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Персоналии
Преподаватели, общественные деятели. Работы китайских аспиран-

тов достаточно часто появляются на страницах рассматриваемых журналов. 
"Пионеры юридического образования …" – статья китайской аспирантки 
Дальневосточного федерального университета Чи Юйчао одна из них. Авто-
ром в качестве источника использован фонд Р-117. (Государственный Даль-
невосточный университет. Личные дела преподавателей), а также материалы 
эмигрантской периодики. Работа говорит о жизни и деятельности (в рамках 
журнальной статьи) профессоров и преподавателей Государственного Дальне-
восточного университета во Владивостоке и Юридического факультета в Хар-
бине. Автор несколько патетичен говоря о создании ими уникальной школы 
юриспруденции. Однако деятельность "Пионеров юридического образования 
(эмигрантов) на российском Дальнем Востоке" освещена достаточно подробно 
и по возможности объективно. Работа проиллюстрирована приложением: "По-
ложение об испытаниях на звание действительного студента и учёные степе-
ни ГДУ". [37, с.  91–93].

А.А. Хисамутдинов – "Русские эмигранты-востоковеды в Харбине". В 
данной работе на основе главным образом эмигрантской периодики 20–30-х 
годов XX века автор даёт развёрнутую картину жизни и деятельности такой 
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группы эмигрантов, как востоковеды. А.А. Хисамутдинов включил в понятие 
"востоковеды" не только собственно специалистов по Востоку, но и представи-
телей естественных наук. Даётся описание их научных трудов, а также тех 
трудностей и проблем, с которыми эмигранты-востоковеды сталкивались в 
Харбине. Отдельно автор обрисовывает образование эмигрантами Общества 
изучения Маньчжурского края (ОИМК) как необходимой структуры, позво-
лившей эмигрантам заняться научной деятельностью до его "преобразова-
ния" (ликвидации) в 1929 году [33].

Работа "Российские профессора-эмигранты в китайском университете 
Цинхуа (30–50-е гг. ХХ века)" В.В. Сонина говорит о вкладе в становление со-
циальных и гуманитарных наук двух российских профессоров-эмигрантов из 
Государственного Дальневосточного Университета: знаменитого этнографа и 
создателя теории этноса С.М. Широкогорова и видного общественного деятеля 
историка И.И. Гапановича в 1930-е гг. в университете Цинхуа в Пекине [31].

А.А. Хисамутдинов в соавторстве с Чи Юйчао опубликовали статью, на-
писанную с использованием материалов зарубежных архивов и библиотек 
США и Китая: "Профессор Мстислав Головачев – политолог, юрист и педа-
гог", посвящённую юристу, профессору политологу и политическому деятелю 
Мстиславу Петровичу Головачеву, преподававшему международные отноше-
ния в университетах Сибири. Так же он был одним из основателей Государ-
ственного дальневосточного университета. В статье дана достаточно подроб-
ная биография М.П. Головачева. Описывается его участие в разных белых 
правительствах в качестве министра иностранных дел или руководителя де-
партаментами международных отношений. Особое внимание уделяется дея-
тельности М.П. Головачева в русских эмигрантских организациях и описанию 
всех перипетий его жизни в Китае, а затем и в США [34].

Совместная работа С. Хияма и З.Ф. Моргун – "Жизнь Н.П. Матвеева в 
эмиграции в Японии". Статья посвящена жизни Николая Петровича Матве-
ева. Авторы обратились к малоизвестным фактам его жизни в политической 
эмиграции в Японии. Используя материалы японских архивов и других пу-
бликаций на русском и японском языках, жизнь Н.П. Матвеева описана в 
двух частях: контакты с Японией до эмиграции в 1919 году и в период с 1919 
по 1941 год в Японии [35].

