
1 
 

 

 

 

Д.В. Сухоруков, Ю.Н. Гладкий 

 

ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ ЛИКИ РУССКОГО 

МИРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени А.И. ГЕРЦЕНА 

 

 

Д.В. Сухоруков, Ю.Н. Гладкий 

 

ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ ЛИКИ РУССКОГО 

МИРА  

 

УЧЕНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Авторы: 

 Сухоруков Вячеслав Дмитриевич - доктор географических наук, профессор, заведующий 

кафедрой методики обучения географии и краеведению Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 

Гладкий Юрий Никифорович - доктор географических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии образования, заведующий кафедрой экономической географии 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Рецензенты: 

 Субетто Д.А. - доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической 

географии и природопользования, декан факультета географии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена  

Корнекова С.В. – доктор географических наук, профессор кафедры региональной экономики и 
природопользования Санкт-Петербургского государственного экономического университета  

 

 

 

Рассматривается современное геокультурное положение России в контексте особого Русского 

мира, охватывающего гигантское сообщество людей, причастных и приверженных к русской 

культурно-цивилизационной формации. В центре внимания - Русская цивилизация, в формировании 
которой особую роль играл и играет геокультурный фактор. Подчеркивается, что реализация 

уникальных возможностей России заключается, главным образом, в духовном, нравственном, 

общекультурном и профессиональном росте народа. Выделяется цивилизационный облик и 
геокультурная миссия России и Русского мира.  

Предлагаемая брошюра вместе с интерактивной картой составляет учебно-просветительский 

модуль, предназначенный для просвещения аудиторий партнерских организаций, центров и 
кабинетов Русского мира, продвижения знаний о России и Русском мире, популяризации русского 

языка и культуры, расширения гуманитарного сотрудничества зарубежных стран с Российской 
Федерацией, укрепления международного взаимопонимания и взаимодействия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Россия, продолжая свою многовековую историю, сегодня уверенно 

утверждает себя в статусе Мировой Державы.  Она проявляет себя как 

защитница истинных демократических ценностей и прав человека, неся 

ответственность за сохранение устойчивой и безопасной жизни на нашей 

планете. Поэтому Россия находит миллионы сторонников во всем мире и 

воспринимается не только в национальных границах, но также в  контексте 

особого Русского мира.  

Словосочетание «Русский мир» имеет давнее происхождение. Есть 

исторические источники, упоминающие «первобытный Русский мир», 

«Русский мир»  средних веков и нового времени. Широкой популярностью  

пользовалась политическая доктрина «Русского мира» в конце XIX - начале ХХ 

вв. В начале текущего столетия актуализация этого понятия вновь развернулась  

и сейчас данный термин находится в поле активного общественного дискурса.  

В современном понимании Русский мир - это глобальное культурно-

историческое и геополитическое сообщество, в основе которого лежит 

причастность к России и приверженность к русской культурно-

цивилизационной формации. Прилагательное «русский» здесь указывает на 

исторические корни  такой общности, а существительное «мир» обозначает 

масштабы и глубинное содержание всего конструкта. Таким образом, Русский 

мир являет собой трансграничное цивилизационное пространство, 

охватывающее гигантское сообщество людей, обладающих духовными и 

ментальными признаками русскости и неравнодушных к судьбе и месту России 

в мире [3; 14; 16; 17].  
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1. ГЕОКУЛЬТУРНАЯ СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ РУССКОГО 

МИРА 

Что такое геокультура.  

В современной глобальном и динамичном мире на первый план выходит 

не столько материальное могущество и грубая сила, сколько культурное 

превосходство, мягкие технологии и способности стран создавать собственное  

характерное пространство, прежде всего, геокультурное. Следовательно, в 

нынешних условиях в международной политике начинают доминировать 

геокультурные критерии. 

Понятие «геокультура» относительно новое в науке.  Этот термин возник 

первоначально в  политической мысли и был введен в обиход И. 

Валлерстайном*. Указанное определение рассматривалось им в контексте 

собственной мир-системной концепции и связанных с ней глобальных 

геополитических и геоэкономических проблем. Под геокультурой он понимал 

способ создания особого пространства, где уже существует культурно-

цивилизационное ядро, вокруг которого возникает единение тяготеющих к 

нему внешних структур. Геокультура в объяснении И. Валлерстайна и его 

последователей является основанием всей действующей сейчас 

капиталистической миросистемы и носит планетарный характер.   

          Понятие «геокультура» активно используется и в работах российских 

ученых и специалистов. В отличие от Валлерстайна геокультура 

рассматривается ими в качестве альтернативы геополитическому взгляду на 

мир, где нации и государства представляют собой сообщества людей, 

объединенных культурой, языком, идеологией, мировоззрением, а не общей 

территорией. В этом смысле границы создающихся геокультурных миров 

проходят не по территориям, но по людям. Следовательно, мир геокультуры 
                                                             

*Иммануил  Валлерстайн (1930-2019) – американский социолог, политиолог и 

философ, специалист по вопросам теории социально-экономического развития, автор мир-

системной концепции.   
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должен наполняться глубинными силами человеческого сознания и воли, 

создающими собственную среду обитания как новое трудовое (жизненное) 

пространство. 

         Наиболее точным определением является трактовка  геокультуры как 

способа политического проектирования и оперирования, основанного на 

мобилизации общих культурных признаков, позволяющих выделять в 

жизненном пространстве «свое» и «чужое»». Тем самым, геокультурной 

субъективностью обладают лишь те общности, которые способны 

самостоятельно выбирать себе «своих», отличая их от «чужих» и выполнять 

долговременные (стратегические) действия, основанные на этих различениях 

[4; 15].  

Таким образом, научное понятие «геокультура» отражает 

взаимообусловленность социальной и культурной жизнедеятельности человека 

и общества в условиях глобального географического пространства. 

Применительно к Русскому миру геокультура является нормой и методом 

(способом) его существования. 

Принципы как идеи Русского мира.  

Главным в понимании Русского мира является цивилизационный принцип. 

Его значение заключается в том, что в основании Русского мира лежит Русская 

цивилизация. Она вмещает в себя буквально всю русскую жизнь, соединяющую 

в пространстве и времени русскую географию, историю, антропологию, язык, 

культуру, науку, образование, религию и т.д.  

Русская цивилизации обладает целым рядом специфических 

особенностей, которые позволяют говорить о её самобытности. При этом у 

России есть твердая и надежная опора, именуемая «русский народ». Русская 

нация, «одна и та же от Охотска до Балтийска», едина по языку, 

антропологическому типу, бытовым привычкам и вкусам. Русский народ 
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выступает тем мыслящим и волевым началом, которое обеспечивает 

преемственность эпох и непрерывность Русской цивилизации [10, с. 4]*.  

Особая роль в становлении Русской цивилизации принадлежит 

пространственному принципу. Пространство является «продолжением» России 

и «внутренней частью жизни» её народа [9, с. 49]. Россия родилась с обширной 

территорией и в итоге пространство страны превратилось в  «радость 

необъятного величия земли отечественной» [5, с. 241; 14]. Пространственные 

характеристики активно проявились в физической, эмоционально-нравственной 

и социально-политической жизни русского общества. Они способствовали 

формированию в русском народе широты мировоззрения, создали 

исключительное богатство русского языка и определили свежесть и крепость 

народного облика. Пространство породило в России особый тип людей, 

смотрящих за горизонт, покоривших Сибирь, вышедших к Тихому океану, 

способных оборонять свое отечество и расширять ойкумену за пределы Земли. 

Однако безграничность российского пространства, лежащего «врастяжку» на 

несколько часовых поясов, может также порабощать человека, давить на него 

своей ширью и глубиной, создавать относительную культурную консервацию и 

«затмевать» развитие. По этой причине проблема преодоления пространства 

была и остается для России одной из сложных цивилизационных задач [19, с. 

14-15; 21, с. 30-31].  

Другая отличительная черта  Русской цивилизации и русского 

пространства заключается в положении России на стыке мощной инертной 

                                                             
*
 В последние десятилетия демографическое сокращение русских и изменение их 

зоны проживания сказывается на состоянии этносоциального баланса современной России, 

«разлагая стройность и когезию» русского общества. Данная проблема является одной из 

трудных государственных задач России, требующих безотлагательного решения [9, с. 788]. 
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толщи Востока и динамичного, разогретого массива Запада. Этот контакт 

 

всегда был активным и снабжал русское пространство неиссякаемыми 

порциями вещества и энергии, порождавшими «цветы необычайной красоты»*. 

Россия и сейчас остается на рубежах ведущих мировых полюсов 

геокультурного, социально-экономического, технологического развития и, 

сохраняя «инновационные коридоры», старается «удобрять» свою территорию 

глобальным позитивным опытом [2, с. 255].  В результате русское пространство 

превратилось в органический сплав самобытной и самостоятельной 

цивилизации, основанной на тесном взаимообщении многих народов [8, с. 23].    

                                                             
* Убедительным свидетельством такого взаимодействия и ярким кристаллом русской 

жизни является Санкт-Петербург, названный Ф.М. Достоевским самым отвлеченным и 

умышленным городом на всем земном шаре.  
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Поэтому Россию никуда не надо толкать, её не следует ускорять и тем 

более кардинально перестраивать. Россия - самодостаточная    цивилизация, 

способная выбирать для себя всё, что необходимо в спокойном и мирном 

взаимодействии   с иными культурами естественным образом, то есть исходя из 

внутренних интересов и потребностей [19, с. 11]. 

Далеко не каждая цивилизация может разрешить себе такую роскошь, как 

естественное взаимодействие.  Слишком велика здесь вероятность  потери 

собственной идентичности или её деформации. Россия в состоянии позволить 

подобное. Она это доказала   всей  своей  историей.  Приходя  в той или иной 

форме на русскую землю, другие культуры оставались  на ней лишь постольку, 

поскольку усваивались  Россией и начинали работать на нее.  Только «те 

изменения в нашей общественной и государственной жизни, - писал русский 

социолог, культуролог и публицист Н.Я. Данилевский, - которые вытекают из 

внутренних потребностей народных, принимаются необыкновенно успешно и 

скоро так разрастаются, что заглушают чахлые пересадки» [6, с. 333]. 

Специального внимания заслуживает природный принцип, отражающий 

естественные картины России. Почти вся территория страны расположена за 50-

й параллелью и плотно прилегает к Ледовитому океану.  Это свидетельствует о 

«северности» российской природы, что накладывает жесткие ограничения на ее 

освоение. Здесь следует учитывать не только «суровость» климата, которая 

характеризуется перепадами летней/зимней и ночной/дневной температур, но 

также количество «переходов» температуры через ноль. С учетом этих и других 

параметров лишь треть площади России относится к разряду «эффективной», 

т.е. удобной для жизни и трудовой деятельности.   

Однако при оценке естественных условий территории России необходимо 

исходить из восприятия природы не самой по себе, но как внешней физической 

среды, создающей солидарную жизнь людей. «Внешняя природа, - говорил 

русский историк В.О. Ключевский, - наблюдается … как природа страны, где 

живет известное людское общество, и наблюдается как сила, поскольку она 
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влияет на быт и духовный   склад людей» [12, с. 39]. Сила природы России 

заключается в ее уникальных естественных богатствах и преимуществах, 

создающих разноликие пространственные орнаменты и образцы. Самые 

выдающиеся из них, обладающие исключительной красотой, эстетической 

важностью или хозяйственной ценностью, признаются достоянием всего 

человечества или предметом повышенного экономического и политического 

интереса. По числу природных объектов Всемирного наследия Россия занимает 

одно из лидирующих мест в мире.  

