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Эта статья посвящена памяти Игоря 
Алексеевича Хегая. Кандидат исторических 
наук, докторант Иркутского государственно-
го университета, он не успел окончить и за-
щитить докторскую диссертацию. Внезапная 
смерть оборвала его жизнь в неполные 
42 года. Историческое сообщество потеряло 
сложившегося педагога и ученого, научный 
потенциал которого остался не реализован. С 
тех пор прошло чуть более двадцати пяти лет. 
Друзья, коллеги помнят Игоря Алексеевича 
как общительного и доброжелательного, 
внимательного к окружающим, его распола-
гающую к себе улыбку, выступления на кон-
ференциях и в научном общении. А самое 
главное, остались тезисы его докладов, статьи 
и посмертно изданная монография, которые 

позволяют оценить его научное наследие. Именно они и составили источни-
ковую основу настоящей публикации. 

Основные вехи биографии. Путь в науку 
Игорь Алексеевич родился 24 июля 1956 г. в небольшом городе Бодайбо 

Иркутской области, в корейской семье часовых дел мастера и бухгалтера. 
Детство его прошло в условиях сурового севера. Бытовые условия распола-
гали к преодолению трудностей, стойкости характера и целеустремленности. 
Живописный край, богатый на полезные ископаемые, овеянный легендами 
золотопромышленников, красота сибирской тайги, мощь горной реки Витим 
способствовали развитию личности будущего ученого, возникновению в ней 
творческого начала, вдумчивости и креативности.  

Немалую роль в формировании Игоря Алексеевича сыграла его мать, 
Нина Александровна Хегай, образованная и мудрая женщина, внучка корей-
ского политического эмигранта Хэ Дина, которая в череде нелегкого труда 
бухгалтером в подразделении Ленского золотопромышленного товарищества 
(позднее «Лензолото») сумела привить сыну любовь к книгам, научному 
анализу и самосовершенствованию. По воспоминаниям Игоря Алексеевича, 
мама всегда была самым интересным собеседником, надежным другом, опо-
рой и источником любви и заботы. Ремесло отца, Алексея, также всегда 
увлекало и завораживало будущего историка, ведь каждый часовщик, дер-
жащий в руках время, не может не задумываться о бесконечности и циклич-
ности человеческого существования, о загадках и закономерностях судеб, о 
неизбежном развитии и неожиданных поворотах в истории. Семья достаточ-
но быстро интегрировалась в многонациональную общность сибиряков, со-
храняя при этом культурные традиции древнего корейского народа. История 
семьи Хегай, как и многих других, еще раз подтверждает факт, что освоение 
Сибири и Дальнего Востока происходило мирным путем, в отличие, напри-
мер, от экспансии США в страны Дальнего Востока, на что справедливо ука-
зывают современные исследователи [5, с. 328]. А интеграция окраинных зе-

И. А. Хегай 
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мель в общероссийское экономическое и политическое пространство в конце 
ХIХ – начале ХХ в. способствовало «превращению» Сибири в Россию [1, 
с. 538]. По данным современного ученого И. В. Пивоваровой, проанализиро-
вавшей материалы переписи населения 1897 г., китайцы, корейцы и японцы 
были выделены в графу «культурные народы Крайнего Востока». Они со-
ставляли 1,24 % от общей численности населения Сибири и Дальнего Восто-
ка и компактно проживали в Приморской области [6, с. 229].  

С отличием окончив Бодайбинскую среднюю школу № 2, Игорь Алек-
сеевич принял твердое решение посвятить себя изучению истории и, собрав 
нехитрые пожитки, смело направился в Иркутск – город, в котором он нико-
гда не был и не знал ни единого человека. Он отлично сдал вступительные 
экзамены и стал студентом исторического факультета Иркутского государ-
ственного педагогического института (ИГПИ). С теплотой вспоминая свои 
студенческие годы, Игорь Алексеевич отмечал, что, несмотря на бедность, 
скудность материальных и жилищных условий, сопряженных с проживани-
ем в общежитии, питанием в студенческой столовой и бесконечными подра-
ботками, они были пронизаны стремлением к учебе, поддержкой и взаимо-
выручкой. Именно на историческом факультете ИГПИ началось формирова-
ние ученого, которого наставляли Учителя – доктора исторических наук, 
профессора Борис Дмитриевич Пак, Сергей Федорович Хроленок, заведую-
щий кафедрой отечественной истории кандидат исторических наук, доцент 
Павел Павлович Ступин и многие другие. 

