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МЕНТАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ «СОБОРНОСТЬ» 
И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА 

Розглянуто і проаналізовано концепт-конструкт «соборність» та елементи, що структу-
рують його ментальні поля «собор», «єдність», «збір», «спільність», «колективний розум / му-
дрість» а також «божественне», «Бог». Визначено роль та значення цього національно-
культурного компонента в мовній картині світу росіян. 
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Рассмотрен и проанализирован концепт-конструкт «соборность» и структурирующие 
его ментальные поля понятия «собор», «единство», «сбор», «общность», «коллективный разум 
/ мудрость», а также «божественное», «Бог». Определены существенная роль и значение дан-
ного национально-культурного компонента в русской языковой картине мира для носителей 
русского языка и ментальности. 
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The article deals with the culturaly creative form of the word “conciliarism” and its mental 
areas «cathedral», «unity», «collection», «community», «collective intellect/wisdom» as well as 
«divine», «God».We also analyze the importance of the this concept for the «Russian people».  
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«Соборность», думается, – это одна из важнейших составляющих русской 
ментальности. И прежде всего потому, что данный национально-культурный 
компонент вбирает в себя такие понятия, как «собор», «единство», «сбор», «общ-
ность», «коллективный разум», «коллективная мудрость» как мудрость самого 
народа, «божественное» в человеке и доминирующее начало всего сущего на 
Земле, «Бога». К тому же анализируемый конструкт наполняет смыслом и содер-
жанием национально-культурные компоненты «Родная земля», «Дом», «Семья» и 
т. д. Не приходится сомневаться и в том, что глубинный смысл, заложенный в 
этом конструкте, базируется на понятиях – «Бог», «божественное в человеке», 
«любовь к ближнему», «вера в добро и справедливость» и, конечно, десяти запо-
ведях, которые человек должен неукоснительно выполнять, если он считает себя 
христианином. Это ценности верующего в Бога и Божественное, взятые за осно-
ву жизни. 

Цель статьи состоит в том, чтобы, во-первых, показать, как структурируется 
концепт-конструкт «соборность», во-вторых, проанализировать данный концепт-
конструкт и его ментальные поля. Задача – описать национально-культурный 
компонент «соборность» на материале фразеологии и определить её роль и значе-
ние для русского лингво-ментального сознания. Считается, что понятие «собор-
ность», обращенное к национально-философской мысли русских людей, стало 
актуальным во II пол. XIX – начале XX веков. «Соборность» восходит к теорети-
ческому философствованию Алексея Степановича Хомякова, русского философа 
и богослова. Принято считать, что А. С. Хомяков сумел не только ощутить опас-
ность, исходящую от человека, способного самого себя уничтожить, но и предви-
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деть за несколько десятков лет тенденцию к глобализации и универсализации ми-
ра. А. С. Хомяков выступил за идею совершения радикальной интеллектуальной и 
социальной трансформации, главным условием которой являлась консолидация 
общества на новых основаниях. Первым шагом на пути объединения нации явля-
лось духовное самоопределение, требующее осмысления отечественной традиции, 
и, прежде всего, традиции религиозной и философской [3]. 

Следует, наверное, согласиться не только с тем, что «в поиске новой систе-
мы ценностей, нового «планетарного сознания», основанного на диалоге культур, 
русская религиозная философия с ее основополагающей идеей соборности могла 
сыграть и сыграла важную роль в процессе формирования планетарного мышле-
ния и мирового сообщества», но и с тем, что «идея соборности отражает понима-
ние не только основ целостного единства русской нации и первоотношений, кото-
рые делают возможным существование общества вообще» [2, с. 24].  

Будучи сторонником национального единства русского народа, Алексей 
Степанович Хомяков всегда связывал свои идеи с русской землей, с народом, жи-
вущим на этой земле. Философ-богослов был уверен в том, что «инстинкты рус-
ской души … живущей в нас тайно… способны взрастить все хорошее, чем мы 
можем гордиться» [11, с. 86]. Значительное место в философии А. С. Хомякова 
занимает неосознанное «воспоминание древности неизвестной» [11, с. 86–87]. По 
мнению мыслителя, именно единство «веры и жизни церковной» было неотъем-
лемым атрибутом русской души. «Без влияния, без живительной силы христиан-
ства не восстала бы земля русская», – утверждал он в своих работах [10, с. 140]. 
Соборность, в его понимании, – это единение человека и Бога. Он осуждал запад-
ную церковь за то, что она «обратилась к рационализму, утратила чистоту, заклю-
чила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечест-
вом, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, 
соблазнительный, но обреченный на гибель, мир католицизма и реформаторства» 
[10, с. 140–142]. 

