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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследования определяется комплексом факторов. 

Прежде всего русскоязычная диаспора на территории Аляски и Калифорнии 

является частью эмигрантского сообщества Северной Америки, представители 

которого внесли заметный вклад в экономическую, политическую и культурную 

жизнь США. Поэтому исследование истории формирования русской диаспоры на 

Тихоокеанском побережье, процессов ее адаптации и интеграции, характера 

взаимодействия с автохтонным населением позволяет понять выбор США как 

страны-реципиента и глубже изучить социокультурное наследие Русской 

Америки.  

Изучение процесса становления русскоязычных общин в контексте 

истории русской колонизации северо-восточной части Тихоокеанского 

побережья имеет важное значение для выстраивания российско-американских 

отношений на современном этапе. Министр иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лавров, выступая на международной конференции «История и 

наследие Русской Америки», отмечал в этой связи: «Изучение российского 

вклада в освоение, социально-экономическое развитие и духовное становление 

Северной Америки вызывает искренний интерес в обеих странах. Наши 

отношения наполнены примерами успешного сотрудничества россиян и 

американцев, включая коренных жителей континента, еще в XVIII в. 

установивших тесные взаимовыгодные дружеские контакты»1. Свидетельством 

того, какое внимание уделяет государство этому вопросу, является создание 

Специальной межведомственной группы по российскому историко-культурному 

наследию Русской Америки в МИД РФ.  

Актуальность темы обусловлена также той ролью, которую играет в 

культурной дипломатии РФ политика, связанная с поддержкой 

соотечественников за рубежом, и которая определяется как важная составляющая 

 
1 Цит. по: Петров А. Ю. Русская Америка: регион российско-американского 

сотрудничества // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. 

Выпуск 12 (86) [Электронный ресурс]. URL https://history.jes.su/s207987840008213-3-1/ 

(дата обращения 11.05.2020) 
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внешнеполитического курса современной России2. В новых геополитических 

условиях, когда российско-американские отношение остаются достаточно 

сложными и асимметричными, русскоязычная диаспора служит важным 

ресурсом сохранения атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими 

странами. В этой связи изучение исторического опыт становления и 

выстраивания отношений диаспоры и принимающего общества приобретает 

несомненную актуальность для развития межкультурного диалога и российско-

американских двусторонних связей. 

Понятийные положения. В диссертационной работе в качестве 

тождественных понятий используются термины «русская» и «российская» 

эмиграция. Данные характеристики отражают не этническую 

самоидентификацию переселенцев, а факт их принадлежности к стране-исхода, 

основополагающим элементом которой является культура и язык. 

Под термином «диаспора» подразумевается историческая общность людей, 

относящихся к одному государству и оказавшихся за пределами изначального 

ареала проживания в результате совокупности сложных экономических, 

социальных и политических процессов. Термины «диаспора» и «община» 

используются в качестве равнозначных. 

Объектом диссертационного исследования является русская диаспора на 

территории Аляски и Калифорнии во второй половине XIX в. – 1917 г. 

Предмет диссертационного исследования – процессы 

институционализации, механизмы правовой, социокультурной и экономической 

интеграции русскоязычной диаспоры в американское общество, ее связи с 

родиной. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 

ХIХ в. до 1917 г. Нижняя хронологическая граница обусловлена ликвидацией 

крепости Росс в 1841 г. и появлением в Калифорнии в первых групп русских 

переселенцев, положивших начало формированию русскоязычной общины 

региона. Верхняя хронологическая граница связана с революцией в России 

 
2 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640). URL 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451/page/1 (дата обращения 15.05.2020) 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451/page/1
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1917 г., в результате которой начинается история новой, пореволюционной 

волны эмиграции, изменившей социальный и политический характер 

русскоязычной диаспоры в США. 

 Географические рамки исследования ограничены территориями Аляски 

и Калифорнии, где после завершения процесса российской колонизации региона 

сформировалась русскоязычная диаспора Тихоокеанского побережья США. 

 Целью диссертационного исследования является реконструкция и 

осмысление процессов формирования русской диаспоры на территории Аляски и 

Калифорнии и ее интеграции в американское общество во второй половине 

XIX в. – 1917 г. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

 – определить предпосылки и факторы формирования русскоязычной 

диаспоры на территории Аляски и Калифорнии; 

 – выявить численность и этнонациональный состав населения Русской 

Америки и русскоязычной общины после продажи Аляски; 

 – исследовать процесс институционализации русскоязычной диаспоры на 

Тихоокеанском побережье, показать ее участие в создании периодической печати 

и поддержании русского языка; 

 – проанализировать пути и формы сохранения национальной идентичности 

в эмигрантской среде, раскрыть особую роль в этом Русской православной 

церкви; 

– раскрыть наследие русской колонизации в регионе и факторы 

социокультурного влияния русских на коренное население Аляски; 

– выявить правовые, экономические и социокультурные факторы 

интеграции русскоязычного населения в американское общество после продажи 

Аляски; 

– показать солидарные связи между диаспорой и родиной в 

рассматриваемый период. 

Степень изученности проблемы. Историографию исследуемой проблемы 

можно разделить на три группы: общие работы по истории и методологии 

изучения Русского зарубежья, научные исследования по истории русской 
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колонизации северо-восточной части Тихоокеанского региона и ее наследию, 

труды по истории российской эмиграции в США. 

В настоящее время сформировались ведущие научные центры по изучению 

русской эмиграции. В их числе  – Институт российской истории РАН, Институт 

всеобщей истории РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Дом русского зарубежья 

имени А.И. Солженицына, Российский государственный гуманитарный 

университет. Важную роль в сборе ценных сведений по истории России и 

эмиграции играет созданный в 1948 г. Музей-архив русской культуры в Сан-

Франциско, который на сегодняшний день является самым крупным 

эмигрантским архивом3.  

В результате в отечественной и зарубежной историографии 

сформировалось самостоятельное научное направление – эмигрантология. 

Важное методологическое значение для исследуемой темы эмиграционных 

процессов имеют труды академика Ю.А. Полякова4, члена-корреспондента РАН 

Е.И. Пивовара5, Г.Я. Тарле6, И.В. Сабенниковой7, З.С. Бочаровой8, В.Ф. Ершова9, 

 
3 Сайт Музея-архива русской культуры в Сан-Франциско. [Электронный ресурс]. URL 

http://www.mrcsf.org/ru_home/ (дата обращения 15.10.2020) 
4 Поляков Ю.А. Эмиграция и адаптация в историческом контексте // Адаптация 

российских эмигрантов (конец XIX-XX в.). Исторические очерки. М.: ИРИ РАН, 2006. 

