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История католической церкви, ее идеологии и политики после второй 
мировой войны неоднократно становилась предметом исследований со
ветских историков '. В последние годы появился ряд работ, анализирую
щих новые тенденции в идеологии и деятельности католической церк
ви 2. Так, проблемам II Ватиканского собора (1962— 1965 гг.) посвящен 
специальный выпуск сборника «Вопросы научного атеизма», издаваемо
го Институтом научного атеизма Академии общественных наук при Ц К  
КПСС 3. Интерес марксистских исследователей к идеологии и политике 
католицизма обусловлен ролью, которую он играет в современном бур
жуазном обществе, а также его эволюцией, выражением которой явля
ются решения II Ватиканского собора и энциклики «Расеш in terris» 
(1963 г.) папы Иоанна XXIII (1958— 1963 гг.) и «Populorum progressio» 
П авла  VI (1967 г .) .

Особого внимания заслуживает отношение католической церкви в 
прошлом и настоящем к коммунизму. Некоторые аспекты этой темы рас
смотрены в указанных выше работах, а такж е в статье В. Ю. Нюнка и в 
работе автора данной статьи 4. Однако в советской литературе недоста
точно освещена позиция послесоборного католицизма по отношению к 
коммунизму, особенности современного католического антикоммунизма 
как одной из наиболее активных разновидностей клерикального анти
коммунизма. М ежду тем исследование этих вопросов имеет большое тео
ретическое и практическое значение, учитывая, что католическая 
церковь является крупной религиозной организацией5, а антикоммуни
стические концепции, пропагандируемые реакционными идеологами к а 
толицизма, широко используются в современной буржуазной пропаганде, 
направленной против социалистических стран и международного комму
нистического движения.

На протяжении ста с лишним лет церковь руководствовалась в сво
ем отношении к коммунизму энцикликой папы Пия IX «Qui pluribus» 
(1846 г.), в которой осуждается «достойное проклятия учение, назы

ваемое коммунизмом». Особенно усердствовали в этом отношении папы 
Лев XIII (1878— 1903 гг.), Пий XI (1922— 1939 гг.) и Пий XII (1939—

1 Н. А. К о в а л ь с к и й .  В атикан и м ировая политика. М. 1964; М. М. Ш е й н м а и. 
Современный клерикализм . М. 1964; Н. А. Р е ш е т н и к о в .  Клерикализм . М. 1965; 
М. П . М ч е д л о в .  Эволю ция современного католицизм а. М. 1967, и др.

' 2 М. М. Ш е й н м а н. О т П ия IX до И оанна Х Х Ш . М. 1967; М. В. А н д р е е в .  
К атолицизм  и проблемы рабочего и национально-освободительного движ ения. М . 1968; 
Н . А. К о в а л ь с к и й .  В атикан и диплом атия. М. 1969.

3 «Вопросы научного атеизма». Вып. 6. Второй В атиканский собор. Зам ы слы  и 
итоги. М. 1968.

4 В. Ю. Н ю н к а .  Вопрос об отнош ении к ком м унизму на соборе. «Вопросы науч
ного атеизма». Вып. 6; J1. В е л и к о в и ч .  Религия и политика в современном капи
талистическом общ естве. М. 1970.

5 По данны м , опубликованным в «Popoli е m issioni»  (1970, №  2, р. 18), в мире 
насчиты вается около 613 млн. католиков. Д анны е эти явно преувеличены, ибо значи
тельная часть лю дей, которы х церковная статистика считает католикам и, фактически 
не имеет никакой связи с церковью .
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1958 гг.). Ими было опубликовано немало энциклик и речей, в кото
рых предавался анафеме коммунизм. В 1937 г. папа Пий XI издал спе
циальную антикоммунистическую энциклику «Divini redemptoris», на 
которую чаще всего теперь опираются сторонники жесткого курса церк
ви в отношении коммунизма 6.

Враждебное отношение церковной иерархии к коммунизму обуслов
лено прежде всего тем, что коммунизм ниспровергает капиталистический 
строй, в сохранении которого церковь экономически и политически з а 
интересована. Реальной основой политики антикоммунизма, проводимой 
князьями церкви, является их положение в буржуазном обществе 7. От
стаивая священность и неприкосновенность частной собственности, кле
рикалы в то ж е  время тщательно маскируют прокапиталистическую сущ
ность своей социальной доктрины.

