
 

Белая эмиграция 
 

Одно из последствий  революции 1917 года и 

последующей за ней Гражданской войны, стала 

«Белая эмиграция». С 1919 года эмиграция 

приняла массовый характер. По некоторым 

подсчетам количество эмигрантов из России на 

1920 год составляло около 1 миллиона 200 тысяч 

человек. В то же время общее число эмигрантов в 

1918-1924 годах было около 5 миллионов человек.  

 

Первая волна русской эмиграции – самая 

массовая и значительная по вкладу в мировую 

культуру XX в. В 1918-1922 Россию покинули 

более 2,5 млн. человек — выходцы из всех классов 

и сословий: родовая знать, государственные и 

другие служилые люди, мелкая и крупная 

буржуазия, духовенство, интеллигенция, — 

представители всех художественных школ и 

направлений (символисты и акмеисты, кубисты и 

футуристы). Деятелей искусства, эмигрировавших 

в первую волну эмиграции принято относить к 

русскому зарубежью. Русское зарубежье – это 

литературно-художественное, философское и 

культурное течение в русской культуре 20—40-х, 

развиваемое деятелями эмиграции в европейских 

странах и направленное против официального 

советского искусства, идеологии и политики 

В полном расцвете творческих сил встретили 

пролетарскую революцию многие видные 

представители русской интеллигенции. Одни из 

них очень скоро поняли, что в новых условиях 

русские культурные традиции либо будут 

растоптаны, либо поставлены под контроль новой 

власти. Ценя превыше всего свободу творчества, 

они избрали удел эмигрантов. 

В Чехии, Германии, Франции они 

устраивались шоферами, официантами, 

мойщиками посуды, музыкантами в маленьких 

ресторанчиках, продолжая считать себя 

носителями великой русской культуры. 

Постепенно выделилась специализация 

культурных центров русской эмиграции; Берлин 

был издательским центром, Прага - научным, 

Париж - литературной. 

Нужно заметить, что пути русской 

эмиграции были различны. Некоторые сразу не 

приняли советскую власть и уехали за границу. 

Другие же были высланы насильно. 

Старая интеллигенция, не принявшая 

идеологию большевизма, но и не принимавшая 

активного участия в политической деятельности, 

попала под жесткий пресс карательных органов. В 

1921 г. по делу так называемой Петроградской 

организации, готовившей «переворот», было 

арестовано свыше 200 чел. Активными ее 

участниками была объявлена группа известных 

ученых и деятелей культуры. 61 человек был 



расстрелян, среди них ученый-химик М. М. 

Тихвинский, поэт Н. Гумилев. 

 В 1922 г. по указанию В. Ленина началась 

подготовка к высылке за границу представителей 

старой русской интеллигенции. Летом по городам 

России было арестовано до 200 чел. — 

экономистов, математиков, философов, историков 

и др. Среди арестованных находились звезды 

первой величины не только отечественной, но и 

мировой науки — философы Н. Бердяев, С. Франк, 

Н. Лосский и др.; ректоры Московского и 

Петербургского университетов: зоолог М. 

Новиков, философ Л. Карсавин, математик В. В. 

Стратонов, социолог П. Сорокин, историки А. 

Кизеветтер, А. Боголепов и др. Решение о высылке 

было принято без суда. 

Нужно не забывать, что в первые дни 

революции слово «Россия» было 

запрещено и строилось новое 

«интернациональное» общество.  

Так что эмигранты всегда были 

против властей на их родине, но всегда 

горячо любили свою родину и отечество и 

мечтали туда вернуться. Они сохранили 

русский флаг и правду о России. Истинно 

русская литература, поэзия, философия и 

вера продолжала жить в Зарубежной Руси. 

Основная цель была у всех «донести свечу 

до родины», сохранить русскую культуру и 

неиспоганенную русскую православную 

веру для будущей свободной России.  

В результате эмиграции за границей 

оказалось примерно 500 крупных ученых, 

возглавивших кафедры и целые научные 

направления (С. Н. Виноградский, В. К. 

Агафонов, К. Н. Давыдов, П. А. Сорокин и 

др.). Внушителен список уехавших 

деятелей 

литературы и 

искусства (Ф. 

И. Шаляпин, 

С.В. 

Рахманинов, 

К.А. Коровин, 

Ю. П. 

Анненков, И. 

А. Бунин и 

т.д.). Такая 

утечка умов не 

могла не 

привести к 

серьезному понижению 

духовного потенциала 

отечественной культуры. 

Первая волна русской 

эмиграции, пережив свой пик на 

рубеже 20-х - 30-х годов, сошла 

на нет в 40-х. Ее представители 

доказали, что русская культура 

может существовать и вне 

России. Русская эмиграция, 

совершила настоящий подвиг 

— сохранила и обогатила 

традиции русской культуры в 

чрезвычайно трудных условиях. 
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