С. 5 - 20. 
5 Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место в 

культурно-историческом наследии. М.: РГГУ, 2008. 547 с. 
6 Тарле Г.Я. Об особенностях изучения истории адаптации российских эмигрантов в XIX-

XX веках // История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX-XX 

веках. М.: ИРИ РАН, 1996. С. 19 - 22; Она же. История российского зарубежья: термины, 

принципы периодизации // Культурное наследие российской эмиграции: 1917-1940. М.: 

Наследие, 1995. С. 16 - 24. 
7 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): Сравнительно-типологическое 

исследование. М. – Берлин: Директ-медиа, 2015. 551 с.; Сабенникова И.В., Гентшке В.Л., 

Ловцов А.С. География "архивных материков" российского зарубежья: история 

формирования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 

России. 2018. Т. 17. № 1. С. 109-128; Сабенникова И.В. Документы российских историков-

эмигрантов в архивах Великобритании и США // Исторический архив. 2016. № 6. С. 28-46. 
8 Бочарова З.С. Феномен зарубежной России 1920-х годов. Т. 2. М.: АИРО-ХХI; СПб: 

Алетейя. 2014. 408 с. 
9 Ершов В.Ф. Русский мир и северокавказское зарубежье в XX – начале XXI века. М.: 

ИНФРА-М, 2016. 418 с.; Он же. Российское военно-политическое зарубежье 1918-1945 гг. 

М.: МГУ СЕРВИСА, 2000. 294 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34977698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34977684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34977684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34977684&selid=34977698
https://elibrary.ru/item.asp?id=27507350
https://elibrary.ru/item.asp?id=27507350
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339146
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339146&selid=27507350
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А.В. Антошина10 и других, в которых анализируется феномен Русского 

зарубежья и связанные с ним проблемы правовой и социокультурной адаптации 

русскоязычных иммигрантов в основных центрах их расселения, а также опыт их 

институционализации и политической активности конца XIX–XX вв. Проблемы 

миграции и диаспоральности народов  являются предметом исследований 

академика В.А. Тишкова11, В.А. Ионцева12, Н.Л. Пушкаревой13 и других авторов. 

Вторую группу исследований составляют труды по истории русской 

колонизации северо-восточной части Тихоокеанского региона. 

В дореволюционной историографии это прежде всего работы П.А. Тихменева14, 

В.А. Потехина15, посвященные различным аспектам деятельности Российско-

американской компании (РАК). В этот же период появляются труды 

американских ученых, в которых, в том числе с привлечением российских 

архивных материалов, анализируются проблемы русской колонизации региона16. 

 
10 Антошин А.В. Российские эмигранты в условиях «холодной войны»: середина 1940-х – 

конец 1960-х гг. М.: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2008. 659 с.; Он же. От Русского Монмартра к 

Брайтон-Бич: эволюция русского мира в 1950-х начале 1980-х гг. М.: АИРО-XXI; СПб: 

Алетейя, 2014. 376 с.; Антошин А.В., Антошин В.А. Глобальная политическая система после 

Второй мировой войны в оценках просоветски настроенной русскоязычной прессы 

Северной Америки // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 

Гуманитарные науки. 2019. № 9-2. С. 6-10 и др.  
11 Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. 

М.: Наука, 2003. 544 с.; Он же. Увлечение диаспорой (о политических смыслах 

диаспорального дискурса) // Диаспоры. 2003. № 2. С. 160 - 183. 
12 Ионцев В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.: 

Диалог - МГУ, 1993. 370 с. 
13 Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом // 

Отечественная история. 1996. № 1. С. 6 - 18. 
14 Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании 

и действия до настоящего времени: в 2 т. СПб.: типография Эдуарда Веймара, 1861-1863. 

Т 1. 386 с. 
15 Потехин В.А. Селение Росс. СПб.: Типография департамента внешней торговли, 

1859. 42 с. 
16 Golder F.A. Guide to materials for American history in Archives. Washington, D.C.: Carnegie 

Institution of Washington, 1917. 198 p; Bancroft H.H. History of Alaska (1730-1885) / Works of 

H.H. Bancroft, vol. XXXIII. San Francisco: A.L. Bancroft & Company, 1886. 775 p. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41428842
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41428842
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41428842&selid=41428843
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В советской историографии в работах С.Б. Окуня17, Р.В. Макаровой18, 

А.И. Алексеева19 и других также в центре внимания были различные аспекты 

колонизации северо-восточной части Тихоокеанского региона, деятельность 

РАК, характер ее международных связей. Новый этап в изучении истории 

Русской Америки был связан с именем академика Н.Н. Болховитинова, в трудах 

которого история создания и деятельности РАК рассматривается в контексте 

российско-американских отношений20. 

В современной отечественной историографии важный вклад в дальнейшее 

изучение истории создания и деятельности Российско-американской компании 

внес известный специалист по истории Русской Америки А.Ю. Петров21, в 

работах которого детально анализируется хозяйственная деятельность РАК, 

раскрывается ее место в международной торговле Российской империи. Автор 

приходит к выводу, что к середине XIX в. РАК «была одной из наиболее 

успешных коммерческих организаций России, а потому и наиболее 

привлекательной для потенциальных держателей ценных бумаг». С продажей 

Аляски, по мнению А.Ю. Петрова, Россия утратила позицию «одного из 

ключевых игроков в северной части Тихого океана»22.  

 
17 Окунь С.Б. Российско-американская компания. М. - Л.: Соцэкгиз, 1939. 259 с. 
18 Макарова Р.В. Русские на Тихом океане во второй половине XVIII в. М.: Наука, 

1968. 178 с. 
19 Алексеев А.И. Судьба Русской Америки. Магадан: Магаданское кн. изд-во, 1975. 327 с. 
20 Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения (1815-1832). М.: Наука, 1975. 

626 с.; История Русской Америки, 1732-1867. В 3 т.: Монография / Под общ. ред. 

Н. Н. Болховитинова. М.: Международные отношения, 1997. 
21 Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и 

зарубежном рынках (1799-1867). М.: ИВИ РАН, 2006. 315 с.; Он же. Русская Америка: 

регион российско-американского сотрудничества // Электронный научно-образовательный 

журнал «История». 2019. T. 10. Выпуск 12 (86) [Электронный ресурс]. URL 

https://history.jes.su/s207987840008213-3-1 (дата обращения 11.05.2020); Петров А.Ю., 

Ермолаев А.Н., Капалин Г.М. Главный правитель Русской Америки А.А. Баранов и 

историко-культурное наследие России на север Тихого океана // Вопросы истории. 2020. 

№ 1. С. 4 – 21. 
22 Петров А.Ю. Российско-американская компания: хозяйственная деятельность на 

отечественном и зарубежном рынках: 1799-1867 гг. Дисс. на соискание ученой степени 

д.и.н.: 07.00.03. М., 2006. [Электронный ресурс]. URL https://www.dissercat.com/content/ros

siisko-amerikanskaya-kompaniya-khozyaistvennaya-deyatelnost-na-otechestvennom-i-

zarubezhn (Дата обращения: 03.02.2019) 

https://history.jes.su/s207987840008213-3-1
https://www.dissercat.com/content/rossiisko-amerikanskaya-kompaniya-khozyaistvennaya-deyatelnost-na-otechestvennom-i-zarubezhn
https://www.dissercat.com/content/rossiisko-amerikanskaya-kompaniya-khozyaistvennaya-deyatelnost-na-otechestvennom-i-zarubezhn
https://www.dissercat.com/content/rossiisko-amerikanskaya-kompaniya-khozyaistvennaya-deyatelnost-na-otechestvennom-i-zarubezhn
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В других работах А.Ю. Петрова, А.Г. Ермолаева, И.В. Савельева, 

М.Г. Малахова, С.А. Корсуна, в диссертационном исследовании В.Г. Наследова 

изучены вопросы лингвистического, социокультурного и экономического 

влияния русских колонистов на повседневную жизнь автохтонных народов23. 

