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4 Лекция была прочитана в 1915 г., тогда же вышла отдельным изда�
нием в серии брошюр «Война и культура».

5 Изгоев (настоящая фамилия Ланде) Александр (Арон) Соломонович
(1872—1935) — публицист, журналист, политический деятель. Один из
организаторов «Союза Освобождения» (1904—1905) и партийной органи�
зации кадетов в Одессе. С 1906 г. в Петербурге; вместе с П. Б. Струве уча�
ствовал в издававшихся им журналах «Без заглавия», «Полярная звез�
да», «Свобода и Культура». С 1907 г. член редакции журнала «Русская
мысль», вел в нем до 1918 г. собственную рубрику «На перевале», заведо�
вал отделом «русской жизни» в газете «Речь». Член ЦК Партии народной
свободы (1906—1918), примыкал к его правому крылу. Один из авторов
сборника «Вехи» (1909). Не раз полемизировал с большевиками. Первый
биограф П. А. Столыпина. В 1922 г. выслан из страны.

6 одно вместо другого; недоразумение, ошибка (лат.).
7 где хорошо, там и родина (лат.).
8 порядок вещей (фр.).
9 Герцен Александр Иванович (1812—1870) — российский революцио�

нер, писатель, философ. Внебрачный сын богатого помещика И. А. Яков�
лева. Окончил Московский университет (1833), где вместе с Н. П. Ога�
ревым возглавлял революционный кружок. В 1834 г. арестован, 6 лет
провел в ссылке. С 1847 г. в эмиграции. После поражения европейских
революций 1848—1849 гг. разочаровался в революционных возможнос�
тях Запада и разработал теорию «русского социализма», став одним из
основоположников народничества. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную
русскую типографию. В газете «Колокол» обличал российское самодержа�
вие, вел революционную пропаганду, требовал освобождения крестьян с
землей. В 1861 г. встал на сторону революционной демократии, содей�
ствовал созданию «Земли и воли», выступал в поддержку Польского вос�
стания 1863—1864 гг. Автобиографическое сочинение «Былое и думы»
(1852—1868) — один из шедевров мемуарной литературы.

10 Молох — согласно Библии, божество, которому приносились чело�
веческие жертвы (особенно дети), почитавшееся в Палестине, Финикии и
Карфагене. В переносном смысле — страшная, ненасытная сила, требую�
щая человеческих жертв.

11 обреченные на смерть тебя приветствуют (лат.).
12 Бог есть метод (нем.).
13 московское лицемерие (лицемерие московитов) (фр.).

Впервые: Русская мысль. 1916. Кн. VI. С. 1—31. Печатается по
этому изданию.

1 вопрос чести (фр.).
2 Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров; 1815—

1894) — российский епископ; богослов, публицист�проповедник. С 1872 г.
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жил в затворе. Книга лекций «Путь ко спасению» (1868—1869) о право�
славном образовании и воспитании. Проповедь духовно�нравственного со�
вершенствования как истинного прогресса человечества в сборнике «Сло�
ва архимандрита Феофана» (1859). В интимно�поучительном «Собрании
писем» (вып. 1—8, 1898—1901) — размышления о христианской жизни,
преодолении соблазнов и слабодушия, конечных судьбах человечества.
Канонизирован в 1988 г.

3 Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский философ, исто�
рик, общественный деятель, публицист; один из идеологов славянофиль�
ства, автор либерально�дворянского проекта отмены крепостного права,
участник подготовки Крестьянской реформы 1861 г., в 1859—1860 гг. —
член редакционной комиссии.

4 В узком смысле александризм — это стиль эллинистической по�
эзии, сформировавшийся в Александрии. Эта поэзия, лишенная волную�
щих общественных проблем, предназначалась для узкого круга придвор�
ной и интеллектуальной элиты, свидетельствовала об упадке подлинного
поэтического чувства, о подмене настоящей поэзии учеными изыскания�
ми в стихотворной форме. Основателем александрийского стиля был гла�
ва музея и воспитатель наследника престола Каллимах (310—240 до
н. э.). В широком смысле под александризмом подразумевается культиви�
рование изящной, отточенной формы в ущерб содержанию.

