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Платона о государстве, нежели для понимашя заповЬдей, кото
рыя запрещаютъ убивать, красть, лжесвидетельствовать или по- 
велеваютъ удалять бЬднымъ известную часть достояшя. Философ
ская учешя распространялись среди людей, более просвещен- 
ныхъ, более привыкшихъ къ мышление, нежели тотъ кругъ, ко
торый усвоивалъ релипозныя учешя. Уже это одно служило важ- 
нымъ залогомъ того, что учешя мыслителей не будутъ искажены 
въ значительной степени. Сюда присоединялась и другая при
чина: каковъ бы ни былъ образъ жизни человека, добродетель
ный или порочный, съ нимъ не стоить въ противоречия учете о 
законахъ мышлешя, о сущности государства, о взаимоотношенш 
земли и солнца и многое другое, а потому и не было сильныхъ 
побужденш искажать эти учешя.

Толстой неправъ, считая невежественными людей, которые 
признаютъ жизнью только существоваше человека между рожде- 
шемъ и смертью; нетъ основашя приравнивать учете новМшаго 
матергализма темъ грубымъ представлешямъ, которыя мы привыкли 
называть матергализмомъ первобытныхъ дикарей. Если даже 
допустить, что жизнь человека не ограничивается его земнымъ 
существовашемъ, и тогда приходится говорить именно о послед
нему какъ о жизни. Человекъ можетъ ставить себе для земного 
существовашя самыя разнообразны# задачи: онъ можетъ, уступая 
своимъ порочнымъ наклонностямъ, вести дурную жизнь; но онъ 
можетъ неустанно бороться съ ними и жить добродетельно. А 
что можетъ сделать человекъ для того отдела своей жизни, ко
торый, по мненш Толстого, лежитъ за нимъ до рождешя и про
должается после смерти? Для перваго—перюда жизни до рожде
шя—человекъ, очевидно, не можетъ сделать ничего; онъ не мо
жетъ даже дать, хотя бы только для самого себя, сколько-нибудь 
удовлетворительное объяснеше того, чемъ онъ былъ до рождешя. 
Столь же безсиленъ человекъ создать для себя формы жизни и 
въ третьемъ перюде, который, будто бы, наступаете после смерти. 
Подвизаясь въ добродетельной жизни, человекъ можетъ мечтать, 
что укреплеше и развиие добрыхъ чувствъ будетъ плодотворно 
и для его загробнаго существовашя, но какъ и что будетъ,— 
онъ не знаетъ. Такимъ образомъ, какъ бы человекъ ни относился 
къ вопросу о безсмертш души, все его существоваше заполнено 
заботами объ улучшеши земной жизни.

Толстой впадаете въ крайнюю неясность и по вопросу о 
связи, которою разумное сознаше человека соединяете его съ


