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От редактора рубрики

Рубрика, посвящённая истории русского Зарубежья, включая темы 
близко и неразрывно с нею связанные, уже не первый раз появляется на стра-
ницах журнала "Ойкумена. Регионоведческие исследования". Данная под-
борка объединяет статьи, освещающие некоторые проблемы истории восточ-
ной ветви русской эмиграции. Восточная ветвь включает главным образом 
эмиграцию, осуществлявшуюся с Дальнего Востока в страны АТР – Китай, 
Японию, страны Юго-Восточной Азии, Австралию и США.

Актуализация интереса исследователей к истории восточной ветви рус-
ской эмиграции обусловлена нарастающей с 2022 г. конфронтацией между 
коллективным Западом и Россией. Проживавшие и проживающие в странах 
АТР эмигранты из России создавали и создают положительный образ нашей 
страны в противовес распространяемым руководством западных стран России 
как источника всех проблем современного мира.

Значительную роль в создании и сохранении положительного образа 
России в истории восточной ветви русской эмиграции играл "Русский Хар-
бин", важную роль играет русская диаспора Зелёного континента.

Настоящая рубрика состоит из двух разделов "Российская эмиграция в 
Китае" и "Русская диаспора в Австралии: история, современное состояние 
и перспективы". 

Научная новизна предлагаемых вниманию читателей публикаций об-
условлена тем, что в них широко используются материалы наших соотече-
ственников, проживающих в Австралии, большинство из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Авторами активно использовались материалы 
периодической печати русской диаспоры в Австралии (журналы "Австралиа-
да" и "Австралийская лампада"), интервью и беседы со старшим поколением 
русских австралийцев, а также результаты социологического опроса.

Коллектив авторов включает в себя российских ученых из Владивосто-
ка, Москвы, Екатеринбурга, а также наших коллег из Австралии.

Первый блок "Российская эмиграция в Китае" состоит из двух статей, 
различающихся по предмету, периоду и методам исследования.

В истории российской диаспоры в Китае исследователи выделяют пять 
основных периодов: имперский, период советизации, период китаизации, па-
назиатский период Маньчжоу-Го, период репатриации и реэмиграции диас-
поры после августа 1945 г. 

Уровень исследования этих этапов различен. Одни периоды более из-
учены, в других существуют "белые пятна", требующие более скрупулёзного 
изучения. Все три статьи рубрики посвящены недостаточно изученным про-
блемам истории русской диаспоры в Китае.

Открывает рубрику статья д.и.н., ведущего научного сотрудника Отде-
ла Китая (Институт востоковедения РАН, Москва) Е. Н. Наземцевой "Отсту-
пление Оренбургской и Семиреченской армий в Китай в 1920 г.: диплома-
тические аспекты (по документам АВП РИ и АВП РФ)". Статья посвящена 
вопросам дипломатического сопровождения отступления остатков частей 
Белой армии в китайскую провинцию Синьцзян в 1920 г. и основана на не 
вводившихся ранее в научный оборот документах дипломатических ведомств 
бывшей Российской империи и Советской России.

Основное внимание в статье уделено проблемам получения от китай-
ских властей командующими отступающих русских армий разрешения на пе-
реход границы для военных и гражданских беженцев, роли местных россий-
ских консулов и Посланника в Пекине в этом вопросе. В статье делается вывод, 
что и консулы, и Посланник бывшей Российской империи, и командующие 
отступавшими в Синьцзян остатками Белой армии пытались решить пробле-
мы русских беженцев, однако укрепление новой советской власти в России и 
поражение Белой армии привели к переориентации китайского руководства 
в своей внешнеполитической стратегии относительно России. Это выразилось 
в отказе решать беженскую проблему и, как следствие – возникновению ка-
тастрофического положения на синьцзянском участке российско-китайской 
границы.