Специфика клерикального антикоммунизма — в спекуляции на ре
лигиозных чувствах верующих, в сознание которых через обширный и 
чрезвычайно разветвленный церковный аппарат внедряются антикомму
нистические идеи. Идеологи клерикального антикоммунизма утверж да
ют, что борьба двух социальных систем — капитализма и социализма — 
является не чем иным, как борьбой христианства и ком мунизма8. Глав
ный упор в антикоммунистической пропаганде направлен на ф ал ь 
сификацию политики компартий по отношению к религии. Характерно, 
что домыслы идеологов клерикализма о положении религии и церкви в 
социалистических странах охотно подхватываются реакционной буржу
азной печатью.

В социалистических странах, как известно, граж данам обеспечена 
полная и действительная свобода совести. Верующие и неверующие 
пользуются одинаковыми политическими и гражданскими правами. П ри
верженцы любого вероисповедания могут свободно отправлять свои ре
лигиозные обряды. В этих странах обеспечена и свобода атеистической 
пропаганды. Коммунистические партии не ставят своей целью вести по
литическую борьбу с религией. Они стремятся изменить социально-эко
номические условия, создать общество, свободное от эксплуатации, об
щество, в котором были бы ликвидированы социальные корни, порож
дающие и питающие религиозность масс, и в котором люди не ощущали 
бы потребности в религиозном утешении. В то же время свобода совести, 
провозглашенная в буржуазных странах, в значительной степени яв 
ляется формальной и ограниченной. Она фактически сводится к свобо
де религиозной деятельности и пропаганды, в то время как возможно
сти атеистической пропаганды всячески ограничиваются. Характеризуя 
свободу совести в условиях буржуазной демократии, В. И. Ленин пи
сал, что последняя «представляет из себя не что иное, как свободу 
проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать, а выгодно ей 
проповедовать самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту 
эксплуататоров и т. п.» 9.

6 Церковны й обозреватель правого французского еж енедельника «C arrefour»  
С аллерон счел необходимым напомнить основные полож ения этой энциклики в связи с 
тенденциями ряда свящ еннослуж ителей признать успехи коммунизма («C arrefour» , 1970, 
№ '1351 , р. 7 ). В статье, опубликованной французской газетой «F igaro»  8 июля 1970 г., 
свящ енник Рике писал, что бесклассовое общ ество, о котором м ечтал К арл  М аркс, стало 
реальностью . Он писал о том, что, не отказы ваясь от христианства, мож но с сим пати
ей относиться к советскому общ еству, в котором ликвидирована эксплуатация бедных 
богаты ми и в котором к аж дом у  предоставлено все необходимое д л я  подлинно человече
ской жизни. Это признание и вы звало гнев С аллерона.

7 Ц ерковь в капиталистических странах не ограничивается лишь религиозными 
проповедями. Ей не чуж д и бизнес. П редприним ательской деятельностью  заним ается 
католическая церковь в СШ А, Ф РГ , И талии и других капиталистических странах. По 
данным, опубликованным в зарубеж ной  печати, В атикан является  крупнейш им банки
ром, капиталистом  и зем левладельцем  (см. Д ж . Г р и л л и. Финансы В атикана в 
И талии. М. 1963).

8 См., например, G. F  а г n е s  i. R elig ione е com unism o. R. 1968, p. 30,
9 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 45, стр. 28.
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Немало усилий было предпринято церковниками, чтобы дискреди
тировать коммунизм как учение, фальсифицировать его цели, очернить 
коммунистические партии. Католическая иерархия не гнушалась ника
кими средствами для того, чтобы помешать распространению идей ком
мунизма, подорвать растущее влияние коммунистических партий на мас
сы. В июле 1949 г. был даж е издан декрет священной канцелярии В а
тикана об отлучении от церкви членов коммунистических партий и лиц, 
читающих и распространяющих коммунистическую литературу. Х арак
теризуя эту антикоммунистическую акцию руководителей католической 
церкви, Пальмиро Тольятти писал: «Они дошли до того, что в июле 
1949 г. применили против нас очень странное общее отлучение от церк
ви, которое без всякого обвинения в конкретно совершенных грехах 
должно было коснуться всех тех... кто поддерживает доктрину и прак
тику коммунизма» 10. Расчеты римской курии не оправдались. Декрет не 
оказал того влияния на верующих, на которое она надеялась. В этом 
было нетрудно убедиться хотя бы на таком факте, что количество из
бирателей, голосовавших за коммунистов в Италии на парламентских и 
муниципальных выборах, не только не уменьшилось, но значительно уве
личилось. Тем не менее священная канцелярия издала в 1959 г. новый 
декрет, запрещавший католикам поддерживать не только коммунистиче
ские партии, но и организации и партии, которые, хотя и не пропове
дуют принципов, противоречащих католической религии, и даж е  считают 
себя христианскими, но на деле объединяются с коммунистами и помо
гают им своими действиями.