Дипломаты. П.Э. Подалко в работе ""Он всегда был полон идей..." 
П.Ю. Васкевич – эмигрант-романтик". Даёт достаточно подробно (статье от-
ведено 22 страницы) описание жизни и деятельности Павла Юрьевича Ва-
скевича (Георгиевича) – учёного, дипломата и путешественника. Достаточно 
подробно описана его служба после окончания Восточного института. Пере-
водчик русской армии во время русско-японской войны, дипломат в Сеуле 
(Корея), Токио (Японии), Дайрене (Китай), где он был последним российским 
консулом до 1925 года. Автор также касается деятельности (исследователь-
ские работы ("Очерк быта японцев в Приамурском крае", воспоминания, и др.) 
П.Ю. Васкевича (Георгиевича) до его смерти в Кобе (Япония) в 1958 году [25].

Ещё одна работа Подалко П.Э. ""...Новые поколения поднимут факел, 
выпавший из наших рук" …". Эта статья представляет собой исследование 
жизни и деятельности ещё одного деятеля русского зарубежья – Дмитрия Ива-
новича Абрикосова. Автор раскрывает биографию дипломата царской России, 
чья интересная профессиональная карьера и необычайный жизненный опыт 
до сих пор почти неизвестны современному (статья опубликована в 1997 году) 
читателю. Д.И. Абрикосов, родившийся в богатой семье московских торговцев, 
свою жизнь связал с дипломатической службой. Он был последним офици-
альным представителем России в Японии до признания Японии Советским 
Союзом в 1925 году. Используя доступные источники и документы из частных 
архивов, автор рассмотрел историю Д.И. Абрикосова и его деятельность в по-
сольствах Лондона, Пекина и Токио до его смерти в США в 1951 году. Особое 
внимание было уделено проблемам российских эмигрантов в Японии после 
революции [24].

Военные. "Генерал-лейтенант А.П. Будберг" – статья (краткая биогра-
фия), написанная в соавторстве В.И. Калинина, Н.Б. Аюшина, А.Ю. Бушина 
и В.Н. Зуева о выдающейся военной фигуре России Алексее Павловиче Буд-
берге. Даётся описание его службы на русском Дальнем Востоке, участии в 
строительстве Владивостокской крепости. Деятельности А.П. Будберга в эми-
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грации отведена вторая часть работы, в которой авторы описали его уже не 
как военного, а как учёного [11].

В работе "Новые документы о деятельности атамана Г.М. Семёнова …" 
В.П. Пашин впервые вводит в научный оборот рассекреченные документы ЦА 
СВР РФ1. Данные документы не просто существенно дополняют известные 
биографические данные. Они показывают попытки Г.М. Семёнова установить 
связь с советской разведкой и перейти на сторону большевистской России. 
В.П. Пашин прилагает к статье ряд документов ЦА СВР РФ, иллюстриру-
ющих его положения и выводы, что Г.М. Семёнов "не занимался активной 
антисоветской деятельностью, делал попытки её минимизировать и у своего 
окружения. Утверждается, что он не являлся двойным агентом, его желание 
вернуться на родину было искренним". Здесь мы не будем говорить о верно-
сти или не верности данных вводов, отметив что документов только службы 
внешней разведки для этого недостаточно, но согласимся с автором, что "… от-
каз Г.М. Семёнову в возвращении являлся явным просчётом службы внешней 
разведки СССР" [23, с.  155].

А.М. Буяков – "Офицеры-выпускники Восточного института: годы и 
судьбы". Автор в данной работе дал краткое описание биографий (в публика-
ции имеется небольшой фоторяд) офицеров, окончивших в своё время Восточ-
ный институт, часть из которых после гражданской войны пополнила ряды 
русской эмиграции [4].

Инженеры. Каневская Г.И. в работе "Забытый исследователь Сибири 
и Дальнего Востока" на основе документов архива С.Д. Оводенко освещает 
жизнь и деятельность горного инженера Сергея Дорофеевича Оводенко и его 
роли "… в освоении Мулинского каменноугольного месторождения (коксую-
щиеся угли), которое являлось крупнейшим горнодобывающим предприяти-
ем Северной Маньчжурии и сыграло огромную роль в развитии её тяжёлой 
промышленности" [12, с.  39].