Участие Русской православной церкви в колонизационном процессе на 

Североамериканском континенте получило освещение в трудах Г.М. Капалина 

(митрополита Калужского и Боровского Климента)24. Специальное внимание 

автор уделил вопросам распространения православия среди коренного населения 

в колониальный период, а также положению Русской православной церкви в 

регионе после продажи Аляски. 

Деятельность Алеутской и Северо-Американской епархии при святителе 

Тихоне в конце XIX – начале XX вв. получила отражение в работах 

А.Б. Ефимова25. 

В зарубежной историографии, прежде всего, в трудах американских и 

канадских исследователей – К. Мэннинга26, К. Халли27, Дж. Гибсона28, 

проанализирована роль Российско-американской компании в колонизации 

северо-восточной части Тихоокеанского региона, ее международные контакты. 

Также в работах раскрываются заслуги государственных деятелей и личные 

качества рядовых колонистов; специальное внимание уделяется «индейскому 

 
23 Петров А.Ю., Капалин Г.М., Малахов М.Г., Ермолаев А.Г., Савельев И.В. История и 

наследие Русской Америки // Вестник РАН. 2011. № 12. С. 1090-1099; Петров А.Ю., 

Ермолаев А.Г., Корсун С.А., Савельев И.В. 200 лет российскому поселению-крепости на 

Американском континенте // Вестник РАН. Т. 82. № 10. 2012. С. 954-959; Наследов В.Г. 

Влияние представителей российской культуры на коренное население Северо-восточной 

части Тихоокеанского региона (конец XVIII – XIX вв.): дис. канд. ист. наук: 24.00.01. 

Комсомольск-на-Амуре, 2016. 189 с. 
24 Капалин Г.М. Русская православная церковь на Аляске до 1917 г. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009. 608 с.; Он же. Православие на Аляске: ретроспектива развития в 1741-1917 гг. 

Тверь: Тверская фабрика печати, 2014. 429 с. 
25 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. М.: 

Издательство ПСТГУ, 2007. 688 с.; Он же. Алеутская и Северо-Американская епархия при 

святителе Тихоне. М.: Издательство ПСТГУ, 2012. 594 с. 
26 Manning Cl. A. Russian Influence on Early America. N.Y.: Library Publishers, 1953. 216 p. 
27 Hulley Cl.C. Alaska 1741-1953. Portland: Binfords & Mort, 1953. 406 p. 
28 Gibson J.R. Imperial Russia in frontier America. The Changing Geography of Supply of 

Russian America, 1784-1867. N.Y.: Oxford University Press, 1976. 257 p. 
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фактору» как одному из ключевых препятствий на пути продвижения русских 

колонистов в глубь материка.  

Третью группу исследований составляют работы по истории российской 

эмиграции и диаспорным группам в США. Важный вклад в изучение истории 

русской эмиграции в США внесли труды Э.Л. Нитобурга, в которых выявлена 

динамика численности и этнический состав переселенческих групп, исследованы 

интеграционные процессы русскоязычных эмигрантов в США, оценен их вклад 

в культуру, экономику и науку страны29. 

Процесс становления и развития в первой половине XX в. в США русской 

диаспоры в контексте российско-американских отношений рассматривается в 

трудах А.Б. Ручкина. Автор раскрывает опыт самоорганизации русской 

эмиграции, уделяет специальное внимание вопросам трудовой миграции и 

механизмам социализации переселенцев30. 

История становления русскоязычной общины в Калифорнии и на Аляске, 

особенности ее общественно-политической, культурной и религиозной жизни 

нашли отражение в работах ведущего специалиста по истории русских 

диаспорных групп Тихоокеанского региона А.А. Хисамутдинова31. В ходе 

исследования автор приходит к выводу, что Российско-американская компания 

заложила основу русскоязычных общин региона, при этом развитие 

дореволюционной диаспоры было осложнено малой численностью 

представителей интеллигенции. В диссертационном исследовании 

Н.А. Низовцева был проведен сравнительный анализ двух волн эмиграции в 

Калифорнии; представлены расчеты численности переселенцев из Российской 

империи, изучена экономическая жизнь эмигрантов. Автор отмечает, что русская 

 
29 Нитобург Э.Л. Русские в США: История и судьбы, 1870-1970: Этнографический очерк. 

М.: Наука, 2005. 421 с.; Он же. Русские религиозные сектанты и староверы в США. 

[Электронный ресурс]. URL http://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1135.htm (дата обращения 

25.01.2020) 
30 Ручкин А.Б. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в первой половине XX 

века. М.: Изд-во Национального ин-та бизнеса, 2006. 462 с.; Зацепина О.С., Ручкин А.Б. 

Русские в США: Общественные организации русской эмиграции в XX-XXI вв. Нью-Йорк: 

RACH-C PRESS, 2011. 290 с. 
31 Хисамутдинов А.А. Русские волны на Пасифике: Из России через Китай, Корею, 

Японию в Новый Свет. Пекин; Владивосток: Рубеж, 2013. 640 с.; Он же. Русский Сан-

Франциско. М.: Вече, 2010. 368 с. 

http://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1135.htm
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община Калифорнии дореволюционной волны эмиграции была не однородна по 

социальному составу и представляла собой полиэтничную структуру32. 

Ряд работ в современной отечественной историографии посвящен 

национальной эмиграции в США из России. В трудах О.В. Будницкого, 

В.И. Журавлевой и других авторов детально исследована еврейская эмиграция в 

США33. Сохранение солидарных связей русскоязычной диаспоры в США с 

родиной в дореволюционный период проанализировано в монографии 

М.Н. Мосейкиной34. 

Важное место в историографическом комплексе работ, посвященных 

русским в США в дореволюционный период, занимает эмигрантская 

историография, в их числе труды М. Вильчура35, И.К. Окунцова36. Исследования 

русско-американского историка В.П. Петрова посвящены истории расселения 

русских в Калифорнии и роли диаспоры в жизни США37. 

Проблемы сохранения социокультурного наследия русской эмиграции в 

США в контексте истории создания и деятельности Музея русской культуры в 

Сан-Франциско анализируются в трудах М.К. Меняйленко38. 

 
32 Низовцев Н.А. Становление и функционирование русской диаспоры в Калифорнии во 

второй половине XIX − первой трети XX века: экономические, общественно-политические 

и культурные аспекты: дис. канд. ист. наук: 07.00.03. Брянск, 2014. С. 199. 
33 Еврейская эмиграция из России. 1881-2005 / Отв. ред. О.В. Будницкий. М.: РОССПЭН, 

2008. 447 с.; Журавлева В.И. Еврейская эмиграция из России в США на рубеже XIX-XX вв.: 

образ «чужого» в сознании американцев // Новый исторический вестник. 2001. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL http://www.nivestnik.ru/2001_2/12.shtml (дата обращения 

14.05.2020) 
34 Мосейкина М.Н. У истоков формирования Русского мира. XIX – начало XX века. Т. 1. 

М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. 392 с. 
35 Вильчур М. Русские в Америке. Нью-Йорк: Первое русское издательство в Америке, 

1918. 157 с. 
36 Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. Буэнос-Айрес: Сеятель, 

1967. 486 с. 
37 Петров В.П. Краткий очерк пребывания русских в Калифорнии в начале прошлого 

столетия. Лос-Анджелес: [б.и.], 1974. 253 с. 
38 Меняйленко М.К. Деятельность русской эмиграции по сохранению историко-

культурного наследия (по материалам Музея русской культуры в Сан-Франциско). дис. 

