
экспедиции, снаряж енной И мператорским военным экономическим и Р у с
ским  географическим общ ествами для исследования хлебной торговли и 
производительности в России». Он вы ш ел в 1 8 7 0  году и был полностью 
посвящ ен белорусскому Полесью. Есть немало данных о западных губер
ниях в книге того ж е автора «Опыт статистического исследования о кресть
янских наделах и платеж ах» (1 8 7 7 ) . Это сочинение законспектировано 
К. М арксом. М ежду прочим, в этом конспекте он записал такой вывод: 
«Н ет ничего бедственнее полож ения крестьян в полесской (Пинск) части 
западны х губерний»9.

«Свод отзывов губернских присутствий по крестьянским  делам », «Ста
тистика поземельной собственности и населенны х мест Европейской Р ос
сии», труды  М. М. Ковалевского «Общинное зем левладение, причины, ход 
и  последствия его разлож ени я» , А. И. К ош елева «Н аш е полож ение», 
Ф. П. Е ленева (Скалдина) «В захолустье и столице», С. Я. Капустина 
«Ф ормы  зем левладения русского народа в зависимости от природы, клим а
та  и этнографических особенностей» и другие издания, присланные автору 
«К апитала» револю ционерами и учеными России, отражаю т важ ны е сто
роны ж изни белорусского народа в 6 0  — 70-е годы, перемены в деревне, 
происшедшие в послереформенны й период.

Определенное значение для интереса К. М аркса к  Белоруссии имели, 
на наш  взгляд, его встречи и беседы с белорусским революционным народ
ником Н. К. Судзиловским, с соратниксм К. Калиновского В алерием  В руб
левским , с участницей П ариж ской коммуны А. В. Корвин-Круковской, с 
JL Д. Черновой из Полоцка. В библиотеке К. М аркса было большинство 
книг о пореформенной России, изданны х в Ш вейцарии членом I И нтерна
ционала и секретарем  его Русской секции борисовчанином А. Д. Трусо
вым.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 13.
2 Е р м о л о в и ч  Н. И. Проникновение в глубины.— Неман, 1983, № 11, с. 146.
3 См.: Архив Маркса и Энгельса, т. XIII.'— М., 1955, с. 96.
4 Там ж е, т. XVI, с. 362.
5 Там ж е, т. XII, с. 701.
6 Цит. по кн.: К о н ю ш а я  Р. П. Карл Маркс и революционная Россия.— М., 

1975, с. 287.
7 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 177.
8 См.: Архив Маркса и Энгельса, т. XIII, XVI.
9 Там ж е, т. XI, с. 143.

Н. А. СМИРНОВ

КРИТИКА СОЦИАЛЬНЫ Х И М ОРАЛЬНЫ Х ПРИНЦИПОВ 
ХРИСТИАНСТВА В ТРУДАХ ДИДРО

М ировоззрение Дидро, его критерии оценки социальных и моральных 
принципов христианства ф ормировались в условиях становления бурж уаз
ны х отношений во Франции, когда элементы религиозного м ировоззрения 
заним али важное место в структуре надстройки. Ф ранцузский просветитель 
искренне верил, что общественный строй, идущий на смену ф еодализму, 
приведет в конечном счете к  благоденствию. В. И. Ленин так  объясняет 
эти заблуж дения: « ...в  ту пору, когда писали просветители XVIII века (ко
торых общепризнанное мнение относит к вож акам  бурж уазии), когда пи
сали наш и просветители от 40 -х  до 60-х  годов, все общественные вопро
сы  сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые об
щ ественно-экономические отнош ения и их противоречия тогда были еще в 
зароды ш евом состоянии. Н икакого своекорыстия поэтому тогда в идеоло
гах  бурж уазии не проявлялось: напротив, и на Западе и в России они со
верш енно искренно верили в общ ее благоденствие и искренно ж елали его, 
искренно не видели (отчасти не могли ещ е видеть) противоречий в том 
строе, который вы растал из крепостного»1. Именно с позиций социально- 
политической доктрины Просвещ ения, основными принципами которой бы
ло обоснование необходимости равенства, свободы, частной собственности, 
твердого законодательства, народоправства,, целесообразны х и справедли
вых форм политического правления, форм и способов общ ественных пре
образований, Дидро подвергал критике социальные и м оральны е принципы 
христианской религии. В этой критике вы раж алось требование равного бла
га для всех и одновременно обоснование того, что в справедливом общест
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ве не должно быть обездоленных людей и бесполезных социальных ин
ститутов.

Основной социальной задачей христианства, по мнению Дидро, была 
«поддерж ка и покровительство деспотизму ради своего собственного усиле
н и я»2. Достигнув своего наивысш его положения, религия начинает сопер
ничать с деспотизмом в порабощении народов. Тираны же, опираясь на ре
лигию, внуш ают идею божественного происхождения граж данской власти.

Д ругой социальной задачей христианства бы ла поддерж ка неравенства 
в обществе, где одни обладают всем, а другие рож дены быть угнетенными. 
Хотя Дидро и не отрицал права частной собственности, признавал «право 
каж дого индивида, входящ его в состав свободного общества, владеть блага
ми, законно им приобретенными»6, тем не менее он считал, что борьба за 
присвоение м атериальны х благ ведет к имущ ественному неравенству. 
В следствие этого, м еньш ая часть общества ж ивет в роскоши, а другая, бо
лее многочисленная — в бедности и нужде.

