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тиковал религию; в то же время противник марксизма. Выдвинул идею
«социократии», научного контроля социальных сил, преобразующей ка�
питализм в «общество всеобщего благоденствия».

3 Фулье (Фуйе; Fouillee) Альфред (1838—1912) — французский фило�
соф, объединявший идеи волюнтаризма с принципами позитивизма; сто�
ронник органической школы в социологии; работы по психологии наро�
дов.

4 Иеринг (Ihering) Рудольф фон (1818—1892) — немецкий юрист.
Трактовал право как юридически защищенный практический интерес.
Учение Иеринга оказало влияние на формирование ряда правовых докт�
рин ХХ в. — юриспруденция интересов в Германии, юридический праг�
матизм в США и т. д.

5 Спенсер (Spencer) Герберт (1820—1903) — английский философ и
социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органиче�
ской школы в социологии; идеолог либерализма. Развил механистическое
учение о всеобщей эволюции; в этике — сторонник утилитаризма. Внес
значительный вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочине�
ние — «Система синтетической философии»(1862—1896).

Главы I—IV впервые: Заря. 1901. № 2—3. Целиком книга позже
неоднократно переиздавалась; печатается по изданию: Ленин В. И.
Полн. собр. соч. 5�е изд. Т. 5. С. 99—124.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — российский поли�
тический деятель, теоретик марксизма. В 1895 г. Ленин участвовал в со�
здании Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
затем арестован. В 1897 г. выслан на 3 года в с. Шушенское Енисейской
губернии. В 1900 г. выехал за границу; вместе с Г. В. Плехановым и др.
начал издание газеты «Искра». На 2�м съезде РСДРП (1903) Ленин воз�
главил партию большевиков. В апреле 1917 г., приехав в Петроград, Ле�
нин выдвинул курс на победу социалистической революции. После Июль�
ского кризиса 1917 г. на нелегальном положении. Возглавил руководство
Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2�м Всероссийском съезде Со�
ветов избран Председателем Совета народных комиссаров (СНК), Совета
рабочей и крестьянской обороны (с 1919 г. — СТО); член Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Центрального Испол�
нительного Комитета (ЦИК) СССР.

1 Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей
партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении с конца 80�х гг.
В 1917 г. министр земледелия Временного правительства. 5 (18) января
1918 г. избран председателем Учредительного собрания. С 1920 г. — в
эмиграции. Во время 2�й мировой войны участник движения Сопротивле�
ния во Франции.
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2 Герц (Hertz) Фридрих Отто (1878—?) — австрийский экономист,
социал�демократ, близкий к Э. Бернштейну. В книге «Аграрные вопросы
с точки зрения социализма» (1899) выступил против классической марк�
систской интерпретации аграрного вопроса, доказывая устойчивость мел�
кого крестьянского хозяйства.

Имеются в виду статьи: Чернов В. М. Типы капиталистической и
аграрной эволюции // Русское богатство. 1900. № 4. С. 127—157; Чер*
нов В. М. Крестьянин и рабочий как категории хозяйственного строя //
На славном посту. Литературный сборник, посвященный Н. К. Михай�
ловскому. Ч. II. [Б. м., 1900]. С. 157—197.

3 Имеется в виду двухтомный труд Булгакова «Капитализм и земле�
делие».

4 «Начало» — ежемесячный научный и литературно�политический
журнал, орган «легальных марксистов», выходил в Петербурге в первой
половине 1899 г. под редакцией П. Б. Струве, М. И. Туган�Барановского
и др.

Имеется в виду статья: Булгаков С. Н. К вопросу о капиталистиче�
ской эволюции земледелия // Начало. 1899. № 1—2. С. 1—21; № 3. С. 25—
36.

5 Туган*Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — российский
экономист, историк, один из представителей «легального марксизма».
В конце 1917 — январе 1918 года министр финансов Украинской Цент�
ральной рады.

6 Имеется в виду работа: Струве П. Б. Критические заметки к вопро�
су об экономическом развитии России. Вып. I. СПб., 1894.

7 так! (лат.).
8 Рикардо (Ricardo) Давид (1772—1823) — английский экономист,

один из крупнейших представителей классической политэкономии. Сто�
ронник трудовой теории стоимости; стоимость товаров, единственным
источником которой является труд рабочего, лежит в основе доходов раз�
личных классов общества. Сформулировал закон обратно пропорциональ�
ной зависимости между заработной платой рабочего и прибылью капита�
листов.

9 Вест (Уэст; West) Эдуард (1782—1828) — английский экономист,
представитель классической буржуазной политической экономии.
В 1815 г. издал книгу «Опыт приложения капитала к земле», в которой
раньше Рикардо развил закон земельной ренты. Вместе с Мальтусом
сформулировал «закон убывающего плодородия».

Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766—1834) — английский эко�
номист, основоположник мальтузианства; согласно этой теории темпы
роста народонаселения значительно превышают темпы увеличения произ�
водства средств существования (их соотношение, в первоначальной форму�
лировке Мальтуса, выводилось из сравнения геометрической и арифмети�
ческой прогрессий).

10 Рабулистика — искусство словесных ухищрений.
11 Либих (Liebig) Юстус (1803—1873) — немецкий химик, основа�

тель научной школы, один из создателей агрохимии. Открыл (1823 г.) изо�
мерию. Получил ряд органических соединений. Один из создателей тео�
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рии радикалов. Автор химической теории брожения и гниения, теории
минерального питания растений.

12 Брентано Луйо (1844—1931), немецкий экономист. Считал воз�
можным разрешение социальных противоречий путем реформ.

13 аргумент, основанный на выводе из положения, еще требующего до�
казательства (лат.).

14 или (лат.).
15 государство в государстве (лат.).

Впервые: Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 63. С. 783—
795. Печатается по первому изданию.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — российский поли�
тический деятель, писатель, академик АН СССР (1930). Участник Ок�
тябрьской революции в Петрограде. С 1917 г. нарком просвещения.
С 1929 г. председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. В 1933 г. пол�
пред в Испании. Труды по истории общественной мысли, проблемам
культуры, литературно�критические работы. Пьесы.

1 Лекция «Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карама�
зовы») как философский тип» была прочитана Булгаковым в Киеве 21 но�
ября 1901 г. Чуть позже она была опубликована в журнале «Вопросы фи�
лософии и психологии» (1902. Кн. 1).

2 «Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на
проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо,
воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь
знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому
что я пожалуй тогда, догадавшись в чем дело, рявкну “осанну”, и тотчас
исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с
ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что
кто ж на них тогда станет подписываться» (Достоевский Ф. М. Братья
Карамазовы. Ч. IV. Кн. Х. Гл. IX).

3 «Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительней�
ше возвращаю» (слова Ивана Карамазова; Достоевский Ф. М. Братья Ка�
рамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. IV).

4 «кошелек или жизнь» (фр.).
5 сгущаться над облаками себе подобных (нем.).
6 «Жить хочется, — говорит Иван Карамазов брату Алеше, — и я

живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но
дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое
небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за
что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже мо�
жет быть перестал и верить, а все�таки по старой памяти чтишь его серд�
цем» (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. V. Гл. III).


