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(ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЕ А. А. ГАПОНЕНКОВА)

1. С.Л. ФРАНК — Н.А. БЕРДЯЕВУ
21 марта 1938 г. Париж.

51, Bd. Beauséjour
chez Eliachevitch. 

Paris 16e.
21 марта 1938. 

Tel. Auteuil 57–74.
Дорогой Николай Александрович!
Я надеюсь, что Вы исполнили уже мою просьбу и написали в Лондон гене-

ральному секретарю Academiс Assistance Council, Mr. Walter Adams1. Теперь я 
обращаюсь к Вам с другой большой просьбой.

Как Вы знаете, я одновременно хлопочу о «bourse de chercheurs»2 в «caisse 
nationale des recherches scientifiques»3. Шансы мои не особенно велики. Эта 
caisse, правда, давала деньги иностранцам, но не склонна рассматривать это 
как прецедент. Gilson4 облил меня ушатом холодной воды — сказал, что ни-
чего не может обещать, что caisse nationale существует для французов и что 
я имею шанс, только если окажутся лишние деньги, которые некому дать. 
Brunschwicg5 был очень любезен — Ваше письмо оказало действие, но по су-
ществу стоит, по-видимому, на этой же точке зрения, как мне сообщил Ga-
briel Marcel6, который с ним говорил на эту тему. Тем не менее, Brunschwicg 
мне сказал, что чем больше у меня будет рекомендательных писем от фран-
цузских философов, тем больше будут мои шансы. У меня будут письма от 
Le Senne7, Lavelle8, JeanWahl9, Gabriel Marcel, от амстердамс<кого> проф. Pos10, 
к<ото>рый сейчас professeur d’ échange11 в Сорбонне, и от Gouhier12 (учени-
ка Gilson’a, проф. Лилльского университета). Brunschwicg упомянул мне имя 
Maritain13и сказал, что письмо от него было бы очень полезно. К сожалению, 
я не успел лично познакомиться с Maritain’ом и не мог преподнести ему свою 
книгу — не знаю, читал ли он её. Но так как Вы с ним, как я знаю, в друже-
ских отношениях, то я и обращаюсь к Вам с просьбой — не можете ли Вы по-
будить его написать такое письмо. Процедура такая: я сам подал прошение 
и заполненный анкетный лист заведующему caisse nationale (в администра-
тивном порядке) в Ministère de l’éducation nationale14. Ученые же, меня реко-
мендующие, должны писать безлично Mr. le président de la caisse nationale des 
recherches scientifiques15 (это  — физик, нобелевский лауреат, Jean Perrain16, 
или Perrin)  — но это только чисто формальное обращение. Все письма по 
моему делу, адресованные официально Mr. le president de la caisse nationale 
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des recherches scientifiques, присоединяются соответствующим чиновником 
к моему dossier17. Dossier это должно быть закончено к концу марта.

Итак, не можете ли Вы побудить Maritain’а — которому выразите моё со-
жаление, что я за занятостью не мог лично нанести ему визит — написать 
то, что французы называют lettred’appui18 и адресовать его письменно Mr. 
le president de la caisse nationale des recherches scientifiques, Ministère de l’éd-
ucation nationale, 110, rue Grenelle (7е)19. Если Маритэн не читал моей книги 
и хочет справиться о её достоинствах, то рецензии на неё (благоприятные, 
отчасти исключительно лестные) появились в католических журналах: «Re-
vue Thomiste», № 11 (Étienne Borne)20 и в иезуитском журнале «Études. Revue 
catholique d’intérêt général», 5 Novembre 1937 (Yves de Montchenil)21. Затем в 
католической «Revue de Philosophie», 1938, № 1 (Janvier-Février) появилась 
большая, в 33 страницы, статья о моей книге J. Delessalle «L’affirmation de 
l’être et la connaissance intuitive»22, автор которой тоже очень высоко оценива-
ет мою книгу и свою критику рассматривает как начало d’un dialogue utile23 
со мной.

Я мотивирую своё прошение тем, что я пишу книгу: «Le Transrationel. Intro-
duction ontologique à la philosophie de la religion»24. (Фактически — это будет 
перевод моей последней немецкой книги, которая теперь, конечно, не может 
появиться в Австрии — но об этом не нужно упоминать — я пишу, что пишу 
её по-французски и близок к её окончанию.) В прошении я прилагаю оглав-
ление книги и объясняю её задачу — путем философского анализа показать 
le moment transrationnel dans la structure du minde et de l’âme humaine25и тем 
дать объективное обоснование de l’attitude religieuse26.