 

 

Девственные леса Коми – первый природный объект России, включенный в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Тем временем, громадность русского пространства, как указывал другой 

русский историк С.М. Соловьев, «имеет важное значение при известных 

условиях, при единстве народонаселения, при достаточном его количестве 

сравнительно с обширностью и при образованности народа» [18, с. 428]. 

Другими словами, главным и достоверным богатством России надо считать 



11 
 

живую силу её населения. Живая сила народа определяется его духовно-

нравственным и культурным  уровнем, способностью к работе, 

талантливостью, умственными и моральными качествами, накопленным 

опытом и сложившимися традициями. Народ, находящийся в этих областях 

очень высоко, может достигать весьма многого в любых сложных ситуациях.  

Сказанное свидетельствует о роли и значении в Русской цивилизации  

гуманитарного принципа. 

В гуманитарной области заключается самая яркая черта России и всей 

структуры отечественного бытия, где идеальные мотивы жизни преобладают 

над материальными. Поэтому Россия - духовная цивилизация. Духовные формы 

 

Соловецкий монастырь - крупнейший на Русском Севере. Объект Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО 
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существования пронизывают всю историческую жизнь русского народа, 

который способен поступать и действовать «вопреки обстоятельствам» [20, с. 

47].  Тем самым главное различение Русской цивилизации пролегает через 

Человека. В русской культуре Человек - не индивид как идеальный атом, но 

личность, включенная в Космос и в братство всех людей [11, с. 161-162]. 

Опираясь на коллективные духовно-нравственные ценности, русский народ 

создал величайшее в мировой истории государство, феноменальную культуру, 

искусство, литературу, которые признаны наследным богатством всего 

человечества. Успехи русского народа - это успехи мирового масштаба [10, с. 

3]! 

Тем временем в современной России социальная сфера не  безупречна. 

Велико расслоение общества, сохраняются многие негативные жизненные 

тенденции. Такая ситуация обусловлена не столько экономическими, но, 

главным образом, духовными причинами, связанными с отходом от 

нравственных идеалов и понимания ценностных норм человеческих 

отношений. Следовательно, реализация уникальных геокультурных 

возможностей России заключается, прежде всего, в духовном, нравственном, 

образовательном и профессиональном росте народа. Поэтому духовно-

нравственный принцип остается опорой современной и будущей России. Этот 

принцип призван обеспечивать способность общества сохранять из уже 

накопленного богатства всё самое ценное и воспроизводить новое. 

В основе общего духовно-нравственного содержания Русской 

цивилизации лежит глубокое православное понимание христианства. 

Православие стало важнейшим условием формирования русского народа, 

русской жизни и выросло в масштабное цивилизационное явление. 

Православие увенчало и упрочило традиционное мировоззрение русского 

народа, придав ему более утонченный и возвышенный характер.  Русские 

увидели и усвоили, что реальность имеет религиозно-моральное измерение: за 



13 
 

грехи следует расплата, за распри - утрата свободы и иноземное иго, за 

прохладное отношение к вере - рабство в оковах чуждой культуры [8, с. 43-45; 

9, с. 663]. По существу православное христианство превратилось в русском 

сознании в самобытную национальную религию. «Православие, - утверждал 

русский писатель и этнограф, автор непревзойденного толкового словаря 

живого великорусского языка В.И. Даль, - великое благо для России. Поверьте 

мне, - говорил он, - что Россия погибнет только тогда, когда иссякнет в ней 

православие» [13]. Поэтому отрицательное отношение просвещенного и 

руководящего слоя к православным и другим ценностям русской цивилизации в 

эпоху революционных движений и в советские времена явилось одной из 

главных причин глубокой трагедии России в XX в.  

Таким образом, Русская цивилизация демонстрирует нерасторжимость 

«взаимосвязи земного величия России с ее духовной мощью и здоровьем, с 

крепостью и живостию веры» [14]. Православная вера сформировала этику 

русского народа, его отношение к людям других религий и культур. Не было 

бы этого духовного, этического влияния - не было бы России и Русского мира 

[7].   

Точка зрения 

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но Русским можно 

привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя». 

 Отто фон Бисмарк (1815-1898),  

первый канцлер Германской империи [1] 

Итак, сила Русского мира заключается в русском народе и его 

национальном самосознании. Русский народ создал самое обширное по 

территории государство и величайшую мировую культуру. Вклад России в 

сокровищницу мировых достижений более чем примечателен. Далеко не всем 
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государствам и народам удается породить феномен глобального масштаба, 

который можно было бы назвать «миром», обладающим собственной миссией.  

Цивилизаторская миссия Русского мира содержит в себе несколько 

направлений и два аспекта – внутренний и внешний. Внутренний аспект 

касается культурного, хозяйственного и политического взаимодействия 

народов в исторических границах русской государственности. В итоге 

российский народ стал распорядителем очень значительной части земных 

ресурсов, без которых человечество не в состоянии существовать и развиваться. 

Данное обстоятельство накладывает на Россию мировую ответственность за их 

сохранение и использование. Россия также остается единственным хранителем 

выдающейся культурно-ценностной системы на основе русского языка, 

кириллического письма и христианского православия, при том, что в стране 

существуют и воспроизводятся другие культурные системы глобального 

характера.  

Есть еще один текущий смысл внутренней миссии России. Это 

сохранение памяти и идентичности жителей бывшего СССР, связанных с 

принадлежностью к советскому народу. Здесь слово «мир» обретает значение 

общности и на Россию возлагается роль страны-реципиента для тех, кто 

продолжает чувствовать свою причастность к ней и даже предпочитает жить и 

трудиться в России.  

Внешний аспект русской миссии заключается в сближении и 

распространении норм мировых культурных систем Запада и Востока, а также 

содействии широкому сотрудничеству России со странами, где находятся 

русские диаспоры и другие свидетельства Русского мира [21, с. 508-518, 525]. 

Активную культурно-политическую функцию в настоящее время 

выполняет Фонд «Русский мир», созданный Указом президента РФ в 2007 г. 

Фондом организованы многочисленные русские центры, которые действуют в 
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десятках зарубежных стран.  Они призваны отражать многообразие Русского 

мира и предоставлять широкий доступ всем желающим к культурно-

историческому наследию России, методике и практике русского образования, 

современным творческим идеям и программам.  Ежегодно в России проходят 

масштабные Ассамблеи Русского мира, собирающие политиков, деятелей 

культуры и искусства, преподавателей, учёных, писателей, дипломатов, 

духовенство из десятков стран мира. В программах Ассамблей проводятся 

актуальные панельные дискуссии и множество других важных мероприятий.  

 

2. МЕТРИКА И ТОПОЛОГИЯ РУССКОГО МИРА 

Контуры Русского мира.  

Композитный состав Русского мира требует многозначного понимания, 

включающего не только очевидную метрику, но также категории сущностного 

усмотрения, самоощущения и масштабности. Прежде всего, слово «мир» в 

приведенном контексте необходимо рассматривать в качестве глобального 

сообщества, стремящегося не к господству, но к согласию и примирению.  

Русский мир в действительности обладает огромной территорией с 

неповторимой природой и уникальной этнической общностью.  При этом 

пространство русского мира не столько заливочная форма, сколько воплощение 

великой культуры, способной  обеспечивать духовную основу приверженных к 

ней народов. В русском мире спрессован колоссальный исторический опыт, 

отражающийся в образе жизни, менталитете и мироощущении, ценностных 

предпочтениях и  человеческих приоритетах. 

Русский мир имеет особую структуру, состоящую из ядра и окружающих 

его сфер - ближней и дальней. Ядром русского мира была и остается Россия как 

пространство, способное обеспечивать крепость всего русского геокультурного 
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сообщества [16, с. 22]. Русское пространство, представленное обширными и 

гениальными ландшафтами, уникально не столько своими размерами, сколько 

глубиной их понимания.  

Считается, что Россия самая холодная населенная территория Земли, где 

время, отводимое для эволюционного развития, сжимается годовыми циклами, 

затрудняющими прогрессивное поступательное движение. Однако западные, 

южные и восточные пределы российской территории прочно связали ее с 

соседними цивилизациями. Поэтому Россия получила возможность широкого 

культурного и технологического обмена с ними. Основными маршрутами и 

коридорами для этих движений стали Западный (между Балтийскими и Черным 

морями), Южный (вдоль побережий Черного и Каспийского морей) и 

Восточный (от Урала до Сихотэ-Алиня). Все эти обстоятельства требовали и 

требуют от России терпеливой настойчивости в преодолении пространства, 

укрепления роли связующего цивилизационного пространства и внимательного 

отношения к проникающим извне новшествам, идеям, ценностям. 

В современных условиях территория России стала главным звеном 

Евразийской интеграции бывших советских республик  и готовится к роли 

международного транспортного коридора, соединяющего Европу с Азией не 

только по суше, но и через Арктику.  

Русская Арктика.   

Россия пребывает в Арктике уже более восьмисот лет. Сейчас Русская 

Арктика - это уникальная и огромнейшая по размеру часть русского 

пространства*. Русскую Арктику отличает массивный и очень протяженный 

                                                             
* Русская Арктика в настоящее время ассоциируется с понятием «Арктическая зона 

Российскои ̆Федерации» (АЗРФ), установленным решением Государственной̆ комиссии при 

Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года. Сейчас АЗРФ - это 

внутренние морские территориальные воды, исключительные экономические зоны 

акватории ̆ северных морей, континентальный шельф, акватория Северного морского пути, 
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сухопутный фасад, плотно прилегающий к величайшему на планете источнику 

холода - Северному Ледовитому океану. Циркумполярный характер Арктики 

делает ее пространством взаимодействия различных этносов, культур и 

цивилизаций, являя собой образование интерференционного характера. Иначе 

говоря, Русская Арктика, как и всё пространство страны, располагается на 

контактных рубежах мирового геокультурного, социально-экономического и 

технологического развития неодинаковой интенсивности, что требует особого 

аналитического внимания и учета.  

 

                                                                                                                                                                                                          
земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, и прилегающие к этим 

территориям внутренние морские воды, сухопутные северные территории субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на побережье северных мореи,̆ 

обеспечивающие экономические интересы и безопасность государства, а также воздушное 

пространство над зоной. Территория континентальной суши и островов АЗРФ составляет св. 

5 млн кв. км. Шельфовые и внутренние моря АЗРФ достигают площади 4 млн кв. км. При 

этом общая численность населения АЗРФ менее 3 млн человек.   
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В природной картине Арктики абсолютным господством обладает 

«северность», главным признаком которой всюду выступает холод. 

Арктический холод накладывает очень жесткие ограничения на освоение  этой 

обширной и слитной территории. С учетом естественных и других 

характеристик вся Арктическая зона Российской Федерации относится к 

разряду слабо заселенных территорий с крайне неблагоприятными или 

малоблагоприятными условиями.  