Статья С.С. Левошко "Архитектор А.И. Ярон и его храм-памятник Нико-
лаю II в Шанхае". На основе впервые вводящихся в научный оборот источни-
ков на разных языках автор анализирует как творческую работу архитектора, 
так и рассматривает его жизнь и судьбу до и после эмиграции. Особое внима-
ние С.С. Левошко уделяет китайскому периоду деятельности А.И. Ярона [22].

Литераторы. Е.О. Кириллова обратилась к творчеству писателей 
русской эмиграции (в данной статье дальневосточной), воспринявших окру-
жавшую их инокультуру под несколько иным углом, чем работы остальных 
авторов, рассматриваемых в настоящей статье. Объектом стало не жизнь и 
деятельность, а само творчество литератора-эмигранта Б.М. Юльского. Ос-
новной посыл автора был на примере китайского мифопоэтического образа 
лисицы продемонстрировать отражение восприятия региональной культуры 
и мифологии дальневосточных народов. [14].

Пресса русского зарубежья
США. Совместная работа Т.С. Кулепановой (Шугайло) и Р.В. Кулепано-

ва – "Тема Гражданской войны на Дальнем Востоке …". В данной статье ав-
торы анализируют участие кадетского движения в Гражданской войне 1917–
1922 гг. на Дальнем Востоке используя материалы журнала русской военной 
эмиграции "Кадетская перекличка", издававшегося Объединением кадет рос-
сийских кадетских корпусов за рубежом в период 1971–2009 гг. в Нью-Йорке. 
Это издание, кроме освещения деятельности кадетских ассоциаций и способ-
ствования сохранению традиций русской армии, публиковало воспоминания 
участников Гражданской войны и аналитические статьи по истории войн XX 
века в целом [17].

Шугайло Т.С. в работе "Образ Н.С. Хрущёва …" затронула такую важ-
ную тему, как восприятие представителями русского зарубежья политических 
лидеров СССР. Автор обратился к образу Н.С. Хрущёва в эмигрантских из-
даниях. Для обзора были взяты такие издания, как "Новое русское слово", 
"Россия" и "Русская жизнь" за 1953–1964 годы – т.е. за время нахождения Н.С. 
Хрущёва во главе СССР. По мнению автора, в данный период русская эми-
грантская печать оставалась для представителей русской диаспоры в США 

1 ЦА СВР РФ – Центральный архив Службы внешней разведки РФ.
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важным информационным источником по разным вопросам современности. В 
1953–1964 гг. на страницах эмигрантской прессы в США абстрактный "образ 
врага" в лице СССР персонифицировался в образе руководителя Н.С. Хру-
щёва [41].

Следующая робота Шугайло Т.С. – "Антисоветская пропаганда …" – 
анализирует восприятие Советского Союза антикоммунистической русской 
эмигрантской прессой в 1950-е годы. Автор достаточно подробно (в рамках 
допускаемых научной статьёй) излагает идейные настроения относительно 
широких слоёв русской диаспоры в США, отмечая, что рассматриваемые из-
дания остро и оперативно реагировали на любые изменения на международ-
ной арене, а также свою задачу они видели в знакомстве русского населения в 
США с проблемами, существовавшими на тот момент во внутренней политике 
Советского Союза [39].

В четвертой работе – "Обострение межнациональных отношений …" – 
Т.С. Шугайло обращается к исследованию прессы русского зарубежья США в 
заключительный период "холодной войны". Анализируя статьи эмигрантских 
изданий различной политической окраски, автор отмечает, что перестроечные 
процессы изменили стереотипы образа России как в антикоммунистически 
настроенных, так и в просоветских кругах русской диаспоры в США. В завер-
шении работы Т.С. Шугайло приходит к выводу, что "… в целом эмигрантские 
СМИ оценивали крах советской политической системы положительно и на-
деялись на создание нового, демократического, экономически сильного Рос-
сийского государства, предрекая и возрождение союзной федерации на новых 
условиях" [40, с.  106].