Бог, для А. С. Хомякова, был «водящим разумом», философ подчёркивал 
тем самым мысли о сверхидее и надсознании. Бытийной, онтологической основой 
мира в философии А. Хомякова является Бог, и сам «мир есть творение, мысль 
Божия» [9, с. 90]. 

Принято считать, что эта религиозность пронизывает не только онтологию, 
но и теорию познания – гносеологию [9, с. 90]. По словам А. Хомякова, силы че-
ловеческого разума «не доходят до истины Божией». Само человеческое знание 
он подразделяет на «знание внешнее» – «убеждение логическое» – и «внутреннее 
знание» [3]. Последнее, по его мнению, и есть истинным знанием, сближающим 
человека с Богом, заставляющим уподобиться ему, сопряженным «с верою», по-
зволяющим видеть «невидимое» [3]. Без сомнения, вера в высшие силы и в едино-
го Бога породили такие народные пословицы: «Человек так, а Бог инак»; «Жив 
Бог – жива душа моя»; «Кто добро творит, тому Бог отплатит»; «Что бы ни 
пришло, все молись» [8]. 

Как мы поняли, «соборность» – центральное понятие философии 
А. Хомякова, усвоенное не только последующей русской религиозной философи-
ей, но и русским человеком. Слово «соборность», очевидно, связано со словом 
«собор», притом не только в значении «главная церковь в городе», но и как 
«сбор» (то, что добыто, получено, собрано вместе), «собрание» («вселенский со-
бор» – сбор всех епископов, «поместный собор» духовенства или же светский 
«земский собор») [6, с. 500]. Толковый словарь С. И. Ожегова дает следующее 



определение «соборности»: духовная общность многих совместно живущих лю-
дей [5, с. 468]. Большой толковый словарь В. И. Даля структурирует «соборное» / 
«соборность» словами и словосочетаниями – сообща, согласием, общими силами 
[1, с. 160]. Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова толкует слово как 
всеобщий, совместный, совершаемый всеми вместе (устар.) [7].  

Очевидным является и то, что слово «собор» «выражает идею собрания, не 
обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально 
без внешнего соединения. Это единство во множестве» [3]. «Соборность», с этой 
точки зрения, прежде всего, имеет религиозный смысл, с особой силой выявлен-
ный в православии. Соборность, для А. С. Хомякова и последующей русской фи-
лософской мысли, – «единство во множестве», «согласие личных свобод» (под 
крышей церкви) как «святое единение любви и молитвы» – это и есть религиоз-
ный и нравственный идеал А. Хомякова, возможно, и ментальности всего русско-
го народа. 

Признаем, что в основе соборности лежит религиозно-нравственный идеал; 
и, возможно, не только это. Принципы «соборности» включают в себя и теорию 
познания, которая, по мнению и философов, и богословов, зиждется на «истине», 
доступной «совокупности мышлений, связанных любовью» [11, с. 87]. Принцип 
«соборности» проявляется в социальных и культурных основах русского быта, 
русского мышления и мировидения. А. С. Хомяков считал, что «соборность» про-
низана русским духом: община и общественный дух управляют миром, отсюда – 
и «общественным сознанием». «Соборность» проявилась везде: в быту, культуре: 
в жилище, одежде, пище и, конечно же, в устном народном творчестве русского 
народа, т. е. в богатом и разнообразном фольклоре.  

Ценность единения и дружбы – одна из составляющих граней русской «со-
борности» – представлена в следующих пословицах и поговорках: «Один за всех, 
все за одного»; «Чем больше хвороста, тем выше пламя». Для человека нет ниче-
го страшнее смерти, однако и этот страх перебороть можно, если коллектив един, 
отсюда и «На миру и смерть красна, а в раю жить тошно одному». Показатель-
ным является и тот факт, что русскому человеку и в раю одному «тошно живет-
ся». Это яркое сравнение выражает важность для русского народа «коллективиз-
ма» = «соборности», в данной терминологии. «Коллективизм» и «соборность», в 
нашей интерпретации, выступают контекстуальными синонимами. Поэтому мы 
говорим, что понятие «коллективизм» является так же важной чертой русской 
ментальности, и отмечаем, что оно находится на одном ментальном уровне кон-
цепта-конструкта «соборность». Структурируют «соборность», в том ракурсе, ко-
торый мы описываем, пословицы типа «Один в поле не воин»; «Одинокое дерево 
ветер валит»; «Одна ласточка не делает весны»; «Одной рукой узла не завя-
жешь»; «Одна пчела немного меду натаскает». В этих пословицах один человек, 
одно дерево, одна рука, одна пчела не могут сделать то, что под силу коллективу, 
объединённому общей идеей, общим стремлением и желанием. 

