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Следовало дать более четкое пзложеппе причпп греко-персидских Boihi, кореппв-
гапхся в агресспвпом характере впешпей политики персидской державы. Также оста
ются неясными для учащихся причины Марафонской победы греков, обусловленные-
более прогрессивным обществеппо-полптпческпм строем афинского
пению

полиса по срав-
с персидской деспотпеп. Не отмечепы преимущества греческого военного строп

и военная подготовка воинов. Причина Пелопоннесской
копкуренцпп. О борьое за политическую геге.мошно  в Греции .между Афинами и Спар
той ничего не сказано.

воины сведена к торговоп

В пзложеппи греческой культуры цепным является прлвлечспис внимания уча-
интересны приводп.мыо-

из народно11 ж'изпи
творчества низов. Б рсцензпруемол«

пздапип авторы в известной мере отказалпсь от того афипоцептристского освещения
греческой культуры, которым отлпчалпсь первые издашш, когда все явления греческой
культуры были включены в главу по истории Афипского государства (1951 г. стр. 156;
1952 — стр. 156). Однако п в третьем пздаппп следовало отмстить созидательную роль-
в развптпп культуры пе только Афин, по н друз-пх греческих полисов К тому '
граф, излагающий состояние пауки в древпей Грецпп, перегружен
научные построения которых не всегда могут быть попяты
раста.

щпхсяк пзучеппю народного творчества. В этом отпонюшш
пзображенпя глиняных статуэток,
(стр. 107), упомипаппе Эзопа как представптоля

воспроизводящих сцепы

же пара-
пмепамп ученых,

детьми десятилетнего воз-

рассказывается в уяебппке после главы о расцвете афинской
демократки, поэтт^ фраза о том, ато в иредставлешш греков боги L2 подобии
стократам (стр. 112), остается непонятпой. Естественнее были по-тгт,^ ’ одоопы
в связи с периодом господства арпстократпп, когда релпгпя греков пзлагатк
нп

-

е. Правильнее было изменить последовательность параграфов офор.мл -
не начинать ее с наухш, а прежде всего сказать о языГе грокоГ>1л "
сматривать греческую скульптуру не только в связи  с религией ' Р^^
лш

п олимпийскими пгра
. Авторы совершенно пренебрегли мифологией. Удивляет

воспитании детей в Спарте п Афинах.
В третьем издаппи увеличен раздел по исторпп дпевпет t>rr,

в него главы о германцах (гл. XI, стр. 159—173), которая впenmт^-'^ вклгочеппя

-
также отсутствие сведенийо

щена в разделе раннего Сродпевековья. Более конкретно
республпкп в отлпчпе от других перподов римской пстопил /Г
ристика хозяйства времен республики. Поэтому политичегт-тт<^ тсутствует .характе-
мени представлены вне связи пх с экономикой. Когда печь п-'-т этого вре

история периода

землевладения в половине II в. до н. э.,то остается неизвестным ° упадке мелкого
занимало сельское хозяйство, тем более что ее ’

арп

Какое место в Италпп

усл
природным

овиям уделено всеготри строчки (стр. 125).
Римская империя обрпсовапа слишком общими чентял11т

ческой канвы п почти совсем обезличенно. Из императоров Достаточной фактп
Константин (последний в связи с христианством). Грань между пор'"”? -только Август
несколько стерта, В оипсапии управления римских провиицнй ^  ™ " “”Тсс
Цубликанского и императорского периодов (ограбление 

Верресом^Глип.'воТтапио

ло бьГб:л: «фф““нни7:::ть.''™
Параграф, излагающий хозяйство и культуру Римской

слишком разнородным по своему содержанию материалом '

IZllZ'/lZT' "г™ ” сообщенпя, строительство, лп-
зяйственпо^- Г “'делить отдельно вопросы зкопомнкн, связав их с хо-
зяиственпои ролью лровипппи в эпоху пмперпи . Напболсе
гованы рабство и классовая борьба,

в заключение надо прежде всего отметпть, что авторы стоят на правильном пути
, оздапия учебника, закладывающего основы материалистического понпманпи истории.
Но несмотря на живую и доступную форму нзложепия,  в целом книга перегружена
сложными проблемами для уче„„„„в пятого года обучошш. Желательно ввести в учеб-

И

пмпорпп, перегружен
Он охватывает се-льское хо-

четко в разделе Pл^ta обрп-

J
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нпк больше сведений, доступных п интересных для детей. Недостаточно внимания уде
лено описаниям природы, быта, мпфолопш. Особенно следует подчеркпуть, что
учобипк даст псторпческпй материал вне географических представлений. Изложе
ние не фиксирует внимания учащихся на географических картах и схемах.

