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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  

В ХАРБИНЕ В ОТРАЖЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ НА КВЖД 

 

Цель исследования – изучить проблемы становления востоковедения в Хар-
бине на начальном периоде истории этого города. Выбор темы обусловлен недо-
статочностью изученности вопроса и необходимостью введения в научный обо-
рот новых исторических источников, в первую очередь материалов харбинской 
печати. Харбин развивался как российский город в Китае, поэтому он столкнулся 
с типичными для России проблемами востоковедческого образования, но присту-
пил к их решению быстрее и настойчивее в силу большей актуальности. Допол-
нительным фактором ускоренного развития востоковедения здесь стало прибы-
тие на КВЖД выпускников Владивостокского Восточного института. Уже в пер-
вое десятилетие своей истории русский город Харбин стал одним из центров рус-
ского востоковедения. Несмотря на инертность культуры, годы войн и револю-
ции, ограниченность финансовых и людских ресурсов, уже в первые годы XX в. в 
Харбине появились различные курсы китайского языка, были написаны и опубли-
кованы первые научные исследования востоковедческой направленности. В 1906–
1909 гг. в этом городе появились средние учебные заведения с обязательным изу-
чением китайского языка, были созданы две научно-общественных организации 
востоковедного направления и начал регулярно выходить полноценный востоко-
ведный научный журнал. Активная общественно-научная востоковедческая 
жизнь Харбина нашла отражение в публикациях местных газет. Фундаментом 
харбинского востоковедения стала молодая когорта выпускников Владивосток-
ского Восточного института, а сам Харбин превратился в новый региональный 
центр российского востоковедения. 

Ключевые слова: Харбин, русское востоковедение, Общество русских ори-
енталистов, «Харбинский вестник» 
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PROBLEMS OF THE RUSSIAN ORIENTAL STUDIES FORMATION  

IN HARBIN REFLECTED BY CHINESE EASTERN RAILWAY PERIODICALS 
 
The purpose of the study is to examine the problems of the development of oriental 

studies in Harbin at the initial stage of the city's history. The choice of the topic is due to 
the lack of knowledge of the issue and the need to introduce new historical sources into 
scientific circulation, primarily materials from the Harbin press. Harbin developed as a 
Russian city in China, so it faced problems of oriental studies education typical for Rus-
sia, but began to solve them faster and more persistently due to their greater relevance. 
An additional factor in the accelerated development of oriental studies here was the arri-
val of graduates of the Vladivostok Oriental Institute to the Chinese Eastern Railway. Al-
ready in the first decade of its history, the Russian city of Harbin became one of the cen-
ters of Russian oriental studies. Despite the inertia of the culture, the years of wars and 
revolution, the limited financial and human resources, already in the first years of the 
20th century various courses of the Chinese language appeared in Harbin, the first scien-
tific researches with an oriental focus were written and published. In 1906-1909 second-
ary educational institutions with compulsory study of the Chinese language appeared in 
this city, two scientific and public organizations of the oriental direction were created 
and a full-fledged oriental scientific journal began to be published regularly. The active 
social and scientific oriental life of Harbin was reflected in the publications of local news-
papers. The foundation of Harbin oriental studies became a young cohort of graduates of 
the Vladivostok Oriental Institute, and Harbin itself turned into a new regional center of 
Russian oriental studies. 

Keywords: Harbin, Russian oriental studies, Russian Orientalists Society, the 
Harbin Bulletin 
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В конце XIX в. российское востоко-
ведение вообще и китаеведение в частно-
сти вступило в новый этап своего разви-
тия. Как правило, символом начала но-
вой эпохи считается открытие в 1899 г. во 
Владивостоке Восточного института. Мы 
полагаем, что важнейшим фактором за-
рождения нового российского востокове-
дения, в первую очередь китаеведения, 

