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Аннотация. Значительное влияние на экономическую ситуацию в стране имела 

кампания изъятия церковных ценностей. Однако необходимо развернуть фокус этой 

проблемы в связи событием, которое носит название «философский пароход». В статье 

утверждается, что существует не только историческая, но и «идейная» связь между этими 

двумя событиями, являясь звеньями одной цепи, а также, что данные события были 

промыслительными и имели духовный смысл сохранения русской культуры. 
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Annotation. The campaign to confiscate church valuables had a significant impact on the 

economic situation in the country. However, it is necessary to expand the focus of this problem in 

connection with the event, which is called the «philosophical steamboat». The article argues that there 

is not only a historical, but also an «ideological» connection between these two events, being links in 

one chain, and also that these events were providential and had a spiritual meaning for the 

preservation of Russian culture. 
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Введение  

«Философский пароход» – такое собирательное название получили два судна, 

отправившиеся из России в Германию, на борту которых были выдворенные из страны 

представители интеллигенции, не принявшие большевистскую идеологию. 

Этот термин ввел в научный оборот Сергей Сергеевич Хоружий в 90-е. годы прошлого 

столетия в своей работе «После перерыва. Пути русской философии2», в которой он описывает 

деятельность советских властей по высылке за границу или в отдаленные регионы РСФСР 

деятелей науки и культуры в 1922-1923 годах. Название стало нарицательным, хотя и не 

раскрывает всех аспектов события, поскольку ссылали не только философов, но и 

представителей других профессий и даже студентов. 

 

Хронология событий 

«Резко ухудшившееся экономическое положение усугубилось в 1920 и 1921 годах еще 

и засухой, которая имела поистине ужасающие последствия. Сбор зерна в 1920 году едва 

достиг 18 млн тонн, а в 1921 году на всем юго-востоке страны грянул сильнейший неурожай3». 

                                                             
1 По материалам доклада на форуме «Встреча с личностью», 7октября 2022 г., г. Рыбинск, Ярославская область. 
2 Хоружий С. Философский пароход: Как это было // Литературная газета. 1990. 9 мая. № 19. Л. 6; 6 июня. № 23. 

Л. 6.  
3 Вернадский Г.В. Гл. 14 (Новая экономическая политика и пятилетний план) // Русская история. URL: 

https://www.b17.ru/blog/53606/. 
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Поводом к антицерковной кампании стал массовый голод в ряде регионов, прежде 

всего в Среднего и Нижнего Поволжье, а также в Предуралье, на Кавказе, в Крыму, на юге 

Украины и др. Причинами бедствия были жестокая засуха и проводимая властями во время 

гражданской войны продразверстка (насильственное изъятие «излишков» сельхозпродуктов), 

исчерпавшая хлебные запасы крестьянства. К маю 1921 г. в 34 губерниях от голода страдало 

более 20 млн чел. (ок. 1 млн скончались). 

21 июля создан «Помгол» (общественный Всероссийский комитет помощи 

голодающим). В него вошли представители правительства — Лев Каменев, Алексей Рыков, 

эксперты сельского хозяйства и общественные деятели — Владимир Короленко, Максим 

Горький, Константин Станиславский. Попытки Святейшего патриарха Тихона включиться в 

процесс на церковном уровне не были поддержаны правительством.  

27 августа 1921 года, по личному требованию Ленина, комитет был упразднен и многие 

его участники арестованы. Это была первая открытая государственная акция против 

интеллигенции. Во властных кругах посчитали опасным такое активное ее вмешательство в 

общественные дела, понимая, что она легко может объединяться, создавая собственные 

сообщества. 

В конце 1921г. прошла так называемая «профессорская забастовка» после принятия   в 

сентябре 1921 года «Положения о высших учебных заведениях РСФСР», которое сильно 

ограничило права и свободы Московского университета и других высших учебных заведений.  

21 февраля 1922 года Ленин написал письмо Каменеву и Сталину, предложив уволить 

«20-40 профессоров обязательно», поскольку «они нас дурачат», а, следовательно, по ним надо 

«ударить сильно» (речь шла о профессорах МВТУ). 12 марта 1922 года выходит программная 

статья Ленина «О значении воинствующего материализма» в журнале «Под знаменем 

марксизма», № 3, в которой он формулирует идею высылки представителей интеллектуальной 

элиты страны. 

19 мая Ленин направляет секретное письмо Ф.Э. Дзержинскому с изложением 

инструкции по подготовке к высылке "контрреволюционных" писателей и профессоров.  

Это первое связующее звено двух событий. 

Первыми за границу в июне 1922 г. были отправлены находившиеся в ссылке в г. 