Ещ е одним социальны м злом, которое оправды вает христианство, Дид
ро считал сущ ествование бесполезных людей, к которым он относил в пер
вую очередь служ ителей церкви, духовенство. «К аких колоссальны х сумм 
стоят эти надменные и бесполезные бездельники, — пишет просветитель,— 
...сто пятьдесят ты сяч человек, получающ их от вас и ваш их поданных 
ежедневно почти сто пятьдесят ты сяч экю за  то, чтобы бормотать чепуху 
в храм ах  и оглуш ать нас своими колоколам и». Чтобы заставить их зам ол
чать, Дидро предлагает применять экономические санкции. Он советует 
держ ать церковнослуж ителей на жаловании, «ибо получающ ий ж алование 
свящ енник — это малодуш ное сущ ество, боящ ееся, что его прогонят и по
губят таким  образом »4.

П редлагая меры экономического воздействия на господствующие клас
сы, Дидро исходит из принципа общественного интереса, которому проти
воречат частны е интересы  класса имущ их, в том числе и церкви. «Общее 
благо должно быть высш им правилом наш его поведения, и мы никогда не 
долж ны  искать наш ей личной выгоды в ущ ерб общественной п ользе»5. Он 
считает, что основой экономической структуры  общества долж ен быть об
щ ий принцип: если человек хочет быть счастливым, то он долж ен считаться 
и с другими людьми, которые такж е хотят счастья, долж ен находить удо
вольствие, делая  добро другому человеку.

Дидро был одним из тех мыслителей, которые показали реакционную 
сущность христианской морали. Главны м заблуж дением  христианской мо
рали он считал проповедь морального аскетизма. Исходя из этого принци
па, христианство объявляет греховным все, что касается отношений между 
мужчиной и женщиной. Осуждение христианством естественных, природ
ны х склонностей людей является, по убеждению Дидро, попыткой ограни
чить естественное право человека на внутреннюю свободу. И дея «естест
венного права» получила у  него четко вы раж енную  антитеологическую на
правленность. Она противостояла теории «божественного права», провоз
глаш авш ей бога творцом тех прав и законов, которые освящ али современ
ную Дидро социальную действительность. Нормы «естественного права» 
являю тся важ ным принципом оценки мыслителем сущ ествующ его строя. 
Ч еловек рож дается свободным. Все люди имеют право пользоваться своей 
естественной свободой.

Другой вредной заповедью  христианской морали, по мнению Дидро, 
является  идеализация страданий. Религия учит терпимо относиться к 
гонениям и оскорблениям, к страданиям  и невзгодам. Терпение в земной 
ж изни ради награды на небесах, утверж дает христианство, — величайшее 
благо для  человека. Д идро спраш ивает: «К чему может привести система 
обязанностей, которые поставлены  над природными и человеческими.обязан- 
ностями, основанными на важ нейш их отнош ениях сущ еств, одинаково орга
низованных. К чему сводятся естественные законы  для человека, который 
просит прощ ения у бога за  зло, содеянное ближнему; который считает пер
вой своей обязанностью послуш ание вы сш ему сущ еству; который ставит 
правила веры  выше указаний совести и велений закона; который воображ а
ет, что ожидание счастья в будущ ем требует, чтобы он приносил в жертву 
реальны е блага?»6. Религиозн ая мораль искаж ает реальны е потребности и 
интересы человека, заставляет его подчинять поведение идеалам  и нормам, 
которые враж дебны здравом у смыслу. Дидро доказы вает, что христиан
ство является  ложным ориентиром для людей в их социальной деятельно
сти. Обещание христианством мнимого небесного царства за покорность и 
терпение в земной ж изни по сущ еству антиобщественно и реакционно.
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Реакционность христианской морали Дидро видит и в проповеди люб
ви ’к врагам , в непротивлении злу. «П ерелистайте историю всех народов 
зем ли, — пишет он, — везде религия превращ ает ненависть в преступление, 
а  преступление объявляет невинны м»7. Пропаганде насилия мыслитель 
противопоставляет принципы, которые отвечают естественному праву и 
здравом у  смыслу. «Если основывать нравственность на вечных, сущ ест
вующ их меж ду людьми отношениях, то религиозный закон становится, мо
ж ет быть, излиш ним... граж данский закон должен быть лиш ь вы раж ением  
законов природы »8.

Н есостоятельность моральны х принципов христианства проявляется 
преж де всего в том, что они направлены  на оправдание несправедливости, 
на угнетение слабых. «Я виж у только, что право, о котором много говорят, 
всегда было и будет лишь химерой. Крик слабого и крик, который слабый 
исторг бы из уст своего соседа, если бы был сильнее его, — вот один из не
увядаем ы х трюизмов философии, пока божеству будет угодно творить свой 
суд на небесах»9. В основе общественного блага, по мнению Дидро, долж 
н а  леж ать граж данская мораль, а критерий добродетели— общественное 
благо, не противоречащ ее справедливым интересам личности.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 520.
2 Д и д р о  Д . Собр. соч. в 10 томах.— М.— Л., 1939, т. 7, с. 250.
3 Там ж е, с. 262.
4 Там ж е, т. 2, с. 87, 88.
5 История в энциклопедии Д идро и Д ’Аламбера.— Л., 1978, с. 64.
6 Д  и д  р о Д . Собр. соч. в 10 томах, т. 10, с. 138.
7 Там же.
8 Там ж е, т. 2, с. 74.
s Там ж е, т. 10, с. 232.