Итак, если бы Вы могли бы побудить Маритэна написать, что он ценит моё 
философское творчество и полагает, что дарование мне через стипендию 
возможности написать другую философскую книгу он считает полезным 
для французской философской науки (это — очень важно), то Вы окажете мне 
большую дружескую услугу. Brunschwicg мне прямо сказал, что желательны 
письма от philosophes non juifs27(!). Из католиков мне даст рекомендацию, ве-
роятно, и père Gaston Fessard28 (иезуит), к которому я иду сегодня и с кото-
рым мы очень дружны. (Решают дело три философа — Brèhier 29, очень ко мне 
расположенный, Brunschwicg и Gilson.)

Пожалуйста, не откажите это сделать поскорее. Я уезжаю на юг в среду30. 
Жму Вашу руку и шлю сердечный привет Вашим дамам31.

Ваш С. Франк.
Для «Пути» летом напишу что-нибудь — резюме моей новой книги32.
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1. Уолтер Адамс (1906–1975)  — генеральный секретарь Совета академиче-
ской помощи (Th e Academiс Assistance Council for Assisting Refugee Academics) 
для содействия ученым, пожелавшим покинуть Германию. Франк обращался 
в этот Совет с 1933 г. и направлял У.  Адамсу письма с просьбой о финансо-
вой поддержке. 2 июля 1936 г. пришло письмо о невозможности найти деньги. 
Между тем 15 марта 1938 г. Бердяев писал в Совет академической помощи офи-
циальное письмо, ходатайствуя за Франка как за «ученого, который пострадал 
от режима в Германии» (Цыганков, Оболевич, 2019: 90).

2. Стипендия исследователей (фр.).
3. Национальный фонд научных исследований (фр.).
4. Этьен Анри Жильсон (1884–1978)  — французский философ, неотомист, 

медиевист; профессор Страсбургского университета (1919), Сорбонны (1922–
1932), Коллеж де Франс (College de France); издатель журнала «Этюды по сред-
невековой философии» (с 1922 г.). Основатель и директор Папского института 
средневековых исследований в Канаде (Торонто, 1929). Член Французской ака-
демии (1947), сенатор Французской республики (1947–1948). В 1913 г. защитил 
диссертацию «Свобода у Декарта и богословие» о влиянии схоластики на фи-
лософию картезианства. Призывал к радикальной философской адаптации то-
мизма, его экзистенциализации. Основные работы: «Le thomisme: Introduction 
au système de S. Th omas d’Aquin» (1919), «Le thomisme» (1922), «La philosophie de 
St. Bonaventure» (1924), «Saint Th omas d’Aquin» (1925), «L’esprit de la philosophie 
médiévale» (1932), «Christianisme et Philosophic»» (1949)1 и др2. Жильсон бывал 
в России и на Украине в 1919 и 1922 гг. (Москва, Харьков, Одесса, Саратов) как 
эмиссар Нансеновского комитета при Лиге наций, собирая реальную инфор-
мацию о голодающих. Во Франции он общался с русскими мыслителями (Бер-
дяев, Л. Шестов, А. В. Койре, В. Н. Лосский, Франк) (Obolevich, 2013). Франк 
лично познакомился с Жильсоном задолго до встречи в 1938 г.

5. Леон Брюнсвик (Бруншвиг) (1869–1944) — французский философ-неокан-
тианец, методолог науки, один из представителей критического рационализма. 
В 1897 г.защитил докторскую диссертацию «La modalité du jugement» («Модаль-
ность суждения»). С 1909 г. глава кафедры общей философии Сорбонны. Член 
(1919) и президент (1932) Академии моральных и политических наук («Aca-
demic des Sciences morales et politiques»). В 1930-е гг. работал над книгами: «De la 
connaissance de soi» (1931), «Pascale» (1932), «Les âges de l’intelligence» (1934), «La 

1 Русские названия соответствующих трудов: «Введение в философию св. Фомы Аквинского», 
«Томизм», «Философия св. Бонавентуры», «Св. Фома Аквинский», «Дух средневековой философии», 
«Христианство и философия».

2 Библиографию книг Э. Жильсона и литературы о нем на французском и русском языках см. в: Смирнов 
Д.В. Жильсон // Православная энциклопедия. Т. 19. М.: Церковно-научный центр «Православная 
Энциклопедия», 2008. С. 248–255. 
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physique du XX-е siècle et la philosophie» (1936), «La raison et la religion» (1939)1. 
Брюнсвик подготовил самое авторитетное издание Паскаля в XX в. (Париж, 
1914–1925).