Кашине Тверской губернии известные общественные деятели, бывшие руководители 

Всероссийского комитета помощи голодающим С.Н. Прокопович и Е.Д. Кускова.  

Это второе связующее звено двух событий. 

22 июня Политбюро ЦК РКП(б) постановило арестовать группу врачей и выслать их в 

отдаленные голодающие губернии. 

16 июля 1922 года. Ленин написал письмо ЦК с предложением арестовать и выслать 

без объяснения причин «несколько сот» представителей интеллигенции.  

Органами ГПУ составлены три списка: московский — 67 человек (на 23 августа), 

петроградский — 51 человек, украинский — 77 человек (на 3 августа 1922 года); итого 195 

человек. За многих учёных ходатайствовали различные ведомства и люди. В конечном счёте 

изгнанию подлежало примерно 160 человек. 

31 августа 1922 года газета «Правда» опубликовала официальное сообщение об 

административной высылке инакомыслящих под заголовком «Первое предостережение». В 

нем были упомянуты «основные опорные пункты» интеллигенции — высшая школа, 

публицистика, литература, философия, медицина, агрономия, кооперация, и озвучены 

обвинения, предъявленные ученым, врачам, писателям: «оказывали упорное сопротивление 

реформированию высшего образования», «злобно и последовательно старались 

дискредитировать все начинания советской власти, подвергая их якобы научной критике», 

«искали сближения с контрреволюционным движением той части духовенства, которая 

активно выступила против изъятия церковных ценностей»4. 

                                                             
4 http://pressa.ru/ru/top10/detail/filosofskij-parohod-7826#/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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19 и 23 сентября 1922 года были высланы первые представители русской 

интеллигенции.  

29 сентября 1922 года из Петрограда отплыл пароход «Oberburgermeister Haken» 

(«Обербургомистр Хакен»), пассажирами которого были философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, 

И.А. Ильин, С.Е. Трубецкой, Б.П. Вышеславцев, А.А. Кизеветтер, М.А. Ильин (Осоргин), 

М.М. Новиков и другие философы, согласно чему и все события по высылке стали называться 

«философский пароход». 

Среди высланных летом и осенью 1922 года, за границу и в отдалённые районы страны, 

наибольшее количество было преподавателей вузов и в целом лиц гуманитарных профессий. 

Из 225 человек: врачи – 45, профессора, педагоги – 41, экономисты, агрономы, кооператоры – 

30, литераторы – 22, юристы – 16, инженеры – 12, политические деятели – 9, религиозные 

деятели – 2, студенты – 34. 

Основную репрессивную операцию власти провели в ночные часы 16 - 18 августа. Все 

задержанные подверглись допросам, основным вопросом которых было их отношение к 

правящей власти. По большей части они отвечали достаточно лояльно, хотя, будучи людьми 

мыслящими, с меньшей или большей категоричностью определяли причины существующей 

действительности. 

Из всех арестованных философов Иван Ильин на этот вопрос ответил наиболее 

категорично: «Считаю советскую власть исторически неизбежным оформлением великого 

общественно-духовного недуга, назревавшего в России в течение нескольких сот лет»5. 

С.Е. Трубецкой ответил смягчил определение и сказал, что «это, по-видимому, необходимый 

фазис ее исторического развития»6.  

С арестованных были взяты две подписки: обязательство не возвращаться в советскую 

Россию и выехать за границу за свой (при наличии собственных средств) или за казенный счет. 

Они были предупреждены, что самовольное возвращение в пределы РСФСР карается высшей 

мерой наказания. 

Коммунистическая власть выдворяла из страны людей, составлявших цвет нации, без 

всяких средств к существованию. По воспоминаниям Ф.А. Степуна, высылаемым 

«разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм, по две штуки всякого 

белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Золотые вещи, 

драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и 

нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей разрешалось, впрочем, взять 

небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда ее 

взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь»7. 

Л.Д. Троцкий в интервью, опубликованном 30 августа 1922 г. в газете «Известия», 

представил репрессии гуманизмом по-большевистски. «Те элементы, которые мы высылаем 

или будем высылать, – заявил он, – сами по себе политически ничтожны. Но они – 

потенциальные орудия в руках наших возможных врагов. В случае новых военных 

осложнений... все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-

политической агентурой врага. И мы будем вынуждены расстреливать их по законам войны. 

Вот почему мы предпочитаем сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. И я 

выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и 

возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением»8. 

