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Аннотация: В статье будет рассмотрено особенное отношение русских религи-
озных философов к понятию Троицы. Исследуем, каким образом христианское 
триадическое учение было осмыслено русской мыслью, а также охарактери-
зуем, что может дать нам современная философско-теологическая мысль 
по данному вопросу. Тема открывается для исследователей как актуальная 
проблема в современной науке, где сталкиваются интересы философии и 
теологии. Понятие Троицы оказывается разорванным между религиозной 
неприкосновенностью священных терминов и философским стремлением к 
познанию понятий о Боге. Спасский А.А. подчеркивает, что «нашему време-
ни, затвердевшему в религиозном формализме и омертвевшем догматизме, 
трудно понять эту свободу мысли, царившую в древней Церкви…» [8, c. 645]. 
По этой причине и русская религиозная философия была отвергнута и не по-
нята православной Церковью.
Цель исследования заключается в раскрытии понятия Троицы как концепту-
ального термина христианской мысли в русской философии, зародившуюся в 
первые века нашей эры и осмысленную в современную эпоху. Для успешного 
разрешения поставленной цели, необходимо: 1) изучить истоки учения о Трои-
це; 2) исследовать триадологию как уникальный концептуальный момент в от-
ечественной философии; 3) определить современное состояние триадического 
учения в России.
Троица – диалектическое понятие, раскрывающее сущность божественного 
бытия. По этой причине в статье будет использован метод спекулятивного рас-
смотрения данного термина.
Понятию триадологии в современной науке уделяют особое внимание, так 
как в себе оно содержит диалектический процесс – многогранный и сложный. 
Данной актуальной проблематикой занимаются такие ученые и исследователи 
как Спасский А.А., Зяблинцев Г., Фокин А.Р., Дмитриев А.И., Елисеев Г., Микуше-
вич В., Развитие диалектики триадологии в историческом процессе со взгля-
дом на современность изучили: Сорокин П.А., Сергиенко П.Я., М. Курочкина, 
Борзова Е.П.

Ключевые слова: триадология, Пресвятая Троица, русская философия, христи-
анская религия, догмат о Троице, диалектика.

THE CONCEPT OF TRIADOLOGY AS 
A CURRENT TRADITION IN RUSSIAN 
PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL 
THOUGHT. HISTORY AND MODERNITY

T. Simutina

Summary: The article will consider the special attitude of Russian 
religious philosophers to the concept of the Trinity. Let us examine how 
the Christian triadic doctrine was comprehended by Russian thought, and 
also characterize what modern philosophical and theological thought 
can give us on this issue. The topic opens up for researchers as an actual 
problem in modern science, where the interests of philosophy and 
theology collide. The concept of the Trinity is torn between the religious 
inviolability of sacred terms and the philosophical desire to know the 
concepts of God. Spassky A.A. emphasizes that "our time, hardened in 
religious formalism and dead dogmatism, finds it difficult to understand 
this freedom of thought that reigned in the ancient Church…" [8, p. 645]. 
For this reason, Russian religious philosophy was also rejected and not 
understood by the Orthodox Church.
The purpose of the study is to reveal the concept of the Trinity as a 
conceptual term of Christian thought in Russian philosophy, which 
originated in the first centuries of our era and meaningful in the modern 
era. For the successful resolution of the set goal, it is necessary: 1) to study 
the origins of the doctrine of the Trinity; 2) explore triadology as a unique 
conceptual moment in Russian philosophy; 3) determine the current state 
of triadic teaching in Russia.
The Trinity is a dialectical concept that reveals the essence of divine 
being. For this reason, the article will use the method of speculative 
consideration of this term.
The concept of triadology in modern science is given special attention, 
since it contains a dialectical process - multifaceted and complex. This 
topical issue is dealt with by such scientists and researchers as Spassky 
A.A., Zyablintsev G., Fokin A.R., Dmitriev A.I., Eliseev G., Mikushevich V. 
The development of the dialectic of triadology in the historical process 
with a look at the present was studied: Sorokin P.A., Sergienko P.Ya.,  
M. Kurochkina, Borzova E.P.