Содержание учебника характеризуется определенной воспптательной целеустрем
ленностью п воспитывает у детей чувство протеста против всех впдов угнетения чело
веком человека. Учебник пронпкпут дружествеппым отношением к СССР, который
«является первой страной, уничтожившей эксплуатацию человека человеком» (стр. 8).
В учебнике отмечается, что некоторые территории и пункты Советского Союза связаны
с историей древпсго мира (Урарту, Самарканд, Хорезм, причерноморские колоппп
греков); сообщается об археологических открытиях советских ученых (стр. 119).

Специально следует указать на богатый по содержанию и хорошо воспроизведенный
иллюстративный материал. Иа 187 стр. текста имеется 160 иллюстраций. Иллюстрации
подобраны с большим пониманием л вкусом п являются органической частью учеб
ника. Иллюстрации не только спабжепы пояснительным текстом, но и само изложение
учебного материала тесно связано с ними. Так, например, на стр. 62 воспроизводятся
рельефы, изображающие земледельческие работы в Египте, и к ним на этой же стра
нице дается объяспеппе изображений в тексте. Поштмо фотографий с подлинных памят
ников прошлого, в третье издание учебпшха включен художественный  изобразитель
ный материал из Берлинского исторического музея. Обилие наглядного материала по
могает усвоеншо книги, способствует конкретности представлений. Учебник развивает
умеппе разбираться в наглядном материале. В этом его бо.льшая методическая цен
ность. Книга хорошо продумана сточют зрения оформления текста. Заголовки в тексте
п на полях, отмечающие подразделы глав учебника, помогают запоминанию мате
риала. После каждой главы напечатаны жирным шрифтом краткие выводы. Во вто
ром издании в конце каждого параграфа имелись вопросы для повторения, но в по
следнем издании авторы отказались от ппх.

В конце кппгп приложен список собственных имен в алфавитном порядке с ука-
заппем удареппй л хронологическая таблица, составленная по синхронному прин
ципу. В каящом разделе имеются схематические карты. Правда, по Греции и Риму
пх несколько недостаточно, по страны древнего Востока лучше обеспечены — для каж
дой из ппх имеется специальная схематическая карта.

В заключение следует еще раз отметить, что рецензпруелпдц учебник обладает не-
разрешонип слоншой и труд

ной задачи создать учебник древпеи истории, отвечающий научно-методическим требо
ваниям передовой демократической школы.

coMnennHNm достопнетвамп и является этапом в

О. А. Ротберг

К 50-ЛЕТИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНЬСКИХ НАДПИСЕЙ
В КИТАЕ

ХУ-ХОУ-СЮАНЬ, Каталог работ, изданных за 50 лет исследов ания
адписей па черепашьих панцирях и на костях, Шанхай Чжунхуа
удзюи чубань, 1952; 273 стр., на китайском языке.ш

н

В 1949 г. кптанская историческая наука отмстила 50-летпе научного псследования
ппьскпх надписей. В честь юбилея этой молодой отрасли исторической пауки кп-
тайекпп историк Ху Хоу-сюань подготовил каталог исследований этих надписей'-

1 Ху Хоу-сюапем написаны еще две работы! «50 лет изучения надписей на чере
пашьих панцырях п па костях», «Результаты пятпдесятплетнего исследования надписей

черепашьих панцырях п па костях», которые вскоре должны увидеть свет.на
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Эти древппе кптайскпе падппсп имеют большое зпачспис как истортоский псточ-
ппк для изучения эпохи Шап-Иыь (1766—1122 гг. до п. э.) п относятся к последнему
периоду ее истории (с 1400 г. до п. э.). «Эпох'а Шап,— как oт^fcчacт автор во пводспшг,—
является первым этапом достоверпои истории Китая... В это время были заложены ос
новы передававшейся из поколения в поколеппс культурной традицпи. Разрсшепис-
загадок, которые таит в себе история той отдалешгой эпохи, связано, таким образо.м,
с глубоким поппмаппем величия повой эпохи в истории Китая» (стр . 21).