маньчжуристики и монголоведения, ста-
ло строительство КВЖД и появление го-
рода Харбина. Строительство и функци-
онирование КВЖД актуализировали  
проблему развития практического восто-
коведения, а Харбин постепенно стал од-
ним из главных русских центров китае-
ведения. Необходимость поисков новых 
путей и средств развития востоковедения 
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была обусловлена кризисом, в котором 
находилось в это время отечественное 
востоковедение. И ярких примеров тому  
привести можно много. Среди основате-
лей Харбина, в партии инженера А.И. 
Шидловского в 1898 г., не было ни одно-
го русского востоковеда или русского пе-
реводчика. В 1900 г. в России не осталось 
ни одного университетского профессора-
синолога. Появление Харбина, активная 
русская деятельность в Северо-
Восточном Китае создавали дополни-
тельные потребности и возможности для 
развития русского востоковедения. 

История русского востоковедения в 
Харбине рассматривается исследовате-
лями в рамках изучения истории русско-
го Харбина, а также русского китаеведе-
ния. Современная историография рус-
ского Харбина, в том числе развитие 
науки и образования в этом городе, 
начинается с исследований Г.В. Мелихо-
ва. Этот востоковед, сам выходец из Хар-
бина, уделил большое внимание истории 
Общества русских ориенталистов в Хар-
бине [1, с. 205–207], показал вклад жив-
ших в Харбине многих известных китае-
ведов в развитие науки и образования [1, 
с. 284–286]. В постсоветскую эпоху акти-
визировалась работа российских и ки-
тайских историков по изучению русского 
дальневосточного востоковедения. В 
1999 г. во Владивостоке была защищена 
диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук по теме 
«Харбинская ветвь российского востоко-
ведения (начало XX в. – 1945 гг.)» [2]. В 
последние годы данная тема является 
востребованной и популярной, россий-
ские и китайские исследователи пишут 
диссертации, публикуют работы по исто-
рии китаеведения на Дальнем Востоке 
[3–6]. Однако собственно история ста-
новления востоковедения в Харбине до 
сих пор изучена недостаточно. 

Для более глубокого и всесторонне-
го изучения истории русского востокове-
дения необходимо расширение источни-
ковой базы. Важнейшим источником по 
истории русского Харбина является рус-
скоязычная периодическая печать, газе-
ты и журналы, издававшиеся в Харбине 

на начальном этапе истории этого города 
[7, 8]. Особое место среди периодических 
изданий Северо-Восточного Китая зани-
мает газета «Харбинский вестник». Зна-
менитый исследователь КВЖД харбинец 
Е.Х. Нилус [9] назвал это периодическое 
издание: «Первой харбинской газетой в 
подлинном смысле этого слова» [10, л. 
4–5]. Газета «Харбинский вестник» вы-
ходила с 1903 г., а в 2006 г. ее возглавил 
в качестве редактора воспитанник Вла-
дивостокского Восточного института П.С. 
Тишенко. Важнейшим источником по 
данной проблеме является и журнал 
«Вестник Азии», издавшийся Обществом 
русских ориенталистов в Харбине с 1909 
г. [11]. 

История русского Харбина начина-
ется в 1898 г., но вопрос о развитии во-
стоковедного образования и начале ки-
таеведческих исследований был постав-
лен не сразу. В числе основателей Хар-
бина не было специалистов-китаеведов, 
и задачи перед строителями дороги сто-
яли другие. Отсутствие русских китаеве-
дов сразу осложнило работу строителей 
КВЖД, и в 1900 г. в Маньчжурии про-
изошло масштабное восстание, большая 
часть построенной дороги подверглось 
разрушению, китайские войска даже 
осаждали сам Харбин. В 1903 г. дорога 
была принята в эксплуатацию, вопрос о 
развитии востоковедного образования и 
научных исследований стал еще более 
актуальным [12]. 