Статья этого же автора "Эмигрантская газета в США "Русская жизнь"…" 
концентрирует внимание на общественно-политических позициях газеты и 
их динамике за 1920–1970-е годы. Кроме материалов самой газеты в рабо-
те активно использованы документы ГАРФ, что позволило автору достаточно 
полно отразить историю самой газеты [42].

И шестая работа Т.С. Шугайло "Советская Россия на страницах русско-
язычной периодики …" посвящена анализу идейно-политической позиции 
русской эмиграции в США по отношению к Советскому Союзу в период после 
Второй мировой войны до начала 1950-х годов [18].

Австралия. Канада. И.К. Капран – "Памятная дата – 100-летие исхода 
Сибирской флотилии…". Автор обращается к русским эмигрантским издани-
ям Австралии. Дав краткую историю изданий, автор концентрируется на идее 
формирования так называемых "мест памяти" для русских жителей Австра-
лии [13].

Работа "Русскоязычные СМИ в Австралии и Канаде" И.В. Солодовник 
представляет информацию о русской эмиграции в Австралию и Канаду. Ею 
анализируется причина возникновения печатных и аудиовизуальных русско-
язычных СМИ, а также что они представляют собой сейчас (на момент напи-
сания статьи). За основу были взяты города Сидней (Австралия) с русскоя-
зычной редакцией радио "SBSSydney" и Ванкувер (Канада) с русскоязычным 
телевидением "United Voices". В работе широко использованы архивные ма-
териалы автора [30].

Китай. Несмотря на то что русское зарубежье главным образом пред-
ставлено Китайской ветвью, непосредственно работ, посвящённых эмигрант-
ской прессе в Китае, всего две.

Первая – это "Российская периодическая печать в Харбине" А.А. Хиса-
мудинова. Взяв за основу зарубежные коллекции конца XIX в. – середины XX 
в., автор проанализировал российскую периодическую печать Харбина, сосре-
доточив основное внимание на вкладе в установление культурных отношений 
между Россией и Китаем. Одновременно А.А. Хисамудиновым было дано опи-
сание библиографических трудностей, связанных с периодической печатью 
Харбина, с которой сталкиваются практически все исследователи русского 
зарубежья [32].

Вторая – "Развитие и исторический вклад русской эмигрантской прессы 
в Харбине …" Чжан Мэй – представляет собой краткий обзор того, как русские 
эмигранты с помощью изданий пытались сохранить свою идентичность, с од-
ной стороны, и интегрироваться в новой для них среде – с другой. Основное 
внимание автора сосредоточено на тех трудностях и задачах, какие ставили 
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перед собой издатели. Главный же посыл статьи в том, что "русский Харбин", 
основывая школы, издавая газеты и журналы, строя церкви, оставил яркий 
след в политической, экономической и социальной жизни Харбина и в жизни 
русской диаспоры в Китае в целом [36].

Политические партии и союзы русского зарубежья
Народно-Трудовой Союз. "НТС и спецслужбы Запада: союзники по хо-

лодной войне" Д.Ю. Алексеева. Статьи этого автора, пожалуй, единственные 
работы, в отношении которых нельзя не высказать ряд критических замеча-
ний. Так, несмотря на то, что статья написана в 2019 году, её заголовок сам 
является калькой лексикона "холодной войны". И хотя автор в аннотации за-
явил, что работа выполнена на основе различных данных архивных источни-
ков, им не задействованы ни отечественные, ни тем более зарубежные архивы. 
Мало того, ссылка на книгу Н.Н. Яковлева "ЦРУ против СССР" как на авто-
ритетный источник и научное исследование, а не как на образчик советской 
пропаганды просто не уместна в научной статье. Анализ взаимоотношений 
Народно-Трудового Союза российских солидаристов (НТС) со спецслужбами 
США и Великобритании строится в основном на публикациях самих солида-
ристов, чего явно недостаточно для получения объективной картины. В целом 
утверждение, поставленное в аннотации к статье, что "… автором рассматри-
ваются актуальные вопросы финансирования непримиримой оппозиции, по-
пытки объединить русские политические организации с сепаратистскими для 
общей борьбы с большевизмом, совместные операции НТС, ЦРУ и "Интеллид-
женс сервис", а также моральную сторону этого сотрудничества" [2,  с.  145] 
нельзя считать корректным.

