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РУССКАЯ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭМИГРАЦИЯ 
КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Статья посвящена проблематике русской послереволюционной эми-
грации. С позиции исторического подхода рассматриваются особенно-
сти русской послереволюционной эмиграции, раскрываются ее характер-
ные черты. На примере формирования русских диаспор в Центральной 
и Юго-Восточной Европе фиксируется воссоздание и сохранение «оча-
гов» дореволюционной духовной жизни. В результате исторического ана-
лиза деятельности русской послереволюционной эмиграции установлено, 
что на протяжении двух десятилетий существенно изменился облик 
русского послереволюционного зарубежья, появились различия в области 
не только нравов, привычек, интересов, взглядов, но и языка.

Ключевые слова: русское послереволюционное зарубежье, эмиграция, 
русское наследие, культурное пространство, русские диаспоры.

Изменения российского общества на рубеже ХХ-ХХI веков привели 
к необходимости переосмысления исторического наследия, включая опыт 
русской послереволюционной эмиграции, внесшей существенный вклад 
в сохранение и приумножение русской культуры как составной части 
общемировой культуры. Изучение и рассмотрение деятельности русских 
эмигрантов позволяет использовать их культурное наследие в дальней-
шем развитии всего российского общества в целом и его духовной сферы 
в частности.

Анализ литературы, посвященной жизни русской эмиграции, позволяет 
отметить, что не в полной мере раскрыта деятельность русской эмиграции, 
особенно в контексте сохранения и приумножения русской культуры. В этой 
связи требуется вновь обратиться к рассмотрению русской послереволюци-
онной эмиграции как историко-культурному явлению.
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В истории нашей страны послереволюционная эмиграция стала самой 
массовой и существенной. Численность беженцев принято оценивать 
в 2-3 млн россиян [2. С. 70-78]. Русские в эмиграции достаточно длительное 
время сознательно и целенаправленно стремились не раствориться в ино-
культурном пространстве, а сохранить традиционные формы организации 
культурной жизни и воссоздать привычные условия жизни и творчества, 
нравственные ценности и социальные отношения. В политическом, соци-
альном и культурном смысле послереволюционное зарубежье, сформиро-
вавшееся приблизительно к 1922 году, олицетворяло собой дореволюцион-
ную Россию.

Уникальность послереволюционной волны эмиграции состояла 
не только в способности русских к адаптации в стране пребывания, 
но и в противостоянии процессу ассимиляции. Многие беженцы, даже став 
полноправными гражданами страны пребывания, продолжали ассоции-
ровать себя с подданными России. Процесс языковой и культурной асси-
миляции россиян-эмигрантов происходил постепенно. За первое десяти-
летие эмиграции, согласно исследованию З.С. Бочаровой, только каждый 
десятый беженец перешел в подданство страны пребывания [3. С. 119]. 
Только незначительная часть изгнанников изначально стремились раство-
риться в чужой среде. Воспроизводство социальной и культурной жизни 
проявилось даже в оформлении за границей отношений центров и про-
винции: Санкт-Петербург и Париж; Москва и Берлин; европейская Россия 
и Прага, Белград, София; Дальний Восток и Харбин. Первоначально в наде-
жде на скорое возвращение основная масса беженцев расселялась в Литве, 
Латвии, Эстонии, Финляндии, Польше, Турции, Китае и других сопредель-
ных с Россией государствах, постепенно откатываясь в западноевропейские 
страны.

Уже в пореволюционные годы произошла своеобразная географиче-
ская «специализация». В Италию уехали представители аристократии. 
Во Францию устремились состоятельные люди различной политической 
ориентации. В приграничных государствах и на Балканах сосредоточи-
лись беженцы, не обладавшие денежными средствами [10. С. 6]. Во вто-
рой половине 1920-х годов миграционные потоки русских беженцев были 
направлены в основном в Западную Европу. Численность русских бежен-
цев в сопредельных с Советской Россией странах неуклонно сокращалась. 
Постепенно русское послереволюционное зарубежье стабилизировалось.