канд. ист. наук: 07.00.02. М., 2008. 231 с.; Она же. Русская эмиграция в Сан-Франциско: 

общественные организации и создание независимого архива // Российская история. 2008. 

№ 3. С. 15 – 32 и др.  

http://www.nivestnik.ru/2001_2/12.shtml
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В зарубежной историографии в работах Дж. Дэвиса, Дж. Берокоффа 

предметом исследования стали вопросы численности и состава русских 

переселенцев за океан, характера их трудовой деятельности39. В работах 

Д. Кристенсена и Г. Бенигсена специальное внимание уделяется религиозной 

эмиграции из России и роли православия в Тихоокеанском регионе США40. 

Таким образом, в исследованиях отечественных и зарубежных ученых 

представлены различные аспекты социокультурной, экономической, 

религиозной и политической жизни формировавшейся дореволюционной 

диаспоры на территории Аляски и Калифорнии. Тем не менее, при наличии 

обозначенной историографической базы ряд вопросов изучен неполностью и 

требует дальнейшего развернутого анализа. Не получили должного освещения 

проблемы институционализации русскоязычной дореволюционной диаспоры 

Аляски и Калифорнии, ее интеграции в американское общество и сохранения 

национальной идентичности в эмигрантской среде. 

 Источниковую базу исследования составляет комплекс опубликованных 

и неопубликованных письменных источников. 

В диссертационной работе использованы материалы из фондов Архива 

внешней политики Российской империи (АВП РИ) и Государственного архива 

Российской Федерации (ГА РФ). В процессе исследования также использованы 

документы из электронного архива Собора Святой Троицы (Сан-Франциско)41; 

оцифрованные материалы библиотеки Конгресса США42, а также коллекции 

документов библиотеки Бэнкрофта университета Беркли43. 

 
39 Davis J. The Russian immigrant. N.Y.: The Macmillan Company, 1922. 219 p.; Berokoff J.K. 

Molokans in America. Los Angeles: Stockton-Doty Trade, 1960. 208 p. 
40 Benigsen G. At the source of orthodoxy in America. Электронный ресурс]. URL holy-

trinity.org/history/1953/benigsen-history.html (дата обращения 15.03.2020); Damascene 

(Christiansen), hierom. Archimadrit Sebastian Dabovich: Serbian orthodox apostle to America. 

[Электронный ресурс]. URL http://orthodoxinfo.com/general/archimandrite-sebastian-

dabovich-serbian-apostle-to-america.pdf (дата обращения 19.02.2020) 
41 Holy Trinity Cathedral Archive. [Электронный ресурс]. URL https://holy-trinity.org/pages-

of-our-history/ (дата обращения 14.04.2020) 
42 Сайт библиотеки Конгресса США. [Электронный ресурс]. URL 

https://chroniclingamerica.loc.gov/ (дата обращения 14.04.2020) 
43 Сайт библиотеки Бэнкрофта университета Беркли. [Электронный ресурс]. URL 

https://www.lib.berkeley.edu/ (дата обращения 14.04.2020) 

http://orthodoxinfo.com/general/archimandrite-sebastian-dabovich-serbian-apostle-to-america.pdf
http://orthodoxinfo.com/general/archimandrite-sebastian-dabovich-serbian-apostle-to-america.pdf
https://chroniclingamerica.loc.gov/
https://www.lib.berkeley.edu/
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 Диссертационное исследование базируется на четырех видах письменных 

источников.  

 Первую группу источников составляют нормативно-правовые акты, 

регулировавшие отношения между США и Российской империи (в т.ч. 

«Высочайшая ратификационная конвенция об уступке Северо-Американским 

Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний», Конвенция 

о взаимной выдаче преступников между Россией и США 1887 г. и др.)44, свод 

законов Российской империи, регламентировавших порядок выезда и 

нахождения за рубежом подданных45. 

Среди других источников данного вида использованы документы, 

регулирующие вопросы интеграции населения Аляски в американское общество, 

в том числе, закон Дауэса 1887 г., направленный на расширение гражданских 

прав индейского населения46, закон «О гражданском управлении Аляски»47 и 

другие нормативно-правовые акты. 

Вторая группа источников состоит из делопроизводственных документов 

Генерального консульства России в Сан-Франциско, американских 

государственных органов, эмигрантских общественных структур, религиозных 

объединений, а также коммерческих организаций. 

 В фондах Архива внешней политики Российской империи «Тихоокеанский 

стол» (Ф. 148) и «Генеральное консульство в Сан-Франциско» (Ф. 279/1) собраны 

сведения консульских донесений, служебных записок и деловых писем, которые 

 
44 Высочайшая ратификационная конвенция об уступке Северо-Американским 

Соединенным Штатам Российских Северо-Американских колоний // Болховитинов Н.Н. 

Русско-американские отношения и продажа Аляски (1834-1867). М.: Наука, 1990. С. 331-

335; Конвенция о взаимной выдаче преступников, заключенная между Россией и 

Соединенными Штатами Северной Америки 16/28 марта 1887 года. СПб.: Типография 

правительствующего Сената, 1893. 12 с. и др. 
45 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1885 г. СПб.: Типография М.М. 

Стасюлевича, 1886. Изд. 5. 714 с. Полное Собрание Законов Российской Империи: 

Собрание третье: [C 1 марта 1881 года по 1913 год]: [В 33-х т.]. СПб., 1885-1916. Т. 2: 1882: 

От № 586 – 1292 и дополнения. 1886. С. 181. 
46 An Act to Provide for the Allotment of Lands in Severalty to Indians on the Various 

Reservations (General Allotment Act or Dawes Act). [Электронный ресурс]. URL 

https://public.csusm.edu/nadp/a1887.htm (дата обращения 15.04.2020) 
47 An act providing a civil government for Alaska. [Электронный ресурс]. URL 

https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/48th-congress/Session%201/c48s1ch53.pdf (дата 

обращения 16.04.2020) 

https://public.csusm.edu/nadp/a1887.htm
https://www.loc.gov/law/help/statutes-at-large/48th-congress/Session%201/c48s1ch53.pdf
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способствуют уточнению данных о численности русскоязычной общины Аляски 

и Калифорнии, характере деятельности общественных организаций мигрантов, 

миссии Русской православной церкви и др. Некоторые из использованных 

документов впервые вводятся в научный оборот.  

В диссертационном исследовании также использованы 

делопроизводственные документы российского дипломатического ведомства, 

опубликованные в тематических сборниках документов48.  

 В фондах Охранного отделения, Третьего отделения Собственной Е.И.В. 

канцелярии, Главного тюремного управления при Министерстве юстиции ГА РФ 

(Ф. 63, 109, 122) были выявлены документы, раскрывающие деятельность в 

Калифорнии представителей политической эмиграции (А. Гончаренко, 

А.П. Щербака), историю переселения в США беглых каторжан. 

 Важные статистические сведения, отражающие численность 

иммигрантских групп в США, степень их экономической интеграции, содержат 

американские цензы (материалы переписей населения, проводимых раз в десять 

лет)49, а также отчеты Иммиграционной комиссии США под руководством У.П. 

