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Борис Кандидов. 

Сектантство и мировая война. 

Введение. 

Довольно часто приходится слышать мнение, будто, сектанты при 
самодержавии отю1зывались от слу:жбы в царской армии и за это тер
пеи1П разли:·чные гонения. В качестве примеров обычно Уr~аsывают на ду-

• хоборов и толстовцев. На основании несr\олышх фактов выводится за
f\лючение, чrо, дескать, сеrпантство в целом проявляло подобное отно
шение. Эту точку зрения усиленно защищают Сеi\тантСI~ие вожаки и их 
;:~,рузья. 

Утверждения такого рода являются или грубой ошибкой, или созна
те.1ыrым обманом. Первое мы видим со стороны тех, кто не в курсе 
;Lействительного положения дела 1 

), а второе-есть один из тех спосо
бов, при помощи которых сен.тантские заправилы и их лакеи обманы
вают массы, затемняя подлинную кЛассовую сущность сектантской тео-
рпи и практики. · 

Конечно, не было бы большой беды, если бы вопрос сводился 
толыю к дшжуссии о прошлом. Дело обстоит гораздо серьезнее. Дело в 
TO)I, что из неверно освещенного прошлого :могут быть сделаны непра
вильные выводы для настоящего и будущего. Если сектанrетво против 
употр€бления оружия, если прежде наблюдался массовый отказ от 
с,тrу.жбы в. царской,армии,-значит, и теперь есть, де, основание I\. отка
з~- от службы в пролетарекой Красной армии. 

К чему на праr\.тике :может привести неправильный взгляд на этот 
В\JПрос-можно было видеть на :многочисленных примерах эпохи граж
данской войны. В это время сектантсr\.ие вожди во главе с помещиком
толстовцем В. Г. Чертковым устроили целые фабрики сектантских от
f\азов и открыrо, даже через печать, работали по разрушению пролетар
екой оборонос. :..-'t"бности ,нашей боевой :мощи. Если бы их труды увен
чались тогда п, ,,-;- ~rм успехом, в нашей стране не было бы Союза Совет
ских Социалис'JиЧ~:...::ких Республик 

Сейчас таruке отмечается довольно боЛыпое количество отказов от 
военной службы со стороны сектантов. Подобную линию вполне одоб
rяют наши враги. Сектантский пацифизм им так же полезен и необхо
:шы, I\ai\. разрушение нашей промышленности, взрывы :мостов и вся
Еое другое вредительств.о. 

1) К таковым следует отнести известного ·исследователя сектантства, 
В. Д. Бонч-Бруевича. 
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1. Мировая война 1914-1918 г.г. и милитаристическая деятельность цер. 
ковных организаций. 

- 1-ое августа 1914 г. надолго останется в памяти трудящихся. В 
этот день началась мировая · империалистическая война, уложившая в 
могилу многие миллионы жизней. По воле ' I{апитала десяпш миллио · 
нов людей были брошены друг на друга. Почти весь мир был охвачен 
nламенем войны. Русские, украинские, английские, французские, италь -

, янские, американские и многие другие рабочие и крестьяне должны 
были, no nриказу эксплоататорских классов, итти на страдания и емерть 
в борьбе с труд:Ящимися других национальностей. 

ПоЧему и зачем'? 
Во имя чего совершалось это великое и чудовищное nреступле 

ние массового убийства и раззорения'? 
Буржуазия и ее агенты с великим усердием маскировали тайну 

происхождения войны. Продажные писаi{И потратили много стараний, 
чтобы: пушечное мясо-эти миллионы гонимых в пасть войны-не по
JПiмали действительного смысла событий. А смысл их заi{Лючался 
в том, чrо противоречюще интересы грабительских стремлений экс
плоататорских классов капиталистических стран вызвали кровавый 
конфликт. 

СИлой оружия, миллионами жизней, не считаясь с обнищанием и 
раззорением мира, считали нужным решить свой спор помеЩИI{И и ка 

питалисты воевавших государетв. И все они-и руr.ские. французские, 
английские, американские, и германские, австрийские, турецкие, бол 
гарские-В. одинющвой степени ответственны за веЛИI{Ое пре.ступ.ленис . 

Хараi{теризуя смысл и значение мировой войны 1~14-18 г.г. , ма 
нифест Центрального :Комитета · Российской Социал-ДемократичесЕ.оit 
Рабочей Партии (большевиков), написанный тов. Лениным BCI\O·pe пос 
ле об'явления войны, заявлял: 

«ЕвропейСI\ая война, которую в течение десятилетий подготовля
ли правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась. Рост 
вооружений, крайнее обострение борьбы за рыНI\И в эпоху новейшей, 
империалистической стадии развития капитализма передовых стран. 

династические интересы наиболее отсталых восточно-европейеких мо
нархий неизбежно должны были привести и привели к этой войне. 3я
хват земель и покорение чужих наций, раззорение к01шурирующей на
ции, грабеж ее богатств, отвлечение В.Нимания трудящихся масс от внут
ренних полит.цчестшх кризисов России, Германии, Англии и других 
стран, раз'единение и националистическое одурачивание рабочих и ис
требление их авангарда в целях ослабления революционного движения 
пролетариата-ТаJ\ово единственно действительное содержание, значе
ние и смысл современной войны)), 

Мировая в.ойна продолжалась четыре с лишним года. 3а это вре· 
мя ТТ\Vдящемуся человечеству пришлось перене-сти не забываемые лише
ния и муrш. Организованная капиталистами бойня, как гигантская мя· 
сорубка, истребляла самых молодых и здоровых людей. Цветущие поля 
превращались в :мертвые равнины, усеянными трупами и осколками 

сnарядов. Были раsрушены тысячи городов и селений. Результаты тр~· 
да многих пеколений тг.vдовог() люда беспощадно истреблялись ypara 
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ном В,ойны. В итоге было убито около десяти :~vшллионов, иека.лечено 
около двадцати миллионов. А цифра ущерба, нанееенного мировому хо
зяйству, определяется сотнями миллиардов золотых рублей. 

И нужно помнить, что вместе с помещиками и капиталистами за 
-..шровую бойню ответственна так."Ке социал-демократия. Война рези.о 
обнажила двуличность, лживость .и реаrщионность социал-демократиче

ских лаиеев капитала, изменивших трудящимся и помогавших органи

заторам в.о:U:ны обманывать рабочих и креетьян, превратиТЪ их в по
корное стадо. 

:Какую же роль сыграла религия в эти тюиелые J{ровавые годы? 
Какую позицию занимали тогда церковные организации? 
Нам очень часто приходится слышать, что религия пропаведует 

,Jiюбовь и мир между людьми. На эту тему служители религии всегда 
и везде произнослт много елейных проповедей. Действительный же 
смысл подобных разговоров заключается в агитации за классовый мир, 
за мир между угнетенными и угнетателями, между эксплоатируемыми п 

• эксплоататорами. И, конечно, помещики и J{апиталисты дсех стран 
очень довольны, что релиrия учит рабочих п крестьян любить паразитов. 

В то же время изучение прошлого и наблюдения современноети 
тысячами фактов свидетельствуют нам, что религия искшочитеJrьно раз
носторонне служит милитаризму. 

Еще накануне мировой войны все церковные об'единения служи
ли целям подготовки войны. Во всех армиях существовали организа
ции военного духовенетва, исполнявшего среди солдатской массы самуt() 

разностороннюю реакционно-милитаристическую «работу». 3аодно ~ 
буржуазной, поповская пресса усыпляла сознание трудовых мRсс, об
р11!батывала его в духе патриотизма и национализма. Уrrастие в подrо
товке к войне выражалось между прочим В. с'ездах военного духовен
ства, решавшего, как лучше поставить поповскую деятельность в армии 

в целях ее наибольшей успешности. В царской России: такой с'езд воен
ных попов состоялся в июле J 914 г., накануне об' явления войны . 

Как только nрогремели первые В.Ыстрелы, KaJ{ юлько запахло ог
нем и кровью, везде, во всех воевавших странах, церrювные организации 

перевели себя целиком и полностыо на военное положение. Наряду с 
мобилизацией населения, произошла мобилизапия поповшины. Во все 
вновь сформированные части войс:к отправились попы, от имени руко
водтцих органов церковного управления были опу(J.тrитzrшаны во;з<Jва
нnя, призывавшие «К защите отечества». 

«Иди на порог вечности, иди навстречу смерти. нди не (!автра, не 
через неделю, иди теперь же, сейчас иди» 2

). С такими призывами об
ращалооь nравославное духовенство к трудящимся. А германский 
пастор Фриц Филипп проповедывал: «С полным правом можем 
мы повторить слова rшязя мира: не мир пос.'ТаJI я принести лю

дям, а меч. Подобно тому, I<ai< всемогущий отдал своего сына на рас
пятие для искушrепия человечества, тяк и Гер:мяния ныне должна рас-

2) «Кронштадтский nастырь>> , М 33 за 1914 г. 
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пять человечестдо для всеобщего спасения людей» . Такие речи произ
носили предиавитеJrи духовенства во всех воевавших государствах. 

Церковная работа в школах тоже бы:гrа :милитаризована. На уроках 
«закона божия» духовенство внушало детям идеи патриотизма, учило не-
навидеть трудящихся других национальностей. 

Ведение войны требовало громадных расходов. .Желая вьшачать 
из населения как можно больше средств, правительственная печап. 
проводила одну за одной I<ампании в пользу подписки на военные зай
мы. И церковь оказывала этим начинаниям свое содействие. «Ваши 
деньги превратятся в патроны и снаряды». «Пусть ... ваши рубли поit
дут на войну»,-провозглашал орган синода православной церкви, 
«Приходский Листок». 

А в одном из воззваний французского духо-венства в. связи с пред
ложением участвовать в реализации займа говорилось, что, «содействуя 
победе отечества земного, мы приобрЕ:'таем право на участие в несравнен
ных благах отечества небесного». 

Церков.ь не оставила своим вниманием и женского населения, тех, 
I<TO волею капитала должен был пить чашу лишений, нужды, голода и 
холода. Церковь помогала капиталистам в экеплоатации /l~:енсr<ого тр~'
да на предприятиях (а мужья умирали на фронте!) и в то же время 
внушала им, что война нужна, священна и их страдания необходимы. 

Особенно широко религиозно-милитаристическая работа была по
ставлена церковниками в рядах армии. В войсках царст<ой России слу
жили попы православные, католические ксендзы, магометанские муллы, 

иудейские равв,Ины; в армии гермапсмй и австрийской-попы католи
ческие, протестантские, иудейские; в армии франлузсrщft тоже, как и 
в германской, и т. д. и т. п. В целях наилучшей постановт<и церковноrr 
работы военное духовенство было об'единено единым и етрого центра
лизованным руководством. В некоторых капиталистичесних армиях во
енные попы имели даже офицерстше чины. Все это черное воинство ра
ботало в тесном единении с офицерским состав.ом. 

На-ряду с танками, аэропланами, пушками, снарядами и вРе1.ш 
видами орудий массового истребления, на фронт отправляли ре.•шгио:з 
ное «подкрепление»: кресты, различные религиозные изображения, про
изведения религиозной прессы. В российской царской армии в это ьре · 
мя некоторые иконы в сопровождении попов об'езжали целые у ·шсть:п 
фронта в целях «Воодушевления» пушечного мяса. 

По обе стороны фронта служили молебны о победе п солдат учшш: 
бросаться в бой с молитвой. «0 нами бог!»,-этот возглас на русском, 
ита.льянст<ом, английском, немецком и многих д~угих языках звучал 
повсеместно. 

!{реет. и евангелие, талмуд, библия, I<оран помогали I<апиталистам 
и помещmшм в организатши бойни. Духовенство всех мастей стоило 
друг друга. Фантастичестше боги-Иисус, Аллах, Ягве и многие дру
гие одинаково верно служили организатоRам войны. 

В прекрасной книге Барбюса «В огне», дающей нам правдивую и 
~'дивительно сильную характеристику быта империалистической 
бойни, описано, как один французский авиатор для наблюдения 
за войСJ{ами противню{а поднялся над поыщиями. Пролетая над фрон
том, оп увидел сцену богослужения французских и германст<их войск 
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По обе стороны фронта было «одно и то же»: :католический ксендз и 
стад<;> солдать. И здесь, а там служили молебен о победе над врагами 
одному и тому же христианекому богу. Спустившись ниже, авиатор 
услышал один за другим два возгласа «С нами бог!»,-на немецком l\ 
французском языках. Вслед за этим авиатор был ранен и затем вскоре 
сошел с ума. 

11. Классовое лицо русского сектантства к началу мировой войны. 

:К началу мировой войны русское сектантство численно представ
.1яло собой значительную величину. Количество членов сектантеюrх 
групп составляло около двухсот пятидесяти тысяч. Однюю, удельный 
вес сектантства был еще больше, так как в указанное число не входят 
те, которые находились под влиянием сектантских организаций. Во 
всяком случае, сектантские течения пользовались влиянием (считая чле
нов сект, их семьи, родственников и т. д.) не менее, чем среди миллио11С1 
населения. Сюда не входит старообрядчес-тво, численность :которого бы
ла еще больше и определялась несколькими миллионами. Значение н 
смысл сектантства определялись таi>:же и тем, что оно обнаружившю 
тенденцию к росту и сектантские группы начали применевне евоих 

своеобразных методов широко поставленной агитационной работы. Од
нако, рогатки паризма препятствовали развитию более удачной рабо'ГЫ 
в атом направлР:нии. 

Сектантскоt движение в целом было .направлено против п;ариз:ма п 
православной цер1ши. В основном дореволюционное сектантство в cвocii 
массе являлось оппозиционным самодержавию мел:к.обур,жуазны ч движе
нием, в котором выражался политичесi>:ий протест I>:рестьянских масс 
против помещичьего государства и его служанки-православной церкви. 
В процессе борьбы с сектантскими течениями полицейско-чиновничиН 
аппарат царизма, при поддержке и прямом участии православной церЕ

ви, применял самые разносторонние меры борьбы, вплоть до ссылш~ па 
:каторжные работы, разлучения членов семей и т. д. 

Можно ли на основании этого считать сеitтантств.о тех дней движе
нием революционным'? 

В силу условий классов.ой борьбы тех дней, сектантское движе
ние того времени можно было бы считать, до неitоторой степени, «прогрес· 
сивным». :Критика самодержавных порядков, разоблачение православ
ней поповщины и полицейской роли православного духовенства при
в.'Iекали внимание масс и расшатывали устои самодержавия. 

Сектантские во:жаки любят ссылаться на гонения царизма и с 
\Сердиеы пытаются приписать с-ебе революционную роль. Однако, их 
постановка вопроса шита белыми нитками и не выдерживает никакой 
.. ;ритики. Эта постановка вопwса имеет рекламные цели и извращает 
клаесовую роль сектантства. Ссылка на гонения вовсе не может быть 
доводом, который может нам дать руководящие у:казания. 

Для правильною ответа на вопрос о классовом лице сектантстда 
накануне мировой войны нам надо обратить свое внимание на другое, 
а именно: на характер идеологии, пропагандируемой тогда сектантствои, 
на классовое лицо руково:дящих верхушек, на роль сектантствэ. в рево-
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людионном движении 1905 г., на отношение сектантских группировок к 

политическим партиJiм, и т. д. 

В первую очередь необходимо сказать, что сектантство было дви
женнем лишь пассив.ного протеста т.-е. об'е:ктивно играло :контррев. 
роль. Та религиозная мешанина, которая внедрялась в голову рядового 
сектантства «вождями»,-эта идеология была глубоко реакционна. Лож
ное представление о жизни мира и обшества, проповедь непротивления: 
злу насилием, идеи примирения и классового мира, ОТI\аз от революци

онных методов борьбы и переустройства жизни,-все это было глубоко 
реа:кuионно. 

У же тоrда существовала связь ряда русских сектантских течений 
с сектантством заграничным, служившим целям религиозного оглупле

ния масс в интересах эксплоататорСiшх классов. В числе руководителей 
tе:ктантс:кого движения можно было видеть на видных местах тюшх лиц, 
как торговца В. Пав.Лова, расправлявшегося впоследствии с крестьяна
ми при Колчак~, помещика Д. Ма:заева, :кадета Проханава и т. д 

Известно, что самый лучший способ проверки слоВ-есть проверi;а 
фактов. Если посмотреть сектантскую праi{тику эпохи революции 1905-
1907 г.г., то здесь дается прекр9-сный материал, впоJше ясно ПОI{азы
вающдй нам классовую физиономию сектантства в борьбе трудтдихся 
с помещиками и каnиталистами. 

В этот период руководящие круги се:ктантСiшх об'единений ню·
лядно выявили свою подлинную :контрреволюционную физиономию. 
Сектантские вожаки выступали с призывом к пре:кращению борьбы. 
Сектантские с'езды принимали контррев.олюционные постановления. 
Типичный пример-«Поли·гичеСiшя платформа Союза свободы,' правды 
и миролюбия», nодnисанная сектантскими вождями-баnтистами и еван
гелистами в. 1905 г. Эта платформа была издана в Севастополе. «Мы не 
желаем Учредительного собрания,-говорилось в программе,-ибо во
nрос о форме верховной государственной власти· ре,шен для нас беспово
ротно Всероссийским великим земским обранием 13 февраля 1613 г. и 
поправлен носителем власти нашей страны 17 ОI{ТЯбря 1905 г.». Поддер
жка монархии, защита интересов помещиков и капиталистов. проводи

лась в этой платформе, подписанной Н. В. Одинцовым. И. С. Прохано
вым и другими, столь же «ВеЛИI{ИМИ», сектаптекими главковерхами. 

Явно :контрреволюционную позицию занимают в этот период ста
рообрядцы. От имени старообрядцев распространялись монархичесJ{Ие 
и погромные воззвания. Одно из таких воззваний было напечатано в 
православном журнале «Церковный Вестник». 3десь говорилось: -. 

« ... Воспрянь, свободный русский народ! Не потакай изменникаi'lr, 
которые всячески издевались над твоим русским именем, многих чест

ных людей поубивали, да ис.калечили. Они глумятся над верою хри
стианскою и бесчинствуют в. святых местах. Они натравливают тебя на 
чужое добро, государя же царя они совсем не признают. Как сгубят ца · 
ря, да дворян, ла купцов, в чьих pyi{aX тогда вы будете~ Вашим хле
бом же попрекаючи, закуют вас в цепь тяжкую басурманскую, оберут 
кругом, пустят по миру всю святую Русь. Народ, где же твоя доблесть 
русская'? Где же твоя гордость народная~ .. ». 

Старообрядческие с'езды 1905-1906 г.г. прошли под J:.УitОвод
ством монархистов. Выступая на декабрьском с'езде 1905 г., мосi\овс:ки:й 
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архиепископ Иван Картушин высказался даже против манифеста 
11-го октября. 

Какова была позиция адвентистов, можно видеть из того факта, 
что в октябре 1905 г. их конференция в Петербурге обратилась :к Ни
колаю Романову .с адресом, в :котором выражалась «глубокая скорбь» по 
поводу революционноrо движения. 3десь гов.орилось, что адвентисты 
молятел «О полном· успокоении нашей родины», и далее были такие 
строки: « ... Осмеливаемсл выразить наше сер~ечное желание, чтобы 

. господь сохранил Вас для нашей родины на многие годы». 
Всемирный с'езд баптистов, состолвшийсл в 1905 г. в Лондоне, на 

I\ОТОром участвовалй также и представители русских баптистов,-этот 
с'&зд обратился с приветственной телеграммой к английскому королю. 
Тут же, на с'езде, был исполнен в честь анrлиttского rtоролл гимн. 

Фаitтов. такого рода можно было бы указать еще больше. Не оста
навливаясь на этом вопросе 3

), мы можем сделать из приведеиных при
меров вполне ясный вывод о роли сектантства в революционном дви

жении. Роль эта н годы нашей первой серьезной борьбы с помещиками 
и капиталистам:и: была глубоко реакционной. Сектантсrmя агитация от
в.'Iекала массы от единственно верного пути-от активной, последова
тельной и решительной борьбы с классовыми врагами трудлщихсл. Сек
тантское непротивленчество целцком лило во~у на мельницу наших 

врагов. 

В ;последовавшш~ затем годы реакции классовал физиономия С(Ж
тантства не изменилась :к лучшему. Даже наоборот. Революция 1905-
1907 г.г: испугала многих сектантских вожаков и они отклонились еще 
правоо. В числе тюремщиков Петропавловской крепости были баптисты, 
на сектантских собраниях исполнллись монархические песни и молит
вы. В сектантской литературе велась вполне реакпионнал агитация. 

Rак пример пресмыкате.пьства перед монархией, юrтересна следую
щая молитва секты «Нового Израилю>, приведеиная Владимиром Бонч
Бруевичем в его «Материалах It истории и изучению русского сеrtтант
ства и старообрядчества». 

В примечании М 124 здесь читаем такую справку: 
«В особо торжеств.енных случаях, как-то: приезд губернатора, по

rещепие собрания местными властями или при официальном, торжест
венном открытии с'езда и т. п. чрезвычайных обстоятельствах, новоиз
рюшылне иногл:а поют следующий стих, называемый: «Молитва за ца
ря и обожаемого монарха»: 

Песнь Нового Израиnя. 

Пред Toбoit, Господь, с молитвой 
3а Всероссийского Царя! 
Даруй силу и иремудрость 
Вседержавному вождю, 
Справедливо и разумно 
Управлять Русской землей. 
И храни его, господь, 
На :многие лета! 

3) См. Путинцев «Политическая роль сектантства>>. 
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Пусть Он царствует на славу, 
И на страх всех врагов! 
Да процветет Русский народ, 
Под Его крепкой рукой! 
Ты веди нас, царь, к победе, 
Во славу Руси святой! 

Аминь. 

В старообрядческой литературе, предназначенной служить в каче
стве учебников, вполне откровенно велась монархичеекая агитация. В 
одном из таких «Пособий» в пояснение к 5-й запов.еди говорилось: 

«Должны почитать государя, пастырей, старших возрастом, бпа
rолетелей и всех начальствующих .3а это будет нам от господа награда: 
будем долго жить на земле, а по смерти получим вечное блаженство, не 
исполняющих же этой заповеди ждет строгое наказание божие» 4

). 

Мораль проста: небесная полиция IШI'-ажет за непослушание земной. 
Тут же так же как и в православных учебниках, приводила.сь «ЫО· 

литва за царя» 6
). 

Старообряческий катехизис эпохи реакции приводил в большо~r 
количестве монархические тексты. 3дес.ь был сделан целый подбор со
ответствующих цитат: «Всяка душа да будет покорна высшим властем; 
ибо нет власти не от бога» (Рим 13,1); «Бога бойтесь, царя почитайте» 
(1 Петр. 2,17); «И . так отдавайте кесарево-r"есарю, а божие-богр 
(Матф. 22,21); и т. д. и т. п. . 

Относительно отношения угнетенных к угнетателям rштехизпс за
srвлял: 

«Должны повиноваться своим господам рабы и подчиненные». И 
далее приводился известный текст (Ефес. 6,5-6) о повиновении госпо
дам «СО страхом и трепетом» 6

). 

В отношении сектантов к военной службе в царсr"ой армии наб:rю
далось следующее: духоборы, толстовцы, а также отдельные предста
вители других сект высказывались против службы в царской армии и 
в силу этого подвергались гонениям. Однако, это явдение не приходится 
считать типичным для сектантства в целом. Во время русеко-японсl\оit 
войны 1904-05 г.г. много сектантов служило в царской армии. 

Обслуживание интересов российского империализма можно бы.1о 
наблюдать также и со стороны духоборов. Так, например, во время р~'с 
ско-турецкой войны они служили Е войсках-подвозили пушки и дро
дуктьt для армии. 

Параграф 13 баптистского вероучения, принятого в 1906 г., гласи.т 
«Правительство и в новом завете не напрасно носит мечь, но имеет пра
во и обязанноеть употреблять его против делающих ЗJIO, в. защиту оfiи
женных, а потому мы считаем себя обязанными, когда нас nотребует к 
этому начальство, нести повинность военной службы». Таким образом. 
даже Е оффициальном вероучении одного из крупнейпrих сектантсюrх 

4) «Учебник по закону божию для детей старообрядцев младшего возраста» , 
составил свящ. Михаил Сторожев. Московская старообрядческая книгопечатня. 
Изд. 1909 г. стр. 48. 

5) «Спаси, господи, люди твоя, победы благоверному государю>> ... и т. д. стр. 37. 
6) «Катехизис древне-православной русской церкви» 1909 г. стр. 130-3. 



-9-

течений было принято поетановление, оправдывающее милитаризм цар

ского правительства. 

В общем сектантский пацифизм (буржуазная проповЕщь мира) 
имел глубоко реакционное значение. Ника:rwго серьезного урона царской 
армии таким путем не причинллось, но за то лозунги непротивленче

ства, примиренчества и пассивности бьши глубоко вредны для борьбы 
трудлщихся с эксплоататорами. Толстовеко-сектантскал проповедь «Не
противления злу» (как об этом ярко свядетельствует пример 1905 г.) 
помогала реакции. 

Из этих фактов мы можем видеть, что накануне мировой войны 
классовСiе лицо сектантства было реакционным и заявления сектант
ских вожаков о «революционности» оектантства не выдерживают кри

тики. 

111. Отклики сектантства на об'явление войны. 

Тотчас nосле об'лвленил войны, кю~ мы видели, российская пра
вославная церковь целиком мобилизовала свои силы на службу мили
таризму. Соответствующее распоряжение было отдано еинодом, около 
2000 попов поступило в ряды армии, был опубликован целый ряд дер
ковно-милитаристических воззваний и поеланий, церковные средстР.а 

жертвавались «На нужды войны», вел религиозная печать и устная 
поповскал проповедь целиком становятел на рельсы самой неистовой 

милитаристической агитации. 
:Какую же позицию занимает сектантство? 
Если бы были верными сектантские утверждения, то тогда. оче

видно, должен был бы наблюдаться массовый отказ сеi~тантов. от слуJт~:бы 
в армии. Принимал во внимание, что сектантов в. России, одних лишь 
зарегистрированных членов сектантских общин, было большое Ео.ти
чество,-их антимилитаристическое выступление могло бы иметь не
Rоторое значение. :К тому же, мы знаем, что в' это время сектантские ор
ганизации имели несколько период:ических изданий. 

Ничего подобного не с.тrучтыоеь! 
Сектантские руководящие круги по отношению r~ войне и ее ор

ганизаторам заняли самую отвратительную пошщшо. 

Чтобы видеть подлинный характер этой позиции, лучше ьсеrо ос
тановиться на делтельности баптистов, на их РУI~оводящем органе 
«Гость». В первом же номере этого журнала, вышедшего после об'лв.ления 
войны, сообщалось, что баптисты организовали особый «фонд мило
сердного самар!Янина», в котором будут собираться деньги на раненых . 
Нужно сказать, что подобные сборы также были нужны эксплоататор
ским классам, как и деньги на пушки, аэропланы, снаряды. В самом 
деле, ведь вести войну, не оказывая помощи раненым, было невозмо~r\ 
но. Интересы войны требова.ли починки пушечного мяса для дальней
шего использования. Однако, внешне здесь проявлялось «человеко"1Ю
бие», «милосердие» и т. д. 

Призывая всех баптистов молиться о победе, баптистский журнал 
в статье «Фонд милосердного самарянина» заявлял: 

« ... Весь верноподданный ·русский народ, несмотря на различие 
национальностей и ис:поведаний веры, понял, что от бога зависит охра-
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на .;rюбимого государя и народа, и об'единился, кait один человек, во
круг престола божия с молитвою: «боже, царя храни». И мы веруем, ~то 
бог это сделает». 

Далее уitаsывалоеь, что в. Петрограде 12-го августа было собрано 
на нужды войны 300.000 рублей, и sатем следовали слова: «Если мно
гие иs нас не приsваны служить на поле битвы, послужим нашей роди
не дома, нашими средствами». 

После этого сообщалось о переписке между баптистскими органи-
3адиями и царским управлением Красного креста. 

Переписка была такова: 

«В Главное Управление Красного креста 

Петроградекой Общины Баптистов 

3 А Я В Л Е Н И Е. 

Дви.жимые чувством любви к нашей родине и к нашим раненым 
братьям, члены Петроградекой Общины Баптистов имеют сердечное же
лание притти на помощь правительству и Красному кресту в деле sабо
ты о раненых на войне. Мы весьма сожалеем, что не имеем воsможно
сти, по бедности нашего молодого прихода, жертвовать на это благое де
ло миллионы, но мы можем СI{а3ать слов.ами св. евангелия: «что имею, 

то даю тебе» (Деяния апос.толов, 3 гл., стр. 6). Поэтому с радостью предо
ставляем одну большую sалу в принадлежащем Обшине Доме евангелия 
для оборудования «Лаsарета Дома евангелию>. Н'ро:м:е того , мы желаем 
принять в.оsможное по нашим силам участие в оборудовании этого ла-
3арета, в уходе sa больными, прислуживании и т. д., для чего наша об
ш:пна обратилась с воssванием Ito всем остальным баптистСiшм общи
нам по всей России для обраsования общего фонда «МиJiосердного са
марянина», чтобы облегчить труды Rраеного креста. Покорнейше про
сим дать нам соответствующие инструкции. 

Наставник В. Фетлер». 

В ответ последовало следующее письмо: 

Российское Общество Красного Креста состоящее под высочай· 
шим покровительством ее императорского величества Государыни 
императрицы Марии Федоровны Главное Управление 24/25 августа 
1914 г. ~Q 25283. 

В Петроградскую общину баптистов. 

Главное Управление Российского . Общеетва l{расного 
Rреста имеет честь выраsить Петроградекой общине бапти
стов свою искреннейтую и глубоitую приsнательность sa 
предложение предостадить в распоряжение Российского Об
щества Красного креста на время наступавших военных дей
ствий шесть квартир и sало для оборудования «Лаsа-рета До
ма евангелия». 

3а Председателя Главного Управления 

Товарищ Председателя 

Генерал-ад'ютант Бар. Мейендорф. 
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Из этой переписки :мы видим, что руководители сеr"тантского дви
жепия оказыВ,али поддержку царскому правительству и помогали ЭI\t'
плоататорски:м Iшассам в организации победы Itапиталистичесi(ого 
фронта. 

Было бы, однако, ошибкой думать, что только в этом проявилась 
классовая позиция баптистов в. начале войны. Для характеристики этой 
позиции приведем полностыо текст воззвания сектантских вожаi{ОВ: · 

«Ко всем общинам евангельских христиан-баптистов в России 

Петроградекой и Московской столичных 
общин евангельских христиан баптистов. 

П О С Л А Н И Е. 

Дорогие во христе пресвитеры, 

члены советов, братья и сестры! 

Мир ва:м! 

Велю{ое испытание переживает в настоящее время наша родина. 
С высоты пр:ес.тола 20 июня государем императором были сказаны сле
дующие слова высочайшего манифеста: «В грозный час испытания да 
будут забыты внутренние распри. Да уitрепится еще теснее единение 
царя с его народом». Трудно предс·гавить человека _во всей России, под
данного ру·сского государива, сердце ItoтopOl'O не отзыв.алось бы на та
I~о:й. :мужественный и, в то :же время, любящий призыв. И, I{азалось, со 
всех :концов России поднимались :миллионы людей всех слоев и вся
т;и:х псповеданий веры ,окруживших своими молитвами и своей предан
}Юстью государев престол и ю:tк бы единодушно отвечавщих на цapcюlii 
призыв: «слышим, царь-батюшка, слышим. Мы не отойдем от тебя. Бо
же, царя храни!». Никогда не забудем день 20 июня в Петрограде, когда 
вместе с многочисленноН толпой мы с певчими Дома евангелия и лрузъ
ямл стояли у 3импего дворца, о~юrдая выхода государя и государы
ни. Сотни тысяч людей, казалось, слились, об'единились в одного че
ловека; у всех будто билось в большой, любящей груди одно патриоти
ческое сердце. С тех пор сотни организаций, обществ представителеН 
народа утешили сердце царя выражением своих верноподданничесrшх 

чувств. 

Во многих из наших общин в течение всего этого времени также 
восходили горячие молитвы за государя и за всю родину. Тут явилась 
:мысль сделать нам всем вместе нечто сообща, чем мы могли бы обра- · 
довать сердце нашего любимого государя, которому мы, евангельские 
христиане-баптисты, особенно столько обязаны за милостивое дарова
ние нам в. 1905 году свободы совести. Вследствие далеких расстояний 
не было возможности большему числу из руководящих братьев собрать
ся вместе для совместной выработки плана действия, да и время не 
терпит долгих отлагательств, поэтому :мы, I{ai~ столичные общины, при
няли на себя инициативу этого дела, в надежде, что в тaitoe время и в 
таком деле не будет никого, кто с радостью и готовностью не присоеди
нился бы к нашему предложению. А предложение это состоит в сле
дующем: 
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Во всех общинах и в отделениях общин собрать членов и их ,Jе 
тей и всех прихожан для искренней молитвы о государе императоре, го 
сударыне императрице, цесаревиче государе наследнике и о всем IJ;ар

ствующем до:мt, а также и его и:мператорсiим высочестве, главнокоirан
дующем, великом князе Николае Николаевиче, и о благословении гос
подом богом всей нашей родины во время этой мировой войны. Посае 
молитвы возь:мите большой лист бумаги и наверху напишите: 

«Их императорским целичествам, 

Государю императору 

Николаю Александровичу, 

государыне императрице 

Александре Федоровне 

и 

наследнику цесаревичу 

Алеi\.Сею Николаевичу 

Выражение верноподданнических чувств членов и прихож~ан . . . . . . 
общины евангельских христиан: баптисrrов . . . . . : . . . . губерюш 

(и дальше точный адрес общины: село, город и пр.J. 

Боже, царя храни! 

Мы, нижеподписавшиеся, повергаем к стопам Ваших император
ских величеств наши верноподданнические чувства по случаю второй оте
чественной войны и возносим молитвы к всевышнему богу о дарова
нии нашей родине помощи и милости божией. 

Наши сердца несказанно благодарны господу богу и тебе, велп:кпй 
государь, отец земли русской, за дарованную в 1905 году свободу мо
литвы и богослужения по убеждению нашей совести. В настоящее воен
ное время, когда :многие из наших братьев находятся в рядах действуто
щей армии, мы рады, что имеем возможность доказать тебе, о государь . 
нашу преданность и любовь. Мы не перестанем молпться богу о · твос ~r 
здравии и о помощи божией во всех делах для блага великого паше го 
отечеств.а». 

Этот текст следует написать рукою, затем пусть все присутствую 
щие подпишутся, а за неграмотных пусть распишутся грамотные по IП 

просьбе. Подписи должны быть в следующем порядr\.е: имя, отчество , 
фамилия:, напр. Иван Петрович Петров, а за его неграмотиого по .l"п тr
ной просьбе расписался такой и такой то ... В подписи также все дети, 
умеющие писать, могут принять участие. 

После всех подписей следует написать следующее: 
«Этот листок дов.еряем направить I\. государю императору Петрогра.l 

ской общине русских баптистов, в лице их представителей. 
,От имени подписавшихся:: (Подписи трех братьев)». 
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На этом же собрании предлагаем собрать особые пожертвования 
на фонд «Милосердного самарянина», на лазареты «Дома евангелия» 
и Московской общины и на остальные нужды раненых и их семейств. 
(Смотри воззвание на 1 стр. Приложения). ' 

По заполнении листа просим немедленно его прислать в заказном 
ппсьме в столицу по следующему адресу: 

«В канцелярию Петроградекой Общины баптистов. 
Дом евангелия, 24 линия, М 11, Петроград». 
Одновременно по _переводу просим прислать собранные пожертвv

вания. 

Читатели журнала «ГостЬ» и друзья, живущие на некотором рас
стояния от обшин и собраний и вследствие того не имеющие возмож
ности присутствовать на назначенных молитвенных собраниях для под
писания общего листа, пусть изготовят сами свой отдельный лист в та
ком же порядке; на 3ТОМ отдельном листе могут подписаться в.се их до

машние, пocJie чего лист следует отправить по указанному выше адресу. 

Все эти листы будут по получении собраны вместе и влоJr~:ены в 
особо изготовленную изящную папку с государственным гербом и сле
дующей золотой надписью: 

«Их императорским величествам 

Государю императору 

Николаю Александровичу 

Государыне императрице Александре Феодоровне 

и 

НаследНИI{у цесаревичу Алексею Ню\олаевичу 

Выражение верноподданнических чувств 

по поводу второй отечественной войны 

от членов всероссийских общин 

PycCI.;,. евангельсi{ИХ хрпстиан-баптистов. 

1914 . 
.r. 

Боже, царя храни!». 

В таком виде все приелаиные листы с подписями наших братьев, 
сестер и их детей будут представдены государю. 

Просим все общины в Европейской России, на Rавказе и Сибири, 
а также отдельно живущих членов, горячо откликнуться на этот при

зыв и еейчас же, по получении сего извещения, в первый возможный 
день, оповестить всех членов об этом чрезвычайном собрании и не за
держивать пересЫЛI{И листов, чтобы не задерживать представления го
сударю наших вер1:оподданнических чувств. 
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«Итаit, прежде всего прошу совершать молитвы прошенил, моае

нил, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствую

щих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком блэ
гочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему богу» 
(Тим. 2,1-3). 

По поручению общего собрания ПетроградСI{ОЙ п Мосrювской 
общин ев. хр.-баптисrrов: 

В. А. Фетлер, С. П. Степанов. 

Наставники: В. Г. Павлов, Н. В. Одинцов. 

Помощники наставников: И. В. Непраш, В. П. Ла
зарев., И. В. Урлауб, Д. П. Степин. 

Представитель Совета: Г. А. Гении. 

Товарищ председателя Совета: М. Я. Яковлев. 

Представители l{омитетов: И. Ф. Кружков, И. М. Коз.-rов. 

3аведующал канцелярией и казначей: 
М. Н. Ясновсrшя, В. Ф. Карютин. 

3аведующие отделами: С. А. Хохлов, А. 1\!,н,еев, 
И. П. Кравдев, Н. Грюнфельд. 

Глав.ные регенты хоров и оркестров: 
· Г. И. Адам, П. В. Павлов. 

Секретари: П. В. Бирюков, М. Ф: Страхов, 
Н. Г. Федосеев, Ф. Я. Арон. 

Петроград, Дом Евангелпя, 1 сентября 1914 г.». 7
). 

:Этот документ, пож.алуй, и не нуждается в особых пояснениях. 
3десь все ясно. Роль баптистсrшх «вождей», их отношение видны, как на 
ладони. Подлое присдужничество 1:' uаризму п эксшюататорсJ>им клас
сам-вот, что наиболее характеуно для этого доrtу:мента . Обращаем вни

мание читателя, что, согласно бапnютСI{ОМУ сообщению, они участвова

ли в патриотических манифестациях и в из'явлении :монархичестшх вос
торгов. 

Среди подписей :можно видеть фамилии наиболее крупных и «ПО
чтенных» баптистских вожаков. Каждый расписа.11ся в своей подлости 
и прислужничестве, дав этим самым себе хорошую характеристику. 

Другие вожаки сектантских организаций откликнулись, :может быть, 
и не так подхали:мски, но по сушеству их роль не:многим отличалась от 

позиций баптистов .. Нигде не было слышно об организации сектантами 
антимилитаристических выступлений. «Не 1mp пришел л принести, но 
меч» Матф. Х, 34); «Больше сел ;rпобви никто же имать, ла кто душу 
положит за други свол»,-с такими евангельскими текстами выступили 

сектантские проповеднюш на службу военщины. 

7) Опубликовано в журнале «Гость» N2 9 за 1914 г. 
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Во многих городах были созваны собрания сектантских общин, на 
них произносились монархические речи, принимались решения о · сбо
ре денег на нужды войны и о выражении «Верноподданнических чувств >~ 

Николаю Романову. 
Руководящий сектантсi{ИЙ журнал «Гость» рекомендовал сеi,.тантам 

на время войны молитву, в которой излагалась просьба к господу богу 
оказать помощь царской армии. 

Любопытную позицию занял журнал молОI{ан «Духовный христиа
нин». Передовица NQ 8-9 за 1914 г. этого журнала была посвящена на
чавшейся войне. Эпиграфом к ней были слова: «Поднявший меч от 
меча и поrибнет» (Матф. 26, 52). Эти слова молоканские верховоды от
носили к императо"·· Вильгельму II. Статья называла германского им
ператора «последним чудовищем :мира», заявляла, что Вилыельм-по
добен варвару Атилле, и говорилось, что победа останется за русским 
оружием. 

Далее был приведен ряд сообшений о содействии мошшан царско
ыу правительству путем сбора средств. Об отношении. бакинских моло
:кан сообщалось: 

«Гром военной грозы, ра3rазившейся пад русск.ою землею, застал 
бакипских братьев бодрствующими и препоясанными. После первых 
же выстrелов, раздавшихся на западной границе, по инициативе мо

лодежи было созвано экстренное собрание, отличавшеес.я особым ОJI\ИВ
лением и многолюдством. После краткой молитвы одним из братьев бы
ло произнесено прочувственное слово о необходимости немедленной ор
ганизации помощи раненым на поле битвы. Тут же единогласно было 
постановлено открыть сбор по.жертвований на устройство лазарета име
ни духовных христиан. Селчас :ше пусти.шr два подписных листа: один 
на единовременные взносы и другой на ежемесячные отчисления. Листы 
быстро покрылись подписями. Не было ни одного и ни одной из при
сутствующих, кто не подошел бы It столу и не положил бы своей лепты. 
Большинство подписалось па обоих листах. Через J\акие нибудь полча
са было собрано до 600 рублей единовременных взносов и до 500 рублей 
ежемесячных отчислений. К собранной сумме присоединили: И. Ф. Ко
лесников--12UО руб., И. С. СI{обелев-1000 р. и Я. И. Колеснш;ов-
1000 р. единовременно и, кроме того, первые двое подписа.ли 300 руб. 
вносить ежемесячно. Обрадованное таюгм началом дела, бакинское 
братство на этом же собрании избрала комитет из 12 лиц (по 6 братьев 
и сестер), на который была возложена обязанность по организации сбо
ра пожертвований и устройетву лазарета. Избранный комитет немед
ленно занялся подысканием подходящего помещения под лазарет и 

приобретением достаточного числа кроватей. Навстречу заботам комите
та сейчас .же пошла наша местная молодая интеллигенция. Мих. Ив. Ско
белев предложил оборудовать на свои средствя, 20 кроватей, братья 
Я. И. и И. И. Колесниковы предоставили в распоряжение комитета свой 
дом в 7 комнат, с электрическим освещением и всеми блатоустроенны
ми необходимыми слущбами». 

На почве обслуживания интересов царизма споры и ссоры между 
:молоканами да.ж:е прекратились: «3абыты были все разногласия и нr
доразумепия между старыми и молодыми,-заявлял моло1шнский жур

нал.-Все пять бакинских собраний слились здесь в одно: I{аждый ста-
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рался сделать все возможное с его стороны. Старцы nроявили быстро
ту и решительность юношей, юноши, в свою очередь, выказали рассу

дительность и предусмотрительность старцев. Сестры, как старые, .так 
и молодые, проявили себя в этом деле, как иетинные духовные хри
стианки и сонаследницы благодатной жизни в.о христе». 

Далее указывалось, что 35 лет тому назад, во время руссна-турец
кой войны, молокане тоже помогали царской армии. 

В тон баnтистам, молоканам и другим сектантам действовали ста
рообрядцы. Староо@рядческий журнал «Церковь» посвятил об'яв.лению 
войны передовицу. 3десь указывалоQ>, что виновницей войны является 
Германия. Для назидания читателей говорилось, что сам христос опр€
делял империалистические войны, как явлениf\ вполне неизбе:шное: 
«Егда же услышите брани и нестроения, не ужасайтеся: подобает бо 
сему быти». Кроме этого приводилисЪ в этой статье и другие милитари
стические цитаты, так, например, из послания Афанасия «Великого» мо
наху Аммону: « ... Убивать врагов на брани и законно, и похвалы достой
но. Тако великих почестей сподобляются доблестные в брани, и воздви
гай им столпы, возврашающие превосходные их деяния» 8

). IJ\урнал при
зывал оказывать царскому правительству всевозможное содействие. 

Совет всероссийских с'ездов старообрядцев тотчас по об'явленип 
мобилизации позаботился о привлечении старообрядческих попов в ар
мию и с этой целью обратился к своему архиеписi{Опу со след.ующиы 
отношением: 

«Его высокопреосвященству, господину Иоанну, архиепиСJ{ОПУ 

Московскому, 

Совет всероссийских с'ездов старообрядцев. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е. 

Каждый грядущий день грозит войной России. Собирается масса 
русских воинов. под знамена. В '>.rисле воинов немало соберется старо
обрядцев и, особенно, казаков, идущих положить живот свой за честь 
родины . 

.Кровь польется рекой. 
В трудный момент земной жизни, когда истекающие Itровыо на

ши братья, как последователи христа, будут ИСI{ать духовного утеше
ния, наша святая церковь обязана его (утешение) им дать. 

Напутств.ие страждущих, больных и раненых воинов, а, в особенно
сти, покидающих сей мир земной, имеет огромное духовное значение в 

церкви правоQлавной. 
Обращая внимание Вашего высокопрео.священства на предстоящее 

испытание верующих, Совет всероссийских с'ездов старообрядцев пред
лагает обсудить этот важный в жизни старообрядчеств.а вопрос и при
нять все, зависящие от Вашего высокопреосвященства, меры о посылке 

·s) «ЦерiЮВЬ» N~ 30 от 27 июля 1914 г. 
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священников на предстоящие поля сражения для: исполнения: церков

ных таинств и духовных треб для воинов-старообрядцев. 
Испрашиваем прощения и благословения: Вашего высокопреосвя

щенства. 

(Следуют подписи). 

19-ro июля: 1914 г. 

Москва». 

Об'я:вление войны старообрядческие руководители постарались 
превратить в религиозно-патриотический праздник. Пов.семестно бшш 
организованы милитаристические молебствия с пением молебно.в о по
С•еде и произнесением соответствующих' речей после прочтения ца р
ского манифеста. В Москве такого рода молебствие было устроено 
120-го июля на Рогожеком :кладбище. Для уча;стия: в этой церемонии со 
r.рали староообрядческое духовенство всех москодских церi{Вей. 3а :мо 
:Jебном было провозглашено многолетие династии Романовых и речь 
с призывом об'единиться для борьбы с Гермапией произнес московскиН 
архиепископ Иоанн. 24-го июля здесь же было вторично отслужено :мо
аебствие о победе. 

В гор. Харьков.е торжественный молебен о победе был отслужен 
старообрядцами 27 июля. 1Сак и полагается:, поп Минаков провозrласи,тr 
царсi{Ое многолетие. По окончании службы местный старообрядческий 
деятель Д. Шишлов произнес речь :и затем по его предложению начал 
ся ебор денег на нужды войны. Собрали 454 руб. и передали :их харь
:коВ,скому губернатору. 

В г. Ржеве., Тверской губернии, старообрядцы Покровекай :и Свято
Троицкой общин в связи с об'явлением войны устроили даже крестный 
ход на. Спасскую площадь. 3десь был отслужен молебен. При этом поп 
И. Иrолк:и:н обратился :к собравшимся с речью, в которой были такие 
слова: 

« ... Русский царь нам непоколебимо верит, что на защиту русской 
земли дружно и самоотверженно станут, ка~ один человек все его вер

ные подданЕые, дабы отразить дерзкий натиск врага. И мы, братие, 
покорно и несомненно должны опр·авдать веру цареву, не щадя живо

та своего, смело итти в бой со врагом ... » 9
). 

После молебна была отправлена телеграмма на имя Николая Ро
манова «С выражением верноподданнических чувств». 

Старообрядцы постарались организовать такого рода выступления 
также во воех селах, где у них имелись опорные пун:кты. В село Б<>
рисово, Царицынекой волости, Московской губернии, для лучшего про
ведения этого патриотичесRJоrо выступления был вызван специальный 
хор в числе 20 челов.ек под управлением А. Е. Самошина. Старообряд
ческал печать по этому поводу сообщала: «Молебен, при большом сте
чении молящихся, был совершон по древнему чиновш{у с особо поло
женными на этот случай молитвами, стихирамп и псалмами] со включе
нием песнопения: «С нами бог , разумейте , язьщы». Для со~ершения мо
лебна вышел из местного домашнего старообрядческого храма кресwый' 

9) « UерковЬ», N~ 36 за 1914 г. 
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ход, с предношением св. хоругвей, запрестольных икон и икон :местных. 

Хор во время :крестною шествил пел: «Спаси, госпоДи, люди твоя». 
3а молебном, по чину положенных молитв евлтому д.уху в день 

пятидесятый, с пре:клонением колен и глав до земли, были прочтены 

две сугубые молитвы с испрошеннем милости господней нашему царю 

и российской державе. 

Такой необы:кновенный молебен и не в обыкновенное теперь вре
мя вызв.ал у многих моллщихсл слезы на глазах» 10

). 

Характерно, что в числе за:правил и устроителей церковных молеб
ствий такого рода неизменно выступали старообрядцы толстосумы. 

В сВ,Лзи с об'лвлением войны старообрядческие епископы обрати
лИсЪ к населению с соответствуюшим воззванием. «Вследствие · об' явле
ния войны,-сообщала печать,-старообрлдческий епископ Геронтий пет
роградеко-тверской епархии обратился с экстренным воззва:Iрrем в при
ходы и общины, побуждал людей твердо встать против врагов и храбро 
защищать дорогую родину. Прежде всего увещевает усердно молиться 
господу богу, совершать молебетвил по чину древней христоной церкви 
за царя и люди и о победе на враги, о мире и тишине и многолетии вели
кому государю, царю нашему, Николаю Александровичу и воинетву. За
тем просит всех людей откликнуться доброй помощию на нужды семей 

призванных на войну, помочь и самим воинам. Увещевает утешать и по-
могать ближним, как учит христос» 11

). • • 

Многие старообрядческие общины от:кликнулись на об'лвление 
войны отправкой «всеподданнейших телеграмм» на ~мл Николая Ро
манова. 

Телеграмма нижеюродского епиекопа Иннокентия гласила: 

«Ваше императорское величество! 

Возмущенные до высшей степени дерзким: вызовом и беспричин
ным нападением коварных врагов на нашу дорогую родину, Россию, 
подведомственные мне старообрлдць! вместе со мной в это трудное во

енное время считают своим священным долгом горячо выразить Ваше
му императорскому величеству свои искренние верноnодданнические 

чувства, с непоколебимым убеждением, что победа в этой велИI{ОЙ бес
примерной борьбе будет непременно на стороне России, как стороне 
правой, и с твердой верой, что Ваше императорское величество беепре
плтственно исполнит тогда свои благие и счастливые предначертания 

1898 года относИ'Iельно мира в.сего мира, и с крепкой надеждой, что вой
на сил будет последней в Европе и во всей вселенной, о чем всеrца 
усердно молим господа бога, да дарует он Вам силу и возможность осу
ществить все сие великое и славное на благо всего человечества. 

От св.оего имени и от имени подведомых мне старообрядческих об
шин Вашего императорского величеетва всегдашний богомолец и верно· 
подданный, смиренный Иннокентий, старообрядческий епископ ниже
городской и костромс-кой». 

IO) «Церковь», N~ 31 эа 1914 г. 
tl) «Церковь», N~ 34 эа 1914 г. 
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Оrвет 6ыл таков: 

«Нижний-Новгород, старообрлдчес:rю:му епископу ИнпокЕштию 
Государь император повелел мне передать вам и с:rарообрядчес:ким 

Е16щинам сердечную благодарность его императорс:r~ого величества за вы
раженные ими верноподданничес:rше чувства. 

Министр императорского двора, генерал-ад'ютант, 
граф Фредершtс» 12

). 

Точно так же как и православное духовенство, старообряческие 
nопы постарались как можно лучше для царского правительства орга

низовать отправку мобилизованных солдат в действующую армию. 
Из приведеиных фактов :мы видим, что сеitтантство отклшшулось 

на войну вполне благоприятно· для российских по:мещюtов и капитали
стов. Опубликование :милитаристических и :монархичесiшх воззваний, 
напутственные собрания для :мобилизованных, :молебны с призывами I;. 
BC'"ttнe, сбор средств на нужды войны,-все это имело ыесто . 

IV. Российское сектантство на службе царизма и капитала в дни войны . 

Мы видели, что сектантские ОТI\.ЛИRИ на об'яв..ление войны соот
ветствовали интересам самодержавия и милитаризма. Дальнейшая ли
ния сектантских верхов являлась продолжением политики первых дней. 

1lравда, сектантская печать не считала нужным так Громко благовестить 
о своей преданности милитаризму, но тем не менее руководящие круги 
сектантства в различных формах и самыми разнообразными методами 
служили целям организаторо_в. войны и оказывали правившим Iшасса:м 
свою поддержку. 

Чтобы иметь право притти к вполне обоснованным выводам, сле
дует посмотреть фактические данные об отношении к войне различных 
сектантских об' единений:. 

а) Баптисты и евангельские христиане .. 
В первую очередь остановимся на деятельности самых крупных в 

России сектантских организаций-баптистов и евангельских христиан_ 
Любопытно, что местные баптистские организации от:rшикнулись на 
об'яв.:Iение войны, в. общем так же, :r<.a:rt и обшины МосRвы и Петрограда. 
Типичный пример--деятельность сектантов в городе Балашове, Сара
товской губернии. 

12) Подобного рода привететвин по случаю об'явления войны вовсе не были 
исключением. Старообрядческий журпал «Церковь» сообщал, что в «Правительствен
ном вестнике•> было напечатано такое сообщение: 

<<Государь имnератор повелеть соизволил об'явить искреннюю благодарность 
его императорского величества за выраженные по случаю об'явления войны чувства: 
сухиническому старообряд,ческому обществу, белQrлинской старообрядческой общине, 
старообрядцам Старо·Покровского храма города Ржева, Тверской губернии, старо· 
обрядцам города Саратова, Покровекай старообрядческой общине г. Иркутска, старо
обрядцам Старого Форштата r. Двинска, старообрядцам села Борисова, Московского 
уезда, вальскому обществу старообрядцев, старообрядцам и прихожанам храма вели
комученика Николы в селе Хотеичах, Сагородского уезда, Московской губернии, 
екатеринбургским старообрядцам Успенской и Никольской общин, старообрядцам 
города Тираспол){, богарусланекому старообрядческому обществу». (М 30 за 1914 г.) 
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_ Лучше всего предоставим слово торговцу-ссыпщику И. А. Голле
ву, являвшемуел одно время председателем Союза баптистов. «В числах 
31-ro июня, 1 и 2 ав.густа,-пишет он,-в нашем молитвенном доме в Ба 
лашове, состоялись многочисленные собрания, на которых были ВО3Не
сены сильные духом молитве к господу о ниспослании божией nомощи 
нашему дорогому государю Николаю Александровичу и даровании ему 
свыше мудрости выйти из настоящего, трудного для него, положения 
со славою для господа бога и его евангелия, и для блага своего русско
го и других народов. 

