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Соборность — одна из величайших духовно-исторических ценнос-
тей, составляющих русскую цивилизацию. Этот церковный, соци-

альный, воспитательный и вместе с тем этнополитический институт
подчас искажается западными учёными и местными либералами, ещё да-
леко не полностью исследован отечественными мыслителями и, к боль-
шому несчастью, оптимально не воплощён в современную нелёгкую
жизнь России. Опираясь на труды наших философов, историков, куль-
турологов и богословов, можно на конкретном историческом и совре-
менном материале охарактеризовать сущность соборности как единство
свободных людей, скреплённое христианской любовью, общей заботой
о Родине. Значение соборности для сплочённости и возрождения Свя-
той Руси, лечения тяжёлых нравственных, экономических, экологичес-
ких, социальных, конфессиональных недугов, поразивших нашу страну
и почти всё человечество в начале третьего тысячелетия, исключительно
велико. Знать истину русской православной соборности необходимо
для того, чтобы, говоря словами апостола Иоанна, освободиться «от вся-
кой слепоты, невежества и греха». Соборность — важная корректива
к ущербной современной глобализации.

Подлинная русская духовность как ценность, проявляющаяся
в цельности русской души, православной религиозности, искании спра-
ведливости, системном подходе к мышлению, соблюдении интересов на-
ции и её традиций, сплочении народов многонациональной России, со-
вершенствование всего российского общества, как и эффективный вы-
ход из нынешнего экономического кризиса, немыслимы без соборности1.

Истоки русской соборности уходят в далёкое прошлое. Она происхо-
дит от Православия (собор — церковь), крестьянской общины и других
социально-исторических институтов. Наша Церковь испокон веков вы-
ступала как Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Провозвестни-
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ками соборности стали автор «Слова о полку Игореве» и первый рус-
ский митрополит Иларион Троицкий, Сергий Радонежский, князь Алек-
сандр Невский и монах Филофей, Иоанн Кронштадтский и Серафим
Саровский, Александр Пушкин и Фёдор Тютчев, Фёдор Достоевский
и Владимир Соловьёв, Алексей Хомяков и Дмитрий Менделеев, Нико-
лай Фёдоров и Сергей Булгаков, Николай Бердяев и Павел Флорен-
ский, Иван Ильин и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн, братья-князья Евгений и Сергей Трубецкие, Владимир Вернад-
ский и Никита Моисеев.

Философским провозвестником русской соборности, безусловно,
в первую очередь является Алексей Степанович Хомяков (1804–1860).
Н.О. Лосский называл его «наиболее выдающейся личностью среди сла-
вянофилов». Хомяков отличался исключительной разносторонностью
и многообразием талантов, являлся автором поэм, трагедий, политичес-
ких и религиозно-философских трудов, имел запатентованные техниче-
ские изобретения. Успешно занимался сельским хозяйством. Был отме-
чен наградой за «доблестную храбрость» в русско-турецкой войне.

Хомяков с юных лет стал ревностным сторонником Православия,
опираясь на которое, он обосновывал понятие соборности или общин-
ности как сочетание единства и свободы, опирающееся на любовь
к Богу и Его истине, на взаимную любовь ко всем, кто любит Бога.
Большие полемические способности А.С. Хомякова проявились в защи-
те им ценностей Святой Руси от покушений и агрессивных нападок
со стороны русофобски настроенных недругов Отечества, ярых привер-
женцев других цивилизаций. В католицизме мыслитель находил единст-
во без свободы, а в протестантизме — свободу без единства. «Теоретиче-
ский глава славянофилов А.С. Хомяков по справедливости должен быть
признан одним из крупнейших русских умов», — писал о нём Николай
Бердяев.

Соборное взаимодействие людей — это не противоборство и не при-
митивное единомыслие, а свободное обсуждение, обмен мыслями, идея-
ми. Не случайно Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
во время интронизации в Храме Христа Спасителя подчеркнул значи-
мость диалога. Раскрывая смысл соборности, Святейший отметил:
«Сильная личность, сплочённая и многодетная семья, солидарное обще-
ство — всё следствие того образа мыслей и того образа жизни, которые
проистекают из искренней и глубокой веры»2. Следует отметить, что
владыка Кирилл в бытность председателем Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата являлся одним из главных руководи-
телей ежегодно проводимых соборных мероприятий Всемирного Рус-
ского Народного собора. А вскоре после своего избрания, во время поез-
док по стране, в своих выступлениях в Туле, Калининграде Святейший
Патриарх подчёркивал, что Русская Православная Церковь не должна
устраняться ни от одной из сфер общественной жизни.

Конструктивное взаимодействие Русской Православной Церкви
с властью, соборное по своей сущности, важно для укрепления России,
решения насущных проблем. Об этом не раз говорил В.В. Путин. На це-
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2 Российская газета, 2009, 2 февраля.
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ремонии интронизации Святейшего Патриарха Кирилла Президент
Дмитрий Медведев отметил значение «полноценного, солидарного диа-
лога между Русской Православной Церковью и Государством»3.