Такие пословицы, как «Не имей сто рублей, имей сто друзей»; «В дружбе 
правда»; «Друг денег дороже»; «Друга ищи, а найдешь – береги»; «Друга на день-
ги не купишь», прямо говорят о важности друзей и единении с ними. 

Идеи «коллективизма», «общины», «соборности» лежат, как мы уже отме-
чали, в основе данного философского учения. И здесь следует сказать, что в «об-
щине» А. С. Хомяков ценил воплощение демократических и гуманных начал. 
«Община» должна была управляться «миром», т. е всеми людьми, живущими в 
коллективе. Народ принимал активное участие в управлении; на «сходах», или 



собраниях общины, где выявлялось или вырабатывалось общественное мнение. 
В общине должна была царить «справедливость» в отношениях между людьми. 
Принимаемое решение должно было быть одобрено всеми членами общины на 
основе традиций, обычаев, народного, православного представления о справедли-
вости, совести, чести, истине. Такая «соборность» была призвана спасать от ин-
дивидуализма, оберегать душу русского народа, а с ним его мир, его быт и куль-
туру.  

Следует оговорить и то, что «соборность» не должна ограничивать себя 
сферой интересов одного народа; ее актуальность не сужается до проблем одной 
конкретной эпохи. Актуальность данного концепта-конструкта, в этом наша убеж-
дённость, не может определяться реалиями каких-то исторических отрезков или 
чьими-то групповыми интересами. Обратимся к источнику и процитируем: «Со-
борность» (кафоличность) (греч . Katholikos – всеобщий), один из основных при-
знаков христианской церкви, фиксирующий ее самопонимание как всеобщей, 
универсальной…» [7]. Это ценность существенна для всего человечества, хотя бы 
потому что она универсальна. Общечеловеческая значимость и ценность этой 
идеи, конечно, связана с понятием «Бог». Здесь следует сказать, что правы те, кто 
считает данное положением важным для понимания единства как «единства во 
множестве». Идея соотношения целого и части, верится, способна решить многие 
конфессиональные проблемы. Главным, на наш взгляд, остаётся связующая 
мысль о единстве и целостности мира. Эту целостность можно постичь идеей о 
Боге, который, как известно, един для всех. Мир, в котором живём, очень проти-
воречив, но вместе с тем и хрупок, и такой мир, полагаем, может быть объединён 
общей идеей «Бога», «Божественного». Думается, «добро», «мир», «любовь», 
«вера», «справедливость», лежащие в основе русской «соборности», возможно, 
спасут нас от многих бед. Главное: стремиться к этим идеалам, поверить и во-
брать в себя. Нельзя подвергнуть сомнению общепризнанное, что Бог – есть 
«сущностное единство трех Лиц (Ипостасей). Но это «единосущее», считается, не 
есть «слиянием», «смешением». «Соединенность носит специфический характер – 
здесь «взаимопроникновение», «взаимооткрытость» сочетается с сохранением 
собственной идентичности. Соответственно, соборное бытие-общение предпола-
гает сохранение индивидуально-личной идентичности каждого» [11, с. 87–88]. 
Заметим очень важное: в соборном единении человек осуществляет свое бытий-
ное назначение, сохраняет свою уникальность. В этом и заложено, возможно, 
учение о соборности, о братстве, единых корнях человечества и любовь к ближ-
нему: «Все под одним богом ходим»; «Всяк по-своему Бога хвалит; «Все один Бог, 
что у нас, что у них». Глубоко верующий человек должен быть совершенен: чист 
в своих помыслах, полон любви и веры к людям. Не о таких ли говорят: «У них 
вера хороша». И этой похвалы достоин, признаться, высоконравственный чело-
век. 

Из изложенного выше можно заключить, что национально-культурный 
компонент «соборность», общечеловеческий по значению и глубине смысла, 
очень важный и существенный для русского языкового и культурного простран-
ства. «Соборность» следует отнести к глубинным ментальным структурам со 
строгой иерархией базовых общечеловеческих констант. Проанализированные 
нами понятия: «собор», «единство», «сбор», «общность», «коллективный разум / 
мудрость», «божественное», «Бог» – структурируют также и концепты-
конструкты «Родная земля», «Дом», «Семья», которые сближены с ним и мен-
тально, и этимологически. 
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