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Философ общего дела

«…Необыкновенный, кажется, за всю историю христианской мысли 

невиданный человек» — так писал философ и богослов Владимир Ильин 

о Николае Федоровиче Федорове (1829−1903), русском мыслителе, педа-

гоге-новаторе, знаменитом библиотекаре Румянцевского музея. «На пиру 

русской философии» он отводил философу общего дела «красный угол, 

если не право председателя». А еще раньше Сергей Булгаков, один из клю-

чевых деятелей русского религиозно-философского возрождения начала 

XX века, назвал Федорова «Московским Сократом», разумея колоссаль-

ный мировоззренческий сдвиг, который совершен им в истории человече-

ской мысли. Масштабы этого сдвига мы начинаем понимать только сейчас: 

«Пророку, — подчеркивал С.Н. Булгаков, — дано упреждать свое время».

Федоров не раз повторял: «Всякая философия несостоятельна, 

если она — мысль без дела»*, выражая тем самым глубинную этическую 

и практическую устремленность русской философии, которая меньше все-

го хочет быть только теорией, только рассуждением, пусть самым изыскан-

ным и виртуозным. Отечественные мыслители — от Чаадаева и Хомякова 

до Федорова и Соловьева, Булгакова и Бердяева, Флоренского и Мура-

вьева — не рядятся в тогу академизма и пресловутой «научности». Они 

обращают к своим современникам живое слово об идеале, который, с их 

точки зрения, отнюдь не может оставаться лишь грезой, пусть и возвы-

шенной, но никакого отношения к реальности не имеющей, но должен быть 

маяком, определяющим движение жизни, магнитом, создающим «высо-

кое притяжение» для мира и человека. 

Что же это за дело, к которому, по Федорову, должна призвать фи-

лософия, не удовлетворяющаяся отвлеченным или, как он выражался, — 

«кабинетным» познанием? Ответ дерзновенен: преодоление смерти, «все-

общее воскрешение», творческое управление миром.

*  Все цитаты из произведений Н.Ф. Федорова даются по изданию: Федо-

ров Н.Ф. Сочинения: В 4 т. М., 1995–2000. 
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Ни у одного мыслителя прошлого и настоящего, ни в одном мировом 

философском течении не было дано столь последовательной, однозначной 

и непримиримой оценки смерти. Для Федорова смерть — это предельное 

зло, главная мета несовершенства человека и мира, прямая или опосре-

дованная причина всех страданий и бед как отдельной личности, так и че-

ловечества в целом, которое, при всей своей внешней многочисленности 

и коллективной мощи, состоит из смертных индивидов, короткодыханных, 

конечных и мучающихся этой конечностью. Философ не согласен с той точ-

кой зрения, что смерть есть необходимая составляющая жизни. «Родовое» 

бессмертие, где сохранность человеческого рода оплачена ценой жизни 

каждого конкретного индивида, не удовлетворяет его. Равным образом не 

удовлетворяет мыслителя и «культурное» бессмертие, шанс на которое есть 

лишь у избранных и которое по определению суррогатно, если не являет-

ся ступенькой к действительному восстановлению жизни. И вопрос о добре 

и зле, один из центральных в нравственной философии, он формулирует так: 

«Богатство ли добро, а бедность — зло, или жизнь, т. е. жизнь бессмерт-

ная есть истинное добро, а смерть — истинное зло?»; «Добро есть сохра-

нение жизни живущим и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь».

Сознание смертности, отличающее человека от всех прочих природных 

существ, многолико и многообразно проявлялось в культуре, создавало фи-

лософские системы, рождало религии, дающие обетование вечной жизни 

и воскресения. У Федорова оно вылилось в воскресительный проект, обни-

мающий все сферы дела, творчества и науки, обращенный к совести и нрав-

ственному чувству человека как существа помнящего и любящего, ко всем 

людям земли как рожденным, принявшим жизнь от своих отцов и матерей. 

