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Проблема взаимоотношений интеллигенции и власти актуальна во все периоды россий-
ской истории. Достаточно сложными эти отношения были в 1920-е годы Целью власти
большевиков в эти годы было формирование новой «советской интеллигенции». Этого
удалось достичь с помощью целого ряда мер, одной из которых была административ-
ная высылка представителей интеллигенции за границу в 1922 году. В советское время
феномен высылки интеллигенции из Советской России воспринимался и представлялся
исключительно как форма классовой борьбы пролетариата с буржуазией и ее элемента-
ми.

Однако уже в 1990-ые годы произошедшие изменения в общественной жизни позво-
лили исследователям отойти от классового подхода при изучении различных проблем
советской истории, в том числе и при изучении проблемы экспатриации интеллигенции
в начале 1920-ых годов. В частности, сегодня в связи с рассекречиванием архивных до-
кументов и их изданием [1], опубликованием мемуарной литературы, стало доступным
подробное изучение проведение операции по высылке, уточнение списков высланных, их
биографии и других данных. Эти новые источники позволяют восстановить максимально
приближенную на данный момент к исторической действительности картину проведения
этой операции Советской властью.

Основная задача данного доклада - раскрыть данное событие на основе анализа
источников личного происхождения, в данном случае мемуаров конкретного автора [2].
Мемуарные источники хорошо дополняют официальную документальную базу изучаемо-
го события, по новому раскрывая поведение властей и самих высылаемых, показывают
сложившуюся обстановку под иным углом зрения.

Изучение операции по высылке интеллигенции Советской властью началось уже в
1920-ые годы, однако исследования того времени, за редким исключением, создавались
с классовых позиций и носили публицистический, пропагандистский характер. В начале
1990-х историографическая ситуация резко изменилась. Изучение данной темы освободи-
лось от жестко соблюдавшихся идеологических установок. Все это позволило по новому
рассмотреть взаимодействие Cоветской власти с интеллигенцией в начале прошлого века.

В целом, в постсоветской историографии можно выделить несколько точек зрения на
причины и характер депортации 1922 года и ряд спорных вопросов. Во первых, некоторые
авторы считают, что высылка была результатом кризиса 1921 года [3]. Другие утвержда-
ют, что эти события были очередным этапом создания советского общества, где стояла
задача уничтожения носителей независимой мысли [6], которые могли оказаться опасны-
ми для режима [8,9]. Часть авторов, говорят о высылке как о стремлении большевиков
к завоеванию монополии в духовно-мировоззренческой сфере [4]. Спорными и сегодня
остаются, например, вопросы о том, нужно ли считать эти действия советской власти
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гуманными или наоборот, а также кто был непосредственным инициатором данных собы-
тий. Однозначных точек зрения на эти и другие вопросы пока не существует, но они будут
появляться по мере углубления изучения темы.

Из страны было выслано более 200 человек - наиболее ярких представителей россий-
ской интеллигенции. Среди них были, например, такие имена как М. Новиков, В. Ясин-
ский, С. Франк, А. Кизеветтер, Н. Бердяев, Н. Лосский, В. Мякотин. Говоря о непо-
средственных причинах высылки интеллигенции следует выделить несколько событий и
тенденций в обществе в начале 1920-х годов. Во-первых, с переходом к новой экономиче-
ской политике произошли серьезные изменения в общественно-политической сфере. Про-
изошло некоторое смягчение режима. Результатом этого стало оживление общественной
жизни, что выразилось в появлении множества различных комитетов, кружков, новых из-
даний (журналов и книг)[6]. Резко оживилась активность профессуры в провинции. Все
это стало «раздражителями власти» [4]. Другой особенностью этого периода, помимо раз-
разившегося голода и волны крестьянских восстаний, шедших с 1920 года, было состояние
в высшей школе, которое так же стало представлять угрозу стабильности власти. Новый
Устав советской высшей школы (1921) вызвал протест профессоров и общественности.
Также они были недовольны своим трудным материальным положением. Забастовки в
ВУЗах постепенно набирали обороты. Состояние власти и без того было катастрофиче-
ским. Поэтому власти решили принять ряд превентивных мер против научной и вузовской
интеллигенции. Этой мерой была их высылка из страны. Среди высланных высокий про-
цент составили преподаватели вузов и, в целом лица гуманитарных профессий.

О методе проведения операции по высылке мы можем узнать из автобиографического
повествования русского писателя, журналиста начала ХХ века М.А. Осоргина [2]. Многие
другие высланные, в том числе философы Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, Н.А. Бердяев,
так же писавшие о их высылке, признают воспоминания Осоргина самыми правдоподоб-
ными из всех существующих по данному вопросу. В них мы можем увидеть, например,
что операция и ее подготовка некоторое время держалась в тайне от общественности, о
чем говорило удивление и непонимание происходящего в августе 1922 года М.А. Осорги-
на. Нужно сказать, что высылка с одной стороны была тщательно подготовлена, в том
смысле, что власть расписала каждый шаг, необходимый для осуществления высылки.
Но с другой стороны, мы замечаем, что высылка проводилась спешно, без проработанной
законодательной базы малограмотными и непрофессиональными следователями, задача
которых заключалась лишь в наиболее скором осуществлении высылки без объяснения
причин самим высылаемым. Все это и отразил в своих воспоминаниях М.А. Осоргин.

Таким образом, анализ воспоминаний помогает раскрыть и изучить характер высылки
интеллигенции с иных позиций, предложить новые объяснения данного события, которые
невозможно было сделать ранее в силу ряда известных причин.
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