Каталог делится па пять частей: предпеловпо (стр. 5—23), тематичоекпй указатель
работ (стр. 25—170), указатель работ авторам (стр. 171—211), указатель работ по

иазваппям (стр. 212—242) и, наконец, указатель работ по годам
(стр. 243—273).

В тематическом указателе автор распределяет

ншо ппьсгшх надписей, по след>чощим отделам: 1) публикации (50 работ); 2) каталоги
и описапия (54 раооты); 3) расшифровки и объяспепия (15 работ ● -
дованпя (о53 раооты); 5) популярные работы (67 работ)-
скпе статьи (84 работы); 7) сбор ’
(21 работа).

по
их

и.х выхода в свет

труды, поспящеппые исслодова-

4) псслс-
6) критические и полемпче-

смешатшого характера(32 работы); 8) работыпики

Отдел псследоваппй, включающий наибольшее
дующие части: 1) исследования об количество трудов, делится па еле-

<25 работ); 3) 1<ласспфт<ацпя грашит.гка
рия (21 работа); 6) география (24 работы)- 7) пгслет ’  (2 раооты); 5) исто-
властителей,— В. Р.—21 работ)- 8) обттптт t, ° ^ Дп (титулы ипьскпх

10) хозяйство (24 работы); Н) культура“(12"ра6от) '12Го”’’
п нравы (9 работ); 14) календарь (52 работ,.V 1 (9 работ); 13) обычап
ВХОДИТ 876 работ, из них книг 148, статей'728 (30 работ). Всего в каталог

Очень иптереспо и ценно предисловие к
данные об пиьсптх тттггтисследовании т ® пом Ху Хоу-сюапь приводит

пньсьпх надппсеи и характеризует знача,ше „х открытия
историю открытия этих надписей ir дастих

китайской археологии,
оценку современнолгу состоянию

^  -Согласно произведенным автором подсчетам, количество
геи II черепашьих пщтов с надписями па них составляет 161 984
нем падипси содержат по 10 иероглифов, то в распоряжении
ются 1 600 000-1 700 000 иероглифов. Появлеппо
кого

в
рассказывает

изучепия.

н

количества повых исторических пс

айдсиных за 50 лет i\OC-
штук. Так как в срсд-

псторпчсской пауки имс-
всего лишь за 50 лет такого огром-

Является Огромным достияшяиемкитайской археологии.
Открытие древионших

разрешить вопросы.
Около 2500

лет назад Ко

точппков

китайских иероглифов — ипьскттх-
пад котор,дм„ в точвшю т,дсячелотнй Г

нфуций жаловался „а то Г у Г™ "Гл'"-

„пьскон эпохи. Сейчас опп известны ученым лу,шТчоГб,длп пзво-
об обрядахиых

стиы ему.
Значение

Ху Хоу-сюапь
канонических

для исторической
считает ппп открытия п расшифровки этих падписси

КИНГ в начтТ’,' ""“'генных китайских источников; древяпх
в шТн T kZ "“ь,ваемы.х «Бамбуковых анналов».

ио,к„"к”ло'д; "“""Д""-'-. даже если бы они не были утрачены
к. э). Количество """^""“„“ВДепия только о периоде Чжаньго (403-221 ,т.

утвари, иа императорекпх глтшпон, камеыпой, костяпой и яш^romш

иаиденлых
потом
до

на древних монетах L Rnn ” печатях отдольпых вапов и других властителей
удостоверениях - ̂шве™ т?'"" зеркалах, на официальных ^^aпдaтnx и

■ яко . Иа ппх встречаются лишь отдельные иероглифы, и опп,
поздним периодам.к болеекак правило,относятся

По коли
честву шгьскир

восходят также падппси
падппсп,

па бропзовьтх
как от.мсчаст Ху Хоу-сюапь, намного пре

сосудах. Р1меется около 10 тысяч бронзовых со-
что по сравпеипю со 160 тысячами иш.сь-их

автора можно добавить, что существеп-
большей частьюгоезшах является то что

гудов с надписями и без
1гадписей составляет пебол

падписси,
ыпое число. К словам

подогтлтком подписей ira бронзовых
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неизвестно место находок сосудов п они с трудом поддаются датпровке. Однако надппсп
па бронзе пмеют п знанлтельпые препм^щества: объем отдельных падппсей намного
превосходит краткие надппсп па черепашьпх панцирях п костях (некоторые пз нпх
достпгают 500 иероглифов), к тому же содержанпе пх гораздо разнообразнее^.