Диллингхема за период 1850-1910 гг.50 

 Коллекция документов по истории Русской православной церкви в 

Калифорнии собрана в электронном архиве Собора Святой Троицы в Сан-

Франциско. В нем также содержатся ценные сведения о деятельности 

эмигрантских общественных и благотворительных объединений51. 

 Третья группа источников представлена публицистическими материалами 

различного характера, в их числе, сочинение миссионера о. Иннокентия 

 
48 Россия и США: Дипломатические отношения 1900-1917 гг. / Сост. Ю.В. Басенко, 

В.И. Журавлева, Е.Ю. Сергеев. М.: МФД, 1999. 856 с.; Россия в Калифорнии. Русские 

документы о колонии Росс и российско-калифорнийских связях 1803-1850 гг. в 2-х тт. / 

Сост. и подгот. изд. А.А. Истомин, Дж.Р. Гибсон, В.А. Тишков. Т. 1. М.: Наука, 2005. 754 с. 
49 Statistical abstract of the United States. [Электронный ресурс]. URL 

https://www2.census.gov/library/publications/ (дата обращения 17.04.2020) 
50 Reports of the Immigration commission in 42 vol. Washington, D.C.: Government Printing 

Office, 1911. Vol. 4. 424 p. 
51 Holy Trinity Cathedral Archive. [Электронный ресурс]. URL https://holy-trinity.org/pages-

of-our-history/ (дата обращения 19.04.2020) 

https://www2.census.gov/library/publications/
https://holy-trinity.org/pages-of-our-history/
https://holy-trinity.org/pages-of-our-history/
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(Вениаминова)52, публикации эмигрантов П.А. Тверского53, А. Курбского54, 

М. Равича55, Л. Соколовой56 и др., которые проливают свет на особенности 

взаимоотношений и состояние дел внутри общин, дают оценку их численности, 

реконструируют специфику функционирования общественных организаций. 

 В личном фонде революционера-эмигранта Е.Е. Лазарева в ГА РФ 

(Ф. Р.5824) хранится машинопись не публиковавшейся им в России статьи, 

посвященной политической эмиграции в Калифорнии. В ней автор воссоздает 

образ пионера русскоязычной печати в США А. Гончаренко. 

 Ценные сведения о повседневной жизни диаспоры, общественных и 

благотворительных мероприятиях, просветительской работе русскоязычной 

общины содержит русскоязычная периодическая печать Аляски и Калифорнии. 

В работе использованы материалы газет «Вестник Аляски» (Сан-Франциско), 

«Славянин» (Сан-Франциско), «Великий океан» (Лос-Анджелес, Сан-

Франциско), «Православная Аляска» (Ситка) за период 1860-1910-х гг.  

 В ходе исследования были проанализированы также англоязычные газеты 

Калифорнии – «The San Francisco Call» и «The Los Angeles Herald» за период с 

1900-1910-е гг. Многие из представленных источников периодической печати 

впервые вводятся в научный оборот. 

 Четвертую группу источников составляют документы личного 

происхождения, в частности, дневники участников экспедиций периода великих 

географических открытий С. Вакселя, Г. Стеллера, В. Беринга и др.57, епископа 

Николая (Зиорова), который осуществлял архипастырские  поездки по 

 
52 Вениаминов И. Состояние православной церкви в Российской Америке. СПб.: 

типография Императорской Академии наук, 1840. 44 с. 
53 Тверской П.А. Американская деревня // Вестник Европы. 1896. Т. 1. Кн. 1. С. 176-209. 
54 Курбский А. Русский рабочий у северо-американского плантатора. СПб.: Книжный 

склад типографии М. Стасюлевича, 1875. 448 с. 
55 Равич М. Русская эмиграция в Америку // Наша заря. СПб., 1911. № 7 - 8. С. 85 - 97. 
56 Sokoloff L. The Russians in Los Angeles / Study in sociology: Sociological monograph. № 11. 

Vol. III. 1918. P. 1-15. 
57 Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Л. – М.: Главсевморпуть, 

1940. 176 с.; Стеллер Г.В. Дневник плавания с Берингом к берегам Америки. 1741 – 1742 / 

Пер. с англ. Е. Л. Станюкович. Ред., пред., и коммент.  А. К. Станюковича. М.: ПАN, 1995. 

222 с. 
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территории Аляски и Алеутским о-вам58, воспоминания политического 

эмигранта А. Гончаренко (на украинском языке) о жизни русской общины 

Калифорнии в 1860-1870-х гг.59 

 В личном фонде революционера Н.К. Судзиловского-Русселя (Ф. 5825) в 

ГА РФ хранится его переписка с обер-прокурором Св. Синода 

К.П. Победоносцевым. Отдельные аспекты из жизни русскоязычной общины в 

Калифорнии нашли отражение в частной переписке Л.Н. Толстого с 

политическим эмигрантом А.П. Щербаком, которая опубликована в полном 

собрании сочинений писателя60. 

 Таким образом, представленная источниковая база исследования включает 

в себя архивные и опубликованные документы официального и личного 

происхождения. Данные источники позволяют реконструировать процесс 

формирования русской диаспоры во второй половине XIX – начале XX вв. на 

территории Аляски и Калифорнии и процесс ее интеграции а американское 

общество. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные для исторической науки принципы историзма и 

объективности. В работе представлены как специально-исторические, так и 

общенаучные методы. Одним из базовых подходов исследования является 

системный подход, в контексте которого рассматриваемая проблема изучена в 

комплексе отдельных аспектов единой структуры. 

 В качестве специально-исторических методов используется сравнительно-

исторический подход, с помощью которого выявляются общие и различные 

тенденции формирования русскоязычной диаспоры Тихоокеанского региона 

США. В ходе исследования были также задействованы проблемно-

хронологический метод, диалектический и логический подходы.  

 
58 Николай, епископ Алеутский и Аляскинский. Из моего дневника. Вып. I. Путевые заметки 

и впечатления во время поездки по Аляске и Алеутским о-вам. СПб: Синодальная 

типография, 1893. 90 с. 
59 Гончаренко А. Споминки. Эдмонтон: Slavuta Publishers, 1965. 19 с. 
60 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 81. М.: Государственное издательство 

художественной литературы, 1956. 316 с. 
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 Применение герменевтического подхода в работе способствовало 

привлечению широкого круга источников личного происхождения (записки, 

воспоминания, дневники) XVIII – начала XX вв. Их анализ позволил 

реконструировать характерные черты колонизационного процесса северо-

восточной части Тихоокеанского региона и формирования впоследствии здесь 

русскоязычной диаспоры. 

 В диссертационном исследовании был также задействован метод 

персонализации, основанный на анализе деятельности и личного опыта 

представителей дореволюционной эмиграции, который помогает выявить 

механизмы и особенности функционирования русскоязычной диаспоры Аляски 

и Калифорнии второй половины XIX – начала XX вв. Комплексное применение 

описанных выше методологических подходов способствует разностороннему 

исследованию предмета диссертационной работы и выстраиванию единой 

научной концепции. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении на 

основе новых источников и литературы истории формирования русскоязычной 

общины Аляски и Калифорнии во второй половине XIX в. – 1917 г. В 

диссертационной работе проанализированы предпосылки и факторы 

формирования русскоязычной диаспоры на данной географической территории, 

эволюция ее становления и формы консолидации в процессе социокультурной и 

экономической адаптации. 