Вся эта неделя, с 10 по 16-е августа, была назначена (е:rг;едневно. 
в 9 ч. утра и 7 ч. вечера) для единодушной молитв.ы к I'Осподу на осно
вании совета духа божия через ап. Павла (I Тим. 2, 1-3) за царей, на
чальствующих и всех человеков о даровании и:м божеской тихой и без
мятежной, во всяком благочестии и чистоте, жизни. Собрания проходят 
благочестиво, в единодушной тих·ой· молитве, и :мт.т веруем в исполнение 
этих наших молитв и ожидаем от господа через Иисуса христа для на
шего дорого государя и его народа ниспослания великих благословений 
божиих; мы же, подняв знамя божией любви (Пс. 19, 6-10), возраду
емся о спасении его. 

И . А. Голяев. 
14 августа 1914 года». 

Директивы центра о составлении монархических адресов пали 
на благодарную почву. Об этом свддетельствует заметка: «Верноподдан
нические чувства», из того же журнала. «В ответ на послания п~троград
ской и московской обЩ.Ин, напечатанные в прошлом номере «Гостя»,
сообщала редакция,-уже получено много ответов и готовых лиетов, со 
всех концов России, с выражением верноподданнических чувств госуда
рю императроу. Общин, еще не приславших, просим поспешить. Может 
быть, до некоторых общин не дошло наше посла.ние; поэтому, просим 
возлюбленных во христе пресвитеров и других братьев постараться из
вестить об этом и другие, известные им, баптистские обпптпы, чтобы по 
возможности все могли принять Е этом деле участие». 

Религиозно-патриотические кампании продолжались п в дальней
шем. Сектантские братцы считали нужным служить эксплоататорским 
классам не за етрах, а за совесть. По поводу восьмилетия утшза о ве
ротерпимости от 17 октября 19Q6 r. руководящий центр баптистов давал 
указания такого рода: 

« ... Просим всех братьев и сестер, во всех местах, в восьмую годов
Щ.Ину 17 октября, повсеместно собраться на особые молитвенные собра
ния, а также приrлашаем всех, кому только во~можно провести весь этот 

день в посте и молитве пред богом, сделать это. Вечером этого дня, с 7 до 
9 или 10, предлагается во всех наших общинах устроить особенные мо
лищенные еобрания, а где можно и днем собраться, тем лучше. Пре
свитеры или их заместители пусть скажут краткое слово на подобающую 
тему, но глав.ное время пусть будет использовано на молитву. Предме
ты молитвы: о государе императоре, благодарность богу за дарованный 
нам через нашего государя высочайший указ 17 октября 1906 г.». 

И далее говорилось, что, если настоящее обращение попадет на :ме
ста слишком поздно, после 17 октября, то, те:ч не менее, религиозно-па-
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триоrnческ;ую п милитаристическую Rампапию будет надо провести не
сколыю позже, т. е. 24-го октября. Одновременно предлагалось посылать 
соответствующие отчеты в центр. 

Одним из таких елейных отчетов считаем нужным привести, так 
Rак здесь дается ряд весьма любопытных сведений, хар_а:Ктеризующих 
баптистскую деятельность. Отчет был озаглавлен «День молитвы и поста 
в Петрограде». 

«Слава богу. День молитвы и поста прошел при сильном религи
озном под'еме верующих. Бог, без сомцения, отвечает на него. В 10 час. 
утра зал «Голгофа» уже был переполнеп. Братья фабрично-заводские 
отпросились от работ, хозяева закрыли предприятия, чтобы всем при
сутствовать на богослу:жении. Открывая собрание, В. А. Фетлер предва
ри,1 присутствующих, чтобы все особенно сосредоточились и притотови
лись, ибо днавол видит усердие сынов божиих и. без сомнения, двинет 
.на них все полки свои. Прочитав далее воззвюrие из «Гостя» о посте и мо-
литв.е, он детально раз'яснил значение этого дня. 

Диавол не дремлет. Потому долг каждого баптиста не тмьRо бла
годарить бога за дарованные им через государя милости, но и не переста
вать неотступно стучаться к нему, чтобы вложил он в сердце царя сде
лать все возмо.жное для того, чтобы свет евангельский озарил всю доро
гую родину. Слова пропов.едника были поitрыты вдохновенным исполне
нием н~ционального гимна-молитвы: «боже, царя храни». По раз'ясне
нни смысла этого гимна, были прочитаны В. А. Фетлеро:м уi{азанные 
в воззвании места из слова божия, с кратким пояснением их, и начались 
горячие молитвы о нуждах детей божиих. Так продолжалось до полови
ны третьего. Очередные сестры попеременно дежурили при :маленыtих 
детях в особой детской Iшмнате. В течение получасового перерыва соби
рались подписи Под верноподданническим адресом. В три часа предло
жено было всем молящимсл и постящимся на один час уединиться для 
единоличной молитвы и рассмотрения себя самого. 

Все разашлись по всему Дому евангелия: ЕТО Rолетюпреitлоненно мо
лился, кто ЧJJ:тал библию, кто оосредоточенно проНИI{ал в. глубину души 
своей. 

В 4 часа началось вечернее богослужение. Братьев и сестер было 
еще больше, чем утром. Молитвы были еще пламеннее. Над болящими 
были совершены молитвы с елеопомазанием,-этот апостольсitий обычай, 
до последних времен забытый, а теnерь возобновленный христовой цер
Rовью по указанию ап. Иакова (5, 14-15). После молитв. о нуждах, об 
окончательной uобеде над сатаной, о помощи в предстоящем суде над 
В. А. Фетлером, о братьях-воинах, об уплате долгов Дома евангелия,
все стали воздавать хвалу богу за его обещание внимать молитве де
тей с.воих. 3атем решено было ознаменовать этот день сбором на нужды 
Дома евангелия среди тех из присутствующих, которые в два предше
ствующие раза в пожертв.ованиях таковых не участвовали. 3а полчаса 
было собрано более 500 руб. После получасового перерыва все собра
лись в большом зале еще и еще благодарить бога за чудно проведен
ный день, благодарить его за те блага, Rоторые он, без сомненля, уж на
чал изливать по слову своему. 

Многие с этого же вечера решили делать сбережения для погаше
ния долга Дома евангелия. Долгу-42 тысячи. Прошлое 25 марта было 
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назначено днем «самоотвержения» для уплаты долга Дома ев.ангели:я. 
3а месяц перед этим были розданы братьям «Копилки» д.11я vпусканил 
в них посильных сбережений в пользу Дома. Эти копилки 25 марта бы
ли вскрыты и в них оказалось более 8 тысJIЧ рублей, каi{ОВЬiе все по
шли на погашение долга. 25 марта 1915 г. назначено вторым днем са

J.Юотвер.жения для уплаты долгов. К этому дню «копилки» заготовлены 
заблаговременно, и желающие взяли их по ОI{ОНчании богослужения, 
решив, очевидно, придя домой, в день поста и молитвы сделать первый 
вклад в копилку. Да благословит их господь!». 

Этот елейный отчет свидетельствует, что прожженные баптистские 
дельцы были маетера на все руки: за царя молились и одновременно не 
sабывали своих денежных интересов. Обратите внимание, как тонка 
была техника собрания: сначала :молитва за царя, затем религиозно
патриотические речи, потом богослужение с :музыкой, после этого сбоt~ 
денег и в заключение раздача копилок для сбора денег в пользу баптист
ского центра. 

Чиетая работа-что и говорить. 
Тысячи баптистов и евангельсrшх христиан пошли в царСI{ую ар

мию. Кто помогал винтовкой, а кто «трудился» по хозяйственной части. 
Только немногие одиночки оrnазывались брать оружие. Устной агита
цией, реакционными изданиями, сбором денег, различными выступле
ниями,-всем этим помогали баптисты и евнгельстше християне. царю и 
буржуазии. 

б) Молокане. 

Со стороны сектантов молоr{ан, называющих себя духовными хри
стианам~, довольно часто можно встретить громогласное заявлеНие об 
их «революционности». На примере мировой войны не трудно показать, 
что эта с.еrпа, так же I{ак и другие, служила интересам капиталиетов, об
служивала их милитЩ>истические и реакционные цели. 

, Наше мнение лучше всего подтвердить рядом примеров из их жур
на.ч:а «Духовный христианин». 

В 1914 г., после об'явления войны, Николай Романов приеqжал на 
'Кавказ. Отчет об его встрече молоi{анской депутацией был напечата.н 
под заголоВI{ОМ: «Его императорское величество на J{авказе», в. молоr\аи
ском журнале. 

«В настоятую годину тяжелых испытаний,-писали сектанты,
наша J{аВI{азская окраина со своею древнею столицею Тифлисом, была 
осчастливлена посещением своего державного вождя, государя импера

тора, Николая Александровича. 
Для встречи его императорского величества на ближайшую узло

вую станцию Баладжары из города Баку выезжали начальствующие 
лица, духовенство в.сех веросповеданий, а также депутации от города и 
представители сословий и всех национальностей, населяющих город и 
его окрестности. 

Во время пребывания в Тифлиое имели счастье представляться 
своему монарху, наравне с другими, депутации от д.уховных христиан 

(молокан)--от !{рестьянского населения с С. К .Жабины:м, а от горО'Дско
rо населенr<я с М. И. Пиrаревым, во главе. Приветствуя приезд государя 
императора, С. К Жабип сказал: 



-23-

- Ваше императорское величество! Мы, представители :молокан 
сел . Воронцовки, Ворчалинекого уезда, в лице наших предков прожи
ваем 70 л. на окраине 3акавказья и верим священному писанию: «Мiю
жество мудрых-спасение мира и царь разумный-благосостояние на
рода». И молим господа бога, чтобы господь даровал государю нашему, 
возлюбленному :монарху, верных и благоразумных советников, чтобы 
они советом разума своего облегчали тяжелые бремена, лежащие на воз
любленном государе нашем. И господь услышал наши общие моления. 
без различия национальности и вероисповедания, и даровал Вам, Ваше 
императорское величество, мудрых и разумных сов.етников для упра

вления далеким Кавказом, в лице нашего досточтимого графа И. И. 
Воронцова-Дашкова и верных его помощников и слуг. И под покровом 
всемогущего бога, под сенью державы Вашего императорского вели~· 
ства и с мудрыми Вашими правителями, мы живем осчастливленные в 
Закавказском крае. В тяжелое время переживаемых 'войн, каi~ в насто
ящvю минуту, так и в минувшую, в 1877 г., мы преданы сердцем и ду

шою, готовые послужить и жертвовать всем, без различия национально
сти, и верим своему возлюбленному государю. Мы молимся за Ваше им
ператорское величество, за великого князя Николая Николаевича, вер
ховного · главнокомандующего и за все российсi~ое воинство, дабьi: гос
подь бог даровал победу над врагом. И остаемся душой и сердцем Ва
шюш Ваше императорское величество ... 

Ответив поклоном на приветствие крестьян, государь император 
обратился к ним с милостивыми рас!Просами. 

3атем говорил М. И. Пигарев. 

Ваше император<жое величество, всемилостивейший монарх. Мы, 
молокане города Тифлиса, с сугубою радостью в наших сердцах привет
Сfl'Вуе:м тебя, великий государь, с благополучным приездом на далекий 
ffадказ. Мы, молокане,-ве,рные сыны твои, великий государь. Прийми 
наше верноподданническое чувство и любовь к тебе, государь, в дни тя
желого испытания нашей дорогой родины. Мы, молокане, по завету на
ших отцов, всегда приносили и ныне готовы принести на алтарь все до

рогое для нас всеми нашими чувствами для защиты нашей великой ро
дины. 

Государь император сказал молоканам сердечное «спасибо» за :их 
любовь и преданность и за выраженные ими чувства» 13

). 

R этому отчету добавдять нечего. Все ясно. Не зря молоканские 
вожаки называли себя «верными сынами» Николая Романова :и не зря 
получали они царское «спасибо». Очень жалко, что эта сцена не была 
увековечена кинема то графом. 

Приведенный пример· вовсе не был :исклЮчением. МолQканские 
старцы старались всесторонне доказывать свою ·преданность эксплоата

торским классам и при этом можно было видеть любопытные примеры 
их контакта с царским правительством. 

Приведем один из примеров такого рода. 
11 февраля 1915 г. в гор. Ставропол~ был открыт госпиталь для 

солдат царской армии, имени молоканСI~ой организации Ставропольской 

13) «Духовный Христианин», .N'2 12 за 1914 г . стр. 3-5. 
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rубернии. Для содержания госпиталя молокане собрали 16.000 рублей. 
«Ко дню открытия,-сообщает сектантский отчет,-с'ехалось из разных 
мест мноrо братьев. В 11 часов братья собрались в госпиталь, куда при· 
были губернатор и воинские чины и посторонняя публика. Пред откры· 
тием было поручено Н. Ф. Кудинову совершить молитву. Н. Ф. Иудинов 
приветстаовал от имени духовных христиан губернатора и присутствую
щих лиц за любезное посещение ... Речь была так трогательна, что мно
гие рыдали и плакали. Плакали не только простые люди, но и присут
ствующие начальствующие лица. После проповеди Н. Ф. Rудинова пев
цы спели из 33 псалма: «Взывают праведные и господь слышит их»; 
пели стоя. 

Затем была совершена молитва о доnгоденствии госуд•аря импера
тора, всего царствующего дома и военноначапьников, также за союзны~ 

государстВ:а: могушественную Англию, благородную Францию, геройскуr<., 
Бельгию, обездоленную Сербию и Черноrорию, отдаленную Японию. 

По окончании молитвенного собрания губернатор благодарил ду
ховных христиан за благое дело, пожелав процветавил начатому де.1:,.·. 
Устроители госпиталя от имени духовных христиан просипи г. губерна
тора повергнуть к стопам его императорского величества верноподданни· 

ческие чувства, на что услышали ответ: «Что нужно сделать, я сделаю и 

просьбу ваши исполню» 14
). 

Таким образом, молоканская смычка с «господином губернаторо:ю> 
произошла на почве оболуживапил интересов. милитаризма. 3десь же 
было военное начальство. Характерно, что в качестве :молоканского 
представителя выступал «сам» «левый» вожак Н. Ф. Кудинов. Он сказал 
такую «Прочувственную речь», что, по сектантскому сообщению, даже 
начальство, и то проолезилось. А после этого молились об удаче импе
риалистов и выразили «верноподданнические чувства». Может быть, :та
же и целовались с полицейскими. Вот действительно картина, достой
ная кисти Айвазовского. 

Прочтя это описание, хочется спросить Кудинова и других таких 
же «революционеров»: 

1. ПрИI{Ладывались ли они к ручке господина губернатора'? 
2. В каких прочувственных выражениях приветствовал Кудюfов 

губер~атора и не согласится ли он повторить эту речь для граммофона? 
3. Нельзя ли передать в Антирелигиозный музей текст сектант

ской молитвы «О долгоденствии государя императора, всеrо царствую
щего дома и в.оенноначальников'?». 

Правда, можно было бы задать «братцам» и другие вопросы. Од
нако, достато;tшо и этих. 

Желая помочь царским интендантам и подбодрить солдатское 
пушечное мясо, молокане отправляли на фронт теплое белье, папахи и 
т. д. Склад подобных подарков был устроен в городе Карееунекоего ЯЕо
ва Гавриловича Макеева. Призывы посылать подарки в армию опуб:ти
ковывались в сектантской печати. Один из них, напечатанный в «д У
ховном христианине» в М 12 за 914 г., подписали етарцы кар
ской общины: вышеуказанный Макеев, Артем Федорович Щетинин, Па
вел Афанасьвеич Коновалов и Тимофей Захарович Ватолин. 

14) «Духовный Христианин», N2 2 за 1915 г. 
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Об'ясняя смысл и значение империалистической войны, :молокан
ская печать заявляла, что воев.ать приходится против массонов, IФто
рые стремятся захватить власть над Россией 15

). 

Так они об'ясняли войну. 
Цель этой белиберды заключалась в том, чтобы напустить, в соот

ветствии с интересами ЭI{сплоататорских классов, тумана в голов.ы тру

дящихся. 

Так же, как и баптисты, молокане еражались в рядах армии. При 
этом они ста рались отличиться, получали чины и награды. 

Rав.казскими молоканами во время войны было подано следую
щее заявление царскому наместнику Кавказа: «Просим Ваше сиятель
ство,-писали молокане,-поднести к стопам его императорского вели

чества всеподданнейшие чувства всех молокан R'.авказа и мольбу нашу, 
чтобы в нынешнюю тяжелую годину лучшим нашим образованным сы
нам по принятии присяги, по окончании установленных экзаменов, пре
достющено было право служить в рядах армии в офицерских чинах. 
Просьба наша вызвана тем обстоятельством, что в настоящее время в 
Тифлис е, в школе прапорЩИI{ОВ, выдержали экзамен и приняли при с я
ry молокане: тифлисекий Влеткип Василий и бакинский-R'орнеев Ми
ха;ил, которым было отказано в производстве в звание прапорщика, Kai{ 
сектантам». 

в) Толстовцы. 

Совершенно особого внимания заслуживает с пашей стороны по
зИция толстовцев. В их учении лозунг «Непротивление злу» является 
одним из самых главных, если не самым в.ажным. В толстовском «Си~r
воле веры» отказ от употребления оружия считался обязательным. Да 
иначе и не следует числиться в рядах толстовцев, тат-: как наиболее по
следовательными из них рекомендуется даже не уничтожать вшей и та
рат{анов. 

Для характеристики отношения толстовцев к империалистической 
войне будет типичным процесс, разбиравшийся МосковСI{ИМ в.оенно-ок
руяшым судом. Было привлечено по этому делу 28 человек. Любопы
тен их классовый состав: потомственных почетных граждан-4; дочь 
дворянина-1; служащих и из чиновничьих семей-4; мещан-10 икре
стьян (по происхождению)-9. 

Один из толстовцев-Алексей Серrееюю-сбежал еще до суда, 
проявив таким образом св.ое непротивленчество. 

В числе привлеченных были многие видные толстовцы: Вален
тин Булгаков, доктор Маковицкий, известный -ходатай по сектантским 
делам многоликий-И. Трегубов и другие. 

Указанные лица были привлечены за составление и распростра
нение воззвания против в.ойны. Одно из них называлось: «Милые 
братья и сестры!», а другое: «Опомнитесь, люди братья!». 

Автором первого воззвания был толстовский блаженный, Сергей 
Попов, а остальные ему помогали в составлении обращения. Призыв к 

15) «духовный Христианин», N2 1-2 эа 1917 г. Статья «С кем мы ведем войну, 
И как ее КОН'IИТЬ?». 



- 26 -

прекращению войны здесь провозглашается во имя того, что «Все люди 
мира-братья и сестры)), которых надо любить. Значит, и поджигатели 
войны, ее организаторы-тоже «б ратью) и их то.же надо любить. Ни од
ним словом сознательно не об'ясняется истинный характер войны, ее 
смысл и возможность настоящего выхода. Попытка противопоставить 
«Любовы)-империалистическим стремлениям капитала, конечно, была 
Gовершенно несостоятельна.«Настоящий враг)), указывает воззвание, 
«это грехи, соблазны)). Опять таки рекомендуется не в сторону борьбы \С 
эксплоататорами направить внимание, а в сторону «Внутреннего усовер

шенствованию), тош{уемого по сектантски-толшовскому рецепту. Все это 
для борьбы с империалистической войной было очень слабо и очень ре
акционно 16

). 

Это воззвание в последних числах октября 1914 г. было вывешено 
в гор. Туле и ее окрестностях. Его отпечатал на пишущей машию{е в ко
личестве 20 экземпляров Валентин Булгаков, который, однако,-сооб
щает тов. Меницкий,-<щысказался против его распространения nутем 
вывепmвания на столбах и заборах. Характерно, что со стороны боль
шинства толстовцев и живших в Ясной Поляне распространение воззва
ний не встречало сочувствия. Один из них писал даже Хоросу: «Про
шу тебя таких воззв.аний не присылать, оно полно неведения. Из люб
ви :к истине и людям передавать я его никому не могу)). Гр. С. А. Тол
стая писала между прочим матери Булгакова, указывая на невозмож
ность распространения такого рода воззваmrй, так как война неизоож
на и патриотический дух в народе очень высою> 17

). 

Второе, такое же слюнявенькое воззвание «Опомнитесь, люди, 
братья!», было написано Вал. Булгаковым и разослано по почте неко
рым толстовцам. Это воззв.ание так же как и первое, не получило ши
рокого распространения и о его существовании знали, следовательно, 

лишь подписавшиеся толстовцы и близкие к ним. Здесь говорилось, что 
«общий враг для всех нас)>-«это зверь в нас самих», были выпады про
тив «ложной наукю>и указывалось, «что 2000 лет христианства прошли 
почти бесследно для людей)>. Выход из положения рекомендовался та
кой: «Подайте друг другу руки. На общей земле найдется :место всем 
для мирной братской жизни и мирного, любовного развития». 

Весьма любопытные подробности об отношении толстовцев I{ рас
пространению этих воззваний сообщал тов. Менипкий. «В связи с де
лом толетовцев.-пишет он,-в ноябре 1914 г. был произведен обыск на 
хуторе Ведопед, близ Пятигорска, у Якода Чети, и в марте теi{ущего rо,
да у мещанина :Кановскоrо, станицы Лабинской, Кубанской области. У 
:Каневского был найден один экземпляр воззвания, приславный ему 
для подписи. Очевидно, это во-ззвание nобывало, переданное :Каневским, 
в чъих то ру:ках, так как на нем оказалась чрезвычайно характерная 

приписка: «Дорогой Станиёлав Казимирович! Чепуха, сумасшествие. 
Не подписывайте. Пути господни неисповедимы. Это они подливают в. 
огонь масло. Будьте, :как :Костя; жидите внутренней жизныо. Но все эти 

16) См. Ленин-«Положение и задачи социалистического Интернационала». 
17) Меницкий - <<Революционное движею(е военных годов», тvм 1, стр. 111. 

Из этой книги мы берем сведения о nроцессе толстовцев. 
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nрокламации сожгите. Христос не· писал прокламаций. Это заблуждение, 
отвергая приобретения «культуры», технику и способы, сами ею поль
зуются для того, чтобы I{роме страшного пожара, уже - существующего, 
разжечь внутренний; при чем подло, путем подпольной литературы, 

Христос проповедывал в храме, на улицах, не скрывалея и войн не ка
сался. «Отдайте кесарево кесареви, а бо'Лше богови». Ваш А. :Корненко. 
С этой надписью можете вернуть листок. Грустно. Это похоже на нача
.1о 1905 г. Если бы эти знали немножечко больше, то тате подло бы не 
поступали». 

Чтобы определить отношение неi{Оторых из привлеченных тод
стовuев к войне, интересно указать, на то, что М. Новиков был решитель
НЫУI противником пубд:ИЧного распространения воззвания и заявид, что 
он сознает необходимость войньr. М. Новиков жертвовал на нужды вой
ны неоднократно и дажеобращалсяк тульскому губернатору с письмен
ным заявлением, в котором писал о лучшем способе сбора пожертво
ваний для нужд войны ... Многие из Подписавшихея впоследствии опре
де.1енно указывали,. что, подписывая его, они отнюдь не имели в виду, 

что это будет распространено, считая важным это воззвание дишь для 
взаимного об'единения единомышленников, для установления более 
прочного взгляда среди них на войну». 

Самые «активньrе» толстовuы И. Трегубов и В. Бушаков то:ше, по 
сообщению Меницкого, весьма характерно относились к этому воззва
нию:-«И. Трегубов также считал, что воззвание должно быть распро
странено тол~:..ко среди единомышленников, скорее для собрания под

писей и отзыва об этом воззвании. Булгаков, rmк он раз'яенял затем 
-своим близким, не· считал свое воззвание призывом к неучастию в войне 
11 отнюдь не стремился к пропаганде среди населения. Подnисавшие 
воззвание· не желали,-как он рассказывал,-ни остановит!:> войну, ни 
·nомешать ее' успехам, ни вызвать отказа от воинской повинности» 18). 

l{ чему .ж~е, следовательно, свелась антимилитаристическая деятель
ность толстовцев~ Оказывается, что «преступдение» в сущности было 
невелИRо. Характер воззвания был таков, что организаторов бойни он 
не касался. Такое вегетарианское I{ушание с призывом любить всех лю
дей, а в том числе, значит, династии Романовых и Вильгельма II, Ря
бушинского и :Круппа, Пуанкарэ-Война и австрийсжJrо императора 
Франца Иосифа, и все это «ПОДI{репденное>> текстами из того самого свя
щенного писания, которое преi{расно использовалось и используется 

для оправдания бойнь,--вот это·т самый веrетариансi{ИЙ винитрет не был 
особенно опасен. Да, ведь, I{ тому же, толстовскиf заправиды были про
тив широкого и публичноrо распространения таких воззваний и ечитали 
нужным использовать их «для внутреннего об'единению>. 

В самом деЛе, Каi{аЯ прекрасная картина. 
Один толстовец написал трогательное обращение, а другой почитал. 

Боже сохрани дать такое обращение новобранuу, хоть тут и беззубо на
писано: и влv:vг он винтовку не возьмет~ 3ато умные толстовцы МОГJТ 
хвалить друг друга, какие они «порядочные>> и «чистьте» люди, самая: 
настоящая «соль землю>. 

1 В) И. Меницкий. Там же. 
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Но самое замечательное это сообщение ханжп Булгакова, что, 
дескать, «подписавшие воззвание пе желали-ни остановить войны, ни 
помешать ее успехам, ни вызвать отказа от воинской повинности» . 
После этих слов. никто не смеет обвинять толстовцев, что они не жела
ют «Невинность перед капиталом соблюсти и капитал благородства при
обрести». ОI\азывается, можно было и воззвания подписывать и капи
талы на организацию бойпь жертвовать, и писать пиr;ьма господiШ~' 
тульскому губернатору о том, каitими способами получше, да побольше 
собрать монет на так>Ое святое дело, каи. война. Вот уж поистине-не
противление злу в самом ширшtом масштабе. 

Вся эта история для толстовцев, Itaк и следовало -ыкидать, кончи
лась вполне благополучно, так Itait они при своем «благородстве» кодек
са капиталистической морали, очевидно, не нарушили. 

Подлинную оценку антимилитаристичеСiюй роли толсто.в-
ства дает статистика. 3а время с момента об'явления войны и вплоть 
до 1 апреля 1917 г. было осуждено военно·оitружными судами всего 
лишь 18 толстовцев. Из них 2-в кавказСiим военном Oitpyre, 2-в I;11.
занском, 1-в минском, 3-в московском, 1-в oдeccitaM, 1-в омско:~r. 
6-в петроградсiим, 1-военно - соединенным еудом 3-:й действующей 
армии и 1-военпо-морсitим судом в Севастополе. Такое количество 
толстовцев отказалось брать оружие на всю царсitую Россию. Результа
ты самые жалкие. История этих «Юродствующих во христе» очень напо
:мпнает «жития святых» со всем их социальным предназначением. 

Более полная оценка то.тrстовства в годы войны могла бы быть 
сделана, если бы мы иыыrи сведения, сколько из них переписывалось 
с губернаторами и какую сум:му своих капиталов они пожеР'rвовашr «ШL· 
рю-батюшке». 

И это течение занимало самый крайний: «левый фланг»! 

д) Старообрядцы. 

Отношение к в.ойпе руководяших кругов старообрядчества вполне 
соответствовало программе российской буржуазии. Еще 11 августа 
1901 г. старообрядцам по особому циркуляру военного ведоыства бы.ло 
дано право получать офицерские чины в армии. :Когда старообрядческая 
депутация явилась к военному министру, генералу В. А. Сухомлинов~-, 
то он заявил: «Я был бы весьма рад, если бы таких служак, как старо
обрядцы, было в армии 11обольше. Они достойны подражания 19

). 

Откликнувщись на войну в полном соответствии с интересами :~ш
.литаристов, старообрядчество и в дальнейшем продолжало свою служ
бу царизму и буржуазии. Эта милитаристичешtая деятельность носи,l:а 
самый разнообразный характер. 

3аботясь об обслуживании интересов милитаризма, старообрядче
ские еписщшы издали для рУJИВодства духовенства, начетчиков и об
щип целый ряд указаний п обращений. Епископ петроградеко-тверской 
епархии Геронтий в своем послании предлагал попам систематичесiш 
совершать молебен о победе. Все старообрядцы призыва,тrись I\. содей
ствию царскому правительству. 

1~) « Слово церкви», N2 2 за 1915 r. 
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О своих распоряжениях старообрядческие еписн.опы считали нуж
ньнr уведомлять цapcrtoe правительство. Так, например, епископ том
с:кий и алтайский Иоасаф послал следующую телеграмму: 

«Петроград, его высокопревосходительству, господину министру 
юшераторского двора. 

Потрясенный до глубины души совершающимися событиями кро
вопролитной войны, с в.еликою Сiщрбию в душе, но с крепкою и несом
ненною верою и надеждою на помощь божию, я предписал шестидесяти 

приходам томской епархии старообрядцев принять на себя за декабрь 
.ыесяц семидневный пост и правило молитвы с церковным служением 

аитургий о даровании победы на врагов нашему российсrtому победонос
но:му воинству и ско·рейшем преi\.ращении настоящего страшнейшего 
кровопролития. Извещая о вышеизложенном, прошу ваше выоопревосхо
лительство повергнуть It стопам его императорского величества наши 

верноподданнические чув.ства. 

Иоасаф, епископ старообрядцев». 
В ответ на это последовала царсrtая благодарность. Еписr~оПО)-1 

Поасафом было получено письменное уведомление от губернатора. 
В августе 1915 г. в. Москве состоялся «Освященпьп1 собор старо

обрядческой христавой церкви. Этот собор счел нужных обратиться к 
«Христианам старообрядцам и всем русским людям», с особым послани
ем по поводу текущих событий. 

Приводим часть этого послания, как любопьmrого документа, ха
рактеризующего позицию старообрядчества в целом: 

«Великое и грозное испытание ниспослано господом богом нашей 
:многострадальной и многотерпеливой родине. Более года продолжается 
I\ровопролитная и страшная война почти всех европейских государств ... 

Мы должны безропотно и смиренно преклониться пред судом бо
жиим. Еще с бо.льшим смирением мы должны сознавать себя повинны
ми перед богом. Мы прогневили его многочиследными своими грехя.ми, 
беззакониями и преступлениями, и ими навлшши на себя наказание 
божие. «Бог в войнах посылает казни на достойhых наrtазания»-гово
рит св. Василий Веюший (Твор. его, часть IV, стр. 148). Другой велиrtий 
отец церкви ;св. Иоанн Златоуст говорит: «Христос мог бы уничтожить 
и остатки войн, но оп попускает быть набегам варваров д.ля некотороrо 
вразумления людей беспечных, делающихся во время мира более нера
дивы». (Твор. его, т. VI, стр. 32). Мы действительно нуждаемся в этом 
вразум.лении, ибо многие русские люди забыли господа, попрали свя-
ты е его заповеди... . 

Теперь, когда нашествие немцев грозит самому бытию нашей вr
лтmой державы, русские люди должны все свои силы отдать на алтарь 
родного отечества. Общими сплоченными силами Россия победит дерз
:кого врага. 

Отцы и дети, братья и сестры, старые и малые-все до одного обя
заны в это тяжкое время отдать все свое достояние и даже жизнь свою 

3а. спасение отечества. «Больши сия любви никто :же имать, да кто юr
my свою положить за други своя,-говорит сам господь (Иоан. гл. 15, 
ст. 13) ... 

Всем вам, христмаце-старообрядцы и все русские люди, известно, 
что Германия об'явила воfiну нам без всякого с нашеtt стороны пово-
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да. Она преследует одну цель-поработить Росс.ию, покорить себе на
роды, населяющие нашу страну, чтобы сделать их своими рабами ... 

Надеясь на господа, мы должны напрягать все наши силы для 
избавления отечества от вторгнувшегося в его пределы врага, должны 
неизменно укрепляться в силах и рещимости-смело и мощно довести 

войну до спасительного конца. «Совокупляйтесь и входите . вси языцы 
окрест,-призывает пророк Иоиль,-и собирайтеся ту: кроткий да бу-
дет храбр». · 

Будем же терпеливы и мужественны и не поддадимся НИJ{аКОМ.\ 
страху и внушению робких ... 

Будем же непоколебимо верить, что всемогущий господь победит, 
сокрушит и развеет, как прах под ногаМи нашими, в.сех супостатов и вра
гов нашей родины ... 

Молим господа бога, со в.сею нашей св. церковью, да ниспошлет он , 
) всемилостивейший и всемогущий бог, скорую помощь и заступление на
шему великому государю и всему хриетолюбивому воинству: <<Да тихое 
и безмолвное житие поживем во веяцем благочестии и чистоте» (1 Ти
моф. гл. 2, ст. 2). Аминь». (Следуют подпиеи епископов). 

I{ак известно, такого же рода послания опубликовывали церr{овни
RИ воевавших государств. И старообрядцы шли с ними нога в ногу. Их 
реакционно-милитаристическая деятельность была нисrtолько не мене~ 
отвратительна, чем позиция православного духовенства. 

Всевозможного рода церковные церемонии тart же, кart и в правос
,JJ:авной церrtвд, руrtоводящи:е круги старообрядчества широко использо
вали в целях милитаризма. Повсеместно служили молебны о победе, ор
ганизовывали торжественные rtрестные ходы, произносили милитари

стичеекие речи и т. д. и т. п. 

Ках устраИвали подобного рода выступления, можно видеть по 
«всенародному молебствию», устроенному у Рого:жской sаставы 17 aв
rycrra 1914 г. На Владимирском бульваре около церкви был сооружен 
большой помост. Его убрали живыми цветами и sеленью . Перед входом 
на бульвар устроили арку, увенчанную sолоченым I{рестом. На арке 
была сделана надпись иs живых цветов: «0 нами бог». 

Иs всех старообрядческих церквей города Москвы I{ 11 часам дня 
сюда собрались крестные ходы. Начался молебен «О даровании победы 
государю императору». Службой руководил одесский старообрядческий 
епископ :Кирилл. Участвовавший в богослужении хор состоял из сотни 
учаетников. Молебен продолжался свыше двух часоВ.. По сообщениВ> 
старообрядческой печати, «сильное впечатление оставило пение «С на.ми 
бог». 

По случаю успехов царской армии, после захвата тех или других 
городов, приsнавалось необходимым совершать «благодарственные мо
лебствия». :Когда царская армия sаняла rtрепость Перемышль, то такие 
молебствия были совершены повсеместно. Не довольствуясь этим, ста
рообядчесrtие общины посылали приветственные телеграммы Николаю 
Николаевичу Романову, главнокомандующему российской армией. 

:Когда 8 июля 1915 г. по распоряжению православного синода во 
всех церквах были устроены торжественные молебны, служившие пе
.лям патриотической агитации, то старообрядческие sаправилы тоже да
ли своим подчиненным соответствующие указания. В Москве в этом 
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молебствиц приняли участие, московский главноначальствующий, ген. 
ад'ютант, князь Ф. Ф. Юсупов со свитой, московский градоначальник, ге
нерал-майор Э. К Нлимович и ею помощник А. Н. Тимофеев. 

3аслужив.ает внимани~ характер молитв, которые читались в ста
рообрядческих церквах в связи с войной. 

Молебное пение «0 победе на враги» начиналось особой молитвой, 
названной: «Согласие певаемо за царя и: за люди:, внегда исходити про
тиву ратным». Слова «С нами: бог» .повторяли:сь здесь 27 раз. Поповеко
милитаристический лозунг: «С нами бог, разумейте язьщы и: покоряй
теся, яко с нами бог»,-был главным: мотивом подобных песнопений. 

Для характеристики старообрядческих молитв не менее показа
телен пример такого рода: 

«И глаголет святитель молитву: 
Господи, боже наш, царь царствующих и: господь господствующих! 

Тебе молимся, и тебе просим, спаси царя нашего, ему же оправдал еси 
владети на земли. Сохрани тех под кровом твоея благости, и поиори ему 
вся иноплеменные сопротивные языки. Даруй ему мирен живот, и бла
гоугодная ти твори:ти: в.сегда тех сподоби. Воляры его в послушании и 
страсе немздоприимны сохрани. Воинство его на вся языки борительны 
укрепи. Люди и народ в целомудрии и мире пребывати благоволи. Вся
кое угобзение яже от земли благих в державе их даруя. Яко благоело
вися твое пресвятое имя, и проелавися твое царство, отца и сына и свя

таrо духа, ныне и присно и во веки веков, аминь ... » 2
"). 

3десь все хорошо. Милосердный бог будет охранять царя, чинов
ники и «боляры» должны быть в послушании, а среди подданных пусть 
будет покой и тишина. 

После чтения таких молитв произносили речи с призывом: «Не ща
дя живота своего, смело идти в. бой со врагом» 21

). 

Старообрядческие организации многократно заявляли о своей 
преданности самодержавию. С целью демонстрации «верноподданниче
ских чувств» посылали прив.етственные телеграммы, отправляли депу

тации, печатали .мона.рхичеспие статьи, произносили м онархичесrше 

речи. 

Старообрядцами Громовекой общины была отправлена таrшя теле
грамма: «Царское Село. Их императорским величествам. 

Вознеся горячие молитвы ко всевышнему о драгоценном здравии и 
долгоденетвин вашего императорского величества, государынь импера

триц, наследника цесареtвича и о всем царствующем доме, старообрядцы 
Громовекой общины просят меня пове'Ргнуть пред вами, великий госу
дарь, их верноподданниче~.;к.ое поздравление с днем тезоименитства горя

чо любимого царственного наследника и одушевляющие их чувства безза
ветной любви и преданности. С этим днем совпало и <УЛtрытие нами ла
зарета для наших раненых в.оинов. 

Вашего императорского величества смиренный богомолец-еписr<оп 
Геронтий. 

ПредседателЪ общины Пr. Голубню>. 
В ответе старообрядпам, отправленном петроградским градоначаль

nиком, говорилось, что «ИХ императорские величества всемилостивейте 

20) «Церковь» NQ 39 за 1914 г. 
~~) «Церковь» NQ 36 за 1914 г. 
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ловелеть соизволили благодарить старообрядцев Громовсl\.Dй общины в 
Петрограде за вознесение в день тезоименитства наследника цеса реви
ча молитвы и выраженные в телеграмме Геронтия чувства» 22

). 

О подобного года телеграммами обращались к Николаю Романову 
также и многие другие общины. Мноrо низкопоклоннических обраще
ний: было отправл€но старообрядцами на имя ве.ликого I{НЯЗЯ Николая 
Николаевича. В телеграмме московского старообрядческого «братства 
честного креста» на имя цapci\Oro дяди говорилось, что армия находит

ся «Под мудрым В.Одительством», и сообщалось, что старообрядцы сугу
бо молятся о его драгоценном здравии. Председателем братства был Ми
хаил Бриллиантов. 

Содействие старообрядчества царскому правительству и буржуа
зии выражалось та:кже в денежных ассигнованиях и пожертвованиях 

различными мат€риалами. 3а свою «патриотическую лепту» саратов
ский: толстосум А. Д. Мурапшин даже удостоился получить благодар
ственное письмо от местного губернатора, князя Ширинского-Шахма.
това. 

Особенною внимания заслуживает роль старообрядчества в цар
СI{ОЙ армии. В число солдат было призвано большое количество ста
рообрядцев. Многие из них получили отличия и награды. В том числе 
был и старообрядец -знаменитый Козьма Крючков, получивший пер
вый георгиевсiшй крест. Старообрядческая печать с; гордостыо сообщала , 
что ему удалось убить 1 J германских солдат. 

Отправка старообрядцев на фронт сопровождалась религиозно 
патриотическими церемониями. н: при:сяге приводили местные старооб
рядческие попы. Так, например, в городе Богородске к присяге приво
лил Мефодий Леонов. 

Тотчас после об'явления войны руководящие круги старообрядче 
ства позаботились о том, чтобы в рядах армии было дос.таточное коли
-.:rество попов старообрядцев. Однаiи, ответ царского правительства за
.7\ержался. Тогда, 8-го августа старообрядческий архиепископ Иоанн от
праВ.ляет военному министру с.рочную телеграмму «С ходатайством о 
rкорейшем допущении в. армию старообрядческих священников 23

). 

10-го августа последовал положительный ответ. 
В рядах царСI{ОЙ арьmи служило несколько старообрядческих по

пов. Помимо постоянных штатных попов, к работе среди солдат-ста
рообрядцев привлекали попов светских. Так, например, по распоряже
нию протопресвитера Шавельского в.есной 1915 г. для исповеди и прича
шения казаков был вызван старообрядческий поп Алексей Журавлев. 
После исповеди, причащения и молебна он сказал казакам речь, в кото
рой были такие слова: 

« ... Геройе:к,ая заслуга отечеству будет занесена на страницы исто
рии, которая обессмертит имена героев. Все павшие на поле сраженияr 
при защите родины и своих братьев.-славян будут водворены в кровах 
небесного чертога, о чем говорит в евангелии господь наш Иисус хри
стос: «Нет больше той добродетели, как если кто положит .живот свой 
sa ,цруги своя». Та:кже все послушные рабы господа будут в царствии 
небесном по слову господа: «Идеже as, ту и слуга мой будет» ... 

22) Отношение N~ 3149 от 8 октября 1914 r. 
23) «Церковь» N~ 33 за 1914 r. 
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.. .Попросим господа бога, дабы продлил жизнь нашему велю"ому 
государю, императору Николаю Александровичу, и великому борцу с не
мецкими полчищами, великому князю Николаю Николаевичу, на славу 
нашей дорогой родины России и на страх врагам, и да пошлет господь 
одоление врага русскому и союзному с нами воинству». 

Старообрядческие попы служили также и во флоте. Из средств 
морского ведомства на оплату старообрядчеСI{ОГо попа в Кроншгадте 
выдавали 600 руб. в год . 

.Как служило старообрядчество милитаризму, можно видеть также 
по следующему примеру. Еще 11 октября 1914 г. еписмп Иоасаф Томский 
и Алтайский созвал епархиальный совет, на заседанИи которого было 
решено обратиться с особым воззванием к местным старообряддам о по
мощи царской армии и сборе на ее нужды денежных средств и подар
ков .Так как пожертвования поступали очень слабо, епископ Иоасаф по
слал по приходам попа Дании.ла Суворова. Посетив 27 приходов, поп 
Суворов собрал 400 пудов сухарей, 13 пар сапог, 200 пар белья, 117 по
лотенец, 1227 пар портянок, нитки, Иl'ОЛI{И и т. д., кроме этого деньгами 
2.503 р-. 34 к. ДеiJ:ьги были истрачены на приобретение подарков. 

Все это реши.ди отправить в армию для «Подкрепления солдати
ков», чтобьi они лучше еражались «За царя батюшку». Исхлопотали бес
платный провоз в отдельном вагоне. Отправившись в действующую ар
мию. поп Суворов одновременно повез икону св. Николая для передачи 
великому князю Николаю НИI{олаевичу Романову. В стаВI{У поп Суво
ров прибыл 25 июля . .К особе царского дяденьки его не допустили и он, 
как сообщала старообрядческая печать,-«поднес икону через дежурно
го офицера». 

Всего в царской армии в 1916 г. было 10 старообрядческих попов. 
В то:м числе 6 на западном фронте, 2 на кавказСI{ОМ, 1 в балтийсRом 
ф.'Iоте и 1 в черноморском флоте. 

3аслуживает быть отмеченной таi{Же милитаристическая агитация, 
I-;оторую изо дня в день вела старообрядческая пресса. 3десь говорилось, 
что войну надо вести «до полной победы», здесь провозглашалось. что 
война священна. Так же, как и православная пресса, старообрядческие 
издания призывали к захвату Константинополя, под видом стремления 
к обладанию храмом святой Софии. Так же, как и православные попы, 
старообрядческое духовенство заявляло, что германский император есть 
антихрист. 

В общем делали все, что возмо,r~:но, для победы и обслуживания 
:милитаристичеси.их интfУресов российСI{Ой буржуазии. 

V. Заграничное сектантство и война. 

Sa границей, в капиталистических странах, в годы мировой войны 
сектантство являлось верной опорой «отечественной» буржуазии. С на
чала военных действий преr{ращается их пацифистекая агитация, слу
я~ившая буржуазии прекрасным средством усыпления сознания масс, 
и на смену некоторым теi{стам, призывающим «любить врагов», из того 
Я{е евангелия и из той же библии сеr{тантсRие проповеди с успехом бра
.тrи другие-с призывом к :массоно:м~т убиfiств~r, с оправданием всех: ужа
сов империалистической войны. 
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Для характеристики сен.тантства капиталистических стран самым 
лучшим является пример Оеверо-Амерю\днсних Соединенных IПтатов. 
3десь больше ~сего сектантских организаций, они имеют• громадное r~о
личество последователей, боЛьшие средства и пользуются значительным 
влиянием. 

Америr{а-сектантский центр. 
В то время, как в царской России число сеr{тантов определялось но 

отдельным организациям-сотнями и тыслчами,-здесь их I{Оличество 

исчислялось десятка:r.ш тысяч и миллионами. Так, например, в 19'25 r. 
баптистов здесь было 8.397.914 чел., методистов-8.9'20.190 чел., адвенти
стов-149.09'2 чел., святых последних дней мира-6'25.160 чел., последо

вателей христа-1.759.'200 чел. и т. д. и т. п. Одних лишь цeprщeit в 
этом году методисты имели 63.302, а баптисты 63.491. Стоимость сет; . 

. тантских организаций определялась многими сотнями миллионов рублей. 
R'онечно, к началу войны вышеуказанные цифры были меньше, но вс~ 
же ясно, что сектантство имело в 0.-А. О. Ш. большое влияние . И если 
в6рно было бы утверждение сеr{тантов, что их организации не являются 
орудием тщпитала и :милитариsма, то, значит, ИJ\'I.енно sдесь сектантсп~n 

дол.жно было бы проявить себя соответствующим образом. 
Rак только началась война, сектанТСI{ИЙ аппарат цешшом переда

ет с€бя на обслуJr:ивание интересов капитала. ОеЕтантские с'ездьi при
нимают постановления, призывавшие верующих жертвовать свои сред

ства на войну и смело сражаться, во всех молитвенных домах пачашrсr-. 
моления о победе, всевозможные братцы-проповедники начали самую 
ожесточенную человеконенаЕистническую агитацию. И в то же время 
сектантские вожди призывали свое стадо не слушать ревошоционнуrо 

агитацию и жестОI\О расправляться с теми, кто проявл.шr себя противни 
ками бойни. 

Заслуживает внимания, что еще до того, как 0.-А. О. Ш. начаJiи 
военные действия, еше до этоrо,-как сообщает Ф. Грант,-«В Вашингтон 
явилась делегация из представителей большей части амершшнсrшх се:кт 
с требованием вм€птательства Соединенных Штатов в войну». 

Преподобные отцы и руководители баптистов, методистов, глава 
Армии Опасения-~шсс Бутс, деятели христиансr{ОЙ Ассоциации Мо,'То
дых Людей и многпе другие сектантские организации соетязались друr 
с другом в милитаристической деятельности. Громадное количеетво ли
стовок, пропитанных ложью и бешеной ненавистью, было издано и рас. 
пространено сектантами. Содержание сектантсi{ОЙ аrитапии можно втr
деть по неекольки:м nримерам, взятым нами из работы Ф. Грант '<Ре.1п-
гия на службе амерющнсi{ОГО капитала». · 

«К дьяволу I\аii3ера»,-заявлял в своих проповедях баптистский 
пастор Бэстард. 3наменитый баптистекий проповедник Билли Оэндей 
составил и читал мо,1итву, в которой были такие строки: « ... Обнажи свою 
могучую десницу, о господи, и порази голодного, волкаподобного гунна , 
чьи зубы сочатся кровью, и мы вечно будем славить тебя» . · 

Таr{ую м.олитву произнес он в Вашингтоне, в палате представи
телей . 

Олиниз крупне11:ших деятелей Х. А. М.-Л. Флетчер О. Броrtман, ха
рактеризуя отношение своего религиозного об'едпнения I{ войне, заявш:r, 
что «Хрис.тианская Ассоциация Молодых Людей стоит за войну до по-
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бедного конца, и нп один пацифист ниЕогда не бы;;:r и не будет се ора
тором». 

Пастор Плимутский конгрегационалистской церi-ши, в Бру1шине, 
преподобный Ньюэлл Дуаftт Хиллис написал целый ряд брошюр ·чело
веконенавпстнического содерJI>ания. Чтобы собрать достаточно матери-

. ала он даже специально ездил на фронт. В одной из своих книг он го
ворил о проэкте оскопить всю германскую армию («10.000.000 герман
ских солдат»-писал почтенный пастырь) для того, чтобы лишить их 
потомства. 

В целях нанлучше поставленной :милитаристичесi\Оii агитации, I{ai\. 
сообщает тов. Путинцев, «были созданы 31 сенктантСI{ая и 21 :междусеi\.
тантская, всего же 52 религиозных организации. Было военизировано 
57 баптистских и 65 :методических печатных изданий». 

Одновременно сектантские проповедники призывали к расправе 
с противнюшми войны. Пастор баптистской церкви Мэдисон Авеню, 
(Нью-йорк) преподобный Чарльз Итон, специализировался на выступле
ниях среди рабочих. На одном из собраний он дал положительный от
зыв о том, I{ак на верфи в Оиеттле тех рабочих, которые ОТI{аsывались 
покупать военные марки, сажали :в нагретую железную трубу (пазыва
лась «трубi\.Ой свободы») и носили по всем верфям. В итоге многие по
падали в больницу. 

Другой раз, ~ыступая на собранип рабочих Ныо-йорксжого субма
риннога завода (тут изготовляли подводные лодки), этот проповсдник, 
говоря об отношении к германским шпионам, давал следующий совет: 
«Если он появится в этих местах с бомбой, то не говорите: «помоютм.сю>, 
выводите его на болото, свяжите, бомбу привяжите на груди. Пос2те это
го зажгите фитиль, станьте поодаль и смотрите, как он полетит т;, своему 
кайзеру-в ад. Будьте н&.i:,тоящи:ми мужчинами». 

В американской армип, на ряду с католичесюrми I{сендsаып, были 
баптистские, методистские и пресвитеранские проповедниюr , ныпол
нявшие обязанности агитаторов капитала. 

В других капиталистических странах, (например Англия, Герма
ния и другие) сектантство тоже вело разноетороюпою милитаристиче
скую работу. Английские сектанты во время воfrны прислали руссi\.ИМ 
баптистам сообщение, что они горячо молятся о здоровьи Н:ю~олая Ро
манова и о победе русекоrо оружия. 

В журнале «Гость» было напечатано следующее: «Приветствие а,н
r.лийскпх баптистов русским евангельсiшм христиана:м-баптиетам» . 

ВСЕМИРНЫЙ БАПТИСТСКИЙ СОЮЗ 
Европейский Отдел 

Президент Д-р Джон Клиффорд 

Генеральный Секретарь И. Шекспир. 

Лондон; 30 сентября 1914 г. 

Я пишу по поручению нашеrо баптистского британсi\.оrо IИнтинен
тального комитета, чтобы засвидетельсцзовать, что мы е глубшшм инте
ресом и чувством симпатии следим за развитием собьrrий, происходя
щих в России во время этой в.ойны. Мы твердо верим, что она послу
жит к втnшему УI'-реплению Вашей цертши и ее новой отдаче себя roc-
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под.у. Наши симпатин с Ва11ш, Е.ак нашпыи братьюrи-баптистами, но бо
лее всего мы радуемся тому, что находимся в союзе с nепиким и благо
родным народом, и твердо надеемся, что это поведет к более тесной дpyJ:r<-
6e и взаимному пониманию между английскими и русскими баптиста
ми и между нашей и Вашей странами. R этому я должен прибавить, что 
мы возносим наши искренние молитвы о даровании успеха и указаний 
свыше его императорскому ве,личеству, русскому царю, его правитель 

ству и советникам и его доблестному воинству. 
С братским приветом прибываю, преданный Вам И. Jllei\.CПИp» . 
В это время многие видные сеi\.тапты-в Апглии Л.лойд-Джордш, в 

С.-А. С. Ш.-:Кулидж занимали видное положение. Баптист Ллойд
Джордж был министром в.оенного снабжения, а методист Кулидж-пре
зидентом Соединенных IlТтатов. Принадлежиость I\. сектаптам пю;оим 
обрамм не помешала им быть организатораыи войны. И эти сектанты 
сами вели ожесточеннvю борьбу со всеми прояюениями революционно
го движения, с попытками антимилитаристической агитации. В частно
сти сам Ллойд-Джордж сающионировал жестокне наказания тем. КТQ 
был песогласен с и:мпер'йалистичеСI{ОЙ политикой англпiiстшх I\.апита
листов. 

Vl . Отказы от военной службы в царс'кой России за 1914- 17 г.г . 

Придти к правильным выводам об отношении российсi{ОГО сек
тантства ~целом к войне 1914-17 г.г. нам :может помочь статистика. :К 
сожалению имеющиеся у нас цифры могут лишь относительно помочь 
разрешению этого вопроса, так как они ут{азывают лишь число отказав

шихся от военной службы, а I\.оличество служивших в армии :можно 
опред~лить лишь при помощи общей численности сектантстtих группи
ровок Сведения о количестве сектантов, осужденных военно-окружны
ми судами за отказ от употребления оружия во время мировой войны с 
момента мобилизации и по 1 апр,еля 1917 г., приведеиные в толстовстюм 
.журнале-«Истинная свобода» , рис~'ют перед па:ми тю•ую I-шртипу 

1) Геригутеры . . . . . 
2) Квакеры ..... . 
3) Духовные христиане . 
4) Иеговисты . . . . . 

"5) Свободные христиане 
6) Иудействующие 
7) Добролюбцы 
8) Субботники 
9) Духоборы . 

101 Толстовцы 
11) Молокане . 
12) Молеванцы 
13) Адвентисты 
14) Баптисты и штундисты 
15) Нет указаний вероисповед. 
16) Евангельские христиане . . 

