
КОММЕНТАРИИ

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. Париж,
1946. С. 7—23. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М.,
1996. С. 308—319. Печатается по последнему изданию.

1 Лестница Иакова (библ.). — По дороге в Харран Иаков видит ве$
щий сон: лестница, стоящая на земле, касалась неба, и по ней восходили
и нисходили ангелы Яхве; Яхве, стоящий на лестнице, предрекает Иако$
ву обилие потомства и обещает свое покровительство (Быт. 28, 12—19).
Булгаков посвятил подробной интерпретации этого библейского образа
свой труд «Лестница Иаковля. Об ангелах» (Париж, 1929).

2 На станции Кореиз в Крыму, где находилось имение родителей Еле$
ны Ивановны Токмаковой, жены Булгакова, семья Булгаковых обычно
проводила летние месяцы.

3 Сергиевская церковь — церковь Сергия Радонежского (ок. 1321 —
1391), основателя и игумена Троице$Сергиева монастыря (родом боярин

из Ярославля). Сергий был инициатором введения общежитийного устава
в русских монастырях; активно поддерживал объединительную и нацио$
нально$освободительную политику князя Дмитрия Донского, к которому
был близок.

4 Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Со$
гласно христианскому преданию, уроженец Кападокии (на территории
современной Турции). Замучен в 303 г. во время гонений на христиан при
римском императоре Диоклетиане. Покровитель земледелия и скотовод$
ства.

*При работе над комментарием к данной публикации использованы результа$
ты изысканий В. В. Сапова, отраженные в издании: Булгаков С. Н. Тихие
думы. М., 1996.
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5 Согласно легенде, град Китеж погрузился на дно озера Светлояр и
таким образом избежал разорения татарами; в той же легенде утвержда$
ется, что в тихую погоду над озером можно услышать колокольный звон с
церкви града Китежа.

6 Имеется в виду праздник Успения Богородицы, один из двунадеся$
тых православных церковных праздников. Установлен в память смерти
Девы Марии — матери Христа. Отмечается 15 (28) августа.

7 Троице#Сергиева лавра — монастырь, основанный Сергием Радо$
нежским в середине XIV в. (с 1744 г. — лавра), в 71 км к северу от Моск$
вы (современный г. Сергиев Посад). Архитектурный ансамбль включает:
крепостные стены и башни XVI—XVII вв., Троицкий собор (1422—1423),
Духовскую церковь$звонницу (1476), Успенский собор (1559—1585),
больничные палаты с шатровой церковью Зосимы и Савватия (1635—
1638), трапезную (1686—1692), царские чертоги (кон. XVII в.) и др. На
территории Троице$Сергиевой лавры находятся Московская духовная
академия и духовная семинария.

8 Здесь имеется в виду тенденция к соединению образов Богоматери и
Софии Премудрости Божией, которая очень характерна для древнерус$
ского искусства; см.: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 239—
241.

9 Согласно преданию икона Тихвинской Божией Матери была напи$
сана евангелистом Лукой. В XIV веке она оказалась на Руси и была най$
дена в 1383 г. рыбаками на реке Тихвинке. На месте обретения образа в
Тихвине был установлен храм, а в 1560 г. царь Иван Грозный устроил
здесь мужской монастырь. Икона прославилась исцелениями больных,
чудесами, избавлением от бед и напастей. В годы Великой Отечественной
войны икона, считавшаяся покровительницей северных русских земель,
была вывезена в США.

10 Клирос — в христианском храме возвышение по обеим сторонам ал$
таря, место для певчих во время богослужения.

11 Великий Четверток (Четверг) — в этот день Христос собрал уче$
ников в Иерусалиме, для пасхальной вечери (ужина) перед праздником
иудейской Пасхи. Когда начали ужинать, Иисус Христос помолился,
взял хлеб, разделил его, дал вкушать ученикам и сказал: «Приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Затем
взял чашу с вином и сказал: «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Ново$
го Завета, яже за вы и за многия изливаемая во оставление грехов. Сие
творите в Мое воспоминание». Тем самым было установлено таинство
Причащения.

12 Великая (Страстная) Суббота — день, когда после смерти на Гол$
гофе Христос был положен учениками во гроб и оплакан ими.

13 Типикон — церковный устав.
14 Дипломат — род длиннополого халата.
15 Имеется в виду так называемое «Сергиевское подворье» в Париже,

где размещался Православный богословский институт, профессором кото$
рого был Булгаков.

16 Левиты — в Ветхом завете, представители Левииного колена, пред$
назначенные к священнослужению; в переносном смысле — сословие свя$
щеннослужителей.
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17 Литургия (греч. — «общественная служба»; в православной Церк$
ви — Божественная литургия) — главное богослужение суточного круга,
совершается в дообеденное время (отсюда другое название — обедня). По$
рядок службы восходит к IV в. Совершаются 2 евхаристические литур$
гии — св. Иоанна Златоуста (ежедневно) и св. Василия Великого (с более
пространными молитвами; 10 раз в год). Божественная литургия включает
3 части: проскомидия (греч. — «принесение») — символическая священ$
ная подготовка Святых Даров (хлеба — просфор — и красного вина), про$
изводится на жертвеннике, как правило, при закрытом алтаре; литургия
оглашенных (т. е. готовящихся к принятию Крещения) — произнесение
ектений, хоровое пение псалмов, чтение Апостола и Евангелия и т. д.; ли$
тургия верных — освящение Святых Даров (пресуществление их в Тело и
Кровь Иисуса Христа), причащение священнослужителей и верующих,
произнесение ектений, хоровое исполнение песнопений (главное — евхари$
стический канон). Литургия Преждеосвященных Даров св. Григория Двое$
слова без Евхаристии совершается в определенные дни Великого поста.

