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И. А. Бунин в своей речи, произнесенной в Париже 16 февраля 1924 г. сказал: «Мы так
или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или
ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее
сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чуж-
бину». Так Иван Алексеевич говорил о русской эмиграции, вызванной революцией 1917
года [1].

Общее количество эмигрировавших из России в период 1918-1924 годов по разным
данным составляет от 2 до 3 млн. человек. Русские люди расходились по разным частям
света, понимая, что в их стране существование оппозиции невозможно. Оказавшись в
новых условиях, каждый пытался понять, что он должен делать в сложившейся ситуации;
каждый пытался осознать свое место по отношению к покинутому Отечеству.

Так, Иван Алексеевич Бунин выступает в Париже с речью «Миссия русской эмигра-
ции», в которой говорит о том, что в России сопротивление новой власти грозит лишь
лишенной смысла смертью. Он заявляет, что миллион из числа лучших русских душ,
этот великий исход, свидетельствуют, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость
и злодеяния ее захватчиков [1].

М.В. Назаров в книге «Миссия русской эмиграции» высказывает мнение о том, что
значение русской эмиграции заключается в трех ее функциях: 1) сохранение памяти о
дореволюционной России и ее национального самосознания; 2) помощь тем силам на ро-
дине, которые сопротивлялись коммунистическому эксперименту; 3) творческая функция:
осмысление трагического опыта революции как опыта всемирного; осознание того, на что
способен человек в разных общественных системах [2].

Интересным примером осознания реальной российской действительности стало зарож-
дение среди русских эмигрантов идейно-политического движения русского зарубежья,
наиболее активно проявившего себя в 1920-е и 1930-е гг. - Евразийства. Евразийство по-
является как ответ на исторические перемены в России. Евразийцы выдвигают альтерна-
тивный взгляд на историю России, переосмысливают ее.

Так, Николай Трубецкой, один из основоположников Евразийства, находясь в изгнании
и стараясь проанализировать причины Революции 1917 года, обратил внимание на исто-
рические процессы и культурное взаимодействие народов на территории Евразии [3]. Он
впервые в 1925 году заявил, что Россия является наследницей не Киевской Руси, а Мон-
гольской монархии.

Евразийство образует обновлённую антитезу западничеству. Евразийцы полагали, что
Революция в России и приход к власти большевиков содержат историческую правду, так
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как они подсознательно реализуют евразийский проект сопротивления Западу в содруже-
стве с азиатскими народами. СССР является геополитическим продолжением "монголь-
ской монархии, основанной великим Чингисханом" [4].

Таким образом, в докладе будут представлены и проанализированы различные точки
зрения касательно Миссии «русского зарубежья».
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