Задачи подготовки востоковедов и 
изучения прилегающих к России райо-
нов Китая, в том числе КВЖД, решались 
силами преподавателей, студентов и 
слушателей открытого в 1899 г. во Вла-
дивостоке Восточного института. 
Набранные в 1899 г. в этот институт изу-
чать китайский, маньчжурский, мон-
гольский и корейский языки студенты и 
слушатели уже с 1900 г. начали выезжать 
на практику или в рабочие командиров-
ки в соседние районы Северо-Восточного 
Китая, в том числе и на КВЖД. В отчете 
студента Восточного института по китай-
ско-монгольскому отделению Н.П. 
Кибардина о практике в 1902 г. говори-
лось: «я был командирован в г. Харбин, 
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где и прожил все лето, исполняя долж-
ность контролера поездов. В свободное 
от службы время я занимался изучением 
китайского языка, как разговорного, так 
и литературного, знакомился с городом 
Харбином и его окрестностями, изучая 
быт и промышленность его обитателей» 
[13, с. 71]. В дальнейшем студентов Во-
сточного института регулярно отправля-
ли в командировки в Харбин. Например, 
в 1908 г. на летнюю практику в Харбин 
был командирован с получением посо-
бия и необходимостью подготовить 
письменный отчет студент Руденко.  

Руководство КВЖД, не имея на 
начальном этапе своей истории своих во-
стоковедов, также обращалось за помо-
щью во Владивостокский Восточный ин-
ститут. В «Прошении заведующего Ком-
мерческой частью управления КВЖД о 
помощи в исследовании Маньчжурии» 
от 24 января 1904 г. в адрес Конферен-
ции Восточного института сдержалась 
просьба предоставить материалы, со-
бранные в 1900–1901 гг. в Маньчжурии 
студентами института. В этом прошении 
также говорилось: «просить о команди-
ровке шести студентов в качестве пере-
водчиков… за известное вознаграждение. 
Занимаясь изучением архива, эти сту-
денты заранее могли бы подготовиться к 
летним занятиям и заранее ознакомить-
ся с материалами» [13, с. 209]. 

Кроме Восточного института в Ки-
тае в начале ХХ в. успешно развивался 
еще один центр китаеведения – Россий-
ская духовная миссия в Пекине. После 
того как во главе миссии стал архиманд-
рит Иннокентий (Фигуровский), рукопо-
ложенный вскоре во Епископа Переслав-
ского,  служащие миссии занялись со-
ставлением  китайско-русских словарей и 
учебных пособий. В миссии была постро-
ена типография, в которой печаталась 
новая востоковедная литература и пере-
издавались труды отечественных класси-
ков. Харбинское востоковедение во мно-
гом опиралось на труды и достижение 
русских востоковедов в Пекине. В начале 
1907 г. в газете «Харбинский вестник» 
было напечатано такое объявление: 
«Ввиду поступающих к нам требований 

на русско-китайские словари и другие 
руководства для изучения китайского 
языка, просим уважаемую газету сооб-
щить публике, что в розничной продаже 
все эти издания миссии (а так же и ки-
тайско-русские календари на 1907 год) 
имеются в магазине “Новый Край” на 
Пристани по Участковой улице и прода-
ются по цене на обложке. Оптовые же 
покупатели могут обращаться в непо-
средственно в Пекин. В русскую духов-
ную миссию. Причем могут рассчитывать 
на уступку двадцать процентов» С почте-
нием Иер. Христофор. Харбин, 25 января 
1907 г.» [14, 1907, 28 января, с. 4].  

Начало востоковедческому образо-
ванию в Харбине было положено еще до 
сдачи дороги в эксплуатацию. Исследо-
ватель КВЖД Е.Х. Нилус указывает, что 
«1-я школа китайского языка» была от-
крыта на Пристани, по поводу чего было 
принято решение еще 28 января 1902 г., 
причем «питомцам ее гарантировалось 
принятие на службу дороги» [15, л. 3].  
Позже в Харбине были открыты курсы 
китайского языка для служащих теле-
графа. Современники отмечали: «агенты 
телеграфа изучают восточные языки не 
потому, что их знания не могут быть не-
использованы, за знание языков они по-
лучают прибавку к жалованию (30 р.)… 
Так как имеющийся на изучение языков 
кредит не позволяет пригласить посто-
янного специального преподавателя, то 
преподавание носит случайный, а потому 
неудовлетворительный по своим резуль-
татам характер» [14, 1910, 18 ноября, с. 3]. 