18 Мария Египетская (VI в.) — христианская святая. По преданию, в
молодости была блудницей; присоединившись к паломникам, шедшим в
Иерусалим, обратилась к вере и 47 лет прожила в покаянии в пустыне
заиорданской. «Стояние Марии Египетской» — название покаянной
службы в православной Церкви во время Великого поста.

19 Страстная Седьмица (Страстная Неделя) — последняя перед Пас$
хой неделя Великого поста.

20 Быт. 3, 19.
21 одержима (фр.).
22 Младший сын Булгакова Ивашечка умер 27 августа 1909 г. в Кры$

му от нефрита на четвертом году жизни.
23 См. примеч. 2. В 1918 г., вскоре после принятия сана священника,

Булгаков выехал за семьей в Крым и вынужден был оставаться там в те$
чение всей Гражданской войны, вплоть до высылки из России в самом
конце 1922 г. (см. очерки «Рукоположение» и «Ялтинский дневник»,
опубликованные в настоящем издании).

24 Имеется в виду поездка Булгакова в начале 1938 г. в Афины на об$
щеправославный съезд богословов.

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 25—
33. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 319—
324. Печатается по последнему изданию.

1 Зандер Лев Александрович (1893—1964) — ученик и последователь
С. Н. Булгакова, исследователь его творчества.

2 «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись
между вами искусные» (1 Кор. 11, 19).

3 Согласно истории Иова, рассказанной в Библии, Бог послал ему ве$
личайшие испытания: сначала уничтожил все его стада и отнял семь сы$
новей и трех дочерей, а затем поразил его самого проказой. Иов показал
себя подлинным праведником и не стал проклинать Бога, однако он выз$
вал Бога на «состязание», т. е. стал доказывать несправедливость нало$
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женного на него наказания. «О, если бы я знал, где найти Его, — воскли$
цает Иов, — и мог подойти к престолу Его! Я изложил бы пред Ним дело
мое, и уста мои наполнил бы оправданиями; узнал бы слова, какими Он
ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне… Тогда праведник мог бы
состязаться с Ним, — и я навсегда получил бы свободу от Судии моего»
(Иов. 23, 1—7). В итоге Иов оказывается прав в своей настойчивости, и
Бог снова даровал ему здоровье, богатство и благополучие.

4 Искушения, предложенные Христу в пустыне дьяволом, стали сим$
волом человеческих искушений вообще (Мф. 4, 3; 4, 6; 4, 9).

5 Бурса (от ср.#век. лат. bursa — сумка) — общежитие для бедных
студентов при средневековых университетах; в России до 1917 г. — при
духовных училищах и семинариях.

6 пороки возраста, а не человека (лат.).
7 Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — русский ли$

тературный критик, публицист, революционный демократ. С 1857 г.
постоянный сотрудник журнала «Современник». Развивая эстетические
принципы В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, видя назначение ли$
тературы прежде всего в критике существующего строя, разработал метод
так называемой «реальной критики» (статьи 1859—1860 гг.: «Что такое
обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Ког$
да же придет настоящий день?»).

8 Акафист (позднегреч. akathistos, от а — отрицательная приставка и
греч. kathizo — сажусь) — христианское хвалебное церковное песнопение.
Исполняется стоя всеми присутствующими.

9 Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. Стар$
ший сын Николая I. Осуществил отмену крепостного права и провел за$
тем ряд реформ (земская, судебная, военная и т. п.). После Польского вос$
стания 1863—1864 гг. перешел к реакционному внутриполитическому
курсу. С конца 70$х гг. усилились репрессии против революционеров.
В царствование Александра II завершилось присоединение к России тер$
риторий Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей части Средней Азии
(1865—1881). С целью усиления влияния на Балканах и помощи нацио$
нально$освободительному движению славянских народов Россия участво$
вала в Русско$турецкой войне 1877—1878 гг. На жизнь Александра II
был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880 гг.); 1 марта 1881 г.
был убит народовольцами.

10 Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г. Вто$
рой сын Александра II. В 1$й половине 80$х гг. осуществил отмену по$
душной подати, понизил выкупные платежи. Во 2$й половине 80$х гг.
провел «контрреформы». Усилил роль полиции, местной и центральной
администрации. В царствование Александра III было в основном заверше$
но присоединение к России Средней Азии (1885), заключен русско$фран$
цузский союз (1891—1893).

11 Слова из речи Николая II, произнесенной им 17 января 1895 г. перед
делегатами земских, дворянских собраний и городских дум, приветство$
вавших его в связи с восшествием на престол: «Я узнал, что в последнее
время в некоторых земствах поднялись голоса, увлекшиеся бессмыслен$
ными мечтаниями об участии представителей от земств во внутреннем
управлении… Пусть каждый знает, что я… буду защищать начало само$
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державия так же неизменно, как мой отец» (цит. по: Милюков П. Н. Вос$
поминания. М., 1991. С. 120—121). При произнесении речи, император
оговорился, в подготовленном тексте были слова «беспочвенные мечта$
ния», однако это высказывание сразу стало крылатым.

12 Мф. 17, 21.
13 Диалог «Ночь» (1919) так и остался неопубликованным; он еще раз

упоминается в книге Булгакова «Апокалипсис Иоанна» (М., 1991.
С. 189).

