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Представленное к защите диссертационное исследование посвящено 

одному из малоизученных аспектов истории Дальнего Востока, а именно – 

вкладу разных этносов в развитие региона. Корейская диаспора, благодаря 

своей жизнестойкости, явила пример успешного сосуществования разных 

этносов, объединенных одной целью – освоением и развитием малообжитой 

территории России, которая стала их второй родиной. Наряду с китайцами 

корейские переселенцы способствовали сближению азиатских и европейских 

культур. 

В данном исследовании автор анализирует вклад корейцев в развитие 

российского Дальнего Востока в исторический период (1864 – 1937 годы). В 

Толковом словаре В.И. Даля (т. 1, с. 210) термин «вклад» определен как пай, 

как доля общего, внесенная кем-то в происходящий процесс. То есть, 

применительно к данному исследованию его тема звучит как доля, внесенная 

корейскими иммигрантами в развитие всех сфер жизнедеятельности 

российского Дальнего Востока (экономическую, социальную, политическую, 

культурную). 

Тема диссертационного исследования имеет научную значимость, так 

как она позволяет обобщить и осмыслить процессы заселения и освоения 

Дальнего Востока, проанализировать вклад корейских иммигрантов в 

развитие региона и противостоять фальсификации истории.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней 

на региональных материалах Дальнего Востока исследован процесс заселения 



и освоения региона корейскими иммигрантами в 1864 – 1937 годах. В работе 

рассмотрены особенности жизнедеятельности корейских иммигрантов во 

второй половине XIX – начале XX веков. 

Автор показывает, что в практике решения «корейского» вопроса 

региональные власти руководствовались принципом полезности участия 

корейцев в развитие земледельческой системы хозяйства, а также 

добывающей промышленности. 

Впервые были изучены, переведены автором с корейского языка на 

русский и введены в научный оборот работы южнокорейских исследователей, 

материалы периодических изданий на корейском языке. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в возможности использовать его материалы при подготовке 

учебных пособий, аналитических сообщений и справок по миграции корейцев 

на российский Дальний Восток как для российского, так и для корейского 

научного сообщества и общественности. 

Структура диссертационного исследования представлена введением, 

двумя главами, пятью параграфами, заключением, списком источников и 

литературы. 

Во введении обоснованы актуальность работы, степень изученности 

темы, предмет и объект, цель и задачи исследования, его хронологические 

рамки, научная новизна, теоретическая и методологическая основы, 

практическая значимость и основные положения, вынесенные на защиту, 

источники исследования, апробация результатов работы (с. 3-27). 

В первой главе «Влияние корейцев на экономическое развитие Дальнего 

Востока России» диссертант охарактеризовал основные этапы миграции 

корейцев на Дальний Восток России (с. 28-46), изучил их вклад в 

сельскохозяйственное развитие региона (с. 47-90), а также в промышленное 

производство (с. 91-117). 

Вторая глава «Влияние корейской диаспоры на культурное развитие 

Дальнего Востока России» посвящена развитию культуры и образования в 



среде корейского населения региона с середины XIX в. и до 1937 г. (с. 118-

160), роли корейских периодических изданий в культурно-просветительской 

работе среди корейцев (с. 161-193). 

Историографический анализ диссертации включает публикации, 

которые имеют прямое или косвенное отношение к теме, что подтверждает 

осведомленность и компетентность автора по обозначенным в научной 

литературе проблемам. 

На с. 4-17 автор проанализировал степень изученности темы в 

досоветский, советский и постсоветский периоды. Дана оценка 

историографии этих периодов, что свидетельствует о глубине погружения 

диссертанта в научную проблематику. 

Его трепетное отношение к истории своих соотечественников, по воле 

судьбы оказавшихся на чужбине, придает диссертационному исследованию 

национально-патриотический колорит. 

Источниковую базу диссертационной работы составили материалы 

делопроизводства, которые хранятся в архивах, а также материалы, 

опубликованные в открытой печати. Работа построена на фактологическом 

фундаменте с использованием документов и материалов из фондов ряда 

архивов Российской Федерации и Республики Корея (Российский 

государственный исторический архив Дальнего Востока – РГИАДВ, 

государственный архив Хабаровского края – ГАХК, Центр изучения истории 

и культуры Джонгм Республики Корея и др.) 

Законодательные источники, делопроизводственные документы, 

справочные издания, мемуарные материалы и периодическая печать 

составили комплекс источников, который позволил диссертанту 

реконструировать процесс переселения и закрепления корейцев на 

российском Дальнем Востоке. 