Keywords: triadology, Holy Trinity, Russian philosophy, Christian religion, 
doctrine of the Trinity, dialectics.

Учение о Троице – это основополагающая доктри-
на в христианской религии. Оно заключает в себе 
объяснение божественной природы для разума. С 

первых веков христианства достойные умы того време-
ни пытались дать пояснение сложному понятию Единого 

Бога в Трех Лицах. То, каким образом мы можем познать 
Бога, описано в трудах отцов Церкви и других христиан-
ских мыслителей. Однако возможность познать Троицу 
в ее понятии для святых отцов Церкви оказалось невоз-
можным. Тем не менее учения, которые они разработали 
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оказали огромное влияние на последующие попытки 
открытия тайны троического божества. Это понятие в 
итоге стало уникальной традицией восприятия Троицы. 

Триадология в христианстве оказывается в состоя-
нии тайны, потому как познать Троицу (отношения вну-
три нее) невозможно, а значит, все объяснения поверх-
ностны. В сущности – это традиция и вера в то, что Бог 
Един в Трех Лицах – «Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три Суть едино» (Посла-
ние 1 от Иоанна 5:7)

Более того, традиция понимания Бога в трех лицах 
не особенное решение христианства. Историк религии 
Уилл Дюрант полагает, что подобная идея уже существо-
вала еще в Древнеегипетской интеллектуальной теоло-
гической мысли. Аналогично в мифологии Древней Гре-
ции мы находим мысль о триадическом происхождения 
мира – Никс, Океанос, Тетис. Учения о троичности обна-
руживаются в культурах Месопотамии, Древней Индии, 
Древнего Китая, Древнего Рима, этрусков, славян, исла-
ма, Японии и других. Однако это лишь поверхностные и 
символические попытки охарактеризовать Бога как Тро-
ицу. Истинное и глубокое понимание мы находим в хри-
стианской религии. Следует при этом помнить, что бого-
словие христианства развивалось не на пустом месте, но 
под влиянием античной философии. (Тащиан)

Тринитарный догмат для святых отцов Церкви име-
ет богооткровенный характер. По мнению Фокина они, 
«при построении своих схем в той или иной степени 
опирались на античную философскую традицию и ис-
пользовали различные философские методы и концеп-
ции, характерные для той или иной философской шко-
лы» [10, с. 95]. Влияние древнегреческой философии на 
формирование догмата о Троице доказывает и Е.П. Бор-
зова – «Сами учения о Логосе и Троице были оформлены 
греческими отцами, которые находились под сильным 
прямым или косвенным влиянием платонической фило-
софии» [2, c.120]. 

Учение о Троице возникло на основании уже име-
ющегося культурного, религиозного и философского 
опыта, подобно особенной традиции восприятия и по-
нимания сложного мира и Бога. Религиозное сознание 
устроено таким образом, что любые традиции оказыва-
ются жестко неизменными и с огромным трудом склон-
ны к переменам. При этом если мыслить творчески, то 
понятие Троицы откроется с новой стороны [13, p. 7].

Русская философия в целом характеризуется хри-
стианской направленностью. Именно по этой причине 
мы обнаруживаем богословские темы как централь-
ные для философской мысли России. Такие деятели как  
В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк,  
Н.А. Бердяев, В.Н. Лосский и А.Ф. Лосев уделили при-

стальное внимание понятию Троицы, во многом основы-
ваясь на преданиях святых отцов, однако под влиянием 
немецкой классической философии. Теперь рассмотрим 
в рамках обзора, какие основные мысли они выразили. 
Для этого выделим два направления в учении о Троице, 
которые являются ключевыми: 1) возможность позна-
ния трех Лиц в едином Боге и необходимость изучения 
догмата о Троице; 2) диалектика отношения Лиц внутри 
Троицы.

