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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.
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12 Гефсимания (букв.: пресс для выжимания масла) (Мф. 26, 36; Мк.
14, 32) — сад на склоне Елеонской горы, отделенной от Иерусалима не�
широкой долиной с потоком Кедрон; в нем Иисус Христос был передан
Иудой в руки солдат.

13 Мф. 26, 39.
14 Христофор (III в.) — святой, пострадавший во время гонения на

христиан при императоре Деции (249—251 гг.). Был прославлен своей
силой. Узнав о принятии Христофором христианской веры, император
решил хитростью склонить его к отречению от Христа. Он поручил это
двум блудницам, но вместо этого Христофор обратил этих женщин к вере
во Христа, за что их подвергли истязаниям. Самого Христофора бросили
в раскаленный медный сосуд, но он остался невредимым. Подвергнув свя�
того Христофора новым истязаниям, мучители, наконец, отсекли ему
голову. Это произошло в Ликии (в Малой Азии) около 250 г. На Западе
прибегают к помощи св. Христофора во время заразных болезней и при
путешествиях

15 Нилус — церковный писатель, автор книги «Великое в малом»
(Сергиев Посад, 1905), в которой были опубликованы так называемые
«Протоколы сионских мудрецов». Нилус утверждал, что изданные им до�
кументы являются подлинными протоколами тайного заседания всемир�
ного еврейского правительства, на котором были разработаны планы за�
хвата власти над миром. «Протоколы сионских мудрецов» — фальшивка,
сфабрикованная тайной полицией с целью разжечь антиеврейские по�
громные настроения в России.

16 навязчивая идея (фр.).
17 Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — российский живопи�

сец, заслуженный деятель искусств России (1942). Создал поэтичные ре�
лигиозные образы, связанные с этическими исканиями 1880—1910�х гг.
(«Видение отроку Варфоломею», 1889—1890; «На Руси», 1916); писал
глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной культуры.
В тексте имеется в виду двойной портрет С. Н. Булгакова и П. А. Флорен�
ского.

18 По всей видимости, имеется в виду патриарх Тихон, который был в
Москве духовным отцом Булгакова.

19 Католические увлечения Булгакова особенно резко выразились в
его сочинении «У стен Херсониса». См. также публикуемое в настоящем
издании письмо к Флоренскому, в котором Булгаков предлагает своему
другу вместе перейти в католичество.

20 Имеются в виду часто приводимые аргументы против возможности
сближения католической и православной Церквей, прежде всего приня�
тие католической Церковью новых догматов: добавление к 8�му члену
Символа веры, провозглашавшему исхождение Св. Духа от Отца, слов «и
Сына» (лат. filioque); принятие в 1439 г. на Флорентийском соборе уче�
ния о чистилище; принятие в 1870 г. I Ватиканским собором догмата о
непогрешимости Папы в делах веры; провозглашение в 1854 г. Пием IX
догмата о непорочном зачатии Марии и в 1950 г. Пием XII догмата о ее
телесном вознесении на небо. Опресноки — пресный хлеб, употребляемый
в римско�католической Церкви при совершении евхаристии. Обычай за�
менять квасной хлеб, который используется в православном обряде, на
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опресноки впервые появился в VII в. в некоторых испанских церквах, в
XI в. — повсеместно на Западе.

21 Имеется в виду митрополит Антоний Храповицкий (1866—1936),
резко выступавший против любых попыток обновления православной
Церкви и ее сближения с католической.

22 Имеется в виду теория, развитая в посланиях монаха Филофея тео�
рия о Москве как «Третьем Риме». Согласно этой теории в истории толь�
ко отдельные народы являются «избранными» Богом для сохранения
подлинной веры. Падение Византии рассматривалось с точки зрения идеи
«странствующего царства»: первые два Рима (собственно Рим и Констан�
тинополь) пали, новым, третьим Римом должна стать Москва, — только в
России теперь должна храниться в чистоте христианская вера. В связи с
эсхатологическими ожиданиями эпохи Филофея сюда присоединялась
еще одна мысль: «четвертому Риму не быть», — т. е. Русскому царству
предстоит быть оплотом христианства до конца мира.