Ху Хоу-сюапь сообщает пмепа ученых, занпмавшпхсяпзученпем надписей на ко
стях, II число работ, наппсанпых пмп. В течеппе 50 лет в печати появилось 289 работ.
Из нпх 230 кптайскпх ученых, остальные—ппострапные. Из советских ученых Ху

заслугу молодого советского исследователя Бунакова, погпб-
Отсчествепной войны. Автором приведена спецпальпая таблица, пока-

Хоу-сюапь отмечает
шего в дпп
зывающая, какие ученые паппса.чп более 10 работ. Напбольшее чпело трудов по пссле-

ппьскпх надписей прппадлешпт псторлку Яп Шу-да (92 работы) п Ху Хоу-
 составителю каталога (54 работы), псторпку п археологу Дун Цзо-бпню (42

довапшо
сюашо

работы), известному историку Ван Го-вэю (19 работ), презпдснту Китайской Академпп
- к Го Ыо-жо (18 работ) п замечательному поэту, литературоведу п псторпку, убп-

- 1945 г. гомппдаповцамп, Вэпь И-до (10 работ).
Затем Ху Хоу-сюапь дает таблицу, отражающую выход  в свет псследовашш этпх

надписей в течение полувека со временп пх открытия. Содержание этой таблицы
резюмировано в весьма красноречивых итогах
в 1-е десятилетие, закончившееся 1909 г., вышло 4 работы, во 2-е десятилетие — 41 ра
бота в 3-е — 95 работ, в 4-е — 371 работа, в 5-е десятилетие (1940—1949 гг.)—312 ра
бот. Некоторое уменьшение чпс.ча трудов в последнее десятилетие объясняется тем,
как отмечает автор, что многие ученые не могли в этп бурные годы продолжать науч
ную работу, так как с оружием в руках сражались против японских агрессоров и го
миндановских реакционеров.

Ху Хоу-сюань сообщает пптереспые сведения пз истории открытия ппьскпх
падппсей. Кости и черепашьи щиты с падппсямп в большом количестве извлекались

землл в период Чжапьго и при династиях Хань (206 г. до п. э. — 220 г. н. э.) и Суп
(960—1279 гг.). Но так как падппсей никто по мог разобрать, то они подвергались уни
чтожению. За много веков такпм образом погибло большое чпс.чо цепных петорпчеекпх
источников. Начппап с XVII в., многие жпте.чп села Сяотупь, что под Апьяпом в про-
вшшпп ГТппъюапь, торговали лекарством, которое опп называли костями дракона.
Привозя «кости дракопа» в Пекин, опи продавали пх там оптом л врозппцу. «Костямп
дра110Ца»1 пстолченпымп в порошок, посыпали рапы  и язвы, чтобы остановпть крово
течение. Прпмепя.чп пх п для лечения виутрспппх болезпеп. Этп «костя дракона» былп
костями л черепашьими щитами, пспользовавшпмпся знатными обитателями ппь-
ского дворца. В 1899 г. псторпк Ban И-жуп, купив  в Пекине в качестве лекарства
«кости дракопа», заметил, что па них есть надписи, и предположил, что это древпепшпе
кптайекпе иероглифы. С этого

паук
тому в

по дссятплетпям. Оказывается,

пз

момента п началось их пзученле.
Перед повой областью исторической пауки огромные перспективы. Внимапие уче

ных было приковано до последнего врсмопп к расшпфровке отдельных лероглпфов.
Не.чьзя было двигаться дальше, пока не был пройден этот этап. Сейчас делаются
лишь первые шаги в паправлоппп пспользоваппя ппьскпх надписей для глубокого

культуры эпохи Ппь, для создания широкого историче
ского синтеза. Одпако ужо теперь без изучоипя этпх падппсей пе может обойтись пп
один ссрьсзиып исследователь, заппмающпйся этой эпохой. В китайской пауке твер
до установился взгляд, согласно которому ключ к позпашпо истории и культуры эпохи
Ипь лежит именно в этпх древнейших надписях, а пе  в капоппческпх шшгах, со
здание которых, к тому же, по ^шeшIIO некоторых совремеипых китайских ученых,
отпосптся к гораздо более позднему времени, чем думали рапсе-. На тщательном лз-
учонпп и пптерпретацпц ппьскпх падппсей построены  и те труды советских псторп-

дзучеппя истории и

Г о М о - ж о1 См.