Вторая статья этого раздела – статья д.и.н., профессора Института пе-
дагогики и лингвистики (ВГУ, Владивосток) Н. И. Хисамутдиновой и д.и.н., 
заведующего сектором Центральной научной библиотеки (ДВО РАН, Влади-
восток) А. А. Хисамутдинова "Николай Автономов: педагог-новатор обучения 
русскому языку и историк просвещения на Дальнем Востоке".

Статья посвящена новатору преподавания русского языка как иностран-
ного и историку просвещения Николаю Павловичу Автономову (1885–1976).

Постройка КВЖД не только оказала огромное позитивное влияние на 
развитие экономики, рост народонаселения и другие стороны общественной 
жизни Маньчжурии, но и активно развивала самую широкую и разнообраз-
ную культурно-просветительскую деятельность, открывавшиеся в массовом 
порядке школы давали образование и русским, и китайским детям. 

Н. П. Автономов, работая в различных учебных заведениях Харбина, 
создал свою систему обучения русскому языку китайцев и японцев, положив в 
основу использование языка в конкретных ситуациях с учётом национальных 
особенностей. Он проявил себя и как историк просвещения, проанализиро-
вав школьное дело на российском Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Уехав 
в США, Автономов продолжил преподавать русский язык как иностранный, 
став автором около 300 научных работ, посвящённых вопросам просвещения.

Второй раздел рубрики "Русская диаспора в Австралии: история и со-
временное состояние" состоит из четырёх статей.

Русская диаспора Зелёного континента пополнялась волнами. Первая 
из них была вызвана неудачей земельной реформы в начале XX в., проводи-
мой П. А. Столыпиным. Затем, после двух революций 1917 г., Гражданской 
и Второй мировой войн, количество переселенцев возросло. Значительное их 
количество составили выходцы из "Русского Харбина". Распад Советского Со-
юза способствовал оттоку бывших его граждан в разные страны, в том числе 
в Австралию. В настоящее время в Австралии проживает около 100 тысяч вы-
ходцев из России. Многие вопросы истории русских австралийцев пока ещё 
недостаточно представлены в научных публикациях как российских, так и 
австралийских исследователей.

Открывает раздел статья независимого исследователя М. Поллард 
(Голд Кост, штат Квинсленд, Австралия) "Анализ российской иммиграции с 
Дальнего Востока в Брисбен в период 1909–1915 гг. по данным Государствен-
ного Архива штата Квинсленд (QSA), Австралия". В статье анализируются 
оцифрованные списки российских переселенцев, прибывавших в Брисбен в 
период 1909–1915 гг. с Дальнего Востока России. Делается вывод, что это была 
кратковременная, в основном, трудовая мужская иммиграция, а её "револю-
ционный" характер в трудах многих австралийских и российских исследова-
телей явно преувеличен. Первая мировая войны отрезала обратный путь на 
родину, а запрет российского правительства покидать страну в военное время 
и опасность морских перевозок привели к тому, что к марту 1915 г. исход с 
Дальнего Востока прекратился. Дальневосточная эмиграция начала XX в. не 
создала в Австралии русскую диаспору. Многие одинокие мужчины женились 
на австралийских женщинах; женатые мужчины, оказавшись разлучёнными 
со своими семьями, вступали в Австралии в повторные браки, заводили детей 
и растворялись среди местного населения. Но всё-таки эта иммиграция не 
прошла незамеченной, потомки тех переселенцев всё ещё помнят свои рос-
сийские корни.