Прочно утвердившейся в католической церкви антикоммунистиче
ской линии противостоит с 60-х годов новая линия, отвергающая при
митивный, грубый антикоммунизм и ориентирующая церковь на необхо
димость изменения отношения к коммунизму как политической реаль
ности и д аж е признания возможным сотрудничества с коммунистами в 
некоторых политических вопросах. Идеологи католической церкви, реа
листически оценивающие положение, не могут не видеть, что антиком
мунистическая позиция, занимаемая церковью на протяжении ста с 
лишним лет, нанесла значительный ущерб ее авторитету в массах. Н о
вая установка была сформулирована в уже упоминавшейся выше энци
клике папы Иоанна XXIII « Р а с е т  in terris». Энциклика допускала воз
можность сотрудничества католиков и некатоликов, в том числе и ком
мунистов, в нерелигиозной сфере для разрешения проблем, волнующих 
человечество. Она фактически аннулировала декреты священной канце
лярии, запрещавшие всякое сотрудничество с коммунистами. Иоанн 
XXIII ориентировал католическую церковь на диалог с миром, в том чис
ле и на диалог с коммунистами. П родолжая эту линию, II Ватиканский 
собор включил в утвержденную им пастырскую конституцию «О церкви 
в современном мире» такой тезис: «Решительно отвергая атеизм, цер
ковь, однако, признает, что все люди — верующие и неверующие — дол
жны способствовать правильному строительству этого мира, в котором 
они живут, чего нельзя достигнуть без искреннего и благоразумного 
диалога» п .

Эволюция католического антикоммунизма проявилась прежде все
го в том, что руководители католической церкви вынуждены были по- 
новому подойти к проблеме борьбы с коммунизмом. Клерикальный ан-

10 П.  Т о л ь я т т и .  И тальянская  коммунистическая партия. М. 1959, стр. 5.
11 «G audium  et spes», 21. Вместе с тем  в пастырской конституции говорится, что 

«церковь не м ож ет о тказаться  от твердого и скорбного отрицания зловредны х доктрин, 
как  она отвергала  их и прежде». В ней содерж атся  ссылки на документы  четырех по
следних пап, начиная с П ия XI и кончая П авлом  VI. Упоминание энциклик этих пап, 
в частности энциклики «Divini redem pto ris» , свидетельствует о том, что католическая 
иерархия полностью не отм еж евалась от антикоммунистических концепций, которые она 
пропагандировала на протяж ении последних 50 лет.
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тикоммунизм переживает глубокий кризис. Терпят крах антикоммуни
стические концепции, которые рьяно пропагандировала церковь. Ее идео
логи не могут не учитывать существования и укрепления мировой си
стемы социализма, являющейся решающей силой в антиимпериалисти
ческой борьбе. Они не могут не видеть того, что социализм добился 
новых успехов во всемирной битве за умы и сердца людей. Не слу
чайно ,11 Ватиканский собор не осудил коммунизм, не предал его анафе
ме, как  этого настойчиво добивались антикоммунистически настроенные 
католические иерархи. Н а первый план в последние годы выдвигаются 
новые, более утонченные методы пропаганды антикоммунизма в массах. 
Стремясь вписаться в современный мир, в котором идеи коммунизма 
оказывают все большее воздействие на широкие массы верующих, като
лическая церковь выступает за диалог с некатолическим миром, в том 
числе и с коммунистами, за переход от прямого, негативного антиком
мунизма к косвенному, «позитивному» антикоммунизму.