 Тем временем Русская Арктика обладает невиданным природно-

ресурсным потенциалом, значение которого трудно переоценить. Арктические 

регионы России при небольшой численности населения играют важнейшую 

роль в хозяйственной жизни государства. Здесь создается около 20% ВВП 

страны и обеспечивается более четверти ее экспорта. В этой зоне России 

сформирован самый крупный ресурсный сектор отечественной экономики. 

Освоение Арктики в настоящее время приковывает всеобщее внимание. 

Значение Арктики существенно возросло в силу наступающего дефицита 

мировых природных ресурсов, но также в связи с возросшими техническими 

возможностями использования географических преимуществ высоких широт. 

Имеются в виду пролегающие через Арктику кратчайшие воздушные и морские 

траектории между крупнейшими континентами Земли. Поэтому каждая 

единица арктического пространства в настоящее время приобретает громадную 

геополитическую ценность. Значение Русской Арктики стало настолько 

заметным, что потребовало в текущих условиях утверждения специальной 

Стратегии ее развития  и обеспечения национальной безопасности*. В этой 

связи Русскую Арктику необходимо воспринимать в качестве особого сегмента 

Русского мира, подверженного многим вызовам 

                                                             
* См.: Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2020 №164 «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».  
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Сегодня претензии на владение арктическими пространствами вне АЗРФ 

выдвигают США, Канада, Норвегия, Дания, автономной единицей которой 

является остров Гренландия. Важность арктических ресурсов осознают и 

другие государства, не имеющие прямого доступа к ним. Эти страны 

настойчиво готовятся к участию в арктических проектах. Примером может 

служить активная арктическая политика, которую ведут Франция, 

Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Польша, Бразилия, 

Япония, Республика Корея, Индия, Китай и даже Сингапур. Перечисленные 

государства уже стали наблюдателями Арктического совета и выражают 

заинтересованность в присоединении к числу постоянных членов данной 

организации. 

Особую озабоченность вызывает арктическая политика США, 

направленная на ослабление позиций России в этой стратегической части мира. 

Особенно сильно Вашингтон тревожится из-за Северного морского пути 

(СМП), по которому уже в ближайшие годы может пойти основной объем 

товаропотока между Западом и Востоком. Одним из вариантов американского 

контроля СМП является планируемое создание пропускных «ворот» в 

Беринговом проливе и на севере Норвегии. Однако СМП является исторически 

сложившейся национальной транспортной коммуникацией России. Попытки 

интернационализации этой магистрали не имеют под собой никаких оснований. 

К тому же судоходство по Северному морскому пути как единому маршруту 

может осуществляться только с помощью навигационной поддержки России.  

Тем временем, совокупное богатство, созданное природой в Арктике и на 

всей территории России, становится реальным только в итоге кропотливого 

интеллектуального и волевого труда человека. Следовательно, 

фундаментальным обстоятельством жизни Русской Арктики (прежней и 

будущей), остается мыслящее присутствие там человека,  который должен 

постоянно утверждать свою преобладающую роль.  
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Русский народ.  

В России проживает сообщество людей разных национальностей, но 

обладающих духовными и ментальными признаками русскости, 

неравнодушных к судьбам своего края и Отечества* 

. 

 

Сейчас в России живет каждый 50-й житель планеты, но Русский мир 

гораздо больше. Есть оценка, что за пределами Российской Федерации ныне 

насчитывается практически такое же число представителей Русского мира, как 

и в самой России. В некоторых странах количество русского и русскоязычного 

населения настолько огромно, что сопоставимо с численностью жителей 

небольших европейских государств. Подавляющая часть этого населения 

                                                             
* «Русскими» сами русские считают всех, кто солидаризуются с ними в их глубинной 

интуиции о святости земель, на которых они живут. Это принципиально отличает русских от 

большинства других народов, которые более трезво и строго осознают границы 

национального. 
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связана с русской культурой и экономикой по линии постоянных 

гуманитарных, хозяйственных и политических контактов.  

Русский мир в динамике своего существования разделяется на старый и 

новый. Старый представлен эмиграциями XIX - XX вв. Эти эмиграции 

оказались рассеянными в основном по странам Запада (Западная Европа, 

Северная Америка, Израиль, Австралия). Новый русский мир - это уже 

диаспора отлива, когда границы жизни ушли от людей, но сами люди никуда не 

уезжали, оказавшись в других государствах и иных политических условиях.  

Русская диаспора сейчас, возможно, самая большая среди всех других, а 

русские самая диаспоральная нация в мире. Русские встречаются во всех частях 

планеты и чуть ли не в каждой стране мира. Например, в Европейском союзе 

(ЕС) их больше, чем выходцев из Турции, которые заполонили Германию и 

другие европейские государства. Русские в Европе начинают осознавать себя 

как община. Уже действует Европейский русский форум, объединяющий все 

русскоязычные организации стран ЕС. Общее количество людей, владеющих 

русским языком, в ЕС оценивается в 8 млн. человек. 
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В странах Азии эта цифра меньше. При этом русский язык активно 

изучается в Монголии, Китае, Японии, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах. 

На подъеме русский язык в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В 

значительной степени русскоязычной страной остается Израиль. Заметное 

число русскоговорящего населения насчитывается в Тропической Африке.  

Около 1,5 млн русскоязычных людей проживает в Нью Йорке. Там есть 

русскоязычные радиостанции и телевизионные каналы, имеются десятки газет 

и журналов на русском языке. Русский язык преподается во многих школах, 

колледжах и вузах США. В общей сложности русским языком в США владеют 

4,5 млн человек. Около 1 млн граждан Канады также знают русский язык. 

Столько же русскоговорящих людей  насчитывается в Латинской Америке. 

Особенно хорошие позиции русского языка сохраняются на Кубе. Очень 

влиятельной и сильной является русская община в Парагвае, которая создала в 

свое время в этой стране науку, культуру, армию. 
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Примечательно, если внутри России русский человек воплощает 

этнокультурную идентичность, а россиянин - гражданственность, то за 

пределами России понятие «русский» становится надэтническим и скорее 

цивилизационным. Следовательно, Россия - это цивилизация, превосходящая 

родовой этнос, его формальную территорию, доминирующую религию, и 

стремящаяся быть выше политических систем и идеологических кодексов. 

Страны и регионы с крупными диаспорами русского населения, в 

прошлом непосредственно приверженного к русской культуре и политике 

(республики бывшего СССР и страны социалистической системы), сейчас 

составляют ближнюю сферу Русского мира. Дальнюю сферу представляют 

зарубежные страны, где также имеется русскоязычное население, православная 

церковь или значительные симпатии к русской культуре и интерес к русскому 

бизнесу. Скрепляющим раствором всего русского мира и носителем его 

основных кодексов остается русский язык. Несмотря на потери своих позиций 

за истекшие десятилетия в результате незаслуженных наказаний и демонтажа 

русскоязычного образования в ряде стран, русский язык занимает четвертое 

место в мире по числу носителей. Высокий престиж во всем мире сохраняет 

также русская культура [16]. 

Русская культура.  

Россия создала свой мировой облик на основе глубочайшей 

национальной культуры, которая входит в общемировой фонд накопленных 

человечеством ценностей. Любой образованный человек, в какой бы стране он 

ни жил, знает, кто такие Пушкин, Толстой, Достоевский, Чайковский, Репин, 

Кандинский  и т.д. Широкой известностью пользуются многочисленные 

объекты всемирного культурного наследия России. Иными словами Россия и 

Русский мир, в конечном счете, существуют благодаря культурным 

достижениям, которые определяют самые важные критерии и параметры 

жизнестойкости народа - нравственность и гениальность, права и законные 
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интересы личности, свобода человека и гражданина, национальное единство, 

этническая и религиозная толерантность, искусство, наука, образование. 

 

И. Глазунов. Вклад народов России в мировую культуру 

Культура в XXI в. стала одной из основных систем, активно влияющих  

на общий ход глобального и национального развития. Осознание этого 

обстоятельства сделало культуру, традиционно соотносимую в основном со 

сферой прекрасного,  ведущим фактором национальной и международной 

политики. Считается, что сила государства и его безопасность зависят от 

экономического веса и места страны в глобальной геополитической системе. 

Однако не менее мощным фактором регулирования международных отношений 

стала информация. Применяемая как средство политики, информация может 

использоваться не только во благо, но и во вред. При этом объективно 

контролировать и управлять информационными ресурсами по-настоящему 

способна только культура.  Поэтому культура сделалась скрытой целью 

современных  конфликтов и войн, включая не только обычные, но также 

информационные, психологические, сетецентрические, кибер-войны, 

гибридные и прочие,  не ведающие границ. Устоять в этих агрессиях - значит 

защитить собственные базовые  ценности, сохранить свой уникальный 

геокультурный облик и образ будущего. 

С позиции культуры национальная безопасность воспринимается в виде 

гуманитарной конструкции, порожденной цивилизацией, вобравшей в себя 
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многовековой ценностный опыт. Отказ от этого опыта и снижение качества 

идентичности вызывает саморазрушение общества и делает его беззащитным 

перед любым агрессором.  То есть, культура должна рассматриваться не только 

как мировоззренческая матрица и инструмент активного влияния на все сферы 

жизни, но также в качестве феномена, требующего постоянного укрепления и 

защиты.   

Русское понимание культуры лучше всего выразил В.И. Даль: культура – 

это обработка, уход и возделывание человека посредством умственного и 

нравственного образования. Чем совершеннее эта «обработка», тем выше 

влияние каждого человека на свое окружение. Благодаря культурному 

воздействию людей друг на друга формируется «центральная 

мировоззренческая матрица» всего народа.  На этой матрице «штампуется» 

каждое последующее поколение. Внутри матрицы располагаются ячейки 

сознания, заполненные умозаключениями, исходящими из матричных 

установок. На сформированных уровнях сознания располагаются стереотипы 

поведения людей в тех или иных жизненных условиях. Так возникает 

самосознание народа и его представления о мире. Они проходят с человеком 

через века вопреки любым обстоятельствам.   

Жизнь народа сама по себе не может обладать гарантией. Нужны 

непрерывные усилия по ее осмыслению и восприятию, сохранению и 

продолжению. Это особый труд, требующий ума, памяти, знаний, умений, 

упорства и воли. В рамках культурной матрицы решение данных вопросов 

возлагается на образование и науку.  

Русское образование породило целую плеяду выдающихся педагогов и 

ученых с мировым именем. Заслуги русской науки в техническом и 

гуманитарном прогрессе всего человечества широко известны. Достаточно 

сказать, что у истоков целого ряда производственных направлений стоят 

русские ученые и конструкторы. Это - А.Ф. Можайский (авиация), К.Э. 
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Циолковский (ракетостроение и космонавтика) А.С. Попов (радио), В.К. 

Зворыкин (телевидение). В области естественных и гуманитарных наук 

мировой славой пользуются труды таких русских ученых, как М.В. 