6. Габриэль Оноре Марсель (Marcel, 1889–1973) — французский философ-эк-
зистенциалист, драматург, театральный и музыкальный критик, композитор; 
член Академии моральных и политических наук. В 1929 г. принял католичество, 
сосредоточив свой взгляд на апологии веры, религиозном опыте переживаний, 
духовно-телесных феноменах. Автор книг «Journal Metaphysique» (1927), «Être 
et avoir» (1935), «Du refus a l’invocation» (1940), «Le Mystère de l’être» (Vol. 1–2, 
1951), «Essai de Philosophie concrete» (1967) и др2. «Метафизический дневник» 
Марселя продолжил традицию «Исповеди» бл. Августина, «Мыслей» Б. Паска-
ля, «Страха и трепета» С. Кьеркегора. По мнению Марселя, личность «сопри-
частна» тотальности бытия. Источник его подлинности (в противоположность 
миру «обладания») — личная вера в Бога. О взаимоотношениях Марселя с Бер-
дяевым см.: Визгин В.П. Философия Габриэля Марселя: Темы и вариации. СПб.: 
Издательский дом «Миръ», 2008. С.540–560; 688–695. 

7. Рене Ле Сенн (1882–1954)  — французский философ-идеалист, близкий 
христианскому экзистенциализму, метафизик, психолог, моралист; профессор 
Сорбонны (1929–1931; 1942–1952, член Академии моральных и политических 
наук (1948), президент Международного института философии (1952–1953). 
Утратил веру в науку после Первой мировой войны и обратился к спириту-
алистическим исследованиям, стремясь объединить интеллектуальное и ин-
туитивное знание. В докторской диссертации Ле Сенна «Le devoir» (1930) вы-
двинута концепция долга как основание морали. Автор книг: «Introdaction à la 
philosophie» (1925, 1939), «Obstacle et valeur» (1934), «Тraité de morale générale» 
(1942), «Тraité de caractérologie» (1945, 1949), «La destinée personnelle» (1951), «La 
découverte de Dieu» (1955)3. Редактор (совместно с Л. Лавелем) книжной серии 
«Philosophie de l’Esprit». После кончины Франка Ле Сенн опубликовал некролог 
(Le Senn, 1951).

8. Луи Лавель (1883–1951) — французский философ-спиритуалист, осново-
положник «философии духа»; профессор Сорбонны (1932–1934), а затем Кол-
леж де Франс (1941–1951), член Академии моральных и политических наук 
(1947). Защитил основную диссертацию на тему «Диалектика чувственного 
мира» (1921) и дополнительную — «Зрительное восприятие глубины» (1931). 

1 «Познание себя», «Паскаль», «Эпоха разума», «Физика и философия ХХ века», «Разум и религия».
2 «Метафизический дневник», «Быть и иметь», «От отказа к призыву», «Тайна бытия», «Опыт 

конкретной философии» и др.
3 «Введение в философию», «Препятствие и ценность», «Трактат об общей морали», «Трактат о 

характерологии», «Личная судьба», «Открытие Бога».
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Автор книг: «De l’être» (1927), «La dialectique de l’eternel present» (1927–1945), «La 
présence totale» (1934), «De l’acte» (1937), «La parole et l’écriture» (1942), «La phil-
osophic francaise entre les deux guerres» (1942), «Du temps et de reternite» (1945), 
«Introduction a L’ontologie» (1947), «Les puissances du moi» (1948), «Tratte des val-
eurs» (Vol. 1-2, 1951—1955), «Morale et religion» (1960) и др.1). Ратовал за воз-
рождение докантовской метафизики. Был одним из редакторов (наряду с Ле 
Сенном) специальной книжной серии «Философия духа», в которой изданы 
книга Г. Марселя «Être et avoir» (1935) и С. Франка «La Connaissance et L’être» 
(1937).

9. Жан Андре Валь (1888–1974) — французский философ-экзистенциалист, 
неогегельянец, историк философии. Подчеркивал религиозно-экзистенциаль-
ные мотивы в «Философии духа» Гегеля («Le malheur de la conscience dans la 
philosophie de Hegel» (1929)2 Развивал идеи С. Кьеркегора «Études Kierkegaardi-
ennes» (1937)3. Работал в Коллеже социологии, пока не был интернирован как 
еврей в концлагерь Дранси, бежал оттуда. В 1942–1945 гг. жил в США. Основал 
в Нью-Йорке Свободную школу высших исследований и в Париже — Коллеж 
философии (1946). Президент Французского философского общества (1960).