В энциклике « Р а с е т  in terris» отразилось стремление прогрес
сивных сил католической церкви к сотрудничеству с левыми силами в 
борьбе за мир и демократические свободы. Эта энциклика (она была из
дана за два месяца до смерти Иоанна XXIII) означала, что в руково
дящих кругах католической церкви наметился известный поворот в их 
отношении к некатоликам, в том числе и коммунистам.

Новый курс папы Иоанна XXIII обусловлен рядом причин. Серьез
ный отпечаток на всю деятельность католической церкви, в частности 
на ее отношение к коммунизму и к социалистическим странам, налагает 
переживаемый ею глубокий кризис. В итоговом документе международ
ного Совещания коммунистических и рабочих партий «Задачи борьбы 
против империализма на современном этапе и единство действий ком
мунистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических сил» от
мечается: «Католическая церковь и некоторые другие религии пережи
вают идеологический кризис, расшатывающий их вековые концепции и 
сложившиеся структуры» 12. Этот кризис проявляется прежде всего в 
значительном уменьшении количества прихожан, систематически посе
щающих церковь и выполняющих религиозные обряды. По данным, 
опубликованным в иезуитском журнале «Civilta cattolica», в 1948 г. в 
Амстердаме мессу посещало 53%, а в 1967 г.— 38%, в Роттердаме в 1951 г. 
мессу посещало 48% католиков, а в 1967 г.— лишь 33% католиков. З н а 
чительное уменьшение количества посещающих мессу наблюдается и в 
других городах Голландии. Не радостными для церкви являются и д ан 
ные исследования религиозности, проведенные во Франции. Только х/4 
французов посещает мессу 13. Многие католические деятели признают 
наличие глубокой пропасти между церковью и массами. «Молча, без 
слов, миллионы людей оставили христианство и церковь,— писал авст
рийский католический автор Ф. Хеер.— Они отбросили христианство, 
как неподходящее платье. Они оставили церковь, как надгробный па
мятник, который от случая к случаю посещают, но в котором, однако, 
не живут» 14. Характеризуя состояние религиозности в Италии, известный 
итальянский католический социолог Бургаласси заявляет, что если 
считать католиком каждого, кто совершает крещение, конфирмацию, вен
чание и похороны по религиозному обряду, то 93% итальянцев являют
ся католиками. Если же учитывать посещение мессы, то число католиков 
составит лишь 30%. В пастырской конституции II Ватиканского собо
ра «О церкви в современном мире» такж е отмечается упадок влияния 
религии. «Люди приходят к убеждению,— говорится в ней,— что рели-

12 «М еж дународное С овещ ание коммунистических и рабочих партий. Д окум енты  и 
м атериалы . М осква, 5— 17 июня 1969 г.». М. 1969, стр. 310.

13 «La C iv ilta  ca tto lica» . R., 1969, vol. 1, №  4; «E xpress» , 12— 18.V III. 1968.
14 Fr. II  e e r. A the is ten  und  C h ris ten  in e iner W elt. In: D a i га, H  e e г, К n o 11. K irche 

und  Z ukunft. W ien. 1963, S. 44.
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гия в силу своёго характера препятствует освобождению человека, по
скольку направляет надежды людей в сторону будущей и призрачной 
жизни, что она отрывает их от земного царства» 15.

Упадок влияния религии на массы — результат объективных про
цессов, происходящих в современном мире, огромных социальных пе
ремен, научно-технической революции и т. д. Однако к этому следует 
добавить, что сама позиция церкви, ее апологетическая линия в отно
шении к капитализму способствовали упадку влияния религии на мас
сы трудящихся. Это проявилось прежде всего в политической сфере. 
Миллионы верующих Италии, Франции и других стран в своей политиче
ской жизни руководствуются не наставлениями духовных пастырей, а 
своими классовыми интересами. Характеризуя кризис религиозной идео
логии, Генеральный секретарь Французской коммунистической партии 
Вальдек Роше отмечал: «Кризис религиозной идеологии проявляется 
не только в том факте, что все более и более значительная масса тру
дящихся проявляет возросшую независимость по отношению к религии, 
он проявляется также в стремлении многих верующих, все еще находя
щихся под влиянием церкви, к пересмотру политических и религиозных 
концепций церкви, потому что они оценивают эти концепции и эту по
литику как находящиеся в противоречии с тем, что им кажется разум
ным в нашу эпоху». Вальдек Роше говорил, что для того, чтобы «под
держивать и укреплять, насколько это возможно, влияние религии в 
нашу эпоху, клерикалы стремятся приспосабливаться к духу современ
ности, изыскивая все новые и новые средства воздействия на массы» 16. 
Одним из таких средств и является отказ церкви от традиционного ан
тикоммунистического курса, обернувшегося в конечном счете против нее 
же, поскольку массы верующих все больше стали выраж ать недовольст
во враждебным отношением католических иерархов к миру социализма и 
коммунистическим партиям в капиталистических странах.