Остроградский (математика), А.Н. Колмогоров (математика) А. Г. Столетов 

(математика), Г.Я. Перельман (математика), М.В. Ломоносов (физика, химия), 

И.В. Курчатов (физика, химия), Д.И. Менделеев (химия, физика), А.М. Бутлеров 

(химия), С.В. Лебедев (химия), И.И. Мечников (биология), Н.М. Карамзин 

(филология, история), Н.А. Бердяев (философия), В.И. Вернадский 

(естественные науки, философия), А.Л. Чижевский (биофизика), Н.И. Вавилов 

(биология, география), М.В. Бехтеров (биология, психология), Л.Н. Гумилев 

(история, география) и многие другие. Учеными и мыслителями были также 

А.С. Пушкин («солнце русской поэзии», критик «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина, универсальный русский человек), А.Х. Хвостов 

(автор «Русской грамматики»), Н.И. Пирогов (всемирно известный хирург, 

ученый-анатом и педагог), Н.М. Пржевальский (географ, путешественник), 

П.П. Семенов-Тян-Шанский (выдающийся географ, геолог, ученый статист), 

Н.Н. Миклухо-Маклай (этнограф, географ, антрополог) и др. 

Таким образом, культура несет главную ответственность за  синтез 

мировоззрения гигантской нации, создавшей целый «Континент Россия». 

Память об этом, проходящая через поколения, питает «русский патриотизм», 

который нередко именуется загадочным. Действительно, патриотизма в 

русском народе имеет особенность - он никогда не сопрягался с 

национализмом. Поэтому загадка русского патриотизма заключается в его 

глубинном содержании, в уделе, как говорил Ф.М. Достоевский,  

«всемирности» и «всечеловечности» русского народа [6]. Отмеченная 

специфика, наделенная громадной психической эффективностью, влечет 

обязанность и стремление такого народа отстаивать и защищать отечество, 

обеспечивать национальные интересы как объективно значимые потребности 

личности, общества и власти.  
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Геокультурная идентификация Русского мира. 

Геокультурная идентификация представляет собой  специальный 

мировоззренческий комплекс, формируемый идеальными средствами 

самосознания с помощью рефлексивной переработки информационных 

ресурсов с целью глубокого самоопределения личности. Сущность данной 

категории заключается в эмоционально-ценностном осознании человеком своей 

полной сопричастности с определенной геокультурной матрицей. На практике 

такая идентичность означает включенность граждан России в культурно-

исторические и духовные традиции народов своей страны, и прежде всего,  

русского народа, в историю и культуру российской государственности, но 

также готовность и способность служения интересам общества.  При этом 

идентичность формируется и сохраняется только тогда, когда лежащая в её 

основе система ценностей, знаний и традиций воплощается в активное 

индивидуальное и социальное действие, создающее передовой национальный 

продукт и общественные блага. Таким образом, геокультурная идентификация 

Русского мира определяется ценностным сознанием и позитивным опытом 

граждан России, а также сопричастностью к многовековой истории русской 

государственности приверженцев в зарубежных странах.   

Идентичность как чувство тождественности дает ощущение собственной 

целостности в отношении к окружающему миру, наполненному 

всевозможными конкуренциями. Они  включают не только экономические и 

политические, но также исторические, культурные, мировоззренческие, 

поведенческие, экологические и другие  направления, требующие серьезного 

понимания и реализации. Россия в настоящее время оказалась в эпицентре 

глобального кризиса идентичности, поскольку в ней максимально проявляются 

противоречия между традиционными национальными предпочтениями и 

либеральными концептами инокультурного происхождения. Поэтому в  

условиях геокультурной конкуренции российская идентичность должна 
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сохранять устойчивость в процессе цикличных  столкновений 

противоборствующих сил.  

Одним из средств формирования геокультурной идентичности Русского 

мира может стать специальная «дорожная карта» как план мероприятий по 

продвижению к целевому состоянию. Основанием для разработки и построения 

такого плана может стать государственная программа, нацеленная на 

приоритетность гражданственности и патриотизма в структуре ценностей 

российского общества. В настоящее время такая стратегия уже нашла 

выражение в принятых летом 2020 г. поправках в закон «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся и  утвержденной примерной 

программе воспитания, предназначенной для общеобразовательной школы*   

Русскую идентичность сейчас имеют очень многие нации. Поэтому 

Русский мир демонстрирует согласие, которое выражается в воссоединении 

Русской православной церкви и Русской зарубежной православной церкви, в 

реабилитации других верований. Сюда относится также возвращение великих 

предков на родную землю, выравнивание отношений с российской эмиграцией 

и различными организациями соотечественников. 

Итак, Русский мир сейчас многокультурен, многонационален, 

многоязычен и многоконфессионален, но с русским и православным 

доминированием. Для русскости характерным остается господство духовного 

над материальным, стратотерпие, жертвенность, терпимость и щедрость. Таким 

образом, Русский мир многозначителен и смысл его существование неоспорим. 

Это означает, что современное человечество без России не сможет 

существовать! 

                                                             
* См.: Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
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Сейчас Русский мир представляет собой целую сеть, состоящую из 5,5 

тысяч партнерских организаций, 116 крупных русских центров в университетах 

и библиотеках 65 стран мира, 126 кабинетов Русского мира.* Другими словами 

Русский мир, как отметил председатель правления фонда «Русский мир» 

Вячеслав Никонов,   - «это очень большая серьезная семья».  

 

 3. ГЕОКУЛЬТУРНЫЕ РЕГИОНЫ И ЦЕНТРЫ РУССКОГО МИРА 

Общая картина. 

Контуры геокультурных регионов и центров Русского мира определяются 

не столько их пространственными координатами, сколько  численностью 

граждан зарубежных стран, принадлежащих к этому миру. Более всего таких 

людей проживает в соседней Украине (св. 8 млн. человек). Примечательно, что 

до государственного переворота 2014 г. и патологической  русофобии 

последних лет, их было значительно больше.   

 Среди «форпостов» Русского мира, отличающихся наиболее 

многочисленными русскими диаспорами, вслед за Украиной идут Казахстан, 

США и Германия, насчитывающие по 3 и более млн человек. При этом в США 

и Германии «русскими» считают всех выходцев из СССР, безотносительно к 

этнической графе. Замыкает миллионные диаспоры Русского мира Израиль - ок. 

1,3 млн человек.  

                                                             
* «Кабинет Русского мира» - это целевая программа Фонда «Русский мир». 

Деятельность Кабинета направленна на популяризацию русского языка и культуры, 

поддержку программ их изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества 

зарубежных стран с Российской Федерацией, обеспечение доступа всех желающих к 

российским обучающим онлайн-ресурсам по русскому языку и реализуемая Фондом 

совместно с партнерскими организациями в Российской Федерации и за рубежом 
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Далее следует группа стран, каждая из которых насчитывает несколько 

сотен тысяч человек, приверженных к Русскому миру. В одном случае речь 

идет о государствах, «приютивших» российских иммигрантов (Канада, 

Франция, Италия, Бразилия и др.), в другом - о бывших частях единой страны 

под названием Советский Союз (Латвия, Эстония, Кыргызстан, Узбекистан и 

др.).  

Таким образом, Русский мир представлен  множеством государств, во всех 

частях земного шара. Условно можно выделить следующие регионы Русского 

мира: Постсоветский, Зарубежная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, 

Южная и Юго-Западная Азия,  Африка, Англосаксонская Америка и Латинская 

Америка. При этом количественный состав русской (русскоязычной) диаспоры 

не всегда служит истинным индикатором масштабов интереса к русской 

культуре в этих регионах и странах (центрах). В качестве доказательства можно 

привести социалистическую Кубу, когда уровень духовного притяжения двух 

народов в ХХ в. был феноменальным, несмотря на слабое присутствие русских 

на Кубе.    

Постсоветский регион.  

За пределами Российской Федерации наиболее многочисленная группа 

населения, олицетворяющая Русский мир, представлена на Украине. 

Разумеется, это не только русские и русскоговорящие граждане. К данной 

группе можно отнести также миллионы украинцев, разговаривающих на 

«мове», и некоторых иноэтнических граждан (евреев, представителей народов 

Северного Кавказа, русинов, крымских татар, греков и др.), давно 

проживающих там, ценящих и пропагандирующих русскую культуру.  

Русские расселены по всей территории Украины, но концентрируются 

преимущественно в южных и восточных областях, в меньшей степени в 

Центральной Украине. Типично русскоязычными являются гг. Одесса, 

Николаев, Херсон, Донецк, Луганск, Запорожье, Днепр, Харьков, Сумы, 
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Чернигов, Кропивницкий (бывш. Кировоград) и некоторые другие. Тем 

временем уже в пригородах этих областных центров часто можно услышать 

суржик – диалект, включающий элементы украинского и русского языков (от 

слова «суржик» - «хлеб или мука из смеси разных видов зерна, например, 

пшеницы и ржи»).  

 

                       Рис. 1.    Доля русских среди населения областей Украины 

                                       

К сожалению, попытки разделить граждан Украины на «своих» и 

«чужих» стали проявляться сразу же после обретения страной независимости в 

1991 г. Они заметно усилились в годы президентства П. Порошенко. С 

приходом к власти президента В. Зеленского волна дерусификации приобрела 

беспрецедентные масштабы, когда стремление искоренить русский язык и 

культуру приобрело поистине маниакальные формы.  Вначале законодательную 

силу получил драконовский запрет на использование русского языка в 

публичной жизни (сфера образования, массмедиа, органы власти), получивший 
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у русскоговорящих название «языковой инквизиции». Затем был объявлен 

чудовищный запрет русским вообще считаться коренным народом Украины.  

             Н.В. Гоголь и Русский мир 

Труднопреодолимым барьером для противников Русского мира в Украине стало 

творчество Н.В. Гоголя (переименованного в Мыколу), как бы национального писателя, но 

не написавшего ни одного произведения на мове. Как вспоминал Н. Данилевский, 

современник писателя, сам Николай Васильевич выступал за упрочение и использование в 

литературе только русского языка: «Нам… надо писать по-русски, надо стремиться к 

поддержке и упрочению одного владычного языка для всех родных нам племен. 

Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык 

Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и 

гернгутеров… Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, 

нетленная поэзия правды, добра и красоты… Отдавать предпочтение одной в ущерб другой 

невозможно». Это позиция не только носителя и убежденного ценителя русского языка, но 

и настоящего сторонника Русского мира.  

         

Нелепость и русофобский характер подобной политики украинизации 

иллюстрируется многими статистическим данными, базирующимися на 

официальных итогах исторических переписей населения. Особенно ярко это 

видно по динамике родного языка южных областей (прежде всего, Донбасса), а 

также столицы страны Киева. Хотя приезжие могут посчитать, что после 2014 

г. Киев стал более украиноязычным, чем ранее, но это мнение будет во многом 

ошибочным. Важно, на каком языке киевляне продолжают  говорить между 

собой, а не то, на каком языке (по приказу свыше) вынуждены выходить газеты 

и общаться с покупателями продавцы в магазинах.  Еще совсем недавнего в 

Киеве примерно 70% населения говорило на русском, 20% на суржике и лишь 

10% на украинском.  

Вместе с тем,  политика властей в области образования вполне может 

привести к изменению этой пропорции. Так, согласно данным украинского 

института политики, в 2020-2021 учебном году из 4 млн школьников только 

281 тысяча (7%) проходили обучение на русском языке; 3,753 млн. - на 

украинском (93,8% от общего количества учеников); 17,1 тыс. - на венгерском 
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(0,43%); 16 тыс. - на румынском (0,4%); 2,5 тыс. - на молдавском и 1,7 тыс. - на 

польском языках (рис. 2). Однако истинные данные резко отличаются от 

приведенных, поскольку они устарели и отражают состояние дел территорий, 

где киевские власти уже давно не могут творить произвол в национальном 

образовании. Ведь русские школы теперь закрыты.  

