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крыл и исследовал ударные волны. Считал, что исходные понятия клас�
сической физики (пространство, время, движение) субъективны по свое�
му происхождению; мир — «комплекс ощущений», задача науки — их
описание («Анализ ощущений», 1886).

4 Гольбах (Holbach) Поль Анри (1723—1789) — французский фило�
соф. Активно сотрудничал в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера.
Крупнейший систематизатор взглядов французских материалистов
XVIII в. Идеи Гольбаха повлияли на утопический социализм XIX в. Глав�
ное сочинение: «Система природы» (1770). Автор остроумных атеистиче�
ских произведений.

5 Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий
философ, математик, физик, языковед. Реальный мир, по Лейбницу, со�
стоит из бесчисленных психических деятельных субстанций — монад, на�
ходящихся между собой в отношении предустановленной гармонии («Мо�
надология», 1714); существующий мир создан Богом как «наилучший из
всех возможных миров» («Теодицея», 1710). В духе рационализма развил
учение о прирожденной способности ума к познанию высших категорий
бытия и всеобщих и необходимых истин логики и математики («Новые
опыты о человеческом разуме», 1704). Предвосхитил принципы совре�
менной математической логики («Об искусстве комбинаторики», 1666).
Один из создателей дифференциального и интегрального исчислений.

6 Зиммель (Simmel) Георг (1858—1918) — немецкий философ, социо�
лог, представитель философии жизни, основоположник так называемой
формальной социологии. Усматривал «трагедию творчества» в противоре�
чии между творческой пульсацией жизни и ее объективизацией в застыв�
ших формах культуры.

7 Двухтомный труд Булгакова «Капитализм и земледелие» был издан
в 1900 г. и стал итогом его работы в области марксистской политэконо�
мии.

Впервые: Русское богатство. 1903. № 9. С. 1—32. Печатается по
первой публикации.

Ратнер Михаил Борисович — публицист и экономист, близкий к на�
родникам (писал также под псевдонимом Михаил Борисов).

1 Речь идет об «идеалистическом» течении и более конкретно — о
сборнике «Проблемы идеализма».

2 Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий писатель
и философ�иррационалист. В молодости друг Г. Э. Лессинга и И. В. Гете;
автор философского романа «Вольдемар». В противовес рационализму
развил так называемую философию чувства и веры.

3 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — российский юрист, ис�
торик, философ. В 1861—1868 гг. — профессор Московского университе�
та. Основоположник «государственной школы» в российской историогра�
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фии. Представитель либерального течения российской философско�юри�
дической мысли. Сторонник конституционной монархии. Труды по исто�
рии государственного права, политических учений, «Воспоминания»
(ч. 1—4, 1929—1934).

4 Геффдинг (Хефдинг) Харальд (1843—1931) — датский философ и
психолог, историк философии Нового времени. Пытался сочетать эмпи�
ризм с идеями Канта.

5 Введенский Александр Иванович (1856—1925) — российский фило�
соф, крупнейший представитель русского неокантианства. Председатель
Санкт�Петербургского философского общества (1897—1917 гг.). Труды по
психологии и логике.

6 букв.: «потустороннее» (в христианстве — представление о посмерт�
ной жизни души) (нем.).

7 Риккерт (Rickert) Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один
из основателей баденской школы неокантианства. Понимал философию
как учение о ценностях. Противопоставлял метод естествознания, на�
правленный на общее (закон), методу исторических наук, выясняющему
единичные, неповторимые явления и события.

8 Каутский (Kautsky) Карл (1854—1938) — один из лидеров и теоре�
тиков германской социал�демократии и 2�го Интернационала, центрист.
В 1883—1917 гг. редактор теоретического журнала германской социал�
демократии «Нойе цайт». С 1881 г. проживал в Лондоне, где в 1885—
1890 гг. тесно сотрудничал с Ф. Энгельсом. С 1905 г. начал выступления
против радикальных марксистов (Р. Люксембург и др.). С наступлением
1�й мировой войны занял пацифистскую позицию. Октябрьскую револю�
цию в России встретил враждебно.

Эрфуртская программа Социал�демократической партии Германии
была принята в октябре 1891 г. на партийном съезде в Эрфурте; заменила
Готскую программу 1875 г. Первая и единственная после объединитель�
ного съезда в Готе марксистская программа социал�демократической
партии Германии. Решающее влияние на разработку основных теорети�
ческих положений Эрфуртской программы оказал Фридрих Энгельс.

9 Бернштейн (Bernstein) Эдуард (1850—1932) — один из лидеров гер�
манской социал�демократии и 2�го Интернационала, идеолог реформизма.
Участвовал в разработке Готской программы германской социал�демокра�
тии (1875). Во 2�й пол. 90�х гг., ссылаясь на собственное исследование
тенденций общественного развития, выступил с критикой теоретических
основ марксизма как устаревших. Бернштейн отвергал научное обоснова�
ние социализма, считая его этическим идеалом, учение о неизбежности
краха капитализма, о революции и диктатуре пролетариата, выдвинул
программу реформ капитализма («Конечная цель — ничто, движение —
все»).

10 Ланге (Lange) Фридрих Альберт (1828—1875) — немецкий фило�
соф и экономист, представитель неокантианства. Вслед за О. Либманом
призывал вернуться «назад к Канту». Автор книги «История материализ�
ма» (ч. 1—2, 1866).

11 Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — россий�
ский социолог, публицист, литературный критик, народник. Один из
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редакторов «Отечественных записок», «Русского богатства». В конце
1870�х гг. был близок к «Народной воле». В 1890�х гг. с позиций кресть�
янского социализма выступал против марксизма.