Одним из самых противоречивых моментов в иссле-
довании Троицы является возможность познания раз-
умом человека этого понятия. Этим вопросом занима-
лись еще первые богословы христианства, которые по 
началу даже не стремились это объяснить. Все толкова-
ния, так или иначе существующие по догмату о Троице, 
сложились в результате ереси и служили для того, чтобы 
зафиксировать единственный верный вариант понима-
ния Троицы как единства в Трех Лицах.

Для святых отцов Церкви как в первую очередь хри-
стиан, главной целью была защита догмата, но не до-
казательство возможности познания самой Троицы.  
В.С. Соловьев полагает, что многие отцы Церкви говори-
ли о невозможности познания человеческим разумом 
божественной Троицы, говорит о том, что они оценива-
ли весь человеческий разум в целом исходя только из 
своих возможностей. Здесь же, в «Чтениях о Богочело-
вечестве», он продолжает, что в действительности: «это 
триединство, будучи действительным и существенным 
отношением живых субъектов, будучи внутреннею жиз-
нью сущего, не может быть покрыто, вполне выражено 
или исчерпано никакими определениями разума, кото-
рые всегда по самому понятию своему выражают лишь 
общую, формальную, а не существенную и материаль-
ную сторону бытия; все определения и категории раз-
ума суть только выражения объективности или позна-
ваемости существа, а не его собственного внутреннего 
субъективного бытия и жизни» [7]. То есть подлинное 
познание данного понятия как сущего в себе, для себя 
и у себя, человек познать не способен, так как категория 
Троицы (Бога) не относится к традиционным понятиям 
для человеческого разума. Оказывается заметным это 
противоречие, которое описывает Владимир Соловьев, 
и для него самого, однако он старается объяснить его ра-
ционально, в отличие от предшественников. 

П.А. Флоренский исходит в своих размышлениях из 
того, что познание истины напоминает религиозную 
веру, и обращение к рассудку не может помочь в пости-
жении Троицы, так как она, по сути, иррациональна и 
непознаваема. Философ говорит о возможности сверх-
разумного познания, которое выходи за пределы рас-
судка. «Осуждая себя самого, рассудок требует Троицы 
во Единице, но не может вместить Ее» [9, c.65]. Познание 
Истины (для П.А. Флоренского истина – это Троица) воз-
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можно благодаря не разуму, но веры и даже отчаяния, с 
которого начинается этот путь.

С.Н. Булгаков полагает, что «человек не может своими 
силами познать Бога, если Он Сам не откроется ему». То 
есть, познание Бога должно опираться на Откровение, 
так оно сверхприродно. Иными словами, это благодать, 
которая приходит извне и делает разум понятным для 
самого себя. С.Н. Булгаков пишет, что «откровение пре-
мирного Божества человеку в этом смысле – человечно, 
сообразно человеку» [3]. Значит, само Откровение о Тро-
ице уже содержится в человеческом духе как образе Бо-
жием, в нем заложена сама возможность этого познания, 
это есть его онтологическая основа. В этом, по словам  
С.Н. Булгакова, помогает антропология. Мысли Н.А. Бер-
дяева схожи в этом вопросе, так как он аналогично убеж-
ден в том, что познав человека, возможно познать Бога, 
«человек – не только малая вселенная, но и малый Бог» 
[3].

С.Л. Франк говорит о том, что понятие Бога находит-
ся вне познавательной сферы, однако это «непостижи-
мое… есть реальность, сама себя себе открывающая» 
[11]. Мыслитель показывает, что подлинное разумное 
«достигается через различения посредством отрица-
ния». Однако, это не простое отрицание, ведущее к ни-
что, а спекулятивное отрицание отрицания, которое 
сохраняет все моменты мышления в единстве и целе-
сообразности. Философ говорит об обращении к транс-
цендентальному мышлению в области познания непо-
стижимого. 