 

 

                                                             
5 1922 год. 4 сентября. Допрос И.А.Ильина. 

https://runivers.ru/philosophy/chronograph/433379/?ysclid=l9mj6g5obz697420711 
6 "Очистим Россию надолго". К истории высылки интеллигенции в 1922 г. 

http://portal.rusarchives.ru/publication/deportation.shtml?ysclid=l9mj9mcf9a283639116 
7 Ф. Степун. БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ. (фрагмент о высылке 1922 г.) 

http://ihst.ru/projects/sohist/document/deport/stepun.htm?ysclid=l9mjc1vity754690977 
8 "Очистим Россию надолго". К истории высылки интеллигенции в 1922 г. 

http://portal.rusarchives.ru/publication/deportation.shtml?ysclid=l9mj9mcf9a283639116 
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Персоналии 

Для более целостной картины дадим выборочное описание историй этих людей. 

Николай Александрович Бердяев (1874-1948 гг.) 

Русский религиозный и политический философ, представитель русского 

экзистенциализмa и персонализма. Семь раз номинировался на Нобелевскую премию по 

литературе. Активно участвовал в общественной жизни Серебряного века, входил в 

руководство Московского Союза писателей, основал Вольную Академию философской 

культуры, был профессором Московского университета.  

За границей приобрел известность благодаря книге «Новое средневековье. 

Размышление о судьбе России и Европы», переведенную на множество языков. Основал 

журнал «Путь», выходивший до 1940 года и печатавший всех видных представителей 

европейской философии. Принимал активное участие в работе Русского студенческого 

христианского движения (РСХД). В 1947-м году в Кембридже получил почетное звание 

доктора honoris causa, присуждаемое без защиты диссертации на основании значительных 

заслуг перед мировой наукой и культурой. 

О своей популярности высказывался с горечью, что он «очень известен в Европе и 

Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков…Есть только одна страна, 

в которой меня почти не знают, – это моя Родина...»9. 

Умер в Кламаре, под Парижем. Похоронен на городском кладбище Буа-Тардье. 

Иван Александрович Ильин (1883–1954 гг.) — русский философ, писатель и 

публицист, сторонник Белого движения и последовательный критик коммунистической 

власти в России, идеолог Русского общевоинского союза (РОВС), убеждённый 

приверженец принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. 

26 ентября 1922 года прибыл в Штеттин (Германия, ныне Польша). 

По 1934 год Ильин был профессором в Русском научном институте (РНИ) в Берлине.. С 

1927 по 1930 год был редактором и издателем журнала «Русский колокол». В 1938 

году  перебрался в Швейцарию,  благодаря финансовой поддержке Сергея Рахманинова. В 

пригороде Цюриха Цолликоне Иван Александрович продолжил научную деятельность до 

конца своих дней. Здесь были написаны книги «Поющее сердце. Книга тихих 

созерцаний», «Путь к очевидности». В конце жизни закончил и издал произведение, над 

которым работал более тридцати лет, — «Аксиомы религиозного опыта» (1953). 

Умер 21 декабря 1954 года. В октябре 2005 года прах И. А. Ильина и его жены были 

перезахоронены в некрополе Донского монастыря в Москве. 

Сергей (Сергий) Николаевич Булгаков (1871–1944 гг.) — русский философ, 

богослов, православный священник, экономист, теолог. Плодотворный русский 

религиозный философ и богослов, в юности – марксист, позже депутат Государственной 

Думы, активный участник Поместного собора 1917-18гг. Принял священство в 1918 г.  

30 екабря 1922 г. изгнан из России. В мае 1923 года по благословению 

митрополита Евлогия занял должность профессора церковного права и богословия на 

юридическом факультете Русского научного института. 1925 г. отправляется в Париж, где 

участвует в создании Свято-Сергиевский православный богословский институт (ССПБИ). 

Преподает догматику и библеистику, участвует в экуменическом движении.  

Николай Онуфриевич Лосский (1870–1965 гг.) — русский мыслитель, 

представитель русской религиозной философии, один из основателей направления 

интуитивизма в философии. Экстраординарный профессор Санкт-Петербургского 

университета.  

Участник, затем член правления Религиозно-философского общества. После 

революции 1905 года вступил в партию кадетов. После революции 1917 года был лишён 

кафедры за христианское мировоззрение и в 1922 году выслан из России в числе большой 

группы интеллигенции, не принявшей марксистской идеологии. 

                                                             
9 Пассажиры Философского парохода: Николай БЕРДЯЕВ (1874-1948). https://rg.ru/2017/09/28/rodina-nikolaj-

berdiaev.html?ysclid=l9mjq7svig729425069 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/i/1041-ilin-i-a/21685-ilin-i-a-put-k-ochevidnosti-1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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До 1942 года по жил в Праге,  был профессором в Русском народном университете, 

затем профессором философии в Братиславе, в Словакии, позже читал лекции по философии 

в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, с 1945 года — в Свято-

Владимирской духовной академии. 