К этому следует добавить, что некоторые наиболее рьяные русофобы 

давно уже пытаются навязать Украине смену письменности с кириллицы на 

латиницу. Это равносильно пустить «под нож» огромный пласт тысячелетней 

украинской культуры, уступить давлению Польши, власти которой столетиями 

навязывали эту идею украинцам.  

 

 

                 Рис. 2. Динамика количества учеников, обучающихся на русском                            

языке (с учетом неподконтрольных Киеву регионов) (https://news-front.info/2021/09/06/kak-

oboyti-ukrainizatsiyu-v-obrazovanii) 

 

До недавнего времени в стране официально функционировали десятки 

украинских организаций, занимавшихся распространением русской культуры. 

В их числе: Русский национальный Съезд, Союз Православных граждан 

Украины, Ассоциация христианской культуры, Украинское общество русской 

культуры «Русь» с многочисленными областными филиалами, Всеукраинская 

общественная организация «Русское Движение Украины», Русское общество 

https://news/
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им. А. С. Пушкина, Конгресс русских общин западных областей Украины, 

Всеукраинская партия «Союз», Русские общины крупнейших городов 

Республики (Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска), Русский 

молодежный центр, Национальный культурный центр «Русское Возрождение», 

Благотворительная организация «Центр русской культуры «Кириллица» и др. 

Сегодня под угрозой ущемления социальных прав и прямых репрессий их 

деятельность фактически прекратилась.  

В условиях отмечающихся процессов «эрозии» общественной 

нравственности, девальвации ценностей старшего поколения и размывания 

жизненных ориентиров молодежи особую роль в сохранении единого Русского 

мира  продолжает играть Русская православная церковь (РПЦ).  

Трудно даже представить, в каком направлении развивалась бы 

восточнославянские общества, если бы не предпринятая в конце Х в. князем 

Владимиром христианизация Руси, приведшая к постепенному забвению 

традиционных племенных верований. Новая религия, предпочитавшая родству 

по крови родство по «духу», послужила той самой «скрепой», которая 

обеспечила действительное единство Древней Руси. Еще со времен Крещения 

Руси кристаллизационным ядром Святой Руси и Русского Мира постепенно 

стали Россия, Украина и Белоруссия. РПЦ постоянно заявляет об уважительном 

отношении к новым государственным границам и суверенитету каждой 

из окормляемых стран, однако она не может спокойно созерцать разрушение 

политиками священного, богозаповеданного духовного, исторического, 

культурного и народного единства стран Русского Мира. 

Увы, православный мир неоднороден. Его гетерогенность особенно 

усилилась после драматических событий, связанных с распадом СССР, когда 

обострились проблемы церковно-государственных отношений на канонической 

территории Русской Православной Церкви.  Главной ареной противостояния 

православного и католического мира и одновременно местом серьезной 

деформации православной идентичности стала Украина. Сегодня и 
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православные, и католические авторы часто цитируют львовского униатского 

митрополита А. Шептицкого, который еще в начале ХХ столетия ясно 

сформулировал суть нынешней «украинской идеи»: «Украинцы являются 

орудием Божественного промысла, призванным вырвать христианский 

Восток из клещей ереси (то есть, Православия), водворить его в лоно 

Апостольского престола (то есть, Ватикана)».  

Нетрудно видеть, что эта цитата, в сущности есть краткий «манифест» 

ликвидации Русского мира в Украине путем создания «Единой Украинской 

Церкви» и ее растворения в католицизме. Тем самым осуществится вековая 

мечта сторонников «украинской идеи» - расколоть восточное христианское 

Православие. 

Происходящее сегодня на Украине - это настоящая полномасштабная 

религиозная война, крестовый поход на православие, сопровождающийся 

захватом храмов Московского патриархата и террором в отношении их 

служителей. Подчас игнорируя интересы римcко-католической Церкви и 

протестантских конфессий, Запад не упускает возможности ослабить, а то и 

искоренить те религиозные системы, которые в ряде случаев выступают 

оппонентами  католицизма и протестантизма. Ясно, что речь идет о 

Православии, поскольку идейные и духовные основы канонического 

православия далеко не всегда совместимы с западными ценностями.  

Без комментариев 

«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины…, 

необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части 

единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и 

взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание 

одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, 

ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени» 

Отто фон Бисмарк 

Тем не менее, культурно-историческая идея глубокой причастности к 

России и приверженности к русскому языку и культуре продолжает владеть 
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умами и сердцами миллионов граждан современной Украины, особенно на юге, 

востоке и в центре страны.  

Беларусь. Многие люди не без оснований считают Беларусь еще одним 

русским государством, исходя, прежде всего, из колоссальной роли здесь 

русского языка в быту, в системе национального образования, 

делопроизводстве, средствах массовой информации и т.д. Статус 

государственного ему вернул президент А. Лукашенко в 1995г. (сохранив, 

естественно, такой же статус за белорусским). При этом русские в стране 

составляют менее 10% населения, в то время как русский язык называют 

родным около 40% населения, а основным - 70% (!). Кстати, подобно суржику 

(украинскому диалекту), в Республике получила распространение трасянка - 

своеобразный местный диалект, в основе которого находится русская лексика,  

белорусские фонетика и грамматика. 

Трудно выделить сгустки русского населения, поскольку оно дисперсно 

расселено по всей территории  страны с концентрацией в областных центрах, 

среди которых выделяется Полоцк - 15%.  

Благодаря взаимному притяжению культур, духовная жизнь русских и 

белорусов постоянно обогащается новыми формами во всех сферах культуры, 

искусства, науки.  Речь идет о возрождении общего культурно пространства 

двух стран, прежде всего, в культурно-гуманитарной сфере, в таких областях 

как театральное искусство, кинематография, гастрольная деятельность, 

библиотечное и музейное дело и т.д. Намечаются новые проекты и яркие 

события, посвященные дружбе двух народов, что, несомненно, пойдет на 

пользу Русскому миру. 

Молдова. Что же касается прежде единой Молдавии, то сегодня Русский 

мир Правобережной Молдавии и Приднестровья существенно различается. 

Если в Приднестровье русские (около 150 тыс.) не испытывают национального 

дискомфорта, то в исторической Бессарабии русским (около 200 тыс.) дают 

понять, что они «лишние граждане». Однако важно учитывать и другие 
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обстоятельства. В Приднестровье за многие десятилетия сформировалась 

несколько «размытая» славянская идентичность, что объясняется трудной 

разделимостью русских и украинских традиций. В молдаванской части имеется 

уникальный субъект Гагаузия - тюркоязычный, православный и пророссийски 

ориентированный. 

До недавнего времени в Правобережной Молдавии имелась довольно 

развитая диаспоральная и массовая структура российских соотечественников: 

Русская община, Центр русской культуры, движение «Русское духовное 

единство», Молдавское общество преподавателей русского языка и литературы, 

газета «Русское слово», альманах «Русский альбом», свой интернет портал и др. 

С приходом в 2020г. к власти проевропейской партии «Действие и 

солидарность» и укреплением связей с Румынией, Украиной и Турцией, от 

Кишинева все чаше слышится антироссийская риторика. 

В условиях, когда Запад не скрывает своих намерений обеспечить 

поглощение Молдавии Румынией, замену молдавской письменности на 

румынскую и вытеснение культуры Русского мира, Россия призвана расширить 

усилия по консолидации пророссийских сил в данном регионе и  не допустить 

«капитуляции» Приднестровья. 

Прибалтика. В странах Балтии Русский мир, представленный, образно 

выражаясь, «сиротами» постсоветского пространства, пребывает в 

«угнетенном» состоянии. 

В Латвии, отличающейся самой большой долей русских по сравнению с 

другими республиками СССР (ок. 30%), русская диаспора сосредоточена 

преимущественно в крупных городах восточной части страны, а в столице Риге 

доля русского населения достигает 40%. Парадокс состоит в том, что огромная 

часть русских представляет собой «неграждан» Латвии, ограниченных в правах. 

У них отобрано право работать судьями, чиновниками, адвокатами, 

прокурорами, таможенниками, пилотами и т.д. (всего в перечне запретов - 80 

пунктов!). В 2021 году в стране началась реформа образования, в результате 

которой весь учебный процесс должен быть переведен на латышский язык.  
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Однако и в этих условиях русская община Латвии ведет отчаянную 

борьбу за свои права, за развитие русской культуры на базе христианских 

ценностей (тем более что  русские жили здесь еще со времен Российской 

империи). В 1996 г. было организовано «Русское общество в Латвии». Русские 

граждане страны имеют собственную политическую партию - «Русский союз 

Латвии». В стране также действует общественная организация «Штаб защиты 

русских школ». 

В Эстонии, несмотря на русофобскую политику правящей элиты, 

пытающейся «выжить», по их мнению, «чужаков», почти четверть всего 

населения - русские (более 320 тыс.). В этой связи не лишним будет сказать, 

что в Канаде французами считают себя лишь 18% населения, но этого 

количества достаточно для существований двух провинций с французским  

государственным языком (Квебек и Нью-Брансуик).  

В отличие от Эстонии и Латвии, в Литве подавляющее большинство 

русских являются гражданами страны (согласно данным Регистра населения 

Литвы по состоянию на 2020 г. доля русских снизилась до 4,5%). Это 

произошло после принятия так называемого  «нулевого варианта» Закона о 

гражданстве: все, кто проживал на территории Литовской ССР, были признаны 

гражданами новой Литовской Республики. Сегодня в стране действуют Русский 

культурный центр (Вильнюс), Ассоциация российских соотечественников, 

Литовская ассоциация учителей русских школ, Международный центр 

культуры и искусства (Клайпеда) и т.д.   

Центральная Азия и Закавказье. Оценивая перспективы укрепления 

позиций Русского мира в этих двух стратегически важных для Российской 

Федерации регионах, необходимо учитывать следующее. Во-первых, 

численность русскоязычного населения стран Центральной Азии существенно 

выше, чем в Закавказье. Во-вторых, русский язык в этом регионе остается более 

востребованным, чем в Закавказье. В-третьих, наблюдается общая 

ориентированность стран региона (прежде всего, Казахстана и Киргизии) на 
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русскую культуру, что вполне соответствует давней интеллектуальной 

традиции, формировавшейся столетиями.   

 Наиболее широк и разнообразен Русский мир Казахстана - государства, 

ориентированного на Россию и заинтересованного в интеграционных процессах 

на постсоветской территории. Количественная основа русской диаспоры в 

Казахстане - одна из самых внушительных в мире (3,5 млн человек). Потомки 

переселенцев прежних столетий и трудовых мигрантов советского периода 

проживают главным образом на севере страны, в пределах Рудного Алтая и 

Центральном Казахстане, в меньше степени в Семиречье, крупных городах и на 

границе с Оренбургской областью.   

 Согласно Конституции русскому языку в стране давно придан статус 

официального, функционируют русские школы, действуют десятки различных 

общественных организаций (Русская община Казахстана, Русская партия 

Казахстана, Славянский культурный центр и др.). Часть передач телевидения и 

радио ведется на русском языке. Примечательно, что на территории 

Республики расположены три епархии Русской православной церкви, 

насчитывающей 103 прихода и 7 монастырей. 

