
Тема номера: Восточная ветвь русской эмиграции: прошлое и настоящее

От редактора рубрики

Рубрика, посвященная теме русской эмиграции и русского зарубежья, 
включая темы близко и неразрывно с ними связанные, уже не первый раз 
появляется на страницах журнала "Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния"1.

Данная подборка объединяет статьи, так или иначе освещающие вос-
точную ветвь русской эмиграции. Восточная ветвь включает в себя, главным 
образом эмиграцию, осуществлявшуюся с Дальнего Востока в страны АТР –
Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии и США.

Открывает рубрику статья Чжан Мэй о развитии и историческом 
вкладе русской эмигрантской прессы в Харбине в 1920-х–1940-х гг. В конце 
XIX – первой половине XX в. было несколько волн массовой миграции рос-
сийских эмигрантов в Китай. Русская диаспора в Китае представляла собой 
особое историческое явление XX в. После гражданской войны, бушевавшей 
на просторах бывшей Российской империи, особенно после оставления не-
большевистскими силами Дальнего Востока, русские эмигранты стали мас-
сово прибывать в Китай. Наибольшее их число сосредоточилось в Харбине и 
Шанхае. После поселения (как тогда казалось многим, временного) эмигран-
там пришлось постепенно интегрироваться в местную жизнь. На пике ми-
грационной волны в Харбине проживало более 200 тыс. русских, что намного 
превышало численность местного населения, поэтому Харбин в то время счи-
тался "столицей" русской диаспоры в Китае. Эмигранты основывали школы, 
издавали газеты и журналы, строили церкви, оставляя свой след в полити-
ческой, экономической и социальной жизни Харбина. На 1920-е–1940-е гг. 
приходился подъем выпуска газет русских эмигрантов. Чжан Мэй основывает 
свою работу на материалах газет и журналов русских эмигрантов в Харбине 
за этот период.

К.И. Родионова исследует религиозную жизнь Харбина на примере 
адвентистов Седьмого дня. Статья посвящена истории Церкви адвентистов 
Седьмого дня, существовавшей в Маньчжурии с 1910 по 1945 гг. Русская об-
щина адвентистов, в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной доро-
ги, стала первой адвентистской Церковью для русского населения Дальнего 
Востока. На основе разнообразных источников, главным образом архивных 
документов, источников личного происхождения, справочных и конфесси-
ональных трудов с привлечением исследовательской литературы, автором 
впервые представлена общая картина религиозной жизни адвентистов Седь-
мого дня в Харбине в первой половине XX в.

Молодёжную "политику" (автор почему-то берет ее в кавычки, хотя, по 
нашему мнению, это была реальная молодёжная политика без всяких ка-
вычек) Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи за 
1935–1945 гг., построенную на сочетании национального воспитания моло-
дёжи с воспитанием в духе идей антикоммунизма и строительства государ-
ства-содружества пяти наций, и эволюционировавшую в сторону приоритета 
национального воспитания при формализации других направлений, рассма-
тривает С.В. Смирнов в следующей статье. Бюро по делам российских эми-
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грантов в Маньчжурской империи (БРЭМ) – это руководящий орган эми-
грантской колонии в Маньчжу-ди-го, существовавший в 1934–1945 гг. Автор 
приходит к выводу, что пика в своём развитии молодёжная "политика" БРЭМ 
достигла в первой половине 1940-х гг. в условиях усилившейся японизации 
социально-культурной среды "Маньчжурской империи и советской Отече-
ственной войны", чем способствовала культивированию в сознании русской 
молодёжи в Маньчжурии национально-культурной идентичности и развитию 
патриотизма, что подспудно вело к усилению симпатий к Советскому Союзу.

А.В. Антошин рассматривает Нью-Йоркскую группу партии социали-
стов-революционеров (эсеров) во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 
Статья посвящена заключительному периоду в ее истории, связанному с 
пребыванием лидеров ПСР в Нью-Йорке. Источниковой базой для исследо-
вания послужили материалы американских архивов: Бахметевского архи-
ва Колумбийского университета в Нью-Йорке и Гуверовского архива войны, 
революции и мира в Стэнфорде. Автор доказывает, что в описываемый пе-
риод Нью-Йоркская группа ПСР оставалась единственным организационно 
оформленным подразделением эсеровской партии. Главным (по мнению ав-
тора, ключевым) его проектом стало издание журнала "За свободу", в котором 
печатались остававшиеся в живых лидеры партии социалистов-революционе-
ров, внесшие важный вклад в историю политической мысли России.

И.К. Капран обращается к памятной дате – 100-летию исхода Сибир-
ской флотилии из Владивостока, отражённой в русских периодических изда-
ниях Австралии – газете "Единение", издающейся в г. Сиднее, и журнале 
"Австралийская лампада" в г. Брисбене. Проживающие в Австралии потомки 
участников тех событий называют эвакуацию Сибирской флотилии – даль-
невосточным исходом. Автор анализирует публикации "Единения" и "Австра-
лийской лампады" о мероприятиях, посвященных этой дате. Также в обзор 
вплетены и личные истории иммигрантов как составные части процесса фор-
мирования "мест памяти" для русских жителей Австралии.

Тема Гражданской войны на Дальнем Востоке в журнале "Кадетская 
перекличка", издававшемся в г. Нью-Йорке в период 1971–2005 гг., рассма-
тривается Т.С. Кулепановой (Шугайло) и Р.В. Кулепановым. В представлен-
ной статье анализируются материалы журнала русской военной эмиграции 
"Кадетская перекличка", посвященные истории Гражданской войны 1917–
1922 гг. на Дальнем Востоке и участию в ней кадетского движения. Анализи-
руемое издание, выпускавшееся "Объединением кадет российских кадетских 
корпусов за рубежом", по мнению авторов, не только освещало деятельность 
кадетских ассоциаций, но и способствовало сохранению традиций русской ар-
мии. Публикации же воспоминаний участников Гражданской войны, вкупе 
с аналитическими статьями по истории войн XX в., позволяют расширить 
источниковую базу изучения Гражданской войны на Дальнем Востоке.

В.Н. Караман
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