Большой интерес к восточным язы-
кам проявляли военные. В 1903 г. для 
офицеров и солдат Заамурского округа 
Пограничной стражи, изучавшим китай-
ский язык, были введены денежные пре-
мии. Приказом по войскам Заамурского 
округа Пограничной стражи в 1903 г. 
были приняты правила, когда офицеры 
округа после успешного прохождения 
испытаний в знании китайского языка 
при Пекинском отделе Общества КВЖД 
принимались в качестве слушателей на 
обучение во Владивостокский Восточный 
институт. Согласно этому правилу, в 1908 
г., например, в разряд сверхштатных 
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слушателей были зачислены штабс-
капитаны Лашкевич и Шидловский-
Хилькевич [16, с. 6]. В 1906 г. в Харбине 
была открыта «Школа местных языков 
Штаба Заамурского округа Пограничной 
Стражи». Эта школа успешно готовила 
военных специалистов, в 1910 г., напри-
мер, 14 офицеров изучали китайский 
язык и шесть офицеров – монгольский 
язык.  

В связи с изучением чинами погра-
ничной стражи китайского языка в 1903 
г. в Харбине было издано и первое посо-
бие – «Русско-китайский переводчик».  
Составил его старший адъютант подпол-
ковник П.К. Межак. На обложке было 
указано, что составлен «Переводчик» 
был «по распоряжению Начальника За-
амурского Округа Отдельного Корпуса 
Пограничной Стражи для чинов сего 
Округа». 

Важным фактором развития восто-
коведения стало издание в Харбине рус-
ской газеты на китайском языке. Весной 
1906 г. Управлением КВЖД была учре-
ждена ежедневная газета «Юань-Дунь-
Бао», что в переводе означало «Дальне-
Восточная газета». Главным редактором 
ее стал выпускник Восточного института 
А.В. Спицын, заместителем – другой из-
вестный востоковед И.И. Доброловский. 
Позднее во главе газеты были поставле-
ны китайцы, но это издание продолжало 
отражать и защищать интересы КВЖД. В 
начале 1907 г. газета «Харбинский вест-
ник» сообщала: «Печатание известий 
Восточного института, как нам сообща-
ют, передано в Харбине в типографию 
газеты “Юань-дун-бао”, где имеются 
шрифты на многих языках, помимо рус-
ского и китайского. Корректура печатае-
мых работ будет посылаться во Владиво-
сток. Перенесение печатания в Харбин 
вызвано соображениями сокращения 
расходов, т. к. “Юань-дун-бао” берет за 
печатание дешевле Владивостокских ти-
пографий» [14, 1907, 26 января, с. 2]. 

После окончания русско-японской 
войны и первой русской революции 
начался стабильный период успешного 
развития русского Харбина. Обществен-
ность все активнее продвигала идеи вве-

дения в городе китаеведческого образо-
вания. Газета «Харбинский вестник» под 
заголовком «Желательность преподава-
ния восточных языков в русск. школах» в 
начале 1907 г. писала: «По последним 
газетным известиям даже Китай пере-
гнал нас… там в средних и низших учеб-
ных заведениях  вводится преподавание 
русского языка. Почему бы и нам не по-
следовать его примеру» [14, 1907, 21 ян-
варя, с. 3].  И действительно, с 1907 г. ки-
тайский язык был включен в обязатель-
ную программу Харбинских мужского и 
женского коммерческих училищ. Китай-
ский язык был введен в программу учи-
лищ с 3-го по 8-й класс. Китайский язык 
также был введен в открытой в 1908 г. 
при Коммерческих училищах трехкласс-
ной торговой школе. Китаеведом И.И. 
Петелиным совместно китайским руси-
стом Цзун Ганем было подготовлено 
учебное пособие «Хрестоматия разго-
ворного китайского языка» [17]. В Хар-
бине китайский язык преподавали такие 
известные русские китаеведы, как И.И. 
Петелин, Г.А. Софоклов, И.Н. Веревкин, 
И.Г. Баранов, Н.К. Новиков, П.В. Шкур-
кин и др. Помогали вести уроки помощ-
ники-китайцы, носители китайского 
языка. 

