
знаегь жизнь уже не въ одномъ себе, но 
въ совокупности личностей —  въ племени, 
семье, роде, государствЬ, и жертвуетъ для 
этихъ совокупностей своимъ личнымъ бла- 
гомъ. Двигатель его жпзпи есть слава. 
Релипя его состоитъ въ возвеличёнш главъ 
союзовъ : родоначальниковъ, предкбвъ, го
сударей и въ поклонети богамъ-7  исклю- 
чительнымъ покровителямъ его семьи, его 
рода, народа, государства.*)

Человекъ божескаго жизнепониматя при- 
знаетъ жизнь уже не въ своей личности и 
не въ совокупности личностей . (въ семье, 
роде, народе, отечестве или государстве), 
а —  въ источнике вечной, неумирающей 
жизни— въ Боге ; и для иеполнешя воли 
Бога жертвуетъ и своимъ личнымъ, и се
мей пымъ, и общественнымъ благомъ. Дви
гатель его жизни есть любовь. И релипя 
его есть поклон еше деломъ и истиной на
чалу всего —  Богу,

Вся жизнь историческая человёчества 
есть ничто иное, какъ постепенный пере- 
ходъ отъ жизнепонпмашя личнаго, живот- 
наго къ жизнепонимашю общественному, 
п отъ жизнепониматя общественнаго къ 
жизнепониманию божескому. В ся истор1я 
древнихъ народовъ, продолжавшаяся ты- 
епчелейя и заканчивающаяся истор1ей 
Рима, есть пстор!я замены животнаго, лич- 
ваго жизнепониматя общественнымъ и го- 
сударственнымъ. Вся истор1я со времени 
императорскаго Рима и появления хрисй
анства есгь, переживаемая нами и теперь 
пстор!Я замены государственнаго жизнепо- 
нпматя божескимъ.

Вотъ это то последнее жизнепонимате 
и основанное на немъ хриспанское учете, 
руководящее всей нашей жизнью и лежа
щее въ основе всей нашей деятельности, 
какъ практической, такъ и научной, люди 
мнимой науки, разематривая его только по 
его вненшимъ прпзнакамъ, признаютъ 
чЬмъ то отжившимъ и не имеющимъ для 
насъ значешя.

У чете эго, по мнетю людей науки, за
ключающееся только въ его догматической 
стороне —  въ учеши о Троице, искупле- 
нш, чудесахъ, церкви, таинсгвахъ и пр.—  
есть только одна изъ огромнаго количества 
релпйй, которыя возникали въ человече
стве и теперь, съигравъ свою роль въ ис-

*) То что на этомъ общественномъ или 
языческомъ жизнепонимании основываются 
столь разнообразные склады жизни, какъ 
жизнь племенная, семейная, родовая, госу
дарственная и даже теоретически представ
ляемая позитивистами жизнь человечества, 
это не нарушаетъ единства этого жизнепо- 
нпмашя. В се  эти разнообразный формы 
жизни основаны на одномъ представлены 
о томъ, что жпзнь лпчности не есть доста
точная цель жизни,, что смыслъ жизни 
можетъ быть найдетъ только въ совокуп
ности личностей.

^орш, отживаетъ свое время, уничтожаясь 
передъ светрмъ науки и истиннаго про- 
свещешя.

Происходить то, что въ большей части 
случаевъ -служить пегочникомъ самыхъ 
грубыхъ заблужденш людекихъ: люди, сто
яние на низшей степени понимашя, встре
чаясь съ явлешями высшаго порядка —  
вместо того, чтобы сделать успл1Я, чтобы 
понять ихь, чтобы подняться на ту точку 
зрешя, съ которой должно смотреть на 
предметъ, — . обсуживаютъ его съ своей 
низшей точки зрешя и съ темъ большей 
смелостью п решительностью, чемъ мень
ше они понимаю гъ то, о чемъ говорятъ.
, Для большинства научныхъ людей, раз- 
сматривающихъ жизненное нравственное 
уч ете Христа съ низшей точки зренш 
общественнаго жизнепонпмашя, учете эго 
есгь только весьма неопределенное, не
складное соединеше ивдшекаго аскетизма, 
стоическаго и неоплатоническаго учешя и 
утопическихъ антисощальныхъ мечтанш, не- 
имеюгцихъ никакого серьезнаго значешя 
для нашего времени, и -все значете его 
сосредаточивается для нихъ въ его внеш- 
нихъ проявлешяхъ: въ католичестве, про
тестантстве, догматахъ, борьбе съ светской 
властью. Определяя по этпмъ явлешямъ 
значете хриспанства, они подобны глу- 
химъ, которые судили бы о значенш и 
достоинстве музыки па виду движешй му- 
зыкантовъ..

Огъ этого происходить то, что всЬ эти 
люди, начиная отъ Конта, Страуса, Спен- 
сэра и Ренана, не понимая смысла речей 
Христа, не понимая того, къ чему п за- 
чемъ они сказаны, не понимая даже и 
вопроса, на который оне служатъ отве
том ь, не давая себе даже труда вникнуть 
въ смыслъ ихъ, прямо, если они враждеб
но настроены, отрицаютъ разумность уче
т я  ; если же они хотятъ  быть снисходи
тельны къ нему, то съ высоты своего ве- 
ЛИЧ1Я поправляютъ его, предполагая, что 
Христосъ хотелъ сказать то самое, что они 
думаютъ, но не съумелъ этого сделать. 
Они обращаются съ его учешемъ такъ, 
какъ, большею частью, поправляя слова 
своего собеседника, говорятъ самоуверен
ные люди съ темъ, кого они с^итаю'гь 
много ниже себя : «Да, вы собственно хо
тите сказать то-то и то-ю». Поправка эта 
делается всегда въ томъ смысле, чтобы 
учете высшаго, божескаго жизнепонпмашя 
свести къ низшему, общественному.

Обыкновенно говорят!, чго нравственное 
учете хриспанства хорошо, но преувели
чено, —  что для того, чтобы оно было 
вполне хорошо, надо откинуть отъ него 
излишнее, неподходящее къ нашему строю 
жизни. «А то, учете, требующее елпш- 
комъ многаго, неисполнима го, хуже чемъ 
то, которое треб у етъ отъ людей возможна- 
го, соответственно ихъ силамъ», думаютъ 
и утверждаютъ ученые толкователи хри-


