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РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ПАРИЖЕ В 1920-Е -  1930-Е ГОДЫ: 
ПОИСК ПУТЕЙ К СПАСЕНИЮ МИРА

Г а л я м и ч е в а  А н а с т а с и я  А л е к с а н д р о в н а  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского

Первая мировая война оставила незаживающие раны в сознании чело
вечества. 20-е — 30-е годы XX века характеризовались ожиданиями новых 
потрясений, нарастанием апокалиптических настроений. В то же время на 
эти десятилетия пришёлся всплеск напряжённых поисков путей к пре- 
одолнию ощущения безысходности, к светлому, гармоничному миру. Рус
ская эмиграция в межвоенном Париже представляла собой ту среду, кото
рая особенно остро нуждалась в обретении духовных точек опоры.

Предметом рассмотрения нашего доклада являются идейно
нравственные искания группы русских эмигрантов (историка Г.П. Федото
ва, поэтессы и художницы Е.Ю. Скобцовой (матери Марии), философов
В.В. Зеньковского, Н.А. Бердяева, И.И. Фондаминского и др.), объединён
ных причастностью к экуменическому движению.

Русским эмигрантам влиться в ряды экуменического движения было 
особенно трудно, поскольку принадлежность к Православной Церкви бы
ла важным фактором сплочения людей, оказавшихся за пределами Роди
ны. Те из них, кто оказался в рядах экуменистов, имели редкую способ
ность посмотреть на мир с точки зрения общечеловеческих ценностей. 
Как вспоминал Н.М. Зёрнов, «православные в изгнании вступили в диа
лог с христианским Западом, участвуя в нём как лица, сознающие, что
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никакой народ и никакая поместная церковь не обладает монополией на 
истину, что человечество -  это единое тело, и каждая часть его необхо
дима для целого»1.

Русские эмигранты-экуменисты нашли наибольший отклик в среде 
студенчества, поскольку оно объективно было наиболее интегрированной 
в западную культуру частью эмиграции. Наиболее ярким проявлением 
экуменизма стало возникновение Русского Студенческого Христианского 
Движения (РСХД), председателем которого являлся В.В. Зеньковский.

Зародилось Христианское Движение в Сербии, где образовался пер
вый кружок молодых людей для совместного чтения Священного Писания, 
произведений Отцов Церкви, а также изучения истории России. Затем по
добного рода религиозно-просветительские кружки стали возникать и в 
других странах -  в Чехословакии, Германии, Финляндии и Прибалтике2.

В самой Сербии Христианское Движение не приобрело большого 
размаха в русской среде, и В.В. Зеньковский перебрался в Париж. Во 
Франции ещё до его переезда возникло несколько религиозных молодёж
ных кружков. Митрополит Евлогий3 вспоминал: «Девушки и юноши, че
ловек по десять, собирались в бедных комнатках по углам Парижа, читали 
вместе Евангелие и беседовали на волнующие их религиозные темы»4

В программной брошюре Движение формулировало свои основные 
задачи следующим образом: «Пробудить у молодёжи дремлющее религи
озное чувство, привлечь её к Православной Церкви, раскрыть перед равно
душной или неверующей частью русской молодёжи таящиеся здесь воз
можности духовной полноты и красоты жизни, уяснить созидательное зна
чение веры Христовой»5.

Главной формой работы Движения, в рамках которой происходил 
оживлённый обмен духовным опытом, являлись международные съезды 
(конференции). Как отмечал в 1929 г. Г.П. Федотов, «религиозные конфе
ренции давно уже приобрели права гражданства для русского зарубежья. 
Более того, они сделались одним из самых характерных явлений нашей 
жизни... Их смысл не в деловой и не в идеологической программе, а в об
становке общения, в тех религиозных «флюидах», которые не улавливают
ся в журнальном отчёте» .

Другим крупным центром экуменизма, связанным с деятельностью 
русских эмигрантов, стало Содружество святого мученика Албания и Пре
подобного Сергия Радонежского, возникшее в 20-е годы. Его особенно
стью было литургическое объединение православных и англикан, а в каче
стве главной святыни служила общая икона святых Сергия и Албания.

Экуменическое движение вызвало к жизни также благотворительную 
организацию, названную Н.А. Бердяевым «Православное дело» («Тем са
мым подчёркивалось, что на первом месте должно было стоять скромное, 
упорное, практическое дело»7). Организаторы «Православного дела» стре- 
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мились в своей деятельности соединить заботу о материальной и духовной 
пище. Ими было открыто общежитие для одиноких женщин, дешёвая сто
ловая, ночлежка для бездомных. «Православное дело» регулярно проводи
ло открытые собрания, на которых обсуждались нравственные проблемы 
современной жизни.

Уместно, на наш взгляд, привести фрагмент из яркой речи Т.П. Фе
дотова на одном из таких собраний, в которой отчётливо звучат экумени
ческие ноты: «Современное, воспитанное Христом сердце не делает раз
личия при виде жизненных страданий между расами, народностями, 
классами»8.

Уделяя особое внимание эстетическому воспитанию молодёжи, «Пра
вославное дело» заботилось о создании условий для культурно
просветительской работы. Так, например, в дни летней Международной 
выставки в Париже в 1937 году «Православное дело» помогало приезжав
шей из провинции в столицу Франции молодёжи найти дешёвое жильё и 
проводило коллективные экскурсии по парижским музеям9

Смысл экуменических устремлений русской эмиграции в трагические 
годы кануна Второй мировой войны наиболее ярко выразил Г.П. Федотов: 
«Я знаю, что ... ежедневно нарастает опасность мировой катастрофы. Мы 
каждый день, открывая газету, читаем о падении ещё какого-нибудь из не
многих шансов, которые остаются у человечества. Последнее время люди 
всё более живут в сознании уже начавшегося потопа. Ещё один небольшой 
удар, падение кабинета или военное столкновение на окраине мира может 
вызвать взрыв всей массы накопившейся ненависти, бросить классы на 
классы и нации на нации. Но пока этого не совершилось, пока есть какая- 
нибудь надежда, мы обязаны слушать призывы, обращённые к христиан
ской социальной совести»10.

Надеждам Г.П. Федотова и его друзей не суждено было сбыться. В 
фашистских застенках погибли мать Мария, И.И. Фондаминский, Д. Кле
пинин и многие другие. Думается всё же, что деятельность этого поколе
ния русских эмигрантов не прошла бесследно. Пережили Вторую мировую 
войну и существуют до настоящего времени и Русское Студенческое Хри
стианское Движение, и Содружество Св. мученика Албания и Преподоб
ного Сергия. Они продолжают бороться за идеалы мира, добра и христиан
ской любви в наше непростое время.
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В работе предполагается осветить основные моменты ухудшавшегося 
положения меньшевиков в период с лета до конца сентября 1920 года, ис
пользуя письма Мартова, воспоминания Б. Николаевкого, Ф. Дана, воззва
ния ЦК РСДРП, а также материалы архива ВЧК.

Согласно источникам, после победы большевиков над основными 
контрреволюционными силами меньшевикам удалось заметно укрепить 
свое влияние на рабочие массы, на что официальная власть отозвалась 
усилением давления на партию'. Так, Мартов писал о гнусной травле про
тив меньшевиков и «удушливой атмосфере» в стране2. Следует подчерк
нуть, что каких бы то ни было действий, прямо угрожавших большевист
ской власти, меньшевики не предпринимали. Так, в одном из решений ЦК 
РСДРП указывалось, что тактика по отношению к коммунистической пар
тии принципиально направлена на эволюционное преобразование режима,


