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В статье изучается вопрос теоретических оснований национальной идентичности 
посредством рассмотрения булгаковской концепции соборности, согласно которой 
национальность трактуется как натуральная соборность, или ступень в достижении 
истинной соборности в церкви. Соборность, реализующаяся через национальный 
аскетизм, определяется как основной момент развития национальной идентичности 
в разных типах социальностей: церковной, светской, церковно-светской. На основе 
учения С.Н. Булгакова определяется взаимосвязь национальной, личной и религиоз-
ной идентичности, делается вывод о значимой роли национальной солидарности, 
соборности в формировании национальной идентичности. Исходя из булгаковских 
текстов выделены этапы формирования национальной идентичности, в процессе 
прохождения которых формируется национальное самосознание, приравниваемое 
к личному самосознанию, и способы национальной идентификации. Прослеживается 
диалектическая взаимосвязь между государственностью, соборностью, национальной 
идентичностью. 
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В современном обществе национальная идентичность, на наш взгляд, 
формируется в диалектическом, а подчас антиномичном противо-
поставлении концепту глобализации, стиранию национальностей, 

утрате самой возможности актуализации у человека такой формы идентич-
ности, как национальная идентичность. Одновременно с этим, в условиях 
изменяющегося мира нарастает тенденция укрепления патриотизма, патриоти-
ческого чувства у граждан России, формирующегося в аспекте национальной 
идентичности. В связи с этим важно отметить то значение, которое несет в себе 
булгаковское учение о соборности для раскрытия механизмов национальной 
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индентичности личности, формирования национального сознания и современ-
ной шкалы духовных ценностей.

Национальную идентичность мы можем рассматривать как одну из форм 
комплекса социальной идентичности, или определенного личностного конст-
рукта, который, по Э. Эриксону, выражает связь личности и общества [6]. В рус-
ской философии данная связь определяется самобытным термином «собор-
ность» в работах ряда русских философов, в числе которых мы можем отметить 
С.Н. Булгакова, в философской системе которого, по мнению К. Брекнера, имен-
но личность задает границы понимания социальности [8, с. 43–53], и общест-
венное бытие, соборное бытие являются главными чертами христиан ства 
[7, с. 171–197]. Р. Цвален в своих исследованиях наследия С.Н. Булгакова проана-
лизировала разработанный им концепт личности, которую можно обозначить 
как тринитарную и положить в основание модели социальной идентификации 
и идентичности [9, с. 53–60]. В.Е. Фомин, А.А. Тесля в своих работах обращают-
ся к булгаковским произведениям, отмечая значимость его концепции в рассмот-
рении проблемы национальности, но не уделяют особого внимания соборному 
аспекту [4–5]. В данной работе нашей целью выступает рассмотрение вопроса 
национальной идентичности на основе булгаковской концепции соборности. 
С.Н. Булгаков пишет, что в основе каждой национальности, которая приравнива-
ется к исторической силе, лежат три главных момента: природа национальности, 
ценности национальности, идея национальности [2, с. 320]. По С.Н. Булгакову, 
мы не можем определять нацию такими характеристиками, как коллективное 
понятие или логическая абстракция [2, с. 322]. С.Н. Булгаков пишет, что в со-
борности присутствует иерархия, и национальность, наряду с народом, классом, 
человечеством, государством, выступает натуральным единством, натуральной 
соборностью, в которой преодо левается «индивидуалистическое отъединение 
от целого», или ступенью на пути к единой, истинно кафолической соборности 
в церкви [2, с. 329–330].

Народность, отождествляемая с верой, рассматривается С.Н. Булгаковым 
в отношении основополагающего момента для возникновения государст-
венности и хозяйственности. Национальная идентичность связана с таким фено-
меном, выделяемым С.Н. Булгаковым, как национальное чувство, т. е. ощущение 
нации в себе и себя в нации [2, с. 322]. «Всечеловечество слагается из наций, 
а нации из племен и семей» [2, с. 326], — пишет С.Н. Булгаков. Всечело вечество 
как абстрактное понятие существовать не может, так как дейст вительность кон-
кретна [2, с. 327]. По мнению С.Н. Булгакова, национальная идентичность свя-
зана с таким понятием, как «отцовство», что означает «персонификацию нацио-
нальностей», «национальности родятся», тем самым происходит преодо ление 
исторической грани, рождение национальностей [Там же]. Сущест вует диалек-
тический переход от одного качества — «этно графическая смесь», к другому 
качеству — «национальность». Национальности невозможно создать посредст-
вом идеологии в связи с тем, что, по С.Н. Булгакову, они высту пают в качестве 
ее основы [2, с. 327].
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С.Н. Булгаков выделяет два подхода к определению нации: это или набор 
фактов, которые имманентно присущи жизни нации, или некое субстанцио-
нальное начало, творческое, актуализирующееся в социальной реальности. 
Нация — это, прежде всего, начало творческое и живое. Нация сравнивается 
с духовным организмом. И все члены данного организма находятся в связи 
друг с другом [2, с. 322].