В 1977 г. Игорь Алексеевич с отличием окончил исторический факуль-
тет ИГПИ с присвоением квалификации «учитель истории» и был направлен 
на работу в с. Ханжиново Иркутской области, где обучал детей истории, 
прививая им научный интерес и любознательность. Работа сельским учите-
лем не отвратила его от желания заниматься наукой, а приобретенный педа-
гогический опыт определил желание посвятить себя просвещению и образо-
ванию. Впоследствии Игорь Алексеевич трудился на должностях ассистента, 
старшего преподавателя, доцента кафедры политологии Иркутского поли-
технического института под руководством доктора исторических наук, про-
фессора Николая Ивановича Кабацкого.  

Приобретя научно-педагогический опыт, определив круг научных ис-
следований, И. А. Хегай поступил в аспирантуру Иркутского государствен-
ного университета (ИГУ). Научным руководителем стал доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой Николай Николаевич Щерба-
ков, известный специалист по истории политической ссылки в Сибирь нача-
ла ХХ в. Тема научных изысканий – ссыльные большевики и национальный 
вопрос в Восточной Сибири в 1903 г. – феврале 1917 г. И. А. Хегаем были 
изучены статьи и воспоминания В. А. Ватина, В. Д. Виленского-Сибирякова, 
М. С. Ольминского, Я. М. Свердлова, Н. А. Скрыпника, А. Г. Шлихтера, 
Е. М. Ярославского и других ссыльных революционеров. Работа в централь-
ных и региональных архивах, изучение материалов сибирской печати наряду 
с тщательным знанием историографии вопроса стали основой первых публи-
каций [11]. Небольшие по объему, они тем не менее отразили основную про-
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блематику кандидатской диссертации. В 1989 г. в специализированном сове-
те при ИГУ была успешно защищена диссертация на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук [20]. Автором был исследован новый, 
ранее практически не изучавшийся сюжет общей темы истории большевист-
ской ссылки.  

После защиты диссертации И. А. Хегай был избран по конкурсу на 
должность старшего преподавателя, а затем доцента кафедры отечественной 
истории ИГПИ, ставшего позднее педагогическим университетом. Он пре-
подавал отечественную историю с древнейших времен до начала XVIII в., 
разработал и апробировал специальные курсы «История политических уче-
ний России» и «Народы России – история и современность». 

Преподавание учебных курсов студентам всегда сопровождалось изуче-
нием большого количества новых научных материалов, публикаций, моно-
графических исследований по отечественной истории, что позволяло не 
только интересно проводить занятия, но и публиковать учебно-методические 
и научные работы в рамках формирующейся сферы научных интересов. 

Вопросы изучения корейской эмиграции в Россию, Китай, США 
В 1990-е гг. в новой социально-политической реальности и с учетом 

существовавшей тогда историографической ситуации встал вопрос о даль-
нейшем направлении научной работы. Конечно, происходящие в стране со-
бытия, а именно системный кризис государства и общества, падение автори-
тета властных структур, резкое снижение жизненного уровня основных масс 
населения, морально-нравственный кризис, влияли в целом на социум. Не 
могли остаться в стороне от этих негативных явлений и преподаватели соци-
ально-гуманитарных дисциплин. И. А. Хегай также находился в поиске но-
вого направления исследований. В то же время оно не должно было быть 
сиюминутным, конъюнктурным.  