14 Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — русский писа$
тель, публицист, литературный критик. В 1856—1862 гг. один из руково$
дителей журнала «Современник»; в области литературной критики разви$
вал традиции В. Г. Белинского. Идейный вдохновитель революционного
движения 1860$х гг. В 1862 г. арестован по обвинению в политических
связях с А. И. Герценом и составлении прокламаций «Барским крестья$
нам от доброжелателей поклон», заключен в Петропавловскую крепость.
В 1864 г. приговорен к 7 годам каторги (обвинение юридически не доказа$
но, улики сфабрикованы следствием), потом был в ссылке. Чернышев$
ский, как и Добролюбов, учился в духовной семинарии, однако оба они
вынесли из семинарии отвращение к казенщине, царившей в официаль$
ной православной Церкви.

15 Водовозов Николай Васильевич (1870—1896) — марксист, сын
В. И. Водовозова, известного российского педагога; был женат на сестре
жены Булгакова.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — российский политиче$
ский деятель, философ, экономист, историк, публицист, академик РАН
(1917, в 1928 г. исключен). В 1890$х гг. теоретик «легального марксиз$
ма», вел полемику с народниками, автор Манифеста РСДРП (1898). С на$
чала 1900$х гг. лидер российского либерализма, редактор журнала «Осво$
бождение», один из руководителей «Союза освобождения». С 1905 г. член
партии кадетов и ее ЦК. Депутат 2$й Государственной думы. С 1907 г.
фактический руководитель журнала «Русская мысль», участник сборни$
ка «Вехи» (1909), инициатор сборника «Из глубины» (1918). После ок$
тября 1917 г. вел борьбу с большевиками, один из идеологов Белого дви$
жения, член «Особого совещания» при генерале А. И. Деникине, министр
в правительстве генерала П. Н. Врангеля, организатор эвакуации его ар$
мии из Крыма. С 1920 г. в эмиграции, редактор журнала «Русская мысль»
(Прага), газеты «Возрождение» (Париж) и др., преподавал в Пражском и
Белградском университетах.

16 Свояк (фр.); Н. В. Водовозов был женат на Марии Ивановне Водово$
зовой (урожд. Токмаковой) (1869—1954), сестре Е. И. Булгаковой.

17 Явный намек на слова «змея$искусителя» в Библии: «…но знает
Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 5).

18 «Но уничижил себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подоб$
ным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 7—8).

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 71—
93. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 330—
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344. Печатается по последнему изданию. Как свидетельствует заго$
ловок, Булгаков предполагал написать воспоминания о событиях
пяти лет — от революции до его высылки из России. «Агония» —
название первой (неоконченной) главы.
1 ошибка в выборе объекта (лат.).
2 Царьград — Константинополь, который занимал особое место в кон$

цепции «Москва — Третий Рим», в славянофильских утопиях славянско$
го религиозно$национального единства во главе с Россией и в теократи$
ческой утопии Вл. Соловьева, в близости к которой признается здесь
Булгаков.

3 Керенский Александр Федорович (1881—1970) — российский полити$
ческий деятель. Адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4$й Государствен$
ной думе. С марта 1917 г. эсер; во Временном правительстве: министр юс$
тиции (март—май), военный и морской министр (май—сентябрь), с
8 (21) июля министр$председатель, с 30 августа (12 сентября) верховный
главнокомандующий. После Октябрьской революции организатор (вместе
с генералом П. Н. Красновым) антибольшевистского выступления 26—
31 октября (8—13 ноября). С 1918 г. во Франции, с 1940 г. в США. Один
из организаторов «Лиги борьбы за народную свободу».

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — российский полити$
ческий деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов.
В 1917 г. министр иностранных дел Временного правительства 1$го соста$
ва (до 2 (15) мая). После Октябрьской революции — эмигрант. Автор тру$
дов по истории России XVIII—XIX вв., Февральской и Октябрьской рево$
люций.

4 Об этом Булгаков подробно писал в своей статье «Героизм и под$
вижничество» в сборнике «Вехи» (1909).

5 Имеются в виду самые крупные поражения русской армии во время
Русско$японской войны: в бою на реке Ялу (Ялуцзян) 18 апреля (1 мая)
1904 г.; сдача крепости Порт$Артур 20 декабря (2 января) 1904 г.; раз$
гром русской эскадры у острова Цусима 14—15 (27—28) мая 1905 г.

6 Распутин (наст. фамилия Новых) Григорий Ефимович (1864 или
1865, по другим данным 1872—1916) — крестьянин Тобольской губер$
нии, получивший известность «прорицаниями» и «исцелениями». Ока$
зывая помощь больному гемофилией наследнику престола, приобрел нео$
граниченное доверие императрицы Александры Федоровны и императора
Николая II. Убит заговорщиками, считавшими влияние Распутина ги$
бельным для монархии.

7 Эдип — в греческой мифологии сын царя Фив Лая. Эдип по прика$
занию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен
младенцем в горах. Спасенный пастухом, он, сам того не подозревая,
убил отца и женился на своей матери, став царем Фив. Узнав, что сбы$
лось предсказание оракула, полученное им в юности, Эдип ослепил себя.

8 Имеется в виду переход от марксизма к идеализму, который Булга$
ков совершил в первые годы XIX века.