10. Хендрик Йозеф Пос (Pos, 1898–1955) — нидерландский философ, язы ко-
вед, профессор Амстердамского университета (1832). В 1922 г. защитил диссер-
тацию по философии языка «Zur Logik der Sprachwissenschaft »4.

11. Профессор по обмену (фр.)
12. Анри Гуйе (1898–1994) — французский философ, историк философии и 

религии, литературный критик; доктор философии (1926), профессор на фа-
культете искусств в Университете Лилля (1929–1940), в Университете Бордо 
(1940–1941), в Сорбонне (1941–1968). Член Академии моральных и политиче-
ских наук (1961). Выпускал книги о французских философах и писателях: Де-
карт, Паскаль, Мальбранш, Мэн де Биран, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Фенелон, 
Бенджамен Констан, Огюст Кон, Константин Бенджамин, Бергсон, Э. Жильсон. 
См. его переписку с Э. Жильсоном: Lettres d’Etienne Gilson à Henri Gouhier / Ed. 
G. Prouvost // RevueTh omiste. 1994. Vol. 94, no. 3, pp.460–478.

13. Жак Маритен (Maritain, 1882–1973) — французский философ, неотомист, 
политический мыслитель. Воспитан был в духе либерального протестантизма, 
но под влиянием Ш. Пеги с 1901 г. перешел на позиции христианского социа-

1 «Быть», «Диалектика вечного настоящего», «Тотальное присутствие», «О действии», «Речь и письмо», 
«Французская философия между двумя войнами», «О времени и вечности», «Введение в онтологию», 
«Силы эго», «Трактат о ценностях», «Мораль и религия» и др.

2 «“Несчастное сознание” в философии Гегеля.
3 «Кьеркегоровские этюды».
4 «К логике науки о языке».
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лизма. В 1906 г. принял католичество. Профессор философии Католического 
института в Париже (1914–1939). В 1919–1939 гг. вел кружок по изучению то-
мизма. В его заседаниях принимал участие Н. Бердяев, который был дружен 
с Маритеном с 1925 г. В 1940 г. эмигрировал в США, стал профессором Прин-
стонского и Колумбийского университетов. В 1945–1948 гг. — посол Франции в 
Ватикане. Автор книг: «La philosophie bergsonienne»(1914), «L’Art et scolastique» 
(1920), «Distinguer pour unir, ou Les degrés du savoir» (1932); «Sept leçons sur l’être 
(1934); «Frontières de la poésie et autres essais» (1935); «Court Traité de l’existence et 
de l’existent» (1947); «Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale» 
(1951); «Man and the State» (1951); «La Philosophie morale» (1960), «Le Paysan de 
la Garonne» (1966) и др. В книге 1936 г. «Humanisme intégral» («Интегральный 
гуманизм») выдвинул идею «нового гуманизма», базирующемся на секуляри-
зированном понимании христианства.

14. Министерство национального образования (фр.).
15. Господин президент Национального фонда научных исследований (фр.).
16. Жан Батист Перрен (Perrin, 1870–1942) — французский физик, лауреат 

Нобелевской премии по физике 1926 г. «за работу по дискретной природе мате-
рии и в особенности за открытие седиментационного равновесия»; профессор 
Сорбоннского университета (с 1910 до 1940 г.), социалист и атеист. Скончался 
в США.

17. Досье (фр.).
18. Письмо поддержки (фр.).
19. См. примеч. 15 и 14 к данному письму.
20. «Томистское обозрение», № 11 (Этьен Борн) (фр.). См.: Borne É. Simon 

Frank. La Connaissance et L’être // Revue Th omiste. 1937. Vol. 3,  no. 11, pp. 501–503. 
Этьен Борн (1907–1993) — французский философ, профессор Парижского уни-
верситета; постоянный автор журналов «La Croix» и «Esprit». Основные труды: 
«Проблема зла» (1958), «Страсть к истине» (1962), «Иммануил Мунье и борьба 
за человека» (1972). «Revue Th omiste» — французский журнал, основанный в 
Париже в 1893 г. 

21. «Этюды. Католическое обозрение общего блага», 5 ноября 1937 г. (Ив де 
Монтченил) (фр.).

22. «Обозрение по философии», 1938, № 1 (январь-февраль). Дж. Делессаль 
«Утверждение бытия и интуитивное знание» (фр.). «Revue de Philosophie»  — 
неотомистский журнал, выходивший в Париже с 1900 до 1939 г.

