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1. Так уж случилось, что последним местом пребывания на Родине одного из авторов сборника «Вехи» 

выдающегося русского религиозного мыслителя священника Сергия Булгакова (1871 – 1944) стал Крым. 
Здесь в 1918 – 1922 годах Булгаков был профессором Таврического университета (он руководил кафедрой 
истории экономических и социальных учений, преподавал политическую экономию, читал лекции по ка-
федре богословия), преподавателем Симферопольской духовной семинарии, членом Таврической ученой 
архивной комиссии, Религиозно-философских обществ в Симферополе и Ялте, Общества философии, исто-
рии и социологии при Таврическом университете, служил в церквах Кореиза, Симферополя, Гаспры и Ял-
ты. С приходом в Крым в ноябре 1920 года большевиков Булгаков был изгнан из университета, а в 1922-м, 
одновременно со многими другими корифеями русской науки, - и из страны. В результате Булгаков оказал-
ся вычеркнутым из памяти нескольких поколений советских людей, ничего не знавших о его судьбе и твор-
честве. В последние годы его творчество востребовано, вызывает живой интерес биография философа и бо-
гослова. Однако некоторые страницы жизни отца Сергия оставались изученными недостаточно. Особенно 
это касалось крымского периода его деятельности. Найденные мною архивные и малоизвестные печатные 
источники позволяют восполнить этот пробел. 

2. Сергей Николаевич Булгаков родился в 1871 году в городе Ливны Орловской губернии в семье по-
томственного священника. Следуя традиции, Сергей, окончив Ливенское духовное училище, поступил в 
Орловскую духовную семинарию. Но в 14-летнем возрасте, потеряв веру, уходит из семинарии в Елецкую 
гимназию, а в 1890 году поступает на юридический факультет Московского университета. Специализиру-
ясь в области политической экономии, Булгаков становится теоретиком «легального марксизма». Но в на-
чале ХХ века он отходит от  марксизма и через идеализм возвращается в Церковь. С 1895 года молодой 
ученый преподает политэкономию в вузах Москвы, с 1901-го – Киева, с 1906-го – снова Москвы. В 1907 
году Булгаков был членом 2-й Государственной Думы, в том же году разогнанной царским правительством. 
В 1898 году Сергей Николаевич женился на Елене Ивановне Токмаковой. С тех пор каникулярное время он 
проводил в Крыму, где в Олеизе у жены было имение. В Крыму Булгаков встречался и имел беседы с рядом 
выдающихся деятелей науки и культуры – Львом Толстым, Николаем Бердяевым, Максимилианом Воло-
шиным. В 1909 году Булгаковы пережили страшное потрясение – кончину младшего из троих детей, 4-
летнего сына Ивана (похоронен в Кореизе). В августе 1917 года в Москве открылся Всероссийский Поме-
стный Собор Русской Православной Церкви. Булгаков был избран членом Собора от мирян Таврической 
епархии. По поручению избранного на Соборе Патриарха Булгаков написал «Послание Святейшего Патри-
арха Тихона о вступлении на Патриарший Престол», датированное 18 декабря 1917 года. Именно в это вре-
мя, ознаменованное началом чудовищных гонений на Церковь, Булгаков принимает смелое решение стать 
священником. Получив благословение Патриарха Тихона, в июне 1918 года Булгаков был рукоположен во 
священника. Тогда же, в условиях Гражданской войны, Булгаковы окончательно обосновались в Крыму. 

3. В 1919 – 1920 годах на заседаниях крымских Религиозно-философских обществ и Общества филосо-
фии, истории и социологии Булгаков выступает с докладами «Духовные корни большевизма», «Памяти 
В.В.Розанова», «О церковном богослужении», «О святых мощах (по поводу их поругания)», «Трое (о еди-
ной России)», «Кризис русского самосознания (Родина или интернационал?)», «Князь Е.Н.Трубецкой как 
религиозный мыслитель». В Крыму Булгаков написал книги «Философия имени», «Трагедия философии», 
диалоги «У стен Херсонеса» (в последней работе особенно заметно увлечение католицизмом, пережитом 
Булгаковым в Крыму). 1 (14) октября 1919 года в однодневной газете Таврического университета «Vivat 
Academia!», посвященной первой годовщине университета, была напечатана статья Булгакова «Религия и 
наука». 12 – 14 сентября 1920 года, на исходе Гражданской войны, в целях поднятия в Крыму религиозно-
нравственного чувства, Временное Высшее Церковное Управление (ВВЦУ) на Юго-Востоке России прове-
ло «Дни покаяния». Булгаков от имени ВВЦУ подготовил текст специального послания к населению. В по-
слании среди многочисленных грехов россиян поминалось и убийство царской семьи с невинными деть-
ми… 

4. С сентября 1921 года Булгаков служит 2-м священником в ялтинском Александро-Невском соборе. 
Конечно же, он находится «на учете» у «компетентных органов». В октябре 1922 года Булгаков был аресто-
ван, препровожден в Симферополь, допрошен, а в декабре, в соответствии с предписанием московских вла-
стей, выслан за границу «бессрочно». (Как доносили чекисты своему руководству, Булгаков с семьей был 
отправлен из Севастополя в Константинополь на пароходе «Жан» 14 (27) декабря 1922 года). 
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5. В 1923 – 1925 годах Булгаков – профессор церковного права и богословия на юридическом факуль-
тете Русского научного института в Праге, затем – профессор богословия и декан Православного богослов-
ского института в Париже. В Париже в 1944 году он и скончался. Там же был похоронен. Но покоиться 
Булгаков мечтал в Крыму. В завещании «О моих похоронах» он писал: «У меня нет никакого пожелания 
относительно места погребения, после изгнания из родины, где я преждевременно избрал себе место около 
могилы сына на Кореизском кладбище. […] Однако я прошу положить мне в гроб горсть родной земли, за-
шитой в ладанку и взятой с могилы моего сына […]». Стало быть, в Париже, в могиле Сергия Булгакова, 
есть горсть крымской земли. 

6. В 1996(!) году, 74 года спустя после изгнания Булгакова из родины и 52 года после его кончины, 
Прокуратурой Автономной Республики Крым он был реабилитирован. 

7. Републикацию всех выявленных мною остававшихся малоизвестными   печатных трудов С.Н. Булга-
кова крымского периода его творческой биографии  см. в кн.: Филимонов С.Б. Интеллигенция в Крыму 
(1917-1920): поиски и находки источниковеда. – Симферополь, 2006.- С. 68-95 