Таким образом, на основе выделенных С.Н. Булгаковым подходов к вопро-
су национальности мы можем определить два подхода к национальной иден-
тичности. В соответствии с первым подходом национальная идентичность есть 
лишь абстрактное понятие. Первостепенен человек вообще, некое абстракт-
ное человечество. Национальность всего лишь акциденция данных понятий 
[2, с. 326]. Проблемой в этом случае является существование национального 
вместе со всечеловеческим [2, с. 326]. Здесь возможна национальная иденти-
фикация не конкретного человека, личности, а абстрактного. Национальная 
идентичность на данном уровне может актуализоваться слабо, как степень 
«общей одаренности», «культурных способностей» [2, с. 344].

Во втором случае мы осознаем себя членами нации в связи с тем, что чело-
век реально относится к нации, связан с ней духовным родством [2, с. 324]. 
Причем национальная идентичность в данном случае не зависит от сознания 
личности. Сама национальная идентичность выступает актуализацией нации. 
Здесь можно увидеть диалектический подход, в соответствии с которым лич-
ность человека лишь обнаруживает подлинную, субстанциальную личность 
[2, с. 325]. В данном случае возникает проблема существования общечеловече-
ского в национальном, всеобщего в конкретном [2, с. 326]. Возможна к актуа-
лизации национальная идентичность конкретного человека в опыте повсед-
невности [2, с. 327]. Национальная идентичность с позиций данного подхода 
связана с такими чувствами, как «отцовство, сыновство, национальность», 
которые осознаются как идеи в рефлексии, приходя из опыта повседневной 
жизни [Там же]. На этом уровне общечеловеческое рождается из индиви-
дуального, национального духа [2, с. 345].

На основе текстов С.Н. Булгакова мы можем определить такие способы 
национальной идентификации, как «интуитивное переживание действитель-
ности» и «мистический опыт», что мы можем постигать в продуктах творчест-
ва, национальной феноменологии, к которой С.Н. Булгаков относит народный 
язык, лирику, эпос, искусство, обычаи [2, с. 328].

На наш взгляд, в булгаковских текстах можно определить следующие этапы 
формирования национальной идентичности, уровни ее раскрытия у личности: 
национальный инстинкт, национальное сознание, национальное самопознание, 
что влечет рождение нового национального творчества [2, с. 329]. Мы можем 
отметить, что в соответствии со взглядами С.Н. Булгакова национальная иден-
тичность связана с возникновением национального призвания, национального 
мессионизма как форма сознания национальной индиви дуальности, в которой 
деятельностно проявляется национальное самосознание [2, с. 330–331].
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Национальный дух, национальное самосознание С.Н. Булгаков практи-
чески отождествляет с личным самосознанием. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что национальная идентичность выступает одной из форм 
личной идентичности. С национальной идентичностью, на наш взгляд, свя-
заны такие понятия, определяемые С.Н. Булгаковым, как национальный дух, 
выражаемый через национальное творчество, национальное чувство, выхо-
дящее за пределы инстинктивного самопознания, идеал национального при-
звания [2, с. 331]. Национальное самосознание диалектически развивается, 
растет вместе с нацией в историческом контексте. Национальная идентичность, 
на наш взгляд, связана с религиозной идентичностью, что прослеживается 
в творчестве С.Н. Булгакова, который пишет, что национальное самоопределе-
ние — это частный случай религиозно-философского мировоззрения [Там же]. 
Основанием социальности выступает, по С.Н. Булгакову, религия; таким об-
разом, на первый план социальности, в том числе и светской, на наш взгляд, 
выводится религиозная идентификация в связи с тем, что в соответствии 
с булгаковскими текстами политика, право, хозяйство являются производными 
от религии [3, с. 96].