9 Союз Освобождения — нелегальное политическое объединение либе$
ральной интеллигенции в России в 1904—1905 гг., группировавшейся
вокруг журнала «Освобождение» (издавался в 1902—1905 гг. в Штутгар$
те и Париже, вышло 79 номеров, редактор — П. Б. Струве). Начал свою
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деятельность с организации банкетной кампании и земских съездов. По$
литическая программа предполагала введение конституционной мо$
нархии, всеобщего избирательного права, частичное наделение крестьян
землей. Члены вошли в партию кадетов, левое крыло образовало группу
«беззаглавцев».

10 17 октября 1905 г. был обнародован Манифест Николая II «Об усо$
вершенствовании государственного порядка», в котором было обещано
«даровать» народу конституционные права («незыблемые основы граж$
данской свободы»).

11 «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).
Под «сим родом» подразумеваются бесы.

12 Идея «Союза христианской политики» была выдвинута Булгако$
вым в статье «Неотложная задача» и вызвала достаточно резкую критику
со стороны либеральных кругов (см. раздел II настоящего издания). Поз$
же Булгаков признал эту идею ошибочной, в 1917 г. в брошюре «Христи$
анство и социализм» он писал: «Нередко высказывается пожелание о
том, чтобы у нас возникла самостоятельная партия христианских соци$
алистов. Однако выступать с проповедью особой партии христианского
социализма это означает принижать вселенские глаголы христианства и
самую Церковь ставить в положение партии» (Социологические исследо$
вания. 1990. № 4. С. 127).

13 «Живая церковь» — организация обновленцев Русской православ$
ной Церкви (1922 — после 1945), ставившая своей целью пересмотр и
изменение всех сторон церковной жизни. На первом месте у «живоцер$
ковников» была политическая переориентация православной Церкви, ее
приспособление к Советской власти.

14 В статье «Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиоз$
ной природе русской интеллигенции)».

15 Перечислены участники «кружка Новоселова», о котором в своей
философской автобиографии подробно писал Н. А. Бердяев (см.: Бердя#
ев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 185—187; глава VII).

Самарин Д. Ф. — обер$прокурор Священного Синода; в 1915 г. уда$
лен с этой должности по настоянию Г. Е. Распутина.

Новоселов Михаил Александрович (1864—1938?) — религиозный
писатель, издатель «Популярной религиозно$философской библиотеки».

Кожевников Владимир Александрович (1852—1917) — историк
культуры, публицист; ученик и издатель сочинений Н. Ф. Федорова. Ос$
новные сочинения — «Философия чувства и веры…» (1897; об И. Г. Гама$
не), «Буддизм в сравнении с христианством» (т. 1—2, 1916).

16 Откр. 21, 5. В этих словах содержится пророчество о «всеобщем
апокатастасисе» (восстановлении); подробнее см.: Булгаков С. прот. Апо$
калипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). М., 1991. С. 209—
243.

17 Эрн Владимир Францевич (1882—1917) — русский религиозный
философ; в духе идей восточной патристики и философских идей В. С. Со$
ловьева развил учение о логосе как творческом начале бытия. Идею «пре$
рывности» развития В. Ф. Эрн изложил в статье «Идея катастрофическо$
го прогресса» (Эрн В. Ф. Соч. М., 1991. С. 198—219).

18 страшно сказать (лат.).
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19 См.: Мк. 5, 1—14.
20 Первая Государственная дума (27 апреля — 8 июля 1906 г.) была со$

звана после опубликования Манифеста 17 октября 1905 г.; центральным
вопросом в ней был аграрный; в связи с радикальностью внесенных на
обсуждение Думы аграрных законопроектов 9 июля был опубликован
царский манифест о ее роспуске.

21 169 депутатов Первой Государственной думы (кадеты, трудовики и
социал$демократы) попытались апеллировать к народу ради созыва новой
Думы, они переехали в Выборг и 10 июля 1906 г. приняли так называе$
мое «Выборгское воззвание» («Народу от народных представителей»), в
котором призывали граждан России не давать «ни копейки в казну, ни
одного солдата в армию» пока не будет созвана Дума. 167 из них были
приговорены к трем месяцам тюрьмы, что означало лишение их избира$
тельных прав при выборах в Думу. Подробнее см.: Винавер М. М. Исто$
рия Выборгского воззвания. Пг., 1917.

22 Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — российский правовед,
философ, социолог, глава школы «возрожденного естественного права» в
России. Профессор Московского университета (1904—1906), ректор Выс$
шего коммерческого института (1906—1918). Член партии кадетов (с
1905 г.) и ее ЦК (1917). С 1920 г. — в эмиграции, с 1921 г. в Праге, где
основал и возглавлял Русский юридический факультет при Пражском
университете. Главные труды: «Введение в философию права»; «Кризис
современного правосознания» (1909); «Об общественном идеале» (1917).

23 Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк Церкви,
профессор Духовной академии, один из руководителей Религиозно$фи$
лософского общества в С.$Петербурге. В эмиграции, с 1919 г., был про$
фессором сначала Парижского богословского института, а затем Религи$
озно$духовной академии. Автор капитального труда «Очерки по истории
Русской Церкви» (т. 1—2; Париж, 1959).

24 Антоний (в миру Алексей Павлович) Храповицкий (1864—1936) —
русский церковный деятель, богослов, митрополит. С 1921 г. — в эмигра$
ции, где стал главой Карловацкого Синода в Белграде, одной из юрисдик$
ций Русской Православной Церкви в Европе, занявшей особенно непри$
миримую позицию по отношению к Советскому Союзу.

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907) — редактор$издатель
газеты «Московские новости», монархист.