Новые моменты в идеологии и политике католицизма, определив
шиеся в период понтификата Иоанна XXIII, вовсе не означали принци
пиального изменения в отношении церкви к социализму как социальной 
системе. Речь шла об изменении тактики борьбы с коммунизмом. Идео
логи церкви убедились в том, что традиционные формы борьбы с комму
низмом оказываются малоэффективными. Поэтому они говорят о необ
ходимости отказа от крестовых походов против коммунизма и перехо
да к так называемому косвенному антикоммунизму. Такую точку 
зрения, в частности, высказывает один из руководителей ж урнала италь
янских иезуитов «La Civilta cattolica», консультант ватиканского секре
тариата по делам неверующих де Роза, в изданной им в 1970 г. книге 
«Церковь и коммунизм в Италии». В рецензии иезуита Б. Зорге на эту 
книгу отмечается, что де Роза неоднократно подчеркивает предпочти
тельность косвенного антикоммунизма. Д е Роза признает, что прямой 
антикоммунизм церкви, наиболее ярко отразившийся в декрете 1949 г. об 
отлучении коммунистов, оказался недостаточно эффективным как в по
литическом, так и в религиозном плане. Следовательно, утверждает он, 
необходимо отказаться от «прямого» (откровенного) антикоммунизма и 
перейти к «косвенному» антикоммунизму. Де Роза подчеркивает сугубо 
религиозный характер борьбы церкви против коммунизма. Он утверж да
ет, что декрет священной канцелярии 1949 г. был продиктован религиоз
ными соображениями и поэтому вполне оправдан. Церковь, считает де 
Роза, не должна оставлять без внимания и коммунистов, вести среди них 
религиозную пропаганду, разъясняя им, что церковь якобы борется 
против материализма и атеизма, но не выступает против их стремлений 
к социальной справедливости 17. Таким образом, сторонники так называе-

15 «La D ocum en tation  catholique». P. 1970, №  1567, p. 697; «G audium  et spes», 21.
16 «C ahiers du com m unism e». P. 1966, №  5—6, p. 300.
17 «La C iv ilta  ca tto lica» . R. 1970, 4 luglio , vol. 3, №  1, p. 40.
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мого косвенного антикоммунизма ратуют за идеологическую инфильтра
цию в среду коммунистов с целью оторвать их от партии, стараются вся
чески скомпрометировать теорию марксизма и политику коммунистиче
ских партий.

Сторонники новых методов борьбы с коммунизмом считают необхо
димым сосредоточить внимание на пропаганде социальной доктрины к а 
толицизма |8. Противопоставляя ее коммунизму, они изображают цер
ковь носителем прогресса, воительницей за справедливость. Модернизи
руя свою социальную доктрину, церковь вынуждена отказываться от 
откровенной апологетики капитализма. Более того, она усиливает его 
«критику», сосредоточивая ее на некоторых «крайностях» и в то же время 
не отвергая его как систему. В конечном счете эта «критика» является 
утонченной апологией капитализма, поскольку она исходит из возмож
ности его улучшения.

