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Б. А. был одним из первых историков, обратившихся к современной 
ему истории. Он отверг предубеждение старых историков против занятий 
«модернистскими» (как они их называли) темами и применил источнико
ведческий анализ, отточенный на древнерусском материале А. А. Шахма
товым и А. Е. Пресняковым, к документам, на которых почти еще не про
сохли чернила. 

В архивных материалах Министерства финансов Б. А. нашел докумен
тальный комментарий к «Воспоминаниям» Витте. Эти «Воспоминания» 
произвели в свое время огромное впечатление в разных кругах общества. 
В частности, они были, по выражению Б. А., своего рода «чудотворной 
иконой», удобно помогавшей консервативно настроенным людям спокойно 
объяснить для себя падение николаевского режима, не расставаясь со 
своими консервативными убеждениями. В ряде своих работ, посвященных 
Витте, Б. А. вывел этого «ядоотравителя» и «крупнейшего дельца, не до
учившегося до того, чтобы стать деятелем» (выражения Б. А.) из-за его 
своеобразного «литературного прикрытия» и показал империалистические 
устремления его политики на Дальнем Востоке, лишь маскировавшиеся 
показным миролюбием. 

Только после того, как Б. А. опубликовал более 40 работ, этюдов 
источниковедческого характера и острых характеристик отдельных провод
ников политики самодержавия, он приступил к написанию своего капи
тального исследования, выросшего на основе его почти десятилетней ра
боты в Центрархиве, — «России в Манчжурии» (Л., 1928). Работа эта 
писалась буквально у типографского станка. Корректуры первых глав шли 
одновременно с тем, как писались последние. «Типография наступала мне 
на пятки», — вспоминал Б. А. Такая быстрота в работе могла быть раз
вита только в результате того, что весь материал его будущей книги был 
досконально подготовлен, удержан в памяти, сам просился на бумагу. 
В этом громадном труде были изучены русско-китайские, русско-японские 
и русско-германские отношения, приведшие в конце концов к русско-япон
ской войне 1904—1905 гг. Это была одна из первых советских работ, 
использовавших немецкую документацию «Die Grosse Politik». По обилию 
материалов эта книга оставила далеко позади себя все работы, выходив
шие до того, по дальневосточной политике России и по истории русского 
империализма на Дальнем Востоке. Но особый интерес этой книги за
ключался опять-таки в мастерском источниковедческом анализе. Привычка, 
выработанная на древнерусском материале, «рассматривать документ 
в лупу» (выражение Б. А.) сыграла и в этой книге выдающуюся роль. 
Анализируя источники, Б. А. сумел показать, что войну и международные 
•отношения России того времени следует рассматривать сквозь призму их 
•финансовой ткани. 

Книга «Россия в Манчжурии» была встречена маститыми учеными на 
первых порах с некоторым недоверием. Только Е. В. Тарле отозвался 
о ней положительно. Но уже через несколько лет вышли ее переводы на 
китайский и английский языки. Она получила мировую известность и была 
признана основным трудом по дальневосточной политике России на
чала X X в. 

Я не касаюсь многочисленных работ Б. А. по истории рабочего движе
ния, революции 1905 г., русским финансам и т. д.: они получили заслу
женную известность. Остановлюсь только на обширном труде Б. А. 
«Очерки дипломатической истории русско-японской войны», изданном 
в 1947 г. Так же как и предшествующая книга («Россия в Манчжурии»), 
данная работа синтезировала многочисленные отдельные исследования и 
публикации автора. Б. А. ставил себе задачей в этом труде опровергнуть 