Последние годы жил в Париже, где и скончался 24 января 1965 года. Похоронен 

на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Семён Лю́двигович Франк (1877–1950гг.) — русский философ и религиозный 

мыслитель, автор многочисленных трудов по проблемам гносеологии, психологии, 

социальной философии. Особое место в его работах занимает проблема соотношения науки и 

религии, между которыми Семен Людвигович не видел противоречия. 

Родился в Москве, окончил юридический факультет Московского университета. В 

юности увлекся идеями социал-демократии, был арестован и выслан, 1890-х годах, 

разочаровавшись в марксизме, он порывает со средой революционеров, принимает 

Православие в 1912 году. После революции Семен Людвигович становится профессором 

Московского Университета. В 1922 г. он выдворен из России на “философском пароходе”.  

В эмиграции Семен Людвигович преподавал в Берлине и Париже. В 1930-е годы, при 

нацистах, его лишают кафедры в Германии, он уезжает во Францию, а после немецкой 

оккупации эмигрирует в Лондон, где он и прожил до своей смерти (1945 г.). 

Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909) и «Из 

глубины» (1918). Стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях 

апофатической философии и христианского платонизма.   

Питирим Сорокин (1889–1968гг.) окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета. За время учебы опубликовал около 50 работ и был оставлен 

на факультете для подготовки к профессорскому званию. 

В 1919 году становится одним из организаторов кафедры социологии Санкт-

Петербургского университета, профессором социологии Сельскохозяйственной академии и 

Института народного хозяйства. В 1920 году вместе с академиком И.П. Павловым 

организует "Общество объективных исследований человеческого поведения". С 1921 года 

работает в Институте мозга, в Историческом и Социологическом институтах.  

Выслан ("философским поездом") из России 24 сентября 1922 года. В списке на 

высылку указано, что он «фигура, несомненно, антисоветская. Учит студентов 

ориентировать свою жизнь на преподобного Сергия».  

За границей читал лекции в Миннесотском университете. В 1931 году основал 

социологический факультет в Гарвардском университете. В числе его студентов были 

будущие президент Джон Ф. Кеннеди. На Западе признан классиком социологии XX 

столетия, в одном ряду с О. Контом, Г. Спенсером, М. Вебером. 

Умер в возрасте 79 лет, после тяжелой болезни. 

 

Духовный смысл «философского парохода»  

В 1938 году святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский писал: 

«Интеллигенция частью была уничтожена, а частью бежала заграницу, спасая свою жизнь. 

Между тем, коммунисты вполне выявили свое лицо и кроме интеллигенции Россию 

покинуло и множество населения других слоев, отчасти спасая свою жизнь, а отчасти 

идейно не желая служить коммунистам. Очутившиеся за границей русские люди пережили 

большие душевные потрясения. В душах большинства произошел значительный перелом, 

ознаменовавшийся массовым возвращением интеллигенции к Церкви. Многие храмы 

зарубежом наполнены по преимуществу ей. Интеллигенция заинтересовалась вопросами 

духовной жизни и стала принимать активное участие в церковных делах. Образовалось 

множество кружков и обществ, поставивших религиозно-просветительные задачи, члены 

которых изучают Священное Писание, творения святых отцов и вообще духовную жизнь, и 

богословские вопросы. Многие из них приняли духовный сан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B5-%D0%91%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%85%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Русская интеллигенция … проявила не только способность во всех обстоятельствах 

сохранить свою жизненную энергию и побеждать все, что стоит на пути ее существования 

и развития, но показала и что имеет высокие душевные качества - способность смиряться и 

терпеть. Школа беженской Жизни многих нравственно переродила и возвысила. Должно 

отдать честь и почтение тем, кто несут свой крест беженства, исполняя непривычные 

тяжелые для них работы, живя в условиях, о которых никогда прежде не знали и не думали, 

и при том остаются крепкими духом, сохраняют благородство души и горячую любовь к 

своему Отечеству и без ропота, каясь о прежних прегрешениях, перенося испытание. 

Поистине, многие из них, как мужи, так и жены, ныне в безчестии своем славнее, чем во 

времена их славы, и богатство душевное, ими приобретенное ныне лучше богатства 

вещественного, оставленного на Родине, а души их, подобно золоту, очищенному огнем, 

очистились в огне страданий и горят, как яркие лампады»10. 

Вот факты, которые подтверждают слова святителя Иоанна. 

Владимир Николаевич Лосский (1903–1958 гг.) – один из самых выдающихся 

православных богословов XX века. Сын знаменитого русского философа – Николая 

Онуфриевича Лосского. 