Многие преподаватели и научные сотрудники были вынуждены оста-
вить любимую работу и, следуя вызовам того времени, заняться коммерче-
ской, предпринимательской деятельностью, а то и вообще эмигрировать. 
Наука перестала быть уважаемой и обеспеченной сферой, а ее существова-
ние поддерживалось только энтузиазмом истинных ученых. В это нелегкое 
время Игорь Алексеевич не оставил ни науку, ни родной институт, ни род-
ной город, ни родную страну, продолжая преподавать и исследовать. Было 
трудно, ведь к тому времени он был женат и воспитывал двоих детей, кото-
рых тоже хотелось порадовать, побаловать, а главное – обеспечить их буду-
щее. Он всегда с юмором приводил старинную корейскую поговорку «Янбан 
тонуть будет, но по-собачьи не поплывет», имея в виду, что истинный янбан 
(«дворянин, благородный муж» по-корейски) всегда останется верным свое-
му делу и никогда не будет заниматься ничем недостойным, даже если от 
этого будет зависеть его жизнь.  

Очевидно, что общение с авторитетным ученым, доктором историче-
ских наук, профессором ИГПИ, заслуженным деятелем науки РСФСР 
Б. Д. Паком имело для молодого кандидата наук решающее значение. 
Б. Д. Пак – ученый, известный далеко за пределами Иркутска. Еще в 1967 г. 
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в издательстве «Наука» была издана его монография [8]. На большом архив-
ном материале, в значительном объеме впервые введенном в научный обо-
рот, с использованием зарубежных источников, автор показал освободитель-
ную борьбу корейского народа накануне Первой мировой войны. В 1979 г. 
вышла фундаментальная монография Б. Д. Пака «Россия и Корея» [9], в ко-
торой были изучены экономические и дипломатические отношения наших 
стран с середины ХIХ в. до первого десятилетия ХХ в. Продолжая разработ-
ку этой проблематики, Б. Д. Пак в 1994 г. издал монографию «Корейцы в 
Российской империи» [7]. Переселение корейского населения на Дальний 
Восток, корейская эмиграция накануне и в годы Первой мировой войны, ко-
рейские национальные организации в Сибири и на русском Дальнем Востоке 
и Маньчжурии – эти узловые проблемы нашли отражение в монографии. Во 
многом они определили и сферу научных интересов И. А. Хегая. Личная ха-
ризма, биографический пример и глубокий вклад авторитетного ученого в 
исследуемую проблематику оказали неизгладимое влияние на формирование 
области научных интересов будущего докторанта.  

Поставив целью комплексное изучение истории корейской политиче-
ской эмиграции в России в первой четверти ХХ в. и ее роли в развитии ан-
тияпонского движения корейского народа, И. А. Хегай взял на себя нелегкий 
труд по поиску новых подходов в освещении узловых проблем корейского 
движения за независимость в свете новой политической реальности, когда 
появились научные, дипломатические и культурные условия для создания 
исторических работ, свободных от идеологических установок и политиче-
ской цензуры. Научную ценность данное исследование приобретало и в силу 
необходимости нового взгляда на историю политической ассимиляции ко-
рейцев в США и Китае, тесно связанной с российскими корейцами и внес-
шей весомый вклад в патриотическое движение. Актуальность темы иссле-
дования была обусловлена и объективным освещением роли России и СССР 
в формировании и развитии политических процессов на Корейском полуост-
рове в первой половине ХХ в. Особую роль сыграл тот факт, что уже суще-
ствовали и развивались два корейских государства – КНДР и Республика 
Корея, в каждом из которых сложились своя историческая база, свое истори-
ческое видение и подходы к освещению прошлого. Естественно, что корен-
ные отличия в сфере экономики, политики, идеологии налагали свой отпеча-
ток на исторические исследования по проблемам корейской политической 
эмиграции, действовавшей в соседней стране. 

Первые публикации по новой теме появились в 1994 г. Это были не-
большие по объему тезисы докладов без ссылок на источники, посвященные 
национальным проблемам корейской диаспоры в странах распавшегося Со-
ветского Союза – СНГ. Изучив вопросы принудительного переселения ко-
рейского населения из пограничных районов Дальневосточного края в сред-
неазиатские республики (1937 г.), автор рассмотрел его дальнейшую судьбу 
в советский период и особо отметил те проблемы, которые встали перед ко-
рейцами в условиях молодых постсоветских государств [19]. Разработка этой 



110  Е. И. ФОЙГЕЛЬ, В. Н. КАЗАРИН 

Известия Иркутского государственного университета. Серия История. 2024. Т. 50. С. 105–117 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series History, 2024, vol. 50, pp. 105-117 

же проблемы была продолжена в другой публикации, в которой акцент был 
сделан на роли КНДР и Республики Корея в развитии корейской диаспоры [12].  