Федорова называли «философом-праведником», подчеркивая, что, 

подобно Григорию Сковороде, это мыслитель «с “житием”, а не с биогра-

фией». Он являл собой тип подвижника в миру: спал на голом сундуке без 

подушки, питался хлебом и чаем, был свободен от тщеславия и гордыни, 

от малейших пристрастий к «вещам», повторяя: «Не гордись, тряпка, зав-

тра будешь ветошкой». На протяжении многих лет он раздавал свое жало-

вание нуждающимся и шел навстречу всем, кому была нужна помощь. Но 

главное — его жизнь была естественным продолжением его мысли, и не-
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даром один из его учеников Ю.П. Бартенев, сын знаменитого историка, из-

дателя журнала «Русский архив» П.И. Бартенева, так определил смысл фе-

доровской аскезы: «Мать, у которой опасно болен ребенок, забывает о еде, 

о всем, что не касается любимого существа, и проявляет непостижимую силу: 

в таком состоянии прожил и Н<иколай> Ф<едорович> всю свою жизнь. Для 

своего дела он забывал все, что привлекает нас».

После смерти Федорова его друзья и ученики В.А. Кожевников 

и Н.П. Петерсон нашли в его бумагах перечеркнутый листок. Философ за-

писал на нем три впечатления раннего детства, которые глубоко впечата-

лись в его память и сердце, определив не просто склад личности, но и склад 

его мысли: 

«От детских лет сохранились у меня три воспоминания. Видел я чер-

ный, пречерный хлеб, которым, говорили при мне, питались крестьяне в ка-

кой-то, вероятно, голодный год. Слышал же я в детстве войны объяснение 

на мой вопрос об ней, который меня привел в страшное недоумение: на вой-

не люди стреляют друг в друга... Наконец, узнал я не о том, что есть и не-

родные, и чужие, а что сами родные — не родные, а чужие». 

Этот листок — одно из немногих свидетельств самого Федорова о сво-

их ранних годах, которые он, сын князя Павла Ивановича Гагарина, и «дво-

рянской девицы Елизаветы Ивановой» (так значилось в свидетельстве 

о крещении), провел сначала в селе Ключи Елатомского уезда Тамбовской 

губернии, где было имение его отца, а затем — в Шацке, где жил его дядя 

Константин Иванович Гагарин, на попечении которого вскоре оказались ма-

ленький Николай и его старший брат Александр. Окончив Шацкое уездное 

училище (в 1842 году), Тамбовскую гимназию (в 1849 году), оба они посту-

пают в Ришельевский лицей, одно из привилегированных учебных заве-

дений тогдашней России, однако учатся там не больше полутора лет. Вес-

ной 1851 года умирает Константин Иванович Гагарин, а уже спустя полгода 

Федоров, глубоко раненный этой смертью, приходит к мысли, явившейся 

ему как откровение, что человек, созданный по образу и подобию Божию, 

призван стать соработником Творца в деле преодоления смерти, преображе-

ния мира в Царствие Божие, что завет «Мертвых воскрешайте!» (Мф. 10, 8), 

прозвучавший в слове Христа апостолам, обращен ко всему роду людскому.
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Потом он не раз будет подчеркивать, что неправда и зло смерти во 

всей полноте проявляются в переживании даже не нашей собственной ко-

нечности, а смерти тех, кто нам дорог — наших родителей, дедушек и ба-

бушек, детей, братьев и друзей... список можно продолжить. Скорбь об их 

смерти и высекает из сердца стремление, которое выразил в романе «Бра-

тья Карамазовы» Достоевский в диалоге Алеши и Коли Красоткина после 

похорон Илюшечки: « И если б только можно было его воскресить, то я бы 

отдал все на свете!» На трезвый обыденный взгляд это стремление алогич-

но. Оно не вмещается в границы земной, «эвклидовой» логики с ее тезисом 

о «естественности» и непреодолимости смерти. Оно смело раздвигает эти 

границы, более того — рушит их, вдвигая в сознание иную — высшую  — 

логику: логику бессмертия и совершенства. И в ней уже алогичен не про-

тест против «слепых, немых, безжалостных законов естественных», кото-

рый воздвигает Алеша после смерти старца Зосимы и раннего тления его 

тела, но покорное их приятие. Более того: алогичны сами эти законы, по ко-

торым уникальная, неповторимая личность, драгоценный сосуд души и духа, 

гибнет, разрушается, исчезает бесследно. 