  Во время последней в СССР переписи населения (1989 г.), в 

Узбекистане насчитали свыше 1, 6 млн. русских. С тех пор численность 

русской диаспоры уменьшилась в 2 раза. Одна из причин состоит в том, что 

страна менее других в регионе (за исключением Туркменистана) ориентирован 

на Россию. Тем временем в Узбекистане действует Русский культурный центр, 

но его возможности ограничены.  

Из стран региона, пожалуй, в наибольшей степени ориентирован на 

Россию Кыргызстан (в прошлом самое бедное государство советской Средней 

Азии). Из 4,8 млн человек, проживающих в нём, более 350 тыс. составляют 

этнические русские. Укреплению позиций Русского мира в стране способствует 

придание русскому языку статуса официального. На рынке СМИ ведущее 
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положение занимают российские издания. В Кыргызстане действует ряд 

общественных организаций русскоязычного населения.  

Еще одна горная страна - Таджикистан (ок. 50 тыс. этнических русских) 

не выделяется заметными перспективами в контексте Русского мира. Серьезно 

говорить о прочности русскоязычной диаспоры в этой бедной мусульманской  

стране, где под вопросом находится существование государства, не приходится. 

Едва ли не основная сплоченная русскоязычная община Таджикистана сегодня  

- это солдаты российского воинского контингента, которые не являются 

диаспорой.  

Что касается другого государства региона - Туркмении, то она еще 

меньше ориентирована на интеграцию с Россией. Совершенно очевидно, что в 

таких условиях деятельность пророссийских диаспоральных объединений вряд 

ли будет поощряться.  

При анализе нынешнего состояния Русского мира в трех республиках 

Закавказья и прошлых попытках проводить линию на полную интеграцию, 

уместно напомнить слова из постановления Государственного Совета 

Российской Империи от 1833 года. Согласно этому документу Закавказье 

следовало «…связать с Россией гражданскими и политическими узами, 

заставить жителей тамошних говорить, мыслить и чувствовать по-русски». 

Увы, тогда «заставить» не удалось, хотя в советский период достижения в этом 

направлении были несомненными.  

Сегодня русские общины закавказских стран малочисленны и, к 

сожалению, становятся еще меньше. Ухудшение азербайджано-армянских  

отношений сыграло  свою роль в беспокойстве русского населения в обеих 

странах. В Азербайджане русские (менее 100 тыс.) проживают, главным 

образом, в Баку. Хотя русский язык остается обиходным в столице, его 

аудитория постепенно сужается. Гораздо меньше в количественном отношении 

русская диаспора в Армении - около 10 тыс. Эксперты считают, что и эта цифра 
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завышена, поскольку отдельные граждане Армении записываются в «русские» 

из прагматических соображений. Отток русскоязычного населения начался еще 

в 90-е годы прошлого века, когда на армянский язык было переведено 

делопроизводство и стали закрываться русские группы по многим 

специальностям в высших и средних учебных заведениях.   

Еще в одной стране Закавказья -  Грузии сегодня осталось менее 50 тыс. 

членов русскоязычной диаспоры - русских, украинцев, белорусов. Здесь также 

с 2011 г. было приостановлено преподавание русского языка, в связи с чем 

уровень владения им среди грузинской молодежи резко снизился. 

Русскоязычное население современной Грузии исторически сконцентрировано 

в Тбилиси и Кутаиси.  

 Зарубежная Европа.  

Если оперировать формальными критериями, то больше всего выходцев 

из России в Германии (свыше 2,2 млн), но основную долю их составляют 

этнические немцы, переселившиеся на землю предков после распада СССР. 

Конечно, часть этих семей «разбавлена» русскими гражданами, но «стойкость» 

русских традиций у них под большим вопросом. К этническим немцам следует 

добавить более 200 тысяч советских евреев, эмигрировавших в Германию, 

которая согласилась искупить «вину» за Холокост. Все-таки, не менее 

полумиллиона граждан ФРГ сохраняют  и российское гражданство. Во многих 

городах «кипит» русская жизнь: формируются «русскоговорящие общины», 

работают русские рестораны, театры, светские салоны, радиостанции, 

интернет-проекты и т.д.   

 
 «Русские немцы отличаются от немцев немец- 
     ких, если можно так выразиться. Мы воспитаны  

     в двух культурах. У нас колоссальное количест- 

     во смешанных браков. Плюс советская школа.  
     Мы лучше знаем историю, географию, совет- 

     ское образование более универсальное. Нам не 

     уютно в немецких  школах» 

 

https://russkiymir.ru/upload/medialibrary/23b/23ba5ade651ae33e8b95bc6b91877cf2.jpg
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     Александр Фитц – бывший    гражданин СССР, 

самый издаваемый российско-немецкий писатель,     

автор книг «Судьба – российский немец» (2004); 
«Немецкие тайны» (2019 – 2020) и др.  

 

 
-  Я немец, но воспитанный русской культурой. 

 

Русская диаспора во Франции еще в первой половине XX в. достигала  

1,5 млн человек, но этот пик, давно остался позади. Согласно нынешним 

оценкам, она составляет около 500 тысяч человек, проживающих, в основном, в 

Париже и других крупных городах, где имеется множество культурных 

изданий, центров, театров и т.д. (в художественной и публицистической 

литературе получил распространение термин «русский Париж»).  Многие 

известные граждане Франции имеют российские корни.  

Несколько сот  тысяч человек (ок. 300 тыс.) с русскими корнями живут в 

Великобритании - больше всего в Лондоне (отсюда выражение: «Москва-на-

Темзе»). Однако лишь около 50 тысяч граждан связывают страну своего 

происхождения с Россией. Отчасти это объясняется дискриминационной 

политикой Лондона по отношению к русским переселенцам (за исключением 

миллиардеров).  

Заметные русскоязычные общины имеются во многих других странах 

Европы. Среди них - Финляндия (бывший осколок Российской империи), где 

русские официально числятся третьей этнической группой страны после 

финнов и шведов (ок. 60 тыс. чел.); Италия, давшая сегодня «приют» около 40 

тысячам россиян, которые проживают, главным образом, в Ломбардии, 

Эмилия-Романии, Лацио и др.; Чехия, где русские являются одним из наиболее 

многочисленных этноменьшинств (около 35 тыс.), и др.   

Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Несмотря на территориальную близость России и Китая, добрососедские 

отношения двух стран, в Китайской Народной Республике на постоянной 

основе проживает не более 20 тысяч русских (по преимуществу в Синьцзяне и 
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во Внутренней Монголии). Однако так было не всегда. В пиковый период 

число русских переселенцев в Китае составляло более 100 тысяч человек. 

(После социальной катастрофы в России 1917 г. в Китае временно оказалось 

даже несколько миллионов беженцев, волна которых прокатилась и ушла на 

Юг  страны, а затем далее - в Австралию, Америку, Европу).  

Причины эмиграции русских из Китая в те годы - социальные и 

политические потрясения, которые прокатились и по Китаю в ХХ в. Настоящим 

островом сохранившейся естественной русской жизни между двумя мировыми 

войнами стал г. Харбин - столица Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД)*. Сегодня в нем проживает постоянно или временно не более 3 тысяч 

человек - увы, уже не потомков белой эмиграции, а преимущественно 

студентов. 

В Японии первыми русскими иммигрантами были миссионеры, 

построившие в 1861 г. православную церковь и больницу. Известным русским 

миссионером был о. Николай (Касаткин), впоследствии прославленный в лике 

святых как равноапостольный. В настоящее время численность русских, 

проживающих в Японии едва достигает 15 тыс. человек.  В Республике Корея 

(Южная Корея) эта цифра в четыре раза больше, но в Корейской Народно-

Демократической Республике (Северная Корея) она в три раза ниже. 

Русские диаспоры существуют также в других странах региона, наиболее 

заметные во Вьетнаме (где постоянно живут и работают сотрудники ведущих 

российских туроператоров, совместных нефтяных предприятий и другие 

специалисты) и Таиланде*.  

                                                             
* Эта  железнодорожная магистраль, была построена в 1897—1903 годах как южная 

ветка Транссибирской магистрали. Она принадлежала России и обслуживалась её 

подданными. 

*
 Членом королевской семьи Сиама (нынешнего Таиланда) в начале прошлого века 

была принцесса На Питсанулок - русская девушка Екатерина Десницкая. Потомки русской 

принцессы и ее мужа сиамского принца Чакрабона, получившего образование в Пажеском 

корпусе и Академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге,  до сих пор живут в Таиланде. 
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В Тихоокеанской части региона Русский мир представлен в Австралии и 

Новой Зеландии. Существует забавный факт о первом российском 

«эмигранте»-белорусе в Австралии (точнее - в Тасмании), который в статусе 

«каторжника» в 1804г. прибыл из Англии отбывать свой срок и затем 

«австрализировался» в новой стране. Массовый же приток российских 

переселенцев на Зелёный материк проявился позже, особенно в период русско-

японской войны 1905 г., беспорядков в России на закате  Российской империи, 

а также после 1991 г. По имеющимся сведениям, сегодня в Австралии 

проживает приблизительно 30 тыс. человек из постсоветских стран, а с учетом 

давно освоившихся потомков первых русских переселенцев - примерно вдвое 

больше. Русские общины Австралии в целом разобщены, однако благодаря их 

усилиям в стране выходят 3 газеты на русском языке и две телепрограммы. 

Весьма многочисленна этническая община русских в Новой Зеландии (ок. 

20 тыс.), сосредоточенная преимущественно в Окленде и Крайстчерче, в 

котором функционирует русский культурный центр. 

Южная и Юго-Западная Азия. 

Русская диаспора в Южной Азии не выделяется численностью, но 

отличается узнаваемостью. Ее представляют, прежде всего, русские в Индии. 

 Знакомство русских с Индией началось в XV в., когда тверской купец А. 

Никитин посетил эти земли, описав своё путешествие в знаменитом «Хожение 

за три моря». Огромный вклад в развитие культурных контактов стран в 

новейшее время внес русский художник и общественный деятель Н. Рерих 

(1874-1947), который впервые прибыл в Индию в 1923 г. и проживал там 

постоянно с 1935 г. Его умом и энергией в Сиккиме был создан Гималайский 

Институт Научных Исследований «Урусвати» и подготовлен Договор о защите 

культурных ценностей (Пакт Рериха).  Этот документ стал первым 

международным актом, специально посвящённым охране культурных 

ценностей.  

                                                                                                                                                                                                          
 



45 
 

 

Николай Рерих 

Хотя государственный интерес России к Индии возник в начале XIX века, 

но прямые дипломатические отношения между странами были установлены 

после обретения Индией независимости. СССР очень активно сотрудничал и 

помогал суверенной Индии.  

Современная русская диаспора в Индии включают в себя граждан 

русской национальности, но также группу российских мигрантов, 

проживающих в основном в штате Гоа.  Концентрация русских в этой части 

страны превратилась в заметную тенденцию, которая объясняется 

экономическими обстоятельствами и комфортными природными условиями в 

упомянутом штате. Многие русские уже занимаются там бизнесом, а некоторые 

поселения из-за большого числа проживающих в них русских, стали даже 

именоваться на русский лад. 