1 
6 
6 
7 
8 
8 

13 
16 
16 
18 
22 
27 
70 

114 
. 249 
. 256 

В с е г о--837 чел. 
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Из приведенпоil таблицы видно, что наибольшее Iюличество о·r:ка
зов слу,кить в ар:мии падает в первую очередь на бап·rистов и евангель
сiшх христиан, а затем на адвентистов, т. е. :как раз на те секты, кото

рые, r.~ю~ видно из их собственных дот~ументов и печати, вполне поддер
живали царское правительство в его милптаризме. Недоразуиения здесь 
НИii,акого нет, тат~ как эти секты (баптисты и евангельс.r~ие христиане) 
имели наибольшее количество членов. Очевидно, что оттtазавшиеся по
ступали вопреiш линии своей религиозной организации и, следователь
но, это явление ни в тием случае типичным считать не приходится. 

Из дальнейших итоговых цифр убеждаемся, что число осужден
ных военными судами за отказ сра.жаться-совсем ничтожло. В самом 
деле, ведь да.же среди духоборов нашлось лишь 16 отказавшихся, среди 
то.лстовцев-18, среди иолокан-22, целый ряд других сект имеет совсем 
ничто:жные цифры:__только по несколы{о человек. 

Графа «нет указаний вероисповедной принадлежности» тоше не 
может ввести нас в заблуждение, так как если даже это число и раздс
.лить на все секты, то это составит в общем весьма незначительное при
бавление. 

Наша оценка этих цифр будет правильной лишь тогда, когда мы 
nримем во внимание численность сеi{тантов в целом и численную вели· 

чину отдельных cei{T. Всего в царской России I{оличество сеi{'гантов, 
членов сектантских групп было ОI{ОЛО 1/4- миллиона, I{роме этого их вли
яние по данным Центрального Антирелигиозного Музея охватывало на
селение--до 1 миллиона человек. Известно, что во время мировой вой
ны было мобилизовано все взрослое мужское население. Во всшюrvr слу
чае :многие десятiш тысяч сектантов бьши призваны в ряды армии. И 
что ж.е~ Из всей этой многотысячной массы только 837 человек отказа
лось исполнять царский прю"'аз. Ясно, что это были одиночю1, являв
шисел ИСI{лючением, люди поступившие татшм образом в силу самых 
различных соображений. Весьма возмо:жпо, что у многих из них играли 
роль не доводы сектантского характера, а мотивы иного -рода. 

Возьмем в. пример баптистов. Ноличество членов сеi{ТЫ во всшюм 
случае было свыше 1 о.ооо чел. Получае;rся, .что ОI{ОЛО 1% ОI{азало пае
сивнос сопротивление милитариsм~т . Мы говорим-пассивное, так т~ак 
положить винтовку, это еще пе значило нанести серьезный урон царской 

армии. Что же касается других eei\T, то процент откаsавшихся будет 
много меньше. В общем жесоставит оноло 1/3% всех сетстантов, если счи
тать членов организаций. Не принимая во внимание женщин, стариков 
и молодежи, все ж.е должны будем придти к выводу таi{ОГО рода: огром.
ное большинств.о мобилизованных сет"тантов с успехов брало винтовку 
и лишь Imчто:шное количество, в полпом смысле этого слова-одиноч

КИ-ОJ{азьrвали пассИвное сопротивление. 
Насколько слабо и ничтожно было это сопротивление. можно было 

видеть на примере толстовцев. Ведь даже само царское правите.ттьство 
оправдало их в итоге московского пропесса. 

Достойно внимания, что за гранипей виднейшие деятели сетпант
ского движения, как, например, Ллоilд-Джордж да:же сами ве.пи борь
бу против отказов от военной службы. 

Один из отка3авшихся, не:кий Ктrиффорд Аллеи писал Л.тrойд
Джорджу: 
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« ... Вы подве-ргаете нас непрерывно:му ряду приговоров Б. тюремно· 
му заключению ... 

Ваш теперешний образ действий ни что иное, Б.аr: са:мое сознатель
ное иреследование искренних убеждений, что казалось невоююжным 
в нашей стране ... » 

Это заявление было подано is мая 1917 г. 
В заключение скажем: 
Если учесть и другую милитаристическую роль сектантских вер 

хушеrt, учесть, rшкую антиреволюционную агиташпо веJrи всякие братцы, . 
прибавить сюда капиталы, отданные баптистами, толстовцами и иже с. 
ними, па войну,-то наш вывод о роли сеrtтантства может быть только 
один: сеrtтантство в rодм мировой бойни с успехом слу1Iшло интересам 
царсrюrо правительства и буржуазии, интересам и:мпериалистпческо
грабительской войны. 

Vll. Отношение сектантства к революционному движению и к борьбе за 
превращение войны империалистической в войну гражданскую. 

Единственно верный путь убить войну, раз навсегда покончить с 
милитаризмом, заключался в том, чтобы трудящиеся всех стран, бро
шенные капиталистами друг на друга, повернули штыr;и в пропmопо

ложпую сторону, на своих истинных врагов-на помещш;ов и буржуа
зию «своего» rосударств.а. 

ЕшR на конгрессе Е Шт:vдгщ)'~е в 1907 г. ()ыла принят::~. резолюци~. 
гласившая, что «В случае, если воiiна все JEe разразится, они ~социа..1-
деыократы) должны активно выступить за ст;.орейшес оr-:ончапие ее п 
стремиться всеми средствами к тому, чтобы использов.ать вызванные 
войпой :жономические и политичесrше кризисы д.ля возбуждения на
родных масс и ускорить падение Itапиталистическшо Itласового гос

подства». 

Однаrtо социал-предатели П-го Интернационала эти слова выпол 
нить не желали. 

В манифесте Ц:К партии большеВИI{ОВ от 1 ноября 1914 r., автором 
которою был тов. Ленин, говорилось: «Преврашение современной импе
риалистической в.ойны в гражданскую войну есть единствrнпо правиль
ный пролетарский лозунг .. . Только па этом пути про.ш1ариат C:\!Oii\t'Т 
вырваться из своей зависимости от шовинистекой буржуазии и, в той: 
или иной форме, более или менее быстро сделать решите.'1Ьные птаrи по 
пути к действительной свободе народов и по пути 1~ социализму». 

На конференции заграничных сеrщю1 Р. С. Д.Р.П., состоявшенся: 
в гор. Берне в 1915 г., были приняты следующие предло:жения тов. Ле
нина о первых шагах rtоюtретной борьбы «по пути превращепи.я совре
менной империалистическсй войны в rр:1лщанскую во:ttну » . <'... 1) Rе:з 
условный отrtаз от вотирования военных rtредитов и выход п:з бур:жуii.З
ных :министерств; 2) полный разрыв с политико:rr «Нащюнальпого :ми
ра»; 3) создание нелегальной организации повсюду, где правительсша и 
буржуазия, вводя военное поло.женпе, отменяют констит:пщонные свобо; 
ды; 4) поддержrш братания солдат воюютих наций в траншеях и на те
атрах войны вообще; 5) поддерJ-тша всякого рода ]Jево:тюппонпых :\ШС
совых выступлений пролетариата ... » 
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Партия пролетариата--большевИRи, конечно, не ограничивались 
словами. Во многих городах партийные организации выпускали peвo.:rn· 
ционные антимилитаристические прокламации, организовывали рабочее 
движение, фракция большевиков в Государственной Думе отказалась rо
.1осовать за военные кредиты и ее члены были приговорены к катор:ш:
ным работам за революционную деятельность. 

«Пролетарское знамя гражданской ~ойны,-писал тов. Ленин,
не сегодня, так завтра,-не во время теперешней войны, так после нее, 
не в эту, так в ближайшую следующую войну, соберет вокруг себя не 
только сотни тьюяч сознательных рабочих, но и миллионы одураченных 
нынь полупролетариев д мелких буржуа, которых ужасы войны будуг 
НЕ' только запугивать и забивать, но и проt)вещать, учить, будить, орга
низовывать, закалять и подготодлять к войне против бур:ж:уазии и «сво
ей» сrrраны и «чужих» стран» 24

). 

Ленинские слова оправдались. Война революционизщювала мил
.1ионные массы трудового народа, показала рабочим и крестьянам бес
пощадные противоречия капиталистического строя и в конце концов 

привела вовсе не к тем итогам, на которые надеялись, и о которых меч

тали организаторы войны. В итоге мировой в.ойны последовала великая 
Октябрьская революция и капиталистическому миру пришлось пере
:tш'fЪ величайшее потрясение ... Царсi{ая Россия-эта «тюрьма народов» 
превратилась в СССР. 

И вот чтобы оценить действительную роль сектантства в годы ми
ровой войны, надо вспомнить и учесть, какое отношение к этому велико
му процессу революционного пробуждения про.явдяло сектантство. 

На этот вопрос ответ бесспорен и ясен. Во всех 1щпиталистических 
странах, об'ятых пожаром войны, силы сектантства были деликом на 
стороне реакции. Если и находились одиночки-сектанты, протестовав
шие против войны, то· за то по отношеimю It созданию внутреннего рево
:rюдионного фронта сектантство в делом занимало одну общую позицию. 
Кд-питалисты и помещики. угнетатели и насильНИI{И, эксплоататоры и 
:международньiе бандиты, все те, кто переделывал кровь и слезы тру
дящихся · в сверхчудовищные прибыли,-все они, по сектантским уче" 
ниям, были «братья во христе», которых надо любить, с которыми надо 

. в :мире жить. Лозунги классового мира в годы войны, тaioRe как и в 
мирное время, были постоянным орудием сектантов. 

Если вспомнить, что было в нашей стране в годы войны, в период 
февралЬ-сентябрь 1917 г., в днИ Октябрьской революции и наконец в го
ды гражданской войны, то тут можно было бы указать бесчисленное 
.количество примеров, свидетельствующих об антиреволюционной, глу

боко вредной, примиренческой, деятельности сектантов. 
С первых же дней в.ойны лозунги классового примирения фигурн

ровали у сектантов на самом первом плане. «Любите врагов ваших»,
эти слова толковали по адресу всех врагов трудового народа. Мы выше 
приводили отзыв одного из толстовцев на толстовском же воззвании: 

«Все прокламации сожгите. Христос не :qисал прокламадий»,-писал 
этот сеitтант. И далее говорилось о недопустимости печатного протеста 
против в.ойны, татt как все это мо:жет споообствова'!Ъ внутренне:му по
жару. 

24) «Пщюжение и задачи социалистического Интернационала». 
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Возьмем несrzолы"'о прииеров из недавнего прошлого, хотя бы ста
.fЮОбрлдцев. Теперь нам приходится слышать, что они якобы «боро;rпсь 
против царизма». А в действительности в лице сектантства можно было 
видеть послушных холопов царского режима. Ведь многократно их во
жаки отправляли приветствил и поздравленил-первым помещикам 

:царской России-Романовым. 
Мало этого старообрядческие деятели активно участвовали в пода

влении революционного движения. rraк например Ив.аново~Вознесенсi~ИЙ 
капиталист старообрядец Курашев в августе 1915 г. рун.оводил распра
вой с местными рабочими. Во время рабочей демонстрации 70 человеi> 
было тяжело ранено и 30 убито. В том чис-ле были женщины, детп. 

Сектантские разговоры о «защите отечества» и «Национальных 
идеалах», пожалуй и не нуждаются в разоблачении. Реакционный и ми
литаристический характер подобных разговоров ясен. Не менее вред
ной была проповедь разных добродетелей. «Теперь, как и всегда,-за
.являл молоканский журнал,-душа духовного христианина осталась 
все такой же нещзменной, все также верной заветам христа: любить , 
терпеть и прощать до конца 25

). Смысл подобных речей был в том, что 
нужно любить rшассовых врагов. 

Оправдывал евою классовую позицию, сектантские вожаrш ссыла
ютел на то, что часть сектантов отказывалась от оружия и проповедыва- . 
ла мир. Разоблачал подобную позицию тов. Ленин писал: 

«Война-не случайность, не «грех», I{aK думают христианские по
пы (проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортуни
стов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законпал форма I{а
питалистической жизни, как и мир. Война наших дней есть народная 
война. Из этой истины следует не то, что надо плыть по «народному» 
течению шовинизма, а то, что и в военное время, и на войне, и по-воен · 
ному продолЖают существовать и будут проявлять себя классовые про
тиворечия, раздирающие народы. Ornaз от военной службы, стачка про
тив войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о без
оружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уютчтоже
нии капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн. 
Пропаганда клаеоовой борьбы и в войне есть долr социалиста; работа. 
направленпал к прекращению войны народов в гражданскую войну, есть 
единс!l'Веннал социалистичесная работа в эпоху империалистпческоrо 
вооруженного ст'Dлкновенил буржуазии всех наций» 2а). 

Сектанты любят ссылаться на свой пацифизм. Однаi{О, пх пацп
фистскал позиция по сущности дела была глубоко вредной. .Ленин го
ворил: «Одной из форм одурачивания рабочего :к.ттасса явллетс.я папи
физм и абстрактная проповедь мира ... П ропаrанда мира в настоящее вре
мя, не сопровождающаясл призывом I{ революционым действиям масс, 
способна лишь сеять иллюзии, развращать пролетариат внушением до
верил к гуманности буржуазии и делать его игрушi{ОЙ в руках тайной 
дипломатии воюющих стран. В частности глубоно ошибочна мысль о 
возможности так называемоrq демократичесi{ОГО мира без ряда револю

:И.ИЙ» '7). ' ..,•!' : 

25) «духовный христианин>> .N2 8-9 за 1914 г. 

26) «Положение и Rадачи социалистического Интернационала>>. 
~7 ) «Конференция заграничных секций Р. С. Д. Р. П. 
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Для трудящпхся бы.чо на,J.о не отказываться от оружия, Ear~ со
ветовали некоторые сектанты, а использов.ать его в целях революционной 
борьбы. Тов. Ленин давал нам тако:ti совет: «Тебе дадут ружье. Бери его 
и учись хорошеныtо военному делу-эта наут{а необходима для проле
тарие:в--не для того, чтобы стрелmь против своих братьев, работтих дру
гих стран, Itai;, это делается в теперешней войне, и катt советуют тебе 
делать изменнюш социализма,- а для того, ... rrобы бороться против 
буржуазии своей собсrв.енной страны, чтобы положить rtонец эксплоата
ции, нищете и войнам, не путем добреныш:х пожеланиit, а путем побе
ды над буржуазией и обезоружения се» 28

). 

Таким образом все стороны сеrtтантсr<ой деятельности в годы миро
вой войны были вредны и реатщионны. I-\огда царское правительство 
беспощадно преследовало деятелей революцпонного движения. ссылало 
их на каторгу, заrtлючало в тюрьмы, расстреливало,-сектантство мол

чало. 

I{ласовая позr-щпя (ектантства четко прояв.;шется в период после 
февраЛЬСitОЙ peBO.JllOЦИH. IJ ОДНОЙ С'r·)рОНЪТ нроп~:-:ОДИЛ9, МIППП\jJИСТИЧе
СКаЯ агитация, а с другой помещашrсь новые и новые во всевозмо:1шых 
формах призывы к классовому примирещпо. В журнале «Духовный хри
стианин» и в многих других говорилось о необходимости ОI{азывать под
держку правительству буржуазии и продолжать войну до победы, со
гласно требованиям англо-французсrюго капита.па. Сеrtтантскпй с'езд в 
Батtу принимает реакционное решение. 

О деятельности сетtтя.птов в перио,~ фсв]1а.'1ь-сентябрь 1917 года 
т. Рейнмарус. сообщает. «Сразу же после фсврй.lr,сБ.оii революции начи
нается деятельная агитация меннонитских проповеднююв о «неправо

мерност'и» революции вообще. В меннонитсюrх школах ста.ли заучивать 
наизусть часть известного реакционного произведения Ф. IПиюrера «Ko
JIOI<OЛ», направленного против революции, и другие антиреволюционные 

стихи... В детях воспитывали ненависть и отвращение It революции ... 
Временному правительству меннонитсrше про:мышленникп. по:мсщиыr и 
r>vлаки доверяли. Больше всего ОIШ, rюнечно, ненавидели бо,'Тьшевиков. 
Еще в июле 1917 г . идеолог меннонитской братской общины А. Крекер. 
писал: «Особенно затуманивает умы масс своими неразумпымп учени
я:ми некий Ленин, крайний левый ... Но бог дал нам однако весьма со
лидного, дельного министра, именно военного и :морского министра Ке
ренского, пользующегося: неограничепным доверием у всех здравомысля

nrих людей». 

Летом п осенью 1917 года имели место несrtолько J{онгрессов (к у
.'Татщий с'езд представителей всех немцев-колонистов России, с'езд мен
нонитстпrх общин и т. д.), где серьезно обе-уждались вопросы о борьбе· с 
«анархией» (читай, революцией) 29

). 

При самодержавии сектанты молились за царя. А пос.тте февраль
ст~ой революции они ус.тановили обычай мо.ттиться за буржуазное вре
менное правительство. О€ктантские ·с'езды и совещания принимали ре
шения о всемерной поддержке этого правительства, и поддержке его ми
.'Iитаристической про граммы. С' езд старообрядцев-поморцев, состояв-

2R) «0 лоflунге «разоружениЯ>>. 
29) «БезбОЖНИК>> ,NQ 45 за 1929 Г . 
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шийся в Москве в конце апреля и начале мая 1917 г., одобрил продо.il 
жение войны «до полной победы», послал приветствие председатеша со
вета министров князю Н. Н. Львову, выступил против передачи зем.1IL 
цrестьяна:м без выкупа и т. д. и т. п. 

Просматривая старообрядческо-сектантскую литературу этого вре
мени, можно видеть, что здесь велась самая вредная антиреволюционна.я 

агитация с выпадами против Сов.етов Рабочих, Крестьянских и Солдат
ских Депутатов. 

И наконец, потом в дни Октября и в годы гражданской войны мож
но было видеть самую отвратительную деятельность всех и всячесitих 
сетtтантских группировок, вдохновляемых выходцами из дворян и бур
жуазии. Эта деятельность была направ.лена на преi{ращение борьбы ра
бочих и крес.тьян против их угнетателей, на проповедь любви к бело
гвардейцам и империалистам Антанты, душившим молодую Советсitую 
Республику. 

Никто иной, как именно толстовцы,-в дни Октябрьской револю
ции РЗ:Спространяли в Москве свои реакционные листки с призывом к 
рабочим, солдатам и красногвардейцам прекратить борьбу с юнкерами. 

Старообрядческий ж.урнал «БратствQ» (изд. беглопоповцев) · через 
пять дней после Октябрьской революции, обсуждая вопрос о выборах в 
Учредилку, указывал, что голосовать старообрядцам возможно лишь за 
иадетов, народных социалистов или правых эсэров. Для них были при
емлемы только открытые враги трудящихся и социал-предателей. Статья 
заканчивалась словами: «Не голосуйте за большевиков и социалистов 
революпионеров интернационалистов. Они ведут страну It гибели и раз 
рухе». (:N2 1 от 30 октября 1917 г.). 

В годы гражданской войны сеitтантская «партия христа» провоз
глашала недопуетимость революционной обороны, говорила о невозмож
ности зашиты Советской Республики с оружием в руках. 

Но такую .же контр-революционную позицию занимало в годы вой
ны и гражданской борьбы заграничное сектантств.о. Rогда в С.-А. С. Ш. 
некоторые социалисты в начале войны пытались организовать в Босто
не антивоенную демонстрацию и Itогда это выступление было ликвиди
ровано нападением солдат и матросов, то сектантские вожди приветство

вали разгром революционного выступления. Бостонекий фундаментали
стский проповелник Арктурс 3ебиджа J{онрад говорил, что он чувств:v
rт сильное искушение «назначить помощником пастора» того самого 

церковного ст'Орожа, который сжег на костре с·оциалистичесitие знамена 
п л:ите·ратуру. 

Известно также, какую роль сыграло иностранное сектантство в 
организации интервенции, какvю дикую и чудовишную ложь распро

етраняли они о жизни первой в мире республики труда. 
В постановлении федеративного совета американских религиозных 

организаций по вопросу · о классовом мире были высказаны следующие 
мысли: «Самый жгучий вопрос, етоящий в настоящ~е время перед ми
ром, это методы социальной реконструкции; должны ли они быть про- . 
ведены !Инструктивными и мирными методами или путем классовой 
борьбы и насилия .. Высшее учение хриQта-любовь и братство ... Доктри
на классовой борьбы выступает против этого идеала. Это возврат к преж.
ним формам соревновательной борьбы. Это не только ударяет по неспра-
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ведливости большей и более дiшoit нссправ.едливостью , но на деле стре
юпся разбить общество ... на остро враждебные групирошш и тем самым 
приносит гибель своим собствепныы целям. Диктатура про.летариата в 
действительности является абсолютизмом. Надежда :мира зюшючается 
в сотрудничестве отдельных лиц и классов». 

В этом то направлении, в организации «СО'Трудничества» угнетен
ных с угнетателями и эксплоатируемых с эксплоататорамп и работало 
сектантство ·I{ак в России, так и за гра.шщей. Но сitазать это бъто бы н~
достаточным. Наряду с соглашательством сектантство служило помещи
Еам и капиталистам также J{ак и в качеств.е активной контр-революци
онной силы, помогая расслоить, поработить, уничтожить революционное 
движение . 

Заключение. 

На основании фю~тов, в J{ОНечном счете можно придти Ii. в.есьма 
nоъазательным для rшассовоН: роли сектантства выводам. Но прежде 
в.сего отметим, что сеi{ТаJrтство в общем занимало песко.'ТЫ{О иные пози
ции, чем, сiшжем, православие. В иных формах, другпми :методами
оно служило интересам помещ1шов ~1 Itапиталистов. 

Наши выводы таковы. 
Распускаемые сектантами и поддерживаемая «дипломированны

ми лакеями поповщины» благочестивая легенда об антимилитаристиче
ской и даже чуть. ли не «революционной» роли сектантства в годы ми
ровой войны,-эта легенда не выдерживает критики фактов и является 
ложью и одним из средств сектантского обмана и искажения действи
тельности. 

С первый же дней войны п в дальнейшем российское сеitтантство в 
.::пще своих руководящих кадров и при поддержке сеrtтантской кулац
кой верхушки различными способами-через печать, устную агитацию, 
оnубликование воззваний, пожертвования на нужды в.ойны и тому по
добными способами поддер:живало российСI{УЮ буржуазию и способство
ва .Jо организованной rшпиталом бойне. 

Заграничные сектантские оргапизации тоже служили :милитарпз
му, создав мощные агитационно-мплитаристичеекие сообщества, JТ\ерт
вуя и помогая капиталистам собирать па военные це,'ТИ деньгп, превра
тив свои религиозные агит-пуНI{ТЫ, дома и молельни. в самые пастояпr.ие 

агитпропы империализма в м~ста набора рекрутов. Эта роль загранично
го сектантства ни в коем случае не осложнялась тем обстоятельством, 
что целый ряд сект являлись интернациональными об'единениями. С 
большим успехом баптисты убивали баптистов, евангельские христиа
не-евангельских христиан и т. д. и т. п. В этом отношении об'едине
ншr сектантов поступали также, Itaк социал-демокраrnя в ее политю{е 

предательства интересов рабочего класса. 
Отказ брать оружие в_ руки и таким образом бороться с войной

вовсе не был масоовьгм. Это явление никакой серье3ной опасности д.тrя 
капиталистических клик не представляло. Сами руковод.яrр;ие круги сек
тантства не поддерживали подобную линию поведения-одиночек-сек- . 
тантов. Все это свидетельствует о полном крахе .тrживых сектантских 
:псrенитt, что, ;rесr-;ать, таким путем может бьrrь покончено с милита-
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риз:мо:м. Наконец даже у тех, «белых воробьев.» сеr.;,тантства, I\.Оторые 
отrtазывались от оружия,-у :м:ногпх из нпх обнару:живалась половин
чатость и лицемерная игра на два фронта. Типичный . при:мер-доб;-rест
ные российские тоЛстовцы. 

В дни войны сектантская проповедъ rtлaccoвoro примирения и 
любви к врагам, «своим» Еапиталиста:м, чиновникам, помещикам и всем 
угнетателям и держимоnдам,-эта проповедь целиком служила интере

сам духовного закрепощения и угнетения трудяшихся. Об'ективно та
кая деятельность служила лишь целям превращения рабов капитала в 
рабов безвольных, поrtорных и емиренных, слепо верутощих в невоз:мо:ш:
ность революционного изменения и преображения мира. И на ряду с 
этим сектантекие вожди выступали также в роли пастырей, благосло
вляющих расправы с революционными рабочими и в ·роли организато
ров rtонтр-f)еволюции. 

Являясь тормозом революционного пробуждения, ослепляя масеъr 
своей лживой лицемерной и двуличной примиренчесrzой пропагандой. 
ееrпантство стояло на пути к тому единственно верному выходу, I;ото

рый был провозглашен последовательными соuиалиетами, указан в пре
вращении в.ойны империалистической в войну граждансrtую. И ес2rи бы 
рабочие и крестьяне щtшей страны послушались ласковых сеюант
сюrх голосов, то тогда конечно не было бы строительства социализ~rа в 
нашей стране и не бшто бы Октябрьской революции. 

Таrtим образом на примере фактов можно воочию убедиться в ис
тинной классовой контр-революционной физиономии rtait в цapcrtoit Рос
сии, так и в капиталистических странах. Надо помнить, что тtрасивые 
сектантские фразы пацифистскоrо содержания имеют вдолне опреде.-тен
путо реакционную сушность. Из всего этого трулящимся массам шщо 
сде.ттать соответствующие выводы для будущего. 



Б. Макаров . 

Афанасий Прокофьевич Щапов. 

(К столетию со дня рождения) 

Мы едва ли ошибе:мся, если crшJrteм, что имя Афанасия Проко
фьев,ича Щапова совершенно неизвестно нашему массовому читателю. 
Между тем и научно-литературная деятельнос.ть. и личная судьба эт-ого 
незаурядного ученого имеют несомненное и при том :;-тшвое, аi{туа;тьное 

значение и для нашего времени. Во-первых, биография Щапова пред
ставляет собой любопытнейшую страницу по истории поло.жепия науки 
в классовом обществе.В этом отношении история личной судьбы Щапова 
служит ярrш:м: образцом классовой расправы, неюзмеппо ч1пrитзшсйся 
русским самодержавием с теми учеными, которые, хотя бы в :малейшей 
степени оказывались его политичесrшми противниr{ами. 

С другой стороны, несомненный интерес представляет собой 
научно-литературная деятельность Щапова. «На какую новую и несрав
не'Нно более торную дорогу вывел бы русскую историческую на~тr;,у 
этот человек, еслп бы он занимал кафедру в Mocrtвe или Петербурге, 
вместо rого, чтобы гнить в сибирской тайге».-говорит о IЦапове 
М. Н. Покровсi{ИЙ (ст. «nат{ и кем писалась русш;ая история до маркси
стов»). «Писания IЦапова с научной точr{И зрения очень устарели»,
продол:жает М. Н. Покровский,-однаrи, «родство :между пим и нами 
(марксистами) таr{ велиrtо, что в отдельных своих мыслях оп прямо поД
нимает-ся до положения предшеетвенника историчесrtого материализма». 

В настоящем Сс'т;vчае нас интересует истшючителыrо одна сторона 
ла;vчно-.ттитерат.урпоit деятельности Щапова: это-его отношение к 
религии. Выступив в первых 'Своих работах в качестве яркого rtлерикала, 
ТЦапов впоследствии-после мучительной ломки св.оего мировоззрения 
- пrпеше:rr в ряды атеистов. Работы последнего десятилетия его жизни 
( L863--1874 г.г.) содержат весьма ценный фактичесюrй :материал, ча
стично и теперь еще не утративший своего значения Д.1!Я дела антире
лигиозной борьбы. 

А. П. Щапов родился в 1830 году, в глуши Сибири, за Байкалом, 
в оеле Анrе, Иркутской губернии, в. семье местного дьячrtа. Вследствиt 
nринадлежности rt «духовному званию», образование IЦапов получил в 
духовных учебных заведениях: сначала в Иркутсrtой бурее, затем в 
се)шнарии и, наконец, в Казанской Духовной Атшдемии, I{Orropyю 
ОRопчил в 1856 году. Оледует несr-tолько подробнее остановиться на обста
новке, в rzоторой протекало образование IЦапова: это поможет иаы выяс
лить корни щаповсRого клерикализ:ма, которым оп иача.rr сnою научную 

деятельность. 

Иркутская бурса, по словам биографа Щапова, бы.:ш много хуя\е 
1бурсы петербургской, описанной По:мяловскюч. Оспоrшым принципо?vr 
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бурсацr;ой ледагоrшш бы.'Iа жестоr;ая дрессировr;а ребят н ,'t.пе «б.1аго
прашш» и чшюпочитания, r>aR важнейших добродетс:1еit. О ыетодах if>f' 

бурсацr .. ого воспитанил можно v~·дить по таr~ому, например. обычаю, l\<:1 r' 
«Пуб.тrи:ка». Тан. пазыва.'Iась торя-1ественная церю.rония еа:~емссwшой прп
верюr поведения бурсаRов. «Пубшша» обыкновенно назпача.;:rась пос.1t 
пt-рвого чис..т.rа :ка.ждого месяца, I{Огда начальство бурсы подволила итопr 

всем прегрешениям, содеянным бурсаrшмп в течение месяца, н чипи:rо 
JШ мздовоздаяние. 

В день «публики» ворота бурсы креш;о затворялись с самого утрй. 
дабы I<TO нибудь из виновных не избег достодолжного ранаsания. Бу]1-
<:аки задолго до «Публики» начинали трепетать всем своим исхуда.тrыи , 
иссеченным телом и придумывать, изыскивать все средства, чтобы избе 

~кать наказания или, по крайней мере, облегчить его. С этой целью бур
rаки занимались шпионством, низкопоRлонничеством. ПервО€ на языr;е 
начальства пазывалось «сообщительностью», второе-«благопоr~ор.1п
востью», «с:миренномудрием». 

В назначенный день, «В большой мрачный зал, откуда предвари
тельно выносили ы-ебеJIЬ, сrоншш всех бурсаков; затем яв.лялсл веrь 
педагоrичес.rшй персонал in corpore; инGпе:ктор читал сначала список 
«благонравных», а sатем перечислял «Преступления» козлищ ... и начи
нааась сеr;уция: драли до бесчувствия; а затем на наиболе€ провинив
шегося бурсака надевали «д.ля позора» рога-«род головного убора. 
исr\успо сде.'ташюго из r~оз.1иных рогов, и.оторый замьша.лсл на голове 

замrюы, таЕ что самому украшенному невозможно было снять его» . При 
одном пз смотрите.J1ей, в важных случал...~, б)·рсаr.;ов ceR.;:rи па оiJширнюr 

.1ворс. при чем звонил большой семинарский rtoлorю,'I и стекn.1ась любо
пытная пуб.1JrЕа» (Лучинсн.ин, биограф. oчcprt IЦапова). 

Вымуштрованные бурсой до надлеа~ащих степеней «благопокорлr
вост:и » л «смиренномудрля», воспитанники переходили в семинарию. В 
ПрЕутсr<ую семинарию Щапов поступил в 1846 году, «благополучно 
претерпев», по его словам, бурсу. 

В семипарии продолжалась та ~r"'e система дрессирою:;и бу,1,ущих: 
«naeтыpefi церrши,> . «Мало давая :шаний, семинария зато доканчива:ш. 
то развращение юнош есЕих душ. 1'оторое пачина:ш бурса . Il :цtчъ не~ 
еютрели па бypcarza, r;ак на прирожденного негодяя, которого необхп
.l)IИО «смирятЬ»; :и sдесь царили поддерживаемые начальством пре.::rа

те.lьство, пизrюпоклонl}тво, лесть л ·фарисейство; и здесь величайши~rи 
порон.а:ми считались «табакокурение», иеначтение к старшим и т. д. 

3а J\aRoe нибудь :крупное нарушение дисциплины виновного с:ТJ;а
вали в солдаты или отправляли в ryбepнc:rwe правленис для приписЕи n. 
податное сос.тrовие. На доюrаде о таi{ОМ семинаристе преосвященный_ 
говорит !Пашков (од.:ин из биографов Щапова), rшал резолюцию: «ИСRЛЮ
чит:h и, ЯЕО непотребного, выгнать :метлами с:о двора семинарии» . Ато нt> 
бьии слова: была выработана пелая церемония подобного иsгнания: 
одшr Gлужители :метлами гнали исилючепного со ,ТJ;вора, а другие sаые

тали самые следы его» ~Лучинский) . 
«Б.'Iагопо.тrучно претерпел» IПапов и семинарию. окончив J{Oтopyrr.l' 

в 1852 году, он был принят в J{азанскую Духовную Академи;ю. Пос.пе;:r
няя, по свидетельству Лучинского, «:мало чем от,'JИЧалась от Иркутской 
семинарии», та:к Rак и здесь, иак в бурсе и в семина,рии, высшими добро-
дателями че.:ювека признавалось «благочестие, хождение в церковь дажt-
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в будни, кротость да ПОiёорность иаи посJiушание паlrа;rьс.тву». Чт'О 
тtасается научного образов.ания, даваемого академией, то о r~ачестве ~гu 
(не говоря у~ие вообще о характере аr;аде:мичесн.ого образования) даст 
возможность судить практиковавшийся в аr{адемии обычай переводип. 

пrюфессоров «за либерализм» с одной кафедры на другую. 
«Так, А. М. Беневоленсr\.ОГО перевели с церковной истории на 

библейскую; Н. П. Соколова-с философии на церковную историю; пале
ографа. Лилова сделали философом; представителя противомухамедан
с.коrо отд. хотели сделать :математиком и т. д.». Прибавим к этому, что 
одним из н?.иболее тяжелых «преступлений» дл.п студенти, анадемии 
считалось sНаi\.омство с «светсжой литературой», ъ:оторая, no :мудром~· 
опредо.;rению ректора ажадемии, представляла собой «Обширнейшую 
пустьппо». «Доетаточно был() пот\.азаться с книжндй сочинений Гого:rя, 
Пушкина или томом «Отечественных 3аписоr~», чтобы попасть «под 
сумлени е». 

Ыы нарочито подробно остановились на всех приведеиных ус .. ы
виях, под непосредственным в.лиянием r-;оторых сr-;ладыва,•юсь первона

чааьное мпросозерцание IЦапова. Лишь впоследствии, ценою, по его 
собственному nризнянию, «uо,l'езненноit работы и борьбы мыслей», 
IЛапов пришел I\. «ТШI\елому сознанию своего семинарш;ого невежества 
и пустоты». Чистейший же клериr"ализм, Еоторым проню;нуты первые 
научные работы Щапова, якrяется несомненным п.-тодом шестпадцати
летнего пребывания (1840-1856 г.г.) в тиС:I\ах ю·ховноii пшолы. 

Приняв во внимание описанную удушlJШую атмосферу бурсы. 
семинарии и аю.1демии. КО'гор~7I9 в течение полутора десЯТI{ОВ лет при

ш,:юсь «Претерпевать» II~anoвy, мы не будем: особенно удивлены приво
димыми да,1се тирадами иs его большого труда : «Русский раскол етаро
обрядства, рассматр,иваемыit в связи с внутренним состоюrие:м руссЕой 
церrши и гражданственности в Х\ТП веке и в первой половине XVIII» 
~Первое издание этого труда вышло в 1858 году). 

«Вообпте, истинные ревнители церковно-богоСJiуJI\ебной обрял:ности 
стара,тrись, по :В.оs:моrrшости, проникать в самые спасательные истины 
nерi\овно-богослужебных ютиг и в духовнос sпаменовапио де]жовно-бо
rослужебных обрядов, или, если по простоте ума своеl'О не проникаютн в 
эти истины и в знаменование обрядов вполне с ясным сознанием, то, В<1-
дясь духом смирения и поСJiушания церr"овноit власти, усвоv:rли эти исти

ны сердцем и ~rшзнию своею» (Ообр. соч., т. I, стр. 183). 
«Патриарх Никон, г.тrубоко любя христиансrше богос.1~·а~ения, 

... :может быть, Л;\'ЧШе всякого другого совремсипого пастыря р~-сс.кого 
nонимал, каi{ важно в ;тvховно-нравственном воспитании русского 

народа, особенно простоrо народа благоустроенное, благолепное церков
ное богослужение» (там JI\8, стр. 202). 

«Они («пераз;умные ревните~и старины») не знаю1и той непрере
R.ае:мой истины, что церковь и христианство отнюдь не исключают ни 
полезных гражданских преобраsований, ни просвещения, напротив-еще 
возвышают. освящают, облагораживают их своим животворным влия
нием, что христнянекие общеетва даже доштшы стремиться т~ благо
устроению самой внешней, гражданшюй жизни своей, толы<о все это R 

гражданских обществах должно быть основано на краеугольном rш:мне 
хриетианства-на евангелии, только все просветцение дошюю быть 
озарено истиной хриетовою» (там же, 235). 



48-

«И церъ:овное и гралщанское правительство сильно, беспощадно 
восставало в ХVП в. против нрав.ственных недошатков обществя., с лопа
тою, так. с:кааать, в pyi-;e очищало, отребля.Jiо гумно божие-церковь 
русскую и православный народ-от нравственных плевел. И вот плевелы 1 

эти, В.следствие такого О'-шщепия, отребления, сами собой отделились от 
пшеницы и произрастили гаскол» (т. ж., стр. 241). 

Отметим еще одно место. Говоря о народных суевериях (к изучению 
которых Щапов впоследствии обратится, но вооруженный уже иным 
методом и совершенпо с иными цел.ю.ш). в частности, о суеверных заго
ворах против различных болезней, Щапов заканчивает: «И невежды в.се 
это (суеверные заговоры) заучали, вместо того, чтобы изучать истинные 
церковные молитвы» (т. ж., 249). 3аметим, что суеверным заговорам от 
болезней Щапов противопоставлял тогда не силу медицины, но си.ч 
«ИСТИННЫХ церКОВНЫХ МОЛИТВ». 

Приведеиные цитаты дают полное представление и о миросозер
цании Щапова, и о характере воех его писаний этого периода (1857-
1860 г.г.). Духовно-педагогическое начальство момо поистине «гордиться~ 
своим питомцем. Действительно, оно, а вслед за ним и светское пачаль
ств.о, в лице министерства народного просвещения,-не замед.шr.1и 

оценить и обласкать столь преданного делу церкви начинающего ученого 
обнаружившего столь согласный с видами правительства, благонамереrr
нейший образ мыслей. 

n 1856 году Щапов 0!\:ОНЧИЛ курс :КазаНСl{ОЙ Духовной Академип 
и был оставлен при ней баккаланром (адьюнкт-профессором) по кафедре 
русской истории. («Русский раекол старообрядства», откуда в.зяты приве
деиные выше цитаты,-является магистерской диссертацией Щапова). 

В 1860 году Щапов был избран на :Кафедру русской истории Казан
ского университета. Эту нафедру IЦапов занимал недолго. Избрание 
Щапова было утверждено министром народного проевещепил 20 октября 
1860 г., а 30 апреля 1861 года Щапов был уже арестован по «безднин
скому делу», резко перевернувшему всю его жизнь. 

В нашу задачу не входит рассмотрение причин того душевного 
переворота, начало которого, приблизительно, оонпало с безл.нинской 
панихидоit. Ограничимся поэтому кратъ:им уRазанием на то, что, по всей 
вероятности, этот переворот, когда Щапов поистине «сжег все, чему 
ПОКЛОНЯЛСЯ, ПОКЛОНИЛСЯ ТОМу, ЧТО СЖИГаЛ»,-СТОИТ В ближайшей СВЯЗИ С 
тем крахом крепостной России, который со всей убедительностыо обнару
жился в крымсi{УЮ кампанию*). Недаром один из биографов lЦапова
Лучинский-обiюнил замечание: «Падение Севастополя сыграло гро
мадную роль в. развитии миросозерцания Афанасия Прокофьевича---он 
понял положение вещей». 

*) В научно· литературной деятельности Щапова обычно различаются три 
периода: первый-до занятий кафедры в Казанском университете; второй (совпадаю
щий с nребыванием Щапова в Петербурге)- до высылки в Сибирь,- и последний, 
когда Щапов пришел к чисто материалнстическому миросозерцанию, уже находясь 
в Сибирской ссылке. Ка второму периоду относят, в частности, создание им "теории 
областности·. Второй период научно-литературной деятельности Щапова, как нам 
кажется, nредставляет собою именно историю кризиса .его миросозерцания-от ран
него идеализма и клерикализма к позднейшему материализму. Внешним выражением 
полного завершения этого кризиса явилась статья .Естествознание и народная эконо
мия" (1864 г.). 
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. . Это событие было, повидимому, .лишь началом I~ризиса, завершив~ 
шегося в 1863-1864 г.г., Itогда из под пера Щапова вышли «Исторические 
очерi{И народного миросозерцания и суеверия» и «Естествознание и 
народная экономия». Немаловажную ро,1ть в истории этого Itризиса 
<:ыграла и реЗI\аЯ: I~ритическая статья Добролюбава о диссертации 
JДапова, помещенная в J\12 9 «Современника» за 1859 год. По признанию 
(·юrото Щапова, отзыв Добролюбава «сильно отрезвил его». 

Неизвестно, однако, :как долго продолжался бы этот кризис, если бы 
не ПJШ3Ошло весной 1861 r. в жизни Щапова событие, названное на 
полицейском языке того времени «бывшей в I:.ладбищенской церкви 
панихидой». 

Безднинекая панихида имела для личной судьбы Il~апова двоякое 
sначение. С одной стороны, участие в ней IЦапова .служит симптомом 
у:казанного кризса его миросозерцания. Весьма чуткое к подобного рода 
симптомам самодержавное правительство не замедлило сделать о1.1сюда 

соответствующие выводы и молниеносно пере:местило IЦапова с академи
чесЕой и университетской кафедры в сибирскую ссылку. С другой 
стороны, личная: трагедия быстрее и решительнее отрезвила самого 
rнапова, совлекла с его глаз :монархичесiш-рел:и:rиозную пелену и усr;о
рила за;вершение той ло:м1ш :миросозерцания, I{Отор~тю сам IЦапов охараt;
те]ж3овал, Itaк «мучительную, трево1тшую борьбу сомнения, панику 
своего прежнего умственного склада>>. 

История Itрестъянских волнений второй по.ловины XIX веЕа-nред
ставлявших собою ответ обманутого крестьянства на «Освободительную 
реформу>> 1861 года,--общеизвестна. Одним из эпизодов этой истории и 
является так называемое «безднинское дело». 

Возмуrл;ение I~рестьянства реа.льны:м содер1т:ашrем реформ 1S61 г., 
а, с другой стороны, иетинный характер I~рестьянсitих стремлений
наш,-ти выражение, между прочим, в популярной тоrда .легенде о том, 

что «полную волю, дарованную царем, украли по:мещиrш». В среде кре
стьянства появились свои «Тошzователю> царского манифеста. старав
шисся прочесть в нем то, чего там не было, но тrero тюt 'I\аждало :кресть
янство. Крестьянство чутко приелушидалось Е го-лосу этих «своих» толко
вателей об «украДенной помещиками в.оле)) и группирова.лось orzoлo них. 
Пратштелъственные преследования против таких ТОЛJ{Ователей еще более 
возбуждали rzрестьянство и создавали ближайшие повоJ(ы для: отдель
лых вспышек Iфестьянских волнений. 

В селе Бездне, Спасстtого уезда, :Каsанской губернии, крестьянин 
Антон Петров об'я:вил, что нашел «истинную волю». Малограмотный 
сектант-Петров-то.шzива.тr царский манифест в том смью.ле, дто крестья
нам дана-де полная воля и что они-де должны «Ничего не бояться», а ero, 
Петрова, не выдавать никому, Izpoмe царского посланца, у которого будет 
«Звезда на голове и на двух плечах)). Bortpyг Петрова ста.ла собиратъся: 
:r:рестьянская :масса , готовая «охранить» ero от «господ)). 

Местный исправнюt сделал попытку арестовать Петрова. но кре
f'Тьяне его не выдали. Тоrда исправнюt донес казанскому военно·МУ 
г~·бернатору I{оsля:нинову о том, что в Бездне оказано «сопротивление 
л1астям>>. Против крестьян была снарюr~ена карательная экспедиция, под 

r:о:мандой гр. Апраксина. 
7 апреля 1861 года, против собравшижя: крестьян была выстроена 

в9еrшая но:манда. Во rлаве отряда на.ходнлся сам гр. Апрал.син, а возле 
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него--уездный nредводитель дворянства, исnравник, становой. одиН И3 
:куnцов г. Оnасс:ка, один из у€здных помещиков и местный священник. 
На требования выдать Петров.а :Кр€стьлне ответили отказом, на требование 
разойтись-тоже. О ~бнаженными головами и :кланллсь в nоло, :крестьяне 
отвечали: «без царской воли не уйдем». По :команде гр. Апраксина , 
войска открыли стрельбу по :крестьянской толnе. В результате было 
убито 55 :крестьян и 71 ранен. Через 10 дней в Оnасс:ке бы,li казнен и 
Антон Петров. Везднинекий «бунт», лвллющийсл бледным прототипом 
«:кровавого воскресенью> 1905 года,-был подавлен. 

:Казанское ,z:щорлнство было восхищено «подвигом» Апра:rюина .. 
Вскоре в :Казани распространился слух, что в честь Апраксина был 
устроен торжественный обде, в котором будто бы принимали участие 
и некоторые nрофессора университета. 

Иначе отнеслось к б_езднинскому раострелу студенчество. На чество
вание Аnраксина студенчество решило ответить устройотвом панихиды 
по безднинс:ким жертвам, которал и была отслужена 16-го аnреля, вече 
ром, в :КурnИ!Iской кладбищенской церкви *). По ОI{ончании панихиды. 
присутствовавший на ней Щапов произнес. речь. Предоставим рассказать 
об этом самому Щаnову. 

«Его Высок()преосвлщенству, 
Афанасию, архиеписi{ОПУ казанекому 
орденов кавалеру, 

Высокопреосвлщеннейшему 
и свилжскому и разных 

Баккалаера Казанской Духовной Академии, Афанасия Щапова, 

ОБ'ЯСНЕНИЕ. 

По требованию Вашего высокопреосвященства, об'лснлю, что 
л сказал речь в кладбищенской церкви после панихиды по убитым 
крестьянам Спасского уезда, села Бездны, по невольному состра
данию к несчастным, еоrласно с общехристианским человеi{олюби-
в.ым сочувствием к ним. Когда на кладбище толпами собрались сту
денты университета, л пошел за ними и узнал, что они хотят отпра - · 
вить панихиду по «убиенным в. смятении». Это стеченИе с христи 
анской, человеi{ОЛюбивой целью возбудило во мне слезы, и л тут .ж~ 
на кладбище набросал на бумаге краткую речь, предполагаJ: сказать 
ее на какой юrбудь могиле, где сначала думали .олужить панихид.v. 

:Когда панихиду решились служить в церкви, то, как ни удер
живалея л, но вместе оо слезой речь мол невольно излилась из глу
бины души, когда человек 400 в один голос, многие со слезами. 
запели: «вечная память!». Это церковное собрание напомлнуло мнt>
известные в древне-христианской церкви аrапы, когда все пели и 

"') В дальнейшем изложении истории безднинекой панихиды и последовавших 
за ней событий, помимо уже опубликованных источи ков, я пользуюсь двумя не 
опубликованными .делами" канцелярии казанского военного губернатора. находя
щимиен в архиве Казанского Университета осенью 1917 года. Одно из них озаглавлено : 
.Собрание бумаг о бывшей в кладбищенской церкви панихиде", другое- с пометкой 
"секретно"-"Секретные сведения о баккалавре Щапове. Началось 18-го апрешr 
1861 года. Кончилось 12 марта Н· 63 года. На 35 листах•. В первом из этих дел 
находится, между прочим, подлинник об'яснения Щапова на имя Казанского архи
епископа Афанасия (Это об'яснение содержит текст речи, сказанной Щаповым после 
панихиды по убитым в Бездне крестьянам). 
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всяной, кто вдохновлялся, говорил какое нибудь назидание. Я гово
рил не возмутительные слова, nочему не было и не могло быть на 
:кладбище нинакого смятения. 

Я говорил: «Христос бог наш, возвещая истинную свободУ и 
братство, от Пилатава суда умер на кресте, искуnив <СВ.оею кровью 
всех нас. Вы, други, увлеклись ложною свободою, возвещенной вам 
ваШим ложным пророком». Тут я вкратце говорил об историческом 
nроисхождении ложных пророков в России, которые в первой 
nоловине XVIII века являлись в России и называли себя христами. 

Потом из этого я вывел, что убитые увлеклись ложною свобо
дой, потому что мы не уяснили им истинной свободы, не зruботясь 
nочти нисколько о их просвещении. Я заключил:«Вы пали по невин
ному неведению, жертв.ой за то, что мы, служа просвещению народа, 
не nросветили вас, заблудших сынов отечества. Простите нао! Мир 
npaxy вашему и вечная nамять!». 

Когда я только что окончил речь и весь был в волнении, кто-то 
из студентов университета взял у меня речь. Я даже не обратил 
на него НИRакоrо внимания, nотому что в речи ничего в.озмути

тельного не было. Речь эта, говорят, изорвана, как ненужная более 
НИRому. 

19 аnреля 1861 г.». Баккалавр Афанасий Щаnов. 

Вот вся речь Щапова. Ничего революционного она, каж. видим, в 
себе не содержит. Напротив, свои действия IЦапов об'ясняет искточи
тельна соображенияМ'И «христианского человеколюбивого сочувствия». 
Все содержание речи обнаруживает, что IЦапов еще искренно верит в 
«попечительное единодушие» церкви и правительства, в. де,тrе «очищения 

православного народа от нравственных плевел», о чем он писал в. «Рус
ском расколе старообрядства». Самую смерть безднинеких креетьян он 
весьма туманно об'ясняет «недостаточностью просвещению>. Подлинный 
ктiосовый емысл безднинсrtого расстрела Щаповым абсолютно не 
был попят. 

Дальнейший ход событий не замедлил открыть Щапову глаза на 
истиннО€ положение вещей. Щапов увддел (и в пос;rедующих работах 
доказал это) действительный характер «единодушия» церкви и прави
тельства в их отношении к крестьянской масее. В частности, он опытом 
убедч:лся в цинизме и лицемерии парадно-трескучих формул религиозной . 
де:кламации о «всеобщем христианском человеколюбии». Процесс очище
ния мысли Щапова от религиозной и клерикалнетической шелухи значи
тельно ускорился. И если в речи на безднинсrюй панихиде он патетиче
СIШ провозглашает идеалистическую формулу «просвещения» народа в 
духе «истинной свободы»,то уже через два года он заявит о необходимо
сти настойчивой, а:ктив.ной работы по мат~риалистичесiшму просвещению 
:мае о: 

«Удаляя большинство от участия в нашем умственном прогрессе , 
мы будем заниматься бултыхо-болтательным либерализмом, на фразах 
творить чудеса, а на самом деле ничего путного не делать» (Естество
знание и народная ЭI{ОНомия» ). Справедливость требует, однако, отме
тить, что в безднинсrюй истории Щапо:s, во всяком cJryчae, о:каза;:лся на 
стороне протестующего етуденчества, но не в числе присутствовавших на. 

nарадном обеде в честь «усмирите.1Я» Апраксина. 
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После безднинсr;ой J J ютихидът r;азансr;ие шrасти в.rполоши.1ись. На 
оледующее же утро, 17 аnреля, губернатор теJrш·рафиро:ва.rr м.йнистру вну
тренних дел о студенчесной панихиде, при чем телеr·раммя, OЫJ J a составле

на так., что в центре этого события был поставлен ll1anoв. «Вчера сту
денты и юtадемики 150 слу·ш:или л а юrадбище панихиду но уби'lътм в 
Бездне; полиция узнала, ког,'ш пан:ихи.тщ уж.е е.nужи.;тась; народу было 
мало, в.се было спот~ойно, по профессор IЦа по н после пан:ихиды что то 
<шта.л»,-говорилось в те.nеrрамме. А 18 апреюr в J{азани была полу'rена 
шифрованная теле1·рамма за подписью :министра Ланского: «Высо
qайше пове.лено узнать, что читал IЦаnов после нанихиды» . Расследо
вание, тю-;,им образом, нача.-тось . 

3ас.n:уживает бъi'lъ от1rечелной ро,lъ . r;oтop~·ro сыграли в этом расс;rrе
довании духовное (ю>а;-(еми-чесr\ое) начаJrьство и, н частности, r~азансыrй 
архиеписrюп Афанасий. Присутствие на панихиде · студентов духовной 
акаде:мии (nри чем двое из них дал.-е приняли участие, вместе со свлщеп
н:mюм и дьm\оном r~адбищенскоit церкви, в слуJыении панихидъr), а таr~
же и принадлежиость самого Пiапова к «духовному званию»-не позво
лили, разумеетсл, духовному начальству остаться в стороне от расс.тrе

дования. Синод н.о-мандировал в. l{аsань специальных следователей
обер-сеr{ретаря синода Олферьева и архимандрита Иакова. Одпаrtо, и 
помимо этих следователей, тш.занское академическое начальство и ар
хиепископ Афанасий обнаружили исключительное усердие в содействии 
расправе с участнш\.ами бездненекой панихиды. 

Министр внутренних дел Валуев 29 :мая 1861 г. (т. е. более, чNt че
рез месяц пос:1 с шнrихиды) телеграфRо запросил казанского губернато
ра: «Уведомьте тс,'Тсграфом, производител ли гражданским начальством 
следствие о панихиде, бывщей в Казани по случаю происшествия в 
Спассrюм уезде». Ответ губернатора гласил. что «следствия о панихиле 
гра.жданским начальств.ом не производилось». Это обстоятельство чрез
вычайно характерно: rzазансжое духовноо начальство проявило тю;ую 

энергию и обнаружило такое соответствие с видами правительстна. что 
полиция могла оставаться совершенно споrюйной:. Ее вполне замсню:ш 
синодские чиновники, правлЕшие аrtадем:ии и архиепекоп Афанасий. 

Духовное нача.::tЬство послешило пожертвовать lЦаповым и двумя 
студентами, участвовавшими в спужении панихиды, е тем, чтобы спасти 
всю академ:иqескую корпорацию от возможного подозрения в антиправи

тельственных настроенипх и прол;емонетрировать свои самые «Вернопод

дruюшчсские чувства. 

