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Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) — генерал от кавалерии, из-
вестный «светский» богослов, писатель из потомственных дворян, родился 
в Москве в 1833 г. Еще в молодости Киреев сблизился с вождями славянофиль-
ства: Хомяковым, братьями Киреевскими, Аксаковыми, Самариным и други-
ми представителями этого направления. С 1872 по 1877 г. состоял секретарем 
петербургского «Общества любителей духовного просвещения». С этого вре-
мени сблизился с главными лидерами старокатоличества — Дёллингером, 
Рейнкенсом, Мишо и др., с которыми вел оживленную переписку. Свою лите-
ратурную деятельность Киреев посвятил преимущественно разработке вопро-
сов политических и богословских — первых с точки зрения славянофильства, 
вторых с точки зрения древней неразделенной Церкви.

Большинство сочинений Киреева носят критический и полемический 
характер: полемика с Владимиром Соловьевым («Славянофильство и на-
ционализм»), профессором А. Ф. Гусевым, князем С. Н. Трубецким («Спор 
с западниками настоящей минуты»), К. Н. Леонтьевым. В. В. Розановым, пре-
освященным Сергием (Страгородским), проф. В. А. Керенским и др. Перу 
Киреева принадлежит также много статей и брошюр по вопросам инославия: 
о веротерпимости, об условиях сближения Церквей, «о догматизме», об унии 
(против Вл. Соловьева) и др.

 1 «Силлабус» (лат. syllabus — перечень) — приложение под названием 
«Перечень главнейших заблуждений нашего времени» к энциклике Пия IX 
от 8 декабря 1864 г., в котором перечислены и осуждены общественно-по-
литические и религиозные движения, научные принци пы, подрывающие 
учение Католической Церкви и авторитет римского папы. В частности, пре-
даны анафеме со циализм и коммунизм, атеизм и требование свободы совести, 
рационализм и т. п. В 1907 г. был издан еще один «Силлабиус», направлен-
ный против прогрессивных общественных движений, свободомыслия, против 
католического модер низма.

 2 На кафедру Петра (лат.); апостольское служение (лат.).
 3 Лигуори Альфонсо (1696–1787) — католический епископ, теолог, 

основатель Конгрегации Cвятого Cпасителя (C. S. S. R., редемптористы). 
Канонизирован в 1831 г., в 1871 г. признан учителем Церкви, в 1950 г.— свя-
тым покровителем исповедников и моралистов.

 4 Пий IX (1792–1878) — папа римский с 1846 г. В миру — Джованни 
Ма рия граф Мастаи-Феррсти. Родился близ Анконы. В 1818 г. Пий VII по-
святил его в сан священника. В 1827 г. он был назначен еписко пом Сполето, 
а в 1832 г.— епис копом Имолы. Григорий XVI возвел его в сан кардинала. 
Через месяц после своего избрания папой Пий IX объявил амнистию для бо-
лее чем 10 тыс. политзаключенных в папском государстве. Обрадованный 
народ вы пряг лошадей из кареты папы и, осыпая его цветами, ввез во дво-
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рец в Квиринале. Ожидали, что папа станет глашатаем объеди нения Италии. 
Вскоре, однако, все убедились, сколь безоснова тельны были эти надежды. 
В 1848 г., когда решались судьбы Италии в борьбе с Австрией, вспыхнуло 
восстание в самом Риме. Пий IX не решился всту пить в борьбу с Австрией 
и бе жал в Гаету (около Неаполя). Вернулся он оттуда, когда авст рийские 
и французские войска уже полностью контролировали ситуацию в Италии. 
Возвраще ние папы было унизительным: итальянский народ отвернулся от не-
го. С этого времени Пий IX начал борьбу с любыми проявлениями либера-
лизма. Он опубликовал серию энциклик, осуждавших «подрывные лозунги» 
социалис тов, коммунистов и др. «заговор щиков», угрожавших, по его мне-
нию, свободе Церкви. Синтез осу ждений Пия IX содержится в эн циклике 
«Quanta cura» и в при ложении к ней — «Силлабусе», или перечне главных 
[заблуждений XIX века (1864). 8 декабря 1854 г. Пий IX провозгласил догмат 
о непорочном зачатии Девы Марии. По следним важным актом, венчаю щим 
этот самый длинный в исто рии папства понтификат, был созыв I Ватикан-
ского собора (1869–1870). 18 июля 1870 г. собором была при нята 1-я догматич. 
конституция «Pastor aeternus» («О Церкви Христовой»), в силу которой папа 
признавался непогрешимым в суждениях о делах веры и морали. В это вре мя 
пьемонтские войска прибли жались к Риму. Когда они вошли в город, папа 
укрылся в Вати кане и провозгласил себя «узником», а затем осудил «свято-
татственное» нарушение границ папского государства, которое фактически 
уже перестало существовать.