В Индии сейчас имеется немало ученых и специалистов из России, 

оказывающих помощь в космической программе этой страны. Они работают в 

Бангалоре (штат Карнатака) и Тривандраме (штат Керала). Значительное число 

русских инженеров и техников трудятся на промышленных предприятиях в 
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Мумбаи (штат Махараштра). Культурный цент России существует в Ченнаи 

(штат Тамилнад), где обучаются российские студенты-медики. Несколько 

десятков российских ученых работают на АЭС Куданкулам (штат Тамилнад). 

Активная помощь СССР в годы деколонизации и индустриализации 

Индии укрепила позиции русской культуры и языка в этой стране. В Индии 

русский язык преподается в десятках вузов и школ, в некоторых входит в 

обязательную программу. Мероприятия по продвижению и популяризации 

русской культуры и  языка возглавляет Российский центр науки и культуры 

(РЦНК), который имеет региональные отделения по всей Индии.  

В настоящее время между Индией и Россией поддерживаются прочные 

связи в сфере экономики и внешней торговли, в науке и технологии, культуре, 

обороне, космосе и атомной энергетике. Между двумя странами существует 

определённое единство подходов к важнейшим международным проблемам. 

Сотрудничество между Россией и Индией укрепляется. 

В Юго-Западной Азии самым крупным центром Русского мира остается 

Израиль. Русские в Израиле присутствовали с давних времен и их численность 

резко выросла в XX в., особенно за последнюю четверть истекшего столетия. 

Сейчас выходцев из бывшего СССР и республик постсоветского пространства 

насчитывается почти 1,3 млн человек. Они внесли и вносят существенный 

вклад в становление этого государства и его обустройство. В современном 

Израиле люди из России владеют предприятиями малого бизнеса, магазинами, 

мастерскими, трудятся в государственных органах, средствах массовой 

информации, представляют науку, медицину, культуру и искусство, служат в 

армии. Русским языком в Израиле владеет более 20 % населения и русский язык 

в этой стране демонстрирует тенденцию к устойчивому сохранению. 

В большинстве других стран Юго-Западной Азии русскоязычные 

диаспоры отличаются доминированием выходцев с Северного Кавказа (адыги, 

дагестанцы, чеченцы и др.), обретших вторую родину в регионе еще в конце 

XIX - начале XX вв. Тогда, из-за длительной Кавказской войны произошел 
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массовый исход горцев в Османскую империю. Среди их потомков наиболее 

многочисленны - адыги. Например, из 120 тыс. наших соотечественников, 

проживающих в Иордании, большую часть составляют эти народы. Конечно, 

чувство принадлежности к Русскому миру у переживших «исход» бывших 

наших сограждан, «притуплено». 

Однако имеется и вторая, более скромная по численности, но хранящая 

русскую культуру часть иммигрантов - это женщины, приехавшие в страны 

Юго-Западной Азии вслед за своими мужьями. Здесь заслуживает внимания 

одна существенная деталь: дети в таких семьях чаще всего являются 

гражданами России и воспитываются не только в восточной традиции, но и 

русской.  

 По оценкам многих экспертов, больше всего русских в Юго-Западной 

Азии насчитывается в Турции - до полумиллиона человек. Если к ним 

прибавить еще выходцев из бывшего СССР, то указанная цифра увеличится на 

несколько сотен тысяч. Все они проживают преимущественно в Стамбуле, 

Анталье, Анкаре, Измире, Денизли. Выходцев из СССР и Новой России 

обобщенно называют русскими. 

 Заметной на Ближнем Востоке является сравнительно молодая русская 

община  (ок. 60 тыс. человек) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).  

Там уже издаются журналы на русском языке, работает русскоязычный форум, 

транслируются российские радиостанции, а в Дубае действует «Дубайская 

Русская Школа». 

Хотя тесной консолидации Русского мира в странах Юго-Западной Азии 

не наблюдается, представители российских общин этого региона принимают 

активное участие в международных конгрессах соотечественников, 

проводимых в Москве, в региональных конференциях, проводят встречи с 

российскими родственниками и земляками.  
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Африка.  

Не вполне оценены по достоинству современниками усилия по 

сохранению своей культуры русскими переселенцами в Африке, оказавшимися 

здесь в начале XX века. Когда было сломлено сопротивление Добровольческой 

армии юга России в 1920 г. десятки тысяч русских людей оказались в Африке и 

сумели создать очаги русской диаспоры (сначала в Константинополе, а затем в 

Тунисе, Египте и других странах континента). России лишилась тогда «цвета» 

страны, ее патриотов. Бывшие офицеры, матросы, представители 

интеллигентского сословия были вынуждены сменить профессии на занятия, 

часто не требовавшие никакой квалификации. Экстремальные условия выявили 

поразительную выживаемость русских беженцев, чувство взаимовыручки, 

стремление сохранить национальные традиции. 

 Крупная колония эмигрантов (около 20 тыс., в т.ч. интеллигенции) в те 

годы образовалась в Египте. Люди селились в бараках для пленных в Каире, 

Александрии и других городах. Тяжело вживаясь, они оставили заметный 

«русский след» в развитии местной медицины, научных школ египтологии и 

ассириологии, живописи (например, иконостас для сирийского православного 

храма в Александрии) и др. К огромному сожалению, потомков этих людей 

осталось не так много.  

  Сегодня в Египте на постоянной основе проживает несколько десятков 

тысяч русскоговорящих, приехавших в последние десятилетия - русских, 

украинцев, белорусов других народностей (при этом, женщин заметно больше, 

так как диаспора состоит преимущественно из жен египтян и их детей). Они 

живут в Каире, Александрии, других приморских городах и даже в деревнях. 

Однако едва ли не наиболее многочисленная диаспора русскоговорящих 

сегодня образовалась в Хургаде. Здесь работают русские школы, рестораны, 

спортивные секции, проводятся многочисленные общественные мероприятия, 

имеются свои парикмахерские и т.д.   
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 После долгих скитаний  по портам Средиземного моря,  крупная группа 

русских беженцев  (более 7 тыс. человек)  в 1920 г. оказалась в Тунисе, найдя 

приют в Бизерте.   О русской культуре сегодня напоминает церковь, 

построенная здесь в 30-х гг. прошлого века в память о том событии. В городе 

сохранилось христианское кладбище с более чем 400 захоронениями русских 

мигрантов.  

Конечно, безжалостное время все больше подвергает забвению следы 

русской культуры, привнесенной в Египет и страны Магриба первыми волнами 

просвещенной русской эмиграции. Поэтому важно, чтобы нынешнее поколение 

эмигрантов сумело воспользоваться их опытом, чтобы материальные условия и 

местный уклад жизни не смогли служить препятствием для сохранения 

национального характера и культурных традиций в новой среде обитания. 

Англосаксонская Америка. 

Этот регион представляют Соединенные штаты Америки и Канада. 

Современная культура этих стран впитала многие элементы русских 

достижений благодаря обильному притоку российских переселенцев.  

 В специальной литературе выделяется несколько волн российского 

«наплыва» эмигрантов за океан. Первая из них, довольно малочисленная, 

относится к XVIII-XIX векам, когда русские землепроходцы основали первые 

поселения вдоль побережья Тихого океана. Вторая (конец XIX - начало XX вв.) 

была представлена, в основном,  анархистами, так называемыми «агарными 

социалистами», белогвардейскими иммигрантами, евреями, а также сектантами 

разных толков (староверами, духоборами, молоканами, штундистами, 

субботниками, славянами-караимами и т.д.). 

 Третья (совсем небольшая) волна, состоявшая из политэмигрантов из 

СССР, датируется периодом от окончания второй мировой войны до конца 

1970-х гг. Падение «железного занавеса» в конце 80-начале 90-х гг. и распад 

СССР спровоцировали самую многочисленную четвертую волну 

переселенцев, проживавших на территории постсоветского пространства.  
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И. Ф. Стравинский (1882-1971) А. И. Солженицын (1918-2008) 

  

И. И. Сикорский  (1889-1972) Дж. Баланчин  (1904-1983) 
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В. В. Леонтьев (1906-1999) Г.Б. Кистяковский (1900-1982) 

 

Российские эмигранты - яркие представители «Русского мира» в США 

 

 

Современные авторы иногда выделяют и новейшую - пятую волну 

(начиная с 2000 г.), толчком для которой послужили политические и 

экономические причины в странах СНГ.  

 По приблизительным подсчетам, в США сегодня проживает около 3,5 

млн. русскоговорящих. Трудность оценки «потенциала» Русских общин США 

состоит, прежде всего,  в традиционном отождествлении иммиграционными 

службами этой страны термина «русский» ко всем прибывавшим из Российской 

империи, а затем из СССР - будь то украинцы, белорусы, народы Кавказа, 

евреи, или даже русскоязычные немцы. Наиболее стойкими носителями 

«русского сознания» выступают, прежде всего, русские, а также представители 

православных народов России, хотя в создании первых очагов русской 

культуры, кроме этнических русских, активно участвовали тысячи 

русскоязычных граждан. Однако, среди мигрантов, бывает, встречаются и те, 

кто ставит «крест» на своей родине и постепенно утрачивают способность даже 

разговаривать на русском языке. 

 Неоценимую роль в сохранении русских традиций и культурных 

ценностей сыграли  последствия «интеллектуальной» миграции в США, 

представленной не только учеными и писателями, но и музыкантами, актерами, 

балетмейстерами и др. Так, среди российских эмигрантов-композиторов, 

внесших выдающийся вклад в развитие искусства США, особое место 

принадлежит И. Стравинскому (1882-1971) и С. Рахманинову (1873-1943). Для 

первого из них, корнями своими принадлежащего Санкт-Петербургу, символом 

его любимой родины оставалась сирень. Она была для него своеобразным 

Ангелом Хранителем, постоянно сопровождавшим маэстро всю его жизнь со 

времен юности, когда он впервые ощутил душистый аромат этого цветка. 
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Второй, по воспоминаниям ближних, в конце жизни «закрыл себя…, 

бесконечно скучая по России». Такой же весомый вклад, но уже в развитие 

балетного искусства в США, оставил великий русский хореограф Дж. Баланчин 

(1904-1983), основавший Школу американского балета и Балетное общество 

США.  «Меня часто спрашивают, - говорил Баланчин, - кто я по 

национальности - русский или грузин? И я часто думаю, что по крови я грузин, 

по культуре - русский, а по национальности - петербуржец» (1, p.68). Это фраза 

хореографа, как нельзя лучше, характеризует интернациональную природу 

Русского мира, отражающего вклад в его формирование многих народов 

России.  

Особенно трудно адаптироваться к местной культуре и традициям 

российским литераторам - писателям и поэтам, отчасти потому, что русская 

литература считается сложной для американского читателя.  Авторы, 

добившиеся успеха в США до определенного времени считались «штучным» 

явлением: В. Набоков, А. Солженицын, И. Бродский, С. Довлатов… И лишь 

когда появилось целое поколение литераторов с российскими корнями, ранее 

не писавших по-русски, они смогли войти в литературную элиту и стать 

известными.   