Восторгов Иоанн Иоаннович (1866—1918) — священник, один из
организаторов «Союза русского народа».

25 Дубровин Александр Иванович (1855—1918) — основатель и предсе$
датель совета «Союза русского народа», после Октябрьской революции
расстрелян. «Союз русского народа» — организация черносотенцев в Рос$
сии. Создана в ноябре 1905 г. с центром в Санкт$Петербурге, имела свыше
500 отделов в ряде городов. Руководители: А. И. Дубровин, В. М. Пуриш$
кевич, Н. Е. Марков. Монархическая и шовинистическая программа со$
держала одновременно требования улучшить положение трудящихся, из$
бавиться от засилия бюрократии. В 1908 г. из него выделился «Союз
Михаила Архангела». В 1910—1912 гг. распался на две самостоятельные
организации: «Союз русского народа» и Всероссийский дубровинский
союз русского народа.
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26 «Религиозно$философское общество памяти Вл. Соловьева» было
основано в конце 1905 г. в Москве. Первоначально в него входили
С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, Е. Н. Трубецкой, В. П. Свенцицкий, П. А. Фло$
ренский, позднее собрания общества стали посещать В. И. Иванов и
Н. А. Бердяев. Общество просуществовало до 1917 г.

27 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писа$
тель, религиозный философ; работа Мережковского «О причинах упадка
и новых течениях современной русской литературы» (1893) стала эстети$
ческой декларацией русского декадентства; один из основателей религи$
озно$философских собраний в Петербурге (1901—1903 гг.; в 1907 г. были
возобновлены как заседания Религиозно$философского общества и про$
должались до 1917 г.). Д. Мережковский и его жена З. Гиппиус стали ро$
доначальниками «нового религиозного сознания» — философского дви$
жения, которое ставило своей целью обновление религиозной жизни и
выработку новых форм соединения религии и культуры. Активное учас$
тие в выработке принципов «нового религиозного сознания» приняли
Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Вяч. Иванов и др.

28 Имеется в виду статья В. С. Соловьева «Великий спор и христиан$
ская политика», в которой он писал: «Как нравственность христианская
имеет в виду осуществление царства Божия внутри отдельного человека,
так христианская политика должна подготовлять пришествие царства
Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших час$
тей — народов, племен, государств» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989.
Т. 1. С. 59).

29 чтобы (больному) казалось, будто бы (для него) что$то делается
(лат.).

30 Притч. 26, 11: «Как пес возвращается на блевотину свою, так глу$
пый повторяет глупость свою».

31 Союз 17 октября (октябристы) — праволиберальная партия чи$
новников, помещиков и крупной торговой промышленной буржуазии
России. Организационное оформление партии завершилось в 1905 г. На$
звание партии было дано в честь Манифеста 17 октября 1905 г., который,
по мнению октябристов, обозначил вступление России на путь конститу$
ционной монархии. Выступала с требованием народного представитель$
ства, демократических свобод, гражданского равенства и др. Численность
вместе с примкнувшими группировками около 80 тысяч человек. Лиде$
ры: А. И. Гучков, П. Л. Корф, М. В. Родзянко, Н. А. Хомяков, Д. Н. Ши$
пов и др. Издавала свыше 50 газет («Слово», «Голос Москвы» и др.). Са$
мая многочисленная фракция в 3$й Государственной думе, попеременно
блокировалась с умеренно$правыми кадетами. К 1915 г. как партия пре$
кратила существование.

32 Таким термином Булгаков сам характеризовал свою политическую
ориентацию. В Думе, работавшей с 20 февраля по 2 июня 1907 г., он вы$
ступал девять раз. Особенно большой резонанс вызвали его выступления
на 8$м и 40$м заседаниях, посвященных соответственно деятельности во$
енно$полевых судов и преодолению непримиримого противостояния пра$
вительства и революционных сил (о последнем заседании см. воспомина$
ния В. Герье, публикуемые в настоящем издании).

33 Государственная дума заседала в Таврическом дворце в С.$Петер$
бурге.
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34 Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — министр внутренних
дел и председатель Совета министров Российской империи (с 1906 г.).
В 1903—1906 гг. саратовский губернатор, где руководил подавлением
крестьянских волнений в ходе революции 1905—1907 гг. В 1907—
1911 гг. определял правительственную политику. В 1906 г. провозгласил
курс социально$политических реформ. Начал проведение столыпинской
аграрной реформы. Под руководством Столыпина разработан ряд круп$
ных законопроектов, в том числе по реформе местного самоуправления,
введению всеобщего начального образования, о веротерпимости. Инициа$
тор создания военно$полевых судов. В 1907 г. добился роспуска 2$й Госу$
дарственной думы и провел новый избирательный закон, существенно
усиливший позиции в Думе представителей правых партий. Смертельно
ранен эсером Д. Г. Богровым.

35 Дело Бейлиса — судебный процесс (Киев, сентябрь—октябрь 1913 г.)
над евреем М. Бейлисом (приказчиком кирпичного завода) по ложному
обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика. Организован цар$
ским правительством и черносотенцами. Вызвал протест передовой обще$
ственности в России и за рубежом; суд присяжных оправдал Бейлиса.

36 По новому избирательному закону от 3 июля 1907 г., инициатором
которого был Столыпин, вводились двухступенчатые выборы, что вело к
резкому сокращению числа представителей от национальных окраин; об$
щее число депутатов сократилось до 442 (в 1$й Думе их было 478, во 2$й —
518).