Логика бессмертия, или воскресительная логика, требует сопротив-

ления смерти. Вместо линейного движения от причины к следствию она 

воздвигает обратное движение: от следствия к причине, трактуя и причи-

ну, и следствие не отвлеченно, а во всей их человеческой, живой конкрет-

ности, когда причина — это отцы и матери, рождающие, дающие жизнь, 

а следствие — сыны и дочери, эту жизнь принимающие и затем в воскре-

сительном действии возвращающие ее умершим родителям.

Голод, неродственность, разделяющая людей, ввергающая их в воен-

ные столкновения, рознь, царствующая не только в обществе, но проникаю-

щая в «святая святых» человека — в семейство, утрата близких людей — 

эти впечатления детства и юности Николая не легли травмирующим, горьким 

наследством в глубинах его душевной жизни, но дали творческий, проро-

ческий выход. Главный труд, который Федоров начнет писать спустя чет-

верть века, получит название «Вопрос о братстве, или родстве, о причинах 

небратского, неродственного, т. е. немирного, состояния мира, и о средствах 

к восстановлению родства». Против небратства, розни и смерти он выдви-
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нет проект воскрешения, утверждая, что полнота любви между живущими 

осуществится только тогда, когда они возвратят жизнь своим родителям, 

тем, кто им «дали, точнее — отдали свою жизнь».

Уйдя из лицея, Федоров поступает на службу учителем истории и ге-

ографии и в течение 14 лет — с 1854 по 1868 год — преподает в уездных 

училищах средней России. Липецк, Богородск, Богородицк, Углич, Одое-

во, Боровск, Подольск. Обоим предметам он придавал священное значение, 

определяя их изнутри своей философии воскрешения: «География говорит 

нам о земле как о жилище, история же о ней — как о кладбище». Историче-

ское знание философ связывал с фундаментальным качеством человека — 

способностью помнить ушедшее и ушедших и обретать себя в этой памяти. 

А задачу учителя полагал в том, чтобы помочь ребенку увидеть историю не 

только как цепь событий, но и как множество лиц, предков ныне живущих, 

ощутить в ней внутреннее единство, а еще — научить его быть благим и со-

знательным деятелем той истории, которая совершается здесь и сейчас. 

Философ задавался вопросом: «И почему воспитание не начинается 

у могил прадедов и прапрадедов, почему не начинается с сознания, что он, 

ребенок, не сын только живых родителей, но и внук, правнук умерших де-

дов или прадедов»? Именно из рассказов о своей семье, своих предках по-

лучает ребенок первые сведения об истории. Эта семейная, родовая исто-

рия встраивается в историю родного края, места, где жили и творили его 

отцы и деды. И наконец, от «местной истории» ребенок движется к исто-

рии отечества и человечества, учась воспринимать всемирную историю как 

историю огромной семьи, разошедшейся по пространству земли и забыв-

шей о своем родстве. Из этого сознания забытого и утраченного родства, 

из воскресительной памяти об ушедших рождается стремление к преодо-

лению конфликтов и разделений внутри современной истории, между стра-

нами, народами, регионами, стремление к восстановлению всечеловеческо-

го, всемирного братства.

Что касается изучения географии, то она, по Федорову, воспитывает 

сознание единства человечества, рождает планетарное чувство, в котором 

не уничтожаются, но примиряются национальные правды. Через познание 

разнообразия земли, многоликости разных ее уголков, вариантов рельефа, 
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климатических условий, растительного и животного мира, характера почв… 

мы приходим к пониманию того, что все это живое богатство вверено чело-

веку не на расточительство, не на разрушение, а на благое, любовное хозяй-

ствование, субъектом которого является весь человеческий род.