Несмотря на положительное впечатление от диссертационного 

исследования, оно имеет ряд недостатков. 



1) Тема исследования предполагает оценки российской власти 

вклада корейских иммигрантов в освоение и развитие региона, поэтому 

обозначенный в исследовании исторический этап целесообразно разделить на 

два периода (1864 – 1917, 1917 – 1937 гг.), соответствующих определенным 

типам и результатам государственной политики в отношении этносов, 

осваивающих Дальневосточный край. Они различались политическими 

режимами и, соответственно, оценками этого вклада. Однако, автор избрал 

другой подход, в основе которого лежит анализ сфер жизнедеятельности 

региона, где проявились корейцы. 

Безусловно, автор сам решает какой план диссертационного 

исследования избрать, но, на наш взгляд, традиционное деление 

исторического этапа на досоветский и советский периоды открывает 

возможность более полно проанализировать вклад корейских иммигрантов в 

экономическую, социокультурную и политическую сферы жизнедеятельности 

региона. По каким-то причинам политическую сферу автор в своей работе не 

представил. Желательно было бы в характеристике вклада корейских 

иммигрантов в социокультурную сферу отразить процессы аккультурации и 

ассимиляции. Автор справедливо замечает, что корейские переселенцы 

сохранились как анклав, в котором были крепкие национальные традиции. 

2) Корейцы – это не чуждый нам этнос. В ходе исторического 

развития они сближались с русским населением настолько, что многие из них 

переходили в российское подданство, стремясь быть гражданами одного 

государства. В современной обостренной международной обстановке 

особенно важно помнить о приверженности наших народов к миру, взаимному 

пониманию и сотрудничеству в деле борьбы за свой суверенитет. Во 

«Введении» в разделе «Актуальность диссертационной работы» уместно 

отметить укрепление дружбы между Российской Федерацией и Кореей. 

3) В первой главе, обозначенной как «Влияние корейцев на 

экономическое развитие Дальнего Востока России», 20 страниц текста 

занимает параграф «Основные этапы миграции корейцев на Дальний Восток 



России», который не содержит упоминаний об экономическом развитии. Не 

умоляя общую значимость этого параграфа, по нашему мнению, разумным 

было бы вынести его в отдельную главу диссертации. В ней автор смог бы 

показать как внешнюю, так и внутреннюю миграции корейцев в регионе. 

4) Исследователь часто увлекается описанием отдельных предметов 

или явлений, не имеющих прямого отношения к теме исследования. 

Например, диссертант очень подробно остановился на описании развития 

корейской школы, хотя в соответствии с целью диссертации требовалось 

показать место корейцев в образовательном пространстве региона. Он 

повествует о рисе как сельскохозяйственной культуре, подробно показывает 

значимость хлебозапасных магазинов (Табл. 7, 8, 10) и др.  

5) Диссертант порой забывает, что в исследовании каждая таблица 

или использованный архивный материал должны служить поставленной цели, 

то есть характеризовать вклад корейцев в развитие Дальнего Востока. 

Возникает сомнение, каким образом отвечают этим требованиям таблицы на 

с. 31 «Урожай зернобобовых культур Посьетского участка в 1875 и 1889 

годах», с. 104 «Динамика процента иностранных рабочих на золотых приисках 

и количество добытого ими золота за 1905-1915 годы», с. 115 «Средняя цена 

на ходовые продукты по городам.1910 г.» и т.д. Если эти таблицы 

используются, то они должны сопровождаться разъяснениями автора по 

поводу их присутствия в исследовании. 

6) Явным недостатком диссертационной работы является ее слабая 

аналитическая направленность, отсутствие четких выводов и обобщений, 

личных оценок автора тем или иным событиям. Переполненность текста 

диссертации цифровым материалом без должного анализа явно снижает 

качество работы.  

Однако, несмотря на замечания, цель диссертационного исследования 

достигнута, его задачи в основном решены. Диссертация Бэ Со-ен «Вклад 

корейцев в социокультурное и экономическое развитие российского Дальнего 

Востока (1864-1937 гг.)», соответствует критериям, сформулированным в 



пунктах 9-14 «Положение   о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 (в ред. от 18 марта 2023 г.). Автор диссертационного исследования 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. – Отечественная история.  

 

 

Даю согласие на включение моих персональных данных в 

аттестационное дело Бэ Со-ен. 

 

Официальный оппонент – профессор кафедры Истории, философии и 

права федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет», доктор исторических наук по специальности 

5.6.1. – Отечественная история, доцент. 
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