37 букв.: «говорящий скот» (нем.).
38 Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр внутренних

дел в 1915—1916 гг.
39 Диета — содержание депутатов Государственной думы.
40 Балканские войны велись в 1912—1913 гг. и закончились не за

пять лет до Первой мировой войны, как пишет Булгаков, а менее чем за
два года до ее начала. Первую из них вели страны Балканского союза
(Болгария, Греция, Сербия и Черногория) против Османской империи
(9 октября 1912 г. — 30 мая 1913 г.). Война закончилась поражением
Турции. За ней последовала кратковременная вторая Балканская война
(29 июня — 10 августа 1913 г.), в которой Болгария воевала против Сер$
бии, Греции, Румынии, Черногории и Турции. Война закончилась капи$
туляцией Болгарии.

41 Имеется в виду П. И. Новгородцев.
42 Имеется в виду публичная лекция С. Н. Булгакова «Война и рус$

ское самосознание», изданная отдельной брошюрой в серии «Война и
культура» (М., 1915).

43 См. примеч. 6.
44 Феофан (в миру Василий Быстров) (1873—1943) — архиепископ

Полтавский, ректор Петербургской духовной академии.
45 Незадолго до начала Первой мировой войны Распутин побывал в

своем родном селе Покровском в Тобольской губернии. Здесь по сговору с
иеромонахом Илиодором (С. Труфановым) крестьянка Гусева нанесла
Распутину тяжелую рану ножом в живот. Только чудом он остался в жи$
вых, применяя для своего исцеления какие$то травы.
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46 Обер$прокурор Священного Синода Д. Ф. Самарин был удален со сво$
ей должности в 1915 г. по настоянию Распутина, его же стараниями митро$
полит Владимир (Богоявленский) был переведен из столицы в Киев.

Варнава (Накропин) — епископ Тобольский, друг Распутина.
Питирим (Окнов) — епископ, экзарх Грузии, был назначен митро$

политом Петроградским благодаря усилиям Распутина.
47 М. А. Новоселов посвятил целую брошюру доказательству того, что

Распутин был членом секты хлыстов. Брошюра, появившаяся в 1910 г.
была немедленно изъята из продажи и конфискована. Это мнение полу$
чило широкое распространение, хотя позже было подвергнуто аргументи$
рованной критике; см.: Платонов О. Правда о Григории Распутине //
Русский рубеж. 1922. № 1 (13).

48 Видимо, имя приведено ошибочно и имеется в виду вдовствующая
императрица Мария Федоровна, мать императора Николая II, выступав$
шая против распутинского влияния при Дворе.

49 Гучков Александр Иванович (1862—1936) — российский капита$
лист, лидер октябристов. Депутат и с 1910 г. председатель 3$й Государ$
ственной думы. В 1907 г. и с 1915 г. член Государственного совета.
В 1915—1917 гг. председатель Центрального военно$промышленного ко$
митета. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства.
Один из организаторов мятежа Корнилова. С 1920$х гг. — в эмиграции.

50 См.: Утро России. 1914. 5 августа. № 181.
51 Дориан Грей — главный герой романа О. Уайльда «Портрет Дориа$

на Грея» (1891), отвергший нравственные законы ради вечной красоты и
молодости.

52 Шпет Густав Густавович (1879—1937) — российский философ,
последователь феноменологии Э. Гуссерля. Вице$президент (1923—1929)
Государственной академии художественных наук. Труды по герменевти$
ке (истолкованию), философии языка, эстетике, истории русской филосо$
фии и др. Переводчик «Феноменологии духа» Гегеля (перевод издан в
1959 г.). Репрессирован; реабилитирован посмертно.

53 Имеется в виду Николай Николаевич Романов (1856—1929) — ве$
ликий князь, внук Николая I. В начале Первой мировой войны он был
назначен верховным главнокомандующим; 23 августа 1915 г. после ряда
поражений русской армии царь снял Николая Николаевича с поста и пе$
ревел на Кавказский фронт, приняв верховное командование на себя.
После 1917 г. Н. Н. Романов проживал в эмиграции.

54 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — один из ли$
деров «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела», крайне
правых во 2—4$й Государственных думах. Крупный помещик. Участник
убийства Распутина. После Октябрьской революции глава антисоветской
организации.

55 Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1917/18) — российский
общественный деятель. Член 3$й и 4$й Государственной думы (с 1914 г.
товарищ председателя), член «Прогрессивного блока». В 1916 г. предво$
дитель дворянства в Симбирской губернии, основатель и редактор газеты
«Русская воля» (1916—1917). С сентября 1916 г. управляющий, в декаб$
ре 1916 г. — феврале 1917 г. министр внутренних дел и главноначаль$
ствующий корпуса жандармов. Пытался подавить революционные вы$
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ступления в Петрограде в феврале 1917 г. После Октябрьской революции
расстрелян по приговору Всероссийской чрезвычайной комиссии.

56 Зосимова пустынь — Сестринский монастырь в Волоколамском
уезде, основанный преподобным Зосимой Волоколамским (XVI в.) вместе
с Адрианом Волоколамским.

57 О своем участии в убийстве Распутина Ф. Юсупов рассказал в книге
«Конец Распутина» (М., 1990; первое издание — Париж, 1927).

