
рятся и съ здоровой государственностью, каковы смертная казнь, 
физическхя наказания и пытки, но вообще о правды права, о до
пустимости правового насшйя, о религюзной санкцш войска, суда, 
тюремъ, полицш, призванныхъ защищать и охранять правовой 
строй. Для весьма многихъ государство и теперь окружено мисти- 
ческимъ нимбомъ и считается, какъ встарь, необходимой принад
лежностью Церкви. Въ современной же религш человйкобожтя яв- 
нымъ образохмъ воскресаетъ античный культъ государства, какъ 
организацш культурнаго человечества, а право откровенно объ
является критер1емъ морали, лишь вместо величества цезаря под
ставлено величество народа. Наконецъ третьи, утерявъ прежнее 
спокойств1е, съ смущешемъ и растерянностью стоятъ предъ релип- 
озной проблемой государственности. Съ безумнымъ дерзновешемъ 
и гетальной однобокостью Толстой вовсе отвергъ государство, какъ 
зло н преступлеше. Принялъ-ли онъ на свою релипозную и про
сто человеческую совесть и всю тяжесть этого отвержешя, вы- 
велъ-ли онъ отсюда и для личной и для общественной жизни 
все неисчислимыя последств1я, въ этомъ справедливо можно со
мневаться, и этимъ значительно обезценивается и самое его на
падете на государственность, темъ не менее есть некоторая ре- 
лигюзная неотразимость въ этомъ нападети, и где-то въ глубине 
души, даже при самомъ решительномъ непринятш учешя Толстого 
о государстве, остается смутная тревога, гнездится сознате не
которой высшей правды этого учетя, и ужъ во всякомъ случае 
становится невозможнымъ наивный апоееозъ государственности. 
Толстой сеялъ здесь семена въ далекое, далекое будущее, но се
мена эти неистребимы историческими непогодами, и уже потому, 
что посеяны-то они впервые не имъ, а христнскимъ Влаговест1емъ 
на той горе, съ которой раздавались заповеди блаженства, учете 
о прощети обидъ, о неосужденш, о непротивлети зломъ.

Заслуживаете упоминашя при этомъ, что въ конечномъ идеале 
съ Толстымъ совпадаете здесь никто иной, какъ Достоевскщ, 
убежденный государственникъ, а равно и Вл. С. Соловьевъ, не
смотря на его энергичную полемику съ толстовствомъ, насколько 
оба они становятся на безусловно-религюзную, а не на истори- 
чески-относительную почву. Достоевскш въ Братьяхъ Карамазовыхъ 
(въ главе „о церковномъ суде“ устами Ивана и старцевъ) рисуете 
идеалъ церковнаго анархизма, полнаго растворешя и упразднешя