Эти были своеобразные «входные» публикации в определении пробле-
мы. Исследователь не сразу находит именно свою тему. Но уже в 1995 г., 
судя по последующей проблематике, И. А. Хегай определяет свой объект 
исследований. Это – корейская политическая эмиграция. В 1995 г. на между-
народной научно-практической конференции он представил доклад, посвя-
щенный корейской политической эмиграции в России, Китае и США в 1905–
1920 гг. Определяя актуальность проблемы, исследователь обосновал терри-
ториальные рамки работы: Россия, Китай и США не только в силу террито-
риальной близости к Корее, но и вследствие объективного совпадения их 
интересов в ограничении экспансии Японии. Территория Приамурского ге-
нерал-губернаторства еще с ХIХ в. стала второй родиной для прибывавших 
сюда корейцев. После установления протектората Японии над Кореей, после 
утраты суверенитета Корейского государства во Владивостоке стали возни-
кать корейские политические организации с военно-политическими ориен-
тирами. Автор подчеркнул, что в годы Первой мировой войны российские 
власти взяли курс на ограничение и запрещение деятельности корейских ор-
ганизаций, опасаясь обострения отношений с Японией. А после Октябрьской 
революции 1917 г. в России произошло размежевание корейских эмигрантов: 
одна часть стала ориентироваться на коммунистическое движение, связывая 
с ним освобождение Кореи, а другая стала ориентироваться на антияпонское 
движение в Маньчжурии и содействие западных стран. И. А. Хегай рассмот-
рел деятельность корейских обществ в Маньчжурии и в Шанхае, политиче-
ские противоречия между ними по вопросам стратегии и тактики антияпон-
ского движения. Одно из них считало плацдармом борьбы Маньчжурию и 
Сибирь, а второе – США.  

И. А. Хегай полагал, что необходимо пересмотреть стереотипы, сло-
жившиеся в советской и северокорейской историографии относительно аме-
риканских корейцев в борьбе за суверенитет Кореи. Основными районами 
корейских эмигрантов стали Гавайские острова и Калифорния. Особо автор 
выделил руководящий центр «Тэхан кунминхве» (The Korean National 
Association), возникший в 1919 г. в Сан-Франциско с целью борьбы за неза-
висимость Кореи. Нельзя не согласиться с выводом автора о том, что страны 
пребывания (Россия, Китай, США) наложили отпечаток «на ориентацию и 
методы действия корейских деятелей», что корейское политическое зарубе-
жье сформировало и выдвинуло на историческую арену целую плеяду лиде-
ров, сыгравших важную роль в освобождении и становлении корейских  
государств [14].  

Корейской политической эмиграции в США в конце ХIХ в. – 1919 г. ав-
тор посвятил специальную статью, опубликованную в материалах и тезисах 
докладов конференции 1996 г. В ней более подробно изложена деятельность 
«Тэхан кунминхве», а также другой национально-патриотической организа-
ции корейцев «Хынсадан», имевшей филиалы в Шанхае. Автор показал вли-
яние американских миссионеров, проводивших активную идеологическую 
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работу среди корейского населения, отмечая их роль в организации нацио-
нально-освободительного движения против японского колониализма [16].  