В исследовании детально рассмотрен правовой аспект интеграции 

населения Аляски в инокультурное американское общество после заключения 

договора о продаже этой территории США в 1867 г. Реализованная Конгрессом 

США политика ускоренной американизации региона изучена в контексте 

образовательной и языковой политики страны в рассматриваемый 

хронологический период. 

В диссертационной работе проводится систематизации данных по вопросу 

социокультурного наследия российской колонизации северо-восточной части 

Тихоокеанского региона, определяются центры сохранения на Аляске очагов 

русской культуры и одновременно методы ее вытеснения в процессе интеграции 

населения в американское общество. Выявляется связь между 
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колонизационными процессами и становлением в регионе русскоязычной 

диаспоры. 

В диссертации проанализированы состав дореволюционной русской 

общины Тихоокеанского региона и процесс ее институционализации, 

представлена типологизация эмигрантских политических и общественных 

организаций, показаны основные направления их деятельности, в том числе по 

поддержанию солидарных связей диаспоры и родины. 

В процессе исследования диссертантом был впервые введен в научный 

оборот широкий круг документов и материалов из отечественных и зарубежных 

архивов и библиотек (АВП РИ, ГА РФ, библиотеки Бэнкрофта университета 

Беркли, библиотеки Конгресса США и др.). 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс формирования русской диаспоры Аляски и Калифорнии во 

второй половине XIX в. – 1917 г. был обусловлен российской колонизацией 

северо-восточной части Тихоокеанского региона. Становление русскоязычной 

дореволюционной общины в рассматриваемых географических и 

хронологических рамках происходило одновременно как вследствие изменения 

территориальных границ в результате заключения договора между Россией и 

США о продаже Русской Америки, так и за счет естественной эмиграции 

населения с территории Российской империи. Основными центрами 

сосредоточения русскоязычного населения во второй половине XIX – начале XX 

вв. являлись остров Кадьяк, Кенайский полуостров и г. Ситка.  

2. Влияние русской колонизации на автохтонное население региона 

прослеживалось на протяжении всего XIX – начала XX вв. и нашло отражение, в 

частности, в элементах культуры, в повседневной жизни и традициях местного 

населения. Языковое наследие российского присутствия в северо-восточной 

части Тихоокеанского региона сохраняется и в настоящее время в топонимике, 

именах, языковых заимствованиях коренных народов.  

3. Важную роль в процессе становления и консолидации диаспоры, 

в деле сохранения русской культуры в Тихоокеанском регионе США сыграла 

Русская православная церковь. Одновременно в условиях политики ускоренной 

американизации региона и в связи с изменением приоритетов епархиального 
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руководства РПЦ,  к 1917 г. на территории Аляски наблюдалось заметное 

снижение духовного влияния  церкви, в то время, как в континентальных штатах 

в целом, и в Калифорнии, в частности, позиции Русской православной церкви 

заметно усилились. 

4. После продажи Аляски интеграция коренного и русскоязычного 

населения бывшей российской колонии в американское общество происходила за 

счет политики ускоренной американизации региона, проводимой Конгрессом 

США на основе закона «О гражданском управлении Аляски» 1884 г. Данный 

процесс, основными инструментами которого стала миссионерская деятельность 

неправославных деноминаций и образовательная система Ш. Джексона, был 

завершен в первой трети XX в. 

5. Русскоязычная диаспора Аляски и Калифорнии представляла собой 

сложную полиэтническую структуру. Определение «русский» в среде 

эмигрантов являлось критерием страны происхождения и результатом 

отождествлением себя с ее культурой и языком, а не фактором этнической 

принадлежности. По национальному составу большая часть общины региона 

состояла из представителей национальных окраин Российской империи – евреев, 

немцев, поляков, финнов и др., тогда, как этнически русское население 

составляло в ней меньшую часть. 

6. Русская дореволюционная диаспора Аляски и Калифорнии обладала 

неоднородной и сложной социальной структурой. Расширение состава общины 

происходило за счет представителей политической, религиозной, национальной, 

трудовой эмиграции и бывших колонистов Русской Америки. Несмотря на свою 

малочисленность, представители диаспоры продемонстрировали различные 

стратегии правовой, социально-экономической и культурной адаптации, что 

позволяло еще нескольким поколениям выходцев из России сохранять черты 

своей национальной идентичности и в разных формах поддерживать 

диаспоральные связи с родиной. 

 Теоретическая значимость работы заключается в углублении научных 

знаний в области истории мировых миграционных процессов ХIХ в. – 1917 г. и 

места в них России. Представленные в диссертации факты и выводы вносят 

определенный вклад в изучение феномена Русского зарубежья, процессов 
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институционализации русской эмиграции как важных факторов ее 

социокультурной адаптации и сохранения национальной идентичности. 

Практическое значение результатов исследования заключается в том, что 

сформулированные в данном исследовании выводы могут представлять интерес 

для российской дипломатии при выстраивании двустороннего российско-

американского диалога и в работе с соотечественниками за рубежом. Материалы 

диссертационного исследования могут быть полезны при дальнейшем изучении 

вопросов социокультурного наследия российской колонизации северо-восточной 

части Тихоокеанского региона. Положения диссертации могут быть 

использованы при разработке общих и специальных курсов по истории России и 

Российского зарубежья. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованием широкого круга письменных источников, анализа 

историографии по проблеме формирования дореволюционной диаспоры Аляски 

и Калифорнии, а также комплексным применением имеющихся научных 

принципов и методов исследования. 

 Апробация исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования прошли научную апробацию в ходе 

Всероссийских и Международных научных конференций в Институте 

российской истории РАН, Российском университете дружбы народов. В 2016 -

2020 гг. диссертантом опубликовано 6 работ по теме исследования, в том числе, 

3 статьи – в изданиях, включенных в Перечень РУДН, из которых 1 статья – в 

издании, входящем в международную базу цитирования Web of Science.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, содержащих девять 

параграфов, заключения, списка источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, анализируется степень изученности 

проблемы, дается характеристика источниковой базы; раскрывается научная 

новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость.  
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Первая глава «Формирование русскоязычной диаспоры на 

Тихоокеанском побережье США» посвящена истории появления русского 

населения Аляски и Калифорнии в ходе российской колонизации Северной 

Америки и сохранения российского присутствия в регионе после продажи 

русских  колониальных владений США. 

В первом параграфе «История открытия и колонизации русскими 

Тихоокеанского побережья США» рассматривается процесс освоения 

российскими первопроходцами Северной Америки, характер взаимоотношений 

российских колонистов с представителями других государств на континенте. 

Посредством анализа источников и комплекса литературы реконструируются 

ключевые события географических экспедиций XVIII в. – Первая Камчатская 

экспедиция, экспедиция М. Гвоздева – И. Федорова, Вторая Камчатская 

экспедиция и др. 

Последовавшее вслед за географическими открытиями промысловое 

освоение Тихоокеанского региона рассматривается как классическая 

европейская колонизационная модель с различными формами эксплуатации 

коренного населения. Выделяется особая роль клана Шелиховых – Голиковых в 

экономическом освоении Аляски. Отмечается роль монопольной Российско-

американской компании, появление которой обусловлено сращиванием царского 

бюрократического аппарата и предпринимательской элиты.  