В.Н. Лосский, обращаясь к вопросу о познаваемости 
Троицы, говорит об единственном верном методе – апо-
фатике. Так, с помощью негативного познания возможно 
достичь знания о том, что нам кажется недоступным, за-
предельным для нашего разума. «Апофатизм – сознание 
интеллектуального поражения» [4, с. 553]. Здесь нет не-
обходимости понимать данное утверждение как отказ от 
познания. Напротив, это уровень отрицания мысли как 
очищение от несущественных моментов. Троическое бо-
гословие – это и есть мышление о понятии самого Бога, 
трансцендентного тварному миру, но при этом сотво-
рившего все сущее.

В работах А.Ф. Лосева мы обнаруживаем совершен-
но оригинальный подход к триадологии, где обнаружи-
ваем понятие Троицы с диалектической точки зрения, 
присущей античной философии, и онтологическое ее 
понимание с православной точки зрения. «Философия 
Лосева представляет интерес с точки зрения христиан-
ского богословия, поскольку, используя неоплатониче-
скую диалектику, достижения Гегеля и Гуссерля, Алек-
сей Федорович создает философскую интерпретацию и 
образ христианских догматов, начиная от триадологии 
и заканчивая догматом о нетварных энергиях Бога и 

спасении» [5, c. 217].

Вопрос о постижимости догмата о Троице челове-
ческим разумом плавно перетекает в проблему о необ-
ходимости его исследования как такового. Для святых 
отцов Церкви, необходимость исследования была оче-
видна, исходя из вышеперечисленных факторов, ко-
торые побуждали их к таким исследованиям. Та сфера 
знания, которую сложно познать поверхностно, долж-
на быть тщательно исследована, поэтому и русская ре-
лигиозная философия, вслед за богословами первых 
веков христианства так широко обсуждает триадиче-
скую концепцию. Необходимость изучения Троицы и 
ее понимания становится главным смыслом жизни для 
русских философов. Таким образом, возможно условно 
разделить русских философов, которые были убежде-
ны в рациональном диалектическом познании Троицы  
(В.С. Соловьев, В.Н. Лосский, А.Ф. Лосев), иррациональ-
ном (П.А. Флоренский, С.Л. Франк) и антропологическом 
(С.Н. Булгаков и Н.А. Бердяев). 

Святые отцы, рассматривая диалектику понятия Трои-
цы, приходят к выводу, что Бог един в трех Лицах по суще-
ству. Соотношение Лиц Святой Троицы, достижение мыс-
ли о том, что ипостаси единосущны, а различия их лишь в 
самой сущности, приводит нас к выводу о глубоком логи-
ческом содержании мысли в восточной патристике. Од-
нако, по форме логическая мысль святых отцов остается 
на уровне представления. Это объясняется стремлением 
приводить аналогии и примеры из мира для подтвержде-
ния и доказательства своих умозаключений.

Обратим свое пристальное внимание на диалекти-
ческие размышления о Троице у русских философов, 
которые были убеждены в рациональном познании 
этого понятия, а именно – В.Н. Лосского, В.С. Соловьева, 
А.Ф. Лосева.

В.Н. Лосский в контексте предложенной темы по-
лагает, что в Троице Лица Бога – это не три части еди-
ного целого. Каждое Лицо имеет своим содержанием 
единую сущность и природу, является целым. Далее 
мыслитель показывает отношения между личностью 
и природой в Боге. Так как все Лица в Троице содер-
жат в себе единую природу Бога, то это говорит о на-
личии свободы у каждой Ипостаси. Исходя из этого, 
В.Н. Лосский делает еще одно умозаключение, каса-
ющееся особенностей личностного бытия. Каждое 
из Лиц Пресвятой Троицы имеет свое бытие не с по-
мощью противопоставления Я и не-Я, не противоре-
чием между другими Ипостасями, а в результате сво-
бодного обладания сущностью, при чем не для себя. 
В понятии Бога существование личности утверждает 
отношение к другому, то есть Личность обретает свое 
бытие в направлении к другому. В этом заключается 
природа Бога. Несмотря на негативное отношение 
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к диалектике, где он открыто заявляет, что «… ника-
кая спекулятивная философия никогда не могла под-
няться до тайны Пресвятой Троицы. Поэтому также и 
человеческие умы могли во всей полноте получить 
Откровение Божества только после креста Христова, 
восторжествовавшего над смертью и адом. Поэтому, 
наконец, и сияет в Церкви откровение о Пресвятой 
Троице как данность чисто религиозная, как истина 
преимущественно кафолическая» [5], В.Н. Лосский в 
своем триадическом видении указывает на то, что по-
нятие Троицы само по себе диалектично. Понимание 
того, что Лица Троицы в различении друг от друга 
обретают единство сущности Бога – основное поло-
жение диалектики любого понятия, где утверждение 
противоположных моментов создают их тождество в 
различии. Таким образом, триадическое богословие 
В.Н. Лоссского имеет моменты диалектического ста-
новления понятия Бога как Троицы, утверждающего 
тождество Единой Божественной Сущности в наличии 
различий Ипостасей.