 5 Залог сохранение веры (лат.).
 6 Гус (Hus) Ян (1371–1415) — идеолог чешской Реформации. С 1398 г.— 

профессор, в 1402–1403, 1409–1410 гг.— ректор Пражско го (Карлова) универ-
ситета, одновремен но — проповедник в Вифлеем ской часовне в Праге. В сво-
их проповедях Гус обличал католическое духовенство, осуждал симонию, 
торговлю индульгенциями, требовал коренной реформы Церкви по образцу 
раннехристианских общин. Гус считал, что сохранение власти в руках им-
ператора, королей и князей допустимо только при условии соблюдения ими, 
как и каждым человеком, «закона Божьего». При его нарушении подданные 
имеют право и даже обязаны выйти из повиновения. Реформу Церкви и обще-
ства Гус предполагал осуществить с по мощью королевской власти. В конце 
1414 г. Гус был осужден как еретик Констанцским церковным собо ром и со-
жжен. Учение Гуса послу жило идеологической основой движе ния гуситов.

Лютер (Luther) Мартин (1483–1546) — теолог и об щественный деятель 
эпохи Реформа ции, основатель немецкого протестан тизма. С 1501 по 1505 г. 
учился в Эрфуртском унивеситетете, в 1505 г. полу чил степень магистра «сво-
бодных искусств» и намеревался изучать юриспруденцию. Однако постригся 
в августинский монастырь, где выделялся особо ревностным служением и неза-
урядными спо собностями. Был посвящен в сан священника, в 1512 г. получил 
сте пень доктора богословия и стал профессором библеистики в университе те 
Виттенберга — должность, которую сохранил до конца жизни. Целеустремлен-
ное изучение Библии и сочинений средневековых немецких мистиков 
(Экхарта, Таулера) привели его к разрыву с католической доктриной оправ-
дания посредством «добрых дел» и к утверждению «личной веры» как един-
ственного и достаточного средства обре тения божествественной благодати.
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В 1517 г., протестуя против продажи индульгенций в Германии, обна-
родовал 95 тезисов, объ единив различные сословия в борьбе за религиозную 
и национальную независи мость Германии от папской вла сти. Обвиненный 
Римом в ереси, он отказался предстать перед церковным судом, а в 1520 г. 
публично сжег папскую буллу, отлучавшую его от Церкви. Вскоре Лютер 
становится центральной фигурой антицерковной оппозиции, разрабатыва ет 
все более радикальные доводы против официального католического учения 
(признание абсолютного авторитета Библии, единоспасающей «лич ной веры», 
доктрина всеобщего священства, упрощение церковного культа и т. п.), кото-
рые составили фун дамент протестантизма. Лютер вошел в историю Германии 
как выдаю щийся деятель культуры, своим переводом Библии утвердивший 
общенемецкий национальный язык.

 7 Первый среди равных (лат.).
 8 Климент XIV Ганганелли (1705–1774) — папа римский с 1769 г. Был 

сыном врача, принадлежал к ордену фран цисканцев. Избран на папский пре-
стол в напряженной обстановке интриг монархов ряда стран в Риме, связанных 
с требованием роспуска ордена иезуитов. Готовность Климента XIV пойти 
на уступки в отношении папских прерогатив во Франции, Испа нии, Неаполе, 
Парме вызвала резкие нападки со стороны ие зуитов. Уничтожение ордена 
ка залось монархам и властным кругам этих государств крупной победой свет-
ских сил над католицизмом. По сле долгих колебаний Климент XIV подписал 
21 июля 1773 г. буллу «Доминус ак редемптор» об упразднении Общества 
Иисуса «на вечные времена». Последний ге нерал ордена (до реставрации его 
в 1814 г.) Л. Риччи умер в заточении в Замке св. Ангела (1775).

 9 Пусть будет, как будет, или же вовсе не будет (лат.).

С. Н. Булгаков

<Два града. От автора (предисловие) >
<Фрагмент>
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Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — протоиерей. Родился 
в Ливнах в семье священника. Учился в семинарии. Стал атеистом, окончил 
гимназию. Изучал марксизм. В 1894 г. окончил Московский уни верситет. 
В 1896 г. опубликовал труд «О рынках при капиталистическом производстве», 
а в 1901 г.— «Капи тализм и земледелие. Профессор Киевского политехни-
кума (1901–1905). Член Второй Государствен ной Думы (1906). Профессор 
Московского Коммер ческого института (1906–1910), Московского универси-
тета (1917). Рукоположен в священники 11 июня 1918 г. Член Всероссийского 
Собора (1917–1918). Переехал в Крым (1919), а 1 января 1923 г. был выслан 
из России. Профес сор церковного права на русском юридическом факуль-
тете в Праге (1923–1925). Профессор догматики в Богословском институте 
в Париже (1925–1944). Видный уча стник экуменического движения. Вице-
председатель Содружества св. Албания и преп. Сергия. Руководитель Русского 