Отмечается, что к середине XIX в. Российская империя ввиду общей 

технической и экономической отсталости не могла противостоять 

территориальной экспансии Великобритании и США, кроме того существовала 

непосредственная  зависимость в поставках продовольствия от прямых 

конкурентов, что в конечном итоге предопределило дальнейшую судьбу Русской 

Америки, существование которой завершилось ее продажей в 1867 г. и 

формированием здесь русскоязычной диаспоры. 

Во втором параграфе «Состав населения Русской Америки» представлен 

анализ численности и состава населения российской колонии. Автор выделяет 

четыре категории – служащие РАК, колониальные граждане, креолы и 

автохтоны. Однако данное деление является условным, поскольку жители 

колоний могли изменять свое социальное положение с учетом рода деятельности.  
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Диссертант отмечает, что колонизация региона носила малочисленный 

характер: численность русского населения в среднем достигала 600 - 800 человек 

в год, в то время, как коренных народов насчитывалось до 30 тыс. человек. 

Анализ источников и литературы показал, что по завершении сделки о продаже 

Аляски и эвакуации населения, на территории бывшей колонии оставалось около 

400 человек русского населения и 1,5 тыс. креолов, которые заложили основу 

российской диаспоры в Тихоокеанском регионе США. 

В третьем параграфе «Процесс формирования и численность русской 

диаспоры на территории Аляски и Калифорнии» раскрываются этапы 

формирования русской диаспоры Аляски и Калифорнии, а также динамика ее 

численности. 

Автор подчеркивает, что предпосылки процесса становления общины 

были заложены в Калифорнии в 1850-1860-е гг. с появлением здесь 

русскоязычного населения и созданием первых институтов в виде консульства и 

благотворительных организаций. Переселившаяся в Сан-Франциско после 

завершения сделки 1867 г. часть населения Аляски способствовала росту числа 

общественных организаций Калифорнии, расширению состава общины, 

становлению периодической печати и распространению православия на 

территории континентальных штатов США. Важный этап становления диаспоры 

Аляски и Калифорнии приходится на 1880-е гг., когда ее состав пополняется за 

счет религиозной, национальной и трудовой эмиграции из Российской империи. 

Динамика численности диаспоры в рассматриваемый период изучена за 

счет анализа американских статистических данных и консульских донесений. В 

ходе исследования было установлено, что в начале в 1850-х гг. в Калифорнии 

проживала небольшая группа русских переселенцев из 48 человек, тогда, как к 

1910-м гг. численность диаспоры достигала 27 тыс. человек. Установлено, что в 

этот же период на Аляске проживало около 1,5 тыс. человек русскоязычного 

населения, включая выходцев из национальных окраин Российской империи. 

Во второй главе «Пути и формы сохранения идентичности русской 

диаспоры на территории» раскрываются различные формы адаптации 

российской эмиграции, процесс ее институционализации, и в этой связи показано 

влияние русского населения на религию, язык и культуру автохтонных народов. 
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В первом параграфе «Общественная и культурная жизнь русской 

диаспоры» рассмотрены процессы социокультурной адаптации мигрантов, 

которые проявились в создании эмигрантских организаций, русскоязычных 

периодических изданий и школ. Отмечается, что представителями 

дореволюционной волны эмиграции были созданы общественные объединения 

различных типов – политические, религиозные, благотворительные, 

профессиональные, культурные. При них часто издавались печатные органы, 

которые играли важную роль в процессе адаптации различных групп эмигрантов. 

В их числе газеты – «Вестник Аляски», «Славянин», «Великий океан». В 

диссертации были проанализированы уставные документы эмигрантских 

организаций, выявлены цели и хронологические рамки их деятельности, состав 

участников. Автор заключает, что за исключением организаций, 

поддерживаемых российским консульством, эмигрантские объединения 

отличались непродолжительным сроком существования и разнообразным 

составом участников. Отмечается, что распространение русскоязычного 

школьного образования в эмигрантской среде происходило при содействии 

прежде всего религиозных структур. 

Во втором параграфе «Русская православная церковь на территории 

Аляски и Калифорнии» показано, что Русская православная церковь сыграла 

важную роль в деле сплочения русскоязычной общины региона и поддержки 

соотечественников, однако параллельно имели место и случаи конфронтации с 

частью диаспоры. Руководством епархии в Тихоокеанском регионе ставились 

различные задачи: на территории Аляски – сохранить достигнутые в годы 

колонизации позиции, а в Калифорнии, где к 1867 г. не было постоянного 

прихода, напротив, способствовать дальнейшему распространению православия. 

В результате, к 1917 г. Алеутская и Северо-Американская епархия насчитывала 

по всей территории США более 100 тыс. зарегистрированных прихожан и свыше 

200 приходов. Расширение состава прихожан происходило в том числе за счет 

принятия в православие униатских общин и включения национальных миссий. 

На территории Аляски в начале ХХ в. наблюдалось ослабление позиций Русской 

православной церкви, вызванное изменением приоритетов епархии, политикой 

американизации региона и последствиями Революции 1917 года. 
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В третьем параграфе «Влияние русского населения на религию, язык и 

культуру автохтонных народов» проанализировано наследие русского 

колонизационного процесса в северо-восточной части Тихоокеанского региона. 

Автор рассматривает влияние российских колонистов на повседневную жизнь 

коренного населения, выделяет элементы материальной и духовной культуры, 

длительное время сохранявшиеся среди автохтонов, приводит примеры 

заимствований в языках местного населения. Отмечается, что имела место 

частичная адаптация элементов культуры колонистов местным населением, в то 

время, как система хозяйствования не претерпела серьезных изменений. 

Специальное внимание уделяется распространению православия среди 

автохтонов. Выделяется особая роль Г.И. Шелихова и отца Иннокентия 

Вениаминова в процессе укрепления позиций Русской православной церкви в 

регионе. Автор отмечает, что российские промышленники и купцы были 

напрямую заинтересованы в распространении христианства среди коренных 

народов, что рассматривалось как важная политическая мера. Рассмотрена 

миссионерская деятельность Русской православной церкви после продажи 

Аляски. 

В третьей главе «Проблемы интеграции русскоязычного населения в 

американское общество» раскрывается политика США по интеграции и 

ассимиляции бывших жителей Аляски в американское общество, 

проанализированы различные аспекты экономической адаптации первой волны 

русской эмиграции в регионе, вопросы сохранения солидарных связей диаспоры 

и  родины. 

Первый параграф «Правовые и социокультурные аспекты политики 

ускоренной американизации населения Аляски» посвящен процессу интеграции 

бывших колонистов в американское общество. Проанализированы нормативно-

правовые акты, отражающие изменение статуса территории Аляски и положения 

ее населения после 1867 г. Автор заключает, что инструментами ассимиляции 

жителей региона являлась миссионерская деятельность со стороны различных 

религиозных конфессий и государственная политика США в области 

образования. Наибольшего расцвета данная интеграционная политика достигла в 

1890-е гг., когда Конгресс США выделил значительные ассигнования на 
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поддержу системы правительственных школ Аляски (максимальная сумма 

выплат достигала 40 тыс. долларов ежегодно). В диссертации отмечается, что 

после передачи бывшей российской колонии США и эвакуации населения на 

Аляске сохранялись три «очага» русской культуры – о. Кадьяк, Кенайский п-ов и 

г. Ситка. Процесс ассимиляции проживавшего здесь населения происходил 

неравномерно. Наиболее длительное время культурную обособленность 

сохраняли некоторые поселения Кенайского п-ова, жители которых 

демонстрировали элементы русской культуры в повседневной жизни на 

протяжении первой трети XX в. 