Вторая работа Д.Ю. Алексеева – "Возникновение и становление Народ-
но-Трудового Союза российских солидаристов" – вызывает те же критические 
замечания. Единственное что в ней уже отсутствует – та идеологическая со-
ставляющая, что в первой. Набор источников практически тот же. И главное, 
это по-прежнему отсутствие ссылок на архивные источники. Единственную 
ссылку на источник, цитируемый другими авторами, за таковой считать не 
приходится [1, с.  152]. В целом же хотя автору в отличии от первой статьи 
все же удалось более-менее отобразить историю возникновения и становления 
Народно-Трудового Союза российских солидаристов, тем не менее восприни-
мать данную работу следует крайне критически [1].

Эсеры. А.В. Антошин ""Последние из эсеров": Нью-Йоркская группа 
ПСР во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.". Автор рассматривает за-
ключительный период в истории партии эсеров – пребывание её лидеров в 
Нью-Йорке (вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.) Источниковая база 
исследования достаточно впечатляюща. Автор задействовал материалы та-
ких крупных американских архивов, как Бахметевский архив Колумбий-
ского университета (Нью-Йорк) и Гуверовский архив войны, революции и 
мира (Стэнфорд). Автор приходит к выводу, что в описываемый период Нью-
Йоркская группа оставалась "единственным организационно оформленным 
подразделением эсеровской партии" [3,  с.  41]. По мнению автора, важней-
шим проектом партии стало издание журнала "За свободу", где печатались 
остававшиеся в живых на тот момент лидеры эсеров. Основной вывод автора 
в том, что партия социалистов-революционеров внесла серьёзный вклад "в 
историю политической мысли России" [3, с.  41].

Русский Фашистский Союз и праворадикальные течения. Е.А. Руба-
нов в статье "Фашистское и националистическое движение …" на основе до-
кументов ГАХК (им задействованы только два фонда: Р-1128 (Пограничен-
ский район Дальневосточного Союза военных в Маньчжурской империи) и 
Р-830 (Российские эмигранты в Маньчжурии)) воссоздаёт историю создания и 
формирования русского фашистского движения вкупе с другими праворади-
кальными течениями в 1930–1940 гг. среди русского зарубежья Маньчжурии. 
Автор рассматривает Русский Фашистский Союз как попытку политической 
альтернативы советскому марксизму (по терминологии автора). Также в ста-
тье даётся попытка освещения и анализа взаимодействия русских национа-
листических и фашистских организаций с основными организациями, кон-
тролировавшими деятельность русских эмигрантов в Маньчжурии: Бюро по 
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делам российских эмигрантов, администрацией Маньчжоу-Го и командова-
нием Квантунской армии [26].

"Молодёжная "политика" Бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжурской империи (1935–1945)" С.В. Смирнова. Автором включены в 
научный оборот документы архивов ГААОСО2 и ГАХК. Основной посыл рабо-
ты в эволюции националистически настроенной молодёжной политики Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ) как ру-
ководящего органа эмигрантской колонии в Маньчжу-ди-го к просоветским 
симпатиям русского зарубежья за (1934–1945), чему способствовала Отече-
ственная война Советского Союза [27].

Следующая работа С.В. Смирнова – "Орден крестоносцев в Маньчжу-
рии …". Автор обратился к истории одной из праворадикальных эмигрант-
ских молодёжных организаций Маньчжурии – Ордену крестоносцев, возник-
шего в середине 1920 х гг. в Харбине в качестве противовеса распространению 
советского влияния. Автор рассматривает эволюцию Ордена от объединения 
скаутского типа до фактически серьёзной военной организации и его ликви-
дации, приходя к выводу, что основными причинами исчезновения Ордена в 
30-е годы стали его излишне идеалистическая направленность и не желание 
полностью перейти под контроль японских властей в Маньчжурии [29].