Логично, что следующая публикация была посвящена изучению корей-
ской политической эмиграции в Китае в 1905–1915 гг. В отличие от преды-
дущих, она содержала ссылочный аппарат, характеризовавший степень про-
работки автором источников по теме исследования. Среди них: материалы 
Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ, два фонда), Госу-
дарственного архива РФ (ГАРФ, один фонд), работы на русском и англий-
ском языках. Автор раскрыл деятельность корейских школ и организаций 
(«Соджон сосук», «Хвансон», «Чхандон», «Чундон» и других), создание ко-
рейских поселений, которые должны были стать базой для будущей ан-
тияпонской вооруженной войны. И. А. Хегай выявил имена многих политэми-
грантов, участников различных антияпонских обществ, официально занимав-
шихся изучением конфуцианского учения, но имевших главной задачей орга-
низацию борьбы за восстановление независимости Кореи. Автор ограничил 
верхние хронологические рамки 1915 г., когда китайское правительство при-
няло «21 требование» по японо-китайскому соглашению, существенно огра-
ничившее антияпонскую деятельность корейских политэмигрантов [13].  

К сожалению, скоропостижная преждевременная смерть в июле 1998 г. 
не позволила Игорю Алексеевичу продолжить изучение избранной им темы 
научных исследований. Подготовленная им объемная, основанная на разно-
образных источниках статья была издана в октябре 1998 г. в материалах 
Международного центра азиатских исследований Иркутского государствен-
ного педагогического университета. В статье автор проводит сравнительный 
анализ зарубежных центров корейской политической эмиграции в США и 
России в 1905–1914 гг. В данной публикации значительно больше места уде-
лено деятельности протестантской церкви среди американских корейцев. 
И. А. Хегай характеризует и другие общества, кроме тех, о которых шла речь 
в предыдущих публикациях («Чхинмокхве», «Синминхве», «Ханин хапсон 
хепхве» и др.). Представлен совершенно новый материал о создании единой 
корейской организации «Тэхан кунминхве», распространившей свою деятель-
ность и на другие страны, где проживали корейцы. В статье содержится крат-
кая биография Ли Сынмана, первого президента Республики Корея после 
окончания Корейской войны 1950–1953 гг. На его примере показано воспита-
ние корейского эмигранта в духе преданности американским интересам. По-
этому формирование проамериканского режима в 1953 г. было подготовлено 
всем предыдущим периодом корейской политической эмиграции в США. 

И. А. Хегай рассмотрел и центры корейской эмиграции на российском 
Дальнем Востоке. Именно во Владивостоке жили и работали видные корей-
ские эмигранты Ли Сансоль, Ли Бомъюн, Ли Чжонхо и другие, там же изда-
вались газеты на корейском языке. Новым аспектом освещения этой темы 
стало рассмотрение противоречий между эмигрантами по различным вопро-
сам. Несмотря на изменение официальной правительственной политики по 
отношению к корейским эмигрантам в годы Первой мировой войны, их не-
легальная деятельность продолжалась еще долгие годы. Формулируя вывод, 
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И. А. Хегай подчеркнул, что корейские политэмигранты стремились зару-
читься дипломатической поддержкой как России, так и США в организации 
антияпонского сопротивления [10].  

Следующая посмертная публикация И. А. Хегая была издана в 1999 г. 
Статья, очевидно, составлена из подготовленных ранее материалов и руко-
писи и не содержит справочного аппарата. По тематике она близка преды-
дущей, поскольку посвящена деятельности в России трех деятелей ан-
тияпонской борьбы. О двоих (Ли Бомъюне и Ли Сансоле) речь шла ранее, а 
деятельность Ли Донхви описана впервые. Автор проследил деятельность 
одного из первых видных политических деятелей Кореи, начавших ан-
тияпонскую деятельность, Ли Бомъюне. Командир корейских стрелков при 
императоре Коджоне, воевавший во главе тысячной дружины на стороне 
русской армии во время Русско-японской войны 1904–1905 гг., политиче-
ский эмигрант, продолживший борьбу с японскими колониальными войска-
ми, организатор антияпонского политического общества «Чаныхве» во Вла-
дивостоке, затем сосланный из Приморской области в Иркутскую губернию, 
продолживший борьбу с японцами на территории Северной Маньчжурии, – 
таким предстает этот политический деятель в освещении И. А. Хегая. Другая 
яркая личность, Ли Донхви, показана автором как патриот Кореи, прошед-
ший путь от полковника императорский армии до руководителя Корейской 
коммунистической партии. В небольшом по объему разделе статьи автор 
сумел показать все перипетии эпохи войн и революций на Дальнем Востоке, 
мучительные искания своего героя в 1917–1918 гг., приведшие его в число 
лидеров коммунистического движения по линии Коминтерна. Ли Сансоль – 
третий политический эмигрант, о котором писал исследователь. Представи-
тель корейской политической элиты, не смирившийся с потерей суверените-
та Кореи, эмигрант, побывавший в ряде стран Европы, а затем в США, он 
продолжил антияпонскую деятельность во Владивостоке. Организатор вме-
сте с Ли Бонъюном общества «Сонменхве», он приложил силы для форми-
рования специальных корейских поселений на территории России и Китая, 
которые стали очагами сопротивления во время японской оккупации Кореи. 
[18]. Таким образом, И. А. Хегай рассмотрел столь разные судьбы трех лиде-
ров корейской эмиграции в России, которых объединяло стремление к осво-
бождению Кореи от японской оккупации, сделавших все возможное во время 
эмиграции в России для освобождения корейского народа.  