58 Маклаков Василий Алексеевич (1869—1957) — один из лидеров ка$
детов, адвокат (брат Н. А. Маклакова, министра внутренних дел Россий$
ской империи в 1912—1915 гг., сторонника неограниченной монархии).
Депутат 2—4$й Государственной думы. В 1917 г. посол во Франции. Пос$
ле Октябрьской революции проживал в эмиграции. Автор трудов по исто$
рии русской общественной мысли и либерального движения. В статье
«Трагическое положение» В. А. Маклаков в прозрачной форме писал о
Николае II как о «безумном шофере» (Русские ведомости. 27 сентября
1915 г.). Ср.: Булгаков С. Н. На пиру богов // Вехи. Из глубины. М., 1991.
С. 306.

59 Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь, крупный поме$
щик. Депутат 1$й Государственной думы. Председатель Всероссийского
земского союза, один из руководителей «Земгора» (объединенного коми$
тета Земского и Городского союзов, созданного 10.07.1915 для помощи
правительству в организации снабжения русской армии). В марте—июле
1917 г. глава Временного правительства. После Октябрьской революции в
эмиграции; в 1918—1920 гг. глава Русского политического совещания в
Париже.

60 Земские съезды — нелегальные совещания участников земского
движения с целью выработки общей политической программы и коорди$
нации выступлений в земских собраниях. Зародились в 1870$х гг.
В 1903—1905 гг. состоялось 5 земских съездов.

61 Лопухин Алексей Александрович (1864—1927) — директор департа$
мента полиции. После того как в 1905 г. был снят со своей должности,
выступил в печати с обвинениями департамента полиции в печатании ан$
тисемитских прокламаций и разоблачил Азефа. По этому поводу Е. Н. Тру$
бецкой написал статью «К делу Лопухина» (Московский еженедельник.
1909. № 18. С. 1—6).

62 Рачинский Григорий Алексеевич (1859—1939) — литературовед, фи$
лософ, переводчик.

63 любовь к судьбе, року (лат.).
64 Успенский Леонид Васильевич (1889—?) — философ, ученик

С. Н. Булгакова, впоследствии профессор юридического факультета Сред$
неазиатского университета в Ташкенте.

65 Угримов Александр Иванович (1874—1974) — агроном, профессор,
в 1922 г. выслан из России.

66 Демидов Игорь Платонович (1873—1947) — журналист, в эмигра$
ции был заместителем П. Н. Милюкова в его качестве редактора газеты
«Последние новости», выходившей в Париже.

67 Фудель Иосиф Иванович (1864—1918) — священник, писатель,
близкий друг К. Н. Леонтьева, издатель его Собрания сочинений.
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68 Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — российский государ$
ственный деятель. С 1904 г. член Государственного совета. При поддерж$
ке Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны был назначен
председателем Совета министров (январь—ноябрь 1916 г.), одновремен$
но — министр внутренних дел (март—июль) и министр иностранных дел
(июль—ноябрь). После Февральской революции арестован, умер в Петро$
павловской крепости.

69 Крестопоклонная неделя Великого поста — воскресенье, которым
начинается 4 неделя поста, а также и вся неделя, назначенная для особо$
го поклонения кресту.

70 Ср. в рассказе А. М. Горького: «В одной из грязненьких уличных
газет некто напечатал свои впечатления от поездки в Царское Село. В ма$
лограмотной статейке, предназначенной на потеху улицы и рассказываю$
щей о том, как Николай Романов пилит дрова, как его дочери работают в
огороде, — есть такое место:

Матрос подвозит в качалке Александру Федоровну. Она похудев$
шая, осунувшаяся, во всем черном. Медленно с помощью дочери выходит
из качалки и идет, сильно прихрамывая на левую ногу…

— Вишь, заболела, — замечает кто$то из толпы. — Обезножела…
— Гришку бы ей сюда, — хихикает кто$то в толпе, — живо бы по$

здоровела.
Звучит оглушительный хохот.
Хохотать над больным и несчастным человеком — кто бы он ни

был — занятие хамское и подленькое. Хохочут русские люди, те самые,
которые пять месяцев тому назад относились к Романовым со страхом и
трепетом…

Но — дело не в том, что веселые люди хохочут над несчастием жен$
щины, а в том, что статейка подписана еврейским именем ИоС. Хейсин»
(Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре.
М., 1990. С. 97).

Впервые: Булгаков С., прот. Автобиографические заметки. С. 34—
43. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 344—
350. Печатается по последнему изданию.

1 См. статью Булгакова «Религия человекобожия у Людвига Фейер$
баха» (1905).

2 Чупров Александр Иванович (1842—1908) — экономист, статистик.
3 Епитрахиль (от греч. epitrachelion) — часть облачения священника,

расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой;
без епитрахили нельзя совершать ни одной службы.

4 «И Булгаков стал благочестивым (набожным)» (нем.).
5 Имеется в виду Поместный собор Русской православной церкви

1917—1918 гг., на котором в ноябре 1917 г. было восстановлено патриар$
шество.

6 Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865—1925) — Патриарх Мос$
ковский и всея Руси (с 1917 г.). Избран Поместным собором Русской пра$
вославной церкви. В годы Гражданской войны призывал к прекращению
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кровопролития. Выступил против декретов об отделении Церкви от госу$
дарства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 г. по обвинению в
антисоветской деятельности арестован. В 1925 г. призвал духовенство и
верующих к лояльному отношению к советской власти; выпущен из
тюрьмы и находился под домашним арестом. Канонизирован Русской
православной церковью.

7 В пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа на его учени$
ков сошел с неба огонь, отдельные языки которого почили на каждом из
них; они исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках
(Деян. 2). Здесь Бог явил себя в виде Троицы; отсюда и название праздни$
ка.