1950, стр.7.
- См.,

Ши шшапь шу [10 критических работ], Шанхай,

например, Го Мо-жо, ук. соч., стр. 2—4.
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ков, в которых рассматрпваются проблемы imbCKoii эпохпЧ Без обращения к надпи
сям эпохп Инь теперь уже немыслимо разрсшеппе проблемы гспозпса экономических,
политических п религиозных явлении, характерных для дрсвпекитайского общества.

Останавливаясь па крупнейших успехах, достигнутых за 50 лет, автор в первую
очередь отмечает заслуги Ван Го-вэя, сумевшего установить имена первых властителен
эпохи Инь. Не менее велпкн достижения Дуп Цзо-бння , доказавшего, что надписи
развивались от груоых и примитивных форм к тонким  и изпщ11ым. Если раш.ше было
известно только, что надписи относятся к эпохе Пиь, то б.лагодаря исс.'гедованпям Дун
Цзо-бппя ученые оказались в состоянии почти каждую надпись отнести к периоду

Это резко подняло ценность ииьских надписей
как исторического источника. Были решены также некоторые проблемы, относящиеся
:: сельскому хозяйству, религии

правления того пли иного вана.

к и социальному строю эпохи 11иь= . Ио важнсшшш
вопрос определенпя общественного строя эпохи Инь: родовой или рабовладельческий —вызывает -ученые споры . Открытыми остаются

эпохи Ипь от совремеппого. и в каком паправлеппп происходили упоминающиеся
в историках 13 переселений ппьского племоип: с востока па запад пли с запада на во
сток. Ученые не прпшлп до спх пор к определеппому выводу п по сложному и запутан
ному вопросу о способе псчпслеппя времени в древности. Этот вопрос был поднят
Дун Цзо-бпнем, п обсуждение его продолжается уже 20 лот. Очень мало известно

сих пор местоположеппе ппьскпх городов п поселений. Пс имеется ясного представ-

п вопросы о TONr, отличался лп кли¬мат

ления и о военном деле эпохи Ппь .
В заключение

автор выражает уверенность, что в новую эпоху кптаЛст-пй тгстопшг
в условиях замечательного расцвета культуры и в ^ ^тайской пс I ^

науки будух достигнуты значитольпыГуспохи ГсГрыГкГт™
Китаи... Теперь, в новую эпоху, мы должны встать на повью по-Г'^^’ родился нов
пые точки зрения и разработать повью методы, чтобы выдвинуть попена высшую ступеньследоваппе надписей па костях

и черепашьих папцы
¬

рях».

В. Рубин

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ ПОЗДНЕЙ РР1МСКОЙ
В РАБОТАХ БУРЖУАЗНЫХ ИСТОРИКОВ

ИМПЕРИИ

проблемы истории поздней Римской империи активно гтрбптттгч ^г,тй
буржуазной яоторпографил. В скосы стрсмлГпдя сбое” дг1“~о1\°тГус“Г
ьапитализма буржуазная наука пытается пайтп в далеком прошлом пртшры «отвер
ждающие» нзвеяность соцнальпо-зкономнчеокнх отношеипй капптал™еского об-
щестна. В частности, реакционные англппские историки стремятся «доказать», что при
оны упадка Римской шшерии в период, предшестнованший домннату, крылись в ухуд
шении положения «буржуазии», вызванном развитием тенденций государствешюго

циаливма (state-socialist tendencies), «враждебных ипдпвпдуалистпчежпм припци-
лам экономической теории» (САН, гл. ХП, стр. 254).

Но модернизация соцпальпо-экополгаческих отношений античности не является
фальсификации исторического процесса но имя пптерссов бур-

служит также соответствующее толкованпе вопроса аптпчпой пдсо-
и, в частности, религии. Энгельс указывал, что в религии буржуазия открыла
См.

(литографирошпжсе”з’'дГноТ-
комических отношениях в Kniao в XIV ЧП п "" ^ вопросу о социальпо-эко-о тт ^ я лнтао в XIV—XII вв. до ы. э., БДИ, 1950.  № 2.