Следует подчеркнуть, что соборный потенциал русской цивилиза-
ции обосновывается в концепциях целого ряда корифеев отечественной
общественной мысли: доктринах «всечеловечности русской культуры»
Ф.М. Достоевского, «философии общего дела» Н.Ф. Фёдорова, теории
«всеединства» В.С. Соловьёва, «единого организма» И.А. Ильина, докт-
рине евразийства Л.Н. Гумилёва и А. Дугина, концепции коэволюции че-
ловека и природы Н.Н. Моисеева, наконец, доказывался в концепции со-
ветского народа как исторической общности людей. Всечеловечность
отечественной культуры глубоко отражена в трудах наших философов.
Ошибочно было бы поэтому трактовать соборность лишь как детище
славянофилов в узком смысле этого понятия.

Соборность — это отражение нашей национальной ментальности.
«Широк русский человек», — говорят не только соотечественники.
Здесь можно было бы ссылаться на многочисленные свидетельства
и оценки иностранных политиков и учёных. Вот, например, что говорил
англичанин М. Беринг: «Русские гораздо человечнее и шире, чем народы
всех европейских и восточных стран, и, будучи человечнее, их способ-
ность понимания больше, так как поразительная быстрота, с которой
они все постигают, идёт больше от сердца, чем из головы. Они самый че-
ловечный от природы народ в Европе, или, выражаясь иначе, в России
больше доброты и гуманности, чем в какой бы то ни было стране»4.

Как свидетельствует в своей статье известный специалист по теме
доктор филологических наук, профессор Ю.И. Сохряков, в русском язы-
ке слово «другой» происходит от слова «друг». И русский человек, обра-
щаясь к абсолютно незнакомому, видит не потенциального врага, но по-
тенциального друга: «Друг, дай прикурить», «Друг, который час?»… Рус-
ский человек, по словам Достоевского, всемирен, всечеловечен. Однако
он не космополитичен. Под словами «всемирность», «всечеловечность»
Достоевский понимал душевную отзывчивость, сострадательность к чу-
жой беде. 

Русскому человеку присуще, говоря словами одного из персонажей
Достоевского, всемирное боление за всех. В то же время русские в боль-
шинстве необходимых случаев проявляли нужные твёрдость и бесстра-
шие. Так было в Полтавской битве, во время наполеоновского и гитлеров-
ского нашествий, в период индустриализации страны. Жаль, что ныне не-
достаточно выполняется положение утверждённой в 1996 г. Указом Пре-
зидента РФ Концепции государственной национальной политики о том,
что русский народ является «опорой Российской государственности».

Идеологи русской соборности большое внимание уделяли образова-
нию и воспитанию подрастающего поколения на высоких духовно-пат-
риотических, научных принципах. Соборность вошла в образ жизни рус-
ского народа, стала существенным компонентом загадочной для многих
национальной цивилизации «невидимого града Китежа», воплотилась

3 Российская газета, 2009, 2 февраля.
4 Приводится по книге: Беринг М. Вехи русской литературы, 1914.
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в традицию. А ничто так плодотворно не влияет на сознание людей, не-
редко пусть исковерканное прозападным «чужебесием», как традиции.
На это обстоятельство обращал внимание ещё известный педагог
А.С. Макаренко. Позитивную значимость русской традиции, величай-
шей нашей национальной культуры, сконцентрированной в традиции,
целесообразно всячески пропагандировать среди молодёжи.

Идеологи соборности — большие патриоты Отечества. Об их взгля-
дах надо информировать молодёжь. «Соборность есть Русская идея!» —
доказывали В. Иванов и Н. Бердяев.

В изданиях АКИРН о соборности неизменно имеются параграфы,
главы о семье как домашней церкви, её огромном воспитательном потен-
циале. Главный теоретик соборности А.С. Хомяков отмечал, что всем на-
правлениям своего творчества он обязан матери: «Счастлив тот, у кото-
рого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок
смирения даст такое убеждение» (из письма к М.С. Мухановой). Доброе
передавалось из поколения в поколение. А.С. Хомяков говорил в стихо-
творении о теплоте отношений в своей семье:

…Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас,
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога…

Слова великих деятелей русской культуры были произнесены во
времена доминирования принципов соборности в общественной, личной
жизни граждан Отечества. Наградой за следование принципам нашей
цивилизации был неуклонный рост населения страны и прежде всего
русского народа, молодого поколения.

Различия во взглядах, концепциях продолжателей учения о соборно-
сти естественны, так как русские мыслители вносили в него, а подчас
и в практику, свой своеобразный, конкретный творческий вклад. В этом
отношении ценное суждение высказал Павел Флоренский в своей ха-
рактеристике русской песни, когда каждый участник хора импровизиру-
ет, но «тем не разлагает целого, — напротив, связывает прочней, ибо об-
щее дело вяжется каждым исполнителем, — многократно и многообраз-
но»5.