5 Имеются в виду издание отдельных глав книги Булгакова «Свет Не�
вечерний», которая была опубликована отдельным изданием в 1917 г.

6 Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков;
1812—1891) — иеросхимонах, старец, духовный писатель. В «Сборнике
писем и статей…» (ч. 1—2, 1894—1897), «Собрании писем… к мирским
особам» (1906) — проникнутое атмосферой непосредственного общения с
собеседником научение принципам христианской жизни. Канонизирован
Русской православной церковью.

7 Сервилизм (от лат. servilis — рабский) — рабская психология, ра�
болепие, прислужничество, угодливость.

8 Называя свою философию «христианским гнозисом», Бердяев счи�
тал гностическую традицию, противостоящую традиционному христиан�
ству, плодотворной основой философии ХХ в. Эта точка зрения находит
себе подтверждение у современных исследователей гностической тради�
ции; см., например: Йонас Г. Гностицизм (Гностическая религия). СПб.,
1998. С. 319—339.

9 Исаак Сирин (Исаак Сирианин, Ниневийский) (ум. в конце VII в.) —
христианский писатель, монах�отшельник, отец Церкви. В 661 г. был
епископом Ниневии, затем удалился в монастырь Раббан Шабор. Его со�
чинения (на сирийском языке) на темы аскетики и мистического само�
углубления получили широкую известность в восточно�христианском
мире, были переведены на арабский, греческий, славянский и другие
языки.

10 Симеон Новый Богослов (949—1022) — византийский духовный пи�
сатель, поэт, философ�мистик. Развивал тему самоуглубления и просвет�
ления личности; приближал поэтический язык к живым речевым нормам.

11 Дионисий Ареопагит (I в.?) — полулегендарный автор религиозно�
философских сочинений, известных под названием «Ареопагитики». Со�
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гласно современным исследованиям они созданы не ранее 2�й пол. V в.,
обнаруживают зависимость от неоплатонизма, особенно от Прокла. Уче�
ние «Ареопагитик» о Боге как сверхразумном тождестве бытия и небы�
тия и об иерархическом устройстве универсума и Церкви оказало большое
влияние на философскую мысль Византии и Западной Европы (Эриугена,
Николай Кузанский).

12 Имеется в виду активное использование Булгаковым идей Я. Беме в
его книге «Свет Невечерний».

13 Штейнер (Steiner) Рудольф (1861—1925) — немецкий философ�
мистик, основатель антропософии. Последователь натурфилософии Г. Ге�
те, в 1900�х гг. возглавлял немецкую секцию Теософского общества, осно�
ванного Е. Блаватской, в 1913 г. создал Антропософское общество. По
проекту Штейнера в Дорнахе было построено здание Гетеанума — «сво�
бодного университета науки о духе», основанного Штейнером.

14 Каббала, Кабала (др.0евр., букв. — предание) — мистическое тече�
ние в иудаизме; соединило пантеистические построения неоплатонизма
(учение об эманации и др.) и идеи гностицизма с иудейской традицией
аллегорического толкования Библии. Окончательно оформилась в XIII в.
в Андалусии («Зогар», или «Книга сияния», на арамейском языке).
Практическая кабала (кабалистика) основана на вере в то, что при помо�
щи специальных ритуалов и молитв человек может активно вмешиваться
в божественно�космический процесс.

15 Новалис (Novalis) (наст. имя и фамилия Фридрих фон Харденберг,
Hardenberg) (1772—1801) — немецкий поэт и философ. Представитель
йенского кружка романтиков. Высказал идеи интуитивистской диалек�
тики, всеобщего символизма природы, полярности и взаимоперехода всех
вещей («магический идеализм»). Творческое наследие включает философ�
ские фрагменты, лирический цикл «Гимны к ночи» (1800), «Духовные
песни», незаконченный роман «Генрих фон Офтердинген» (опубликован
1802).