23. Полезный диалог (фр.).
24. «Трансрациональное онтологическое введение в философию религии» 

(фр.). Франк упомянул таким образом свою книгу «Непостижимое», написан-
ную изначально на немецком языке.
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25. Момент трансрационального в структуре мышления и человеческой 
души (фр.).

26. Религиозного отношения (фр.).
27. Нееврейские философы (фр.).
28. Отец Гастон Фессар (1897–1978) — французский теолог и философ, за-

нимался проблемами богословия истории. Близкий друг Марселя, сторонник 
Сопротивления.

29. Эмиль Брейе (Brèhier, 1876–1952) — французский историк филосо-
фии, переводчик, автор «Histoire de la philosophie» («История философии») 
в 7 томах (1926–1932); доктор словесности, с 1909 г. профессор в универ-
ситетах Ренна, Бордо, Парижа, Каира, Рио-де-Жанейро; главный редактор 
журнала «Revue philosophique de la France et de l’aranger» (с 1939 г.), член 
Академии моральных и политических наук (1941). Автор книг: «Les idées 
philosophiques et religieuses de Philon d’Alexandrie» (1908), «Chrysippe et l’auc-
ien stoicism» (1910), «La philosophie de Plotin» (1910), «Schelling» (1912), «His-
toire de la philosophie allemande» (1921), «La philosophie et son passé» (1941) 
«Science et humanisme» (1947), «Transformation de la philosophie française» 
(1950), «Les thèmes actuels de la philosophie» (1951), «Études de philosophie 
moderne» (1965)1. Переводил Плотина и фрагменты стоиков. В полемике с 
Э. Жильсоном Брейе подверг критике само понятие «христианская фило-
софия». В текстах христианских мыслителей он видел больше апологетику, 
чем философию, и трактовал философское произведение как «конденса-
цию» духовных элементов культуры: «Подлинной причиной связи гениаль-
ных умов, по Брейе, выступает “внутреннее родство” ментальных структур» 
(Кротов, 2016: 60).

30. Франк отправлялся на юг Франции в Ла-Фавьер, что на Лазурном бе-
регу. Он поселился там в летнем доме, принадлежавшем сыну Алексею и его 
жене Бетти Скорер. Туда же приехали жена Татьяна Сергеевна и дети — На-
таша и Василий. Свой отъезд на юг Франк планировал на 23 марта.

31. Вместе с Бердяевым жили его жена Лидия Юдифовна Бердяева (1871–
1945), ее сестра Евгения Юдифовна Рапп (1875–1961) и их мать Ирина Васи-
льевна Трушева (ок. 1849–1939).

32. Имеется в виду книга Франка «Непостижимое. Онтологическое введе-
ние в философию религии» (Париж: Дом книги и Современные записки, 1939). 
Резюме этого предстоящего издания в журнале «Путь» не публиковалось.

1 «Философские и религиозные идеи Филона Александрийского», «Хрисипп и древний стоицизм», 
«Философия Плотина», «Шеллинг», «История немецкой философии», «Философия и ее прошлое», 
«Наука и гуманизм», «Трансформация французской философии», «Актуальные темы философии», 
«Исследования современной философии».
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2. Н. А. БЕРДЯЕВ — С. Л. ФРАНКУ
21 марта 1938 г. Кламар.

Clamart.
21 марта.

Дорогой Семен Людвигович! Я, конечно, уже написал в Лондон Adams’у и 
отослал письмо на прошлой неделе1. Я, конечно, охотно напишу Маритену, 
с которым у меня очень дружеские отношения2. Я с ним на днях уже гово-
рил о Вас, и он обещал поговорить с Жильсоном о Вашем деле3. Впрочем, он 
считает Жильсона человеком, не склонным помочь кому-либо на свете. Сам 
Маритен не пользуется никаким авторитетом в академических сорбонских 
кругах как католик-томист эстетики  — литературного, а не наукообразно-
го типа. В профессорских официальных католических кругах к нему сейчас 
относятся подозрительно как к очень левому в социальном отношении, и 
правая католическая печать называет его католиком-марксистом и несколь-
ко раз даже указывала на мое дурное влияние, что мне было очень неприят-
но, т<ак> к<ак> это может раздражать. Маритен — очаровательный человек, 
один из лучших людей, которых я знаю, в нём есть почти черты святости. 
Он совсем не характерный француз, свободен от всякого национализма, это 
скорее тип русского интеллигента, в молодости был анархистом. Я попрошу 
его написать письма, но не уверен, что это может иметь значение. На днях 
я видел Bréhier и говорил с ним о Вас: он вполне расположенный к Вам че-
ловек4. Меня немного смущает обозначенное Вами название Вашей книги, 
оно отталкивает всех рационалистов5. В частности, это не очень понравится 
Perrin, который, наверное, рационалист такого типа, какой возможен лишь 
среди физиков6. Это ведь знаменитый физик, сейчас он министр в новом ка-
бинете Л. Блума7. Но всем угодить невозможно, да и не должно.

