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В статье рассматривается история формирования, полити-

ческая деятельность русской эмиграции послереволюционной поры 
в контексте мировой и российской истории.

Рассматривая жизнь послереволюционной эмиграции следует 
отметить, что при всей ее многоплановости, разобщенности в ней была 
логика. Она определялась не столько внутренней жизнью российского 
зарубежья, сколько постоянным соотношением с остальным Отече-
ством. При всей мозаичности эмиграции этой волны, унесшей в зарубе-
жье «всю Россию», при всем разнообразии путей и способов, у русских 
эмигрантов имелся идеал - великая, свободная Россия.

По своему профессиональному, сословному и материальному 
положению, по своим идеалам и политическим приверженностям эта 
эмиграция была разнородным явлением. Ее представляли все классы 
и слои российского общества, но большинство составляло дворянство, 
буржуазная интеллигенция, офицерство, меньше всего было рабочих 
и духовенства. В 20-е годы 80% русской эмиграции сосредоточились 
в Европе. В крупных эмигрантских центрах - в Берлине, Праге, Софии, 
Белграде, Париже зарождались первые белоэмигрантские союзы и 
объединения, направленные против новой власти в России. Например, 
Российский общевойсковой союз - монархическая военная организа-
ция. Руководил союзом П. Врангель. РОВС не только пропагандировал 
свои взгляды, но и готовил кадры для похода против СССР в «подходя-
щий момент» и восстановления монархии военным путем [1].

Разношерстная по социальному и политическому положению 
эмиграция и в материальном отношении была неоднородна. Бедство-
вали, оказавшись на чужбине, не только солдаты и казаки, но и бывшие 
министры и члены царской семьи. Первые годы над всеми настроения-
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ми эмиграции, и тех, кто смирился со своим положением эмигранта, и 
кто не сомневался в возращении, господствовало одно - обида. Вот как 
вспоминает встречу с эмиграцией Н. Бердяев, высланный из страны в 
1922 г.: «Эмиграция встретила группу высланных подозрительно и не-
доброжелательно. Были даже такие, которые позволяли говорить, что 
это не высланные, а подосланные для разложения эмиграции...».[3]

Колебания и расслоение эмиграции происходили под влияни-
ем политических изменении в мире и СССР. Московские процессы над 
«врагами народа», массовые репрессии приводят в восторг самые ре-
акционные круги эмиграции. Именно в это время во Франции эмигран-
тами создается «Союз возвращения на Родину». И многие вернулись, 
в том числе композитор С.Прокофьев, А.Толстой и многие другие. Из-
менения в Европе, приход к власти Гитлера резко изменили настроения 
в среде эмигрантов. Многие из них понимали опасность германского 
фашизма и для борьбы с ним создают в Париже «Союз оборонцев». С 
началом второй мировой войны многие эмигранты выступили против 
фашизма с оружием в руках. Во французском Сопротивлении участво-
вали русские ученые В. Вильде и А. Левицкий, сын царского министра 
И. Кривошеин и многие другие. И поэтому Гитлер опасался русской эми-
грации в случае войны с СССР. Уже 22 июля 1941 года русская эмиграция 
во Франции была подвергнута превентивному заключению. Нападение 
Германии на Советский Союз окончательно размежевало эмиграцию. 
На сторону Гитлера перешли генерал П. Краснов, атаманы А. Шкуро, 
Султан - Гирей Клыч [2].

Большая часть эмиграции определилась сразу. А как только Крас-
ная Армия стала одерживать победы, колебания в эмиграции закон-
чились. Подавляющее большинство эмигрантов успешно выдержало 
экзамен на верность Отечеству. Формы проявления патриотизма были 
самые разнообразные - от политических жестов до жертвенности. Гене-
рал Деникин за свое нелояльное отношение к нацистам был вынужден 
ежедневно отмечаться в комендатуре. Проявлением подлинного па-
триотизма стал и сбор средств в помощь СССР. Князья Кутявин, Кудашев, 
Голенищев-Кутузов организовали в США несколько комитетов в помощь 
СССР [2].

Любые социальные потрясения, происходящие в стране увеличи-
вают поток эмигрантов и качественно изменяют состав эмиграции. Это 
вывод можно сделать на основе наблюдения волн эмиграции из Рос-
сии после 1917 года, после окончания Второй мировой войны, на волне 
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распада СССР. Если в спокойные годы в состав эмигрантов входят опре-
деленные социальные слои, то в годы потрясений в состав эмигрантов 
включаются абсолютно все слои общества.

Библиографический список

1. Кабузан, В. М. Русские в мире: Динамика численности и расселение 
(1719-1989 гг.): Формирование этнических и политических границ 
русского народа / В. М. Кабузан. - СПб., Изд-во «Рус. Балт. информ. 
Центр «Блиц»», 1996. - 350 с.

2. Сайт «Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию». – Режим 
доступа: http://maxpark.com/community /5652/content/ 3710424 
(Дата обращения: 25.04.17.)

3. Попов, А.В. Русское зарубежье и архивы. Документы российской 
эмиграции в архивах Москвы / А.В.Попов. - Изд-во М.: Историко-ар-
хивный институт РГГУ, 1998.-392 с.

4. Хасянов, О.Р. Основные направления культурной деятельности сим-
бирского дворянства в начале ХХ века / О.Р. Хасянов //Известия Са-
марского научного центра РАН. - 2008.- № 1, том 10. - С. 176-181.

RUSSIAN EMIGRATION IN THE POST-REVOLUTIONARY 
PERIOD

Latyshov A. Y
Key words: Russian emigration, Russian, USSR, citizens.
In the article the history of formation, the political activity of Russian 

emigration of the post-revolutionary period in the context of world and Rus-
sian history.


