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Идеи евразийства, возникшие в начале XX века, представляют собой значимый фе-
номен русской интеллектуальной истории. Они зародились в среде эмиграции и, пройдя
через периоды забвения и трансформации, продолжают оказывать влияние на современ-
ный российский политический и культурный дискурс. Целью данного обзора является
проследить развитие этих идей в письменных трудах и сообществах, сформировавшихся
вокруг них, от момента зарождения до современности, выявляя ключевые этапы, транс-
формации и противоречия.

Начало евразийству было положено в эмигрантской среде после революции 1917 года.
Разочарование в западных моделях развития и осознание кризиса европейской цивили-
зации привели к формированию нового мировоззрения, ориентированного на поиск само-
бытного пути развития России. Фундаментальное значение для становления евразийства
имел сборник "Исход к Востоку" (1921), который, по сути, стал манифестом нового те-
чения. В частности, Н.С. Трубецкой, один из ключевых идеологов евразийства, в своей
работе "Европа и человечество" (1920) подверг резкой критике европоцентризм, утвер-
ждая, что "культура должна быть национальной и только национальной", обосновывая
необходимость поиска Россией собственного, отличного от западного, пути.

П.Н. Савицкий, другой видный представитель евразийства, в своих трудах подчерки-
вал геополитическую обусловленность российской цивилизации. В работе "Геополитиче-
ские основы евразийства" (1925) он заложил основы геополитической концепции, обос-
новывая необходимость создания мощного евразийского государства, контролирующего
стратегически важные территории, поскольку, по мнению Савицкого, Россия-Евразия
представляет собой особый географический и исторический мир.

В 1930-е годы, несмотря на активное развитие идей, внутри евразийства возникли се-
рьезные разногласия, касающиеся, в частности, отношения к советской власти. Это приве-
ло к расколам и ослаблению движения. Как отмечает исследователь А.В. Иванов, внутрен-
ние противоречия и усиливающийся контроль со стороны советских спецслужб привели к
постепенному угасанию активности евразийских сообществ

В советский период евразийство было предано забвению, однако, отдельные элементы
евразийской мысли, например, идея особого геополитического положения России, находи-
ли отражение в советской историографии и географии.

Возрождение интереса к евразийству произошло в постсоветской России, в период по-
иска новой национальной идентичности. В это время появляется неоевразийство, наибо-
лее известным представителем которого стал Александр Дугин. В своей работе "Основы
геополитики. Геополитическое будущее России" (1997) Дугин развивает идеи классиче-
ского евразийства, акцентируя геополитические аспекты и призывая к созданию мощного
евразийского блока, противостоящего западному влиянию. Как утверждает сам Дугин, "
Евразийство — это политическая философия, которая не может быть однозначно квали-
фицирована ни как правая, православно-монархическая, ни как левая, коммунистическая,
социалистическая, ни тем более как либеральная. Это нечто оригинальное, выстроенное
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и выстраданное в течение всего ХХ века. За плечами евразийства — столетие. Тем самым
у этой политической философии есть историческое прошлое, есть компендиум текстов,
что очень важно для любой доктрины, и есть евразийский анализ разных исторических
этапов»[5].

Современное евразийство имеет возможность выходить за рамки научных трудов и рас-
пространяться в СМИ, социальных сетях. Оно используется для обоснования российской
внешней политики, укрепления национальной идентичности и продвижения идеи "много-
полярного мира". Однако, следует отметить, что идеи евразийства подвергаются критике
за их потенциальную склонность к империализму, авторитаризму и антизападничеству.
Стоит упомянуть и неписьменные источники развития и укрепления идей евразийства:
МЕД (Международное Евразийское Движение, основанное Александром Дугиным в 2003
году), ЕСМ (Евразийский Союз Молодежи, являющийся подструктурой МЕДа), полити-
ческая партия «Евразия», также связанная с А. Дугиным

В заключение, можно констатировать, что евразийство, зародившись в эмигрантской
среде в начале XX века, прошло сложный путь развития, отражая меняющиеся историче-
ские, политические и социокультурные реалии. Анализ письменных трудов и деятельно-
сти евразийских сообществ позволяет понять эволюцию этой идеологии и ее влияние на
современный российский дискурс, а также критически оценить ее перспективы и потен-
циальные риски.
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