16 Ириней Лионский (ок. 130 — ок. 200) — христианский богослов,
мученик, епископ г. Лиона. Ученик Поликарпа Смирнского и пресвите�
ров, видевших еще апостола Иоанна Богослова. Главное сочинение «Об�
личение и опровержение лжеименного знания» (на греческом языке) —
полемика с еретическими учениями гностицизма.

17 Валентин (ум. ок. 160) — создатель одного из наиболее влиятель�
ных гностических религиозно�философских учений. Родом из Египта, с
136 г. в Риме, умер на о. Кипр. Основанная им секта существовала вплоть
до V в.

18 Ангелус Силезиус (Angelus Silesius — «Вестник из Силезии», наст.
имя Иоганн Шефлер, Scheffler; 1624—1677) — немецкий поэт�мистик,
автор «Херувимского странника» (1657) — книги глубокомысленных по�
этических афоризмов, суммирующих идеи немецкой мистики от Экхарта
до Бёме.

19 Здесь Бердяев не вполне справедлив; в окончательном варианте
книги «Свет Невечерний» прямо сказано: «Степень близости ангелов к
Богу недоступна для человека, последний по состоянию своему находится
безмерно ниже ангелов. Однако по природе своей, по своему иерархиче�
скому месту в творении, в мире, человек имеет преимущество пред анге�
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лами, ему в большей степени принадлежит полнота образа Божия» (Бул0
гаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1994. С. 266).

20 Пиетизм (от лат. pietas — благочестие) — мистическое течение в
протестантизме (особенно в немецком лютеранстве) конца XVII — XVIII ве�
ка. Отвергал внешнюю церковную обрядность, призывал к углублению
веры, объявлял греховными развлечения. В широком смысле — религи�
озно�мистическое настроение, поведение.

21 Григорий Палама (1296—1359) — византийский теолог и церков�
ный деятель, систематизатор исихазма. Развил идеи о различии сущнос�
ти Бога (запредельной и недоступной) и его энергий (самовыявлений),
пронизывающих мир и сообщаемых человеку. Учение Григория Палама в
1351 г. признано официальной доктриной Византийской церкви.

Впервые отдельным изданием: Париж, 1948. Печатается по: Л.,
1991. Т. II. Ч. 2. С. 198—226.

Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — российский религи�
озный философ, историк русской философии. С 1919 в эмиграции.

1 Бебель (Bebel) Август (1840—1913) — один из основателей (1869) и
руководитель Германской социал�демократической партии и 2�го Интер�
национала. Неоднократно избирался в рейхстаг. Борец против милита�
ризма, поборник эмансипации женщин. За выступления в защиту Па�
рижской коммуны, критику государственной колониальной политики
и др. подвергался репрессиям (всего пробыл в заключении ок. 6 лет).

Либкнехт (Liebknecht) Вильгельм (1826—1900) — один из основа�
телей (1869) и руководителей Социал�демократической партии Германии.
Участник революции 1848—1849 в Германии. С 60�х гг. участвовал в рабо�
те 1�го Интернационала. В 1867—1870 как депутат Северо�германского, с
1874 Германского рейхстага резко критиковал проводимую внешнюю и
внутреннюю политику. В 1876—1878 соредактор (с В. Газенклевером), в
1891 ответственный редактор центрального органа Социал�демократиче�
ской партии «Форвертс»; участвовал в организации и деятельности 2�го
Интернационала.

2 Ошибка Зеньковского; книга Булгакова и в русском, и в немецком
варианте называется «Трагедия философии».

3 На самом деле (по свидетельству самого Булгакова; см. фрагмент
«Дневника», опубликованный в настоящем издании) он отплыл на кораб�
ле из Севастополя в Константинополь 17 (30) декабря 1922 г.

4 См.: Булгаков С., прот. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического
истолкования). Париж, 1948.

5 Об этой истории подробнее см. во 2�м томе настоящего издания.
6 между прочим (лат.).
7 в ядре, в зародыше (лат.).