Федоров был особым учителем, не вписывавшимся ни в какие стан-

дарты и рамки. Он решительно протестовал против формализма, господ-

ствовавшего в русской школе середины XIX в., против бездумной зубреж-

ки, против системы телесных наказаний. Не наказание учит, подчеркивал 

он, а добрый пример, подаваемый самим учителем, внимательное, род-

ственно-сердечное отношение к детям, умение в каждом ученике увидеть 

личность во всем объеме и глубине ее задатков и смыслов. «Учитель до-

брый душу свою полагает за детей», — говорил он, перефразируя знаме-

нитые слова Христа о пастыре добром. Стремясь сформировать у учащих-

ся представление о человеке как существе, призванном к познанию мира 

и творческому действию в нем, Федоров-педагог развивал их собствен-

ную активность в процессе добывания знаний, можно сказать, осуществляя 

практически главный принцип своей гносеологии (учения о познании): «Все 

должны быть познающими и все — предметом познания». Он вовлекал ре-

бят в исследование родного края, его местности, климата, атмосферы, куль-

туры и истории, уча воспринимать последнюю не просто как историю собы-

тий, но как историю людей, живших и трудившихся на том отрезке земли, 

где теперь живут их потомки. Уже тогда возникал ставший потом одним из 

центральных в его философии образ Всемирного музея как «собора лиц», 

средоточия всечеловеческой памяти, места всеобщего познания и иссле-

дования мира в его прошедшем и настоящем для будущего, уже не только 

мысленного, воображаемого, но реального восстановления жизни и созна-

тельно-творческого управления Землей и Вселенной. Школы, по убеждению 

Федорова, могут многое сделать для создания такого музея, вовлекая де-

тей, родителей, учителей в собирание «местной истории», восстановление 

биографий жителей края, изучение его природы, климата, экологии. Вза-

имодействуя друг с другом, а также с местными музеями и библиотеками, 

они создадут как бы единую сеть, карту памяти и знания, и это будет важ-
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нейшей вехой той воскресительной работы, которую совершает культура, 

помнящая о своем происхождении от «культа предков».

Особое значение среди предметов начального образования, призван-

ных сформировать у ребенка целостное представление о мире, Федоров от-

водил астрономии. Если история распахивает перед учащимися прошлое, 

дает ощущение времени и связи времен, а география выводит на простран-

ства земли, рождает планетарное чувство, то астрономия раскрывает перед 

ними Вселенную. И не только как объект созерцания, восхищения и люб-

ви, но и как поприще созидательного действия. «Порожденный крошечною 

землею, зритель бесконечного пространства, зритель миров этого простран-

ства, должен сделаться их обитателем и правителем», — писал Федоров.

Среди впечатлений детства, сформировавших склад Федорова-мыс-

лителя было и ощущение дали, бесконечности небесного и земного про-

странства. Сасовский и Шацкий уезды Тамбовской губернии, где прошло 

его детство, ныне ставшие районами Рязанской области, все это части 

Окско-Донской равнины. Леса, тянущиеся нескончаемой линией вдоль при-

вычных путей, поля, раскинувшиеся на все стороны света, дороги, уходящие 

за горизонт. По краям дорог большие и малые деревни, села, церкви, по-

госты, монастыри… А над головой — другая, небесная бесконечность, то 

сине-бездонная, пронизанная солнечным светом, то полная далеких, сия-

ющих звезд… В «Философии общего дела» Федоров обе эти бесконечно-

сти соединяет. На знаменитое вопрошание Гоголя, прозвучавшее в лири-

ческом фрагменте «Мертвых душ»: «Русь, Русь?.. <…> Что пророчит сей 

необъятный простор? <…> Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной 

мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть 

место, где развернуться и пройтись ему?», он отвечает пророчески: «Ширь 

русской земли способствует образованию» богатырских характеров. «Наш 

простор служит переходом к простору небесного пространства, этого ново-

го поприща для великого подвига». 

Об этих словах философа вспомнят через 100 лет, когда в 1957 году 

стартует первый спутник, а в 1961-м — корабль Ю.А. Гагарина. Укажут и на 

знаменательную перекличку фамилий «первого Гагарина» — Федорова 

и первого космонавта планеты Земля. А пока, в далеком 1857-м Федоров 
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со своими учениками наблюдал звездное небо, давая каждому из них воз-

можность «почувствовать себя пловцом, то прорезывающим своим движе-

нием на земном корабле хвосты комет и осыпаемым целым ливнем пада-

ющих звезд, то плывущим через пустыню неба, где лишь изредка упадет 

несколько капель космической материи или пыли». 

В годы работы учителем Федоров обретает преданного друга и по-

следователя в лице одного из своих сослуживцев по уездному училищу 

г. Богородска. Николай Павлович Петерсон был преподавателем арифме-

тики и геометрии. До этого он работал народным учителем в одной из яс-

нополянских школ Льва Толстого, был секретарем журнала «Ясная Поля-

на», учился в Московском университете, где примкнул к революционному 

кружку ишутинцев, а затем решил стать учителем, чтобы просвещать под-

ростков и вести пропаганду «революционно-социалистических идей» сре-

ди местной интеллигенции.