Русская соборность в широком смысле — это идейный поток, в чём-
то напоминающий хор. Но здесь своя специфика, проявившаяся подчас
в достаточно острых спорах и дискуссиях между мыслителями, напри-
мер, между славянофилами и Вл. Соловьёвым, между философами, ока-
завшимися в эмиграции, и советскими учёными. Но в целом — это широ-
кий и сильный поток.

Русская соборность предусматривает целостное видение универсума
по принципу единства в многообразии, то есть единства православных,
русских, их единства с Богом, другими народами, во имя спасения чело-
вечества, с природой, космосом. Отсюда вытекает важность соборного
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5 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 30.
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синтетического взаимодействия философии, богословия, экологии, по-
литологии, истории, технических, естественных и других наук. Можно
было бы привести много высказываний отечественных деятелей культу-
ры, священнослужителей, учёных, в той или иной форме полемизиро-
вавших с односторонними, крайне антропоцентристскими идеями жёст-
кого покорения природы, борьбы с нею. «…Что воспитывает широту ду-
ха, как не эта удивительная природа, — говорил великий русский компо-
зитор П.И. Чайковский. — Её надо беречь, как мы бережём самую жизнь
человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надруга-
тельства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им». Те-
зис П.И. Чайковского о том, что природу надо оберегать так же, как че-
ловеческую жизнь, поистине духовно-методологический, ноосферный.

Автор плодотворной концепции коэволюции природы и общества
академик Н.Н. Моисеев цитировал следующие знаковые строки велико-
го русского поэта Ф.И. Тютчева:

Не то, что мните Вы, Природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Далее Н. Моисеев подчёркивал: «В этих четырёх строках сконцент-
рировано то истинное отношение к Природе, которое изначально прису-
ще нашей русской цивилизации. Её особенность и уникальность обосно-
вал ещё Н.Я. Данилевский»6.

Можно сказать, институциональным компонентом соборности явля-
ется русский космизм, который бытовал в течение столетий в философ-
ском, фольклорном смыслах, а стал интенсивно внедряться в практику
в ХХ веке. Обосновывалось единство человека с Богом, с космосом, его
освоение человеком научно-техническими средствами. Эти идеи в той
или иной степени получили отражение в «философии общего дела»
Н.Ф. Фёдорова, философии «всеединства» В.С. Соловьёва, концепциях
В.И. Вернадского и т.д. Николай Фёдорович Фёдоров (1828–1903), в ча-
стности, выступал за освоение космического пространства и управление
космическими процессами. Он превозносил патриархально-родствен-
ные отношения, противопоставляя их «небратскому» состоянию циви-
лизации. И оказался здесь провидцем в свете трагедий российской и ми-
ровой истории в ХХ и ХХI столетиях.

Один из идеологов русского космизма Евгений Трубецкой
(1863–1920), обосновывая его религиозное содержание, доказывал, что
христианство собирает всю тварь вокруг Церкви, созидает космический
Храм Божий — «собор всей твари вокруг Матери Божией как любящего
сердца Вселенной».

Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) был одним из глав-
нейших созидателей учения о ноосфере — сфере взаимодействия приро-
ды и общества, когда разумная деятельность людей становится опреде-
ляющим фактором развития. Трагично, что антисоборные процессы

6 Моисеев Н.Н. Экология и образование. М. С. 83.
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в обществе мешали и мешают реализовать ноосферные заветы. Многие
предвидения Вернадского осуществились. «…Человек стремится выйти
за пределы своей планеты в космическое пространство. И, вероятно,
выйдет»7…

Всемирно-исторические достижения отечественной космонавтики
особенно тесно связаны с учением Константина Эдуардовича Циолков-
ского (1857–1935), который провозгласил: «Судьба существа зависит
от судьбы Вселенной». Вспомним, к примеру, энтузиазм 30-х гг. времён
полётов В.П. Чкалова и его товарищей, Гризодубовой и её подруг. «Всё
выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц…» Такие песни рас-
певала вся страна. На стенах тысяч клубов, школ, кинотеатров, институ-
тов красовалось знаменитое изречение К.Э. Циолковского: «Человечест-
во не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством
сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе
всё околосолнечное пространство». И всё это подкреплялось практичес-
кими делами — рекордами, научными открытиями и новаторскими, пер-
спективными разработками. Как нам, молодёжи недостаёт этого сейчас! 

Соборность, с позиций всеединства, требует развития многоотрасле-
вой промышленности и науки, в том числе космической, особенно с учё-
том масштабов и потенциала России. По велению Господа Бога, в резуль-
тате больших реальных дел в достаточно индустриальное, высоконауч-
ное, соборное советское время именно русский человек Юрий Гагарин
первым поднялся в космос.

Сейчас же Отечество переживает кризис, безработицу. Повсеместно
разворачивается антисоборная «борьба всех против всех», отмеченная
английским мыслителем Т. Гоббсом ещё в период первоначального на-
копления капитала. Общественность призывает преодолевать трудности.

Время Русь собирать…
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7 Успехи современной биологии. Т. XVIII, 1944, вып. 2. С. 118.
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