12 Зомбарт (Sombart) Вернер (1863—1941) — немецкий экономист,
историк и социолог, философ�неокантианец. Вначале испытал влияние
идей Карла Маркса, в дальнейшем выступил против марксизма. Развитие
капитализма связывал с раскрытием «духа капитализма» (стремление к
обогащению, которое считал свойственным человеку); один из авторов те�
ории «организованного капитализма».

13 Вундт (Wundt) Вильгельм (1832—1920) — немецкий психолог, фи�
зиолог, философ, иностранный почетный член Петербургской АН (1902).
Один из основоположников экспериментальной психологии. Центральную
роль в душевной жизни отводил воле. Выдвинул концепцию «аналитиче�
ской интроспекции» (психологического самонаблюдения). «Психология
народов» (т. 1—10, 1900—1920) — один из первых опытов этнопсихоло�
гии, содержит психологическое истолкование мифа, религии, искусства и
т. д.

14 Лаас (Laas) Эрнст (1837—1885) — немецкий философ и педагог;
субъективный идеалист. Выступал с критикой неокантианства. Согласно
теории познания Лааса, которую он назвал «коррелятивизмом», субъект
и объект «соотносительны», бытие имманентно сознанию; мир — сумма
возможных ощущений. Историю философии Лаас рассматривал как борь�
бу платонизма и позитивизма.

Гюйо (Guyau) Жан Мари (1854—1888) — французский философ,
сторонник утилитаризма; рассматривал духовные явления с точки зре�
ния их биологической полезности.

15 Кондорсе (Condorcet) Жан Антуан Никола (1743—1794) — мар�
киз, французский философ�просветитель, математик, социолог, полити�
ческий деятель. С 1785 г. секретарь Французской академии; сотрудничал
в «Энциклопедии» Д. Дидро и Д’Аламбера. В 1791 г. избран в Законода�
тельное собрание, в Конвенте примыкал к жирондистам. В философии —
сторонник деизма и сенсуализма; развил концепцию исторического про�
гресса, в основе которого развитие разума («Эскиз исторической картины
прогресса человеческого разума», 1794).

16 Бокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862) — английский историк и
социолог, представитель географической школы в социологии. Основной
труд «История цивилизации в Англии» (1857—1861; русский перевод в
1861).

Гизо (Guizot) Франсуа (1787—1874) — французский историк, с
1847 г. — глава правительства, свергнутого Революцией 1848 г. Факти�
чески с 1840 г. руководил всей политикой Июльской монархии. Труды
преимущественно по истории Франции.

Тард (Tarde) Габриель (1843—1904) — французский социолог и
криминалист. Cчитал основными социальными процессами конфликты,
приспособление и подражание, с помощью которых индивид осваивает
нормы, ценности и нововведения. Работы по социальной психологии и
философии права.

17 Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848—1915) — немецкий
философ, глава баденской школы неокантианства. Определял философию
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как учение о ценности («Прелюдии»). Разделял науки на номотетиче�
ские, имеющие дело с законами, и идеографические, изучающие единич�
ные, неповторимые явления. Труды по истории философии.

18 «Прелюдии» (нем.) — книга Виндельбанда, первое издание которой
вышло в 1883 г., второе — в 1902 г.

19 «Святыня (Очерк по философии религии)» (нем.).
20 «О принципе морали» (нем.).
21 причина причин (лат.).
22 в себе и для себя (нем.).

Впервые: Журнал для всех. 1903. № 12. С. 1482—1491. Печатается
по первой публикации.

Глинка (Волжский) Александр Сергеевич — о нем см. выше, при�
меч. 12 к фрагменту воспоминаний Булгакова «Мое рукоположение».

1 Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский публицист и
литературный критик. С начала 1860�х гг. ведущий сотрудник журнала
«Русское слово». В 1862—1866 гг. заключен в Петропавловскую крепость
за антиправительственный памфлет. В начале 1860�х гг. выдвинул идею
достижения социализма через индустриальное развитие страны («теория
реализма»). Пропагандировал развитие естествознания, которое считал
средством просвещения и производительной силой. С нигилистической
позиции отрицал значение творчества А. С. Пушкина для современности.

2 Мартов Л. (наст. имя и фамилия — Цедербаум Юлий Осипович;
1873—1923) — участник российского революционного движения. В 1895 г.
член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
С 1900 г. — член редакции «Искры». С 1903 г. — один из лидеров мень�
шевиков. В середине 1917 г. входил во Временный Совет Российской
республики (предпарламент). Октябрьскую революцию рассматривал как
неотвратимую катастрофу; выступал с критикой внутренней политики
большевиков (продовольственной диктатуры, «красного террора» и др.).
В 1919 г. член ВЦИК. С 1920 г. — эмигрант, один из организаторов «2 1/

2
�го

Интернационала».
3 в прямом смысле слова (фр.).
4 Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — российский рево�

люционный демократ, публицист, литературный критик. Участник рево�
люционного движения 60�х гг., автор нескольких прокламаций; с 1866 г.
один из ведущих сотрудников, в 1880—1884 гг. фактически редактор
журнала «Дело». Автор воспоминаний.

5 Фохт (Фогт; Vogt) Карл (1817—1895) — немецкий философ и есте�
ствоиспытатель; участник революции 1848—1849 гг.; был заочно приго�
ворен к смертной казни. Эмигрировал в Швейцарию. Утверждал, что мозг
производит мысль так же, как печень — желчь. Враждебно относился к
рабочему движению и социализму.