одро нее о этом см. в вышеупомянутой статье Т. В.  С т е и у г и п о й, а так
же в Редепзии В Ру б и на па книгу ХоуВай-лу «История древиекитапского общества», БДИ, 1953, № 4. ^



103
КРИТИКА И библиография

,  , . „ /.т^лпу естественных подданных п де-
..средство для того, чтобы обрабатывать сознание сво .  ними непсповедшшй

послушнылш приказам хозяев, которых д^жность марксистской
промысл божпш)^. Поэтому буржуазная на^жа, в ^ggennii: п рассматрп-

●«.

псторпографип, вскрывающей социальные пытается свести про-
пдеологпческую борьбу как выражение ^орьбы ьл

возникновения религиозных течении к творчеству „^ецставить просто как
(.всеобщее благо», а идеологические столкновенп ^ религию,

Реакционные историки идеализируют Р
в качестве «спасительницы мира».

-лать пх

ттющеи
цесс
ишхся па
«борьбу идеи».
представляя церковь

Подобной постановкой пробле^ш отличалась уже
. Почти половина XII тома этого издания посвящена вопро

Авторы отдельных глав рассматривают ттрпкпп
язы¬

Философии п христианской церкви
^  ” частей империи

Кембриджская древняя исто-
языческой п хри-

эволюцшо ршюкого

чества

■рия»
●стиапской идеологии,

(гл ХП), взаимоотношепия языческой
(гл. ХШ)! взгляды церковных ппеателец западной ° „емоп
(гл. XIV сл.). излагают содержание литературы и философии Р  ̂ Р
.(гл. XVII сл.) и. наконец, описывают вопросов, развитие

эпохи

Как свидетельствует уже перечень ^еторпей эпохи.

Даже больше того, пзмеяевия в религиозных верованиях хП главы
жуазии в качестве определяющего фактора развития  ^ человека»
1ЮКК считает, что пзчепеипя в релпгпозпых идеях «меняют позицию са^
/  //<г\ п ттчмепення в народных верованиях, заключавшиеся, по ^raeн ^ к
(стр . 1 ), ' взглядов па культ императора, магнии синкретизма, ооус
«распространении новыл « j ^ г г „ormna от Августа до
вили трансформацию всей идеологической жизни в империи в перпод от / У
Константина. основы. По-теченпя рассматриваются в отрыве от пх соцпальпоп

сводятся препмущественно
восточной частей

Идеологические
рассмотреть различия в идеологических течениях

взглядов многочисленных идеологов из западной и
пытки
к характеристике
империи. При этом процесс пдеологическои п особенно религиозной

постепенному проникновению в эллинский, а затем в римский мир восточных куль-
^cTD 409 слл.). Ноептелялш восточных верований были рабы, купцы, чпновнпкп и

никакой разницы

эволюции сводятся

к
чов
вопны; в воззрениях всех этих групп населения автор не видит

. 433). Таким образом, религия представляется авторами САН как лишенная клас-
й основы п определяется как решающий фактор в развитии идеологии.
Какая же религия играла главную роль в процесс развития интеллектуальной

в заклю-

<стр
совой

-Яхизии общества от Августа до Константпв[а? Ответ иа этот вопрос содержится
чепип, где говорится о перемещении центров идеологической жизни в Африку и Ма
лую Азию п признается «величайшая заслуга» христианских писателей, трудами
●торых якобы «люди были подготовлены для культуры христианской империи» (стр.705).
TaraiM образом, христианство и церковь объявляются ведущими силами духовной жиз
ни Римской империи, что облегчает реакцпоппой буржуазии задачу представить ре
лигию, являющуюся орудием эксплуататоров, как общечеловеческую и надклассовую

ко-

пдеологпю.
Авторам«Кембрпджской истории» будто бы неизвестно, что христианство зародп-

Вместе с темдюсь во второй половине I в. н. э. как религия униженных п угнетенных
.аптирпмекая направленность протеста соцпальпых низов была понятна многим из
провинциальных рабовладельцев, тяготившихся римским господством, а выражение
этого протеста в религиозной форме не угрожало пх земпому существованию. К тому
ж® идеологические принципы нового учения соответствовали чувству всеобщей апатии
II деморализации. Таким образом, с течеппем времени создалась объективная
моя^иость для пзмененпя социального состава христианских общин, куда вошли раз
личные прослойки провпццпальных рабовладельцев) постепенно именно эти прослой
ки образовали в христианстве господствующее направление, получившее название орто-

воз-

1ф. Энгельс, Развитие социализма от утопии к пауке, М., 1951, стр.
19 сл.