Биограф Щапова. Лучинский, прямо утверждает, что рентор аr;аде
мии «научил студентов, каr.; дать им поЕ.азание». ПротокоJ! заседания 
правлепил академии, обсуждавшего события с папихидой, sacJJyJr~:ивaeт 
быть прив.еденным полностью, rtart образец той угодливостп. Еоторой бы
.:ти проникпуты все действия духовных властей. Вот этот протоr;о:r: 

«19 апреля 1861 года, в собрании членов Внутреннего Правления 
J-\:азанской Духовной: академии, ректора архимандрита Иоанна. инспек
тора архимандрита Вениамина, профессора Нафанаила СокоJюва и эко
нома Яrюва РудоJJьфова, докладывано: записка реr~тора архимандрита 
Иоанна от 19 апреля следующего содержания: «ПО поводу совершенной 
16 апрепя посторонними людьми в городской кладб:ищенсrюй церrши па
пихиды по крестьянам, убитым в селе Бездне, Спасеного уеЗ,.:lа, и:м, рек-
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тором, в тот я\е день дошшно, что nри панихиде были и из здешней атш
де.мии студенты. , 

Немедля~ начав по сему обстоятельству делать им допросы порознь, 
он убедился, что присутствие их при панихиде было дозволено ими се
бе без всякого предваритАльиого ими обдуманного намерения и без точ
ных сведений о сущности сего дела; между тем, сами студенты, по соб
t.;rвенному побуждениiQ, сочли нужным представить ему, рыtтору, пись
менное об'яснение по сему делу. Кюtовые об'яснения он и прилагает 
при записrtе на усмотрение Правления. 

В об'яснении поданном от студентов ректору, приписано: «вслед
ствие разнесшихся в городе неблагоприятных тошшв об отправлен
ной 'со стороны университета 16 сего апреля в 4% часа, пополудни 
в церкви городского :казанского rшадбища панихиде по крестьянам, уби
тым в селе Бездне Спасского уезда и замеченного прю.:утствия их, сту
дентов, при сей панихиде, и вследс~ие допросов его, ректора, делан
ных им, студентам, по одиноЧitе, они считают долгом, для опроверже

ния неумеетных посторонних толкований и предупреждения дальней

ших, представить об'яснение .общих их мыслей по этому делу: 
1) 16 сего апреля: они услышали, что от уни;верситета будет от

правлена панихидэ. по означенным убитым. По.льзуясь свободным от 
занятий временем и дозволенною в это время (41!:2 часа пополудни) про
гулкою, и еще тем, что означенная церrщвь находится возле самой атш

J(емии, они, увидев университетское собрание, направ.ляющееся Е озна
•rенному rшадбищу, отправились в тtладбищенскую церr~овь. 

2) Это они оделали без всякою предварительного плана. ; и так :кат~ 
подробности дела об убитых крестьянах, а тart же самая цель панихи
ды им не были известны в точности, то они присутствовали при ней бес; 
всюtой особенной цели, а единственно побуж:даемые христианшtим со
стря.данием и со:ж:алением к rtрестьянам~ падшим жертвами неясного 

понимания дела и обманчивых увлечений. 
3) По окончании панихиды г. IЦапов. произнес речь. По множеств'т 

·народа, присутствовавшего в церкви, по неразделыюсти обыкновенной 
ero дикции, а также потому, что IЦапов говорил речь прерывающимся 
голосом, они не могли расслышать содержания речи, а слыuтаJти то.тrько 

nесколько отдельных слов, по тtоторым нельзя определить ее содержа

ния. Поэтому на вопросы его, ректора, об ней они не могут СI{азать mr
чero определенного. 

4) После--касательно означенной речи ходили и ходят в городе са
мые разноречивые слухи, приписывающие ей много pe3Ivoro в, мыслях 

и словах. Они (студенты) уже выше во 2-м пунrtте высказали свои по
Gуждения ко присутствованию при uанихиде и считают ну'lюiьнf присо
вокупить толь:ко, что они предварительно не знали ни о :какой и 'ни о 
чьей речи до самого произнесения г. Щаповым речи. J{ сему об'яснепию 
подписались студенты (Следуют 37, подписей). 

Рассуждено: Настоящее об'явление студентов а:кадемии принять rt 
сведению и надлежащему в потребных случаях соображению. Но при 
сем строжайшим образом обязать студентов, чтобы впредь, во избежа
НИе ПОДОбНЫХ неvрИЯТНЫХ случаев, OJ:IИ С целичайШеЮ ОСТОрО,ЖНОСТЬТО 
обдумывали свои поступ:ки и ни под кан.им видом не дозволяли себе 
nрисоединяться к посторонним делам, совершающимся вне академии, и 

их, т-;а:к. и вообще и анадемии, не касающимсю>. 
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Надо отдать должное от:кровенности отцов академиков. Если Ща
пов как мы видели, считал, что соображения «христиански-челов:еколю
бивого сочуветвил к несчастным» обязывает как-то от:кликнуться на 
безднинекий расстрел, то академики об' явили · убийство неш~ольких де
сятков беззащитных крестьян делом посторонним и их не касатощимсл». 
По авторитетному «рассуждению» начальствующего духов~шства, рас
стрелив.аемые правительством крестьяне рассчитывать на «христианско

человеколюбивое» отношение не могут и не должны. 
Сделав своим воспитанникам такое раз'лснение, необходимое к 

«Надлежащему в потребных случаях соображению», аi{адемичесi\-Ое на
чальство не замедлило преподать им и практический ypoi\- «надлежаще
христианскоrо» поведения в подобных случаях: тот же pei\-TOP академии 
научил студентов составить («а может быть и сам составил», замечает 
Лучинский) «воеподданнейший адрес» с дыраженнем верноподданни
ческих чувств. (Вследствие интриг синодских чиновников против рек
тора этот адрес дальше Синода не пошел). 

Академическое начальство, таким образом, старалось переложить 
ответственность <~а панихиду на студентов университета. Среди послед
них нашлась группа смельчаков, которые подписали заяв.ление на имя 

Правлепил духовной академии, где говорилось: 
«До нас дошли слухи, что инициатива панихиды, совершенной 

16 апреля, приписана преимущественно студентам духовной аi\-адемии. 
Мы же, нижеподписа.вшиесл, утверждаем, что она nринадлежит студен
там универотета, равно, как и переговоры с :Куртинским священником 
и все распоряжения и расходы по этому случаю; вследств.ие чего мы 

считаем долгом заявить это Правленито духовной академии» . Заявление 
это подписано девятью студентами. Все они были потом исключены из 
университета. . . 

Из студентов академии одному было сделано nредупреждение, дв.ое 
отчислены оо степенью студентов семинарии и трое исключены из ака

демии. Принимавшие участие в слу~кении панихиды академики. свя
щенник Яхонтов и иеродиакон Мелетий, в полном согласии с общим 
тоном, взятым академическим начальством, прежде всего пытались 
взвалить главную отдетственность на кладбищенск01'о овященника, ко
торый, по их словам, «был первым и главным действующим лицом» . 

Rроме того, они nocneiiiИли заверить, что «nосле того, когда допро
сы и внушения начальства аi{адемичес:коrо и городская молва указали 

~ оjсобенную точку зрения, с I·юторой можно смотреть на эту nапи
хиду-не в пользу ее, а в предосуждение,-они душев.но сожале.ли о том, 

что дозволили себе даже и постороннее учаотие в панихиде и считают 
долгом совести отрицать с своей стороны I\,a,KOe бы то ни было нарека
ние на них в духе, несогласном е порлщ;о:м правительствеi шм и обще
ственным». · 

«Блаrопокорливость» Яхонтова :и Ме.ilетил была оценена и они от
делались отправлением-первый в Соловецкй монастырь, а второй-в 
посольский Спасо-Преображенский монастырь Иркутской епархии для 
миссионерской рабОТЬI. 

Отношение духовного начальства к Щапову имело единственную 
цель: немедленно отмежеваться от него и формально и морально. Рет~тор 
tшадемии не остановился и перед подлогоы: он убедил IЦапова подать 
помеченное задним числом ходатайство об увольнен:ии из состава пре-
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nодавателей академии, а также и из духовноrо звания, и поспешил удо
JЗЛетворить это ходатайство. Увольнение Щапова было помечено 15 ап
реля (т. е. накануне дня панихиды). 

Тем временем архиепископ Афанасий, по поручению губернатора, 
.занялся установлением содержания сказанной Щаповым -речи. Он вы
звал к себе Щапова и потребовал, чтобы тот представдл текст -речи. Это 
{)ыло 17 апреля, а 19 апреля архиепископ пишет губернатору, что речи 
Щапов не представил. При этом Афанасий выражает самое недвусмью
ленное желание поскорее предать Щапова в руки полиции, рекомендуя 
губернатору «В случае уклончивости Щапова» путь «полицейского до
знания или законного следствия, которое должно быть назначено по 
Вашему распоряжению». Афанасий будто не понимает, что, добиваясь 
от Щапова представления текста речи, он уже сам выполняет настоя
щую полицейскую миссию. 

В том же· отношении от 19 апреля Афанасий уведомляет губерна
тора, что «В академическом Правленин производится дело об увольнении 
его (Щапова) не только от духовно-училищной службы при академии, но 
и из духовного званию>. Письмо Афанасия, таким образом, заверяло 
губернатора, что в деле преследования Щапова духовдое начальство, 
вместе с архиепископом, будут верными союзниками правительства. 

Только что Афанасий отослал указанное письмо, как Щапов-в 
тот же день-представил ему «об'яснение» о изложением содержания 
своей речи, которое архиепископ-жандарм немедленно отправил губерна
тору (текст «об'яснения» приведен выше). 

20 апреля казанский губернатор послал министру внутренних дiш 
тревожную телеграмму, в которой, между прочим, значилось: . «Опаса
юоь панихиды по Антоне Петрове и выходок против Апраксина, кото
рого страшно обвиняют. Студенты болтают, что их эьmссары в Бездне 
следят за действиями Ап-раксина и говорят, что отправили в.се подроб· 
ности в журнал, кото,рого название сообщивши_й мне не умел передать, 
полагаю «Колокол». 3десь арестова1ъ Щапова неудобно, это :мо:шет произ-
вести студенческую демонстрацию». · 

Эта телеграмма была доложена Александру II, кото-рый написал на 
ней: «Щапова необходимо арестовать, двух монахов затtлючить в Соло
В.ецкий монастырь». Однако, Щапов арестован в Казани не был. Возмож
но, что этому помешало действительно опасение студенчесitих демон
страций. По совету попечителя Казанского учебного округа IШ. Вяземско
го, Щаnов выехал в Петербург для личных об'яснений. 

Вяземский, в отличие от архиепископа Афанасия, с самого начала 
взял совершенно иной по отношению к безднинекой панихиде тон. Да 
запрос губернатора, он еще 18 апреля писал, что среди студентов, «прав
да, замечается много толков и пересуд по поводу последних прискорб
ных обстоятельств, но едва ли более, чем в. остальных слоях городского 
()бщества». Относительно настроения студентов он заявил, что «до сих 
пор не замечено между ними ни противосословного, ни противоправи

тельственного раздражения, которое бы могло вызвать по настоящиы об
стоятельствам каitие лRбо :меры против них со стороны унив.ерситетско
rо начальства». 

Позже он отказал в своем содействии ко:манди-рованньнr синодо'r 
с.'Iедователям, когда те к нему обратились. Он же и посоветовал IДапо
ву выехать в Петербург, не дожидаясь ареста в Казани, снабдил Ща-
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пова деньгами на поездку и, кроме того, реко:мендательным письмом, ~ 

котором весьмd. лестно отзывалел о личных достоинствах и научных za
cлyrax Щапова, выражал, впрочем, надежду, с1то <<УВJrечения» I[(апою 
современем сгладятся. 

Весьма вероятно, что отношение Влземсrщго I\. Щадову бьшо .'IОВ
тюй дипломатической попышой вернуть Щапова в. ряды « благонадеж
ной)) профеесуры. Текст речи IЦапова («об'лснение))) Влземсi{ОИУ бы.1 
известен (об'лснение Щапова было направлено ему казанским тубериа
тором длл ознакомл·ен:ил). Ничего действительно революционного в этоit 
речи, п.ак мы виделц, не содержалось. В то же время Вяземский, как 
попечитель Казанского округа, не мог не знать ярко rtлерикальноrо ха· 
рактера научных работ Щапова. 

_ Все это, вместе взятое, могло В,нушить Вяземскому. надежду, что 
Щапов принесет надлежащее «раскаяние)), а политический эффект rr~
тюro раскаяния будет для правительства выгоднее полицейской рас.пра
вы. С такой точн.и зрения, пребывание Щапова в Казани, в обстанош;.; 
все более растущей популярности среди оппозиционно настроенного 
студенчества, мешало планам Влземстюго. Отсюда понятно. почему Вя-
земсr~ий ускорил от'езд Щапова из Казани и помог этому от'езду. 

29 апреля Щацов вьн~хал из Казани. Студенты устроили ему де
монстративные проводы. «Было светлое весеннее утро, и толпы студен
тов академии и ун:иверсюета пришли его провожать. Они биш.ом наби
.ли его квартиру, корридор, сени и крыльцо аr{адемичесr\ого флюешr. 
Прощание было трогательное, -и Щапов плакал горы{ими сл.езами. Частr. 
студентов расселась по лодпа~f и из Подлужной слободы проводила его 
по разливу р. Казанки до самой парсходной пристани ... Грустная, на.l.
рыВ.ающал песнь, приспособленная I{ случаю; далено разносилась II:-J 
груди студентов и замирала над водным широrшм раздольем)), расска

зывает биограф Щапова Аристов. На пароходе IЦапова уже ждал жан
дармский офицер, и как только пароход отошел от приетани, IЦапов~r 
об'лвили, что он арестован. 

Арест и подневольная поездка в Петербург пока не отрезвили IЦа
пова. Он еще не чувстВ,ует себя политическим противником еамодержа
вил и весьма благодушно относител к своему путешествию под надзо
ром жандарма. По словам Аристова, Щапов с улыбкой рассказывал. ч·ю 
он «отлично и весело доехал до Петербурга. Жандармский офицер бьи 
прекрасный человек, мы с ним дорогой выпивали по :ма.ленькой и рас
суждали о научных исторических вопроеах; он рассказьщал мне, :ка

Jше местности встречались на пути и чем замечате.пьны, а л вед путевые 

:записки о судьбе старинных областей, по которым проезжа.л» .. По пут:rг 
Щапов делает, например, с разрешения .жандарма остановку, чтобы зас 
писать услышанную и понравившуюсл е:му народную песню. Совершен
пал идиллия! 

R Петербурге Щапов был посажен в III отделение, где его под
nерJ'ЛИ допросу и, в частности, допытывались указания лиц, присутство

вавши.х на ооздн:инской паниrхиде. Ссылаясь на то, что в университете 
он пробыл недолго, а потому и не запомнил сту~енческих фамилий. 
Щапов не удовлетворил любопытства III отделения. Вскоре IЦапова, 
ввиду болеЗни, перевели в арестантское отделение I{линики проф. 3аб
ло:цкого-Десюовского, а затем обратно в III отделение. 
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Биограф Щаnова Ариетов передает, что по требованию lli отделе
ния Щапов наnисал здесь подробное об'яснение о безднинекой панихи
де, озаглавленное им «об'яснительной исторической запиской о слуа·~е
нии пани.хиды по убитым крестьянам в с. Бездне». 

ЗапИска эта, по изложению Лучинского со слов А рис.това, носит 
характер обширной публицистической статьи, где П~апов сетует на «ПО
рабощение народа бюрократией, на нынешнюю горько-слезную его (на · 
рода) жизнь, на народную темноту, на непонимание чиновнюшми на
родных стремлений и желание их видеть в этом бунты... Без;щинскос 
дело явилось тоже результатом недоразумения, почему и возбудило в 
нем, rtart крестьяне, горькое чувство, и он припял участие в панихи
де». 

Таким образом, мы лишний раз убеждаемся, что r-юрни щаповско· 
го протеста были еще не глубоки и достаточно наивны. Причину обще
ственных зол он видит в. неверном будто бы понимании чиновничестРом 
«Народных стремлений», примероrм чего служит, по его мнению, «недо
разумение» с безднинекой панихидой. В заrtлючение своей записки Ща · 
пов, по свидетельству АрИстова, выразил «чистосердечное признание » 
своей «ВИНЫ» и полнейшее расrшяние. Очевидr-ю, подобный «политиче
ский прес1:упнию> не представлял серьезной опасноети дл:я IJI отделе
~ия. Еще более убеждает в этом следующее обстоятельетво. 

Находясь под ареетом, Щапов составил «всеподданнейше письмо», 
в тщтором изложил план необходимых, по его мнению, общественных 
реформ. Уже самый факт написания такого письма поrшзывает, ня
сколько слеп был Щапов, способный питать тzаrше-то надеящы на своt~ 
обращение к самодержавию. Содержание же этого письма является по
добием того самого «бултыхо·бо.лтательноi'О>> либерализма, над r-соторым 
он сам впосillедствии иронизировал. На-ряду с требованием свободы пе
чати и уничтожения- цензуры, Щапов предлагал план организации на
родного просвещения, при чем в этом плане нашли себе место и духов
ные академии. В пшольных же программах, на ряду с «главными нача
.лами физики, естественной истории, географии, истории, проимуще
с.твенно русской, словесности, искусства и поэзии», фигурирует «знание 
главных истин христианского учения, преимущественно нравственного » . 

Вскоре пос.ле «Об'яснению> III отде.лению IЦапов, отбыв двухне
дельный арест при полицейекой части, был освобожден (в августе 
1861 r.). Между тем, командироВ.анные синодом в l{азань следовате.;rи 
закончили свою работу, и 11 сентября синод в отношении IЦапова по
становил: «отрешить» Щапова от до.лжности и исключить из духовноrо 
звания. Однако, это решение сипода было изменено новой реsолтоциеit 
Александра П, приказавшего «баккалавра Ща.пова, вменив ему в натш
зание содержание под арестом, удаление от должности преподаiщте,-тя: 

J\азанскQГо университета и взыскание с него начальством rшзансr-:ой ю·
ховной аi{адемии 450 рублей, подвергнуть, сверх тоrго, вразумлению к 
увещанию в монастыре по распоряжению святейшеl'о синода». 

Щапов, Таi{ИМ образом, по.лучил поучите.льный ответ на свое все
подданпейшее письмо. И8ложенная В. этом письме программа, очевидно~ 
убедила Алекеандра II в необходимости «вразумления и увещания» ав
тора. Синод не замедли.л выполнить царек.ую резо.люцию и назначил 
для ссылки Щапова Бабаевсrшй монастырь 1\'остромсrюй епархии. 
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Резолюция Александра II вьl3вала широкое движение обществен
ного протеста. Началэсь кампания (в ней, межд.у прочим, принял уча
стие Чернышевский) сбора подписей под требованием отмены ссылки 
Щапова. Протест подействовал (тем более, что, как мы указали, Щапов 
не представлял еще серьезной опасности для правительства), и 19 фев
раля( 1862 года ссылка в монастырь была отменена. Однако, в Петер
бурге Щапов пробыл недолго. Весною 1864 года, Щапов был выслан, но 
уже не в монастырь, а в Сибирь, в Иркутскую губернию. 

Решение о высылке Щапова в. Сибирь состоялось значительно 
раньше. В деле с «секретными сведениями о баккалавре Щапове» содер
жится «совершенно секретное» отношение «особенной канцелярии мини
стерства внутренних дел» от 8 января 186.3 года, уведомляющее ка3ан
скоrо губернатора, что «бывший преподаватель казанской духовной ака
демии, баккалавр Щапов высылается из О. Петербурга на родину в Ир
кутскую губернию» *). Под предлогом болезни Щапову удалось отсро
чить свою высылку до весны 1864 года. 

Промежуток времени, проведенный Щаповым в Петербурге между 
освобождением из III отделения и вьюылкой в Сибирь, окончательно 
поставил его в разряд «политически неблагонадежных». Если Щапов. не 
сделался активцо-рев:олюционным бордом против самодержавия, то все 
же почти трехлетнее пребывание в Петербурге паетолько раскрыло ему 
глаза на современное положение вещей, что о верности своему «раская
нию», принесенному III отделению, не могло быть и речи. 

О каждым годом жизни в правдтельственном центре, П~апов все 
быстрее и быстрее сдавал свои стары(:', клерикальные позиции, пока, 
наконец, не создал пропасти между собою и общественными порядками, 
охранявшимися самодержавием. Осенью 1861 года Герцен писал Ща
пову: «Ваш свежий голос, чистый и могучий, теперь почти единствен
ный, отрадно раздается среди разбитых и хриплых голосов современных 
русских писателей и глубоко западает в душу». Действительно, место 
Щапова оказалось не в лагере «разбитых и хрип.nых rолосо;в». 

После освобождения из под ареста, Ща.пов поступил на слvжбу в 
:министерство внутренних дел. Отношение, оказанное IЦапову в :Казани 
попечителем Вяземеким, повторилось со <;тороны управляющего мини
стерством внутренних дел, Балуева. Последний взял IД,апова на пору" 
ки и устроил на должность «ПО раскольничьим делам» у себя в миюr
стерстве, разрешив ему заниматься литературной деятельностью. Ща
пов наивно мечтал, что на государственной службе он сумеет вести УС
пешную борьбу с «непониманием чиновнИТ\ами народных стремлений», 

*) Губернатору предписывалось , принять должные меры к устранению могущих 
.быть при провозе Щапова через Казань безпорядков•. Казанской полицией был вы
работан подробный маршрут с таким расчетом, чтобы "через Казань провезти Щапова 
ночью и мимо, т.-е. сменив лошадей в Услоне, провезти его прямо на следующую 
за Казанью Собакинекую станцию•. Назначенному для сопровождения Щапова при
ставу было предписано • препроводить Щапова безостановочно до границ Казанской 
губ., строго наблюдая, чтобы ни г де не было делаемо остановок, кроме самых необхо
димых для обеда и ужина, а тем более ночлегов, ни под каким предлогом, и чтобы 
Щапов ни с кем не имел сношений, ни к кому и ни о чем ни nисьменно, ни словесно 
не делал никаких поручений и сообщений, а равно •возбранить ему отправление 
с попутных телеграфных станций каких либо и к кому бы то ни было депеш•. 
Таким образом, правительство позаботилось, чтобы на этот раз путешествие Щапова 
не было столь идиллическим, как первая его поездка с жандармом в Петербург. 
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на которое он жаловался в св.оей записк~ JII отделению. Однако, резуль
татом этой елу.жбы было сперва близкое ознакомление, а затем--отвра
щение It порядкам министерства. 

«В петербургских приеутСII'вщrх,-говорит lПапов,-валяются сотни 
вопиющих провинциальных горько-сле3ных народных дел, бессерд~чно, 
безучаетно переписываемых бюрократическим бор3описцами, скрипача
:ми .живоrо горя народного, или недвижно ЛеJRащих в. пыльных связках. 

юru без решения сдаваемых в архив». :К тому .же, резкий характер 
.:штературных статей Щапова (в частности, статьи о -руссiщм дворян
-с.rве) сделал пребывание его на службе невозможным, и вскоре Щапов 
(tыл отчислен от министерства. 

Попытка (в. конце 1861 года) издания журнала «11ирскюй толк», 
:задуманное коллективом писателей с участием IЦапова, провалилась, 
так как журнал не был разрешен. Эта деталь также не могла не содей
-ствовать «nолевению» Щапова. 

Покинув службу, Щапов продолжал свою научно-литературную 
работу. Статьи его печатались в журналах «Отечественные Записки», 
«Вею>, «Время», «Искра». Годы пребывания Щапова в Петербурге отме
"'Iены той правительственной реакцией, Itоторая особенно расцвела поме 
покушения l{аракозова. Эта реакция, содействовавшая процессу обще
ственной поляризации, окончательно поставила Щапова в ряды поли
тических противнитtов самодержавия. .Либеральный, мелкобуржуазный 
характер щапонсмй I\.ритики современных общественных отношений. 
-с.одер.жащийся в его статьях очевиден. М. Н. Покровский в указанной 
·статье прямо называет Щапова представитеJrем (правда, «очень :юруп
ным») «ЯБивщегося на смену славянофильству в качестве противника 
государственников», ме·лкобуржуазного течения». 

В статье «Гражданская грусть» Щапов, между прочим, восстает 
nротив дворянских привилегий и возмутпается тем, ' что существует 
«Огромнейшее большинство полунищих, чернорабочих, производителыюго 
класса рабов и малочисленнейшая, непроизводительно-служащая, празд
но-потребительная каста ... Несправедливость и монополия вопиющая! » 
Rосктщает он по этому повод.у. Однако, в своих планах изменения су
ществующего строя Щапов не шел дальше конституционных мечтаний, 
требования местного самоуправления («областной автономии») на осно
ве сословного равенства (!), без имущественного ценза. 

На фоне прав.ительственной реакции даже подобное. достаточно без· 
3убое, направление казалось чуть не революционным, а оппозиционная 
задорность статей Щапова (кстати сказать, несколько раз задержанных 
цензурой) делала его все более и более «опасным» в глазах самодержа
вия. Несколько специальных эпизодо;в окончательно логубили Щапо
ва, прошлое которого было скомпрометировано бездниншюй панихидоit, 
и сделало высылку его неизбеж.ной. 

Появление I\.Ниги IЦапова «Земство и раскол» (1862 г.) вызвало 
озлобленный донос против Щапова со стороны Муравьева. «Суmность 
Ениги: что раскол есть ничто иное, :как протеш земства против прави

тельства, по его нестерпимым злоупотреблениям, и что, с,тrедовательно, 
характер раскола. не есть религиозный, а гражданский ... По выражению 
автора, растил есть недовольс.тво народное. Все горе-злосчастье, все эле
менты бунтов народных возвел он в вековой народный заговор, в согла
<:ие, в доктрину. 
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Дух Стсны;и Pasiшa, дух стреv1ьцов, воп.'Jоти:1ся в живую. неущ-r
рающую оппоsицию раскола . Это настоищий I\оммунием с беснрестан
ными выходi\ами против бояр и чиновню,ов, требующий уравнения во 
всем, с частыми ссылками на раскольничьи книги:, :иs :которых прrmо

дятся целые тирады с народными песнями; одним словом, раш.о;ол выб

ран орудием или, лучше сказать, рычагом, чтобы вес поднять для ка
кой-нибудь новой пугачевщюrы»,-писа.тr Муравьев в своем доносе . 

Донос Муравьева был сдеJшн ц ноябре 1862 г., а в деr-:абре того а.:е 
года Щапов был sаподозрен по «делу о лицах, обвиняемых в сноше
ниях с лондонскими пропагандистами» . IЦапов подвергся ;~опрос~- в 
III отделении, но этим, как будто, дело для него и оrшнчилось . Однако. 
тшк показывает дата отношения «особенной канцелярию> J{азансr~о:му 
губернатору-В января 1863 г. («Секретные сведения о баю;алаnре IЦа
ПQВе» ), высылка Щапоnа в Сибирь стоит в непосредственпой хроно:rоги
ческой связи и с муравьевекии доносом, и с ,делом о свяsи: с :юндопсы-r
ми пропагандистами. 

Биограф IЦанова. Лучинский отмечает, между прочим, аюоопыт
ную деталь, которая также не могла содействовать дружеаюбному отно
шению к Щапову со стороны официальной властИ: «У IЦапова развилась 
прямо в манию ненависть I\0 всем, носящим форму. Он не моr увидеть 
офицера или чиновника, чтобы не ось:орбить их, вследствие чего выхо
дили передко неприятные истории, заианчивавшиес:я прототилом» . 

Весною 1864 г., Щапов выехал n сибирсr{ую ссыт{у, местом r.:ото
рой была назначена его родина-село Анrа, Ирr\утсЕой губернии . Оче
видец, встретивший IЦапова В. ма:е 1864 г. в Н.расноярсi{е, отмечает. }[е 
жду прочим, что Щапов «вез с собой целый чемодан новых сочинений 
по естествознанию, с жаром говорил об естествейных науiщх » . 

Увлечение Щапова естественными науками · началось пест~олы;о 
ран :ше сибирсдой ссышш. Оно сказалось уже в статье «Историчесrше 
()Черi{И народного :миросозерцания и суев.ерия», появившиеся в 1863 г. 

В годы .же сибирсной ссылки естественные науки стали прочным базп
сом ыиросозерцания Щапова. Обращение ei'O к естественньш науr.;.ач 
было отнюдь не случайным. Пребыванне в Петербурге, J{а:К мы видетr, 
окончательно сокрушило и~еалистические, клерюш.тrьные основания :ми

росо3ерцания Щапова, которые обнаружили в его rаазах свою по.тrнеtt
шую неС'остоятельность. 

Отмеченный выше кризис щаповского миросозерцания и све.1ся I~ 
поисrшм новых, прочных основ миросозерцания вместо обаю~.ротивших
ся «истин христианства» . Такие осноnы он и нашел в изученюr есте
ственных наук. Изучение последних превратило бывшего I\.1ерит~а.'та
идеалиста в материалиста .. IЦапов-учепый и писатель-интересен нам 
именно в своих работах, созданных им, начиная с 1863 г. 

Иетория Пребывания IЦапова. в сибирсr{ОЙ: ссылке это-понесть 
;rеестш~ой борьбы за существование, материа,1ыrых и iюра.1rьных .тнше
ний, заr{лючившаяся запоями и пре,ii\)\·евременпой: смертью от чахоп~п. 

Оначала существование Щапова было сносно. Он по.71учи.;т разре
шение поселиться в Иркутске: это, все же, было лучше Апги. Щапов 
занялся научно-литературной работой, r.;.оторая т.;, тому .Jt\e давала ему 
-среJ(ства к жизни (не считая одно время нет-юторой поддераши со сторо~ 
ны родных его жены). 
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Однако, нравительстВ.о не оставило Щанова в нor;or. U 1SG5 г. он 
был снова привлечен по делу «О злонамеренных ;щйетвиях некоторых 
ыолодых шодсй, стремившихся к ниспроверrиению существующего в Си
бири порядка управления и к отделению ее от :империш). J{ю.: и ,ТIC,'IO о 
связи с лондонсi\ИМИ эмигрантами, это деJю формально та:кя\е окончи
аось ничем. Но из Сибири IЦапова после этого уже не въшусти.ли. Не
с:vютря па хлопоты влилтеJrьпых родственников (со стороны Jr<ены), вер
нуться в Европейст{ую Россшр IЦапову не было разрешено. 

Помимо научно-литературной деятельности. IЦапов принимал бл:из
т;ое учаетие в работе сибирского отдела Русского Географического Обще
ства. В 1866 г. он, в качестве этнографа, был членом ы.:спедиции но ис 
с.1едованию Турухапсноrо края. Д.лл характеристини новы , научных 
интересов Щапова приведем отзыв офидиааьной «Истории полувеi{ОВОй 
деятельности Имп. Русск. Геогр. 0-ва )) о проделанной Щаповым работе: 

«Щапов исс.;тедова;т, по возможности, кроме обших отличительных 
анатом:ичееких тиrюв и индивидуа.1ыrостей разноп.;теменпых турухан

ских .жителей, их рост, физическую рабочую силу, плодовитоеть JСI\енщип, 
физиологический день остлцтшй и тунгузекий или распределение в те
чение сутот\. покоя, сна и рабочего движения, голода, еды и т. п .. физио· 
;югичест;ое смешение и.·тп :метисации разношrеменных турухансrс;их яш

телей ... 
При недостаточности времени л;ля краниологических исследова

ний, Щапову, однакож, удалось собрать некоторые сведения но этой ча
сти, а потом и самому сделать вес,ьма обстоятельные наблюдения и опы
ты над физическими особенностями инородцев; J{роме того, он собрал че
тырнадцать черепов, с поJrн:ы:м означением мест их нахождения, каrю:му 

роду и племени они принадлежат и времени их погребению>. 
Научный труд Щапова, заr{лючавший в себе обработку сдеJ}:анных 

в Туруханекой эиспедиции наблюдений. опубликован не бы.тт, Географи 
честюе Общество отка:Sалось его напечатать, найдя этот труд, по свиде
тюъству Ваl'ина. «с.т~:ипп-.:ом радикальным)). Труд этот погиб в 1879 г ... 
n Иркутске, в.о время пож,а,ра. 

, В тшчестве этнографа П~а.пов принимал участие и в эщшедиции, 
СР.ганизованпоit тем же сибирсrш.м отделом Русск Г€огр. 0-ва в Верхо
.lенст;ий край. 

В сибирской ссы,тт.;е IЦапов чувствовал себя очень тяжело. Боль
ше всего его_ угнетала общественная изоляция, заброшенность . Об этом 
он (; горечью писал в статье-неr"ро.тоге о сВ.оей жене («Оаыа Ивановна 
Щапова))): « Сибиряки и сибирячки. даже наиболее образованные или 
самохвалыю ве.'шчавшиеел туsе11пюit местной ипт<'.1,1игснцией, всепело 
логлощены бы:ти эгоистичссr"ими . семейно-родовыми и своекорыстно
екопидомскими интересами. Всеце,то ноглощены они были rрубо-матер:Иа
,тпrстичпым, ЖИIЮПЮ-эгоииичесlшм утишrтаризмом, фа::гским франтов
ством. щегольс·гвом .. жа1rщой одного наибольшего пол~учения денег. часто 
тса:киюr бы то ни было способами, для тщеславпо-хваст.;:rивоН выставr.:и 
своего стtопидомского благополучия, всецело поглощены были отврати
тельно-бездушным, пустозвонным, ·гщеславным :rиберализмом длл гро:м
Rо-пустозвонного самопрославления и проч ... 

У нас с Оленькой в течение 10 лет не бы::то даже и непрерывного. 
постоянного знакомства, вполне симпатичного)). Н этому присоединялисL 
еще материальные лишения. В той же статье IЦапов расш;азывает: «Мы 
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(с женой) с вечной то<:;кой, скорбью и горем, без~ыездно, безвыходно_ 
оставались чахнуть в иркутских безжизненных жилищах, постоянно 
:воздыхая и печалясь о том 1-сак бы и чем бы в срок заплатить за квар
тиру, ... как бы заменить новым до дыр, а иногда и до износу за.ношен
ное ветхое белье, как бы избавиться поскорее от сокрушительной, убиii
ственной тяготы долгов». 

Предпринятое было Щапо~ым выступление с публичными лекция
ми вскоре прекратились. Одно время наладились было коллект~ные, 
в тесном кругу, е:ж.енедельные чтения (преимущественно трудов по естl"
ств.енным и социальным наукам). Однако, «Наша читальная артель,
рассказывает Щапов,-как то мало по малу разрушилась». Возобновить 
ее nомешали «частью отсутствие научно-развитых людей, которые могли 

бы сделать наши чтения действительно полезными, образовательными. 
развивающими, чаетью наибольшая склонность имевщихся в виду лич
ностей к увеС€лительным развлечениям и пустым, легким разговорам _ 
а частью, наконец, и наша экономическая песостоятельность издержи 

вать лишнее количество чая и сахару, завеети лишние чайные чашки rr 
стаканы, припасти достаточно свечей». 

В такой тяжелой обстановке Щапов все таки находил силу продОJl
жать в ссылке свою научно-литературную деятельность. 3десь им, ИР
жду прочим, написаны работы: «Общий взгляд на историю интел;rеЕ
туального разв.ития в Россию> (1867 г.), «Умственные направления руl'
ского раскола» (1867 1;.), «Ието:Qичест-сие условия интеллектуального раз
вития в России» (1868 г.), «Естественно-психологические условия у:м
етвенного и социального развития русскоrо народа» (1870 г.), «Социаль
но-педагогические условия умственного развития русского народа» 

(1870 г.), «Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русского 
общеетва» \1873-74 г.) и др. · 

Ссылка, однако, сделала свое дело. Сибиршюе одиночество и ни 
щета сломили Щапова, и он начал страдать запоями. (ВозмоJкно, это 
было и наследств.енной болезнью: отец Щапова так:л~е страдал алкоrо 
;rизмом). В особенности усиленно предаваться запою Щапов стал после
смерти жены (1874 г.). Нищета, осложненная алi-соrолизмом, довела Ща
пова до заболевания чахоткой. А это отразилось и на работоспособностн 
Щапова. 

Редактор местной газеты «Сибирь», Вагин, рассказывает, что n: 
последнее время он был вынужден отказаться от печатания статей Ща
пова; до тоrо они были слабы. «Если такое скромное и по необходимостн 
не сщш:rком требовательное издание, как «Сибирь»,-прибавляет Вагин . 
должно было отказываться от помещения статей Щапова, то понятно. 
что один из лучших журналов. «Оте~ественные 3аписки» в последне L 
время такж:е должен был отказаться от печатания ИХ». 

Средств к жизни не оставалось. Петербургское «Общество пособия 
литераторам» в последний раз выдало Щапову в октябре 1874 г. 300 руб
лей, а затем веякую помощь ему прекратило. Щапову стала угрожать. 
голодная смерть. По рассказу Пантелеева, в конце 1875 r. Щапов так и 
телеграфировал в Петербург: «Щапов болен, голодует и не имеет средств 
лечиться». А через несколько месяцев"'7"27 февраля 1876 r.-Щапов: 
умер от чахотки. 

Самодержавие, сгноившее Щапова в ссылке, достойным . образои 
отозвалось и на его смерть. Газете «Сибирь» было запрещено поместить. 
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сообщение о смерти Щапова, и о ней в Иркутске уsнали уже после того, 
как Щапов был похоронен. Отметим sаключительный аккорд, sавершиn
ший отношение прав.ительства к Щапову. По свидетельству Лучинского, 
«Все усилия наsвать его (Щапова) именем школу или поставить в ней 
хотя портрет Щапова оставались тщетными: адм:инис.трация не давала 
раsрешению>. 

:Как мы уже укаsали, в научно-литературной деятельности П~апо
ва, нас интересует в настоящем случае исключительно его отношение к 

религии. Вопросами религии Щапов специально не sанималсл. Един
ственным, пожалуй, исключением будет статья «Исторические очерки 
народного миросоsерцания и суеверия», которую он сам наsвал «Rрат
:ким очерком влияния библейско-виsантийсitай санктологии и пневмато
логии на народное миросоsерцание». Тем не менее, та антирелигиоsная 
тенденция, которой отмечены труды последнего периода научно-литера
турной деятельности Щапова (1863-1874 г.г.), дает полное основание 
считать его одним иs представителей раннего русского атеиsма. 

Отношение Щаnова к религии стоит в теснейшей свяsи с общим , 
nоследовательно материалистическим миросоsерцанием, sавершившим 
раsвитие его мысли. Этой свяsи ни в коем случае нельsя выпускать и& 
вида при иsучении и оценке отношения Щапова к релиl'ии. Поэтому 
читатель должен иметь самое общее nредста:в,пение о харатtтере щаnов
ского материалиsма. 

«Щапов-последовательный и убежденный материалист», но «Не в 
д.vхе Маркса и Энгельса»-говорит в укаsанной статье М. Н. Покровский . 
«Его материалнам сродни скорее материалмаму француsских энциклопе
дистов XVIII века. Основная мысль Щапова, это--что человек ест<>· 
часть природы, нераsрывно свяsанная , с окружающей материальной 
средой. Нюtакого таинетвенного влияния сил, соsдавщих «родовой быт» . 
« гра.жданское общество», «государство», мы у него не найдем: историю 
создают ~атериальные потребности человека. 

Однако, «Материалиsм IЦапова довольно старомодный, он еще не 
вполне уяснил себе, что природа действует на историю человека только 
череs хозяйство ... В этом коренное раsличие между Щаповым и маркси
стами: для последних общественное бытие определяет соsнание, для 
Щапова-проето бытие». R этой характеристике М. Н. Покровского не
чего прибавить, а можно ,тоJiько nроиллюстрировать ее отдельными nо -
ложениями Щапова. . 

Основной двигающей силой истории, определяюшей обраsование
человеческих обществ и их раsвитие, Щапов считает необходимость борь 
бы человшtа с nриродой ради удовлетворения своих материальных nо
требностей. Успехами этой борьбы и степенью подчинения сил природы 
раsуму человека он об'ясняет характер и структуру человеческих об
ществ, отнюдь не выделяя, а потому и недооценивая sначения общест
венных отношений в. качестве самостоятельною ююirомичесitого и исто
рического фактора. 

Бегло касаясь, наnример, в статье «Историко-географическое рас 
пределение руоокого народного насf'лению> (1864 г.) вопроса о происхо
.rтщении крепчетного nрава, П~апов пишет: 

«Леса и sемли, особенно в русском климате и при nервобытном 
состоянии русского общества, представляли сырой, бесплодный мате-
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риал, не могущий прокормить своего владельца, ес.;:rи он пе употребит на 
них своего труда и капитала. дш•ий лес, д:юzую sемлю, I<aiпre первона
чально были сплошь и рядом, прежде всего нужно было расчистить, а 
нотом возделать и засеять, LJТобы она дала х.пеб; а для воsделания нуж
ны рабочий CitoT, «животина страдная» и орудия, а ДJIЯ sасеяния готовые 
семена, и сВ;ерх тоrо нужно иметь готовый xJreб, 1шторы:м бы :кормитьоя, 
нОI"'а sемля прин€сет свой п.1од, и готовую избу, двор или, по крайней 
:чере, подмогу для почтройки новой иsбы, либо для ПОiсуш•и на торгу 
готового иsбноrо сруба и для sаведепия первоначального домашнего 
пбихода. А всего того бедные _люди, очевидно, не могли приобрести, не 
имевши скоп.JТенного J{апитала. 

И вот, не имея решительно HИI<aitoй воsмо1ю-юсти еnравиться с ле
сом, для того, чтобы, распахавши пашню , добывать СВ:ой хлеб насущйый 
и обстроиться своим двором,-беднюш волей пево;rrей до;rжны садить
ся на чу:жой sемле, « поряжаться во крестьяне >> I'- богатым собственни
r:ам sемлевладельцам, для того , чтобы иметь готовый двор, иsбу, рабо
'ШЙ скот и даже денежную подмогу или ссуду. А на этом и основыва
.1ась sемледельческая вотчинная I{Олониsr:щия, со3]щвшая влос.1едствии 

обширные , 1zрепостные, sемледельчесrtие поселения. 
Богатые люди, sе:млевладельцы-собс1·венни:ки , ыrяsья, бояре, дt'ти 

боярсi.;,ие, ВJrадыки, игумены, имея все средства и силы, sе:млсдельчс
ские орудия, рабочий Citoт, I{апиталы ,-вдоволь занимали огромные .1Jес
ные nространства, кому СI{ОЛЫtо угодно было и воsможно; и бедные,вол J?
ные, охочие люди, не имевщие ни топора, ни носы, ни сохи, ни кола. ни 

двора, ни ра,бочего скота , невольно шли к ним на эти :1есные простран
ства, получаJrи орудия, деньги на sаведение скота и пр., и устроютись на 

пх отводных JJесных sемлях и.1и дачах дворами в вотчинные, 3с-м.;тевла

дельчесю,rе деревни. 

Поршtшясь во Ерестьяпс и по.JТ:учая: вспомогательные средства, бед
ные вольные охочие люди обяsывались ... до сротш ню;у;щ на другую 
Jюсчисть или sемлю не сходить ... и вообще до срока быть креnким вла
дел~:.цу и быть у него в послушании. Таrшм образом, быстро расчища
лись леса, раsрабатывались пашни и обетраивались села и деревни sеи
педельческие, вотчинные, поместные. И Iшгда. в главных частях , I{ОН
чилась починочная вырубка леоов и основоположительная, архитеrtто
ничеСI{аЯ nостройка sемлевладельческих сел и деревень,-тогда от,опчи

.1ась и вольная воля, и боrатырсiюму, sемлеустроительному т""рестьянству 
за его вековую страдомую -работу, воsдано было r~репостньгм правом, и 
грустно увеi{овеч:илаеь послошща: «вorr тебе, бабушна, и юрьев дrпь! » *). 

Таким обраsом, общественные отношения не вполне уст;ольsают от 
Rни:мания Щаттова. Однако, они не находят у него должной оценки и яв
ляются: в его представлеiiИИ не самостоятельным историко-эконом:иче

rюrм фю"'тором, а всего лишь следствием господства природы на д че:rо
вечесiшм раsумом или, J{ак выражается Щапов, «бессилия в борьбе с 
природой» . Приведеиные сообра:жения о происхождении крепостного 
права он sаключает следующим выводом: 

«Бессилие в борьбе с природой на том тяжком, многотрудном ве
Iiово:м пути, н.уда шел топор , шла r"'oca и соха, частые, внеsапные и со
вершенные подрывы в.сех расчетов. r~оторые неумолимо и неотвратимо 

*) Соч. т II, 240-241. 
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производились физическими заi{ОНами климата, истощенной почвой I1 
неурожаями, постоянная необходимосrrь, вследствие того, посторонней 
помощи, поддержки и опеi{И в случае неурожая, вот окончательные мо

тивы к умственному застою земледельческого населения, к :g.репостной 
зависимости и подчинению ... Все, таким обра9ом, вело или liрямо к кре
постному рабству, или, вообще, к несвободно~у, зав.исимому положе
нию, а затем уже на. них, обнищалых и оскуделых до конца, не имев
ших ликакой могуты, легко было наложить всякого рода крепостное 
иго» .;.:} «Умственный застой» Щапов, та1шм образом, предпосылает «кре
постному подчинению». 

Еще с большей отчетливостью этот прямолинейный, наивный ща
повский материализм проявился в статье «Естествознание и народная 
экономия». 3десь Щапов прямо провозгласил: «Бедность и богатсщо 
<..:уть исторические аномалии умственного отношения людей к экономии 
природы, патологичесi{Ие явления интеллектуально-экономического раз
nития человечества, обусловленные прежним · изначальным бессилием 
человеческого разума в области экономии природы, всеобщим и совер-' 
шенным незнанием· ее·». И дальше он развивает свою мысль: 

«Бедность ис-торически развилась и утвердилась в мире оттого , 
т:rавным образом, что исторически господствовало и наказывало людей 
самое величайшее из зол-незнание природы и ее ЭI{ономии. Чуть ис
сякал, издерживался один естественный источник жизненных средств, 
nыбивались или убегали из охотничьего пространства звери или исто
щался данный мочек почвы, а новый разработать не было силы или 
уменья,-человек становд.Лся бедным, потому что не знал, чем восполь
зоваться в богатой и разнообразной ~кономии природы, · кроме нату
рального звероловною леса или кроме данного клОЧJ{а земли. Сильный 
отнимал у слабого последние средства жизни, и слабосильный стано
nился оттого бедным, потому что не знал ключа 1{ другой кладовой фи-
3ической экономии, ОТI{уда бы мог добыть новые средс.тва обеспечения 
и даже обогащения и т. п ... 

Точно также богатство, в историческом и современном его проис - · 
хождении и виде, есть поло,rштельно исторический результат прежнего 
всеобщего отсутств.ия естественных знаний. Сила, оружие, война, гра
бе:лt, обман, воровство и непосредственно-натуральное расхищение эко
номии природы-земной, лесной и водной или растительной и живот
ной-вот первоначальные источники богатств общества, 1шк это всякий 
знает, кто следил за первоначальной историей народов. 

СиЛач, богатырь, воин-дружинник, коную, предводитель воИн
ственных племен постоянно больше других захватывали в экономии 
притюды разных угодий-земельных, лесных, водных и проч. и, кроме 
того, постоянно отбирали жизненные средства у слабых, мирных или не
воинственных людей, у пленных и т. д. Точно также вор, разбойНИI{, об
маюцик или обаянНИR, вроде ведуна, волхва, жреца, постоянно отбира
ли имущество у оплошных, беззащитных, слабоумных, легкомысленных , 
легковерных и простаrюв. А почему? · 

Именно потому, что все эти сильные и хитрые люди сами не зна.пи 
наиболее выгодных и богатых сокровищ в общей, никем не занятой ·и 
незнаемой экономии природы, не .зпали честных и мирных, естественnо-

*) Соч. т. 11, 250. 
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научных способов обогащения. Подобllьrй принцип обогащения или ист:lJ
риqеского развития богатств господствовал и у пае в течение всей нaшl'it 
истории-и до крепостного права или помещичьего насилия, и до :мосr;ов

сiюrо казенного правежа , и после ... 
И прошщя:лся, и господствовал этоТ принцип в разных формах-и 

д.уховных, и военных, и приказных... И доселе разве не господствуеТ' 
еще подобная система обогащения даже в самых первобытных. грубr:й
щих формах ... Да кто же при том не знает, что большая часть богатств, 
обращающихся в современной нашей торговле и промьппленности. суть 
вовсе не результат ес;rественных знаний и открытий или рациопrt.тrьпою 
труда, а ловкий, утонченный обман. грабеж и обирательство пуб.;тиr~и. 
Jrегко и пассивно поддающейся вся:r"ому обману всле·дствие ее невеже
ства» *). (3аметим в сr.;,обках, что IЦапов, Rart пот~азывают последниr. 
строчки, умел говорить своим современникам правду в гла;за). 

Итак, борьба человеческого разума против сил природы в целях 
наилучшего, паиполнейшею удовлетворения материальных потребно
стей человека-вот шюнчательное содержание тщучноrо стеdо IЦапоЕа . 
Сложилось послед:нее, как од сам заявил в той lrte статье, «после тюЬ'е
лого сознания своего семинарского невежества и пустоты, после со:зна

ния в своей голове совершенного отсутствия еетестЕепных s1rаний и пос
.;rе болезненной работы и бQрьбы :мыслей». 

При этом Щапов пс ограничи.:тся одним тоды;о J:еJшаративныы 
пров.озглашением своего стеdо. Он настойчиво указыва.л па необходи
мость деятельной, напряженной борьбы sa раскрепощение раsума, при 
чем это раскрепощение мыслил в реsультате естественно-научного про

свещения масс. Естест.веююе знание в :массы,-стало постоянным лейт
мотивом всех статей Щапова. «Удаляя бо.льшинств.о от у~rастия в ню1rе~-r 
умственном прогрессе, мы будем заниматься бултыхо-болтательньш .;ги
берализмом, на фразах творить чудеса, а на самом деле ничего путн ого 
не делать»,-писал он в той же статье. 

«На высшей .с,тепени развития нервно·й систеь'lы че.-ювш>.а, в J~ю;oit 
она достигла в настоящее время в наибо.ТJее циви.:гизованных расах че:то
вечества, историко-традиционное резкое умственное различие инте.пшr

гендии и черни уже до того становитея печальной, вопиющей аномалиеН 
и анахронизмом, тревожно волнующей ум и чувства гуманно-фи.ттантро
пичесi{ИХ генераций высшего, интеллеr{туального типа, что в на.сrоящr.Е' 

время над ним серьезно, rпубоко, ста.пи задумываться не толь:ко такие 
друзья рабочего народа, друзья человечества, каi{ Оуэны, Ласса.лн, 
Марксы, Милли, но и ·сами велшше естествоиспьrrателю~,-читаем в ста
тье «Физическое и антропологическое миросозерцание и социальное ра 3-
вити:е русrиго общества». 

«Дикой химерой кажетея нашему общественному смыслу та про
стая истина, что, по естественному праву и по естестденной физшtо-фи
зиологической обязанности, каждый деревенсr{ИЙ парень должен в :мо
.лодости изуqать естественные науки. чтобы тютом быть uациона.льным 
земледельцем-экспериментатором или сельским хозяином-естествоиспы

тателем, что естествознание ·гак же .жизненно. практически необходимо 
земледльцу, бабе деревенской. возделывающей огород. пастуху стад, 
сiютовод;v, производите.тrю и продавцу жизненных продут:тов, фабрично-

•) Соч. т: 11, 164-165. 
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)JY рабочему и пр .. IШК теnерь необходимо оно записным химикам, фи
зюtам, мехаНИRам, вообще натура.'!истам»,-пишет Щапов. в книге «Со
циально-педаrогичесi\Ие условия развития руского народа». 

Заслуживает, нюшнец, впи:мапия по:же.:тание Щапова, не вполне 
устаревшее даже и для нашего времени: «Если бы кто пибудь из наших 
естествоведов взял на себя истинно благодетельную задачу составить 
полный «народный учебник о природе», самый популярный, изложен
ный даже народным языком, то, разумеется, он должен будет обратить 
преимущественное вдимание на особенно слабые и особенно нужные R 
умсТВ€нном и материальном быту пашего народа стороны миросозерца
ния, напр., на времена года, на землю, воду, воздух, теплоту и ее зна

чение на земной поверхности и атмосфере, на атмосферные я:вления, на 
растительность земледельчешtую, на травники народные и растения ме

,wцинские и т. п.» *). 
Представление об историчесi.;.ом процессе, как о процессе борьбы 

человеческого разума с силами природы. заставило IЦапова-иеторию1. 
обратиться к изучеnию условий «умственного развития русского наро
;rа » . Rак и в. :кагих формах проявляла себя народная материалистиче
rкая мысль, что мешало, искажало и извращало ее развитие, историче

ская обстановка и дальнейшие пути этого развития-вот что становится 
в цен~ внимания Щапова и составляет содержание перечисленных его 
трудов по истории «умственпого развития и миросозерцания русского 

народа». В этом изучении П1апов естественно не мог не столкнуться с 
религией. И его отпошение I\, ней определилось именно той ролью огро~l
ной помехи, которую сыграла религия: па ИСI.ГОричестюм пути развития: 
~1атериалистической мысли. . 

И;зложенны~ особенности Jдаповсн.ого миросозерцания де.лают по
нятным, почему в ero трудах мы не найдем отчетливого изображения: 
1шассовых корней и 1шассовой роли религии. Оценк~ религии с этой 
точки зрения не остановила на себе внимания lU:anoВR. Ре.1иrия интr
ресует его прежде всего, как система первобытных представлений о при
роде и.;rи, иными с.;rовами, Itaк форма сознания, отразившая первобьтт
пую зависимость человека от сил природы. Этой стороне вопроса нап
nольшее внимание уделено в статье «Исторические очер1ш нapoдFroro 
миросозерцания и суеверия». 

, Установив далее, что религия nредставляет собою извращенное 
:;нание природы, чrо содержание ре.лиr.иозных представлениfi (в частно
сти суеверил) находится в непримпримо:м: противоречии с :ма.териаJIИ
rтичеСiшм, естественпо-научным знанием природы, Щапов последона
тельно отмечает - историческую роль религии, как силы, мешавшей, ПlН'
лятствовавшей, вредившей развитию материалистичеш\оfr мыс.ли и з::1-
1ерживавшей это развитие. Для IЦаnова религия--это исторический враг 
rстес.твенно-научноrо проевещепил :масс. Изображение этоit роли ре~ш
гии ~точнее говоря, русского православия) мы наttде]\[ R трудах TЦaJ!ORft 
по истории «умственпого развития русского народа». 