8 Консистория — в дореволюционной России церковно$администра$
тивный и церковно$судебный орган при епархиальном архиерее, в веде$
нии которого находились все дела епархии; возглавлял консисторию сек$
ретарь, подчиненный непосредственно обер$прокурору Синода.

9 В Московском коммерческом институте С. Н. Булгаков в качестве
профессора работал с 1906 г.

10 Карма (санскрит — деяние) — одно из основных понятий индий$
ской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии, дополняю$
щее понятие сансары. В широком смысле — общая сумма совершенных
всяким живым существом поступков и их последствий, определяющая
характер его нового рождения, перевоплощения. В узком смысле — влия$
ние совершенных действий на характер настоящего и последующего су$
ществования.

11 11 июня 1918 г. Имеется в виду день Святой Троицы; см. выше,
примеч. 7.

12 Прейс Николай Николаевич — друг Вяч. И. Иванова, частый посе$
титель собраний в квартирах Иванова в Петербурге и Москве.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — русский поэт. Предста$
витель и теоретик символизма. Поэзия ориентирована на культурно$фи$
лософскую проблематику античности и средневековья (сборник «Кормчие
звезды», 1903; «Cor ardens», ч. 1—2, 1911). В литературно$философских
трудах (в том числе в книге «Борозды и межи», 1916) развивал религиоз$
но$эстетическую концепцию творчества. С 1924 г. жил в Италии.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — князь, российский
религиозный философ, правовед. Брат С. Н. Трубецкого. Стремился со$
гласовать учение В. С. Соловьева о «всеединстве» с ортодоксальной хрис$
тианской доктриной. Труды о Соловьеве, по теории познания, о смысле
жизни.

Хорошко Василий Константинович — знакомый С. Н. Булгакова.
Глинка (Волжский) Александр Сергеевич (1878—1940) — литера$

турный критик, близкий друг С. Н. Булгакова.
Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — российский историк

литературы и общественной мысли. Был близок к неославянофилам. Уча$
стник сборника «Вехи». Труды о П. Я. Чаадаеве, о «грибоедовской Моск$
ве», о западниках и славянофилах, об А. С. Пушкине и И. С. Тургеневе.

Шестов Лев (наст. имя и фам. — Лев Исаакович Шварцман; 1866—
1938) — философ и писатель. В своей философии, насыщенной парадок$
сами и афоризмами, Шестов восставал против диктата разума (общезна$
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чимых истин) и гнета общеобязательных нравственных норм над суве$
ренной личностью. Традиционной философии он противопоставил «фило$
софию трагедии» (в центре которой — абсурдность человеческого суще$
ствования), а философскому умозрению — откровение, которое даруется
всемогущим Богом. Шестов предвосхитил основные идеи экзистенциализма.

Аскольдова Екатерина Алексеевна (1864—1944?) — сестра филосо$
фа С. А. Аскольдова (Алексеева).

Впервые: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники.
Статьи. Орел, 1998. С. 77—112. Печатается по первой публикации.

1 Гаспра — поселок, расположенный в 10 км от Ялты и в 2 км от Ко$
реиза, где проживал Булгаков с семьей.

2 Федичка — старший сын Булгакова Федор Сергеевич (1902—1991);
художник, с 1938 г. — член Союза художников СССР.

3 Муночка — дочь Булгакова Мария Сергеевна (1898—1973), в эми$
грации была замужем за К. Б. Родзевичем, вторым браком — за В. А. Сте$
пуржинским.

4 Ивашечка (1905—1909) — рано умерший сын Булгакова; см. при$
меч. 22 к фрагменту воспоминаний Булгакова «Моя родина».

5 Преображение Господне — Главный, или Яблочный, Спас; святое
преображение Иисуса Христа на горе Фавор. Празднуется 19 (6) августа.

6 Шмидт Анна Николаевна (1851—1905) — журналистка из Нижне$
го Новгорода, полагавшая, что она является земным воплощением Боже$
ственной Софии, являвшейся Вл. Соловьеву, а сам Соловьев — одним из
земных воплощений Иисуса Христа. Шмидт претендовала на то, чтобы
выразить в своем богословско$мистическом трактате «Третий Завет» но$
вое религиозное откровение. Булгаков принимал вместе с П. Флоренским
участие в посмертном издании сочинений Шмидт и посвятил истории вза$
имоотношений Вл. Соловьева и Анны Шмидт три статьи, объединенных
под общим заглавием «Владимир Соловьев и Анна Шмидт».

7 В Олеизе находилось имение жены Булгакова Е. И. Токмаковой.
8 Другом с большой буквы Булгаков называл П. А. Флоренского.
9 После смерти в 1910 г. своей жены, Лидии Зиновьевой$Аннибал,

Вяч. Иванов женился на своей падчерице Вере Константиновне Шварса$
лон (как он сам утверждал — по мистической подсказке покойной жены);
она умерла 8 августа 1920 г. в возрасте тридцати лет.

10 Авраам (Абрам) — в Библии родоначальник евреев, отец Исаака.
По велению Яхве Авраам должен был принести сына в жертву, но в мо$
мент жертвоприношения был остановлен ангелом.

11 Неля — жена С. Н. Булгакова Елена Ивановна (урожденная Токма$
кова; 1868—1945).

Сережечка — младший сын Булгакова Сергей Сергеевич (род.
1911), в настоящее время живет во Франции.