К 1928 году массовые переселения практически прекратились и утра-
тили свою интенсивность. С упрочением советской власти и утратой иллю-
зий на восстановление старых порядков беженцы стали интегрироваться 
в разные сферы общественной, культурной и научной жизни страны пре-
бывания, сосредоточив свои усилия по сохранению отечественной куль-
туры. Феномен русского послереволюционного зарубежья был скоротечен, 
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пройдя пик своего развития на рубеже 1920-1930-х годов. Уже в преддверии 
II мировой войны, первоначально в Европе, а затем и на Дальнем Востоке 
русское зарубежье в «классическом виде», как некая целостность, перестало 
существовать. Только в некоторых странах, где оформились и действовали 
крупные эмигрантские диаспоры, продолжали сохраняться отдельные эле-
менты дореволюционной культуры и социальной практики.

Политико-правовое положение русских беженцев в стране пребыва-
ния осложнялось неопределенностью их юридического статуса. Они были 
лишены гражданства Советской России и не могли рассчитывать на соци-
альную и правовую защиту. Многие эмигранты до самой кончины пред-
почитали проживать по нансеновским паспортам. Вследствие отсутствия 
гражданства русским эмигрантам были недоступны административная, 
судебная, адвокатская, медицинская, военная и многие иные виды профес-
сиональной деятельности, несмотря на то, что поток эмигрантов отличался 
высоким образовательным уровнем. Почти все имели начальное образова-
ние. Примерно две трети взрослых беженцев обладали средним образова-
нием, а у каждого седьмого было высшее образование. Среди лиц, заня-
тых умственным трудом, преобладали квалифицированные специалисты, 
представители творческой интеллигенции и деятели искусства [4. С. 12]. 
Несмотря на свой высокий интеллектуальный и профессиональный уро-
вень, подавляющая часть беженцев были заняты, в основном, физическим 
трудом.

Особенность русского послереволюционного зарубежья проявилась 
также в том, что россияне за границей создали единое духовное и культур-
ное пространство, которое развивалось вне национальных границ. Русские 
в эмиграции показали свою способность в создании и реализации форм 
и методов патриотического воспитания, правового просвещения и образо-
вания эмигрантской молодежи.

В целом, на протяжении десятилетия русским диаспорам в Центральной 
и Юго-Восточной Европе, несмотря на устойчивую тенденцию оттока эми-
грантов в западноевропейские страны, удалось воссоздать и сохранить 
«очаги» дореволюционной духовной жизни.

Существенную роль в сохранении культурного наследия и приумноже-
нии духовного потенциала сыграла восточная ветвь эмиграции. В Китае 
основная масса русских эмигрантов обосновались в Харбине, Шанхае, 
Тиньцзине и Синьцзяне. Довольно многочисленной была российская эми-
грантская колония в Северной Маньчжурии, которая, «если и не являлась 
обетованной землей, была тем иностранным краем, где условия для эми-
грантского существования представлялись достаточно благоприятными. Не 
было ни норм, ни квот, ограничивающих русского эмигранта в его праве 
на труд» [5. С. 319-320]. В 1920-е гг. здесь проживали около 400 тыс. рус-
ских [6. С. 58]. Их численность на протяжении двух десятилетий оставалась 
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довольно внушительной. Несмотря на постоянный отток из региона рус-
скоязычного населения, еще на начало 1930-х годов в Китае насчитывалось 
около 125 тыс. российских подданных, из которых примерно 110 тыс. про-
живали в Маньчжурии.

Крупным центром русской эмиграции стал Шанхай, в котором в сере-
дине 1920-х гг. насчитывалось около 10 тыс. беженцев [9. С. 6]. Через деся-
тилетие, вследствие притока русских беженцев их число удвоилось. Расцвет 
«Русского Шанхая» пришелся на 1930-е годы. В это время выходцам 
из России принадлежали более одной тысячи торговых и иных предприятий. 
В городе функционировали русский драматический театр, балетная школа, 
муниципальный оркестр, состоявший в основном из русских музыкантов. 
Здесь выступали А. Вертинский, Ф. Шаляпин и другие деятели культуры. 
В отстаивании интересов русских шанхайцев доминирующую роль играл 
признанный консульским корпусом и китайским комиссаром иностранных 
дел Комитет защиты прав и интересов, образованный из числа представите-
лей различных эмигрантских организаций.