Сама народность, с которой происходит процесс социальной иденти-
фикации, имеет внешнюю и внутреннюю стороны. С внешней стороны на-
родность — это этнографический материал, с внутренней — носитель ница 
идеального призвания [2, с. 332]. Народность есть идеальная ценность. Вы-
разителями духа народности выступают герои и святые, именно в них реа-
лизуется миссия народа [Там же]. С.Н. Булгаков отмечает, что национальное 
чувство, национальная вера и национальный мессианизм, которые, с нашей 
точки зрения, являются частью национальной идентичности, могут стать 
причиной отдаления от соборности и кафоличности через переход нацио-
нального мессиа низма в национальную исключительность, национализм 
при абсолютизации «избран ности», которая может быть преодолена через 
«национальный аскетизм» [2, с. 334]. Понятие избранности нетождествен-
но понятию «привилегированность», оно предполагает смирение, духовный 
труд, обостренное чувство ответственности, требовательности к самому себе 
[Там же]. В противном случае соборность теряется, на ее место выходит 
индивидуализм.

В текстах С.Н. Булгакова можно найти освещение вопроса национально-
сти в диалектическом отношении к государственности. Национальная иден-
тичность, как правило, возникает в государстве, которое является средст-
вом нации [2, с. 337]. Государство — это «дом для народности» [2, с. 338]. 
Государства создаются путем объединения наций, «государства националь-
ны», пишет С.Н. Булгаков [2, с. 335]. Национальная идентичность в рамках 
одно го государст ва возникает в ситуации как солидарности, или соборности, 
так и соревнования [Там же]. Между национальностями возникают как нравст-
венные отношения, так и политические. Национальная идентичность в век-
торе, направ ленном на государство, актуализуется в «заботе о государ стве, 
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о внешней безопасности и мощи, о внутреннем благосостоянии» [2, с. 338]. 
Руководящим становится «национальный эгоизм», понимаемый как ощущение 
национально-государственного самосохранения, ограниченный «националь-
ным аскетизмом» [2, с. 339].

Вопрос национальной идентичности связан с вопросом национального 
большинства и национального меньшинства. С.Н. Булгаков пишет о том, что, 
как правило, государство, в том числе и многонациональное, создается одной 
нацией, превалирующей в нем. Даже при политическом равноправии наций 
космополитизм, или мультикультурализм, может привести к «моральному 
бойкоту», «самобойкоту» национального самосознания, чреватым духовной 
слабостью превалирующей нации [2, с. 336]. Национальная идентичность 
включает в себя общенациональные и общечеловеческие черты в их диалекти-
ческой взаимосвязи [2, с. 344].

В рамках национальной идентичности возможен, на наш взгляд, рост 
индивиду ализма, способствующего усилению национального чувства от-
дельных национальностей в государстве. Развиваются отдельные проявления 
патриотизма, на основе которых вырастает общегосударственный патрио-
тизм [2, с. 337]. Национальная солидарность, соборность, согласно текстам 
С.Н. Булгакова, проникает сквозь социальную дифференциацию, в том числе 
и классовую [2, с. 340]. Развитая национальная идентичность сказывается 
на развитии хозяйственной, экономической идентичности [2, с. 338].

Большое значение, на наш взгляд, в формировании национальной идентич-
ности играет культурное творчество. Душа национальности проявляется в язы-
ке и народной вере [2, с. 341]. Национальные религии выступают носителями 
самосознания народов [Там же]. Религия не может быть атрибутом народ ности, 
но народность может быть рассмотрена как уникальная форма, в которой 
вопло щается религия [2, с. 343]. Посредством национальности по-особому вос-
принимается божественная полнота, божественная сущность [2, с. 344]. Нацио-
нальная идентичность, в соответствии с текстами С.Н. Булгакова, строит ся 
на базе «религиозно-культурных оснований» [2, с. 310].

Нами было сделано допущение, что в одном историческом пласте могут 
существовать несколько типов социальностей: церковная, светская и церковно-
светская. Рассматривая эти типы социальностей на основе изучения текстов 
С.Н. Булгакова, мы пришли к выводу, что национальная идентичность, которая 
возникает в обозначенных нами социальностях, может быть определена тра-
дицией и культурой, в основании которой находится или индивидуализм-кол-
лективизм в церковной и светской социальностях, или соборность в церков-
но-светской социальности.

При рассмотрении обозначенной нами церковной социальности с опо-
рой на работы С.Н. Булгакова было определено, что значение национальной 
идентичности в ней стирается. Нужно отметить, что национальная идентич-
ность в церковной социальности приобретает религиозный оттенок, возни-
кает идея «избранности», религиозный моноидеизм [1, с. 186]. В церковной 
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социаль ности, по С.Н. Булгакову, возникает самоназвание «избранный народ», 
из чего следует, что возможно разделение, при котором весь нехристианский 
мир выносится за рамки «избранного народа» [1, с. 286]. Национальное подме-
няется религиозным.

