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Введение
Феномен эмиграции является объектом изучения истории, культурологии, социологии (миграциологии). В
историографии данной темы прослеживается смешение понятий «эмиграция», «диаспора» и «русское
зарубежье». Так как последнее определение является наиболее обобщенным, представляется более
корректным оперировать терминами «эмиграция» и «диаспора». Эмиграция — ненасильственное
переселение из одной страны в другую по политическим, экономическим и личным обстоятельствам,
предполагающее пересечение государственной границы и смену места жительства переселяющегося;
диаспора — часть этноса, проживающая вне страны своего происхождения, образующая устойчивые,
сплоченные этнические группы и имеющая социальные институты для поддержания своей идентичности и
общности.
Научное изучение Зарубежной России было фактически табуировано в СССР. Только с началом эпохи
«перестройки и гласности» конца 80 - начала 90-х годов ХХ века - русская эмиграция, в том числе и прежде
всего «первой волны», получила статус нового объекта профессионального исторического исследования. За
прошедшие почти тридцать лет ее изучение стало одним из самых модных направлений российской
гуманитарной науки.
Российские исследователи изучают ее как неотъемлемую часть «внутренней» истории Российской империи
/ СССР, как историю прежде всего «потерь» и «страданий», а в последние годы — и «вклада» русских
изгнанников в мировую культуру и науку. Зарубежные историки рассматривают историческую судьбу
российского зарубежья по-иному — как часть «своей» национальной истории, акцентируя проблемы
«помощи» и «адаптации / интеграции». Только в последнее время стали появляться работы,
анализирующие весь спектр амбивалентных отношений любой диаспоры и принявшей ее страны и
общества - от вопросов взаимодействия и интеграции до конфликтов и противостояния.
Главным фокусом новой российской историографии стал «Исход», как нередко именуют трагический для
Белого движения результат гражданской войны (1917–1921), когда за границами бывшей Российской
империи оказались около миллиона новых беженцев. Процесс их сложной адаптации и интеграции в новое
языковое, культурное и ментальное пространство затронул многие страны мира.
Как выжить в новых, неожиданных для многих, условиях и не потерять при этом человеческого и
профессионального достоинства, как не раствориться в воронке послевоенной истории, сохранив семью и
русскую культурную идентичность — эти вопросы повседневной практики беженцев составляли и основу их
духовной драмы, и в то же время формировали своего рода стартовый трамплин в новую жизнь. Они
отразились в исторической памяти самого эмигрантского сообщества, создавшего мощный образ «русского
зарубежья», переданный им современной российской историографии.
Центры русской эмиграции в европейских столицах - Берлине, Париже, Праге и др., концентрировавшие
общественно-политическую и культурную жизнь постреволюционной диаспоры, стали одной из
магистральных тем историографии.
Целью данной работы является рассмотрение «трех волн» русской эмиграции и особенностей
психологической адаптации.
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