К Федорову, о котором шла молва как о «человеке необыкновенного 

ума и честности», к тому же абсолютном бессребренике, нестяжателе и аске-

те (один из друзей Петерсона сравнил его даже с Рахметовым, героем ро-

мана Н.Г. Чернышевского «Что делать?», культового для молодежи 1860-х 

годов), Петерсон направился сразу же по приезде в Богородск. Но встре-

ча, во время которой молодой ишутинец надеялся привлечь нестандартного 

учителя на свою сторону, имела совершенно противоположный исход: «Не 

разрушение и смерть, а жизнь бесконечную проповедовал Николай Федо-

рович, и я отвернулся от прежней своей деятельности», — так вспоминал 

о ней Петерсон уже в конце жизни.

Всего одной беседы, правда растянувшейся на день и часть ночи, хва-

тило Федорову, чтобы доказать горячему сердцем, жаждущему дела юно-

ше, что правовое и материальное равенство и справедливое распределение 

благ не приведут человечество к счастью и братству. Никакой совершен-

ный строй на земле невозможен при существовании смерти, социальные 

реформы недостаточны, если не будет целостного преображения человека, 

и нравственного, и физического, если жало греха и смерти не будет изъя-

то из бытия. И достижение свободы, о чем так мечтало человечество, при-

нимаясь то за один, то за другой политический проект, в смертном мире 



13ФИЛОСОФ ОБЩЕГО ДЕЛА

только иллюзия. О какой свободе можно говорить всерьез, когда человек 

фатально зависим от природной необходимости, когда в любой момент он 

может стать жертвой стихийного бедствия, эпидемии, а даже если не ста-

нет, все равно обречен умереть? 

На место вопроса о богатстве и бедности, неизбежно разделяющего 

людей, заставляющего неимущих ополчаться на имущих, а имущих още-

риваться и защищаться, собеседник Петерсона поставил вопрос о смерти 

и жизни. Смертен и богач, и последний бедняк, и социалист, и сторонник 

самодержавия, и консерватор, и либерал. У каждого из них есть умершие 

близкие. Только такое равенство — в смертности — является реальностью 

в природном порядке существования, основанном на смене поколений, вы-

теснении последующим предыдущего. И этому отрицательному, горькому 

равенству мыслитель противопоставлял иное, положительное равенство, 

которое не имеет ничего общего с социальным «завистливым равенством» 

и достигается не отнятием и перераспределением благ, а соучастием в об-

щем труде познания мира, регуляции природных процессов, возвращения 

жизни умершим, достижения бессмертного статуса существования. Так что-

бы равенство в смерти сменилось полнотой равенства в жизни — жизни 

бессмертной, преображенной, являющейся достоянием всех.

Но по силам ли человеку этот грандиозный проект? Не является ли 

идея преодоления смерти тем камнем Сизифа, который каждое поколе-

ние так или иначе пытается вкатить на гору, развивая биологию, совершен-

ствуя медицину, стремясь к продлению человеческой жизни, но каждый раз, 

в каж дой смерти камень фатально срывается вниз. Был ли в истории хотя 

бы один пример, когда этот камень фатально вниз не сорвался? И возмож-

но ли иное состояние природы, в котором развитие жизни не будет иметь 

смерть своим необходимым условием? 

Беседа Федорова и Петерсона состоялась 15 марта 1864 года. А спу-

стя месяц, 16 апреля, их старший современник Ф.М. Достоевский делает 

знаменитую запись, которая исследователями писателя считается ключом 

к его художественной философии. Эта запись сделана у гроба первой жены, 

Марии Дмитриевны, умершей безвременно от чахотки. Против смертной ре-

альности («Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?») Достоевский вы-
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двигает образ Христа, поправшего смерть и давшего обетование всеобщего 

воскресения. Писатель рисует образ будущего преображенного мирозда-

ния, где «воскреснет каждое я — в общем Синтезе» и единственным зако-

ном связи всего со всем будет любовь. Этот образ светит во тьму смертно-

го мира и побуждает высветлять тьму, исполняя заповедь о любви. И хотя 

действующий в земной природе закон эгоизма стреножит личность, пре-

пятствуя ее восхождению к «идеалу человека во плоти», данному в явле-

нии Христа, и к идеалу совершенного мира, данному в образе Царствия Бо-

жия, человек на земле должен стремиться к их воплощению. Он, подобно 

Мюнхгаузену, должен поднять себя за волосы, вытащив из болота вопреки 

закону всемирного тяготения. 

