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Евразийство как историософское понятие оформилось в эмигрантской среде. По 
серьезности исследования российской истории и культуры евразийская школа заметно 
выделяется среди других движений эмигрантской мысли. К евразийской школе 
относилась целая плеяда ярких и талантливых литераторов, философов, публицистов, 
экономистов первой волны эмиграции. Среди наиболее известных – географ П.Н. 
Савицкий, философ Л.П. Карсавин, филолог Н.С. Трубецкой, историк Г.В. Вернадский, 
религиозные философы и публицисты Г.В. Флоровский, В.Н. Ильин, востоковед В.П. 
Никитин, экономист Я.Д. Садовский. 

Главная ценность евразийства состояла в его идеях, одновременно оригинальных и 
в то же время внутренне родственных глубинным традициям русской истории и 
государственности. Евразийцам была присуща особая пространственно-временная 
оптика, историческое зрение, позволившее свежим взглядом в привычных чертах России 
разглядеть целый географический континент – материк с особой исторической судьбой – 
Евразию. 

Евразийство рассматривало русскую культуру не просто как часть европейской, 
но и как совершенно самостоятельную культуру, вобравшую в себя опыт не только 
Запада, но и в равной мере Востока. Подобная оригинальность русской культуры и 
государственности определяет и особый исторический путь России, ее национально-
государственную программу, не совпадающую с западно-европейской традицией, 
причем азиатские истоки для России внутренне ближе западных. Восточность 
ориентации России связывали в евразийстве с геополитической сферой, не 
распространяя ее на религиозную область, где евразийцы, как писал П.Н. Савицкий, 
оставались глубоко «православными людьми». 

Хотя сами евразийцы видели своих непосредственных предшественников в лице 
славянофилов, Данилевского, Леонтьева и Достоевского, они опирались на значительно 
более давнюю традицию. Евразийское движение стало закономерным итогом 
многовекового развития русской мысли. В нем условно выделяют старшее поколение 
(еще до революции в России) и младшее (хотя разница в годах 5-10 лет). Один из 
«старших» евразийцев Г. Вернадский изучал роль степной Азии в судьбе России, 
сравнивал ее обращение к Востоку с движением против солнца. Л. Карсавин до своей 
высылки из СССР в 1922 г. опубликовал книгу «Запад, Восток и русская идея», где 
рассматривает богословско-религиозный аспект проблемы «Запад-Восток». Серьезно 
размышлял о роли Востока в исторической судьбе и перспективах России Н. 
Трубецкой. 

В своем идейном развитии евразийство прошло несколько этапов. В начале 
двадцатых годов двадцатого века это было не столько единое учение, сколько набор 
религиозных, историософских и географических мыслей. Однако во второй половине 
двадцатых годов евразийская идеология усложняется, формирует достаточно 
противоречивые взгляды. Рассматривается «идея Личного Бога», идея соборности в 
отношениях «Россия-Евразия». Движение также приобретает все более политизированную 
окраску. Евразийцы попытались дать подробный анализ процессов, происходящих в 
России в начале ХХ века. 

Уже в наше время на новом этапе исторического развития России и постсоветских 
республик идея евразийства получила новый импульс на новом государственно-
политическом уровне. Она сформулирована в проекте президента Казахстана Н. 



Назарбаева и предложена в качестве новой геополитической доктрины, 
предусматривающей механизм политической, экономической и культурной интеграции 
стран-участниц СНГ. 
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