Решения II Ватиканского собора, прежде всего пастырская консти
туция «О церкви в современном мире», а такж е энциклика П авла  VI «Ро- 
pulorum progressio» вводят некоторые новые моменты в социальную док
трину католицизма, в частности в оценку права частной собственности. 
Д ля  названной энциклики характерны отказ от традиционного освяще
ния частной собственности и признание необходимости ее ограничения. 
В этом документе говорится: «Частная собственность ни для кого не 
является абсолютным и безусловным правом, и там, где возникает кон
фликт между приобретенными частными правами и первостепенными по
требностями общества, задача государственной власти — принять меры 
для его разрешения с активным участием лиц и групп» 1Э. Кроме того, 
церковь признала права рабочих на забастовку, на участие в управлении 
предприятиями. Новая социальная программа католицизма, пронизанная 
идеей классового сотрудничества, ни в коей мере не выходит за рамки 
капитализма. Противопоставляя марксизму обновленную социальную 
доктрину католицизма, идеологи церкви рекламируют ее как позитивную 
программу разрешения важнейших социальных проблем. Ее суть заклю 
чается в апологии религиозно окрашенного «неокапитализма».

Следует подчеркнуть, что линия Иоанна XXIII в отношении церкви 
к коммунизму отнюдь не стала линией всей католической церкви. Осуще
ствлению обновленческого курса препятствуют весьма влиятельные в 
римской курии и в епископатах отдельных стран консервативно настро
енные иерархи, настаивающие на продолжении политики антикоммуниз
ма в духе Пия XII. Руководитель священной канцелярии кардинал Отта- 
виани заявил в 1966 г., что отношение церкви к коммунизму не измени
лось и не может измениться, пока коммунизм руководствуется маркси
стской теорией. Однако этот лидер традиционалистов не может не учи
тывать тот бесспорный факт, что миллионы верующих, несмотря на з а 
прет церкви, голосуют за коммунистов. Поэтому он говорил, что тот, 
кто голосует за коммунистов или является членом партии, но не стоит 
на позициях диалектического материализма, не отлучается от церкви. 
Оттавиани упрекал итальянских священников в том, что они не напоми
нают своим прихожанам о решениях пап в отношении коммунизма. 
Именно этим упущением он объясняет тот факт, что ь Италии 8 млн. 
граждан голосуют за коммунистов 20. Ватиканская печать препятствует 
контактам католиков с коммунистами, распространяя клеветнические 
измышления о целях коммунистических партий. Д о сих пор на ее стра
ницах публикуются материалы, в которых в духе оголтелого клерикаль
ного антикоммунизма утверждается, что коммунизм является врагом

18 «Осущ ествление социальной доктрины церкви,— у тверж дал  Иоанн X X III,— 
является... реш ительным средством борьбы против атеистического коммунизма». 
«L’O sse rv a to re  Rom ano», 2 .V II .1959.

19 «Populorum  progressio» , 24.
20 «L 'U n ita» , 8.IV . 1966; «La Croix», P. 23, IX. 1969.
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номер один католической ц еркви 21. Таким образом, и после II Ватикан
ского собора идеологи католицизма, близко стоящие к римской курии, 
продолжают запугивать верующих «опасностью коммунизма».

Клерикальный антикоммунизм в целом, как и его католический в а 
риант, приспосабливается к условиям различных континентов и стран. 
Сторонники традиционного подхода к коммунизму характеризуют как 
коммунистическое любое демократическое движение, направленное про
тив реакционных режимов. Это особенно характерно для стран Л атин
ской Америки. Широкую деятельность развернуло здесь организованное 
в 1968 г. в Бразилии религиозное «Общество защиты традиций, семьи, 
собственности», имеющее свои отделения в других странах Латинской 
Америки. Всякое выступление за социально-экономические реформы объ
является руководителями этого общества коммунистическим. Эта орга
низация обрушивается с нападками на церковных деятелей, которые в 
духе решений II Ватиканского собора пытаются изменить курс церкви, 
обвиняет их в коммунистической агитации и призывает папу осудить свя
щенников и мирян, выступающих против существующих в Латинской 
Америке социально-политических порядков 22. Дело в том, что в этой ча
сти света в антиолигархическом и антиимпериалистическом движении 
принимают участие и священники и даж е некоторые церковные иерархи. 
Деятельность этих священнослужителей такж е осуждается руководите
лями католической церкви.