Во втором параграфе «Сферы занятости русскоязычного населения» 

рассмотрены процессы экономической адаптации выходцев из России в США. В 

нем проанализированы отрасли, в которых были задействованы как бывшие 

колонисты Аляски, так и представители первой дореволюционной волны 

эмиграции. Установлено, что выходцы Русской Америки были заняты в таких 

традиционных сферах, как пушной промысел, рыболовство, и в ряде районов – в 

сельском хозяйстве. Кроме того, труд эмигрантов был востребован в 

лесозаготовительной, пищевой и тяжелой промышленности. Имели место 

примеры предпринимательской деятельности преимущественно в среде 

религиозной и национальной эмиграции. 

В третьем параграфе «Солидарные связи русской диаспоры и родины» 

раскрывается проблема присутствия «государства» в жизни диаспор, 

поддержания личных и организационных связей зарубежья и родины. Диссертант 

приводит примеры материальной поддержки бывших колонистов Аляски 

российским консульством. В свою очередь, эмигранты в годы военных 

конфликтов проявляли солидарные связи с Россией. Так, в период Русско-

японской войны на нужды военнопленных выделялись средства из кафедральных 

фондов Алеутской и Северо-Американской епархии, сбережений сановников и 

пожертвований прихожан. Русским политическим эмигрантом 

Н.К. Судзиловским были созданы Комитет помощи русским военнопленным в 

Японии и газета «Япония и Россия». В период Первой мировой войны 

представителями русской общины региона было организовано несколько фондов 

помощи, инициатива создания которых исходила как от частных лиц, так и от 
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российского консульства в Сан-Франциско. Вырученные средства направлялись 

на поддержку беженцев Первой мировой войны. 

В заключении автор подводит итоги и формулирует полученные в ходе 

исследования выводы. 

Российское присутствие в Тихоокеанском регионе США берет свое начало 

с географических экспедиций первой половины XVIII в. Последовавшее за ними 

промысловое освоение данных территорий способствовало становлению 

единственной российской заморской колонии – Русской Америки. Процесс 

российской колонизации северо-восточной части Тихоокеанского региона 

обладал характеристиками, присущими классической европейской 

колонизационной модели – с наличием монопольной компании и элементами 

эксплуатация коренного населения. При этом русское освоение Северной 

Америки отличилось общей малочисленностью состава колонистов. В середине 

XIX в. Российская империя в силу особенностей социально-экономического 

развития и невозможности противостоять территориальной экспансии других 

государств была вынуждена сначала оставить Калифорнию в 1841 г., а 

впоследствии, в 1867 г., продать всю Русскую Америку. 

Анализ источников и литературы показал, что по завершению сделки об 

отчуждении данной территории и последовавшей эвакуации населения, в бывшей 

российской колонии оставалось по меньшей мере 2 тыс. человек носителей 

русского языка и культурных традиций, вокруг которых в Тихоокеанском 

регионе США начала складываться русскоязычная община. Процесс адаптации 

населения способствовал появлению в рассматриваемых территориальных 

рамках общественных организаций, становлению русскоязычной периодической 

печати, усилению влияния православия.  

Особенностью формирования русскоязычной общины явился тот факт, что 

в данную диаспорную группу, образованную в результате изменения границ, 

интегрировалась диаспорная группа, сложившаяся в результате миграционных 

процессов из России. По этой причине община Аляски и Калифорнии была 

неоднородная по своему характеру и включала в себя как бывших колонистов, 

так и представителей политической, религиозной, этнической и трудовой 
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эмиграции. Данное этносоциальное многообразие выразилось в плюрализме 

форм институционализации и адаптации русской диаспоры региона. 

Важным фактором сохранения национальной идентичности как бывших 

колонистов, так и представителей эмиграции оказалась Русская православная 

церковь, которая в Калифорнии выступала одновременно инструментом 

консолидации формировавшейся диаспоры. Здесь при содействии православной 

миссии было учреждено первое религиозное общество и создана одна из первых 

(не только в Тихоокеанском регионе, но и на всей территории США) газет 

«Славянин» на русском языке. Русская православная церковь объединяла как 

выходцев из России, так и единоверных греческих и славянских эмигрантов, 

образуя православную общину в США. 

Возобновление деятельности церковно-приходских школ на Аляске в 

1870-1890-е гг. явилось инструментом противодействия политике 

американизации и сохранения элементов русской культуры среди коренного 

населения. Свидетельством этому может служить факт перехода в православие в 

последней четверти XIX в. двух тысяч тлинкитов. Тем не менее, данные 

мероприятия не остановили, а лишь замедлили процесс интеграции и 

последующей культурной ассимиляции, завершившийся в первой трети XX в. 

предоставлением жителям Аляски гражданства США, распространением среди 

них английского языка и американского образа жизни. 

Дальнейшее изучение социокультурного наследия Русской Америки 

(элементы которого сохраняются в мемориальной памяти, свидетельствах 

материальной культуры и языке) и процессов интеграции русскоязычного 

населения в американское общество будет способствовать углублению знаний в 

области истории российско-американских отношений и позволит по-новому 

оценить влияние России и русскоязычной диаспоры на исторические, культурные 

и языковые процессы Нового Света. 
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ШЕВЦОВ Дмитрий Викторович (Россия) 

Формирование русской диаспоры на территории Аляски и Калифорнии и 

процессы интеграции в американское общество  

(вторая половина XIX в. – 1917 г.) 

 

Диссертационное исследование посвящено комплексному изучению 

проблемы формирования русской диаспоры на территории Аляски и Калифорнии 

(вторая половина XIX в. – 1917 г.). В работе выявлены формы консолидации 

эмигрантов в вопросах экономической, социокультурной и общественной жизни 

диаспоры. Представлен анализ численности и этносоциального состава 

русскоязычной общины региона после продажи Аляски. В диссертационном 

исследовании отражены правовые, экономические и социокультурные аспекты 

интеграции русскоязычного населенияхи в американское общество. 

Проанализировано культурное наследие российской колонизации северо-

восточной части Тихоокеанского региона, выявлены формы сохранения 

солидарных между диаспорой и родиной. 

 

SHEVTSOV Dmitrii Viktorovich (Russia) 

Formation of the Russian diaspora in Alaska and California and the 

integration processes into American society 

(second half of the 19th century – 1917) 

 
The dissertation research contains a comprehensive study of the problem of the 

Russian diaspora formation in Alaska and California (the second half of the 19th century 

– 1917). The research presents the forms of the emigrants’ consolidation in economic, 

sociocultural and public activities of the diaspora. The dissertation analyzes the 

numbers and ethnosocial structure of the Russian-speaking community in the region. 

The study reflects juridical, economic and socio-cultural aspects of the Russian-

speaking population integration into American society. The cultural heritage of the 

Russian colonization in the North-Eastern part of the Pacific region is analyzed; 

solidarity forms between the diaspora and the homeland are presented in the research. 