Вы мне сообщите свой адрес на юге, может понадобиться8. Пришлите статью 
в «Путь»9.

Привет Татьяне Сергеевне10.
Ваш Николай Бердяев.

Эти дни совсем болен, повышена температура, не знаю, как завтра буду чи-
тать лекцию.

________________________________

1. См. примеч. 1 к 1 письму.
2. См. примеч. 13 к письму 1.
3. См. примеч. 4 к письму 1.
4. См. примеч. 29 к письму 1. 
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5. См. примеч. 32 к письму 1.
6. См. примеч. 16 к письму 1.
7. Андре Леон Блюм (Blum, 1872–1950) — французский политический де-

ятель, лидер французского рабочего движения и Социалистического интер-
национала, писатель; один из организаторов антифашистского Народного 
фронта, который победил на парламентских выборах 1936 г.; первый соци-
алист во главе французского правительства (1936–1937; 1938); председатель 
Временного правительства Франции (1946–1947). С 13 марта был назначен 
премьер-министром, пробыл в должности до 10 апреля 1938 г., но так и не 
смог сформировать правительство. В 1943–1945 гг. содержался немцами в 
концентрационном лагере Бухенвальд.

8. См. примеч. 4 к письму 3.
9. См. примеч. 32 к письму 1.
10. Татьяна Сергеевна Франк (1886–1984) — жена С. Л. Франка.

3. С. Л. ФРАНК — Н. А. БЕРДЯЕВУ
23 марта 1938 г. Париж1.
23.III.38.
Дорогой Николай Александрович, спасибо за письмо и за исполнение обе-

их моих просьб  — писем к Adams’у и Maritain’у2. Я хорошо понимаю всё, 
что Вы пишете о Maritain, и вообще у меня шансов мало, п<отому> ч<то> 
и моё направление, и люди, мне сочувствующие — не ко двору. Но неужели 
Brunschwicg умышленно вводил меня в заблуждение, советуя получить реко-
мендательное письмо от Maritain’а?3 Как-то трудно это допустить. Во всяком 
случае, я сделал всё, что мог — а там да будет воля Божия. В известном смыс-
ле даже противоестественно, чтобы независимый и духовно настроенный 
мыслитель мог в нынешнем мире получить поддержку. Гораздо естественнее 
ему голодать; это я очень хорошо понимаю, но есть долг перед семьёй, к<о-
то>рый заставляет заботиться о куске хлеба.

Я сегодня уезжаю. Мой адрес будет: La Favière par Bormes (Var)4.
Желаю Вам здоровья и шлю сердечный привет Вашим дамам.
Жму Вашу руку. Ваш С. Франк.

___________________________

1. На открытке почтовый штемпель — Paris. 23.III.1938 — и адрес: Mr. 
Nicolas Berdiaieff. Clamart (Seine). 14, rue St. Cloud. Обратный адрес: S. 
Frank, <Paris>. 51, Bd. Beausijour 16. Адрес В. Б. Ельяшевича.

2. См. примеч. 1 и 13 к письму 1.
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3. См. примеч. 5 и 13 к письму 1. Ср. с письмом Франка к В. Б. Ельяшеви-
чу от 31  марта 1938 г.: «В комиссии мои интересы будет защищать только 
Bréhier. Brunschwicg будет в лучшем случае равнодушен, а Gilson  — реши-
тельно отклонять мою просьбу. От Маритэна письмо будет (его просил об 
этом и Бердяев, и Gaston Fessard), но я уже читал тебе письмо Бердяева о том, 
что Маритэна не любят в официальных философских кругах и что он там не 
пользуется ни малейшим влиянием. Ну, что Бог даст» (Аляев, Резвых, 2016: 
92–93).

4. Департамент Вар, коммуна Борм-ле-Мимоза.

CORRESPONDENCE OF S. L. FRANK AND N. A. BERDYAEV
(PREPARATION OF THE TEXT 
AND THE NOTE BY A. A. GAPONENKOV)




