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Для самоидентификации любой нации в со-
временных глобализационных процессах 
необходимо выделить основные черты той 

или иной культуры, формирующие менталитет и 
особенности мировоззрения данной социокуль-
турной группы. Так, одной из главных характе-
ристик традиционной русской культуры являет-
ся тринитарность. Любую категорию культуры 
можно условно выявить в трех планах ее прояв-
ления: архетипический или план наследования 
культуры, символико-семиотический – план 
выражения и план внутреннего воздействия, 
непосредственно влияющий на первые два. По 
отношению к образу Пресвятой Троицы таким 
планом воздействия является русская религиоз-
ная философия и богословие. В отечественной 
философской традиции тринитарность прояв-
ляется через категорию соборности и парадигму 
любви.  

Празднование Дня Святой Троицы – особен-
ность именно русской богослужебной практики. 
Византийская традиция не знала такого празд-
ника, и на 50-й день после Воскресения Христо-
ва отмечался исключительно День сошествия 
Святого Духа. Духов день, как и большинство 

христианских праздников, имел историческое 
значение, заключающееся в воспоминании, про-
славлении и экзегезе основных этапов истории 
сотериологии. В России же праздник Троицы, 
предваряющий Пятидесятницу, носит онтологи-
ческий характер и с момента своего появления 
явлется основой русской богословской тради-
ции.

Чтобы проследить связь между образом 
Троицы и идеей соборной любви, необходимо 
обратиться к понятию перихорезиса – взаимо-
проникновению и общению Лиц Единосущной 
Троицы, Которая Сама по Себе является Все-
совершеннейшей Любовью. «Общение» Лиц 
отождествляется с самоотдачей и открытостью к 
ответному действию любви1. Идеал соборности 
утверждается на сотворении человека по образу 
и подобию Бога а значит, Троицы, и пронизывает 
всю русскую культуру.

В отечественной философской традиции Бог 
осмысляется как совершенная полнота бытия, 
возможная только в неразложимости и просто-
те Единосущной Троицы. Любое представление 
о Боге как о системе или иерархии возвращает 
к иудаизму: отвергается единосущие Сына, а 
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Свежий взгляд
значит, утрачивается сотериологический смысл 
воплощения Христа и, как следствие, возникает 
тип отношений «Господин и раб/наемник», в ко-
тором очевидно отчуждение Творца и творения – 
нет любви, которая лежит в основе христианства. 
Соборность же бессистемна и неиерархична,  
основана на духовном взаимопроникновении 
с Богом и друг с другом. 

Отцы Церкви противостояли ересям, при-
водившим Бога к плюрализму и системности. 
Их позиция пришла в русскую религиозную 
философию, в частности от Василия Великого2  
и Оригена: «Бога же, Который служит началом 
всего, не должно считать сложным, иначе ока-
жется, что элементы, из которых слагается все то, 
что называется сложным, существовали раньше 
самого начала»3. Н.О. Лосский также пишет о 
Боге как о сверхсистемном начале: «Абсолютное 
не содержит в себе частей и не дробится на части  
<…> само является условием системности»4. К 
тому же любая система существует за счет связей 
между ее элементами и выполнении ими сво-
их функций, чего нет в церковной соборности: 
например, отпадение человека от Церкви или 
отрицание им Бога не влияет на существование 
организма Церкви, но только на него лично.

Поскольку в каждом человеке как в лично-
сти есть образ и подобие Божии, очевидным ста-
новится единство человеческого рода. По этой 
же причине природа всего человечества была 
повреждена грехопадением, и грех передается 
через весь род как через единый организм. Сын 
Божий пришел на землю, чтобы возродить че-
ловечество таким, каким оно было до падения. 
Этот образ единосущия восстановлен Христом 
через устроение Церкви: по Кириллу Алексан-
дрийскому, должно быть единство не только в 
единомыслии и единодушии, но и по природе –  
«сотелесности»5 Христу и друг другу через при-
частие, создание Церкви как Тела Христова.

Грехопадение заключалось в себялюбивом 
обособлении и отступлении от единства с Богом. 
В силу искаженной после падения человеческой 
природы, мы не можем постичь единосущие Тро-
ицы и переносим свойственные человеку разде-

ление и множественность в план Божественного 
Бытия, что является особенностью языческого 
сознания. Восстановление изначальной природы 
заключается в освобождении от себялюбия, а 
искупление и спасение – в единении любви. «У 
множества же уверовавших было одно сердце и 
одна душа» (Денян. 4:32).

Человек разделяет общество по принци-
пу «я» и «не-я»6 – противоположных существ, 
чуждых друг другу. Отношение к другим, как 
к «не-я», – особенность искаженной приро-
ды. Пока человек не увидит в других себя и не 
«возлюбит ближних, как самого себя», единство 
не достижимо. По Быт. 2:20-25 человек познал 
суть всех вещей в окружающем его мире, и не 
нашел подобного себе. Тогда для человека было 
создано такое же по сути и природе существо, 
общение с которым осознавалось как «я»-«я». 
Так, в работе «Смысл любви» у В.С. Соловьева 
единство рассматривается через призму поло-
вой любви – к абсолютно противоположному по 
всем признакам существу, но единому по сути. 
Для восстановления единства необходимо по-
добное осознание «я» во всем человечестве и 
каждой отдельной личности.

Таким образом, парадигма любви, выражен-
ная русскими религиозными философами через 
категорию соборности, базируется непосред-
ственно на перихорезисе Пресвятой Троицы, 
выведенным и обоснованным Отцами Церкви, 
и выявляет влияние идей тринитарности на всю 
традиционную русскую культуру. Без учета этой 
особенности выявленного плана воздействия не-
возможно объективное изучение большинства 
культурных феноменов в России.
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