После этих предварительных, общих замечаний, перейдем ~~ более 
,~етальному ознакомлению со взглядами Щапова на IJелигию. В перв~по 
очередь обратимся к рассмотрению его взглядов шt ре.'пrгию, Ы:tR на си
rтему первобытных представл13пий о прирол:е. 

*) Соч .. т. !. J J5. 
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Г. В. Плеханов определял реJIИгию, :как «форму, в :коей человек осу
ществляет свои отношения к сверхчеловечес-ким и таинственным сюrам, 

от :которых он считает себя зависимыl>:t:» («Материалистическое понима
ние истории»). «Rа:ким же образом в.озни:кает у человека вера в сущr
ствование сверхестественных сил'? Это очень просто. Вера в эти силы 
обязана своим возникновением невежеству» (там же). По своему со
держанию, вся статья Щапова «Исторические очерitи народного миро
созерцания и суеверию> яв.ляется подробнейшей илюострацией этих 
плехановс:ких формул. Взгляды Щапова цеJIИ:ком совпадают с плеханов
с:кими определениями. 

«Проторгаясь сквозь леса, ... народ наш много работал, ставил горо
да, деревни и починки в лесах, вновь распахив.ал пашни, расчищал лу

га и пожни, устроял по рекам и озерам ловли, тони,-и эту работу свою. 
по всей справедливости, назвал страдой ... Страдал он и от непогод, и су
рового северного :климата, «Морозом побивавшего его посевы (по свиде
тельству исторических актов) почти во всякое лето» и проч., и проч. Сле
довательно, нужны были, судя по его необьшновенной, богатырской, 
страдальческой работе в борьбе с природой, такие могучие силы, дото
рые бы сдерживали для него препятствия и вредные действия природы. 

И во;r, не зная сил природы и не умея по:корять их, как по:коряет 
теперь разум, он верил в силу чудес, в помошь христианских чудотвор

цев. Вера в чудотворное могущеетво святого по:корять силы прщюды, 
· останавJIИвать зловредные действия ее етихий и явлений, имела, таiшм 
образом, пра:ктичео:кое основание. Чудо святого в области природы за
меняло · для древнего русе:кого человека разумное, научное по:корение в 

пользу человека физических сил, явлений, стихий природы» *). 
Особенного внимания заслуживает, в частности, то обстоятельство. 

что Щапов, подобно Плеханову, делает ударение на моменте зависимо
сти человека от обоготворяемых им сил. Этому моменту Щапов придает 
решающее значение в истории возниitновения религиозных представ

лений. 
Напомним, что Плеханов допускал, что «анимизм не был самым 

первым шагом в развитии человеческих представлений о мИре. Вероят
но,-говорит Плеханов,-прав был М. Гюйо, полагавший, что «исход
ный момент реJIИгиозной метафизюtи заключается в с.воебразном туман
ном монистическом взгляде не на бо·жественное начало, не на божество ... , 
но на душу и тело, которые в начале мыслились, :как единое целое». 

Если это так, то анимизм надо считать вторым шагом в развитии ука
занных представлений» (Плеханов, «0 религию>). Щапов также счи
тал, что анимистический политеизм был вторым шагом на пути разви
тия религиозных представлений. При этом происхождение политеизма 
он об'ясняет именно тем, что человек стал выделять некоторые, отдет,
ные силы природы по признаку особой зависимости от них. 

«Обращаясь к первоначальному миросозерnанию славянского на
рода,-пишет Щапов,-мы примечаем из сохранившихся преданий, что 
первым проявлением природной впечатлительности и воспрюгмчивости 
славянсдой натуры было именно это общее смутное, ужасающее чувство 
единства сил природы. Оно было, вместе с тем. н перRым ак'J1ом юrествен
но-реJIИгиозного творчества духа нар~щного ... 

*) Соч. т. I, 80-1\1. 
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С дальнейшими наблюдениями над природой, с постепенным на
Rоплением новых и все бо.;тее разнообразных впечатлений, ум славяни
на, естественно, вызывался I{ мысли, 1i. работе над этими данными жи
вой, непосредственной наб.;тюдательности. От новости и разнообразия 
внешних физических впечатлений ум доходил до разнообразия новых 
представлений, до распознавания многоразличия и особенностей самих 
явлений природы. Таюrм образом, естественно начален анашш перНl}
начального общего, религиозно-монофеистического воззрения на nри· 
роду ... 

Особенно выдающием: явления природы, более уловимые для впе
чатления, более ощутительные в быту физические силы ОIГделялись пре
жде :и обоготворялись в особенных божествах ... И первоначальная рели
гиозно-монофеистическая точка зрения на :мир, таким образом, есте
сгвенно переменилась на религиозно-полифеистическую» *). 

В этом начале зависимости человека от обоготворяемых сил при
роды Щапов и видит :источник происхождения религиозных предстаF;· 
лений. 

Отметим еще одно, чрезвычайно любопытное заыечание Щапова 
относительно взаимоотношения магии (в.едунства) и религии. «Фрэзер 
сч:итает,-rоворит Плеханов ( «0 религии» )~магию вместе с наукою 
прямо противоположной религии... Но... между наукой и :магией есть 
в высшей степени важное различие. Наука старается ОТI\iрыть причин
ную связь явлений там, где магия довольствуется простой ассоциацией 
идей, nростым символизмом, который сам :м;ожет основьпщтьм: лишь на 
недос.таточном различии между тем, что происходит в голове человека 

:и тем, что совершается в действительности... Этого достаточно, чтобы 
поrшзать, какое неизмер:имое расстояние отделяет магию от науки». 

Щапов, вопреки Фрэзеру и nриближаясь к Плеханову, с.читает ма
гию и религию явлениями одного порядка: «R'ак ни естественно,-nи
шет он,-было в языческом миросозерцании ядление вед.унства, как ни 
отраден был этот энергический протест впервые пробуждавшейся мысли 
младенческого разума, это выражение естественной потребности перво
бытнога человенд знать и покорять себе силы природы, все же ведун
ство, кудесничеетво было !!е светлым, не разумпо-сознате.тrьны:м, а тем
ньш, суеверным явдением в истории народного миросозерцания» **). 

Мы нарочито привели взгляды Щапова на религию в сопоставле
нии со взглядами столь авторитетного теоретика религии, I\ai{ Пл~ханов. 
~ы имеем, таким образом, возможность убедиться, что тео-ретические 
тюрни щаповского атеизма весьма близки к марксизму. Здесь мы имеем 
у Щапова то же «Приближение» к историческому материализму, кото
рое отмечено М. Н. Покровским. Однако, целиком встать в своих взгля
,·щх на религию на позицию исторического материализма ПХапову, как 
отмечено, помешала недоодеНJ{а им классовых I{Орней :и классовой сущ
ности религии. 

В этом последнем направлении ПХаповы:м сделаны лишь самые 
робкие, слабые, незпачительные шаги. Так, в статье «Умственные па
правдения русского раскола» оп роняет такое замечание: «Усвояя себе 
в:тасть над естественной ~жономиеii жи3неппых средств че.човетш, волх-

*) Соч· · т. I, 90-92, курсив мой. 
**) Соч. т . 1, 78. 
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вы, по общей вере народной, у:ме:rи зю~олдовыnюъ всJшие нро.мысльт, 
тart чrо кому зюшлдуют, тот не добудет ничего» *). Однако, в чьих I\лас
совых интересах использовалось это «Заколдовывание промыслов», 

этим Щапов не интересуется. Столь же глухое замечание находим в дру
гом м.есте: 

«Наконец, подобно всем Б.удесни:ка:м н шюrанам, проротш и проро
'ШЦЫ людей божиих птrьаовались простотой и пеобразованностью суе
верного н,арода для на.живы. Суслов обогатился на счет «золотой rшзны» 
суеверных «гостей-Itорабельщиков», завел свой дом в Мостше _ и спокой
но прожил в нем 30 лет ... В рассказах Се.:mванова про "rжепророчицу 
Акулину Ивановну говорится, что она была «великая мюrлионщица» ... 
Сам Селиванов говорит о себе: «Н:огда я пошел в ИркутсБ., у меня было 
~ювару только за одной печатью, а I{ai{ прише.тr из Ирr.;.утска в Россию, 
тоrда вынес товару за тремя печа1ъмю> **). 

Или в статье «Естествознатrие и народная юиномия» : «Незнани~ 
природы везде и всегда создавало то,'IЪIЮ рабов-рабоn самой приро
ды и рабов велкоН человеческой силы-... си.лы поаитичесrtой, военной, 
l-шотrомическо:й, бурж.уазной, репигиозной и 'I. п.... Из рабов природы 
легrю было сделать рабов. каст,-стоило только, ипользулсь их незна
нием природы, страхом и рабством перед грозными и таинственными 
силами природы, устрашить, застращать грозными, необычайными и нс
понлтньпm физичесrшми явлениями-громом и молнией, · затмением 
сотща, землетрясениями, неурожатr.и и т. п., толкуя их хитросплетен

но. обманчиво и устрашительно для массы» ***). 
Приведем, нюинец, еще одно замечание: «Не одна природа подав

лл.~Iа, угнетала народ своими физическими бедствиями-засухами, гра
доGитиями, неуро.жаями, моровыми поветриями и т. н. Над ним гнсту
щим образом тяrоте.тта и его крепостная за.виси:мость» («'Jrмственноr Н;1-
правление русспого ]1асъо.1а»). 

С.1сnота IПшrога в оnенке ъ:;Jaccoвoii сущности рс·дипiп тt>~I rю.Ii'l' 
бросается в глаза, что сам он nриводит в этом отношении факты, т._ото
рые, каза.'Iось бы, должны были излечить его от этой сJrепоты. От Cl'O 
внимания не ускользнуло, наnример, что «СВ. Владимир в своем цетжов
ном уставе, искореняя первобытное бессовестное грабительство, ·об'яви.тт 
м·еру и весы чем то священным и передал наблюдение за ними надзор:'i· 
церковной в:rасти, еnископов, говоря: «а меру и весы святителям блrп
сти». Первые торги, вроде торга при церrtви св. Иоанна (XII в.), охраня
лись и освяща,'Iись церковной сающш~й. Слагались легенды, что гостей 
и Itупцов обогащала уже не сила, а сама бОl'ородида. «убожес:гвам обо
гатительюща» или обогащал сам бог»*.".**) . Но до.lЯ\ПhiХ выводов из этих 
фал.тов сам Щапов не сделал. 

Еще более :красноречивым является другой факт. приводимый 
Щаповым, но также по л:oc'Nlliнc~rвy им не оцененный: «Недавно в «Сов.рЕ'
менных Известиях» сообщали о замечательном представ.ителе старооб
рядчесr;ого поморского согласия, Морозове, что в торrово-пром:ышленно:м 
и старообрядческом миру •ОН приобрел себе большую :известность двумя 
предмrтаюr: с одной стороны, хим1шо-этно.тrоrичеrЕиы поnоnn!'дением-

*J Соч. т. 1, 598. 
**) С:о•1 т. 1. 606. 

***) Соч. т. Il, 170. 
'**'') Соч. т. Ш, 547. 
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усовершснствовапиеи сиrцевой окрасюr. с другой-мисти:ко-фантастичr
{·.кими умствованиями, обширными сведениями по вопрос~- об антихрп
{;Те: за первое он получиJI медаль на парижекой всемирной выставке; sa 
последнее справедливо и правосла:f!ные и старообрядцы называли его 
«профессором по части антихриста» ·*'). 

СовремснпътН атеист должен только по6.;rагодарить Il~апова :за со-· 
общение подобных фактов, а надлежюцие выв.оды из нпх он с~;елает 
·сам: Не служит .пи пример Морозова блестящим доказательством того, 
иак буржуазия, вынужденная пользоваться услугами науни для разви· 
тия производительных сил. епсшит :rtомпенсировать эт~т необходимую 
,'l;ЛЯ тшпиталистичес:rшго развития уступку усю:rенным :rtультивирова

нием религии. достигал в последнем «профессорского» мнстерства' 'Гаков 
_удел нау:rш в напиталистичес:rс;ом обществе. 

Еше более богатый фа:r<тw;:rесюrй материаа мы найдем у П~апова. 
по материалистичес:r{ому об'лснению происхожденил и оодержанил от
,'\ельных рt>лиrиоsных представ.;:rений. Особенно много дает в этом отно
шеюrи статья «Исторические очерки народного миросозерцянил и суеве
рия». 

РазНИIIУ между так называемыми «Язычесrшми суевериямИ>> и ре
лtrиозными нарол:ными Представлениями христщtнсi{ОЙ эпохи Щапор, 
С'штает чисто mорма.льной. Говорл о происхождении веры в ангелов и 
rnятых, Щапов замечает: «Не подозревая нев.идимых с;ил и законов Фи
:знчесJШ\:, стали видеть анrе.ттов R тех яв,тениях. где прежде видели Пе
рунов, Хорсов, Горцуков и т. д .... СRятьте еще большую роль играли n 
средневековом миросозерцании. чем анге.1ы . Они ::Jя.мени.'rn в. народнтr 
иировоззрении языческих. героев и полубогов. 

:Н:аr; в заnадном средневе:rювоы миросозерцании пророт-с Илия. свя
тые г~орrий и Хризостом играли роль языческих героев, полубогов, по
бедителе:tr :f!: умертвителей ,v:ранона. другие rвятые ::1аменили языч~сних 
бornp, и б"гинь. I.!::Jnp., Frau Lutz (Sanctя Lпeia) заменила Берту, норвеж
ский св OJaf-Topa , слав.miс:rщй Sапсt-Vitпs--Святовида и проч., тат; в 
нашем миросоаерцании и поэзии. е таким же полумифичес:ким xapam·e
JIOM и ;зна:чениrм является пророт-с И.'Тия. Георrий-хрябрый. Васи.тий и 
другие святые» ·"*). 

Обращаясь к ближайшему рассмотрению содержания ре.1иrиозных 
лрел:став.лений, Щапов прямо говорит. что, «изображал одних святых 
rероями-nо.rrубоrами, поборающими силы демонические, миifнJ<trсь:ие. де
монов водных, .;:rесных-звереобразных и т. п., д-еятельности ;~ругих свл
тых пароднос миросозерцание усвояло действил разных пронаводитель
ных сил природы ... Своеобразное практичестщ-мифолоrи'lrское Rоззре
лие древне-русского человека на чудеса святых условливаJюсъ отчасти 

и его материальным бытом, совершенным неsнанием сил и законов при
роды, неумснием пользоваться ими длл своих прантичесRих нужд. на

nравлять их к собственному материальном благу ... 
Народные легенды о чудесах святых той или · друrой области. за

писанные со слов всmшх чинов .тrюдей в рукоmiсных 'rJштиях древн~
русс:r;их святых. харак.теристичпо выражают r ?lшоrораз.тrичных стором 
-э~· на,тура.'Тl>но-прщ\тичеrиуто основу наро;tноrо вероnания в чудf'са 

*) С.:оЧ. т. 111 . 294. 
**) Соч. т. 1, 52, 56. 
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святых, и при том со всеми местными, областньiми, географическими и 
часто даж~е этнографическими особенностями народного быта: в чудесах 
I-\aJI\Дoгo местного, областного святого вполне отражаются местные фи
зические условия областного населения и особенности областей геогра
фические и физические» · *). (Последний момент Щапов иллюстрирует 
подробным «историческим об'яснением религиозной санкции пчелов.од
ства в лице Зосимы и Савватия соловеЦIШХ») **). 

В этих расеуждениях Щапов, таким образом, открыто сломал ту 
догматическую, форм;альную, искусственную преграду, которую устанав
ливало христианство между так 11азываемыми «естественными» и «ОТ

J~ровенною» религиями («сверх'естественное ОТI-\ровение»), и дал тем и 
другим единое материалистическое об'яснение. «Великая новая наука 
геоJюгия ... представила нам в новом, ясном свете систему мироздания. 
раскрыла истинно чудесный процесс образования космоса, развитие ми
ровых тел, вследствие действия :могучих сил, неразлучных с мировым 
лещество:м» ***). · 

Давая, таким образом, чисто материалистическое об'яснение проне
хождению веры в ангелов и. святых, Щапов сопровождает свои положе
ния обильными иллюстрациями. Приведем некоторые из них. Отметим, 
в частности, чрезвычайно любопытное расписание «физических разря
дов» ангельсi-\ИХ, найденное Щаповым в рукописях соловецкой библио
теки. «В сборнике оолоВ.ецкой библиотеки под М 889 читаем такую 
статью: 

... «аще плаваеши в лодии, помяни святого ангела Гавриила: и и;з
бавит тя от всякого зла, аще хощеlпи итти по горам или пустыням, по
_\fЯНИ св. ангела Раила, соблюдет тя, аще воду пиеши, помяни св. анге
ла Поила, во дни и в HOШJI ... егда ложися епать, помяни св .. ангела По-
1-rаила, той бо есть ночной страж нам спящим; егда будеши в печали, 
помяни ангела Афонаила, той бо есть утешитель ангелам и человекам:: 
егда стяжеши дом или храм ставиши, помяни св. ангела Мисаила, той 
6о есть утверждение храму; восставая из утрия, помяни святого ангела 
Михаила, тогда весел день имаши; егда налиеши пиво или :мед, или иное 
что, помяни святого ангела Рахваила, споро ти будет; еrда идеши тяга
тися, помяни святого ангела Уриила, скоро потяжеrnи; егда идеши на 
путь, помяни свдтого ангела Русаила-супротивник не будет; егда иде
ши в пир, помяни святого ангела Панфараона» ****). 

Особенный интерес представляет щаповский анализ культа трех 
христианских святых: Илии пророка, Ивана купала и Георгия храброго. 

«Известно,-пишет Щапов,-как народ наш доныне еще об'ясняет 
явления грома, молнии и дождя: то Илья пророк, говорит он, ездит по 
небу на огненной колеснице, разгоняет нечиетую силу и проливает 
дождь на землю. Такая христианеко-мифологическая nерсонификашrя 
I'рома в образе пророка Ильи, очевидно, стоит в тесной, преемственн<-'й 
св.язи с древне-языческим олицетворением грома и молнии в образе Пе
руна-громовержца. Отчего же в народно-христиансitОм миросозерцании 
именно Илья пророк является пероонификацией или производителем 
гро:ма, молнии и дождя? Откуда могло взяться Tai-\Oe представление?». 

*) Соч. т. !, 9'5--82. 
**) Соч. т. l, 85 и ел. 

***) Соч. т. I, 105. 
Н·:<.-''') Соч. т. r, 53. 
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Разгадку этого вопроса Щапов видит во влиянии древне-церковной ли
тературы. 

«Во-первых, в 9борниках помещались та1ше об'яснения молнии: 
«Молния есть сияние огня, сущего в.верху на тверди; небеоно же огнь, 
то ты разумей огнь сущий, его же Илия молитвою сведе на полена и на1 
всесожжение: сего огня сияние ес1ь молния». 

Во-вторых, на иконе пророка Ильи, на свитке, наши иконописцы 
писали, обыкновенно, следующий стих из книги царств, где говорится 
о пророке Илье, понимая под «огнем и гласом света по огни» гром и 
молнию: «Се дух велик и крепок ,расточая горы и сокрушая камения, и 

не в дусе господь и в дусе трус, и не в трусе господь, и по трусе огнь, и 

ни во огни господь, и по огни глас света, и ту господь». 

В третьих, в. :канонах церковных в честь русских святых часrо 
встречались выражения вроде следующих: «возгремевый Илия . на ко
леснице .. ; яко на огненной колеснице чистотою востече в небесные жи
:rища... Фезвитянину Илии поревновав, яко же сей огненною колесни
цею к небеси востек» и т. п. В каноне последования во время бездождия, 
в 8-й песне народ слышал такую молитву: «Илия словом дождь держит 
на земли, и паки слово~ с небеси низводит» и проч. 

Наконец, в некоторых поучениях церковных, предлагавшихся наро
щ в церкви, в день пророка Илии, встречаются такде образы в похвалах 
пророку Илие, которые простелюдина невольно наводили 1ra его извест
ное представление. Напр., одно поучение на праздник пророка Илии тат~ 
начинается: «Ныне светозорное солнце небесного круга шествие огнен
ных конь светлостию просвещаетQя радостите пресветлыя памяти огне

носнаго пророка Илии ... Илия огнзносный хDишов:v пришествию вторыir 
предтеча, Илия тученосный облак, Илия небопарый орел» и т. п. 

Слыша, таким образом, в церкви, что Илия огненосный и тученос
ный на огненных конях шествием по небесному :кругу просвешается, 
что Илия феевитянии возгремел на огненной колеснице, что Илия туче
нооный облак дождь на землю низводит и проч.,-народ, настроенный 
к мифической персонификации явлений природы, леГI{О мог понять 
буквально все эти образные выражения церRовных книг, принять их за 
физическую действительность. И, таким образом, Илья пророк стал R 

его миросозерцании тем, чем прежде ·был Перун, огненосный и тученос
nый громовержец, ... также раз'езжавший по небесному кругу на огнен
лых конях и гремевший своей огненной колесницей» *). 

Происхождение культа Ивана-Rрестителя, или Ивана :Купалы **) , 
этого «олицетворения мифического летнего огненного солноворота, на 
место двух языческих еварожичей-солнца и огняf IЦапов об'ясняет 
прежде в.сего хронологическим «Совпадением древне-языческого праsд

ника :Купалы с днем Иоанна-крестителя» по христианскому календарю. 
Далее «такое соединение лРевне-языческого представления о летнем сал
новороте с днем Иоанна Предтечи могло также утвердиться под влия
нием своеобразно понятых народом дертивно-книжных названий Иоанна 
Предтечи денницей солнца, предтечей солнца». 

Вм.есте о тем Щапов не упусКает отметить, что культ Ивана :Купа
лы находится в тесной связи с первобытным обожествлением сил при-

*) Соч. т. 1, 57-БS. 
*'') Соч. т. 1, 60 и ел. 
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роды, наибоJ1ес сущtственных в материаJ1ьном быт~, чеJювс1.:а. «С име
нем Иоанна Предтечи, под мифологическим образо~1: Ивана Купалы, на
родноr миросозерцание соединяло... религиозно-мифическую идею и 
оающию высшеrо, окончательною летнего проявления все возбуждаю
щего все оплодотворяющего шшяпия comrпa на прирuду, идею и санк

цию возбу:ждения и действ:ия, во время тюt назьщаемоrо летнего оолнце
с:тsо.я.ния, ... всех си.тr и ~ихий прщ.юды-воды и огня, СИо1Ы растите.:rь
ной и проч.». 

Своеобращrым проявлением этого момента (обожествление наибо
.;тее существенных в материальном быту сил) является сезонный, так 

сказать, характер Itульта Ивана :Н'упалы. «С иванова дня, по народному 
представлению,-пише1' Щапов,-:как бы уже наступюr совершенно дру
гой порядоR вещей в природе. И дожди, так во:жделенные для крестыl
нина до иванова дня, теперь становились излишними и ненужными. 

Пос.'Iовицы народные гласят: «вымолите, попы, дождя до Ивана, а после 
и мы грешные умолим». До Ивана просите, детки, дожди у бога, а после 
Ивана я и сам упрощу» """). 

В анализе религиозного представления о Георгии храбром Щапон, 
т.:rавным образом, вСI~рьщает истори:ко-брrтовую основу :культа этого св.я
того **). «Сквозь мифический лик Егория храброго проглядывают и нс
J:.:оторыо черты исторического народного эпоса и земского мироустрой
ства ... Мы позволяем: себе догадку, что в стихе о Егории храбром народ
ный эпос выразил идею первоначального «земского строения», физиче
сной I~ул::Ьтуры русекой( земли ... 

Rак Егорий храбрый проторял· себе путь до первого jJtюrья, носеJт.е
ни.н человечеекоrо, через темные, дремучие леса, через широкие реки, 

через бо.т.r6та топучие, через стада лютых зверей и вошюв рыскучих, че
рео лютые стада змеиные, так и славяно-русское племя проторяла себе 
пути колонизации на финсiюм северо-востоке сквозь темные, дремучие 
леса, через зыбучие болота и толку<-mе холмы, по широким рекач проб и
раясь, о одной: стороны, вслед за удалыми 1-ювгородски:ми молодьцами, 

ушкуйниками и гостямиL-ус.троителями северо-поморской земли, с дру
гой-по следам храброго Юрю: Дошоруrюго , неутомимого устроителн 
волжской земли». 

Упоминание о Юрии Долгоруком Щапов делает не случайно. Ря,' ~ 
соображений (оовпадение местных летописных легенд о· Егории храбром 
с территориальным учаспим колонизационной деятельности Юрия До.а
горуrюго, тождество имен и т. д.) привел Щапова к гипотезе, что исто
рическая личность Юрия Долгорунто оr\.аза.тrа штиянис на развитие об-
раза «святого» Егория храброго. · 

Интерес Щапова к исследованию реJiиrиозных представлениrt но
сит праптический харю{тер. Об этом он с полнейшей ясностыо заявил во 
вводном замечании к статье «Йсторичестше очерiш народного миросозер~ 
цания и суеверия»: 

«Ввиду совершающегося преобразования быта Оl'ромной и самоН 
ва:дшой массы нашего народонаселения-крестьянства, ввиду нов.ых 
потребностей се.тrьст\.оrо хозяйства--r.:тавного жштенного э.тrемента наше-

*) Соч. т Т, 63. 
'''*) Соч. т. Т, 63 и ел. 
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го э:кономичеСI .. оrо быта, ПО'l'ребность реа;Iьно-естес'l'Венноrо образования 
сельских масс является особенно ощутительной и настояте.1ьной. 

Крайне необходимо и в высшей степени желательно~ '-П'Обы паши 
уqеные, занимающиеся физикой и вообще естественными науками, · а 
так;Же сельским хозяйством и медициной, позаботились, натщнеп, по 
примеру западных естеотв.оиспытате.1ей, об издании д.uя темных масс 
простого народа популярных этюдов и.тrи чтений по разным отраспям 
€стествозналия. Это святой дош их. 

С этою целью, для наибольшей попу;rярности и удобоприменимо
<:ти таких естествознательных очерков или чтений: к умс:rвенному уров
ню или пониманию nростого народа-вссыrа по.пезпо и даж€ нужно на

ш И1f" естествоrедаы знакомиться <: истОJШf'tг наро,-щого мнросо:-н'r,цания 
и суеверия. Недаром, таrшо западные ученые, :ка:к папр., Кювье, Aparo, 
Иаид011 .f]\оффруа Сснт-Илэн, IIIлейден п другие, издавая св.ои попу
лярные естественные книги и.пи чтения, прибеrа.'lи к Истории еетеств.о
ведения и суеверия и даже сами изпагали ее ... 

Для тою. чтобы знать, какие умственные и нравственные боJiезни 
Л·ечить в народе посредством просвещспия, занимающисся историей рус
стюit жизни и литературы, с своей стороны, таrш.:е доJJЖНЫ... приводить 
в ясность ту сумму разнообразных попятий о природе н физической 
жизни человет\а, I\ai\J'IO нан:опи.u наш народ в сnоем миросоз<>рцании в. 
те<тсние тысячелетней яшзни» *). 

В приведепной тираде лишний раз чувствуется наивный материа
.пист, мечтающий преодолеть релиrиозпые представления. победить ре
.'Iигию исключительно сшюй естественпо-научного просвещения. Неда
ром в книге « Социа.тrьно-педагоrичесi\.Ие усJJовия умственного развития 
pyc-rкoro парода» он провош;лашает, что «В.есь человеческий проrресс, 
вес возвышение чс;товечеrЕоrо rчастия. R концt> БОiщов, основывается 

€/l:r-пrственно Шl ]Jа::Jнитии силы разума. мыш:rепия» -:<·;('}. 
Естественно-научпоР нросвещение масс представ.тrяется IЦапову 

папацеей: от всех зо.-r, в 'ГО:М чпсле и от ре.'Iиrип. 
«Крестьянин, вечно по·лагаясь на один молебен, вечно ограничи

ва.ясь ОДНИМ ЦерБОВНЫМ В3l'ЛЯДОМ на ,.10JiсДЬ ИJИ бе;ЦО:tТ\Ие, ВеЧНО веруя 
то.1Ы\О в целебную сшту святоfi: воды или елеопомазание. в течение ты
сячелетия не прибавил из визан:.гийсi\0-метафизичес:кого учения I\ своем~т 
суеверному громовпику ни одного радиопального метеорологического по

нятия, в свой JJечебник не внес ни одного здравого физиологического, 
гигиенического и ме,щщинс:коrо знания. 

Воспитаrmое в духе метафизю•о-доrматичсского миросозерцания, 
Itрrrтьянс.кое общество, катt, напр., села Параековеи в Константиноград
сJюм уезде Полтавской губернии, по случаю постановления земстюго со
брания об истреблении овражков, ежегодно уничтожающих там более 
половины засев.аемого хлеба, подняло в прошлом году бунты или, по вы
ражениш корреспондентов, «Овра:дшовые Р€ВОлюции», единс-твенно на ос

новании тоrо предрассудтtа, что овраяшов уничтоfRать грех, что ~1'0 есть 

пое:танная на них I{apa божия, против т~оторот1 действите.тrъны только 
мо:титвы и молебны ... 

·:'') Соч. т. 1. 47-48. 
<•·:>) Соч. т. 111, 218. 
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Вот, напр., в одном городе, считающемся прогрессивным и либЕ;
ральным, оспа и горячки от миазматических заражений наповал валят · 

и детей и взрослых, :истребляют целые семейства, бешеные собаки во 
:\ЩОжеств.е бегают по улицам, возбуждают в обществе 1'олк:и: о случаях 
смертоносного УRУШения,-общество этого города неспособно усумнить
сJI в полицейСI{О-гигиеническом благоустройстве своего города, неспо
сооно под.умать об общественной гигиене, о распространении оспопри
вивания, об очищении городских улиц :или предместий от развивающ:и:х 
и распространяющих миазмат:и:ческ:и:е заражения нечистот, о мерах про

тив бешеных со,бак и т .. п. Напротив, большинство общества самоуспо
коительно верит, что одна воля божия-пр:и:чина оспы, горячек и пр., и 
ни. за что не усумнитм в этом веровании» *). 

«Далее, если вы дадите себе строгий отчет в. годовом месяцеслове 
русского общества и народной жизни, рассмотрите годовой образ жиз
ни, годовой цикл уставно-обрядных чувствований, верований и движе
}lliЙ русского народа и общества, высчитаете всю трату умственных и 
физических сил в разные годичные периоды времени, напр., в святки, 
масляницы, филипповки, петровки, четыредесятницы и т. п., если вы 
рационально, критически разберете весь смысл годовой НаJ)Одной обы
денной физио.логии и гигиены жизни, то едва ли вы сохраните веру в 
.'юстоинство того народного и общественного миросозерцания, которое 
породило и свято хранит этот годовой :месяцеслов или устав нашей нл
родной и общественной жизни» **). 

Щапов, таким образом, отчетливо видит, что религия подлержи
вает :и освящает дызывающие его негодование порядки. Поэтому, в тpy
.rrax по истории русского просвещения он покаJТ\еТ роль религии, слу

жившей препятствием на пути :материалистичеСI{ОГО, естественно-науч
ного проевещепил :масс. HQ указанием только такого значения рели
гии он и ограничится, как и в исследовании происхож~дения религиоз 

ных представлений и суеверий. Весь упор работ Щапова по истории «ум 
ственного развития русского народа» св.одится к утверждению следУЮ

щего положения: 

«История русская ясно показала, что народ русский оттого и не
развит, суеверен, беден и политичееки несамостоятелен, что он всегда 
был пассивным рабом в области естественной экономии, был только ра
ботником в области природы русской земли, а не был в то же время 
внимательным, разумно-пытливым учеником ее, не был хозяином-есте
сrrв.оиспытателем в области физической экономии русСI{Ой земли, работал 
слепо и ощупью, только топором, косой и сохой, а не исследуя ее в то 
же время разумом, не изучая и не зная прщюды» ***), междУ тем как 
«никто из нас не может жить и развиваться на русской земле вне ее 
физической экономии, вне при:роды, без ежеминутного действия ее на 
наш желудок и мозг, на нашу жизнь и мысль, без ежеминутного опыт
ного или экспериментального и часто горько-страдальческого, тяж.в.о

карательного обнаружения нашегонезнания и нарушения законов при
роды :и, в частности, законов естественной ЭI{Ономии руеской земли» **Н·) . 

·У.·) Соч. т. III, 375- 377. 
·>:··:•) Соч . т. Ill, 375 . 

. "",;.) Соч. т. 111, 380. 
,, ."~,-: ') Соч. т. Jll, 388. 
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Указанная дисга_рмония усугубляется далее тем, что «обществен
ный разум наш, по неразвитости J{ритического :мышления и самопоsна
ния, преспокойно верует, как в в.ечное, роковое предопределение про
мыела божьего, в ту социально-экономическую аномалию и ложь, что и 
доселе и впредь ... только одни лиiiiЬ миллионы самых темных рабочих 
масс народа обречены и должны копошиться и работать за всех в обла
сти естественной. экономии и при том без ВСЯI{ОГО луча и пособия есте
ствознания, ... а естествознанию должны учиться только какие-нибудь 
десятки одних привилегированных или записных натуралистов-теоре

тиков» *). 
В другом месте ~«Исторические условия интеллектуального разв;и

тия в России») Щапов говорит об этом еще с большею силой: за нару
шение «всеобщего физиологического закона всенародного, реального, 
естественно-научного интеллектуального развития история наказывает 

<:оциальный организм народа такими вопиющими социальными анома
лиями. и болезнями, как .. страшная, вопиющая язва глубокого и самого 
темного суеверия масс рабочих, господство над общественным разумом 
мистицизма и и,!J;еализма, духа буржуазии и т. п., непроходимая про
пасть контраста и неестественноrо, анти-антропологичесi\.ОГО дуализма 

между миллионами темных масс рабочих и какими нибудь сотнями или 
немногими тысячами образованных мыслящих людей среди одной и тoft 
-же нации, между умственным ротшильдством и умственным нролета

риатом» и т. д. **). 
В :изложении Щапова история русского просвещения представля

ffl'СЯ, как история борьбы идеалистического и материалистического ми
росозерцания (вернее, история подавления первым второго), при чем в 
этой борьбе религия неизменно оказывалась союзником первого прот~ 
:в.торого. Наибольшую выразительность получила у Щапова характери
<;тика церковно-византийекого влияния на «умственное развитие русско
го народа». 

Прежде всего Щапов указывает, что «славяно-русский народ при 
самом выступлении своем на поприще истории, во-первых, в самом вос

питании своей мыслительности подчинился византийс1иму клерикаль
ному церковно-учительному классу, который явился на Руси сначала 
в лице византийски.х греков, соетавлявших первоначальную иерархию 
новосозданной русской церкви, и затем, будучи свободен от работ чер
ных людей и обеепечен жалованными десятинами, землями и работами 
народными, мало по малу организовалсл в самобытный византийско
слав_янский церковно-У"!_Ительный класс, ставший надолго во гла}Зе ум
ственного воспитания и направления русского народа. 

В:изантия,-продолжает Щапов,~етала иметь интеллеi{туальное 
влияние на варварские племена северных славян, в то время, Iюгда в 

ней самой науки находились в глубоком упадке ... В это время она толь
ко выработала и тв.ердо, неподвижно устаповила догмат о трех ипоста
сях божества, опоклонении св. иконам, о почитании богородицы и свя
тых, :и разработала в восточном духе церковную архитеi{утру, церковное 
богослужение, церковное пение и церковную обрядность. Все это Визан
тия передала и Россию>. 

·:<) Соч. т. Iil , 388. 
' ';'.) Соч. т. !!, 6!7. 
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В результате, «при такой выродивuтенся науJ,е, Византия, очевидно , 
не могла возбудить и импульсиров.ать развитие научной мыслительно
сти в русском народе» *). Воспитанная византизмом, «мысль русская 
вполне жила верою», а «мыслительность народная воецело была э:кс · 
плоатирована византийским догм:атизмою> ·"'*). «ТеоJюгические умасо
зерцания заменяли все физико-н.осмичес:кие идею> ***). 

Итоги византийского влияния Щапов видит, во-перв.ых, в том,_ что 
оно «развило в вооточном умственном сitладе руссъ:ого народа религиоз

ную антипатию к интеллектуальному влиянию передовых, западно-ев

ропейшtих наций» ****). Во-вторых, византийское влияние, парализовав . 
народную мысль, отдало ее во вдасть правит8.J1ьотвенной опеки. «Не в си
.тrах будучи умственно владычествовать над природой, самоотоятельно 
покорять ее, народ не имел необходимой умственной самостоятельности 
и с111.vrодеятельности и в ·сфере евоих физических работ, и в. области 
гра.жданско-ПОJ1ИТической самоопределяемости и деятельности ... 

Это умственное бессилие или неумение народа собственными ум
ственными силами справиться с трудпо-доступпой физической эконо
J.Шей русской земли и бьшо основною, существенною причиною умств.ен
ного подчинения русского паро,ца интеллеiпуально-педагоrнчестю:й: го
сударственной опеке и заботе ··~-·**). В свою очередь, «правительственнал: 
народно·образоватеJJЬН~ система опеки имела оушеств.енной своей зада
чей не свободное развитие русской мысли, а согласное с видами и Ш\
мерениями правительства направ.ление и регулирование ее» *"'****) 

Вот в каitом виде рисуется, по Щапову, схема истории русского 
народного щ>освещения. Щапов приводит чрезв.ычайно интересный фан
тнческий материал, иллюстрирующий народное просвещение «ПО видам 
и намере1шям правительства». Однако, оценка этого материала у Щя 
пова одностороння, а потому и не верна. н:лассовая сторона дела им за
быта и в этом случае. Пока]J~ем это на одном примере. Сначала отметим 
часть сообщаемых IЦаповьтм фактов. 

В 20-х годах ХТХ ото.тrетия: «профессор анатомии (в московском 
·университете} ... должен был «ОТ исследования чудной связи в частях 
препаратов нашего бnенного тела и дивного их отправления в процессе
нашей жизни возносить умы слушателей ко всеблагому творцу, позш\
наемому здесь во в.сем его беспред8.J1ьном величию>... Профессор хи
мии ... в теоретичес:к:ой части органической химии излагал трактаты о 
«шестом невидимом начале--дуцr.е, где исследовал Itачество души и го

ворил об «органическом дУХЕ':». Даже из математики хотели сделать мrr
стнческую символистику предметов и догмахов веры и христианско-аr.

кетичеокого нр-авоучения. 

«В матемаТИis_е,-rовор:ил в этом духе проф. Itазанскоrо универси
тета Никольский,-в матемаТИI{е содержатся превосходпые подобия свя
щенных истин, христианскою верою возвещаемых. Например, Kait чисшt 
без единицы быть не может: так и все.ленная, яко множество, без едн
ноrо владыки существовать не может. Начальная аi\спома н матемаТИI\С: 

''' ) Соч. т, 111, 131 и ел . 
.",,,.) Соч. т. 111, 143, 150. 

7''**) Там же, ?24. 
-:','k**) · Там же, 151. 

·)'***'') Там же, 161. 
·"7'*-:.*·:•) Там же, 171. 
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всякая величина равна самой себе; главный пункт веры с-остоит в тоы,. 
Что единый в первоначальном слов.е своы·о всемогущества равен самому 

себе. 
В геометрии треугольник есть первый самый простейший в.ид, :к 

учение об оном служит основанием других геометрических строений и: 
исследовакий ... Святая церковь изревле употребляет треугольник симво
лом господа, тю верховного геометра, зиждителя все.я: твари ... Гипотену
за в прямоугошьном треугольнике ес1JЬ символ сретения правды и мира, 

правосудия и любви, чрез ходатая богов и человеi{ОВ, соединившего гор
нее с дольним, небесное ·е земным». 

Преподаватель философии, по инструкции, Мю·ницi.:ОI'О, ДQ•.: ш.:ен 
был основываться на посланиях апостола Пама к Itолоссяню.r и r.: Ти
мофею» *). «Архиепископ рязанский Феофилакт, член св. синода и rш
:Миссии духовных училищ, написал Rритику или осуждение кантавой 
философии» ·**). 

Относительно Ломоносова Щапов замечает, что . он «должен был 
всякими доводами до~азывать не толыю поJJЬЗУ, но и безгрешность есте
ствознания» -х·*•). В третьей четверти :Х:\ТlП столетия (или, по определению 
Щапова, при «втором после-петровском поколении») «профессор Анич
ков, несколько лет читавший чистую математику, на звание ординарно

го профессора, написал рассуждение юз натурнальноrо богословия: о на
чале и происшествии натурального богопочитания, в котором выра:нш 
пе~колько мыслей, противных будто бы религии. 

Ра.ссуждение это: .. оеуждено было професеарами Дильтеем, В'ерш
тепсом, Ростом, рарсовым, Рейхелем и Лангером. И Апич1юв после :iто
го отказался от св.оих мыслей и старалел загладить вину своего перво

го увдечения вес~ма строгим религиозно-нравственным воззрением па 

свою науку. Будучи профессором математики, он потом говорил публич
яы~ речи: 1) «О том, что мир еей есть ясным доrшзательством премущю
сти божией» (1767); 2) «О невещественности души человеческой и из оного 
происходящем ·ее бессмертии» (1777); 3) «О разных способах, теснейший 
союз души с телом из'ясняющих» (1783). 

Почти сплошь и рядом и речи других профессоров-математюtов и 
натуралистов проникались вsrлядами мистико-религио3ными, физико
теологическими или вообще спиритуалистическими *"'*'~'). -«Особенному 
нареканию подвергалась в обществе анатомия. Проф. анатомии Эразмус 
в 1766-1767 r.г. неодноr{ратно требовал трупов, но просьбы его не удо
влетворялись ... Поэтому Эраамус в речи: о противностях анатомического 
учения, увеселением и превеликою оного пользою несравненно превы

шаемых, должен был ... защищать ее (науку), .. .приводя трактаты раз
нъrх врачей, доказывавших бытие божие из премудрого устройства раз
ных органов телесных: Ф. Гофмана-из устроения всего тела, Гамбурге
ра-из рассмотрения сердца, Тиммия-из рассмотрения спины, Донатов 
способ-из руки, Штурмнев-из глаза и т. JТ.» ·'"*••·х). 

«В киевском университет.е проф. астрономии Федоров на торжест
Jюнном акте университета в 1838 году произнес и потом напечатал ре·чь 

*) Соч т. Ш. 17.5-176. 
·:+·:+, Там же, 184. 

·х·:."") Соч. т. IJI, 248. 
**·"·:+) Соч. т. III. 2fi7. 

·У·*'>·:+*) Там же, 27 4 
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~<о мнимом противореqии между :истинами, .явствующими из познания 

неба видимоl'О, веществ.енного, и истинами, в которых открывается чело

веку небо невидимое, д.уховное». Там же, проф. физики Чехович поме
щал духовные статьJ;r в «Воскресном чтению> ... Между тем, представи
тели физико-ма1.1ематического ·реализма были :изгон.я:е~ы из универси
тетов» *). 

Ограничимся приведеиными примерами. Все эти факты Щапов 
об'.я:сн.я:ет то необходимостыо рассеять «предубеждение против естество
знания, .я:влюощеес.я: естественным следствием векового преобладания 

·слепой веры над развитием разума», то трудностыо дл.я: материалисти

ческой мысли сразу ·сбросить плен этого «векового преобладанию>. 
Нужно ли, однако, говорить, что все перечисленные примеры ри

суют .я:рi{ую картину того противоречивого отnошени.я: буржуазии к нау
ке, на которое мы имели слvчай указать выше (см. эпизод о « профессо
ре по антихристовым делам»-I{упце Морозове). 

Вместе с тем, эти <Ьакты красноречиво показывают, что продикто
ванную интересами буржуазии роль фальсификатора (а подqас и косто
лома) науки неизменно выполняет религия. Равдым образом, и возму
щаюшее Щапова сосуществование «умственного ротшильдства» нар.я:д:у 
с «умственным пролетариатом» имеет ту .же классовую природу. Не 
фальсиф:иттированна.я: религией наука-опасное оружие, а поrому бур
жуазил и стремител обезопасить, притуnить его острие, не rолько зак~т
тыва.я: последнее в религиозную ветошь и тряпье, но и пряча ее пода.ль

ше от масс. 

Об этом говорят опять таки сообщаемые самим Щаповым факты, 
истинного значения которых сам он не умел понять. Напри~ер, «Пнин 
в 1804 г. писал: «земледельцев. довлеет обучить только чтению, письму, 
первым дейетви.я:м арифметики, сельской механющ скотоводству, обра
ботке полей; мещане могут взять в толк уже .грамматику, географюо, 
введение BQ всеобщую историю и главные эпохи русской истории, гео
метрию и даже тригонометрию, естественную историю, технологию, фи
зику и практические знания, полезные дл.я: промышленности». В купе
ческом сословии к этим предметам присоединяются некоторые другие. 

так, напр., английский язык, алгебра, простая и двойная бухгалтерия, 
история rюммерции, товароведение и пр., но вся роскошь познания при

берегаетс.я для ;т.вор.янекого юта сса» ... **). 
Таким образом, труды Щапова по истории русского просвещения 

в теоретической своей части представляютел весьма и весьма устарелы
ми. Однако, ознакомление с содержащимся в этих трудах фаi{тическим 
материалом способно, несомненно, обогатить арсенал современного воин
ствующего атеиста, вступившего в решительный бой с религией. 

'') Со•1. т. IIJ, 300. 
**) Соч. т . III, 189. 



Очерки по истории езидства. 

Настоящие очерки не пыт~ются в :какой нибудь мере осветить це
лихом сло~ную и запутанную щiоблему езидс.тва-одной из националь
ных религий Курдистана, они не преследуют также пели да'ТЬ, хотя бы 
в краткой форме, общий обзор езидства, :как релиrиозного учения, в ero 
теперешнен состоянии или в историческом разрезе. При с:кудостЕ а, 
подчас, противоречивости и тендыщиозности наличных материалов по 

езидству, т~щого рода раооты были бы преждевременны. 
3адача, поставленная: при составлении этих очерков, гораздо 

скромнее--проследить, хотя бы в общих чертах, вз.аимоотношения ~:шд
ства с мест~J.ми столь близким ему исламом, установить на том же ма
териале общественные и экономические факторы, способствовавшие 
схождению и расхождению обеих религий. В связи с этим, в основном, 
вдимание было устремлено на характер произведенной шейхом Оде 
(или по европейской и мусульманСI{ОЙ традиции-Ади) реформы езид

·ства а на гричины, вызвавшие к жизни эту реформу. 

I. 

К числу местных национальных религий: МаЛой Азии относится 
гонимая господствующими церквами религия I\урдов-езидство. 3ам
кнутая в. строго национальные рамки, доведенная упорными преследо

ваниями до положения тайной сатанинской се:к:ты «поклонников дна
вола>>, онд., тем не мi:шее, сумела дожить до наших дней, пользуясь все
:м:и приемами общественной борьбы, вплоть до мимикрии под господ
ствующие религии. 

Разме~-- СFеден:ий, которыми мы сейчас располагаем по езидам, не 
дает нам во3можности ни произвести детальный анализ этой религии, 
ни да'IЪ хотя бы общий очерк ее; мытшо лишь в общих чертах наметить 
некоторые цu-R·rрины е;шдства, увязав их, поскольку это представится 

в.озможным, с социальным укладом, материальной и духовной культу
рой I\.урдов, mюгда по3воляя себе небольшие ЭI{скурсы в их далекое 
прошлое. 

О происхождении езидов мы имеем ряд легенд, сущность :к:оторых 
-сводится :& ует:tновJЮнию принципиальной разницы между ези:дами и 

остальным человечеством,-разницы не только в мировоззрении, но и в 

физическом происхо.ждеmrи: езиды не те люди, что сыновья Адама, ези
ды не только богом избранный, подобно евреям, народ, езиды-народ, 
-специалыrо и отлюшо от прочих созданный богом. Легенды эти, видо
изменяжъ с теч!лrием в.ремени, приспоеобляясь и сплетаясь с космого
ническиюi мифами господствующих церквей, сыграли плохуто службу 
самим езидам: раз езиды противопоставляют себя остальному человече
ству, раз их бог не бог их соседей, значит, бог этот никто иной кат\. дна
вол, значит, езиды-слуги и поклонники диавола. Tai\.OB ход мыслей му
сульманских законоведов и богословов, а за ними многих европейских 
ученых. 
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Эти легенды послужили внешним оправданием великой не нави
сти :к еsидам предс·rавителей других вероисповеданий. Истинные корни 
этой ненависти следvет ИСI{ать гораздо глубже: «Вши, саранча, бедуины 
и курды, все они гибельны», гласит «мудрость» оседлого населения. :Когда 
дело дошло до борьбы общественных формаций, когда спор регулируется 
экономикой, а не У'-1еным богословом, народная мудрость (точнее: здра
в.ый смысл) не посчиталась ни с богом1 ни с днаволом и взяла sa одни; 
скобки всех кочевников: и езидов и мусульман, ру1щводствуясь одним 
принципом-раsницей в экономической и общественной структуре ко
чевого и оседлого населения. Бытие, как и всегда, определяет соsнание 
и, будР сила на QТороне еsидов, бог мусульман с такой же легкостью и 
последовательностью превратился бы в духа sла. 

Приведем несколько вариантов легенд о происхождении еsидов. 
Автор «Черного списка», о котором речь ниже, представляет себе 

дело следующим обраsом: после соsдания богом Евы и всех жив.отных, 
Адам заспорил с Евой-от кого иs них мог бы произойти род человече
ский, от пего или от нее; так как каждый желал быть единственным ро
дителем этого рода. После длительных пререканий ирародители поре
шили, что I{аждый испустит свое семя в отдельный кув.шин, sакроет его 
и, sапечатав собственной печатью, будет ожидать реsультатов в течение 
девяти месяцев. Когда по истечении срока они открыли кувшины, то в 
кувшине Евы оказались только сгнившие черви, распространявшие зло
воние, а в кувшине Адама нашли двух детей, мальчика и девочку, от 
которых, впоследствии, и произошли еsиды; и побудил бог соски Ада
ма увеличиться, чтооы мог он кормить гn"п:ыо детей Это и послужило 
причиной, почему мужчина имеет соски. После этого Адам познал Еву 
и она принесла двух детей, мужского и женского пола; от них проиsо
шли евреи, христиане, мусульмане и другие нации и секты. Но, добав
ляет автор, наши прародители-Сиф, Ной и Эпох-истинные праотцы, 
которые проиsошли только от Адама. В бли3I{ОМ к суфизму, написанном, 
по всем вероятиям, суфием, «Черном списке>> в библейскую легенду о 
первых людях вставлен езидский рассказ о необычайном проиехожде
нии езидов. Образованный автор не мог, однако, не оставить, явдо, ненуlь:
ных Сифа, Ноя и Эноха-без них весь рассказ был бы слишком «Не на
учным» для XI-XIII веков, Rогда был написан «Черный списою>. 

3навший о «Черном списке», б. руеский консул в Мосуле-1\.арцев 
приводит аналогичный рассказ о происхождении езидов, но в кувшине 
Адама был найден только один мальчиR--Шеит, женившийся вдослед
ствии на гурии (Имя Шеит толкуется образованными езидами как apat'i
cкoe: Шахид-Ибн аль-Джарра-мученик, сын кувшина). 

Егиазаров, в очерке еsидов Эрнванокой губернии, со слов шейха 
Араба рассказывает. что родоначальником езидов был Эзда, еозданный 
богом непосредственно еще до сотворения всего остального мира. Не ре
ш.щя:с,ъ жениться на дочери Адама, Эsда взял себе в. жены, по совету 
Мелек-Тауса, райскую гурию. От этого брака и происходят езиды. Лю
бопытно, что осведомителю Егиазарова, шейху Арабу, была известна 
библейская легенда о первых людях, но он не путал ее о легещJ;ой об 
Эзде, родоначальнике езидов. 

В других версиях этот мифичес:rшй родоначалыпш е3идов имену
ется Еsидом. 
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Итак, Езид или Эзда, именуемый иногда Пlеитом,-не человек. Он 
не nроисходит от Адама и Евы. Вариант шейха Араба, далекий от ис
ламского влияния, даже не связывает его nроисхождение с библейской 
космогонией. В более nоздние эnохи возникло отождествление Езида с 
нечестив.ым халифом Езидом, сыRом Муавии, построенное, шш и догад
кй европейских ученых о связи Езида с зороастрийс:ким Язатом, ис
ключительно на фонетической близости. Сейчас же сами езиды сбли
жают своего родоначальника с падишахом ЕздиrерДом, владевшим го
родом Ездигердом, :как раньше, якобы, назывался Стамбул. Мифический 
Ездигерд подарил св.ой город Константину, падишаху Р:vма (Византии), 
а последний устуnил его турецrtому султану Селиму. Турки впослед
ствии забыли об этом, стали притеснять езидов и поэтому проиграли 
войну с Россией. 

Рассказывавший мне эту легенду шейх Мурад, из Ленина:канс:коrо 
уезда ССР Армении, называл также в числе 72 проро:ков. , бывших на 
земле от сотворения мира, первого пророi{а Эзда. Эзда пришел в Багдад, 
положил на :камень три ягоды в:инограда и ударил по ним ногой; по

лучилось вино, а :Эзда пророк вос:клиr{нул: «меня дал бог». 

Если место действия легенды-Багдад и заставляет предполагать 
позднейший, исламский период езидства (о чем речь ниже), то вино
град, играющий столь важную роль в езидс:ком мифе о грехопадении 
первых людей, повышает наш интерес :к этой, :к сожалению, еще не об
следованной легенде. Наличие более полных версий ее дало бы возмож
ность провести ряд любопытных параллелей и отождествлений. 