Довольно многочисленны были русские в Харбине, который постепенно 
превратился в своеобразный культурный, научный и образовательный 
центр, в котором вплоть до японской оккупации культивировались дорево-
люционной духовный порядок и быт. Русский язык был признан офици-
ально. Территория вдоль Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) 
с городом Харбином, управляемая русской администрацией, стала своео-
бразным «государством в государстве», где сохранялись дореволюционные 
духовные ценности и традиции. В русском Харбине сосуществовали рос-
сияне, проживавшие еще с дореволюционного времени, белые эмигранты 
и советские граждане, приехавшие для обслуживания КВЖД. Происходил 
интенсивный рост русскоязычной части населения. В 1918-1923 гг. русская 
диаспора в Харбине, увеличившись примерно в 2,5 раза, достигла числен-
ности около 400 тыс. человек [7. С. 82; 12].

В целом, во многом благодаря невмешательству китайских органов 
власти в жизнь эмигрантских общин, в совокупности с проявлением опре-
деленной лояльности со стороны местного населения, а также деятельно-
стью многочисленных организаций беженцев по правовой и социальной 
защите положение русских беженцев в Китае было более благоприятным, 
чем во многих других регионах рассеяния. В Харбине, Шанхае и некоторых 
других крупных центрах русской эмиграции продолжали сохраняться доре-
волюционные российские традиции [1. С. 523-524].

На протяжении двух десятилетий существенно изменился облик рус-
ского послереволюционного зарубежья. В эмигрантской публицистике при-
знавалось, что существенно стали различаться нравы, привычки, интересы, 
взгляды и даже язык [11. С. 10]. С упрочением Советской власти в эмигрант-
ской среде постепенно угасала надежда на возвращение в Россию. Судьба 
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русского послереволюционного зарубежья как социокультурного феномена 
была предрешена. Постепенно основную массу эмиграции составили лица 
в возрасте 40-60 лет и немногочисленная заграничная поросль. Для моло-
дежи стали приоритетными новые ценности. В то же время, несмотря 
на все перипетии судьбы, большая часть представителей второго и последу-
ющих поколений русской эмиграции стремилась сохранить духовную связь 
с Россией, рассматривая ее как родину своих предков.

Подводя итог, можно констатировать, что русское послереволюционное 
зарубежье как устойчивое и относительно замкнутое национальное сооб-
щество просуществовало около двух десятилетий. Деятельность культур-
ных, образовательных, академических, научных, профессиональных и иных 
организаций способствовала созданию целостной социальной и культурной 
системы [8]. Жизнь русских диаспор была весьма наполненной и имела 
творческий характер. Многие представители творческой интеллигенции, 
правовой науки и юридических сообществ смогли реализовать свой потен-
циал и передать профессиональные навыки и умения первому поколению 
эмиграции. Благодаря совместным усилиям русской эмиграции удалось 
на длительное время сохранить духовную самобытность.
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RUSSIAN POST-REVOLUTIONARY EMIGRATION 
AS A HISTORICAL AND CULTURAL PHENOMENON

The article is devoted to the problems of Russian post-revolutionary emigra-
tion. From the standpoint of the historical approach, the features of the Russian 
post-revolutionary emigration are considered, its characteristic features are 
revealed. On the example of the formation of Russian diasporas in Central and 
South-Eastern Europe, the reconstruction and preservation of the "centers" of 
pre-revolutionary spiritual life is recorded. Particular attention is paid to the 
history of the eastern branch of the Russian emigration, which has made a signif-
icant contribution to the preservation of the cultural heritage and the enhance-
ment of the spiritual potential of Russian culture. As a result of a historical anal-
ysis of the activities of the Russian post-revolutionary emigration, it has been 
established that over the course of two decades the appearance of the Russian 
post-revolutionary abroad has changed significantly, differences have appeared 
not only in the field of customs, habits, interests, views, but also in language.
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