В последние годы все большее значение приобретает проблема диа
лога коммунистов и христиан. В Италии, Франции, Австрии, ФРГ, Анг
лии и других странах происходили и происходят встречи марксистов и 
христиан, усилились контакты между ними. В католической церкви уси
ливается деятельность левых течений, стремящихся к сотрудничеству 
с марксистами в борьбе против капитализма. Международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий 1969 г. отметило в связи с этим: «В 
некоторых странах развиваются сотрудничество и совместные действия 
коммунистов с широкими демократическими массами католиков и ве
рующими других религий; приобрел большую актуальность диалог меж
ду ними по таким проблемам, как война и мир, капитализм и социализм, 
неоколониализм и развивающиеся страны; совместные действия против 
империализма, за демократию и социализм являются весьма актуаль
ными. Коммунисты убеждены, что именно на этом пути — пути широких 
контактов и совместных выступлений — масса верующих становится ак
тивной силой антиимпериалистической борьбы и глубоких социальных 
преобразований»23. Таким образом, Совещание нацелило коммунистов на 
сближение с широкими демократическими массами верующих. Оно обра
тило особое внимание на необходимость совместных действий коммуни
стов и католиков, а такж е верующих других религий в борьбе против им
периализма, за социальное переустройство общества.

Церковники стремятся, однако, использовать диалог для антиком
мунистической пропаганды. Упомянутый де Роза отнюдь не скрывает 
подлинных целей реакционных кругов католической церкви. Он пишет, 
что в ходе диалога католики должны убеждать своих партнеров в оши
бочности теории и практики коммунизма. Таким образом, он прямо при
зывает использовать контакты для идеологической диверсии. Д е Роза 
считает, что возможно лишь сопоставление взглядов коммунистов и к а 
толиков, а не подлинный диалог между ними 24. Вынужденная пойти на 
диалог с коммунистами, церковь стремится ограничить его лишь обсуж
дением абстрактных, главным образом религиозных, проблем, не допу-

21 «La C iv ilita  ca tto lica» , 1970, 4 luglio , vol. 3, №  1.
22 «H erd er K orrespondenz» , F re ib u rg , 1968, №  11.
23 «М еж дународное С овещ ание коммунистических и рабочих партий», стр. 310.
24 G. de R o s a .  C atto lic i е com unisti ogg i in Ita lia . V ia ita lia n e  al socialism o e 

d ia lo g o  con i catto lici. R. 1968, pp. 39, 41.
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ская политического сближения между католиками и коммунистами. 
Ж урнал  французских иезуитов «Etudes» выдвигает даж е в качестве пред
варительного условия контактов с коммунистами требование, чтобы те 
отказались от своих принципов и от своей принадлежности к коммуни
стической партии 25. Попытки церковников выдвигать идеологические и 
политические условия диалога коммунистов и католиков свидетельству
ют об их нежелании вести подлинный диалог, при котором различие ми
ровоззрений не было бы помехой в борьбе за коренные интересы масс.

В октябре 1968 г. ватиканский секретариат по делам неверующих 
опубликовал инструкцию о диалоге с неверующими. В ней изложена в а 
тиканская концепция диалога, суть которой — способствовать усиле
нию пропаганды религии. В этой инструкции совершенно недвусмыслен
но подчеркивается, что диалог необходим церкви для «пропаганды Еван
гелия», «лучшего понимания верующими существа религиозных ценно
стей», «использования возможности изложения своих позиций перед ау
диторией, к которой она не могла бы обратиться и наче»26. Вместе с 
тем этот документ направлен на то, чтобы ограничить обмен мнений 
с коммунистами, возможность контактов коммунистов с массами верую
щих. В соответствии с этой инструкцией диалог должны вести специ
ально подготовленные церковные деятели, получившие разрешение цер
ковных властей. Такая концепция диалога католиков и марксистов от
нюдь не имеет в виду обеспечение действительного сотрудничества хри
стиан и марксистов в борьбе за мир, против империализма и неоколони
ализма 27. Документ ватиканского секретариата по делам неверующих 
свидетельствует о стремлении руководителей католической церкви на
править диалог в желательное для них русло.