В светской социальности с возрастанием индивидуализма, коллективизма 
происходит рост местного патриотизма, усиление национального чувства. 
Все это приводит к борьбе национальностей, которая охватывает все сферы 
общества [2, с. 336]. С.Н. Булгаков отмечает, что возможно возникновение 
«лжесоборности» в виде народа, класса, человечества, государства на уровне, 
с нашей точки зрения, светской социальности, когда реализуется замена данны-
ми категориями подлинной соборности [2, с. 329].

В том случае, если ценности в светской социальности провозглашаются 
имманентными миру и человеку, соборность теряется, происходит восста-
новление индивидуализма. Следствием этого могут стать глобализационные 
процессы и вместе с ними стремление к сохранению и передаче с помощью 
традиций своих уникальных национальных черт.

С.Н. Булгаков пишет, что отрицательное значение несет в себе стремление 
народов к национальной автономии, сохранению исключительно националь-
ных черт, в результате чего, на наш взгляд, может быть утрачена возможность 
соборности [2, с. 311].

Можно сделать вывод, что это ведет к тому, что ценностная шкала, котора я 
имманентно присуща той или иной национальности, не будет актуальна 
вне данной национальности. Но вместе с тем у людей, живущих в обозначен-
ной культуре, возникает стойкая уверенность в том, что те ценности, которые 
руководят их жизнью, могут быть приемлемы и вне их национальной культу-
ры. Если мы сделаем допущение об абсолютности культур, то придем к тези-
су о непроницаемости культур. Если культура абсолютна, то не может быть 
другой абсолютной культуры.

Абсолютность культур, на наш взгляд, может породить надменность 
культур, национальностей, что, судя по булгаковским текстам, можно найти 
у Достоев ского, Соловьева, славянофилов. Данные взгляды, по С.Н. Булгако-
ву, приводят к националистической исключительности [Там же]. По нашему 
мнению, несопоставимость культур и национальностей сама по себе некор-
ректна. Мы считаем, что в разных национальных культурах национальная 
идентичность возникает в сходных ситуациях, таких как отношение со средой, 
конфликты, болезни, смерти. И ответом на данные ситуации могут быть устои, 
различные по своим основаниям. Таким образом, сходство ситуаций, в кото-
рых формируется национальная идентичность, не может с необходимостью 
детерминировать «единство рода человеческого».

Мы сделали допущение, что устои, или ответы на внешние вызовы, 
могу т быть разными, что влечет за собой различие в имманентных системах 
ценностей, сформированных на базе ответов, а не ситуаций. Но мы также 
должны отметить, что национальная идентичность, формируемая в разных 
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типах культу р, которым присущи инвариантные ценностные шкалы, все же 
предполагает некую общечеловеческую общность, культуру, обеспечивающую 
единство. С.Н. Булгаков видит данную основу в потенциальной софийно-
сти мира, которая присуща определяемой нами церковно-светской социаль-
ности, идее «братства народов», а не безнародных, атомизированных 
граждан, теряю щих ощущение родины [2, с. 311]. Шкала ценностей опре-
деляется трансцендентной миру, возникает ситуация соборного единства 
общества.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что национальная идентичность 
предполагает соборные или индивидуалистические основания. Ее возникно-
вение возможно в разных, выделяемых нами типах социальностей: церковной, 
светской, церковно-светской. В церковной социальности национальная иден-
тичность нивелируется, на ее место помещается религиозная идентичность. 
В светской социальности с ростом индивидуализма национальная идентич-
ность или абсолютизируется, или подменяется классовой, значение религиоз-
ной идентичности стирается. В церковно-светской социальности национальная 
идентичность диалектично взаимосвязана с общечеловеческой, расширяются 
соборные основания, религиозность.
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S.N. Bulgakov on the Аormation of Тational Identity 
in the Context of the Concept of Sobornost

The article examines the issue of the theoretical foundations of national identity 
by exami ning Bulgakov’s concept of sobornost, where nationality is viewed as natural 
sobornost, or a step in achieving true sobornost in the church. Sobornost, realized through 
«national asceticism», is defined as the main moment in the development of national iden-
tity in different types of socialities: church, secular, church-secular. Based on the teachings 
of S.N. Bulgakov, the relationship between national, personal and religious identity is de-
termined, a conclusion is drawn about the significant role of national solidarity, sobornost 
in the formation of national identity. Based on Bulgakov’s texts, the stages of the formation 
of national identity are determined, in the process of passing which the national identity is 
formed, equated to personal identity, and the methods of national identification. The dialecti-
cal relationship between statehood, sobornost, and national identity is traced.

Keywords: natural sobornost; national feeling; national spirit; national identity; national 
faith.