Как отмечалось, И. А. Хегай плодотворно работал над рукописью док-
торской диссертации. Однако внезапная преждевременная смерть не позво-
лила ему завершить этот скрупулезный труд. Кафедра всемирной истории, 
коллектив Международного центра азиатских исследований Иркутского гос-
ударственного педагогического университета, лично профессор Борис Дмит-
риевич Пак, а также вдова Алла Владимировна Хегай, учитывая, что руко-
пись неоконченной диссертации содержит в себе новые, до настоящего вре-
мени не введенные в научный оборот ценные материалы о деятельности ко-
рейских политических эмигрантов в России, Китае и США по организации 
антиколониального, антияпонского движения корейского народа со времени 
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установления японского протектората над Кореей в 1905 г. и до начала Пер-
вой мировой войны, взяли на себя труд по ее доработке и подготовке к опуб-
ликованию в виде монографии «Корейская политическая эмиграция в России 
(1905–1914 гг.)» [15].  

В монографии нашли отражение вопросы, как ранее освещенные в пуб-
ликациях, так и совершенно новые. Автор концептуально излагает исследу-
емую проблему, привлекая новый материал, обращаясь к неизученным или 
слабоизученным вопросам. Заслуживает уважения серьезная источниковая 
база, которая основывалась на архивных материалах, опубликованных доку-
ментах, материалах периодической печати, мемуарной литературе, среди 
которых особое значение имели не введенные в научный оборот материалы 
Архива внешней политики Российской империи, Государственного архива 
РФ, Российского государственного военно-исторического архива, Россий-
ского государственного исторического архива Дальнего Востока.  

В исследовании нашла отражение антияпонская деятельность корейской 
политической эмиграции в период японского протектората Кореи – раскры-
вается общий фон российско-корейских отношений в начале века и после 
Русско-японской войны, ситуация в Восточной Азии и на Корейском полу-
острове после подписания японо-корейского договора о протекторате, пози-
ция России. Отдельно рассматриваются причины и этапы корейской полити-
ческой эмиграции в структуре борьбы корейского народа за независимость. 
Живо восстановлены картины деятельности партизанских отрядов «ыйбен» 
(«армия справедливости»), действовавших на всей территории Кореи, в со-
став которых входили крестьяне, городская беднота, ремесленники, торгов-
цы, чиновники, руководимые авторитетными людьми из янбанов, бывших 
офицеров корейской армии – высокообразованных конфуцианцев, патриотов 
патриархальной Кореи. 

Несомненной научной ценностью обладают положения исследования, 
посвященные организации корейскими политэмигрантами вооруженной 
борьбы и культурно-просветительного движения в России и Китае – изучена 
деятельность таких известных деятелей, как уже упомянутый Ли Бомъюн, 
Пак Инсун, Де Пеннель, Хэ Гын, Ким Секю, Ли Чун, распоровший себе жи-
вот в знак протеста против равнодушия к трагедии Кореи в Гааге, где корей-
ские эмиссары не были даже допущены на заседание конференции. 