Rа:кова бы ни была этимология сл6ва Езид, о чем здесь распро
отраняться не место, :какие бы заманчивые сближения с зороастризмом 
н исламом не вытекали из этого сближения, все-же, естественнее 
всего было бы видеть в Езиде (Э.зде или llleитe) местного бога, родона
чальника племени о тем же назв.анием-езидов, дословно, «людей бo
j!IffiИX», тем более, что, :как на это указывал а:кад. Н. Я. Марр, наличная 
в том же районе другая :курдская се:кта-али-иллахи носит аналогич

ное семантически название «божьих людей», только в :качестве терми
на бог использован обще-исламский термин Аллах (подробнее см. Н. Я. 
Марр, «Еще о слове Челебю>. 3. В. 0., т. ХХ СПБ. 1911.). Можно было 
бы привести множество примеров, по:казывающих на распространен
ность подобного рода названий для ряда христианских и исламских 
lce)к'.t1. Иногда, как у али-иллахи, название бога берется чужое, из гос
подствующей религии, иногда сохраняется старый интимный термин 
своего бога. · ~ 

В св.ое время, в той же работе «Еще о слове Челеби» Н. Я. Марр 
указал, что в столь важном передне-азиатском термине-Челеби мы 
имеем пере:лшвания :культового термина той-же, назовем ее · условно, 

«курдской среды», сейчас . мы имеем основания сомневаться в иранском 
происхождении слова Езид. Быть может, как двойств.енно название са
мих курдоВ-курмандж и Itypд, так двойственно название и божества 
этой среды-Челеб и Езид. Несомненно, во велком случае, одно: если 
имеется название племенного коллектива-езиды и название бога этого 
коллектива Езид, то у нас больше основаlrий сближать этоrо бога с тем 
же племенным коллективом, чем предполагать сложные и трудно-дова

зуемые заимствования извне. 
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В С1'ремлении подчеркнуть . с.вое отличие от ислама, христианс-тва и 
иудейства ,езидство создает также легенду о четырех священных кни
гах, посланных богом человечеству. :Книг эти : псалтирь-(3ембур ). по
сланная через Давида, пятикнижие (Таврат)-через Моисея, .еванrели~ 
(Инджиль)-через Иисуса и Itоран-(I{ур'ан)-через Мухаммеда. 

3ембур-священная книга езидов и Давид-один из пророков езид
ства. 3ембур, по словам рассказьщавшеrо мне леrенд:v шейха Мурада,
небольшая книrа, написанная золотом на золотых листах. (Любопытно 
сопоставить это качество 3ембура о езидскими духовными трехстишия
ми нertoero Дервиша-Мескина, где измена езидству сравнивается с об
меном "РiСТого золота на медь). Написал эту книгу сам бог и послал ее 
через пророка Давида, чтобы люди познали его. Rorлa все люди забу
дут бога, то из числа езидов найдется блаrочесnrnый челоыш, который 
обнаружит вновь нетленный 3ембур и разгласит истинную, затемнен
ную в. учениях иудеев, христиан и мусульман, веру по всей земле. 

Езидство выступает в этой легенде, кюt четвертая, равноправная 
основным ре-лигиям Переднего Востока, церковь, имея вместо своих обыч
ных основоположнюtов, Езида или шейха Оде, библейскою пророка 
Давида с его псалтирыо. 

Даже предполагая сравнительно позднее происхождение легенды, 
сама по себе тенденция тех езидских кругов, где В.озник этот рассказ, 
сблизить езидство с Давидом, о его, несколько особняком стояшей от · 
остальной библии, псалтирыо, достаточно характерна. В этом направ
лении были бы тобопытны аналогии с ролью псалтири в христианских 
еретичеокх сектах. 

Связь езидства с определенным национальным коллективом-кур
дами, точнее, с некоторой частью их,-курдами -езидами, выступает еще 

, яснее, если учесть следующие, не в.сегда, правда, соблюдаемые теперь, по
ложения езидской церкви: 

1) Езидом можно быть толыю по рождению, а не по убеждению. 
Нужно родиться от матери-езидки, чтобы быть езидом. 

2) Нарушение заповедей езидства в_лечет за собой исключение не 
только из членов религиозной общины, но и из племени; нарушивший 
законы езидства не тольi\О не езид по религии, но и не езид по племе

ни. Он чужой, обратное возвращение в лоно езидской церкви и общи
ны ни отступника, ни его потомства, теоретичесrtи, невозможно. 

3) Смешанные браки езидов с неезидами-запрещены. Правило 
это строго соблюдается и по сей день. 3апрещены также браки наелед
етвенного езидского духовенства с мирянами. 

Правда, мы знаем ряд курдских племен, например: сипки, кото
рые частью мусульмане, частью езиды, а тесная свлзь :между ними не 

прекращается; однако, во-первых, с тоЧitи зрения езидов, mшки мусуль

мане--несомненные вероотступники, а во-вторьтх-сами езиды с гру
стью говорят, что сейчас езидство ослабло настолько. что не в силах 
,!Щ.Тстолть на безусловном выполнении своих заповедей. Rроме того, 
следует учесть, что племенной коллен.тив всегда рассматривает своих 
членов не только с тоЧiш зрения кровного родс.тва. Такие коллективы, 
институт прежде всею социально-эrtономический, а эко,номичесrше 
факторы в дейсrrвительности всегда превалируют над идеологическими . 
При наличии общности экономических интересов даже чуждый по 
крови человеr~ легrtо делается членом коллектива, а потомство . его и 



• 
85-

подавно (генеалогию в случае надобности изобрести ne трудно). Этиы, 
конечно, следует об'яснять непрекращаюшуюся связь между отдель
ными ю-"' -гским:и племенами, независимо от вероисповедания, и вкрап

ливапие в езидскую среду отдельных представителей сторонних I{ак

будто наций. 

«В начале было большое море и пос1реди моря, на розовом кусте, 
сидел шейх Синн, он же Хасан Аль Басри, «повелитель розы», и имел 
шейх Сипи форму птицы. На том ж.е :море росло большое дерево . На 
дереве сидел бог-Худе и ангел Джсбраил (Гавриил); оба они таюRс 
имели вид больших белых птиц. И спросил бог у Джебраила : «Кто ты и 
I~то я~». И ответил ДII\ебраил : «Что за глупый в.опрос~ Ты-ееть ты, а я 
есмь-Я>>. Разгневался бог и клюнул Джебраила в те:мя . Джебраил сле
тел с дерева и семь лет летал над морем; и когда снова прилетел Дже
браил ~~ дереву и сел на него, второй раз вопросил его бог: «Кто ты, а 
r.:то я~». И во второй раз ответил Джебраи,т «Что ты :меня спрашиваешь? 
Ты есть ты, а я €с:мь Я» . Опять I{JIIoпyл бог Джебраила в те1ш и опятт, 
слетел Джебраил с дерева :и полетел над морем. И увидел Д:жебраи.1 
розовый: куст, на котором сидел шейх Синн, и сел на куст. И спроси,1 
шейх Gипн Дж:ебраила: «Что ты летаешь~». И ответил Джсбраил: «Среди 
мор .н ееть дерево, на нем сидит большая белая птица. Она сшрашивае 1 

меня: «Кто ты, а кто я~» :и, когда я отвечаю ей: «Ты есть ты, а я есмь Я», 
•UFta бьет меня клювом в темя. Тогда сказал шейх Сипп: «Это господь 
наш, Худе; ·скажи ему: «Ты творец, а я сотворенное тобою», н оп перР
станет бить тебя». Джебраил полетел к дереву и се.;т па него . И когда 
в третий раз вопросил его бог: «Кто ты, а кто я'?» он, по совету шейха 
С:инна, оrгветил: «'Гы творец, а я сотворенное тобою». Бог удовлстворшrся 
ответом Джебраила и вскричал: «Толы.:о господь наш-шейх Сипи, пове
.:rитель розы, мог научить тебя :этому! » . После :этого бог-Худе, Дже
браил и шейх Синн отправились творить мир». 

Такова ез:идская легенда о сотворении мира. Иногда BJI[ecтo шейха 
Синна фигурирует Мелек-Таус-«ангел-павлию> (если пе пон:имат1, 
Таус IШI'- собственное имя), а вместо Джебраила-«Мелеi'- Езид»-
«апrел-Езид». Легенда эта отсутствует в «Черном списке», где вместо 
нее приводится рассказ о белой жемчужине, носящиit, явнщ суфийсыrй 
харан:тер. Не вдаваясь в анализ этого }Шфа .отметим то.тrыи, что и бог. 
и .шей:х Сини, и Д:ш:ебраил имеют вид птrщ . 1'у ЖР фор:ыу птицы имеет л 
единственное в езидстве изображение Мелек-Та уса, яв..ляющееся в виде 
семи санджаков с изображением голубя, внешними аттрибутами власти 
;езидского эмира. Птицы же играют не :малую роль и в нациопалыю'lr 
I'-УРдском эпоее-«Мам у 3ин», и в повести о Лейле и Меджпупе, извест
поit в литературной обрабоше всему мусульманскому Востоку; причем 
в последних случаях связь птицы с небом и небесными св.етилами
солнце:м, луной и звездами-несомненна, а в связи с эти:м нельзя не 

указать на отдельные элементы культа. солнца в езидстве. Со.тrнце в 
саitральном смысле, именуемое у езидов всегда арабшtим термином 
«Шамс», ЯВJIЯется одним из предметов почитания, в качестве-«солнщt 
езидов»-«Шамсе.--езидино». Если езид не помнит или не знает обяза
тельных молитв.-«м:олитвы Моисею> или «восхваления бога», «свиде
тельства езидства» :и «молитвы обеденного стола», то ему достаточно 
сказать-«0, солнце, я тебя помню!», или: «0, сошще, ты преюrет моих 
ПО}fЫслов!» и это ~.южет вполне замепить чтение мо.1итвы. 
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Имя Шамс носит также один из семи родов езидских шейхов
шейхи Шамс или Шамседдин. Шейхи из рода шейхов П1амс собирают 
особую rюдатЬ---Жертву Шамсу (курбоно шамс); в 3акавказьи, в оелении 
Мирак, в Ленинакапеком уезде СОР Армении, шейхи Шамс называются 
также черными шейхами (шейх Раш) или «Шейхами дома джинно·В», т. к. 
они, якобы, преимущественно обладают способностью изгонять из бесно
ватых юrшннов,-злых духов. Все изгнанные джинпы запираются шей
хом Раш в очаг; если ему нужна рабочая сила,-он заставляет д:жиннов 
работать на себя: пахать, прясть и т. д. У наиболее известного шейха 
Раш, шейха-Араба, осведомителя известнuго исследователя езидства
Егиазарова, было, по словам курдов, 40.000 .z:!жиннов. Сейчас дом шей
хов. Раш, после смерти шейха Араба, разделился .... Одного из сыновей 
шейха Раш :мне пришлось видеть в Мираке. Он говорил мне, что у него 
в очаге, после раздела, 20.000 джиннов и число их все увеличивается, 

· что вызывает страшные неудобства,ибо«джинны в очаге не помещаются 
и прыгают по всему дому, как блохи». 

Процецура изгнания джинна из бесноватого такова: у шейха Раш 
есть палка, он бьет этой палкой бесноватого и спраiШГ13ает имя джинна. 
Джинн обязан сказать свое имя шейху Рашу .У знав имя. шейх Раш 
идет домой и смотрит в чашу, края rюторой исписаны именами дж.ин. 
нов. По этой чаше шейх Раш узнает, н.ак изгнать данного джинна ri 
немедленно изгоняет его из больного в свой очаг. Gтоит эта операщш, в 
среднем, одну, две овды. 

Относительно названия шейхов. Шамс шейх Раш-мояшо выска
зать предлопожение о связи имени Раш с н.урдским словом «рож»
«день, солнце», и тогда «illaмc» будет только арабским перевадом KYPk 
ского «Рож.»-солнце; если это так, то род шейхов П1а:м:с назывался :в 
до-исламский период езидства родом шейхов Рож-«шейхов солнца» . 
(Мы не касаемся здесь термина «Шейх»-термина, явно, суфийского про
исхождения, вытеснившего какой-то старый термин). Что же касается 
до осмысления Раш-«черный», то оно может быть и позднейшим. 

Во всяком случае, эмблемою курдов езидов, как и родственных им 
по религии али иллахи и кизылбашей, является красный цве'Г. Черный 
же цвет--эмблема ку1щов суннитов центрального и юяшого Rурдистана. 

Однако, Шамс связыв.ает езидство еще о одним мистическим уче
нием Малой Азии. Уже Н. Я. Марр, раз'яснив челеби, кан. ку.льтур:н;о
религиозный термин курдской среды, указал на связь этого термина ~ 
дервишеоким орденом мевлеви (верттци:хся дервишей) в Rопии, основан
ньrм известньrм мистиком Джелаль-эддином Ру:ми, наследственный 
глава которых носит звание «Челеби-ЭФенди». В миотичес:к.ой терми
нологии мевлеви Шамсу Шамсэддину Тавризсн.ому отводится далеко 
не nоследнее место. Он предмет пыший страсти Джела..тrь-эддина Руми, 
ему nриписывается мистический диван Illaмca Тавризсн.ого. :Карцев, 
говоря о nроисхождении езидских шейхских родов, основание rюторых, 
по св.едениям его осведомителей, восходит к шейху Оде, говорит: «ИЗ 
Тавриза nришел шейх П1амс из рода Иездани; увидел он чудеса шейха 
Оде и сделался era последователем» (3. R. О. Р. Г. О. Т. XIII выn. 2. 
crrp. 251). 

Таким образом, еqидство связывается с наиболее интересной из 
мистических сект ислама-с орденом мевлеви. Связь эта тем более 
важна, что у :мевлеви больше, чем у какого другого суфийского ордена, 
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связей с христианством и с местными маJю-азийс:кими учениЯми. В 
своем месте мы коснемел связи езидства с суфизмом, связи большей 
частью внешней, основанной на том, что социальные группировки, лежа
щие в основе и того и другого, одинаково срановились в. опnозицию гос
подствующей религии, а стало быть, и скрывающейся под ней об:ritест
венной формации, но нам казалось уместным коснуться здесь и возмож
ностей более глубон.ой увязки езидства со стоящим особняком суфий
ским дервишеским орденом, возникшим в том же районе, где и езидство, 
и, быть может, имеющим общие с ним социальные и этнические корни. 

Возв.ращаемся к езидским ЛЕ.'гендам о сотворе,нии мира. Бог Худе, 
шейх Синн и Джебраил (по другим версиям-бог, Мелек-Тауо и Мелек 
~зид) . отправились творить мир; до этого бог создал семь ангелов, 
имена которых те :ше, что имена семи езидеких mейхских родов: шейх 
Синн, шейх Шамс, шейх Фахреддин, шейх Саджадеддин, шейх 
Наореддин, шейх Хасан и шейх Абу-бекр. Имена эти «Черный список» 
отождествляет с именами исламсitих ангелов. Некоторые из этих имен 
удается · увязать с именами суфийских шейхов, а два из них-шейх 
Сини и шейх Шамс-всплывают в своих старых названиях-Мелек
Таус и шейх Раш. В сотворении мира вместе с богом принимюО'r участие 
и шейх Синн и Мелек-Езид. Как венец всего мира, создается из земли 
человек, причем по езидским легендам очень трудно установить, кто 

именно создал человека--бог или шейх Сини. Роль эта приписывается: 
и тому и другому. Мелек-Езид же, во всяком случае, в сотворении чело
веканепосредственного участия не принимал. ,Человек создан из земли, 
хот.я: «Черный список» и некоторые близкие к нему легенды говорят, 
что человек создан был из четьтрех элементов-воды, воздуха, земли и 
огн.я:, принесенных Д:жебраилом (Мелек-Езидом). Рассitазывавшие мне 
о сотворении человека шейх Мурад и кавал Хусейн говорили, что и по 
сейчас легко убедиться, что человек создан из земли: «Стоит не мыться 
дн.я: три, как на mtцe челодека будет гр.я:зь, это и есть та земля, из кото
рой созттан человек». 

Созданный таким образом Адам был поселен в раю. Там же, поди
димому, остался жить и Мелек-Езид, а бог и шейх Синн удалились на 
небо. Дальше обычно следует эпизод о создании Евы, ничем не отлича
ющийс.я: от библейских вариантов, и уже приведенный выше расСI~аз о 
двух родах человечества: сынах Адама и Евы и сынах Езида и райской 
гурии. Несколько иначе трактуетел в. езидстве эпизод о грехопадении. 
Дело в этом случае обстояло так: Адам и Ева, живя в раю, пита.лись чем 
то таким, дл.я: чего им не нужны были отверстия для выделения экскре
ментов. Остатки пищи выделялись у первых людей через кожу, в виде 
пота. Пищей Адаму и Ев.е не служили кульрурные растения: по ряду 
легенд, они питались плодами; некоторые езиды говорили, что они пита

.лиоь мясом баранов. Во всяком случа.е, мясо животных фигурировало в 
их пище. Meлeit Таус или шейх Синн научил людей попробовать вино
град или пшеницу; от этой пищи живот Адама и Евы раздулся, и они 
невыносимо страдали. Тогда, по одному в.арианту, Мелек-Таус прокле
вал Адаму и Еве задние отверстия, а по другому, взяв палку, пробил 
Еве два отверстия в нижней части тела, а Адаму пробил одно, оставив 
во втором палку. Адам и Ева получили возможность выделения пищи. 
но им пришлось покинуть рай. В р.я:де вариантов, когда Мелек Таус взял 
в руки палку для совершение операции над прародителями, палка зары-



-88-

дала и спросила Мелек-Тау.са: «3а каrше грехи ты употребляешь меня 
для такого дела~». «Не рыдай, палка,-ответил Мелек-Таус,-ты послу
жишь причиной продолжения рода человеческого». 

1 
Связь этой легенды с библейсп.им рассказом о грехопадении оче-

видна. , 
Если мы еейчас не можем установить, яв.ляется ли она родной в 

езидств.е, или подобно многим другим космогоничестtим преданиям при
несена извне, в. пользу чего говорит, хотя бы, то, что действующими лица
ми являются чужие для езидства Адам и Ева, то мы с несомненностью 
можем утверждать, ч·ю езидский вариант типологически древнее библей
ского: вместо абстрактного «древа познания добра и зла», предполагаю
щего наличие у создателя легенды высокой духовной культуры, :мы 

имеем сов.ершенно конкретные пшеницу и виноград. Весь эпизод разы
грывается в ту эпоху, когда ра;стительная пища, столь обычная п.ри 
земледелии, была еще органически чужда зверолову и тtочевнику. На 
nочве nерехода :к. возделыванию культурных злю~ов только и :Yror·ю1 

возни:к.нуть эта легенда. 

Если было бы рискованно датировать ею момент возниюювенют 
езидств.а, то можно с большой долей вероятия утверждать, что проню\.ла 
она в езидс:к.ие круги в форме типологичесrtи более ранней, Чем библеit
окий вариант. 

Ва пределы пашей темы выходит установлепив пункта ее заро:лl. 
дения и связи ее с библией. 

Важно уже одно: в своих rtосмогонических преданиях езидстrю 
донесло до нас не толь:к.о остатrш своих древних верований, но и поте

рянные уже создателями элементы чужих. А это говорит, в свою очередь, 
об упорной и длительной борьбе езидства с религией или рели'rиямп, 
давшими нам иудейство, христианство и ислам.И Давид с его псалмамп. 
и грехопадение, переносившее нас в совершенно r~онкретные услошш 

оседания кочевого человечества, и езидские шейхи, сохранившие на м 
многие эпизоды суфиз:ма, толыtо результаты этой борьбы,- в. r-юторvй 
езидство, будучи побеждено внешне, наносило своим противникам удары 
изнутри, в виде бесчисленного иоличества мистичесиих сект. Надо огово
риться, что под езидством в этом случае мы понимаем не коюtретную ре

лигию, дошедшую до нас в. виде презираемой всеми сеrпы, учение кото
рой исповедьщают несrtолыю затерянных в горах Rурдистана пле:мен, .1 

I{огда то мощную реаrщию этнических коллективов Ма.nой Азии п 3а
кавказья с их национальными богами-покровителюш против идеи )Jе:,т; · 
.национальной религии. 

Дело не в Адаме и Еве, бывшими шшог;щ таr\и:ми JI(e племеюiЫ:lllИ 
богами-тотемами, как и ЕзиД. Дело в том ,что при расширении. 1\.руга 
э1щномических взаиьюо!Iношений, эти взаиыоотношения не могли огра
ничиться одним только племенным rtоллективом. Начиналось усиление 
классовой борьбы внутри самих этничесrшх образований, в результате че
го класс или классы ЭitсплоататороР усваивали мировns<'·Р(Чrие и I-\YJJИYP:\. 

экономически болеЕ:' сильных этнических' образований, а классы ЭБ,СПЛО· 
атируемых, стараЯсь ослабить этот процесс, судорожно цеплялись за .:.вои 
местные учения. На этой то почве и выростали меяшациональн;ые, миро
вые религии, с одной стороны,-релиrии, где нет эллина и иудея, и peJШ
rюi уюtо нацональные, со своиflrи ыестными культами, с 71ругой. На 
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почве этой же борьбы и возникли тайные учелия внутри господствую
щих религий, :как естественный протест угнетенных классов против у си

лепил юtономическоrо гнета. 

В:ак характерный пример врастания местных кульрово-эпических эле 
ментов в усвоенные извне мифы, можно привести легенду об Иосифе. 
Живет она в езидской среде в. исламской версии и еромась о местным 
мифом о волке, одним из самых страшных врагов кочевника-ското
вода. Передаваясь из уст в уста., она обрастает такими ультра-современ
ными подробностями, как часы, посылаемые богом Иосифу в темницу 
(для езидства чрезвцчайно характерно, что часы посылаются через 
Гавриила), к ней приклеиваются остатки иранСiюrо мира о Симурге 
(избрание Иосифа на царств.о); при малой сравнительно обследовалио
сти курдских и в частности езидских вариантов эюй легенды, нам не 
представляется возмошшым локализовать местный элемент и устано
вить, кого именно из богов езидского пантеона вытеонил б и блей
ский Иаков. 

. В приводимой ниже легенде об Иосифе сведены вместе несколько 
вариантов, записанных со слов .езидов GCP Армении. «Акуф ~Иатюв) 
был одним из пророков. Он имел дв.енадцать (по другим версиям, шесть) 
сыновей, из которых двух-Юсуфа (Иосифа) :и Бениаме (Вениамина) от 
любимой жены Мияне. Чтобы испытать ум своих сыновей, Ат"уф дал 
каждому из них по курице :и велел зарезать курицу там, где этого бы 
никто не видел. Все сыновья зарезали своих кур в темном углу, что же 
касается до Юсуфа, то он не зарезал своей Itурицы, об'яснив свой ::юс;гу
пок тем, что бог везде видит. Акуф заявил, что Юсуф «очень умен» ; тогда, 
сыновья Акуфа, подговорив Юсуфа отправиться с ними на охоту, зама
нили его в поле и бросили в колодец. Бог узнал об этом :и послал Юсуфу 
с ангелом Дж.ебраилом (Гавриилом) часы, чтобы он мог узнавать время, 
сидя в колодце. (По другой версии, часы были посланы богом Юе~тфу, 
когда он сидел в. тюрьме в городе падишаха). Сыновья же, придя It 
Аютm~т. заявили последнему, что Юсуфа растерзали дикие звери. Атtуф 
долго горевал. Потом позвал всех зв.ерей, над Itоторыми он, кат\ пророк, 
был начальник, и спросил их: «Где Юсуф, не растерзали ли вы его? » . 
Старший из зверей-волк сказал: «Пусть наши глаза ослепнут, пусть 
наши зубы выпадут, разве мы не знаем Юсуфа'? Мы не ста.i1И бы есть 
сына пророка, Акуфа. Твои сыновья бросили Юсуфа в колодец». Акуф 
в благодарность за сказанную ему волком правду разрешил вomty 
есть мяоо мелкого рогатого скота. Вот почему, если волк ворует овец, то 
для него эrо не грех. · 

Юсуфа вытащил из колодца проходивший· ми:мо купец с карава
ном :и привез его в город Миср (большой город, вроде Т:и:флиса, по сло
вам одного из езидов), где Юсуф был продан дочери падишаха Мисра--
3улейхе, которая прИнуждала Юсуфа стать ее му:д~е:м. Юсуф не сОI'<тr ~:>, 
шался, за что :и был посажен в .тюрьму. Rогда умер падишах Мисра, 
выпустили птицу Си:мург, которая села на голову Исуфа, и он стал 
царем Мисра. Случился I'олод, но Юсуф предусмотрительно cдe.v'lшr 
запасы хлеба. 3улейха сильно бедств.овала., тогда Юсуф сжалился над 
ней :и сделал ее своей женой. Акуф послал своих сыновей в Niиcp за 
хлебом. Юсуф дал им хлеба и положил в :мешки с хлебом свое белье. 
Когда сыновья под'е.хали I\ дому слепого уже Атtуфа, он почувствовал 
запах Юсуфа и вышел и:м навстречу, спрашивая: «Где Юсуф?». Сыно-
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ВЫI обнаружили белье Юсуфа в хлебе и провели им по· rлазам Акуфа. 
Ак.уф прозрел и, узнав рубашку и подштанники Юсуфа, немедленно по
шел с сыновьями в Миср. Юсуф хотел было рассердиться на братьев, но 
Акуф примирил их. Тоrда Юоуф дал каждому из своих братьев по 
I\ороне, а сам с Акуфом и 3улейхой остался в Мисре. После смерти АI,У
фа он стал пророком». 

Остановимся еще на леrенде о Шех Менде, любопытной по своим 
связям с армянсжи:ми преданиями о змеях-Витапах и связываемой 
обычно в езидской среде с рассказами об Али-«Льве божием», о кото
ром рассказыв.ается, что, будучи мальчиком, проданным неверному 
королю, он, по приказу последнеrо, боролся с большой змеей, жившей в 
окрестностях rорода Фендока,--столицы I\ороля. Али победил змею и при
вез на ней в rород Фендок нескольiОО возов дров; змея была настолы;.о 
велика, что с'ела сразу двух лошадей Али. Впоследствии с помощью 
этой змеи Али победил :rоороля Фендока и обратил в. езидство Нуmир
вана, армяшжоrо царя rорода Ани. Коrда Нуmирван перешел в христи
анство, Али при помощи той же змеи разрушил rород Ани. 

Пристав Надо, езид из племен сишш, ·расстmзываJI о Jliex Менщ 
следующее: 

«lliex Менд был сыном Шех Менде Фархо-Фарх'а, сына Фарх'а. 
сына Шамс'а. r 

Шех Менду были подчинены все звери на земле, Iюде и воздухе. 
Однажды. Шех Менд вызывает к себе всех зверей. 3вери пришли и rово
рят Шех Менду, что одна змея, самая больiпая и хитрая, не прИшла. 
3мея эта притесняет всех ;зверей и они вынуждены обратиться на неР 
с J-II'алобой к Шех Менду. Шех Менд, рассердившись, пошел на береJ' 
моря звать змею. Но коrда он ее звал с одной стороны, змея быст]ю 
переплывала на друrой конец моря. Тоrда Шех Менд вызвал со дна 
моря черепаху. Черепаха выплыла, положила rолову к ногам Пiех 
Менда и rоворит: «Что тебе надо? Я семь лет приrотовляла себе место па 
дне моря, а ты меня потревожил. Теперь я не буду давать покоя зверям 
до тех пор, пока не найду себе места».-«Прости меня, черепаха,-rово
рит Шех Менд,-но в море есть змея, очень большая и хитрая, и мне надо 
ее вызвать». Черепаха ответила, что в море действительно есть такая 
змея, но она черепахе не подчинена. «Коrда все звери садятся ко мне на 
спину,-rоворит черепаха,-я ничеrо не замечаю, но как только сядЕУr эта 

змея, я чувствую сильную тяжесть». Шех Менд, все же, упраmиваJr 
черепаху достать ему эту змею. «Вот что я моrу сделать,-предло.жила 
черепаха,-я уйду в море, на дно. Коrда все звери сядут ко мне на спину, 
сядет и змея; я ее выброшу на берег, и тоrда делай с ней, что хочеmь, и 
лови ее, как знаешь. Если упустиmь змею, я второй раз из моря не 
выйду. Мне это слишком тяжело». 

Шех Менд соrласился и остался .ждать на береrу. Через несколько 
времени море разделилось и из моря вылетела змея и упала на береr. 
Шех Менд начал звать ее, но змея быстро поползла обратно в море: 
тоrда Шех Менд ударил по змее св.оей палкой (Illex Менд всеrда ходил 
с палкой и звери целовали ее) и обрубил ей конЧик хвоста. Хвост 
остался на береrу, а змея ушла в море. Через нес~олько дней Шех MeHi\ 
пошел в рай, к своему отцу, Шех Менде Фархо-Фарх-у. Отец был недово
лен Шех Мендом и rоворит ему: «У тебя в подчинении были все звери. 
кроме одной змеи. Это моя змея, зачем ты ее тронул?»-Шех Менд 
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извинился перед отцом, говоря, что он не знал, что эта змел принадле

жит Ш~х Менд'у-Фархо Фарх'у, и просил отца показать ему змею. Отец 
согласился и указал ему ущелье, где он мог бы увидеть змею. Шех :Менд 
Щрiишел к ущелью и позв.ал змею. 3мея высунула голову и сказала:-
«Что тебе надо, Шех :Менд, зачем ты меня мучаешь~ Все рав.но, я подчи
няюсЪ твоему отцу и тебя слушаться никогда н~ буду». Шех Менд 
nопросил змею показать ему свой рост. «Иди на вершину горы, иначе 
я могу задеть тебя своими крЫJIЬЯМИ»,-сказала змея и стала вылезать. 
Она заполнила все ущель~, голова ее была вровень с вершиной горы. 
«Вот, говорит змея, я вылезла до пупка. Это половина моего роста, да 
еще кончик хвоста ты у меня отрезал». Шех Менд посмотрел на отре-
8анный куоо:к-он был величиной с гору. При помощи своей палки Шех 
Менд соединил отрезанный кусок с хвостом змеи и змея уползла 
обратно в свою нору». Если допустиrь возможную на курдской почве 
пе1реотановку-Фахр вместо Фарх, то начнет слезать исламская обо
лочка еще с одного рода курдских шейхов-шейхов Фахр или Фахред
дин: вместо ангела Фахредди на оr .. алсется уже :местный Пlех Менд с его 
змеей, связанный к тому ж~, судя по генеалогии, с солпцем-lllамс'ом. 

(Единственное известное мне упоминание о Пlех-Менде, правда, 
отдельно от Фахреддина, см. Свод материалов по изучению эконом. 
быта крестьян 3акавк. края. Тифлис 1887 г. т. II, стр. 57). 

Итак, если наши предположения верны, выясняется, хотя в очень 
слабой степени, характер некоторых езидских бо:~rtеств, С одной сто
роны, это шейх Синн, он же шейх Хасан, и шейх lllаме--божества, 
связанные с культом светил. Иногда они фигурируют под своими доис
ламсrшми и:м:енами-Мелеrt-Таус_ и шейх Раш. Если rtульт шейха 
Шамса или Раша несомненно связан с солнцем, то трудно окончательно 
утверждать, солнечный или лунный культ имеем мы В: почитании 
Меле к-Та уса, раздвоив,mегося впоследствии на шейх -Синна и шейх
Хасана. Несколько особняком стоят-бог-Худе и Мелек-Джебраил, 
доисламский Езид. В последнем, как впрочем в каждом боге-покрови
теле племени, несомненны некоторые черты демиурга,а культ бога-Худе, 
тяготеющего к типу бога творца вселенпой, мог быть привнесен и извне 
(что, впрочем, не исключает возможпости его местного происхождения). 
Что же касается до Шех-Менда, он-же шейх Фахр или Мелек Фахреддин 
в послеисламский период, то в нем нельзя не усмотреть божества преис
подней--океана, с обычными в таких случаях аттриuутами-3меями 
и рыбами. 

R сожалению, размер и xapartтep статьи не позволяют остановить
ся на чрезвычайно любопытных связях бога преисподней-Шех Менда 
о богом солнца-шейхом Рашем,-связях, наглядно выступающих в гене
алогии Шех Менда и уводящих нас в седую доистория человечества, ког
да еще небо, земля и преисподняя не различались в сознании человече
ства и именовались просто .небом верхним, средним и нижним. 

Не останавливаемся мы здесь и па чреватых последствиями 
(Щязях Шех Менда с Али, а, стало быть. и с али-иллахи, не мене~, чем 
езидство, любопытной куrvтrской религией. 

Rроме отдельных легенд до 'Нас не дошло никаrtих моментов куль
. тов этих старых езидских божеств; если они rде нибудь и сохранились, 
то тайная, тщательно оберегающая свои догмы и культы, религия поста
раласЪ скрыть их от пытливых взоров исследователя. Единственным 
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божеством, сохранившим свое изображение в виде аттрибута г.1авы езид
с:кой иерархии-медного санджа:ка с изображением rолубя,-яв.ляетсн 
Меле:к-Таус (о роли изображения Тауса см. гл. III). Трудно на основании 
имеющихся обрывочных и явно противоречивых сведений исследовате
лей и путешественников установить хотя в общих чертах :культ этого, 
все еще загадочного, божества. Несомщщно, что голу·бь, служащий изо
бражением Тауса, связан :каким то образом с голубиным :культом духа 
святого в христианстве. Несомненно, что усиление этого и.ульта в ряд<; 
мистических сект, связанных с сирийским христианством, находится n 
евязи с :культом Тауса в езидстве, исходит из общей социа:rrыюй и этни
ческой среды. Несомненно такЖЕ\ что усиление :культа Ме.1еЕ-'Тауса, 
появляющегося впервые в виде специального бога езидства, произве
дено тюtже сирийцем-шейхом Оде, реформатором езидства: в. начал~ 
т, ниrи отR]ювения оп говорит о·б . этом совершенно недвусмысленно. 
именуя себя пророком Меле:к-Тауса. Однако, езидству, rtaк народной 
религии курдских племен, такое представление о Мелек-Таусе чуждо: 
Meлert-Tayc не болеt><, как один из многочисленных богов еsидского пан
теона. Повддимому, толыtо деятельности шейха Оде следует приписать 
сохранение изобрм:кения Мелек-Тауса и возведение его в ранг исламоид
ного бога, творца вселенной, с столь же исламсrtим пророrtом-шейхо:м 
Оде. Деятооrьность этого езидско-исламского пророка, совпавшая с соци
а.1Ьным изменением струкТ'тnы курдских племен, привела, л.ак мы уви

ди:м ниже, езидство :к степени одной из исламских сект. Таr~им: образо-м. 
если на основании езидско-исламских :ма·гериалов нам не удастся 

вскрыть природу MeJreк-Тауса, то для нас станет ясным, где искать раз
гадку этого :культа: только анализ езидско-сири:йо:ких взаимоотношений 
даст нам ее, дав одновременно ключ к анализу христианетиго голубя
святого духа. В плос:кости .же езидсrш-исламской мы поймем только 
ненависть :мусульманских ортодоксальных богословов к неислам
скому богу, обладающему при том изображением в виде птицы, а имя 
Таус заставило сблизить это изображение с пав,т:rином. по-арабсюr тау
сом, служащим одной из исламских эмблем диавола--Шай:тана. Поэто
му все исламские источники, а с их легкой руrш и европейские исследо

ватели, указывают единогласно на существующий, якобы, в езидствr 
:культ днавола в виде изображения павлина. В действительности ~т\е 
Меолек-Таус-езидско-сирийский бог голубь, ничего общего с днаволом не 
имеющий и связывающий езидство с другой мировой -ре.;rиrией-хри
стианством. 

II. 

Д~ сих пор наше внимание привлекали оохранившиеся"в езидстве 
элементы местного :культа; однако, нам приходилось неодноrtратно ука

зывать на связи его с господствующими церrшами Малой Азии: иудей
ством, христианством и, главным образом, исламом, причем тогда же 
мы отмечали, что езидство в. значительной: мере связано с еретичесиими 
учениями господствующих церквей, и подчеркнули несомненное нали
чие ооциальных и экономических факторов, вызывавших борьбу носи
телей местных учений с адептами мировых религий. 

Расположенный на стыке Малой Азии, 3аitавкаsья :и Ирана, Кур
днетап не ;\ЮГ не принимать участия в бурной: жизни окружающих 
стран. Засевшие в неприступных юрах курды были не тольво свидете-
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ю:rми, но и участниками исторических событий, протекавших вокруг. 
Основным тонусом всех ообытий этого района, начиная с первых веков 
нашей эры, была борьба за ьшровое, безралично, государственное или 
релиrиоююе господство. Этой борьбе I~урды противопоставляли идею 
национальной самостоятельности, уходя в. свои горы в случае пораже
ния, выходя из них в моменты распада государственных образований. 
3десь, в Курдистане, образавывалея естественный пункт оппозиции пра. 
вительству и r.осподствующей религии. Сюда убегали разбитые в борьбе.с 
оффициальной властью и релиrией мятыкнюш и еретики, вербуя себr 
среди курдов сторонников. Борьба с государственной властью, :Выражав
шаяся в набегах на культурные области · с обязательным rрабежоы, 
была, с точки зрения курдов, уже тогда чувствовавших экономический 
гнет при торговых сношениях с населением этих областей, простым 
восстановлением экономической справедливости, проходившим под 

лозунгом: «Грабь награбленное! » , чему в значительной мере способство
ваJIИ собиравшиеся с вассальпого :Курдистана подати. Та1~им образом, 
в моменты политическоii: слабости соседних культурных государотв 
Rурдам удавалось не тоЛЫ{О восстанавливать свою самостоятельноеть, 

но и увеличивать свое благосостояние. 
Ана.лоrичные примеры можно привести из истории Переднего ВостОI{а 
вплоть до участия близких к курдам бахтиар в персидекой революЦ1111 
1908 г. Несомненно, что соприкосновение с ЭI{Ономически и культурно 
более сильными общественными формациями не могло не наложить 

' отпечатка на самих курдов. Несомненно также, что высшие юrаесы 
I{урдского общества тяготели к этим чу.II{ДЫМ для основной массы кур

дов формациям, пытаясь реорганизовать общественные и экономическш · 
взаимоотношения Курдиетана по образцу таких же взаимоотношенкй 
Rультурных областей. Этим об'яеняется появление курдсi{ИХ династий 
не только местного значения, напр. Мерванидав в X-Xl в.в., lllеддади
дов в X-XII в.в., это же вызвало и появление в XII в. реформаторi1 
€Зидства на началах ислама-шейха Оде. 

Повидимому, аналогичные попЫТI{И примирить езидство с учением 
Iосподствутощих религий делались и раньше; по крайпей мере. известно, 

что сирийский гностик века Бардайцаи ушел миссионером к горцам 
Лрмении :и Курдистава (о чем см. Марр «Еще о слове Челебю> 3. В. О. 
т. ХХ стр. 129). Однако, сколько нибудь реальных результатов этой 
проповеди езидство до нас не донесло. Деятельность же шейха Оде, 
'(;•удя по имени, тоже сирийпа (хотя мусульманские историки и священ
ные книги езидов. и пытаются возвести его генеалогию к омейядам), дала 
достаточно плодотворные ре'Зулыаты. Современное езидство стоит УЖ·"! 
на грани с обычными исламскими сеюами; суфийская терминология п 
организация, настолы{о :ц'елиеь в езидство, что трудно подчае бывае-r 
~ам~ть остат:ки: старых I{улыов под новой абстрактной и явно чуждой 
е;зидам формой учения шейха Оде, и, конечно, еовременное езидское 
духовенство имеет все основания считать ero своим пророком. 

Сведения о существовании езидских «священных КНИГ'> и пророка 
шейха Оде (или, как его часто называют, Ади) проникали в европейш{уiU 
литератvnv об езидстве уже давно. R'ai{ иеторичеСI{ая личность, шейх 
Оде известен и мусульманским авторам. Происходил он из ОI{руга Бааль
бека, ~Сирии, где место его рождения елу:~юшо пунктом посещения палом
ников. Шейх Оде-ученик ряда известных богословов, сам ученый бого-
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слов. шафиитс:коrо толка, автор некоторых сочинеiШй по богословию. 
Удалившись от мира, он поселился: в ХаккарийСiшх горах, близ Мосула, 
rде основал монастырь и дервишеский орден Адавийя:, слившийся: впо
следствии с езидами. Один из биографов шейха Оде прибавляет к 
этому: «Господь подверг его испытанию одним бедствием-появлением 
секты отступников, назьщаемых Е:зидами, потому что они претендуют на 

происхождение от Езида. Они обож.ают солнnе и совершают поклонение 
диаволу». Годо~ смерти шейха Оде считается: 558-116, а по другим 
источникам-555 или 557 год Хиджры. Могила его находится: в селении 
.Лалиш, около Баадре, близ Мосула, ~ я:вдя:ется: главной езидской свя
тыней. · Подробные сведения: о шейхе Оде по мусульмансi{ИМ источни
кам приведеныв :книге Франка «Шейх Ади, великий свя:'Iой езидов». 
ri~'rank, Scheich 'adi, der grosse Heilige der Jesidis, 1911). Давно 
известные в Европе по наслышке «священные rшиги» тщательно 
оберегалиеь езидами. Честь опубликования: первых выдержек из них 
принадлежит б. русс:кому консулу в Мосуле-Ю. О. Карцеву (Заметки 
о турецrшх езидах, 1886 г. XIII кн. 3an. Н.авк. Отд. Р. Геогр. 0-ва): Вскоре 
после Н.арцева европrйсrшм исследователям, главдым образом, миссио
нерам, удается: раздобыть несколько списков этих книг как в арабской, 
так и в курдской редакциях, и за последние годы мы имеем не только 

изданными тексты и переводы свяшенных книг езилов, но и несколько, 

исследований по этому вопросу. По русеки еокращенный перевод их 
дал проф. Семенов, в статье-«Поклонение Сатане у передне-азиатс:r;.их 
курдов-езидов» (бюл. Gp. Аз. Гос. Ун-та, вып. 16; Ташкент. 1926 г. етр: 
69-80), основанной на работе американского исследователя: Джозефа. 
( J. J oseph, Dewil "Vv' orship she Tacred books and traditions of the 
Jesidis. 19HJ). Rниrи эти-Н.итабе-джильве -«Н.нига откровения:» и 
«МасхафЕ:'-Раш» (Масхаф аль Асвад, по арабски)-«Черный список»,
« Чернокншкие». 

Ряд данных заставляет. датировать обе книги XII веком, причем, 
«Н.нига откровению> приписывается:, не без оснований, самому шейху 
Оде. Размеры Н/1Стоя:щей статьи не позволлют nривести целиком теi{СТ 
обоих книг; поэтому, отсылая желающих познакомиться с ними подробнее 
I{ ука3анному выше русскому переводу проф. А. А. Семенова, мы здесь 
только вкратце изложим их со.n;ержание, пользуя:сь той же книгой Джо
зефа. В кратком предисловии автор рукописи, говорит о своем :желании 
изложить историю езидов и основные положения: их религии, на осно

вании езидских книг, которые известны ему «С ведома и согласия: ези

дов» . Дальше он рассн.азывает о приходе шейха Оде в .Лалиш, что слу
чилось, по его словам, во время: правления:' аббасидского халифа аль
Муткдира, когда жили известные суфии: :Мансур-аль Халлащк и 
Абдуль Rадир Гиля:нский. Сам же шейх Оде, полное имя: которого бьшо 
Шереф-аддин Абуль Фадаил-Ади-бен Мусафир-бен Исмаил-бен-Муса 
бен-Мерван-бен-аль-Хасан-бен Мерван, происходит, по словам автора 
предисловиJ.I, от Мервана, сына аль-Хакама, четвертого халифа из 
династии Омейя:дов. Езиды-потомни учеников шейха Ади, хотя: неко
торые из езидов возводят свое происхождение к Езиду, сыну Муавии. 
щорому халифу из династии Омейя:дов, а иные к Хасану Басрийскому. 

Сама «Книга откровения~ состоит из введения: где указыва,ется: 
на существование автора ее еще до сотворения: мира, совместно с Мел~к-
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'Гауоом, его господином, пророком rюторого и яв.ляеп:ся автор « t\ниrи от
кровения». Не принадлежащие к поrwонникам МелеR-Тауса не могут ни 
читать, ни видеть эту книгу. Дальше следуют пять :коротких l'Лав, в :ко
'l'Орых довольно запутанно, языком ученого богослова, излагается откро
вение, исходящее, riовиди:мому, от бога, творца вселенной, :который «был, 
есть, и нет ему :конца»; он ведет евоих по:клоников по правому пути че

рез своего истинного проро:ка, «ибо :каждый в.ек имеет своего руководи
теля», направляющего дела этого века по указаниям бо:жии:м: в ЮШI'аХ 
евреев, христиан и мусульман толыю отчасти изложена истина, ибо мно
гое в них изменено; поскольку эти :книги не противоречат учению, им пе

обходюю следовать. Бог сей имеет господство «И на земле, и под ней, и 
над ней». Непо:корных ему он иреследует и насылает на них напасти, а 
верных нагр~rщает всеми благами мира и этого, и будущего; он сотво
рил мир, и все в нем предопределено им е самого начала. Далее рекомен
дуется не упоминать ни имени, ни аттрибутов бога и по возможности 
g:крывать предписания религии и священные :книги от неверных, «ибо 
они могут исказить истину»; служителям же бога следует повинов.аться 
и «слушать их поучения в облаети тайного и сокровенного·>. 

Несколько больший по об'ему «Черный список» излагает вначале 
лш·енду о Gотворении богом Белой .11\емчужины и семи ангелов, имена 
:которых сходны с именами семи родов езидских шейхов. 'Гам же при
водятся и :коран:ичес:кие имена этих ангелов. После этого бог творит не
беса и св.етила, а ангел Фахреддин-челове:ка и животных. ВновJ:. обна
руживается Белая жемчужина и от :крИRа Фахреддина распадается на 
части и образует оrсеан. Бог создает Гавриила и изображение птицы и 
посылает Гавриила положить четыре части света. При участии Гав.риила 
бог доканчивает сотворение и украшение мира из распавшейся на ча
сти Белой жемчужины. Тогда бог от:крыв~ет свое желание сотворить 
Адама и Еву, а из сущности Адама произвести ПТахира беп Д:жебра 
(Шахит-бен аль Джарра), потомrш rюторого будут почитать Мелек-Тауса 
и называться езидами. В это же время бог послал из Сирии шейха Ади 
бсн аль Мусафира, и тот поселился на горе Ла.пиш. После· этого бог со
шел на Черную гору, где оп сотв.орил 30.000 апгелов, :которые ПОI(ЛОНЯ
лись ему 4О.одо лет; тогда он передал их Мелек-Таусу, а сам пошел с 
Гавриилом на святую землю и сотворил человека из четырех элемен
тоЕ--земли, воздуха, огня и воды. Гавриил, по приказанию божию, по
селил человека в раю. Далее рассRазывается обычный эпизод о грехо
падении Адама при участии Мелек-Тауса, после чего человеi( сильно 
опечалился, и Гавриил создал ему жену-Еву. 3атем следует у·ж.е при
в.еденная нами в I главе история о рождении праотца езидов из семе
ли Адама. · 

Несколько дальше, в «Черном списRе», излагается еще один вари
ант сотворения богом мира из Белой жемчужины и создания тем же бо
гом из с.воей сущноGти шести богов, помогавпшх ему при со·rворении ми
ра. Любопытен также рассказ о существовании второго потопа кроме 
Ноева; езидский корабль наскочил во время этого потопа на гору Санд
жар и получил пробоину, :которую заткнул змей, свернувшийся в клубок. , 
Впоследствии этот змей возrордилсл стал расти и кусать людей; тогда 
его сожгли и из его праха образавались блохи. Далее в «Черном списке» 
и3Лагаются отдельные моменты истории езидства, причем упоминают

ел имена царей Ассирии-Нисроша, :Камуша и Арrrамиса, двух !Папу-
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ров, Ахава, бог которого назывался Бильзебуб, царя Вавилона Бахна
сара, царя Персии Ахшураша и царя Константинополя-Агрm\.алкюа. 
Со времени потопа прошло 7.000 лет и в :каждое тысячелетие сходит, по 
мнеНИIО автора «Черного списка», один из богов., который царит назем
ле овою тысячу лет и возвращается обратно. К числу таких богов при
надлежит и Езид, сын Муавии, причем по поводу рождения его~жсска
зывается обычный. и9ламский анекдот о разговоре Муавии с Мухамме
дом и о рождении Езида от восьмидесятилетней женщины. 

Вторая часть «Черного спиш\.а» посвящена описанию запретных 
для езидов вещей, истории возникнов.ения атrрибутов езидства--ееми 
санджаков с изобра:ж.ением Мелек-Тауса и описывает неrшrорые обря-
ды, праздники и обычаи езидов. ' 

Обе книги настолько различны по содерж.анию и хараr{теру изло
жения, что предполагать наличие одною автора совершенно невозмож

но. Несколько другой и характер предисловия к этим I\.Нигам, особенно 
упорно настаивающего на возведении рода шейха Оде 1\. Омейядам и на 
связи езидства с Маисуром аль Халладжем, хорошо известным с~7-
фием, казненным в 306/919 г. за публичное отождествление себя с бо
гом; с Абдуль Кадыром Гилянс1ш:м, не менее известным основателем од
ного из 1\.рупнейтих дервишеских орденоВ-Кадырийе (род. 417/1078 г. 
им. 561/1166 г.); и с одним из ранних и столь же известных суфиев
Абуль-Хасаном Басрийским, основателем дервmпеского ор~ена Чеш
rrийе (ум. 110/728 г.); фигуры эти в мусульмансмм мире слиriшом одиоз
ные и было бы достатО"IНО соблазнительно сблизить имена этих святых 
шейхов с именами езидских шейхских родов. 

Однако, одна дата из предисловия: заставляет нас насторожиться: 
шейх Оде нин:ак не мог придти в Мосул во время пракrения: халифа 
Муктадира, т. е. в промежутr.;е времени от 295/908 по 3201932 г.: оодь 
умер он, а это мы знаем из многих источников, в 558/1162, самое ра.н
нее в 555/1160 г. Если даже допустить, что он пришел в Мосул сравни
тельно молодым, 25 лет, то ему было бы в год смерти не менее 175 лет. 
Такова .же генеалогическая связь шейха Оде с О:м:ейядами,-ведь проис
ходит он из сирийского 01\.руга Баальбека и носит явяо сирийсме имя 
Оде. Что же 1\.асается до Меnвана, то имя это носил и Абу-Али Хасан 
бен Марван, родоначальник Мервандав курдс1zой династии в Диарбе1zре, 
правивший с 380/990 по 387/997. г. Можно предполагать, что рукопись. 
которой пользовался Джозеф, или с которой списывал переписчик py
I\OIIИCИ Джозефа, была нечетка: некоторые буквы арабского алфавита 
в ней легко было принять за другие, близкие по начертанию. К числу 
таких не.я:сных начертаний или ошибок перепитика надо отнести фор
му Шахир бен Джебра вместо IIIaxид бен Джарра (Пiеит) и имя ха
лифВr-Муктадир. вместо Муr\тади, т. к последний, правивший с 
467/1075 по 487/1094 г. по времени, несомненно, скорей мог быть совре
менником шейха Оде, чем Му1\.Тадир. Такая же неувязка существует в 
отношении Абдуль-Кадыра Гилянского, умершего через четыре, пять 
лет после смерти шейха Оде, но никак не могущего быть совре:менни
.ком халифа Муктадира и Манеура аль Халладжа, казненного, как упо
миналось, в 306 _ г., в то время, как Абдуль Кадыр Гилянский родился 
только в 471 г. .. ~~. 
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Таким образом, от всего предисловия остается только несомненно 
интересно~: упоминание, что автор пользовался священными ъ:ниrами 

езидов, в том числе, быть может, и таitим, Itоторые до нас не дошли 
или дошли в поздних, измененных редакциях. 

Ввиду столь вольного обращения автора с историчесн.ими факта
ми, мооiшо предполагать, что и священные Iшиrи езидо~ подверrлись 

в его редакции столь же значительной перерабОТI\е. Трудно делать Ita
IШe либо выводы из «l{ниги ОТI\ровению\; автор ее, несмотря па свои 
явные симпатии к езидству, несмотря на свое, быть может, и искреннее 
желание изложить дОI\трины езидства, настолько пропитан духом ис

.ламского богословия, имеет настолько чуждую езидству идеологию, что 
ничего I\роме общих фраз и угроз по адресу неверных у него не полу
чается. 

Как памятник еретической исламской литературы, «Книга откро
вениЯ>> иУrеет, несомненно, большее значение, че~r в качестве езпдскоfi 
свяшенной книги. Кроме имени Меле1~-'Га:vса, да и то употребленного в 
чу.ащом для езидов значении-бога, творца вселенной, ничего езидского 
в ней при самом детальном рассмотрении обнаружить невозможно. Го
раздо любопытнее «Черный список». Здесь, несмотря па обильные ие
,:тамсi\0-суфийские интерполяции, все же, проска.1ьзывают значительные 
отрывки подлинно езидских текстов. Болыпилство из изложенных в 
«Черном описке» леГенд нами уже разобраны выше. Особо отметить 

·Следует участие ангела Фахреддина (он :ащ кю-;, :мы видели, Шех Менд) 
в сотворении мира, причем Фахреддин преимущественно, как и следо
вало ожидать, принимает участие в сотворении земли и океана-преис

подней. Что же касается до Белой жемчужины, то ее ст~орее всего сле
дует отнести за счет обычной суфийокой тер:мипологии. 

Любопытно также упоминание о втором, специально езидском по
топе. Красной нитью через обе Iшиги проходит идея о воллощепии боже
ства в каждую данную эпоху в определенном лице, являющимсiЯ: есте

ственным пов.елителем и руководителем правовсрных: идея эта настоль

ко близка исламу, в оообешюсти шиитству, где на нe:ti основано учение 
об имамате, что присутствие ее в езидских священных Iшигах не остав
.:шеrr никакого сомнения на счет истинных намерений авторов их. Раз
мер статьи не позволяет нам подробнее остановиться на чрезвычаЙНО 
важном факте-упоминании имен царей Ассирии, Вавилона, Персии и 
;rщ,же Византии, бывших, юtобы, езида:ми. Налnчие пре;r1,ставлений подоб
ного рода ( сравн. легенду о Ездигер де, повелителе Константинополя) 
.llишний раз подтвt>:рж.дает, что в определенную эпоху зарождения клас

сового общества борьба :между классами облекалась в настолько оди
наковые надстроенные формы, что общность :между идентичными клас
сами в различных националъно-племшmых кол.лективах была, несо~ч
ненно, значительно ближе, чем связь между различными социаJ1ьны:ми 
группировками в пределах данного Iюллектива. В дальнейшем, с уси
.1е-нием классовой борьбы, замкнувщейся, в пределах племенной, позже 
национальной формации, с усилением poJiи государства, как орудия не 
толыtо угнетения, IIO и об'единения, связь эта, столь ясно ощущавшалея 
на заре к.лассовоrо общества, затушевывается, выплывая с особенной 
четкостью только в моменты сопиально-экономических I{атастроф. В ка
честве дериватов такого рода мы уже отмечали двойственность пле:мен-
1Iоrо названия и термина бог у нурдов (еще ра3 оговариваемся: термины 
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«Курд», «курдская среда» берутся нами условно. В эпоху, о :которой 
.идет речь, нmшки:х «Курдов» в современном значении этого слова еше 
не было). 