Глубокий диалектический подход к троическому бо-
гословию находим в философии В. Соловьева. В своей 
работе «Чтение о Богочеловечестве» ученый раскрывает 
диалектику Абсолютного Божества, показывая читателю 
философский подход к данной проблематике. В своем 
исследовании триадического учения, мыслитель вы-
ражает согласие с гегелевской диалектикой Абсолюта. 
Несмотря на многочисленную критику немецкого фило-
софа, В.С. Соловьев полагает, что Гегель дал подлинную 
логическую основу понятиям. Троица, как нестандарт-
ное для человеческого разума понятие, нуждается в 
особом рассмотрении. Так, он выделяет три формы аб-
солютно-сущего, которое определяет себя по отноше-
нию к своему содержанию. Это абсолютное в первой 
форме полагает себя как то, что обладает содержанием 
в единстве и безразличии к себе, это единая субстанция. 
Во второй форме оно есть проявляющее свое содержа-
ние, при этом противополагающее его себе, это есть са-
моопределение. В третьей форме оно полагает себя как 
сохранение и утверждение самого себя в актуальном, то 

есть различенном единстве. Эта третья стадия есть веч-
но к себе возвращающееся у себя сущее.

Русский философ XX века, А.Ф. Лосев основывает 
свою философию на античной диалектической методо-
логической базе, в том числе и касаясь вопроса о Тро-
ице. К.В. Муравьев убежден, что «Триадология Лосева, 
соответственно общей особенности интеллектуального 
творчества мыслителя, имеет два модуса: антично-не-
оплатонический и христианский» [6, c. 217]. Причина, 
по которой существуют эти два направления в том, 
что именно учение о Троице для философа становится 
камнем преткновения двух противоборствующих сил – 
философии и богословия, где философия раскрывает 
диалектику понятия, а богословие онтологическую суть. 
Логос для А.Ф. Лосева становится диалектическим прин-
ципом, в отличии от православного богословия. Все три 
ипостаси раскрываются в философском ключе. В ипоста-
си бога Отца обнаруживается двойственность, прису-
щая античному ходу мысли, но при этом свойство и сама 
Сущность также описываются. Бог Сын предстает как об-
раз Отца и бытие. Святой Дух предстает перед нами как 
единосущная Жизнь. 

Учение о Троице – это одна из самых трудных задач 
для мышления, которую пытались и до сих пор пытаются 
решить многие философы и теологии. Законы формаль-
ной логики в данном случае бессильны, однако диалек-
тика как философский метод, способна дать подлинное 
ясное понимание триадического учения. Русская фило-
софия, согласно результатам вышеизложенного иссле-
дования, показала попытку продолжить диалектическое 
развитие концепции Троицы.

Идеи, которые описаны выше, открывают для нас 
безграничные перспективы в области триадологии, так 
каждое рассуждение философов о троичности при де-
тальном их рассмотрении способно оказать помощь в 
установлении христианской триадической терминоло-
гии как основы (или традиции) для решения проблем 
познания Бога [12]. 
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