Лазарева С.И. в небольшой в работе "Патриотизм российских эмигран-
тов …" даёт общую характеристику и описание политических партий, образо-
вавшихся на территории Маньчжурии, и их отношении к СССР [19].

Роль эмиграции в политических событиях, как локальных, 
затрагивающих регион их пребывания, так и общемировых

Статья Н.А. Василенко "Русская эмиграция в Маньчжурии накануне 
и во время войны" раскрывает жизнь и деятельность русских эмигрантов в 
период, когда они уже несколько обустроились на новом месте, но политиче-
ские события заставили так или иначе участвовать в них. Автор раскрывает 
разные стороны этого участия – политические (в основном антисоветские, про-
советскую деятельность русской эмиграции автор оставил за рамками иссле-
дования) и культурные (литературные, театральные, и пр.) [5].

Совместная работа А.П. Забияко, А.А. Забияко "Гражданская война в 
произведениях писателей-эмигрантов русского Харбина" рассматривают то, 
как была запечатлена Гражданская война на Дальнем Востоке в творчестве 
писателей эмигрантов. Авторы показали, как в литературных произведени-
ях преломлялись идеи и понимание Гражданской войны и трагедия исхода. 
А.П. Забияко, А.А. Забияко обратились к творчеству Алексея Ачаира, Арсе-
ния Несмелова, Леонида Ещина, Марианны Колосовой и др. писателей рус-
ского зарубежья [10].

С.И. Лазарева и О.И. Сергеев в своей статье "Общественно-политиче-
ская активность …" предприняли попытку систематического анализа "основ-
ных течений общественно-политической жизни российской эмиграции в Ки-
тае, её идеологии в 20–40-е годы ХХ в." [20, с.  145]. Авторы на материалах 
ГАХК охарактеризовали особенности дальневосточной политической эмигра-
ции, сосредоточив внимание её на отличии от европейской. Особый акцент 
был сделан на деятельности (роль в адаптации эмигрантов к новым услови-
ям) эмигрантских организаций (ХКПРБ и БРЭМ) [20].

С.В. Смирнов в статье "Август 1945 г. в Северной Маньчжурии: воору-
жённая борьба русских эмигрантов против японцев" обратился к теме пря-
мого участия русского зарубежья (белоэмигрантов) в войне на стороне СССР. 
Автор приводит конкретные данные по документам ГААОСО этого участия, 
заключавшиеся в ведении военных действий (саботаж мобилизации, участие 
в партизанских отрядах и пр.), а также взаимоотношения с советским коман-
дованием [28].

Н.В. Шульгина в работе "Политическая обстановка в среде восточной 
ветви русской эмиграции: исторический аспект" на основе архива БРЭМ раз-
бирает политические течения восточной ветви русской эмиграции от начала 
русской революции до окончания Второй мировой войны. Основное внимание 
сосредоточено на деятельности правых, фашистских и монархических движе-

2 ГААОСО – Государственный архив административных органов Свердловской области



ний. Описываются их цели, задачи и внутрипартийная борьба. В противо-
положность предыдущей статье С.В. Смирнова автор сосредоточил основное 
внимание на той части эмиграции, которая была против СССР на стороне 
Маньчжоу-Го [43]. Этим работы очень хорошо дополняют друг друга.