Итак, подвергшиеся значительной исламекой переделке, «Книга 
откровения» и «Черный список», дают, сравнптельно, немного матерю:t
ла для в;ыяснения корней езидской религии, лишний раз подчеркивая 
и освещая попытн.у сбли:аить езидетво, если не с ортодоrtсальным ш~ла
мом, то, хотя бы, с свободо-мыслящими сектами его. Более детальный 
анализ этих связей был бы, несомненно, интересен не только для исто
рии езидства-он помог бы нам разобраться в истинном характере ре
альной подоплеки обоих идеологичестшх надстроет~: и суфизма, и езид
ства, помог бы уточнить паши сведения о струrпуре передне-а:шатсi{ОГО 
общества и развитии классовой борьбы в определенные историчешше 
периоды, т_ к. несомненно, что схождения и расхождения остатков. 1Iест

ных :культов с возникшими в лоне мировой церкви ересями и се:кта:ми 

определяются, в конечном итоге, характером развитил производственных 

отношений, являясь одной из форм классовой борьбы. Не останаюи
ваясь на рассщугрении религиозных и социальных доктрин суфиsм ;t. 
отметим, что среда, в которой возню~ и развивалея суфизм, это_:_мел:кая 
тортовая буржуазия и ремесленное население городов сре;щевекового 
мусульманокого мира. 

Об этом говорят между прочим имена многих суфийсRих деяте.1rit 
(Ср. Аттар--nарфюмерЩИI{, ХаллаДж-чесальшю{ хлош;а, Хаям-па:Iа
точник и т. д.). 

Эти классы находились в естественной оппоsиции к земельныч 
феодалам, представителям государственной бюрократии и нарождавшс
муся в ту эпоху классу крупной буржуазии (преимущественно ростов
щики), с.традая больше других как при ослаблении и распаде, так и при 
усилен-ии rосударств.енной власти. Крупные потрясения, вызванные RaE 
внутренними неурядицами халифата, так п вторжениями с ВоетоБа r;о
чевых орд (турок, монголов), не могли пе нарушать материа.:тьпое благо
состояние этих классов, что, несомненно, вызывало упадочническое на

строение, разочарование в целесообразности и возможности безмяте.'IIШО
го земно•ГQ существования, попытки уйти из этого бренного , I{Оварного 
мира, «Не имеющего верности», у;силение в.ерьт в бога, пославшего че~тrо
вечеству тяжелые испытания в sемной юдоли и пагра.ждающего верных 

ему сынов в будУщей, небесной жизни. Бесполезной суетой и безрас
судством яв,'lяетrя , с точ1~и зрения суфиsма, накопление тленных л Щ)Р
ходящих земных благ. 3емное счастье непрочно: каприз владьши, набег 
военных отрядов легко могут разрушить результаты долголетних тр)-

дов. Только признание переальпости и призрачности материального 
:r.шра,_!олько разрыв с ним, все равно, какими средствами, только нn

копление не поддающихся разрушению духовных ценностей-дадут Ч•'
ловечеству .истинное и пр очное счастье. 

Аналогичные учения видим мы во всем средневековом феодаlт,-
ном мире. · 

Теми же, приблизительно, фаrzторами вызывалось близкое по врr
мени усиление религиозных движений в средневековой Европе. ОднаБо. 
будущ~~ принадлежало в.се же этим классам-тортовой буржуазии и гп
родским ремесленником. Они являлись передовыми классами феодалт,
лого :мира, тая в своем лоне элементы будущего бур:жуазноrо обществц., и, 
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несмотря на cвoiQ песси~шстичность, пдео.iiогия этпх :классов расцвела 

в пышный цветоЕ идеалистического :мировоззрения. 
Социально чуждое создателям суфизма 1ючевое и rюлуRочевое на

селение Н:урдистана. тоже не имело особых основанИЙ быть довольным 
структурой мусульманского феодального дшра. Оуфизм видел в езид
стве союзника в борьбе с социальными и экономическими формациямп · 
~rусульманского средневековья. Этим то и об'яспяются все попытки при
мирить наив.ную магически-материалиетическую религию кочевников 

R'урдистана ео стройной идеалистичесrtой копцепцией мусульмансrtих 
мистиков. Что неудача этих попыток, не шедших дадьше перенесения 
имеп оуфийских шейхов на древние божества езидоn и усвоения езида
~rи ислаыекой, вернее, суфийской религиозной по~rеш{латуры. чувствова
лась и в ту эпоху, блестяще- иллюстрируется уже привод:ившеfiся выше 
характеристикой реформатора езидств.а-шеiiха Оде, принадлежащей ав
тору сборника биографий суфийских шейхов. Мухаммеду Амину аль
Умари: «И подверг его господь испытанию одпим бедствием-появле
нием секты отступников, называемых езида:ми, потому что онn претен

дуют на происхождение от Езида. Они обожают солнце и совершают 
поклонение диаволу» . 

Хотя несомненно.· что с увеличением ко.;:rичества и раз:ме,ра обла
стей, втягивавшихся в о()щий: rtpyr хозяйственных взапмоотношений Пе
реднего Востока, усилива.'Iись э:кономичест;ие п r;,удьтурные связи: Кур
ди:стана с соседними районами, что, естественно, вызывало и измене
ние социальных и экономических взаимоотношений в самом Ъ:урдиста
не, а, следов.ательно, и изменение мировоззрения cro населения, поэто
му чуждые, быть может. вначале идеи шейха Оде все глубже и глуб;т{е 
nроникали сnерва в господствующие rшассы езидов, а позднее и в на

родные толщи. ПотерявшаJL уже аRтуальное значение старая религия 
предтюв, начала уступать место новому учению, qвязюшо.му с ней то,JIЬ·· 
r;o формально, но более близкому It ~шровоззрешпо господствующих со
циальных группировок Н:урдистана на новой стадии классовой борьбы 
(с очень большой осторожностыо можно ло:кализов.ать этот процесс пе
риодом возникновения в Курдистане феодальных взаимоотношений). 
О том, насRольr~о продолжительна и упорна была эта борьба, хотя бы в 
области смены религиозных мировоззрений, свидетельствуют до сих пор 
еще :мало обследованные остатrш езидсrшх священных текстов, сохра
нившп:хся, повидимо:му, подобно езидс.кой мифологии, главным образом, 
устно. и.1и же в сирnйско-христиансrшх в.ерсиях. В 1900 г. был опубли
tован в Рm.ш О. Джа:милем сирийш~о-езидский текст по рукописи, ско
пированной в халдейско~ монастыре Раббан Хор~rузд, ОI~оло Мосула. 
Текст этот оrщзался написанным некиюr сирийСI{ИМ священником Исаа
I\ОМ езидским Катехизисом. 

Один из образованных езидов, А. Шамилов, учившийся в молодо
сти, по его словам, у теперешнего езидского эмира-Сеида-бен-Али Бека 
Езиди, и живущие в 3акавказьи кавалы (посланники э:мира): J{авал Xy
r~iiн и кавал Илиас, говорили мне таюке о существовании, на ряду с дру
пвm священными книгаии езидства, и довольно обширного Катехизиса, 
rут~опись которого хранится у эмира в Ба'адре . Написан катехизис сти
хюrи по курдеки и, судя по отдельным, прочтенным мне на память, вы
держкам, по стилю близок к раскольничей «Голубиной книге». Если ве
рптъ словюш А. Ма:милова и кавалов, в Катехизис~ излагаются в форме 

• 
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вопросов и ответов -ряд ъ:осмогонических мифов (почему сошще светит, 
почему трава растет) и история божественного происхождения езидских 
шейхских родов. 

Мои осведомители уверяли таюr~е, что и «Книга откровrния>> н 
«Черный списою> изложены в 1-\атехизисе . Изучение er·o раsрешено 
шейхом Оде только шейхам из рода Абу-бекра ~к :к.оторо:му. кстати, пртr
надлежит и Ша:милов), причем, как любопытная: деталь, толы\о этому 
роду шейхов разрешено изучение грамоты. 

К сожалению, весьма скудные сведения:, которыми мы распола 
rа~м, лишают нас возможности сближать Ка'Iехизис с рукописью сирий
~кого священника Исаака. Не исr\лrочена однаrи возможность, что ру
копись Исаака, является сиряйским пересказом езидскоrо н:атехизиса 
или части его, тем более, что Катехизис и руr\описъ Исааr\а составле
ны в форме вопросов и ответов. Отмечал наличие этих еще не обследо 
ванных езидских текстов, не можем не отметить уже неоднОI\ратно под

черкиваемую связь езидства с сирийцами, связь столь же мало обсле
дованную. llOMf!MO выяснения: наличных элементов сiГРийсr\ого христи
анства, привнесенного, повидимому, в езидство такими деятелями, кю< 

упоминавщийся: уже Бардайцаи и священник Исаак, автор сирийского 
текста Катехизиса, было бы чрезвычайпо любопытно проследить связь 
езидства ·О :местными сирийсrшми религиозными элементами, что дало 
бы возможность основательнее прощупать социальную структуру езид
ского общества хотя: бы в эпоху усиления: этой связи. 

Несомненно, что и сирийсr..:ое происхождение реформатара езидства, 
шейха Оде, явление тоже не случайное. Указывая на зарождение и пер
воначальное развитие езидства в некоторой, именуемой нами условно, 

«курдской» среде, мы не пытались хотя: бы в самых общих чертах на
метить эту среду. Это чрезвычайно загромоздило бы и усложнило и беs 
того с.J:южный вопрос · о происхождении езидства. Подчеркнем только не 
подлежаЩllй, повидимому, сомнению факт общности на определенной 
ступени этногонического процесса национально-племенных образований 
курдов, еирийцев., армян, вернее наличие в них общих производс~енно
социальных елоев, что не могло не оказаться на общности ряда над
строечных институтов, вплоть до обшности племенных назваFий и рели
гиозных представлений. 3адача будущих работ по езидству уточнить и 
вонкретизировать эти связи, намеченные в oбiЦllx чертах в статье Н. Я. 
Марра «Еще о слове Челебю>. Нам же, для: наших целей доотаточно с 
сделанными уже оговорками глухо назвать среду возникновения езид

ства совершенно условным термином «курдснал среда», подчеркнув эрим 

местное irроисхождение езидства, в основном ни откуда не привнесен
ного, связанного с местными социальными формациями и развившегося 
вместе с ними. 

Расширение ЭI\ономических и общественных взаимоотношений вне
сило в езидство ряд элементов, наличных у соседей, переживавших выс
шие эпохи развития общества,, причем, все-же, интимные связи со ста
рой полпочвой давали возНИI\ШИМ на той же подпочве элементам несо
мненное преимущества при усвоении их I\.урдами; отсюда-наличная до 

сих пор и в жизни и в рели,rио3ной традиции 6.1изость езидетва к армян
скому и сирийскому христианству. 



101 

III. 

Сложная структура езидов-светской и духовной общины одно
временно -давала неоднократно повод к выделению их в самостоятель

ную нацию, хотя сами езиды считают себЯ курдами . «Мы курдманджи и 
держимся старой ~ашей веры-езидства. Многие из нашего народа, под 
да!\лением обстоятельств, забыли веру своих отцов и стали мусульмана
ми и христианами», говорят они. Однан.о, такое выделение езидов в осо· 
бую национальную едтnщу не лишено оснований. Даже в окружении 
родной им курдской среды ~зиды настолы{О замыкаются в иределах 
своей общины, что образуют несомненно особую национальность, если 
не в этническом, то в политическом и нультово-ре,'Iиrиозном отношении. 

Вопрос этот в значителыюй мере осложняется еще тем обстоятель
ством, что сам по себе термин нация доетаточно неопределенен. В наи
более авторитетных марн.систских трудах, посвященных этому вопросу, 
в работах И. Сталина (Марксизм и национальны:n вопрос) и В. Ленина 
(О праве нации на самоопределение), выясюrетсл сущность и значение 
нации, как исrорической категории ,<эпохи окончательной победы ка-

. питализма над феодализмом», связанной с образованием буржуазных 
национальных rо.еударств. :Конечно, нацией в этом значении признать 
пе только езидов, но и вообще курдов, моЖно только с очень большими 
оговорками, только в связи с nроникновением западпо-европейсного ка
нитализ:ма (точнее и.мнериализиа) в Переднюю Азию. 

В той же работе «0 праве наций на самоопределение» В. И. Ленин 
требовал обяза11ельноtt «Постановки вопроса в определенные историчr
ские рамки» , поэтому и приводимые выше определения нации мы дол

жны рассматривать в пределах историчесrtих paмort капитализма, когда 

образование национальных буржуазных государств замыкало и усилн
вало классовую борьбу в пределах, ограниченных данным национаm,
ным образованием. Оформление нации возможно тогда, rtorдa НI)Вая 
структура о6Щеетва (в данном случае буржуазного) уже созрела и ког
да уже уемлились противоречия в ней самой; поэтому, отвлеь:аясь от 

капитализма, мы должны видеть ~ развитии нации диалектический 
процесс, усиливающийся в те периоды, когда данпая структура обще
Ш'Ва была прогрессивна, и ослабевавшиН в период регресса и распада 
этой структуры. 

С этой точки · зрения нельзя не согласиться с С. Асфендиаровънr , 
утверждающим, что «Пара.'Iлельно о консолидацией нации идет другой 
процесс~разложения на классы, переплетение двух противоположных 

тенденций развития» (см. Восток М 22 1928 г.-Проб.:тема нации и нов.оr 
учение об языке). 

Нацией в этом значении, т. е. такой исrоричееrtой ка11егорией, н 
конкретных рамках ъ:отороii замьrnается :и развивается клаееовая борь
ба на ,протяжении несколы~их, последовательно с:мепяющихся, етруктуr 
общеетва, мы признать езидоВ., конечно, мо:жем. (Употребление в изло
женном выше значении термина нация, в связи с тем содержанием, IШ

торое присуще национальным образованиям при капитализме, несом

ненно, неудачно; но другие термины: племя, нщюд, еще :менее удобны. 
т. к. предполагают наличие кровного родства в то время, rtaк дело идет 
о социальной категории. Пока не будет придуман новый, более уд•)вле 
творительный термин, приходится поневоле пользоваться словом нация , 

принимая В.О вн:иманш') все изложенные выше оговорки). 
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Песо:мнеiШо,. что в столь длительных исторп'rеских кэ.теl·ориЯх, r~ait 
нация, переживают, более или :менее актуально, остатки предыцущи:х 
структур общества. Тюt :как процесс развития нацип, :ка:к одной из над
строеr~ процесса развития производствеiШых отношений, если не повто

ряет, :как очитает О. Асфендиаров, то в значительной мере отра.я\-аст 
историю развития общественных форм, то внешние формы современного 
езидсrtого общества могут до из:в,естной степени помочь нам воссоздать 
это общество щt более ранних ступенях его развития. 

Rа:к и в езидс:ком пантеоне, в струrtтуре езидского общества под 
привнесенной исламской оболочкой, с обычной, арабской болыrюti ча
стью, терминологией, мы находим сложный, местами еще не вполне рас
nутанный, rtлубок наслоений различных эпох:, различньтх социальных: 
формаций. Только отвлеrtаясь от внешней исламской формы, только 
устремляя внимание на выявление (подчас пережиточных) обществен
ных функций членов. еsидс:кой иерархии, нам удастся избежать неиз
бежных при формальном анализе параллелей и сближений, построен
ных исключительно на, быть мо.жет, и не случайной, по, несомненно, позд
нейшей близости езидской терминологии с номенклатурой господствую
щих религий Переднего Востока. 

В до-феодальных формах общества понятия религии (каi{ социаль
ной :катего:РИИ, а не мировоззрения) и нации часто покрывали друг дру
га. Только феодализм, усиливая значение государСIГВа, rtaк орудия :клас
совой борьбы, окончательно противопоставляет светскую власть духов
ной, религию-нации; в до-феодальном же обществе и, отчасти, в перв;ьrе 
периоды развития феодальной структуры в число элементов, обуслав
ливавших понятие нации, входит и принадлежиость к определенной на

ционалыrой церкви, та:к-же, :ка:к в ПОIНЯТИе религиозной общины вхо
дит принадлежиость :к тому или иному национальному (впоследствии 
rосударств.енному) :коллективу. 

Развитие и,п:еи :межнациональной, «мировой'> ре"1игии, в протиВОВi~С 
религии национальной, является одним из сущес.твенных противоречий 
в процесое развития самой религии, :ка:к социальной :категории. 

Стало быть, для нас не fiудет неожиданным тот факт, что члены 
езидс:кой духовной иерархии наделены в значительной мере светскими 
функциями. 3амкнутая в ра:м:ках национальной религии езидская цер
Rовь не только религиозная община, но, однов.ременно, и националь
ная, а в прошлом, вероятно, и государственнаrт орrаrш2яrщя еаидов.. 3а
вершение феодализации езидскоrо общества, внедрение :капита;rшстиче
ских взаимоотношений, в связи с проникновением империализма, дол
жны были бы привести R денационализации езидской церкви, :к распа
ду езидства, как национальной религии, к вытеснениюего :мировой, :меж
национальной религией в одной из существующих форм. ОднаRо, сам 
по себе факт загнивания империализма, а также появление на еющском 
горизонте представления о социалистчесr"'их формах общества (не sабу
дем, что неr~оторое ко.пичество езидов живет в пределах OOGP) влекут ;:;а 
собой отмирание религии, как явно-ненужной пережиточной формации 
в. быту современних езидов. 

Верховным наследственным в.1адьшой всех е3Iшов яваяется эмир, 
до конца империалистической войны оффициально приsнававши:йсл ту
рецЕим правиrельством. Он ведет от имени езидов все сношения с внеш
ним миром, ему принадлежит право собирать через своих пос.·ш"ншr:ков-
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т;авалов подать', обязательную для всех езидов, независимо от фатпиче
ского подданства последних. В делах светского характера-влаоть эми
ра неограничена, в духовных же делах-эмир тольк·о прИводит в испол-

нение постановления верховного совета шейхов, решения которого для 
эмира обязательны. 

Эмиру принадлежит также охрана единственного святилища ези-
дов-храма на могиле шейха Оде, в Лалише. . 

Po,n свой · езидские эмиры возводят по прямой линии :к омейядско
ыу халифу Езиду, сыну Муавии, который был, якобы, первым езидст:им; 
эмиром. Внешними аттрибутами эмирекой власти служат семъ медных 
санджаков о изображением Мелек·Тауса в виде птицы; езиды считаJОт, 
что птица эта.-голубь (т. :к. Тауо ло арабс:Ю!:-павлин, в европейсi-юй 
литературе укоренилось мнение, будто-бы на езидских санджаках изо
бражен павлин). Санджаки хранятся в. Лалишсiю:м храме; посланники 
эмира-кавал;ы, отправляясь в путешествие о его поручениями и sa сбо
ром податей, берут о собой один из с,анджаков, Kai{ доказательство, что 
они посланы эмиром и действуют от его имени. 

Селение Ба'адре, около Мосула, где находится резиденция эмира, 
входит в настоящее время в состав королевства Ира:ка If езидс:кий эмир 
явлнется оффициа.льны:м: представителем еsидов при иракском прави
I.ГМЬстве. 

Теперешний эми:р--Сенд-бен Али-бек·Езиди получил власть после 
долгой борьбы со своим братом, сумевшим раньше его овладе~ престо
лом. В этой борьбе Сеида-бен-Али беi{а поддерживали шейхи из · рода 
Абу-бекр, у одного из которых он скрывалея одно· время в Карее, опа
саясь лреследований оо стороны брата. 

Во главе отдельною езидского (как впрочем и каждого курдского) 
племени стоит пир или ага. Он находится по оrrн:ошению :к. вepxoвнo:I<II:V 
эмиру в оrrношениях в.ассала к сюзерену. Посланник эмира-кава.л. при
бывая в племя, действует в делах административных и экономических 
через посредство главы племени. При мире существует племенной совет 
шейхов, постаноJ?ления которого осуществляются миром и так :ше обя
зательны ддя последнего, как решения верховного суда шейхов. для 
езидс:коrо ::>мира; постановления же верховного суда шейхов выполня
ютс-я непосредственно верховным эмиром через его посланников-каШ~

лов и вассалов-миров, без санкции племенного суд11 шейхов. К сожа
лению, эта сторона вопроса-взаимоотношения главы племени и вер

ховн:ото эмира-в наличной литературе по езидству совершенно не раз

работана и отсутсrг:вие фактического материала не позволяет детализи
ровать этот вопрос. В настоящее время, в связи с теrм, что езиды не 
представляют собой самостоятельного государственного образования и, 
фактически, в зависимости от сrгруктуры того государства, в состав :ко
торого они в.ходят ~Ирнж, Т'тnтшя, Персия, СССР) . подчиняются налич
ному аппарату власти, лишенная своего реального основания власть как 

верховного эмира, так и пира в значительной степени, а :местами и со

все:м ослабла. 
В вопросах религиозных как в:ерховный эмир, так и пиp:fri стоят 

не выше простых мирян-мюридов и предписания езидской цер:кви в от
ношении шейхов и :миров для них сто.ль же обязательны. как и для: :ми

рян. 
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Несмотрл на тесную связь езидского эмирата со стр,п;т~']Юй решr
гиозной езидской общины-эмир является фактическим выпоJтнителем 
верховного оуда шейхов,-все же, в нем нельзя не усмотреть светского 
по преимуществу (I\ак впрочем и: в ис.1аме) института, возникновение п 
развитие которого совпадает, повиди:мому, с процессо:м феодализации 
не толыю езидского общества, но и всего Rурдистана, где мы находим 
во главе курдских племен тех-же миров, и по пазв.ани:ю и: по Ф:ункциям 
аналогичных с езидСiшми. 

Термин эмир так же, ка11- и ряд фа11.тов из :истории мусульманСiиrо 
средневековья, говорят о заимСI!'Вовании этого института из исламской 

государственности. в Iюторой эмират играет столь важную роль. 

Более основательная · проработка источников по истории мусуль
маСI{ОГО срсдневеновъя ,тщ.тта бы нам, вероятно, воз~южностъ восстаноыггь 
И ПJЮСЛ·(:ЩИТЬ ИСТОрИЮ ВОЗНИIШОВеНИЯ И ЖИЗНИ С3ИДСКОГО эмирата; В 

частности, несомненно прав проф. А. А. Семенов, обращающий внима
шrе, в связи с генеа.rтогией езидских э:миров, возводящих ,свой род по

добно шейху Оде к омейядским халифам, па последнего омейяда,-Мег
вана JI, который до вступления на престо.::r в 121 /744 г. управлял в тече 
ние одиннадцати лет северной Месопотамией, Арменией и Азербайджа
ном и по материи был курдом. Если не 11, омейядам :irепосрел;ственно, то 
к одному из исламских владетельных родов, бывших на:местннБ.ами 
центральной власти в Rурдистане, генеалогия езидсi\ИХ юшров 1rо~т~ет 
быть, несомненно, возведена без особенных натяжек 

Во ·встюм случае, рассматривать историю esидcitoro эмирата вне 
процесса феодализации всеrо населенного нурдаып района Малой Азии 
а, стало быть, вне истории развития общественных форм и.х соседей. не 
представляется возможным. :Конечно, необходимо учесть при: этом те 
конкретные особенности, в частности кочевой быт 1\урдов, которые при
давали соответствующую окраску всему проuесоу. 

Подробное рассмотрение этого, до сих пор еще не разрешенного 
вопроса, завлекло бы нас слишком далеко от , основной темы; для наших 
целей совершенно достаточно указать на момент вознтшовения эмира
та у курдов, в частности, у интересующих нас езидов , тем более, что, не
смотря на громадную роль эмира в езидстве, функции этоrо института 
не вытекают непосредственно из струт{туры езидского общества и при
внесены извне в связи с отмечавщим·ся выше процессом феодализанmr 
Курдистана. 

Основные 'ШНЫ езидской духовной иерархии-шейх и пир. И то 
и другое звание переходит тошы~,о по нас;,'Iедству, по наследству же пе

редаются и приписанные I{ данному роду шейхов или пиров миряне
мюриды. Переход мюридов от одного шейха или пира к другому-кате
горически запрещен; вмеr:те с тем:, шейх и: пир не в праве ОТI{азаться от 

своих мюридов или переманить It себе новых. 
Как шейхов, так и пиров езиды насчитывают по семи родов. Име

на шейхских родов совпадают с именами семи сотворенных богом аше
лов и с именами семи учеников шейха Оде. Имена эти следующие: Ш€ЙХ 
Gинн, шейх Шамс, шейх Фахреддин, шейх Саджадеддин, шейх Нас
реддин, шейх Хасан и шейх Абу-беitр. Иногда, впрочем, считается, что 
роды шейх Сипи и шейх Хасан восходят к одному роду-шейх Сини. 
тогда прибавляется седьмой род-шейх Менд, восходящий в первом ва
рианте к роду шейх Фахреддин. Расхождения эти JТeri{O об'яснимы, ес,;rи 
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:мы вспомним, что по езидш .. ой космоrоншr в. первы:ti: день бы.JI сотворен 
Мелек-Таус, к которому не восходит ни один из шейхских родов, а в 
число семи учеников шейха Оде надо, повидимому, включать и его са
мого, тож.е не ставшего родоначальни:ком какого-нибудь шейхекого рода; 
сакральная цирфа семь получится, ес.лr принять в расчет «Шейха над 
шейхами», ведущего свою генеалогию от шейха Синн. Несrtолыю ту
:\Шннее раздвоение родов шейх Менд и шейх Фахреддин; здесь, пови
димому, об'яонение надо искать в неоднократно уже указывавшейся 
двойственности: самой курдской среды: :как раздваиваетсл племенное 
божество-Езид и Челеб, раздваивается и боr преисподней; один из этих 
двух боrо~ уцелел под своим старым :и1rене:м-Менд, а другой, потеряв 
подлинное имя, дошел: до нас в виде исламского Фахредди:на. 

Имена семи родов пиров до сих пор еше не выяснены; известно 
только, что один из них носит имя «Пира ветра» (Пире-бад), а другой, 
явллющийсл родом пиров над пираыи, именуется родом «Пира сорока 
диров». Некоторые, правда, нуждающиеся в проверке, данные застав
ляют думать, что остальные роды пиро~ носят названия огня, воды, 

земли, солнца и луны или звезд. Впрочем, не исключена возможность 
наличия других имен родов пиров; так, например, в 3акавказье :ж,ивет 
пользующийся громадной популярноотью род пиров Буб или Бильзе
буб, считающий себя ветвью рода пиров огня. 

Каждый ези:д, в том числе и пир, имеет своего родового шейха и. 
включая: шейхов., своего родового же пира, которые являются ero руко
водителями во всех случаях жизни и т~оторых оп содержит своими при

ношенилми. Пiейхом для всех шейхов является уже упоминавшийся вы
ше род «Шейха шейхов», «Шейха на;J; шейхамю>-род шейхов Синн. 
Шейхи из своих доходов содержат род «Шейха над шейхами» и, в с~ою 
очередь, последние являютел руководителями в делах веры для всех 

остальных шейхских родов. В отношении пиров аналогичные функции 
«пира над п:И:рами» присвоены род? «Пира сороrш пиров.» . Е:зиды-м:и
рлне, как правило, не могут быть мюридами родов «Шейха над шейха
МИ» и «пира над п:ира:шr». 

Надо также отметить, что распреде.11ение езидов по племенам не сов
падает с распределением мюридов по родам шейхов и nиров: в разных 

племенах могут быть одинаrшвые роды шейхов пиров, а принадлежащие 
к одному и тому же племени езиды могут быть :мюридами разных шейх
ских и п:ирс.ких родов~ В отношении оседлых езидов то же самое несов- · 
падение наблюдается в связи с территориальным делением-мюрид 
сплошь да рядом живет в одном селении, а его шейх или пирс-в дру
гом. Встречаютел це.лые деревни, в которых не живет ни одного шейха 
или пира (последнее чаще, т. к. пиров, повидимо:му, вообще меньше), и 

·есть деревни, население которых сплошь состоит из одних шейхов, напр. 
отмеченная еще Егиазаровым деревня шейхов, Гунли-шейха, в пределах 
теперешней СОР Армении. Не совпадают та:к.же :мюриды шейхов :и П:И· 
ров; мюриды одного шейха :мог~'Т бъттъ мюридами разных пиров и па· 
оборот. Наконец, мюридство самих шейхов :и пиров :мo:rrteт не совпасть 
с мюридет~ом приписанных к ним мирян. В случае, если у шейха или 
пира имеются несколько наследников, род его :и приписанные I{ п&му 

мюриды разделяются, или же, что бывает пов;ид:имому чаше, звание 
переходит It отартему из сыновей, а остальные остаются шейхn.:ми и п:и
ра:м:и: без мюридов (так, повиди:мому, образоl3.ались населенные сшишь 
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безмюридными шейхами деревни). Пиры могут вступать в брю~ толы;о 
с дочерьми пиров, а шейхи--с дочерьми шейхов; браки· между пира.~ш 
и шейхами и между теми и другими и мирянами-категорически запрс
щаmтс.я. Род шейхов и пиров при заiшючении брака роли не играет, хо
тя некоторые из родов и закmочают браки толыщ в пределах своего ро-
да Помеднее-«не обязательно, но желательно». · 

Трудно разграничить и точно установить фyНIЩhJI шейхов и пи
ров. Оли заботятся о чистоте В.еры своих мюридов, -следят за вьшолне
Imем ими предписаний религии, направляют их на истинный путь, вы
полняют несложные требы езидов (обрезание, свадьба, похоролы), тре
бующие обязательного присутствия «·своего» шейха или пира, обязанно
сти которых состоят главным образоы в чтении молитв; всякое торжr
стnо, связанное с обычным в езидской среде угощением, также не про
ходит без участия шейха илн пира, освящающих своим присуrствием п 
чтением молитвы торжественную трапезу. HeRO'J:opыe из треб соверша
ются обязательно шейхом, другие только пиром, большинство же может 
бы'!Ъ выполнено любыы из них. Если пир или шейх не могут выполНИТI, 
требу лично, они поручают ее выполнение соседнему шейху или пиру: 
плата же за требу обязательно идет своему. В некоторых случаях раз
решается прибегать вмоо~о «своего» шейха к определенному шейхекому 
роду, например, при наличии обета (в случае рождения ребенка пос.iтr 
до<-:rrого бесплодия) оовершение обряда о6резани.я l'"овершаетс.я опреде
ленным шейхским родом (в 3акавказьи обычно родами шейх Ха~ап 
п.тrи шейх Шамс); совершивший обрезание шейх: становится вторым 
шейхом этой семьи под названием «Шейха обрезанию> (Шехе-быск). 

И пиры и шейхи собирают со своих мюридов, помимо платы за тре
бы. подать, размер ItОторой точно не установлен и зависит от щедрости 
и благосостояния мюридов. Некоторым шейхским родам присвоено кромf' 
того право оеобых поборов. Тюt. род;v шейхов Раш, т. е. шейх Шамс. 
принадлежит, по крайней мере в 3акавказьи, преимущественноо право 
собирать весной так называемую «Жертву солнцу» (I{урбоно-птамс)~ 
по одному .ягненку с дыма. 

Повидимому, главным различием между шейхом и пиром слу:жит 
отс.утствие административных фушщий у пира. Шей.'{ мо.жет наложить 
на своего мюрида любое наказание, В.ПЛОТЬ до изгналид его из езидской 
общины; отлученный от церкви езид может быть принят обратно толь
ко отлучивпшм его шейхом; в случае, если смерть последнего с~1учитоr 
до обратного прИR.яти.я провинившегос.я мюрида в лоно езидства, от л~-
чениый остается со всем своим потомством навеi{И изгнанным из ези.1· 
ской общины. Независимо от родов, к которым они принадлежат, шt-й
хи племени собираются для разрешения крупных вопросов на уже упо
минавшийс.я совет шейхов, постановления которого выполняются rла
вою племени. Однако, совет шейхов не может отменить принятого шел
хом решения в отношении своего мюрида. Вопросы, вЪтходящие за гра
ницы племени и носящие общееаидекий хараЕ.тер, переносятся в веr
ховный сов.ет шейхов. Верховный совет шейхов находится при езидском 
эмире и состоит из представителей всех mейхских родов. Решения веJ)-
ховного совета шейхов обязательны для всех езидов, и въшо.::rняrотr}.Т 
эмиром; но и верховный совет шейхов. не может оnrенить rешения, прп
н.ятого шейхо:и или советом шейхов п,'Теыени. 
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Пир, в отличие от шейха, воздействует на своего мюрида толыш 
nутем увещевания: «ПИР твой-наставник твой», говорят еsиды. Ника
RИми административными функциями институт пиров не обладает, от
сутствуют у пиров также и общественные орrанизадии типа совета 
шейхов. Однако, лишенные грозных атrрибутов mейхов, пиры пользу
ются громадным влиянием среди езидов; к ним чаще, чем к шейхм1, 

прибегают за разрешением спорных вопросов, на авторитет пира ссы
лаются чаще, чем на авторИтет шейха. Пиры же являются, повидимому, 
главными хранителями езидских священных текетов, сохраняемых ими 

в устной передаче-«в тетради груди», по образному выражению оои
дов; поэтому даже шейхи, для обоснования св.оего решения , часто при
бегают к помощи пиров. 

НИЕа.Ких специфических норм поведения езидская религия по от
ношению к шейхам и пирам не знает: впе выполнения описанных в.ы
ше религиозных функций еsидское духовенство .живет общей жизныо 
с мирянами .и никакими преимуществами в общественной и экономиче
ской жизни обществ.а не пользуется. 

Те из шейхов и пиров, которые пожелали бы отдать себя целиком 
на служение богу, могут это сделать путем выполнения ряда обетов
нестяжания безбрачия и т. д.; в таком случае они именуются факира
ми или даврешами (дерв.ишами); фаi{иром мож.ет стать, при условии вы
полнения обетов, не только пир или шейх. но и .~:побой иs мирян. Звание 
факира или давреша не наследственно и включать его в. качестве осо
-бого чина в еsидскую духовную иерархию, как это часто делает-ел в ев
ропейской литературе об езидах, вряд ли возможно. Выяснение возник
новения и роли этого института в еsидстве д&тrо бы чрезвычайно лю
бопытный материал для сличения с дерв.и:шизмом в исламе, но, к со
жалению, и здесь размер наших сведений об е3идских . фак~рах и дав
решах настолысо ограничен, что делать каi{Ие либо выводы пока пре
ждевременно. 

Арабский термин шейх и его персидекий эквивалент-пир, со зна
чением старик, старшина, в исламской и, в особенности, в еретической 
суф:ийской терминологии-означает духовного наставника, старца; мю
рид в той же терминологии употребляется в значении ученика, по
слушника. 

Таким образом, как будто бы следует утв.ерждать, что :и институт 
шейхов и пиров получен езидами подобно эмирату из ислама. Однако, 
в этом случае дело обстоит не совсем так, и вот почему. 

Указывая на зависимость езидского эмирата от аналогичных го
сударственных институтов мусульманского мира, мы указывали также 

. и на реальные основания этой зависимости-феодализацию кочевого 
насе.т~9ния Rурдистана, происходившую под несомненным В.Лиянием ис
ламской государственности. Другими словами, переход J{ .феодальным 
формам общества, вызывая соответствующие изменения структуры пос
леднего, требовал и соответствующей номенклатуры, которая несомнен
но заимствовалась извне, от уже имеющих ее соседей; в. отношении же 
шейх® и пиров мы должны, прежде всего, признать отсутствие подоб
ной связи с элементами феодальной структуры курдског·о общества, 
т. е.---QТсутствие реальных :предпосылок к перенесению этого института 

R езидстве из ислама. !\роме того, во-первых, само по себе заимствование 
термина, в особвиности столь распространенных на мусульманском Вое-
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TOI\.e терминов, как пир или шейх, еще не указывает на заи:мс.твов.аюн· 

самого института, ведь сам то те:рмИR «с.тарец» живет в исламском ми

стицизме в двух форыах-шейх и пир-однаю\ из этого еше не делает
с.я: вывода о заимствовании персидс.кимп суфиями с.тарчества у араб
с.ких или наоборот; во вторых, даже если признать факт заимствования 
езидством института шейхов и пиров из суфизма, то немедленно возню;
нет вопрос: а в суфизме он откуда~ 

С достоверностыо можно утверждать толы:о одно: суфизм не по
лучил старчество от ислама. Корни сrrарчества упираются в :местные, до~ 
исламские традиции и усиливаются там, где эти традиции сохранйJrйсь 

в силу ряда причин, полнее, где они еще не потеряли своей актуалмю

сти и были связаны с еще не отживпш:шr фop~rюru обществ.а (сравн. 

например, движение шейхов в Мазандеране в XIV в.). В таком случае 
приходится считать старчество продуктом месmой, доисламской среды 

и видеть в этом институте, как и в суфизме, реакцию :местного общества 
против элементов ислама. Roпe';IHO, можно говорить при таких обстоя
тельствах об общнооти отдельных моментов в суфизме и в езидств.е, но 
нmшк не о то.ждественности того и другого, и из этого еще не вытекает 

возможность, а тем более необходимость заимствования езидством целых 

институтов суфизма. Наконец, в-тре1ъих, институт родовых шейхов и пи
ров нас.только тесно увязан с остаn{ами родовых переживаний в езид

ст~ом обществе, что если допустить заимствование этого института из

вне, придется допустить и заимствование всего родового строя езидами. 

точнее, тем этничесrш:м r"о.тr.'Теiстиво:м, из J~оторого образова.nись езиды: 
однако, для такого предположения у нас нет решительно ПИI\.а:r;tих дан

IIIЫX. 

Итак, с несомненностью можно утверждать толы{о одно: под внеш
не исламской оболочкой шейхов и пиров скрываются остатr<и старого, 
до-феодального местного института. 

Если езидская традиция, уrшзывая па шейха Оде и па ero ученп
ков, I\дr{ на родоначальников се}.jи шейхсrшх родов, обмалвливается по
путно чреватой последствиями связыо тех же шейхских родов с езид

скими божествами-строителями :мира, что находит свое отра.ж:ение н 
в специфических функциях пеr{оторых пз этих родов, например, рода 
шейх Шамс, то о происхождении института пиров :мы не имеем абсо
лютно ниrшких сведений. Больше того, оффициа.тrьное езидство даже юtт;
то замазывает, затушевывает этот институт; например--«Черный спи
сою> предоставляет nиnv ТОЛЬI\.О надзор за соблюдением постов и при
ческой; это .же отодвиrание пира па второй, по сравнению с шейхом, план 

выступает и в лишении его административных фунrщий, предоставден
ных только шейху. 

Таким образом, несмотря на близосТh религиозных фушщиtt шеН
ха и пира, между ними наблюдается Iщкой-то разрыв, по.лучается впr

чатление двух, параллельна действуюших, по пе одновременно возниг

ших, ИНСТИтуТОВ, ИЗ J{ОТОрЫХ ОДИН-ШейХИ, ОбЛадаЯ R)П.ПТШТСТ]lаТИВПЫ:\ПI 
функциям, оттесняет другой-пиров, ;nштенных этих Ф\ш;циii. :iто впе
чатление еще усшшвается, если :щ;помнить то песовпадение в распреде

лении мюридов между шейхами и пира:ми, на I{оторое уrщзътвалось выше. 

В свою очередь, песовпадение распределения :мюридов между обои
ми институтами с общественной организацией езидов по шrеменам, воа

r.тrав.чяемых мирами, застав;rrяет искать причину . возниыювrпия: ;.)ТИХ 
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институтов в общественных струюурах, предшествовавших феодализму. 
Больше тоrо, в связи с последующими изменения:11и в структуре езид
сrюго общества произошло весьма любопытное расслоение в преде.;:rах 
самих I{аст шейхов и пиров, одни из них, большей чаетью припад.лс'iШ1-
щие к пользующимся: особой популярностью родам или чаетям рода, 
имеющие большое число мюридов или находящиеся при резиденции 
в.ерховноr_о эмира, яrnвут, в основном, за счет доходов, получаемых ими 

с мирпп, и образуют ясно выраженный класс духовенства со всеми при
сущими ему качествами (сюда же надо отнести и кавалов, о rиторых 
речь ниже), другие же, и их большинство, обладая всего только одной 
пв,умя семьями мюридов, Jшшены Еозмож.ности жить на их счет и ве

дут обычное для езидов хозяйство · кочевншй-скотовода или земле
дельца, а иногда опускаются даже до положения наемных батраков, nа
стухов и т. д., при всем этом они сохраняют свое духовное звание и про

Дошжают выполнять присущие им функции по отношению к евоим мю
ридам. Подчас на этой почве приходится наблюдать курьезные елучаи, 
когда зажиточный I{урд целует предв.арительпо руку у своего пастуха

·обедневшего шейха, а затем учиняет ему разнос за потерянную овцу. 
Было бы преждевременным при наличной скудости материалов 

заниматьсл тоrчной локализацией той структуры езидского общества, а 
стало быть, и наличным в ту эпоху хара-ктером развития: произволетвен
ных отношений, которые вызвали к жизни институт шейх-ов и пиров. 
Можно с достаточной долей вероятности утвершдать тоЛЫ{О, ттто 

1. Институт шейхов связан с культом етарых божеств езидс:кого 
пантеона, что выступает особенно наглядно в тех случаях, когда удает- -
ся nроследить Таi{ОГО бога вплоть до его жизни под исламской оболоч
кой (шейх Сини, шейх Ша:мс, шейх Фахреддин). 

2. С таiшы же rtулыом аналогичных, а быть мож.ет, п тех же самых 
-богов связаны, повидимому, и пиры. Уже отмечавшийся параллелизм 
в функциях шеfrхов и пиров следует, повидимому, рассматривать, I{ai\. 
результат возникновения: этих институтов в различных социальных 

группировках одной и той же среды, которую мы до сих пор именовали 

условным терминшr «курдская среда». 

3. К :моменту реорганизации езидства шейхом Оде заi{аiГпшалась 
борьба за господство между шейхами и пирами; победа в. этой борьбе 
осталась за шейхами. Вызывалась она, повидимому, I{акими то Измене
пиями в структуре тогдашнего езидского общества. Реформ::~ шейха 
Оде, закрепив власть в. рут{аХ шейхов, ОI{Ончате.льно лишили ее пиров. 

4. К этой же эпохе надо отнести возникновение верховного суда 
шейхов, созданного по образцу уже сушествовавших племенных: сове
тов. Что же касаетсл последних, то они, повидимому, заменили собо·ю ро
довые советы шейхов и, быть может, пиров., потерявших евои админи
стративные фуmщии почти одновременно с заменой родовых советов 
племенными, более соответствующими вновь возникшей общественной 
форме. 

5. Термины шейх и пир заимствованы езидством, I{ai{ и многие дР~'-
1rи:е религиозные термины, из еретических еект ислама и вытеснили 

не дошедшую до нас, старую терминологию. Случилось это, вероятно, не-
3адолrо до реформы шейха Оде. 

Следующую за пирами и шейхами ступень в езидс:кой духовной 
иерархии занимают J{авалы-посланники верховного эмира. Развозя 
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по езидским се.'Iениям и кочевкам приказы эмира, собирая причитаю
щуюоо ему подать и творя именем эмира суд и расправу в мелких во

просах, кавалы я.в.ляются носителями живой связи центральной езид

скоn законодательной и исполнительной власти ~верховный совет шей
хов и юmр) с разбросанными членами саидекой общюiы ; в религиозно~ч 
отношении кавалы лишены права самостоятельного выполнения треб, 
:за ис:ключенлем чтения молитв. 3вание :кавала таi{ ~ъ~е, I\.ai\. и звание пи
ра и шейха, наследственно; бран.и :кавалы могут совершать толы\.о в 
пределах своей :касты · *). Являяеь по роду своей деятельности постоян
НЫМ!! и обязательными посланню{ами эмира, :кавалы населяют две де

р~вни возле Лалиша. 
Внrшшш аттрибутом посланного эмиром кавала является уже упо

минавшийся сапд"ltа:к-медное изображение Мелек-Тауса в форме пти
цы. Всех санджа:ков семь, хранятся они в храме, в Лалише. Отправляясь. 
в путь по два-три человека, :кавалы берут с собой санджа:к и раз·ез
жают с ним от селения :к селеншо, от кочевки :к :кочевке. В'езд кава.ш:в 
в селение сопровождается неi\.оторой помпой. У же издали кавалы на
тmнают играть на музыкальных инс-трументах (флейта и тамбурин), 
вредупрежденные заранее об их прибытии жuтели селения выходят на

встречу. Хозяин того дома, в котором намереваются остановиться :кава
.-JЫ, обязательно разувпmсь, берет хурдшин (переметная сума) с санджа
ко:м II вносит на с.пине в дом; кавалы с пением молитв вынимают с.анд

жа:к и ставят его в углу на возвышение. :К. дому начинают стшшться ези
ды. Входя в дом, езиды делают земной поклон, целуют сапджак . и вру
чают :к.авалам подать эмиру. В продолжение всей церемонии кавалы 
поют мо.'Iитв.ы, прерывая временами пение, чтобы поторговаться относи

тельно размера подати с оказавшимел чрезмерно с-купым езидом. Попут
но производится кавалами торговля землей с могилы шейха Оде, спре
сованной в форме небольпmх шариков. По окончании церемонии по:кло
нения изображению Мелеi{-'Гауса, I\.оторая тянется дня два-три, :кава
лы сообщают нас-елению повеления эмира и разрешают именем эмира 
ме.::rкие споры и распри, за что берут особое вознаграждение. Содержа
ние Iшвалов, во все в.ремя пребывания их в путешествии возлагается 
на верующих езидов и является делом богоугодным. 

Tai\. :как ~бор податей поручается эмиром кавалам в форме от:ку
па., то довольно значитеv::rьные излишки остаются в кармане последних; 

поэтому то, а также вс-ледствие того, что находящийся в частых рез'ез
дах кавал лишен в.озможности заюrматься своим хозяйством, жи:вя 

большей час.тью на доходы, nолучаемые им от верующих, приходится 
причислять :кав.алов, наряду с уже упомянутой груnпой шейхов и пиров, 

к вновь выделившемуел в езидстве классу духовенства. 

Кавалы, не связанные, I\.ак и эмир, со старым де.1ением езидсi~ого 
общества по родам шейхов и пиров, представляют собой институт срав
нительно новый, вознИl{ШИй, повидимому, в связи с реорганизацией 

езидства при шейхе Оде. Однако, сильные еще в ту эпоху пережитии 
старого родового езидства заставили прис.воить наследственность зва

ния и :кава.1а:м. 

i<·) До сих пор не выяснено, - распространяется ли на кавалов обязательный 
в езйдстве мюридизм по отношению к шейхам и пирам и, если распространяется, 
то в каком виде. 
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Таковы в Общих чертах основные чины езидской иерархии. Кроме 
них езидство знает еще следующие институты: 

1. Ахунд-учитель, наставник юношеетва, ахундом может быть 
Е.аждый езид, независимо от происхождения, обладающий достаточным 
познанием в догматах езидской веры. 

2. Кочак-ведун, прорица-тель; им д~1ается любой езид, преиму
щественно мирянин, если ·в нем обнаружится споеобиость предс:казы
Б.ать будущее и «творить чудесные дела». Оффициальное езидство пре
доставило «Исполненным духа>) кочакам право выполнять хозяйствен

ные работы в Лалишском х,раме и дало им Б. качестве аттрибута верев
ку, носимую :кочаками вокруг пояса. С кочаком-бесноватым ведуном, 
колдуном, спусrкаемся мы до эпох еще более, древних, чем эпоха возни
кновения шейхов. и пиров. Сближение кочаr{ОВ с одноименными культо
выми институтами :Кавказа дало бы нам чрезвычайной важности мате
риал для выяснения мноГих моментов доистории езидства.. 

3. Организация женщин-факиров. О них так IIЩ кан. и о суще
ствовании специальных дервишеСI{ИХ орденов в еsидствf' , имеются от

дельные намеrш в. со'ЧИнениях путешественников и сводных работах по 
езидству. Однако, сведения эти настолько отрывочны, что трудно дalr\e 
свести их в сколько нибудь стройное целое. 

Подвергаясь многовековому воздействию экономически и культур
но более сильных соседей, отстаивая втечение этого плительного процес
са право на самостоятельное сушествование, подчас в.зрывая иsнутри 

идеологические формы своих противников созданием еретических сект 
и религиозных анти-ортодоксальных движений, езидство, в силу диа
лектического хода процесса, само усваивало общественные и экономй
ческие элемщ=rты своих врагов, видоизменяя соответствующим образом 
свою структуру. Вызванное этим усиление противоре'-шй между старой 
формой и новым содержанием езидского общества нашло свое отраже
ние в реформах шейха Оде. В своем месте мы подчерrшвали, что эти 
реформы, узаконивая и освящая происшедшее изменение стр~тr"туры 
езидского общества, явились в то же время пoпы'l'I~ofi при:мирпть ~1~-
суль:манство с езидством, так как противоречия между культурными 

районами халифата и кочевым населением :Курдистана не были I{ этому 
времени (XI-XIII вв.) еще ию·киты; но, конечно, эта попытка была ::за
ранее обречена на неудачу. Даже принявшее исламскую оболочку (прав
.'Iа , с сильным налетом близкого к езидству по корням еретичесн.ого оу
физма), езидство продолжало противопоставлять себя исламу, тart же, как 
мусульмане---жители соседних культурных облаетей не .могли не видеть 
в экономических и культурно более отсталых еsиДах (да :и вообще кур
дах) естественного тормоза к бесперебойному развитию производствен
ных и общественных отношений. Поэтому, об'исламившийс:.я бог (или 
боги) езидов, все же, продолжал оставатьсл не тем богом, не Аллахом и 
даже не богом близких по общественному и экономическому уровню 
развития христиан. 

Окончательное отождествление еsидокоrо бога с исламсr{ИМ Алла
хом не удавалось даже явно симпатизщювавшему езидству автору ре

формы, шейху Оде. Для абстрактного мыш11ения мусульмансюп бого
с;тrовов оставался один выход-низвести езидского бога до диавола
шайтана, что и было проделано с достаточной для того времени логич
ностью и убедительностью; непрекращавшаяся: рознь межд.у адептами 
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с.зидства и ислама одобрила и узаконила это пере:мсщение и езиды пре
вратились в «гнусную и противоестественную» секту помонню<.ов дна

вола. Они продолжали настаив.ать на своем божественном происхожде
нии-тем лучше, значит, и сами то они исчадие ада и порождешrе диа

вольс:кое, значит-потеряна всюшя надежда обратить езидов в лоно 
лравоверия и уничтожение сынов шайтана стало делом богоугодным. 

Те же пр~ны способствовали возведению на езидов столь же ло
гичного обвинения в причастип их :к убиению святых мучеников шиит
ства-Хасана и Хусейна, сыновей Али; езидский бог-Езид обратился, 
благодаря созвучию, в «неверного и нечестив.оrо» омейядсrtого халифа 
Езида. 

В сущности, это не больше, ка:к второй вариант все той же попыт
ки изгнать из ислама об'исла:мившегося бога езидов. 

Разбитые в этой борьбе за национальное самосохранение от надви
гав.шейся угРозы ассимиляции их более высокими по культуре соседя
ми, борьбе, в rtоторой к эrtоно:мическим и общественным предпосылка~[ 

примешалась и религиозная ненависть, езиды, в rtонце :концов, и сами 

всерьез поверили в отrtрытые мусульманскими богословами «гнусные 
Еачества» своего бога и тоже переименовали его в диавола, вернее, сбли
зили исламсЕого шайтана со евоим старым богом; отсюда-упорное не
желание езидов поносить или осЕорблять диавола, благочестивый 
страх перед именем шайтана, с rtоторым срослис.ь представшния о Ме
леЕ-Таусе, выставленноы еще шейхом Оде на первыrr плап в езидСI\ОЫ 
пантеоне. 

Подкрепленное не забытыми: еще фаЕтами из историп возНИiшов.е 
ния в исламский период езидсЕого эмирата шиитское отождествление 

Мелек-Езида с халифом-Ези:дом способствовало дозведению генеало
гпй езидсrtого эмира и реформатора езидства, шейха Оде, :к омейядскиы 
халифам. 

Попытки шейха Оде и его учениrtов сблизить культ остальных бо
жеств езидского пантеона с почитанием деятелей исламского мистициз

ма были менее удачны. От непонятных для езидов почтенных старцев
суфи:ев оставалиеь только звучные имена, довольно легко, впрочем, при
сваивавши:еся езидсr"'им богам вза,\tеП старых. ~' ·,т.:с ;щбr-.шавшихся. на
званий; тart, шейх Синн переименовался в шейха Хасана, шех Менд, 
сын Фарха, в шейха Фахреддина п т. д. Несколько особнmtом, пожалуй, 
стоит связанный с дервишесr"'им орденом мевлеви-Шамседдип; лю"5о
пытно, что и переименование в этом случае произошло не на почве фо
нетичесrюй близости, Rart: Хасан-Си:нн, Фарх-Фарх, а путем перевода 
етарого термина на арабский язьш. 

Постепенно усилив.авшееся под влиянием :к,ультурных районов 
проникновение элементов феодализма, усилив феодальную В.Ласть эмира. 
надломило остатки родовых институтов в ези:дстве и, вместе с тем, вету

пило в противоречие с отставшrni от роста общеизвестных инетитутоn 
развитием производственных отношений в Rурдистане. Вновь ОТТОЛI\
нувшись от ислама, rt которому тянулись подвергнувшисся процесс~· 

феодализации общественные группировки, езидств.о осталось выразите

лем идеологии rшассов-носителей: отсталых производственных отноше

ний и вступило в новую rtоллизию с исламом. 
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Исход последней борьбы был несомненен: экономически п куль
турно более сильные- формации с необходимостыо должны были дока
пать езидсrrво, упорствовавшее в своем желании повернуть колесо исто

рии назад, к до-феодальным общественным отношениям. 
Появление на Переднем Востоке европейского империализма, спло

тившего в борьбе против себя все до-капиталистичеСiше группировки, 
оттянуло было на время момент окончательной гибели езидства. Одна · 
ко, разрушение не только до-феодальных, но и феодальных производ
ственных общественных отношений, превращение всего Переднега Во
стОI{а в одну из колоний международного капитала, лишили езидство 
ero последней опоры. На смену приходят новые общественные форма
ции, новые классовые группировки. 

Попытки шовинистических rлав.арей курдского национального дви
жения опереться на империалистические державы-обречены на· не
удачу. 1 , 

Назад, к до-феодальному обществу!-был старый лозунг езидства. 
Вперед, к социализму!-единственный возможный лозунг нов.ого 

f~урдястана. 



(. Райлэндс. 

Был-ли Иисус известен иудеям? 