Статья д.и.н., профессора кафедры востоковедения (УрГУ, Екатерин-
бург) А. В. Антошина "Русские солидаристы в Австралии в 1950-е гг." посвяще-
на политической деятельности русских эмигрантов в разгар холодной войны. 
В центре внимания – деятельность Австралийского отдела Национально-тру-
дового союза (НТС), ключевой организации русских солидаристов. Ключе-
выми темами исследования являются: роль Австралии как периферийного, 
но значимого центра русской эмиграции; влияние удалённости Австралии 
от основного "фронта" холодной войны на политическую активность русских 
антикоммунистов; внутренние противоречия и идеологические конфликты в 
среде эмигрантских групп НТС и специфика австралийского общества и её 
влияние на деятельность НТС. Данная работа представляет собой важный 
вклад в изучении истории русской эмиграции в Австралии и её роли в гло-
бальных политических процессах середины XX века. В контексте рубрики 
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статья А. В. Антошина выделяется междисциплинарным подходом, сочетая 
элементы политической истории, миграционных исследований и историче-
ской социологии. Её значимость заключается в демонстрации того, как гео-
графическая отдаленность и локальные социальные условия могут влиять 
на политические стратегии эмигрантских сообществ. Исследование также 
затрагивает малоизученные аспекты взаимодействия русской диаспоры с 
международными антикоммунистическими структурами. Статья Алексея Ан-
тошина органично дополняет тематику рубрики, раскрывая сложные вопро-
сы адаптации русской эмиграции в условиях холодной войны. Исследование 
демонстрирует, как локальный контекст Австралии влиял на политические 
амбиции и деятельность русских антикоммунистов, превращая Австралию в 
своеобразный "тыл" глобального противостояния.

В статье д.и.н., профессора, ведущего научного сотрудника Отдела соци-
ально-политических исследований (ИИАЭ ДВО РАН, Владивосток) С. М. Ду-
даренок "Деятельность русской диаспоры штата Квинсленд (Австралия) по 
сохранению и распространению русской культуры" рассматривается деятель-
ности русских австралийцев штата Квинсленд (Австралия) по сохранению и 
распространению русского языка и русской культуры на Зелёном континенте. 
Характеризуются основные направления этой деятельности: проведение ра-
диопередач на русском языке, работа с русскоязычными читателями библио-
теки Свято-Николаевского собора г. Брисбена; издание журналов на русском 
языке, литературное творчество русских австралийцев, работа по сохранению 
исторической памяти о русских австралийцах; воспитательная работа с юны-
ми русскими австралийцами; организация празднования государственных и 
народных российских праздников и др.

Автором делается вывод о том, что любовь к России, русские традиции, 
русская культура и стремление сохранить русский язык играют колоссальную 
роль в консолидации русской иммиграции в Австралии, что проживающие 
в Австралии "харбинцы" гордятся тем, что они русские, передают эту "рус-
скость" последующим поколениям русских австралийцев, что представители 
постсоветской эмиграции продолжили деятельность харбинцев и в настоящее 
время всячески стремятся сохранить и преумножить русскую культуру Пятого 
континента.

Завершает раздел статья к.и.н., доцента Школы региональных и меж-
дународных исследований (ДВФУ, Владивосток) Е. В. Журбея, независимо-
го исследователя А. С. Киселёвой и к.и.н., доцента Школы региональных и 
международных исследований (ДВФУ, Владивосток) Д. А. Владимировой 
"Русскоязычные мигранты в Австралии: выбор аккультурационных стратегий 
и факторы успешной интеграции". В статье анализируется сложный процесс 
аккультурации русскоязычных мигрантов в Австралии, их стратегии адап-
тации и ключевые факторы успешной интеграции в принимающее общество. 
Исследование основано на модели аккультурации Дж. Берри с использова-
нием смешанной методологии (качественной и количественной). Ключевыми 
темами исследования являются: доминирующие стратегии аккультурации 
среди русскоязычных мигрантов, языковые барьеры и их влияние на инте-
грацию, социальные связи и их роль в успешной адаптации, проблемы куль-
турной идентичности в мультикультурном австралийском обществе. Данная 
статья органично вписывается в концепцию рубрики, раскрывая ключевые 
аспекты межкультурного взаимодействия, стратегий адаптации и социальной 
интеграции мигрантов. Исследование подчёркивает важность поиска баланса 
между сохранением культурной самобытности и необходимостью адаптации к 
требованиям принимающего общества.

 С. М. Дударёнок
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