Николай Федоров в своей философии воскрешения движется в том же 

направлении от наличного к должному. Камертон его мысли — образ Цар-

ствия Божия, мира, избавленного от тисков смерти, вытеснения, взаимной 

борьбы. Собранное в единство, бессмертное, братски-любовное бытие яв-

ляется для мыслителя нормой реальности. Нынешнее же смертное состоя-

ние мира, где правит бал закон пожирания, вытеснения и борьбы, есть ис-

кажение нормы. 

Почему это так? Федоров объясняет, обращаясь к библейской идее тво-

рения. Бог не создал смерти, подчеркивает философ. Смерть вошла в мир 

после грехопадения, когда человек, которому была дана заповедь «обла-

дания землей», благого управления ею, возделывания Божьего мира как 

сада, отрекся от исполнения этой задачи. И тогда вслед за человеком, от-

павшим от Бога, исказился весь строй мироздания: «сосуществование лиц 

(бессмертие) превратилось в последовательность, т. е. в смену поколений, 

в вытеснение младшими старших или в поглощение последующими пре-

дыдущих», а миры Вселенной, когда-то составлявшие Божественную гар-

монию, оказались «на разных стадиях угасания». 

Вслед за отпадением следует покаяние, и оно, по Федорову, долж-

но стать активным. Задача рода людского — «восстановление мира в то 

благолепие нетления, каким он был до падения». И не просто восстанов-

ление, но соборное творчество в обновленной Вселенной «в совокупности 

всех воскрешенных и воссозданных поколений». Средневековая схоласти-
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ка представляла Царствие Небесное как покоение мира в Боге, как завер-

шенное в самом себе, неподвижное, статичное бытие. У Федорова же Цар-

ствие Божие — это динамическая, творческая вечность, где развитие уже 

не связано, как в порядке природы, с умалением, ветшанием, смертью, но 

является благим прирастанием реальности, ее обогащением, расширением 

палитры возможностей.

Если Царствие Божие выступает в философии Федорова образом со-

вершенного строя мира, то образом того, к чему должен в своей духовной 

и телесной природе возрастать каждый живущий, предстает у него Христос. 

Христос являет, по Федорову, не только высоту нравственного отношения, 

глубину сыновнего чувства, совершенство любви, но и образ благого дей-

ствия в природе, полноты знания и управления миром. Он утишает бури, 

разделяет хлебы, ходит по водам, исцеляет больных, воскрешает умерших, 

наконец, Сам воскресает, побеждая силы распада и смерти. И при этом за-

поведует ученикам, а через них и всему человечеству: «Верующий в меня, 

дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12). 

Фактически Христос возвращает роду людскому его царственное призва-

ние в мире, утраченное в грехопадении, открывая путь к исполнению Боже-

ственной заповеди «обладания землей», расширяющейся теперь до зада-

ния всеобщего воскрешения. 

Отцы Церкви — свт. Афанасий Александрийский и свт. Василий Ве-

ликий — выражали смысл Боговоплощения чеканной формулой: «Бог стал 

человеком, чтобы человек стал Богом». Мысль о том, что вочеловечение 

Божества есть начало обожения человечества, для Федорова — аксиома. 

Как и для Достоевского, с которым у философа общего дела много идей-

ных созвучий. «Да Христос и приходил за тем, чтоб человечество узнало, 

что земная природа духа человеческого может явиться в таком небесном 

блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной только мечте и в иде-

але, что это и естественно и возможно», — писал Достоевский на «фан-

тастических страницах» подготовительных материалов к роману «Бесы». 

Отметая упреки в том, что, берясь за дело воскрешения и регуляции, 

человек вступает на территорию Бога, Федоров утверждал: человек в этом 

деле действует не самостийно, но синергийно с Творцом, является Его со-