Историография российской эмиграции
По историографии русского зарубежья на страницах принятых нами из-

даний вышло несколько работ. В основном они затрагивают несколько част-
ных вопросов, а не историографию в целом. Наиболее полные две работы по 
историографии русского зарубежья – это статья Л.Ф. Говердовской "Совре-
менная историография российской эмиграции в Китае". В ней охватывается 
период с 1917 по 1945 год, но ограничивается Китаем. Автор сосредоточил 
внимание на наиболее важных книгах и статьях по разным сторонам жиз-
ни и деятельности российских эмигрантов в Китае [6]. И совместная статья 
С.И. Лазаревой и О.И. Сергеева "Теме – объективный анализ. Российская 
эмиграция на Дальнем Востоке", в которой достаточно подробно рассмотрены 
труды по "восточной ветви" русской эмиграции за период 80–90-х годов. Авто-
ры сделали обзор систематизировав рассматриваемые труды по хронологии 
и по тематике затрагиваемых проблем, наметив круг наиболее и наименее 
исследованных вопросов [21].

Также отметим два сообщения: о Первой Международная научно-прак-
тическая конференции "Любимый Харбин – город дружбы России и Китая" 
С.М. Дударёнок, проходившей 15–18 июня 2018 г. в г. Харбине (КНР) [7]. И о 
Второй международной научной конференции "Владивосток – точка возвра-
щения: прошлое и настоящее русской эмиграции" С.М. Дударёнок, О.П. Фе-
дирко, О.Д. Исхаковой и Т.А. Крупа, прошедшей в Дальневосточном феде-
ральном университете – 12–14 октября 2016 года [9].

И две рецензии: Дударёнок С.М. – "Рецензия на книгу Л.Л. Ларкиной 
"Гардемарин с чужой судьбой"" [8] и Кочешкова Н.В. на книгу Н.П. Крадина 
"Харбин – русская Атлантида" [15].

И последняя работа – статья Е.Ю. Кудиновой "Россияне в Китае, или 
опыт постановки проблем". Статья в большей степени касается источниковых 
вопросов по теме русского зарубежья. Автор разбирает коллекцию документов 
по послереволюционной российской эмиграции в Китае. В статье представ-
лены и достаточно подробно результаты исследования этих документов [16].

Выводы
Рассмотрев вышедшие по теме русского зарубежья статьи в журналах 

"Россия и АТР", "Ойкумена. Регионоведческие исследования" и "Известия 
Восточного института", мы приходим к следующим выводам:

1. Имеющиеся работы затрагивают восемь аспектов (достаточно расши-
ренная трактовка аспектов диктуется особенностями журнальной статьи) по 
истории русского зарубежья. Возможно, в дальнейшем исследователи расши-
рят круг изучаемых вопросов.

2. Наиболее изучена (точнее будет сказать, наиболее востребована ис-
следователями) "харбинская ветвь" эмиграции, с большим отрывом далее сле-
дуют США и другие регионы (страны). Так что за пределами исследований 
остаётся значительная часть русского зарубежья. Но это вопрос времени.

3. Большинство работ чаще опирается на исследования других авторов, 
чем на архивные источники.

4. Доля зарубежных архивов крайне мала. Это не столько в упрёк ав-
торам, как в третьем пункте, сколько просто констатация факта. Без включе-
ния их в научный оборот выводы в научных статьях всегда будут неполными. 
Одновременно отметим, что в отдельных работах роль архивных источников 
значительно выше.

5. Методическая основа, на которую опираются в своих работах авторы, 
подавляющим большинством из них пропускается как "само собой разумею-
щееся", хотя каждый из них использует свою методику, которую всё же необ-
ходимо обозначить.

6. Ранние публикации (до 2010 г.) отличаются тем, что во многих из 
них отсутствуют аннотация и ключевые слова. Также в ранних публикаци-
ях не всегда удобно выстроен научно-справочный аппарат (литература идёт 

Караман В. Н. Историография темы русского зарубежья на основе публикаций в журналах "Россия и АТР" ...
114



Karaman V. N. Historiography of the theme of Russian abroad based on publications in the magazines "Russia and ...
115

вместе со ссылками на источники, а иногда встречаются несколько названий 
работ под одним номером, что затрудняет работу исследователей со статьями. 
В дальнейшем журналы избавились от этих недостатков, что, конечно, значи-
тельно улучшило как возможности поиска, так и анализа самих статей.
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