Есть немало имен выдающихся эмигрантов-учёных, не только 

прославивших американскую науку и промышленность, но и способствовавших 

росту имиджа нашей страны за океаном. Среди них: В. Зворыкин - русский 

отец американского телевидения, Г. Кистяковский - русский отец американской 

атомной бомбы (сподвижника Р. Оппенгеймера), А. Бродович - русский отец 

американского печатного «глянца», В. Ипатьев - русский отец американской 

нефтехимической отрасли, В. Леонтьев - русский отец американского 

экономического «чуда», А. Понятов - русский отец американского 

видеомагнитофона, И. Сикорский - русский отец американского авиастроения, 

В. Юркевич - русский отец американского судостроения и многие др.   

Примечательно, что, например, Игорь Иванович Сикорский, как и многие 

великие соотечественники, разделившие с ним американскую эмиграцию, до 
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смертного часа считал себя русским человеком. Американцы же признают его 

своим гением, и в Национальном зале славы его имя значится наряду с именами 

Л. Пастера, А. Нобеля, Т. Эдисона, Г. Форда, У. Диснея, Э. Ферми и других 

выдающихся личностей США.  

Выходцы из России и СССР оседали и продолжают расселяться 

преимущественно на Востоке и на Тихоокеанском побережье США. 

Большинство русскоговорящих американцев проживает в 11 крупных городах - 

от Нью-Йорка до Майями на атлантическом побережье,  и от Лос-Анджелеса до 

Сиэтла на тихоокеанском. Среди них Нью-Йорк является самым крупным 

средоточением русскоговорящего населения в США. По данным Бюро 

переписи населения страны, около 6% населения Бруклина (главным образом, 

за счет района Брайтон-Бич, называемого «маленькой Одессой» из-за одесского 

происхождения многих его жителей), говорят дома на русском языке. Несмотря 

на тот факт, что русскоязычное население Нью-Йорка этнически разнообразно, 

оно стало уже традиционной средой русской культуры, проявляющейся в 

широком диапазоне форм - от классической русской музыки до русских бань и 

организации клубов “Что? Где? Когда?” 

Своеобразен «Русский мир» самой столицы США - Вашингтона (округ 

Колумбия), широко представленный иммигрантами не только из России, но и 

Казахстана, Грузии, Украины, Узбекистана и прибалтийских республик. 

Столичный статус города способствует не только локации здесь штаб-квартир 

организаций, представляющих иммигрантские общины, но и развитию 

контактов с Россией. В нем можно обнаружить многие свидетельства реальной 

«русской жизни»: уникальную коллекцию русского изобразительного 

искусства (в т.ч. ювелирные изделия фирмы Фаберже) в музее-усадьбе Хилвуд; 

отдел Национального музея авиации и космонавтики при Смитсоновском 

институте (под названием «Гонка в космосе» о сотрудничестве и соперничестве 

США и СССР в космосе); памятник А.С. Пушкину на территории университета 

Дж. Вашингтона и т.д. До недавнего времени Национальная художественная 

галерея Вашингтона регулярно проводила фестивали русских и советских 
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фильмов, а в театрально-концертном Центре им. Кеннеди ежегодно проходят 

гастроли российских театров оперы и балета.  

На западном побережье США русскоговорящее население сосредоточено 

в основном в Лос-Анджелесе (ок. 600 тыс.). В их числе - врачи, актеры, 

инженеры, владельцы частных фирм, принимающие активное участие в 

общественной и культурной жизни города. Российские гости Лос-Анджелеса 

бывает приятно удивлены театром Чехова, русскими ресторанами, детскими 

садами, школами, газетами, клубами, русско-еврейскими клейзмер-бэндами. 

Поблизости от Лос-Анджелеса, в Сан-Диего, находится еще одна 

русскоязычная община, в которой проживает около 70 тысяч выходцев из 

СССР.  

Кроме них, американским «приютом» для многих тысяч 

русскоговорящих стал также Сан-Франциско. Все православные люди здесь 

имеют возможность общаться, посещая величественный Свято-Троицкий 

кафедральный собор, построенный в 1859 году. Еврейское население города 

проживает в районе бульвара Гиэри (где между 14-й и 26-й авеню многие 

отмечают большое сходство с Брайтон-Бич в Бруклине). Специфическая 

русская община концентрируется к югу от Сан-Франциско, в районе, 

называющемся «Силиконовой долиной». Она представлена лицами молодых 

возрастов (от 20 до 35 лет) с высоким уровнем образования и дохода. 

Русская «атмосфера» не чужда культурной жизни Сиэтла, где многие 

потомки первых иммигрантов, прибывших сюда еще накануне первой Мировой 

войны, берегут свое наследие и говорят по-русски. Вместе с многочисленными 

переселенцами более поздних волн они посещают две русские православные 

церкви (Святого Спиридона и Святого Николая) и не упускают любой 

возможности «прикоснуться» к российской культуре. 

Одна из наиболее многочисленных русскоговорящих общин - около 300 

тысяч, с преобладанием русских и евреев, а также включая украинцев, 
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белорусов, поляков, литовцев, грузин, находится в Чикаго (штат Иллинойс), в 

третьем по величине мегаполисе страны. Традиционно тесные культурные 

связи у него сложились с Киевом (городом побратимом), но они все равно 

проникнуты русской культурой во многом благодаря русскому языку.  

В других американских городах - Хьюстоне (штат Техас), Денвер 

(Колорадо), Милуоки (Висконсин), Детройт и Анн-Арбор (Мичиган), Кливленд 

(Огайо), Атланта (Джорджия),  Майами (Флорида), Бостон (Массачусетс), 

Филадельфия (Пенсильвания), Балтимор (Мэриленд) - также сформировались 

немалые русские общины, где сохраняется культура Русского мира. Например, 

в Хьюстоне, в котором проживает около 30 тысяч русскоговорящих из 50 тысяч 

во всем Техасе, с конца прошлого века работают русский любительский театр и 

культурный центр, выпускается газета «Наш Техас» на русском языке, а в 

городской библиотеке имеется отдел книг на русском языке. Современная 

русская библиотека работает в Денвере; в Милуоки, где многие годы активно 

действует Ассоциация русскоязычных евреев,  выходят периодические издания 

на русском языке;  а в составе Университета штата Мичиган (г. Анн-Арбор) 

находится одно из самых сильных отделений русского и славянских языков в 

США и т.д.  

Отметим также, что многие русские специалисты и ученые работают в 

лабораториях Силиконовой долины, в ведущих учебных и исследовательских 

учреждениях США, включая Гарвардский университет и университет Беркли, 

Массачусетский технологический институт, Консерваторию Новой Англии и 

многих других. «Вишенкой на торте» могут служить дома многих российских 

знаменитостей и звезд российской эстрады в Майами (штат Флорида), где 

упомянутая публика не только наслаждается солнечной погодой и теплой 

океанской волной, но и способствует пропаганде российской культуры.   

Упомянутые выше волны массовой эмиграции русскоязычного населения 

в США по времени совпадают с его эмиграцией в Канаду. Сегодня более 70% 

переселенцев и их потомков (св. 600 тыс. чел.) проживает в трех провинциях - 
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Онтарио, Британская Колумбия и Альберта, главным образом, в крупных 

городах - Торонто, Квебек, Оттава, Монреаль, и Ванкувер. Именно они служат 

местами компактного проживания выходцев из стран бывшего СССР, тем 

более, что в них находятся русские школы, магазины, рестораны. 

Следует признать, однако, что переселившиеся в Канаду носители 

русского языка, в этническом отношении отличаются крайней 

неоднородностью. Среди них было много российских немцев, поляков, 

украинцев, евреев и представителей других этносов, знающих русский язык и 

хорошо знакомых с русской культурой, но лишь некоторые из них считают себя 

русскими. Иначе говоря, «русские канадцы» - представители разных этносов, 

судеб, достатка и убеждений не сформировались в консолидированную 

социальную, экономическую и политическую силу.   

В то же время, те 70 тысяч граждан Канады, которые, согласно последней 

переписи населения, назвали себя «чисто русскими», как правило, стараются 

сохранять активные культурные, а часто и деловые связи с Россией, 

поддерживать русские традиции. К числу таких граждан можно отнести и 

потомков более 7 тысяч духоборов – русской религиозной общины, своего рода 

крестьянских протестантов, переселившихся в Канаду еще в 1898-1902 гг. (при 

содействии Л. Толстого). Имеющиеся в крупнейших городах страны Русские 

культурные центры способствуют открытию русских театров, магазинов с 

русскими товарами, ресторанов с русскими блюдами, а также изданию газет и 

журналов на русском языке. Среди знаковых православных святынь - собор 

Святого Николая и Петропавловский собор в Монреале. 

Латинская Америка. 

 Для оценки состояния очагов русской культуры, сформировавшихся в 

странах Латинской Америки, лучше всего обратиться к опыту Аргентины, в 

меньшей степени - Бразилии, Боливии и Уругвая. Именно в этих странах 

сосредоточено наибольшее количество русскоязычного населения  Латинской 
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Америке. Из примерно 320 тысяч русских, проживающих в Латинской Америке 

сегодня, приблизительно 300 тысяч в проживают Аргентине.  

 Если на начальных этапах миграции в Латинскую Америку основную 

массу составляли немцы, евреи, представители различных славянских 

национальностей, то после второй мировой войны образовался поток бывших 

узников фашистских концлагерей, а затем переселенцев из распавшегося СССР. 

Примечательной особенностью расселения российских мигрантов в Латинской 

Америке является их тяга к сельской жизни.  Больше двух столетий здесь 

процветают русские села, в которых компактно расселены старообрядцы, 

казаки, и другие слои русского общества.  

 Несмотря на отсутствие тесных контактов между такими обособленными 

сельскими общинами, традиции русского быта и ценности русской культуры  

ими сохраняются надежно.  

                                                    *    *    * 

 Как бы не различались наши представления о Русском мире, абсолютное 

большинство его приверженцев согласится с тем, что он объединяет людей, 

которые независимо от этнической принадлежности ощущают себя русскими, 

являются носителями русской культуры  и русского языка, духовно связаны с 

Россией и остаются неравнодушными к ее судьбе.  Осмысление Русского мира 

требует постоянного изучения его истории и современного состояния. 

Неотложной задачей сейчас является разработка стратегической программы 

поддержки тех людей за рубежом, кто не утратил духовную связь с Россией, 

стремится к укреплению других контактов или планирует возращение в 

Россию*. Важным ее элементом является новая концепция миграционной 

политики, утвержденная В.В. Путиным.  

                                                             
* Важным регулятором этого процесса является  Указ президента Российской 

Федерации от 31 октября 2018 года N 622 «О Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019-2025 годы». 

https://docs.cntd.ru/document/551516499#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/551516499#7D80K5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Русский мир, у которого давняя история, превратился в глобальное 

явление, пронизывающее межгосударственные отношения. Очевидным и 

непреложным фактом становится возрождающаяся сила Русского мира и его 

притягательность. Главная задача России сейчас - установить справедливый 

всеобщий мир. Отсюда вытекает неизбежный императив сбережения Русской 

цивилизации и народных талантов в логике национальной культуры, 

православия, неискаженного образования, передовой науки, эффективной 

политики, развитой экономики, социальной справедливости и крепкой 

обороны. Народу России необходима вера в истину, сплоченность, единство и 

верность Отечеству. Только такая Россия и Русский мир будут способны 

превозмогать любые негативные альянсы и ограничительные санкции, 

развиваться устойчиво, уверенно выполнять свою миссию, содействовать 

мировой стабильности.  
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