Стремясь помешать сплочению верующих и неверующих в совмест
ной борьбе против империализма, клерикалы интерпретируют тезис о не
примиримости марксизма и религии в плане исключения какого бы то ни 
было сотрудничества марксистов и христиан. Однако хорошо известно, 
что в социалистических странах новая жизнь строится как неверующи
ми, так и верующими. Различное отношение к религии не может быть 
помехой для сотрудничества атеистов и верующих в решении коренных 
жизненных вопросов. Характеризуя отношения коммунистов с верующи
ми, французский марксист Ги Беос подчеркивает, что «именно в материа
лизме мы черпаем убеждение, которым делимся с нашими партнерами, 
что диалог не просто умственная игра или дымовая завеса. EI хотя для 
некоторых это может показаться парадоксальным, но мы начинаем диа
лог с христианами не вопреки нашей философии, а в полном согласии с 
материалистической диалектикой»28. Коммунисты не требуют от верую
щих отказа от религии, а призывают их к совместным действиям в з а 
щиту мира, против наступления монополий. Коммунисты никогда не 
скрывали, что марксизм непримиримо относится к любой антинаучной 
идеологии, но это вовсе не означает враждебного отношения к привер
женцам религий. Не отказываясь от критики религиозной идеологии, 
марксисты направляют свои усилия на установление союза с верующими 
трудящимися в целях преобразования социальных отношений, постро
ения социалистического общества. Марксистско-ленинские партии борют
ся за единство с трудящимися-верующими, вовлекая их в борьбу за мир, 
демократию и социальный прогресс. При этом они решительно отвергают

25 «E tudes» , Р . 1965, Jan v ie r , р. 55.
26 «La D ocum en tation  catholique», Р, 6.Х. 1968, pp. 1665— 1676.
27 Х арактеризуя инструкцию  «О диалоге с неверующ ими», руководитель ф р анцуз

ского отделения ватиканского секретариата по делам  неверую щ их аббат  Сикс писал, 
что он находит ее недостаточной. Он объясняет это поспешностью публикации, пред
принятой для  того, чтобы опередить вы ход в свет докум ента, разработанного  тради цио
налистами в конгрегации по вопросам вероучения (см. «C ahiers du  com m unism e», 1969, 
№ 2 ,  p. 76).

28 «La N ouvelle  C ritique», P . 1967. №  1, p. 34.
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попытки поставить вопросы религии в центр политической жизни обще
ства, памятуя ленинские с л о в а : «Единство этой действительно рево
люционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее 
для нас, чем единство мнений пролетариев о рае На небе»29. Руковод
ствуясь указанием В. И. Ленина о том, что деление масс по принципу 
религии наносит ущерб делу трудящихся, международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий 1969 г. обратилось к верующим с 
призывом объединить усилия для совместных действий в антиимпериа
листической борьбе 30. Трудящиеся верующие все шире вовлекаются в об
щедемократическое движение, что свидетельствует о плодотворности 
политики единства действий всех трудящихся, проводимой коммунисти
ческими партиями.

Официальная идеология и политика современного католицизма ос
таются антикоммунистическими. Лишь небольшая часть клерикалов трез
во оценивает положение католической церкви в современном мире и, опи
раясь на недовольство масс верующих прежним курсом римской курии, 
пытается найти новую линию поведения. Однако сторонники реалисти
ческого подхода к положению и перспективам церкви в современном ми
ре не оказывают еще решающего влияния на ее политику. Поэтому и 
после II Ватиканского собора нередки рецидиЕы самого грубого, откро
венного антикоммунизма, попытки вернуть церковь к тем временам, ко
гда она говорила о коммунизме в духе антикоммунистических энциклик 
Пия IX и его преемников на папском престоле, а такж е других идео
логических документов католической церкви, осуждавших марксизм и 
коммунистическое движение. Однако подобного рода выступления не су
лят  успеха. Поэтому идеологи церкви занимаются поисками новых пу
тей борьбы с коммунизмом, все больше отдавая предпочтение так  назы
ваемому косвенному антикоммунизму.

Проводя линию на установление широких контактов с верующими, 
вовлечение их в антиимпериалистическую и антимонополистическую 
борьбу, коммунистические партии ведут решительную борьбу против 
идеологии антикоммунизма, идеологических ухищрений «теоретиков» как 
прямого, так и косвенного клерикального антикоммунизма.

29 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 12, стр. 146.
30 «М еж дународное С овещ ание коммунистических и рабочих партий», стр. 325.
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