23 Имеется в виду церковная реформа, осуществленная Петром I и по�
ставившая православную Церковь в полную зависимость от русского са�
модержавия; Священный Синод, созданный Петром, выступал инстру�
ментом государственного контроля за церковной жизнью.

24 «жертвоприношения» не только «духа», но и «тела» (ит.).
25 См.: Мф. 14, 17—21.
26 Стихотворение Дмитрия Карамазова, которое он читает брату Але�

ше в своей исповеди (см.: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. I.
Кн. III. Гл. III).

27 мания величия (лат.).
28 Имеются в виду патриарх Тихон, Михаил Александрович Новосе�

лов и епископ Феодор Поздеевский (1876 — 40�е годы ХХ в.), ректор Мос�
ковской духовной академии, с 1917 г. — настоятель Даниловского монас�
тыря.

29 Владимир Владимирович Абрикосов происходил из московской ку�
печеской семьи, в 1904 г. принял католичество, в 1917 г. был рукополо�
жен в священники, в 1922 г. выслан из России.

30 Патриарх Тихон впервые был арестован и помещен под домашний
арест в ноябре 1918 г. после того, как предал анафеме большевиков за то,
что они развязали Гражданскую войну и разоряли церкви; однако вскоре
он был освобожден под давлением верующих. В 1922 г. он был арестован
по обвинению в антисоветской деятельности. Долго готовившийся про�
цесс над ним открылся в мае 1923 г., однако весной 1924 г. был прекра�
щен под давлением международных религиозных кругов. 7 апреля 1925 г.
Тихон подписал обращение, в котором раскаивался в своем негативном
отношении к новой власти и призывал верующих к сотрудничеству с ней.
На следующий день он скоропостижно скончался «от приступа грудной
жабы», как было указано в официальном заключении о смерти.

31 Диоклетиановы гонения — гонения на христиан, предпринятые в
303—304 гг. Диоклетианом, римским императором в 284—305 гг.

32 Мф. 17, 22.
33 Кирилл и Мефодий — братья из Солуни (Салоники), славянские

просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства.
Кирилл (ок. 827 — 869; до принятия в 869 г. монашества — Константин,
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Константин Философ) и Мефодий (ок. 815 — 885) в 863 г. были приглаше�
ны из Византии князем Ростиславом в Великоморавскую державу для
введения богослужения на славянском языке. Перевели с греческого на
старославянский язык основные богослужебные книги.

34 Флорентийский собор — Вселенский собор католической Церкви
1438—1445 гг., созванный Папой Евгением IV. Главной целью Собора
было преодоление догматических разногласий между восточной и запад�
ной Церквями и заключение унии между ними. Турецкая опасность вы�
нудила византийцев заключить Флорентийскую унию (июль 1439 г.) на
условиях признания верховенства Папы, принятия католических догма�
тов при сохранении лишь обрядов православной Церкви. Однако уния не
вступила в силу ни в Византии, ни в Русском государстве.

35 Митрополит Московский Исидор был участником Ферраро�Флорен�
тийского собора и подписал там унию. По возвращении в Москву был
взят под стражу, но бежал; умер в Италии.

36 Василий II Темный (1415—1462) — великий князь Московский с
1425 г. Сын Василия I. Одержал победу в войне с удельными князьями
(1425—1453). Ограничил самостоятельность Новгорода и Пскова. Ослеп�
лен (1446) князем Дмитрием Шемякой (отсюда прозвище). Не принял
итогов Ферраро�Флорентийского собора и отверг унию православной Цер�
кви с католической.

37 Видимо, здесь имеются в виду книги «Философия хозяйства» и
«Свет Невечерний», в которых проявилось влияние Вл. Соловьева и его
мечта о грядущем соединении философии и религии в новом высшем ми�
стическом знании (теософии). Именно во время «ялтинского сидения»
Булгаков пересмотрел свои прежние убеждения и признал философию
«еретическим уклонением» по отношению к религии и ее Истине.