от· редакции 

Последие~i иартой sащитиииов истори-чиости Иисуса после 
mo~o, uau въtясиилосъ, •tто истори-чесио~о Иисуса ие suaeт да:J/Се 
первоисто'Чиии христиаиства-послаиия, тщ, иазываемоzо, Павла, 
а свидетелъства о ием у историиов то~о времеии: Иосифа Фла
вия, Светоиия, Тацита и др.,-"блто-честивые" христиаисиие 
·подлти и вставии, осталисъ ссъtлии иа то, -что о ием, .тибы, 
упомииает тqлмуд. Rm' обстоит дело и здесъ, ответ ua это дает 
предлаzао.tая иеболъша.я истори-чесиая справиа Г. Райлэидса, пред
ставител.я аиzлийсиой :мифолти-чесиой шиолы, взятая иа:м.и из eta· 
1шuzи-,.Развитие христиаиства" (G. Rylands-,,The Evolиtion of 
Christianity", 1927 Ц. 

Если бы Иисус жил, спорил с Rнижниками и фарисеями, был прису
жден синедрионом на казнь, раввины, несомненно, были бы осведомле· 
ны о нем независимо от христиан и так или иначе упомянули бы в та.;r
муде. Полное отсутствие такоrо упоминания было бы решающим доказа
тельств.ом, что Иисус не существовал. Но даже самая консервативная (по
повская) :критика вынуждена признать, что талмуд об Иисусе, вне еван
гельского источника, ничего не знает. 

Исторической критики среди раввинов не существовало; их умы 
были целиком поглощены изучением «Закона» и толкованием ветхого
завета. Когда они позНаi{ОМились с евангелиями, им и в голову не мог.;то 
придти критически оспарив.ать сообщаемые в них факты. Разрушение 
Иерусалима, уничтожение и рассеяние его жителей, несомненно, весь
ма затрудняли Rакие бы то ни :было расследования, если бы даже рав
вины и попытались их произвести. Тюшм образ-ом, остается фактом, что 
раввины приняли историчность Иисуса на основе еванге.лий; те немно
гие сведения о нем в та.лмуде нослт такой характер, из котор~го ясно 
видно, что раввины самостоятельных сведений о нем не имели:. 

Однако, во втором веке некоторые из ра.ввинов, повидимому, у.же 
начинают себя спрашивать: да кто же был этот Иисус~ Исследовав 
евои исторические записи, они наш.ли в них упоминания о несrшльких 

человеках с именем Иисуса и начали отожеств.лять :каждого из них, и 
весьма неубед:и:тельно, с еванге.льским Иисусом. Но то, что ни один из 
них не жил в первой четверти первого века, показывает, что св;идетельств 
о существовании евангельского И:и:суса раввины в своих летописях п 
преданиях не нашли. 

Один из Иисусов, о которым они отожествили ев.ангельского Иис~-
са, был Иисус бен Пандира, убитый за сто лет до начала христ. эры:· 
другим Иисусом был раввин Иошуа б€н Перахья, живший тоже око.ло то
rо времени; третьим был Иисус бен Стада. Дата его жизни неизвестна. 
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но по всей вероятности он жил во втором веке. Отсюда мы может с до
стоверностью заключить, что раввины не имели об ев.ангельстюм Иису-
оо ни письменных записей, ни преданий. . 

Некоторые на это приводят аргумент, что, если Иисус не существо
вал, то евреи, несомненно, начали бы опровергать его существование. 
Робертсон в журнале «Литерери Гайд» за апрель 1926 года ответил на 
это, что как раз такой случай мы и имеем в пос.J:rании Игнатия в фила
дельфийцам: 

«Я слышал, как некоторые говорили: «Если я не найду (что ни
будь) в архивах, я не поверю этому и в евангелиях». И когда .я: ответшт 
им: «Это написано» (в ветхом завете) , они возра3и.тrи: «Вот в это~r то и 
вопрос». Но для меня этими архива:ми являются Иисус христос, его 
крест, его смерrrь, его воскресение и вера, которая от него». 

Этот отрывоi{ говорит о том, что, когда у Игнатия потрЕ'Jова.ли до
казательств правдивости евангельских историй, то он смог сослаться 
только на ветхий завет. Эта ссылка его противникам, I{онечно, не могла 
служить подтверждением тех событий, которые произошли позже ука
заний на них в ветхом зав.ете. 3десь Игнатию ничего не оставалось, как 
решить вопро есбоздт{азательно, совсем по обычаю современных богосло
вов. 

Разумеется, теми противниками:, которых имел в ВИдУ данный от
рывок, не обяsательно должны являться иудеи:, но он пот;дsывает, что 
лица, отрицавшие историчность ИИсуса, тt:мелись даже во втором веке. 
Но есть кое какие данные за то, что именно иудеи отрицали историчность 
Иисуса. Юстин в своем «Диалоге с 'Грифоном» вкладывает в уста еврея 
Трифона все те аргументы, к которым обычно прибегаJIИ евреи, оспари
вая правдивость христианских утверящений и опровергая их. В «Диало
ге» Трифон sаявляет: «Вы придер:11шваетесь пустых слухов и из них 
делаете себе христа»... «Если он родился и жил где либо, то о:н совер
шенно неизвестен». 

Таким образом, евреи уже во втором веке поставили под вопроо су
ществование Иисуса. Ориген в .своей книге против Цельса питиuует пос
леднего: «Вы кормите нас баснями, не сумев придать им даже тени прав
доподобия». 

Само собою разумеется, христиане позаботились об уничтожении 
всех полемических произведений, направленных против них; они стара
,mсь уничтожать их всюду, где находили их. Понятно, что до . nашэrо 
времени могло дойти очень немногое. И все таки, мы обладаем достаточ
ными ПОI{азаниями, что у еврейских раввинов второго века не было ни 
письменной записи, ни предания об евангельСI{ОМ Иисусе, и что его су
ществование подвергалось оспариванию, как ев.реями, так и другими, 

пе гов.оря уже о докетах, которые отрицали существование Иисуса, 
как человека с шrотыо и кровью, иньпfи словами, как исторической лич

ности. 



д. Фрэзер. 

Печать Канна. 

От редакции 

Даииая статм-иес1солысо с01сращеииыzТ перевод мавы из 

труда Д. Фрэзера-" Фолыслор в ветхо.м завете" (G. P1·arze1·-"Le 
Ь'olkloгe daпs ТАпсеп Testameпt•_; 1924 zJ. Оиа, давая обилъиъtu 

сравиителыtъtu этиоло~шчес1Сиu :материал, проливает свет иа одио 
те:миое .~tecmo в библии: ua лtиф о перволt братоубиuце-Иаипе и 
eto .,печати", ~t по1еазывает, что здесь Jot'bl uлtee.lt дело с о1mолос1Сом 
первобытпъtх .du1Capc1CUX вероваииu auu,ltucmuчeC1co~o поряд1са. 

В rшиге Бытия мы читаем, что, когда Каин убил своего брата Аве· 
..:1:я, то бьыr изгнан из челов.еческого общества и стал блуждать и ски
таться по земле. Боясь быть убитым теми, с I\-eM он повстречаетсл, он 
стал жаловаться богу на .жестокость своей судьбы, и «Вечный» имел до
<>таточно сострадания, чтобы отметить Наина печатью, дабы никто из 
из тех, :кто встретит его, не убил его. Каково же было то клеймо, которое 
бог наложил на первого убийцу, или тот знак, который оп ему дал? 

Почти с уверенностью можно сказать, что :мы здесь имеем дело с 
воспоминанием, оставшимел от какого то древнего обычая, соблюдавше
l'ОСЯ человекоубийцами, и, хотя мы не можем надеяться определить, в 
чем состоял этот знак, все же, сравдение обычаев, соблюдаемых челове
Rоубийцами в других частях света, может нам помочь понять, по край

ней мере, его значение. Робертсон Смит думал, что печать, о которой 
идет речь, была племенным ЗI-Iai{OM, таким, rиторый :r;аждый ч.пен пле

мени носил на себе и rюторый слу.жил для безопасности его, указывая, 

что он принадлежит к группе людей, которая отомстить за его смерть. 

Не подлежит сомнению, что эти знаки часто встречаются у пародов, со
хранивших племенной уклад. Наприм-ер, у современных бедуинов одно 
из главных племенных отличий состоит в особом головном уборе. Во 
многих местах земного шара, особенно в Африке, шrе:менной знак пред· 
·ставляет из себя рисунок, татуированный или В.Ыгравированный на од

ной из частей тела данного лица. 
Кажется правдоподобным, что эти знаки служат для защиты нося

щих их, согласно предположения Робертсона Смита; с другой стороны, 
не мешает обратить внимание на то, что в неприятельсной стране такой 
знак мож-ет подвергнуть его носителя величайшим опасностям, дав воз

можность обнаружить в последнем врага. Но если даже допустить, что 
племенной знак есть защитный знак, все-же, невозможно признать n 
этом удовлетв.орительного об'яснения печати Каина. Об'яснение это
-слишком общего характера. Все члены какого-нибудь племени, одина
ково-убийцы или нет, защишены этим знаком. Но весь рассказ о Каи
не в целом, повидимому, указывает на то, что знак, о котором идет речь. 

носили не все члены данной общины, а что он должен был только от
личать убийцу. Итак, мы пришли к необходимости Ис.I{ать об'яснение в 
другом направлении. 
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Из самого рассказа вытекает, что Канна считали подвергающимся 
други11 опасностям, кроие опасности быть убитым любым человеitом, ко
торого он встретит, потому что он был поставлен вне закона. Бог изобра
жается гов.ортцим ему: «Что ты сделал? Голос Itрови твоею брата во
пиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла 
уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы рвоей для тебя; ты 
будешь изгнанниitом и с:китальцем на земле» (Бытие, 4, 10-12). 

Очевидно, что кровь ero брата рассматривается, как физическая 
опасность для убийцы, она nятнает землю и препятствует ей давать пло
ды. Таким образом, ясно, что убийца отравил источники .жизни и нанес 
ущерб источнику собств.енного пропитания, а быть может, также и дру
гих людей. С этой точки зрения понятно, что челове1tоубийцу избегают 
и изгоняют из страны, для которой присутствие его является постоянной 
опасностью. Это-зачумленный, окруженный отравленной атмосферой и 
зараженный тлением смерти; уже одного его при:к.основения достаточно , 

чтобы поразить землю бесплодием. 
Это позволяет нам уяснить себе одно положение аттпчеСI{ОГО, древ

негреческою заitонодате,iJI:Jства. Изгнанному из страны чс:ювекоуби;йце, 
против которого в отсутствие его выставлено было новое обвинение, раз
решалось вернуться в Аттику для защиты своего дела, но ему воспреща
лось ступить ногою на землю: он должен был разговаривать, находясr" 
в лодке, :и эта лодка не смела даже стать на якорь или перебросить 
сходню. Судьи избегали каких бы то ни было сношений с подсудимым 
и разбирали его ~ело, сидя или стоя на берегу. Этот пуюtт зююна, по
видимому, имел целью выдержать челов:екоубийду в карантине, из опа
сения, чтобы он не осквернил аттичес1tую почву, пршtоснувшись lt ней 
хотя бы даже косвенно, через посредство якоря или сходни. По этой же 
самой причине, если этот человек, путешествуя по морю, и:ме:т несчасты' 
потерпеть кораблекрушение, то ему разрешалось расположиться па бе
регу до тоrо времени, когда 1\altoй либо J{Орабль пристанет и УВЕ\зет его ~ 
однако ,все это время он должен был держать ноги в :морской воде, очr
видно, с целью сделать недействительным или, по меныпей мере, осла
бить яд, ltоторый, согласно их верованиям, он источал в землю. 

Параллелью к этому карантину, который налагал на человекоубий
цу аттический закон , является изоляция, ltоторой еще теперь подвер
гаются человекоубийцы у дикарей острова Добю, расположенного в от
крытом море, бiЛиз юга-воеточной оконечности Новой Гвинеи. По этому 
ловоду одип миссионер, пробывший семнадцать лет на этом острове, пи- . 
тет следующее: «Дозволяется воевать с родственниками жены, но запре
щается есть их. Всякий, кто убьет ролственншtа по бра1tу, ншtогда не 
лолжен прикасаться к пищевым продуктам и 1<. плодам, которые добыты 
в деревне его жены. Одна только жена его должна варить его пищу. Еслп 

. огонь его жены погаснет, то ей воспрещается взять головню в домах 
своей деревни. Нарушение этого табу-запрета навлекает смерть па му
жа через отравление крови. 

Убийство родственника по крови отягчает убийцу еще более с;у
ровыи табу. Когда вождь Гаганюмор убил своего брата (сына сестры 
своей ыатери), то ему не было разрешено вернуться в собственную де
ревню, и он был вынужден выстроить другую. Он должен был иметь осо
бую м:ис1\у, флягу, лопаточку и чашку для себя, также особую I\ухон-



-118-

ную утварь, он должен был искать в других местах кокосовые орехи и 
плоды для себя, нужно было поддерживать свой огонь наиво3Можно 
долгое время и, если огонь погасал, то его нельзя было разжечь от др у
гого огня, а только возобновить трением. Если бы вождь нарушил это 
табу, то кровь ·его брата таким образом отравила бы его :кровь, что тело 
его раздулось бы и что он умер бы ужасной емертыо». 

В примерах, приведеиных относительно острова Добю, крови уби
то·го человека приписывается сила действовать на убийцу подобно фи
зическому яду В. том случае, если бы ему вздумалось проникнуть в де
ревню своей жертвы или даже войти в косвенный контакт с этой дерев
ней. Итак, его изоляция является предосторожноетыо, применяемой, ско
рее, в его собственных интересах ,нежели в интересах общины, :которой 
он избегает; возможно, что пункты аттического заr\.она, касающиеся че
ловекоубийства, должны быть истолков.аны в том :же смыст:~. Однаi\.0, 
вероятно и то, что опасность ра.с.сматривалась, как взаимная,-други:ми 

словами,-что человекоубийца и те лица, с которыми он сопрю\.асался, 
считались подвергающимися опа·с.ности отравления 1\.рови через за.ра

.жение. 

У членов племени Аr\.икуйу, в британских владениях восточной Аф
рики, существует поверие, что убийца может передать другим людям ги
бельную отраву. По их мнению, если человек, убивший другого, придет 
спать в деревню, в какой нибудь семье, в ее хижине, то люди. с Iюторы
ми он ел, подвергаются опасному осквернению (таху), которое может 
стать для них роковым, если во время не будет снято колдуном. ДаJ:ке 
шкура, на которой спал человекоубийца, впитыв.ает в себя его екверну 
и может заразить любою, 1\.ТО будет спать на ней. Поэтому приглашают 
колдуна, чтобы очистить хижину и ее обитателей. 

Точно так же у мароюшнских мавров человекоубийца «считается 
до пекоторой степени нечистым до самого конца евоей .жизни. Он исто
ча·ет яд из под ногтей своих, вследствие этого всякий, кто почерпнет пи
тья в той воде, из которой он умывал руки, тяжело заболеет. Мясо жи
вотного, убитого им, негодно для еды и точно так же обстоит со веякой 
пищей, припятой В. его сообществе. Если он придет на место, где роют 
колодезь, вода сейчас-же скроется. Мне раесказывали, что в местности 
Хиана ему не дозволяется проникнуть даже в огород или фруктовый 
сад, или ходить по току, или же входить в амбар, а также пройти через 
стадо овец. Распространенным, хотя и не всеобщим правилом 'является, 
что он не должен совершать жертвоприношения Beли:IVoro лраздника 
собственными руками; В. некоторых племенах берберского языка анало
гичный запрет постигает лицо, убившее собаку, животное нечистое. Вся 
кровь, которая вытекла из ее .жил, печиста и привлекает к себе жнунов 
(ДЖИННОВ)». 

В библейском рассказе об убийстве Авеля кровь жертвы-не един
ственный неодушевленный предмет, который олицетворяется. Не только 
кроВ.ь изображаетсл вопиющей, но также и земли представлена раскры
вающей свои недра, чтобы принять кровь жертвЬт. У Эсхила мы встре
чаем параллель к этому олицетворению земли. Он действительно гово
рит о земле, как пьЮшей кровь умерщвленного Агамемнона. Однако, в 
книге Бытия приписывание личных качеств земле, повидимому, зашло 
еще степенью дальше, потому что здесь нам говорят, что убийца был 
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«проклят землею», что, когда он В.озделывал землю, последняя отказы

валась давать ему @Ое богатство, и что он будет беглецом и бродягой 
на земле. 

Под этими словами, очевидно, разумеется, что земля, оскверненная 
н.ровью и оскорбленная преступлением, воспротивится тому, чтобы семя. 
посеянное убийцей, взошло и дало плод; более того, что она отнимет у 
него возделанную почву, которая до сих пор питала его, и прогонит 

>его в бесплодную пустыню, чтобы он блуждал там голодным и бездом
ным бродягой. Это представление о земле, каи, живом существе, I{Оторая 
возмущается против греха населяющих ее и изгоняет их из своего лона, 

не чуждо ветхому завету. В книге .Певит мы читаем, что, оскверненная 
н~честием людей, «земля извергнет своих обитателей», и израильтяне тог
жественно приглашаются соблюдать постановления и заповеди божии, 
чтобы «земля вас не из,вергла за то, что вы запятнали ее, J{ак она изверг
ла тот народ, который был до вас». 

У древ.них греков. повидимому, были подобные ~J{e верования oG 
осквернении земли кровью человечесiшй, пролитой на нее, по крайней 
мере, если это кровь родителей. Предание, дейсrвителыю, повествует о. 
том, как матереубийца Алкмеоп, посещаемый призраком своей матери 
.Эрифилы, долго вел бродячую и беспокойную жизнь, пока не решил от
правиться за советом к Дельфийскому орю{улу. Там жрица сказала ему, 
что «единственная земля, на которой мстительный дух Эрнфилы не бу
дет преследовать его, это вновь созданная земля и которую море обна
жило после того, как земля была ос;квернена кровью его матери», или, 
говоря словами Фукидида, «ЧТО он не избавится от своих ужасо·в, поюt 
не найдет для поселения такую землю, которая в момент убиения его 
маr€ри не была еще освещена солнечными лучами и не была еще твер
дой землею, так как им осквернена вел остальная земля». Сообразуясь 
с указаниями оракула, Алкмеон отрыл у устья Ахелоя маленькие бес
плодные Эхинадийские острова, которые; как думали, создала pei{a; смы
вая свои берега у:же после того, как он совершил свое престуnление; их 

он избрал своим местожительством. Согласно другой версии этого ми
фа, .. убийца мог некоторое время отдохнуть В. угрюмой долине Псофис, 
среди печальных гор Аркадии, но даже и там почва ОТI{азалас.ь давать 
rсвои плоды матереубийце, и он должен был, подобно :Каину, вернуться 
к прежнему шштальческому образу жизни. 

Верование, что земля-могущественное божество, I{оторое осквер
няет и ос;корбляет пролитая чеJТовеческая кровь и которое нужно умиро

творять .жертвами, продолжает существовать или еще недавно суще

ствовало у некоторых племен Верхней Сенегалии; это божество требует 
искупл~ния даже за раны ,из которых вытекла кровь, не приведя I{ 
потере .жизни. Так, например, в .Паро, стране nлемени Бобо, убийца уп
.1ачивал старшине деревни двух коз, собаку и петуха, а тот приноси.тr 
их в жертву земле на куске дерева, врыто,м в земnю. Семье пострадавше-
1'0 не давали ничего. 

Вслед затем вся деревня вместе с старшиной ела мясо принесен
ных в жертву животных, за исключением семьи убийцы и семьи постра
давшего. Если дело ограничивалось ударами и такими ранами, из IЮ
торых кровь не пролилась, то этому совсем не придавали значения и с 

этим не ,рчитались. Когда кровь пролив.алась, то земля оставалась не
довольной при виде этого и ее следовало умилостивить жертвой. Винов-
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ньrй да.вал старшине деревни козу и 1000 Itaypи *);последний приносп.1 
козу в жертву земле, а 1000 Itaynи делил между старейшинами деревни. 
:Козу также делили между собой старейшины деревни. после принош е~ 
ния, сделанного земле. Что касается пострадавшего, то его при этом со
всем забыв.али и он не получал ничего. 

И это было логично, так как в основе лежало не возмещение убыт
ка в пользу пострадавшего тем, кто причинил его, а умиротворение зе·ы

ли, великого и страшного божества, недовольного видом пролитой кро

ви. При таких обстоятельствах пострадавшему ничего не следовало по
;rучить: · достаточно было того, что земля вновь обретала споrtойсТВИI'\ 
с'евши душу козы, принесенной ей в жертву, ибо у Бобо, кart и у др.\·
гих чернокожих, на землю смотрят, кart на великое божество правосудин. 

Подобные же обычаи и верования относительно пролития крови 
господствовали у Нунума, другого племени Верхней Сенегалии. Всякий 
убийца присуждался к трехлетнему изгнанию и к ОЧfНЬ крупному штра
Фу каури и скотом; дело было не в возмещении ущерба, имеющем удо
влетворить семью пострадав,mего; нfобходимо было умиротворить землю 
1I другие местные божест·ва, оскорбленные видом пролитой I{рови. Быт-;. 
или бьши приносились в жертву разгневанной земле жрецом, ПОG:ИБ
шим звание начальника земли, мяоо и каури делились между стареit

шинами ~еревни; семья пострадавшего не получала Н'.ИЧего или же са-

иое большее-падающую на ее долю :мяса и денег. · 
В олучае драки, следствиfм которой бы~а не смерть, а лишь пролп

тие крови, нападав.шая сторона обязана была дать в уплату быка, ба
рана, козу и четьтрех цыплят, которые _ приносились в жертву для J11И

ротворения божеств, разгневанных видом крови. Быка приносили в 
жертву земле. Начальник земли в присутствии воех старейшин дерев
ни барана приносил в жертву реке (заливавшей местность), а nы гr
лят скалам и зарослям. Что Rа.сается козы, то она приносилась в жертлу 
старШиной деревни его собственному фетишу (Куара). Верили, что, ес.lл 
не совершить этих искуnительных жертв, то боги в гневе своем убьют 
виновного и истребят его семью. 

Вышеприведенные факты наводят на мысль, что печать, нало~I:ен
ная на человекоубийцу, первоначально ,быть может, предназпачалась не 
л;ля его защиты, но для защиты тех, кого он встретит, из опасения, что

бы nрикосновение его не осквернило их и не навлекло на них гнева i'io
гa, оскорбленного им, или призраrtа, Itоторый гнался за ним; коротко го
воря, эта печать была, быть может, знаком, предупрежда.вшим: об опас
ности и имевшим целью изолировать убийцу от людей, nодобно особому 
одеянию, присвоеиному nрокаженным в Израиле. 

Однаrtо, существуют и другие факты, rtоторые, повидимому, указы
вают на то, что, как это вытекает из истории :Н:аина, печать убийцы бы
.ла В;Ведена ИС.КЛЮЧИТеЛЬНО' В его СОбСТВеННОМ ИНТересе И более ТОГО, ЧТО· 
настоящей опасностью, от rtоторой она его защищала, был не гнев роди
телей посТрада.вшего, но гнев души пострадавшего. Также и здесь, ъ:ак 
в уже упомянутых афинских обычаях, мы, повиди:м:ому, I{асаемся самой 
глубины аттических оуеверий. 

Платон говорит нам, что, согласно очень древнему гречесrшму по
верью, душа только что убитого человека гневалась на убийцу и трево-

*) Каури-раковины, служащие мелкой разменной монетой. 
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:жила его, так как ее приводил в яроеть в;ид человекоубийцы, который · 
свободно передвигался в. тех местах, которые когда то посещала она; по
тому-то и было необходимо, чтобы убийца покидал свою страну на один · 
год до той поры, пока не стихал гнев этой души; и он :мог вернуться 
только после принееения жертв и совершения очистительных обрядов. 
Если убитый оказывался чужеземцем, то убийца дол:шен был избегать 
отечества умершего точно таrt-же, как и своего, и, отправляясь в изгна

ние, он должен был следовать по зара.нее указанному пути, так rtaк, оче
видно, было бы недопустимо позволить ему передвигаться по стране с 
раз'яренным призраком, следующим по его пятам. 

Мы видели, что среди племени Акикуйу верят, что убийца зара
жен опасным: осквернением: (тагу), которое он может сообщить другим 
.;подям через прикоеновение. Что это осквернение имеет близкое отно
шение It душе пострадавшего, вытекает из одной из церемоний, имею
щих целью искупить преступление.Старейmины деревни приносят в жерт
ву свинью около одного из священных фиговых деревьев, играющих 
большую роль в религиозных обрядах племени. Самые сочные части 
животною они поедают, а жир, кишrш и некоторые rtости оставляют ду

ше, которая, как они думают, приходит под видом: дикой кошки, чтобы 
пожрать их в следующую ночь. Утолив таким: образом голодr она будет 
достаточно удовлетв.орена, чтобы вовдержатьея от посещения деревни 
и устрашения ее ж.ителей. Следует отметить, что человеrtоубиiiца из пле
мени АRикуйу оскцерняеюя лишь при убийстве человека своего клана; 
при убийстве человека, принадлежатему к другому клану или же к дру
гому племени, убийца не оскверняете.я. 

У племени Бажезу, на горе Элгон, в британских владениях Восточной 
Африки, всякий человеrt, виноцный в убийстве члена евоего клана или 
деревни, должен покинуть свою деревню и искать себе жилище в дру
гом месте, если даже ему удалось устроить мировую с родственниками 

умершего . .Кроме того, он должен принести в жертву козу, вымазать себе 
грудь содержимым желудrtа этого животного и бросить остальное на 
крышу того человека, который погиб от его pyrtи, чтобы умиротв.орить 
его тптmу. 

В этом племени воин, убивший человека на войне ,совершает очень · 
сходные с предыдущими искупительпые обряды; не рискуя ошибиться, 
мы можем предположить, что эти обряды имеют целью умиротворить ду

шу пострадавшего. Воин возвращается в свою деревню, но он пе может 
провеети первую ночь в своем доме, а должен остановиться у друга. 

Вечером он убивает козу и барана, складывает содержимое желудка в · 
горшок и обмазывает ообе им голову, грудь и руки. Если у него есть 
дети, то их следует вымазать таким :ше образом. 3абронировавши, так 
сказать, этим способом себя, .а также и свое потомство, воин смело от
правляется к своему дому, покрьщает каждый косяк двери содержимым 
горшка и бросает остаток на крышу, предназначая его, без сомнения, ду
ше, которая, вероятно, должна была спусти·rься туда и дaji\e остаться 

на ночлег. 

В продолжение целого дня человек, совершивший убийство, дол
жен в.оздерживаться от прикосновений к rtуmаньям руками, пролившими 
кровь; он подносит куски к своему рту с по:мощыо двух палочек, выре- · 
занных нарочно длЯ этой пели. На в.торой день ему дозволяется вернуть
ся в свой дом и возобновить обычный образ жизни. Эти ограничения не · 
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налагаются на его .жену, она может даже пойти плакать над тело.м уби
того человека и принять участие в его похоронах. Такое проявление пе
чали может размягчить чувства души убитого и побудить ее пошадить 
:мужа. 

Также и у R'авирондо, в области Нила, другого племени бритап
ских владений Восточной Африки, убийцу изолируют от жителей дерев
ни, и он должен .жить в. особой хижине со старой женщиной, которая 
заботится о его нуждах, варит его кушанья, а также кормит его, пото
му что сам он не смеет дотронуться до еды собственными руками. Эта 
изоляция продолжается три дня, на четвертый де'Нь человек, который 
сам убийца или раньше убил человека на войне, ведет убийцу к водно
му потоку, где обмывает его с ног до головы. Потом он убивает козу, ве
лит ее изжарить, накалывает четыре куска мяса, каждый отдельно, на 

палки и дает их с'есть убийце-олин за другим. 3атем он накалывает 
на эти палки четыре шарика из теста, которые убийца также должен· 

проглотить. Наконец, он разрезает длинными полосами шкуру козы: 
одна из полос надевается на шею человекоубийцы, а другие два на его 
запястья. Этот обряд совершается на берегу реки только вдвоем. После 
этого убийца волен вернуться к себе домой. Говорят, что до тех пор, по
ка не будет совершен этот обряд, душа не может отбыть в обитель мерт_
вых и кружится вокруг убийцы. 

У племени Волоки, в верхнем Конго, человекоубийца не боител ю· 
ши убитого им человека, если убитый принадлежит к одной из соседних 

дерев.ень, потому что район, который могут, якобы, пролететь души 
племени Волоки, крайне ограничен; но убийство, которое можно совер
шить в этом случае без опасения, принимает гораздо бqлее тяжелый ха
раюер, если убитый принадлежит к той-же деревне, так I<ак тоrда убий
ца знает, что он находител в пределах домгаемости со стороны души 

убитого. Боязнь перед душой мстительницею охватывает его. К несча
стью, нет таrшх обрядов, соблюдение которых могло бы ослабить его 
страхи; но за отсутствием таких обрядов он, как брат, оплакивает свою 
жертву, оставляет в небрежении свою внешность, бреет голову, постит
ся и предается жалобам, изливал потоки крокодиловых слез. Таким об
разом, признаки печали, в которых наивный европеец мог бы усмотреть 
знаки искреннего раскаяния или угрызений совести, на самом деле при

rnорньrе,-чтобы обмануть душу усопшего. 
У северо-американского племени Омаха , убийца, жизнь которого 

была пощая~ена родственниr{ами его жертвы, должен был соблюдать не
которые суровые правила в продолжение срока, длившегася от двух до 

четырех лет. Он должен был ходить бОСИI{ОМ, ему воспрещалось есть 
горячую пищу, повышать голос или смотреть вокруг себя. Ero оде11~да 
должна была плотно прилеrать к телу и прикреплена к шее дa.1rie в сиJrь
ную жару, он должен был следить за тем ,чтобы она не развевалась и 
не распахивалась. Ему не дозволялось жестикулировать руками, а сле
довало держать их прижатыми к телу. Не дозволялось также прическ 
ваться и давать волосам развеваться по ветру. Никто не желал есть вм::
сти с ним, лишь одному из его родственниRов дозволялось быть в его 
сообmестве в его палатке. 

R'огда племя отправлялось на охоту , он должен был ставить свою 
палатку приблизительно в четьтрех стах метров от других «ИЗ опасения. 

-чтобы душа его .жертвы не подняла велиRого ветра, который :мог бы 
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:причинить вред». Довод, приводимый здесь в защиту изгнаtrия убийцы 
из лагеря, возмож1ю, дает на:м об'яспениr всех аналогичных ограничений, 
налагаемых на людей, так или иначе убивщих чсJювеt~а, в среде перво
бытных народностей; их изоляция не является следствием нравствен
ного отвращения, она проистекает из побуждений благоразумия, вызы
ваемых просто страхом перед опасной душою, которая, по их :">rненшо, 

1Преследует и тревожит человекоубийцу. 

У народности Ябим, на северо-восточном побережьи Новой Гвинеи, 
если родственники умерщвленного челов.еl\.а согласятся получить возме

щение убытка вместо того, чтобы отомстить за его смерть, они sаботятся 
о том, чтобы родственники убийцьi сделали им отмет:ки ·мелом на лбу 
«ИЗ опасения, чтобы душа убитого не стала их мучить sa то, что они не 
отомстили за его смерть, не отняла у ппх их свипеii п пе расшатала их 

зубов». 
Правда, согласно этому обычаю ставятся зпаrш па родст.венпиках 

жертвы, а не убийцы, но принцип один и тот-же. Душа умершего пре
оледует своей яростью дурных родственниrtов, rиторые не потребовали 
крови за его кров.ь. Но в ту минуту, когда он готов накинуться на них , 
чтобы расшатать их зубы или уitрасть их свиней, или сыграть с нимп 
-еще другие скверные шуши, его внезапно удер:живает вид белого 3IШ
ка, выделяющегося на их черных или «цвета кофе с молоitОМ» лбах. 
Это-удостоверение в получении полноетыо цены крови, это доказатель
ство, что его родственники потребовали за его смер1ъ воз:мещение день
гами, если не кровью; ему, конечно, необходимо удовольствоваться этоit 
.заменой истинного утешения и впредь остерегаться доrtучать евоей 
~емье. 

Тот-же знак, очевидно, можно было налоJIШ'lЪ п на лоб ~'билцы .. 
чтобы доказать, что он внес возмещение деньгами или в той фо,рме упла
ты, :которая припята в данной стране, sa свое преступление и 'ITO, сле
довательно nуша не должна более ничего от него требовать. Не была .rrи 
nечать Rаина аналогичным знаком~ Не была ли она докаsя:rе.льством, 
что он внес этот штраф~ Не было ли это удостоворением в том, что он 
1юлностью расплатилсл:~ 

Это возмоJrшо, но нужно еще считаться и с другой возможностью. 
'Согласно только что намеченной мною теории, очевидно, что печать :Кап
на могла быть нало:ш:ена на человекоубийцу только в том случае, если 
-его жертва принадлежала к тому-же племени или It той-же общине, каi"' 
и он сам, потому что только людям того же племени ::и:.ли той-же общины 
следует уплачивать цену человекоубийства. Однаи.о, души врагов, уби
тых на войне, устрашают, конечно, не менее, чем души друзей; что де
лать, если невозможно удовлетворить их с помощ.ью пекоторой денежной 
суммы, внесенной их родственникам~ Было пущено в ход не мало 
сре~ств, чтобы защитить воинов против духов людей, которых отш от

правили на тот свет раньше времени. 

Повидимому, одной из этих предосторожностей является перео;tе
вание убившего, чтобы душа не узнала ero, другая: состоит в том. что

. бы сделать его наружность так или иначе настолько ужасаiощей или 
'ОТТалкивающей, .чтобы душа не посмела прикоснуться :к нему. Одно из 
этих побуждений может об'яснить еледующие обычаи, выбранные -мною 
(}реди многих аналогичных примеров. 
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Среди ПЛf:мени Байяка, принадлежащего к племени Банту свобод
ного государства Конго, сушествует мнение, что «ЧеЛQвек, убитый на· 
войне, посылает свою душу, чтобы она отомстила смерть на личностл 
того человека который его убил; этот, однако, может избежать мести 
умершего, если будет носить в своих волосах красные перья из хвоста 

попугая или же мазать свой лоб I{расным». 
Племя Тонга на юго-востоке Африки верит, что человек, убивmий 

на войне врага, должен опасаться бед со стороны души своей жертвы, 
которая тревожит его и может свести с ума. Чтобы уберечься от гнева 
этой дyiiiИ, человекоубийца должен оставаться в про,тю.rrжение ПР
скольких дней в главном городе в состоянии табу, втечение этого вре

:\>rени ему не дозволяется ходить домой на свидание с :ж:еною, r .. роме то
го ,он должен носить старое платье и есть из оеобых тарелоr{ особыми 
.1ожками. В прежнее время было в обычае татуировать его между бро
вями и натирать на]П)езы енадобьями, которые вызывали нарывы и 

придавали таким образом этому челове~zу вид ~аз'яреппого nyitвo.тra. 
У племени Басуто «очищают воинов, убивших врага. Во:tL\ДЪ до.:т

жен очистить их принесением в жертву перед всем войсi{ОМ: быка, их 

тai{..}Re ма",кут желчью этого животного, б;т:rагодаря чему призраЕ врага 
не будет их боiЛЬше прееледов.а.тЬ». 

В британских владениях в.осточной Африки, у племени Банту, об
ласти :Кавирондо, человеi{, убивmий врага на войне, при своем возврfl
щении бреет себе голову и друзья натирают его тело снадобьем, состоя
щим обыкновенно из J{Оровьеrо I{ала, чтобы воспрепятствовать дyrne 

rмершего преследов.ать его. 

Rогда среди племен нильской части :Кавирондо «воин убьет дру
гого в бою, его изолируют от остальных обитателей деревни; он живет 
в особой хижине приблизительно четьrре дня, и старал женщина гото
вит его кушанья и кормит его, как ребенка, потому что е:му воепрещено 
nрикасаться к какой либо еде. На пятый день другой человш{ приводит 
его к реке и обмывает его; этот другой убивает белую козу, жарит ее и 
кормит ею воина, он разрезывает mк.уру козы длинными полосами, ко

торыми обматывает запястья и голову воина; поСJiедний возвращает

с.я: ночева'!Ъ в свое временное жилище. На другой день его опять ведут к 
реке, снов.а моют и предлагают белую курицу. Он ее убива.ет, ее жарят и 
кормят его ею. После этого он об'является чистым и может вернуться 
В СВОЙ ДОМ. 

Иногда случается, что воин ранит врага на войне и тот умирает 
от раны через некоторое в.ремя. После смерти его родственники прихо
дят к воину и сообщают ему о смерти раненого. Человеr{оубийцу тотчас· 
же изолируют от общины до того времени, пока не будут выполнены 
вышеописанные обряды. Говорят, что обряды эти необходимы для тоrо, 
чтобы отдалить призрак, приставший к воину, убившему .vмерmего·, и 
что он отстанет только после выполнения обрядов. Если бы воин отка
зался выполнять эти церемон.ии, то призрак спросил бы: «почему не ис

полняешь ты обряды и не дозволяешь ты мне отбыть~ » . И если бы он 
настаивал на своем отказе, то призрак схватил бы его за шею и зад.v
шил его». 

Мы видели, что у нильских племен области :Кавирондо убийца С()
блюдает обряды. которые весьма близкИ к предыдущим, с открытым 
намерением ШJбавиться от души своей жертвы, к.оторал иначе стала бы 
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•его преследовать. Близкое сходство между этими обрядами. а также 
:между мотивами, которые им приnисьщаютсл, достаточно ясно обнару
:ж.ивают главные цели обрядов .очищения, соблюдаемых убившим чело
века, воином или простым убийцей. Эта цель просто состоит в том, что

·бы избавить er~ от души своей жертвы, :которая иначе привела бы его 
Е гибели. Возможно, что обматЫВ(lНИе его запястий и головы полосами 
:козьей шкуры имеет целью воспрепятствовать привидению узнать ero . 
. Даже когда. те авторитеты, на :которые мы ооылаемся, оовсе<м не упоми
нают о привидениях, мы смело мо.ж.ем допустить, что очистительные 

·Обряды, совершаемые ради воинов или ими самими после · пролития 
ими Ерови, имеют целью у:миротв.орить, удалить или обману1ъ разгневан
ных духов. 

Потому~то у Нгони, в британских владениях центральной Афри
l:i.И, :когда nобедоносное войско прибывает в. о:кре.стности :королевс:коii 
деревни, оно останавливается у ручья и все воины ,убившие врагов, 
мажут еебе тело и руЕи (до плеч) белой глиной ,те, :которые не наноси
ли первых ударов, но только помогали прИRОIГIИТЬ неприятельс:ких во

инов, обмазывают себе лишь правую руку (до плеча). В следующую 
ночь воины спять в загородке без :крыши вместе со скотом и не при

·ближаютсл It своим жилищам. Рано утром они смывают в реке бeлyltl 
глину, :которою было вымазано их. тело. Колдун подносит им магиче-
ское питье и помогает им по:крыть тело новым слоем глины. Эта про
дедура повторяется шесть дней подряд, после чего очищение считЭ ет
•сл окончательным. Им: бреют головы, об' являют чистыми ir они могут 
вернутьс-я домой. 

У племени Галасов Боранна, Еогда отряд воинов возвращается 
в деревню, убивш~е врагов обмываются женщинами смесью жира и :ко
]Ювьего масла, а лица их обмазыв.ают :красным и белым. 

Во:инъr Масаи, убившие врагов в бою, :красят правую crropoнy сво
их тел в :красный цвет и левую-в белый. Также Нанди, убивший чело
-века другого племени, :красит одну половину своего тела в. :красный, а 
другую в белый цвет, в продолжении четырех дней он считается нечи

'СТЫМ и не может вернуться домой. Он должен уетро:ить себе на берегу 
реки небоillЬшое убеяшще и расположитыж там; он не может иметь 

·сноillений ни со своей женоrt:о, ни с любоiщицей, он может есть только 
лашу, говядину и :козлятину. В ЕОIЩе четвертого дня он должен очи
·ститьсл, проглотивши сильное слабительное и выпивши :козьего молока, 
смешанного с :кровью молодого бы:ка. 

У народности Уагого, в. германских владениях· восточной Афри-
1Ш, i(Убивший в бою врага очерчивает свой правый глаз красным :кру
гом, а левый глаз-черным :кругом. 

У индейцев племени Томпсон, в британской Колумбии, у воинов. 
:убивших врагов, было в обычае чернить себе лицо. Они В!ери11ш, что. 
-если пренебречь этой предосторожностью, то духи их .жертв придут. 
·чтобы ослепить их. Rmдa :кто-нибудь из племени Пима убьет одного И3 
своих наследственных врагов, именно Апаша, он подвергается строгой 
изоляции и тщательному очишению в продолжении шестнадцати дней. 
3а все это время он не смел прикасаться ни ::к говядИне, ни к соли, не 
см-ел смотреть на ·горящий пламенем огонь, а таюi{е -разгоiВаривать с че
ловеческим сущеетвом. Он .жил одиноко в лесу и ему прислуживала 
·{)тарая женщина, приносившая ему скудное пропитание. Почти все это 
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время голова его оставалась покрьпой паастю1 грязи, к I;оторо:му он не 

должен был пDи:касаться своими пальцами. 
Люди племени 'Гиннех, перебив на реке Медных !\опей куч:ку без

защитных ~кимосов, считали себя нечистыми и соблюдали в течение 

значительного промежутка времени странные ограничения. Тем из них, 
I~оторые пролили кровь, воспрещалось варить пищу как для себя, тю.;, 

и для других, им воспрещалось пить из всякой чашки или курить из 

всякой трубки, им не принадлежащей, они не смели есть вареного мяса, 
а только сырое, жареное или еушеное на солнце, и за всякой трапезGй, 

прежде чем поднести кусок ко рту, должны были вымазать лицо крас
ной охрой от носа до подбородка и. щеки до самых ушей. 

У чинуков, индейцев, населяющих штаты Орегон и Вашингтон, 
человек, убивший другоrо, чернил еебе лицо жиром и древесным углем 

и надевал себе на щиколки, колена и запястья кольца из кедровой ко
ры. Через пять дней снимали черный слой и заменяли его Itрасным. 
В течение этих пяти дней ему запрещалось спать и да.же ложиться, он 
не смел смотреть на ребенка или же видеть кого-нибудь во ~ремя еды. 

По окончании очищения, он подвешивал к дереву Itольцо из коры, Оit
руж.авшее его голову; дерево тогда должно было засохнуть. У эс.кимо
сов Лэнгтонского залива считалось одинаково похвальным убить ин
дейца или кита. Убивший индейца татуировался от носа до ушей, 
убивший кита татуировался от рта до ушей. В обоих случаях герой дол
жен был воздерживатьсJI в продоЛжение пяти дней от всякой работы 

и в дродолжение целого года от неitоторых кушаний; так, между про

чим, он не смел есть ни головы, ни киmек .животных. 

:Когда люди из народности Арунт.а в центральной Австралии воз
вращаются ·С карательной экспедиции, во время которой были убиты 
враги, они боятся душ св.оих жертв и воображают, что те иреследуют 
их под видом маленькой птицы, испускающей жалобпые Itрики. В про
должение нескольких дней после своего возвращения, они ни олова не 

говорят о своих подвиг.ах, ос.таются вымазанными с ног до головы 

угольiЮй пылью и украшают себе тело и лицо зелеными веткаыи. 
Наконец, они раскрашивают себе тело и лицо Яркими красками 

:и: уже свободно могут ""'q :зговаривать о всем сделанном ими, хотя все 
еще должны попрежнему 6одрсrrвовать ночью и приелушиваться к жа

:юбному крику птицы, в котором их воображению чудится голос их 
жертв. 

На островах Фиджи всякий, убивший на войне человека, был 
табу. :Король обмазывал его «куркумОй» от корней волос и до пяток. 
Выстраивали хищину, в Rоторой он должен был провести ближайшие 
три ночи, здесь он не смел лечь и должен был спать сидя. До истече
ния этих трех ночей он не мог переменить одежду или же спять слой 
«куркумьr», а также проникнуть в дом, где находится женщина. Дру
гой фиджийский обычай невольпо склоняет к мысли, если не доказы
вает, что эти правила имели целью защитить фиджийских воинов от 
дут их жертв. Если им с.Jiучалось зарыть человека живым, что бывало 
нередко, они с наступлением ночи подымали ужасный шум бамбуко
выми палками, раковинами и т. п., чтобы испугать его душу и поме

цrать ему вернуться в свое жилище. Чтобы ~нушить ему отвращение It 
его собственному дому, они разоряли его и покрывали всем, что только 

могло пока.заться им самым мерзким. 
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'Гакже у северо-американских индейцев был обычай обходить . 
свою д€ревню с оглушительными криками, стуча по домашней утвари, 

по стенам, по крышам хижин, чтобы выгнать душу раздраженного вра
га, :которо,го они только что умертвили среди пыток. Аналогичный обы· 
чай поныне еще соблюдается в различных частях Новой Гвинеи и архи-
пелага Бисмарка. , 

Итак, возможно, что печать :Каина была средством укрыть убийцу 
и сделать €ГО наружнооть настолько отталr~ивающей или ужасающей, 
чтобы душа его жертвы не могла его узнать или, по крайней мере, осте

регалась к нему приблизиться. Я высказал и другое предположение, что 
траурные одеяния были вообще, первоначально, переодеванием, припя
тым для защиты оставшихся в живых родственников от устрашающей 
души только что умершего человека. н:ак бы то ни было, несомненно, 
что .живые пьrтаютсJI иногда изменить свой облик, чтобы ускользнуть от 
внимания умерших. Также и в западной части Тимора, большоrо остро
ва азиатского архипелага, прежде чем тело I~ai\OГO нибудь мужчины б~-
дет положено в гроб, его жены, к которым должны присоединиться п 
:кумушки, разместившись вокруг гроба, издают жалобы, с распушен
ными волосам:и, чтобы стать неузнанными для «НИТУ» (привидения) · 
умершего. 

Также у Хереро в Юго-3ападной Африке, когда челов.ек находигс·
ся в аrонии, он говорит иногда кому-нибудь, нелюбимому им: «От:ку;щ 
ты пришел~ Я не желаю тебя видеть здесь». Произнося эти слова, он 
таким образом складывает пальцы левой руки, что большой палец про
совывается между другими. Тот, к кому были обращены эти слова, от
ныне знает, что тот решил увести его после своей смерти, то-есть, иначе 
выраJI\:аясь; что он должен умереть. Тем не менее, часто случается, что 
он может избежать угрожающей опасности. Для этого он песпешно по
кидает дом угрожающего и отыскивает «Онганга» (т. е. «Врача», «кол~у
на» ), который его раздевает, мажет, намазывает живот и надевает на не
го другое платье. Он чувствует себя в полной безопасности от смертной 
угрозы, прооrзнесенной умершим, и говорит: «Теперь наш отеп не узнаf'т 
меня». У него нет больше основан'Ия бояться смерти. 

Мы можем предположить, что также и Каин, будучи отмеченным 
богом, достиг душевного успокоения и был убежден, что душа умерщ
вленного им брата не узнает его и больше не будет мучить его. I{аков 
именно был тот знак, которым бог отметил первого убийпу, чтобы защи
тить его~ д7 нас нет никакой возмmiшоетл узнать это, сююе бо.тrыпеr, 
что мы мо.жем сделать, это--высказать лишь догадн.у по этому поводу. 

ОсновываJiсь на аналогичных обычаях, еще и ныне соблrодаемых 
дикарями, можно предположить, что божество вьшрасило Канна в крас
ную, черную или белую краоку или, быть может, уr~расило всеми этими 
тремя цветами в искуссном сочетании. Таким образом, бог ыог выкрасить 
его целиком в красное, подобно фиджийцам, или же всего в белое, как 
человека из племени Нгони, или же всего в черное, Rai{ одного из Арун
та, или наполовину в красное и наполовину в белое, I{ai{ у племен :Ма
саи или Нанди. Или еще, если он ограничил сВ.ои художественные ста
рания лицом :Каниа, то возможно, что он окружил его правый: г.тrаз J{раr
ной чертой, согласно моде племени Уагого, возможно такж.е, что он рас· 
цветил его лицо от носа до подбородт\а и ото рта до ушей нежным то
ном киновари, как это· водится у пле:мени Тиннех. Или что он покрыл 
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- его голову слоем грязи, как это делают Пима, или все тело коровьим ка

лом, подобоо Кавирондо, или еще, что он его татуировал от носа до ушей. 
как делают эскимосы, или между бровями, подобно племени Тонrо, что

. бы вызвать нарывы п придать ему в:ид раз'яренноrо буйвола. Украшен
ный таким образом Наин мог шагать по пустынным просторам земли. 
нисколыtо не опасаясь, что его узнает. и будет тревожить дух его жертвы. 

И э д а т е ль: 

Общество по изданию атеистической 

литературы .,Атеист• 

Ред. Совет: И. Вороницын, Е. Грекулов, 

проф. В. Т. Дитякин, проф. С. А. Каменев, 

проф. Н. П. Каменщиков, проф. С. Г. Ло· 

зинский, проф. В. К. Никольский, Н. Ру

мянцев, И. А. Шпицберг (отв. ред.). 

Ряэань, Гостипография, Советская площадь. 

Моеоблит 7698 15/IV-1930 г. Тираж 5000 экэ. Закаэ N~ 2741 



В издании "АТЕИСТА" 
ВЫШ:ЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

• (список изданий, имеющихся в продаже) 

,сМысли В. И. Ленина о религии» (4-е изд.). 1 р. 25 к. 
сМысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии» (2-ое иэд.). 2 р. 75 к. 
сИзбранные мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии»-с предисловием и 

примечаниями. 50 к. 
«Мысли Г. В. Плеханова о религию>-2 р. 25 к. 
«От религии к атеизму»-библиоrрафический сборник. 1 р. 
сЗанимательная библия»-Лео Таксиля, пер. с франц., под ред. В. А. Шишакава 

(2-ое издание, в переплете). 2 р. 50 к. 
«Светский календарь Вел. Франц. революции»-И. Вороницына (2-ое изд.). 25 к.. 
сИСТОРИЯ АТЕИЗМА»-И. Вороницына. Изд. второе. Вып. 1-Атеизм в др~в

ности. Свободомыслие в Г~:;:>мании XVII и первой половины XVIII сто
летия. 1 р. 25 к. Вып. li-Борьба с религией во Франции в первую поло
вину XVII столетия. Философская битва. 1 р. 25 к. Выпуск Ш-Борьба с 
религией и атеизм в эпоху Франц. Революции. 1 р. Вып. IV -Немецкое 
Проевещеине в его зависимости от франц. Проевещенил и Революции. 
Религ:юзное свободомыслие в России в XVII веке. 2 р. 50 к. Выпуск У
Утопический социализм и религия. Петрашевцы и религия. 2 р. 25 к . 

.:Церковный фронт в годы мировой войны»-Б. Кандидава (2-ое изд.). 1 р. 25 к. 
«Секуляризация церковных имуществ»-Е. Грекулова (2-ое изд.). 60 к. ' 

·«Церковь и просвещение в России»-С. А. Каменева (2-ое изд ). 1 р. 25 к. 
«ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ»-Д. Фрээера. Пер. с франц. с пред. проф. П. Ф. Преоб· 

раженского. Вып.l-Магия и религия. 2 р. Вьш. II-Табу-запреты. 1 р. 50 к. 
Вып. Ш-Умирающие и воскресающие боги растительности. 2 р. 25 к. 
Вып. IV-Богоедство и жертвоприношение. 3 р. 

сРуины»-атеистический памфлет Вольнея. Пер. с франц. с пред. и примеча· 
ниями В. С. Рожицынс. (2-ое изд.). 1 р. 50 к. 

сИлИя пророк»-Н. Румянцева (3-е иэд.). 60 к. 
1Миф об Иоанне Крестителе»-Н. Румянцева (2-ое иэд.). 30 к. 
«Христианство и Франц. революция»-А. Олара. 75 к. 
с15 лет за монастырской стеной»-Ф. Шахерля (2-ое иэд.); пер. с нем. 40 к. 
«Папа римский в роли спекулянта»-проф. С. Г. Лозинекого (2-ое иэд.). 35 к. 
«Святой Василий Грязнов-защ\iта подмосковных акул 'Текстильной промыш· 

ленности»-И. Шпицберга (3-ье изд.). 30 к. 
«Великий шантаж» (Мощи ветхозаветных и новозаветных героев)-Н. Румян-

. цеnа (4-с изд.). 60 к. 
сЛегенда о христе в классовой борьбе» -Б. Кандидава (3-е изд.). 60 к. 
сЛев Толстой, как столп и утверждение поповщины» (антитолстовская хресто· 

матия) (3-ье изд.). 1 р. 20 к. 
•декабристы и религия»·-И. Вороницына (2-ое изд.). 50 к. 
сА. И. Герцен и религия»-И. Вороницына. 40 к. 
«Содержание корана»-Л. Климовича (2-ое изд.). 70 к. 
«Белинский и религия»-И. Вороницына. 40 к. 
«Жила ли дева Мария?»-Н. Румянцева (3-ье изд.). 50 к. 
«Нравы русского духовенства»-Е. Греку лова (3-е · изд.). 40 к. 
«Воздвижение и первый спас»-Н. Румянцева (2-ое изд.). 20 к. 
«Первоначальное христианство»-Г. Бран.деса., пер. с нем. 60 к. 
«Существовал ли Иисус христос?»-Э. М утье·Руссэ; пер. с франц.(З-ое изд.). 65 1.1 

«Катастрофы на земле»-С. Кузнецова. 40 к. 
«Что говорят религия и наука о жизни»-А. Михайловича (2-ое изд.). 45 к. 
«Жрец Тарквиний» -С. Поливанова, трагедия в 3 д. (4-ое изд.). 30 к. 
с Чудо в посаде»-С. По.1иванова. Ком. над ком. в 3 д. (2-ое ~зд.). 30 к. 
сИз истории Святей Инквизиции в России»-Е. Грекулова (2-ое изд.). 75 к. 
«Как произошел человек»-проф. Б. Н. Вишневского. 1 р. 10 к. 
«Социальные корни антисемитизма в Средние века и в Новое времи»-проф 

С. Г. Лозинского. 1 р. 80 к. 
«Развитие и жизнь земного шара»-С. Кузнецова (2-ое изд.). 45 к. 
сПроисхождение таинства крещеttия»-А. Рановича. 25 к. 
сПроисхождение таинства причащения»-А. Рановича. 30 к. ' 