Православный богослов и историк церкви, видный деятель русского зарубежья, один 

из основоположников Парижской школы богословия, заложивший основы 

«неопатристического» синтеза в православном богословии, был профессором Свято-

Сергиевского Православного института в Париже, а также вел курсы догматического . Автор 

знаменитых книг о богословии православной церкви: «Очерк мистического богословия 

восточной церкви» и «Догматическое богословие». 

 Протопресвитер Петр Скорер (1942-2020 гг.) – внук знаменитого русского 

религиозного философа Семена Людвиговича Франка. Он был видным представителем 

русской эмиграции в Великобритании, духовным сыном митрополита Антония 

Сурожского, президентом Metropolitan Anthony Of Sourozh Foundation. Окончил 

Оксфордский университет по специальности «французский и русский языки», затем учился 

в Свято-Владимирской православной семинарии в США, которую окончил в 1967 году. В 

сан диакона был рукоположен в 1973 году митрополитом Антонием Сурожским (1914-

2003). Доцент кафедры русского языка в университете города Эксетер, графство Девоншир. 

Свято-Се́ргиевский православный богословский институт (сокращённо ССПБИ, 

фр. Institut de théologie orthodoxe Saint Serge) – французское частное высшее учебное 

заведение в юрисдикции Архиепископии православных русских церквей в Западной 

Европе (Московский патриархат). Располагается на территории Сергиевского подворья в 

Париже. Учреждён в 1925 году после второго съезда Русского студенческого христианского 

движения, став одним из духовных центров русской эмиграции. 

Свято-Владимирская православная духовная семинария (англ. Saint Vladimir's 

Orthodox Theological Seminary) — православное учебное заведение Православной церкви в 

Америке, которое находится в предместье Крествуд города Йонкерс (штат Нью-Йорк). 

Семинария была основана в 1938 году русскими богословами-эмигрантами и получила 

названия во имя святого Владимира, великого князя Киевского. 

Примеров гораздо больше, важно другое – настоящие русские люди не только смогли 

выжить на чужбине, но также сохранить русскую культуру, в том числе, богословскую и 

философскую традицию и передать ее следующим поколениям эмиграции, в том числе, через 

создание духовных учебных заведений. 

Анализируя причины проведенной советским правительством акции, Ф.А. Степун в 

1923 г. писал, что российская интеллигенция после Гражданской войны в массе своей была 

лояльна власти. Однако большевикам, по мнению Степуна, мало одной только лояльности, т. 

е. мало признания советской власти как факта и силы; они требуют еще и внутреннего приятия 

себя, т. е. признания себя и своей власти за истину и добро, на что старые русские 

                                                             
10 Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. 

https://pravoslavie.ru/put/nasledie/ioann_sf.htm?ysclid=l9mhqf2du240885715 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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интеллигенты согласиться не могли. Большевикам для дальнейших экспериментов в стране 

необходимо было уничтожить внутреннее сопротивление, что, как они считали, успешно и 

провели за три недели августа - сентября 1922 г. Инакомыслящая часть русской 

интеллигенции была выдворена или отправлена в ссылку. Для оставшихся все только 

начиналось. 

 

Выводы  

Как видим из вышесказанного: 

 в 1920-1921 годах, в связи с засухой, резко ухудшилось экономическое положение 

нашей страны; 

 Началом полномасштабной деятельности по «борьбе с инакомыслием», 

направленной на уничтожение русской интеллигенции, в том числе, духовной, было 

запрещение деятельности «Промгола». Это была первая открытая государственная акция 

против интеллигенции.  

 Основной причиной репрессий были опасения советского правительства, что 

интеллигенция, в том числе, духовная будет влиять на мышление обывателя. Во властных 

кругах посчитали опасным   активное вмешательство интеллигенции в общественные дела. 

 Изъятие церковных ценностей было провокацией и поводом для выявления и 

уничтожения инакомыслящих, особенно священнослужителей.  

 При этом, цель антицерковной кампании советских властей -  дискредитация и 

разрушение РПЦ как организационной структуры, путем проведения массовых репрессий 

против духовенства и приходского актива, а также получение валютных средств на нужды 

властей. 

 Высылка интеллигенции была логичным продолжением процесса изъятия 

церковных ценностей. Это были звенья одной цепочки уничтожения цвета русской нации. 

 Результатом высылки по Промыслу Божию стала духовная миссия России за 

границей и сохранение духовной русской культуры от полного уничтожения.  

 В непростых условиях русская интеллигенция смогла сохранить веру и передать ее 

следующим поколениям. 
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