38 Сенсуализм в религии — сведение религии к чувству, признание ее
особой формой чувственно�аффективного отношения к миру. Булгаков
подробно критикует такое понимание религии (применительно к религи�
озной концепции Шлейермахера) в книге «Свет Невечерний» (см.: Булга1
ков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 38—45), однако элементы такого
религиозного «сенсуализма», безусловно, содержались в самой этой кни�
ге.

39 адвокат дьявола (лат.).
40 Артемий (греч. здравый) — великомученик, пострадал в 362 г., в

эпоху Юлиана Отступника.
41 От чисто негативного отношения к Церкви руководители большеви�

ков в начале 20�х годов перешли к более тонкой тактике: расстановке сво�
их людей на главные позиции в церковной иерархии и подчинение Церк�
ви и ее политики Советской власти. Одним из первых мероприятий на
этом пути была организация нового Поместного собора для осуждения
патриарха Тихона за контрреволюционную деятельность и отстранение
его от сана. «Обновленческий» Всероссийский церковный собор, лишив�
ший Тихона сана, состоялся в начале мая 1923 г.

42 сверхчеловек (нем.).
43 Имеется в виду статья Н. Бердяева «Стилизованное православие»

(Русская мысль. 1914. Вып. I), содержащая резкую критику религиозной
философии П. Флоренского.
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44 Критике оккультных, неоплатонических и гностических элементов
в религии Булгаков посвятил немало страниц в своей книге «Свет Неве�
черний», однако нужно признать, что его концепция религии, развивае�
мая в этой книге, сама содержит все эти элементы. Видимо, понимание
этого факта стало одной из причин окончательного отказа от философии в
20�е годы.

45 Гиацинтов Василий — студент Московской духовной академии,
был дружен с П. А. Флоренским, который женился на его сестре Анне
Михайловне.

46 Антоний Флоренсов (1847—1918) — епископ, старец.
Анна Михайловна, урожденная Гиацинтова, — жена П. А. Флорен�

ского.
Исидор Грузинский (ум. 1908) — иеромонах Гефсиманского скита.

47 О странных отношениях притяжения�отталкивания, определявших
дружбу Булгакова и Флоренского, хорошо написала Н. К. Бонецкая в ста�
тье «Русский Фауст и русский Вагнер», публикуемой в настоящем изда�
нии.

48 После захвата Константинополя турками население Византии ока�
залось в чуждой религиозной среде, исповедание православной веры ста�
ло преступлением; то же произошло в России после большевистской рево�
люции.

49 По�гречески кафолик’он — главная церковь общины, куда ходят
все; позже — поместная церковь. На славянские языки слово «кафоличе�
ская» было переведено как «соборная», т. е. здесь был подчеркнут аспект
единства Церкви. Напротив, в западной, латинской традиции в этом по�
нятии подчеркивался аспект всемирности, в силу этого «кафолический»
переводится как «универсальный».

50 Пантелеймон (греч. всемилостив) — великомученик и целитель,
родом из Никомидии, сын грека Евсторгия, обращен ко христианству
пресвитером Ермолаем, пострадал в царствование Максимиана, в 304 г.

51 Беатриче — возлюбленная Данте и героиня его «Божественной ко�
медии», олицетворяющая женское совершенство; именно она открывает
Данте райские сферы.

Впервые: Вестник РХД. 1979. № 129. С. 237—268; № 130. С. 258—
274. Переиздано в: Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 351—
389. Печатается по последнему изданию.

1 Покров Божьей Матери — праздник почитания Божьей Матери
как заступницы и молитвенницы за мир. Празднуется 14 (1) октября.

2 Икона Казанской Божьей Матери была найдена в Казани в XVI в.
при чудесных обстоятельствах: Богородица явилась во сне маленькой де�

*При работе над комментарием к данной публикации использованы результа�
ты изысканий В. В. Сапова, отраженные в издании: Булгаков С. Н. Тихие
думы. М., 1996.