Восполнены пробелы изучения позиции русских властей в отношении 
корейского патриотического общества «Тэхан кунминхве», первоначально 
организованного в США, филиалы которого действовали полулегально на 
Дальнем Востоке России, и «Квонопхве» – лояльной и контролируемой рос-
сийскими государственными органами корейской организации, осуществля-
ющей просветительскую, экономическую, адаптационную и, конечно, поли-
тическую антияпонскую деятельность. 

Примечательной особенностью работы И. А. Хегая является умелое со-
четание грамотного и объективного изложения важных политических собы-
тий (взаимодействие корейского короля Коджона и российского императора 
Николая II, отречение Коджона, убийство генерального резидента Японии в 
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Корее Ито Хиробуми) и яркого воссоздания картины жизни их непосред-
ственных участников – корейских эмигрантов, нашедших в Корейской сло-
бодке г. Владивостока свою вторую Родину, которую они искренне полюби-
ли и стремились совершенствовать.  

В планах у Игоря Алексеевича было написание заключительной главы, 
посвященной деятельности корейских политических эмигрантов в перелом-
ное для России время 1917–1919 гг., когда после Октябрьской революции и 
Гражданской войны борьба против японского протектората обострилась. 
Этому способствовали те коллизии, которые возникли в эмигрантской среде 
после окончания Первой мировой войны и создания Версальской системы 
международных отношений. Планировалось и описание особого этапа в ис-
тории корейских политэмигрантов – восстания 1 марта 1919 г. в Корее и об-
разования корейского эмигрантского правительства в Китае, членами кото-
рого стали политэмигранты, прибывшие из России, Китая и США, но… 
4 июля 1998 г. сердце Игоря Алексеевича Хегая перестало биться и он тра-
гически скончался вследствие мгновенно настигшего инсульта. Ему был 
41 год – возраст больших свершений и мудрого опыта. 

Последняя из опубликованных посмертных публикаций И. А. Хегая 
напоминает его первые обобщающие работы. Она посвящена общей теме: 
истории и современности корейцев России, преимущественно адаптации ко-
рейцев к новым постсоветским реалиям 1990-х гг., о проблемах и возможных 
путях их решения [17].  

Обращаются ли к этой проблеме современные исследователи? Излишне 
в рамках небольшой статьи давать подробный обзор работ по этой пробле-
матике. Участие корейцев в составе частей русской, а затем советской армий 
в годы Русско-японской и Второй мировой войны исследовал Е. У. Ким (Ин-
ститут Дальнего Востока РАН) [4]. И. А. Мусинова (Уральский федеральный 
университет) анализировала деятельность корейских национальных органи-
заций на Урале в 1920–1930-е гг. Автор отмечала, что корейцы прибыли на 
Урал еще в период Русско-японской войны, активно создавали различные 
объединения: «Тэхан кунминхве», «Квонопхве», были вовлечены в деятель-
ность Коминтерна, занимались экономической деятельностью [3]. К пробле-
ме корейской эмиграции косвенно обратился забайкальский исследователь 
Н. В. Гордеев. Он отметил, что в 1920-е гг. гоминьдановцы развернули 
большую работу среди корейской эмиграции в Маньчжурии, ставя задачей 
борьбу за соединение Кореи с гоминьдановским Китаем с ориентацией на 
США. Возглавить новосозданное государство должно было временное пра-
вительство при поддержке американцев [2].  

Сегодня, спустя более 25 лет после ухода Игоря Алексеевича, его труды 
все также интересны и актуальны. Научные взгляды, убеждения и ценности 
этого исследователя смогли сформировать интерес к научной проблематике 
не только всемирной и отечественной истории, но и сущности межнацио-
нальных и межэтнических отношений и их проявлений в различных обла-
стях общественной жизни. Он навсегда остался в памяти добрым, светлым, 
порядочным человеком, интересным собеседником, верным коллегой и то-



НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО-КОРЕЕВЕДА И. А. ХЕГАЯ                                115 

варищем, любящим отцом, талантливым ученым, беззаветно преданным 
науке, Родине, семье… 
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