Несмотря на то, что КВЖД прохо-
дила по территории Китая, Харбин нахо-
дился в центре Маньчжурии, а китайское 
население даже в полосе отчуждения до-
роги по численности не уступало рус-
ским, выходцы из России все же могли в 
быту и на работе обходиться без китай-
ского языка. Следствием этого было не-
желание изучать китайский. В 1911/12 
учебном году был поставлен даже вопрос 
об исключении преподавания китайско-
го языка из числа обязательных предме-
тов. Правда, руководство КВЖД эту ини-
циативу родителей не поддержало, уча-
щиеся продолжали изучать китайский 
язык.  

Работа по развитию китаеведческо-
го образования в Харбине была не про-
стой, требовала энтузиазма и жертвенно-
сти. В некрологе на смерть Ильи Амфи-
лоховича Доброловского говорилось: «В 
то время в Харбине ощущался острый 
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недостаток в интеллигентных работни-
ках на общественном поприще, и И. А. 
стал выступать то в качестве члена, то 
председателя разных культурно-
просветительных и благотворительных 
организаций г. Харбина. А также был из-
бран в городские уполномоченные. В 
этом последнем звании И. А.  особенно 
интересовался постановкой на надлежа-
щую высоту школьного дела в городе. Он 
несколько лет был председателем 
школьной комиссии городского совета и 
входил во все нужды учащих и учащихся. 
Его всегда занимала мысль о необходи-
мости введения английского и китайско-
го языков в курс городских школ Харби-
на… Но приискивать подходящего пре-
подавателя китайского языка, при скуд-
ности вознаграждения, не всегда удава-
лось, и одно время И.А. бесплатно, пре-
подавал в городских школах китайский 
язык, оставив в своих бумагах незакон-
ченный учебник китайского языка для 
русских детей» [18, с. 4].  

Кроме китаеведения на КВЖД был 
проявлен интерес к другим направлени-
ям востоковедения. Говоря о восточных 
языках в Харбине, необходимо отметить, 
что весной 1910 г. в Харбине было созда-
но «Русско-Японское Общество в Хар-
бине». Целью этого общества, как было 
зафиксировано в уставе организации, 
было «взаимное сближение русского и 
японского народов» [14, 1910, 13 апреля, 
с. 2]. Для достижения этой цели члены 
организации планировали наладить вза-
имное изучение языков, экономической 
жизни обеих наций и т.д. При «Русско-
Японском Обществе в Харбине» были от-
крыты курсы русского языка для япон-
цев и курсы японского языка для рус-
ских. В мае 1910 г. на курсы японского 
языка для русских записалось всего 7 че-
ловек, вместо предполагаемых 20 (япон-
цев, желающих изучать русский, было 
набрано 27 человек) [14, 1910, 12 мая, с. 
2]. Из-за того, что так и не удалось 
набрать полноценную группу для изуче-
ния японского языка, вскоре в Харбине 
«курсы японского приостановились»  [14, 
1910, 27 августа, с. 3]. 

Важной составляющей харбинского 
востоковедения было развитие научно-
исследовательской работы, направлен-
ной в первую очередь, на изучение 
Маньчжурии. Уже в 1906 г. в Харбине 
было опубликовано обобщающее иссле-
дование воспитанника Восточного ин-
ститута И.А. Доброловского «Хэйлунц-
зянская провинция» [19]. А уже через год 
этот русский китаевед издал в Харбине 
перевод китайского описания провинции 
Хэйлунцзян [20]. 

Задачи ускоренного развития во-
стоковедных исследований в Харбине 
обусловили появление профильных ор-
ганизаций и объединение русских китае-
ведов, живших и работавших в Мань-
чжурии.  Еще в 1906 г. полковник Н.Г. 
Володченко выступал с инициативой со-
здания в Харбине «Восточного клуба». 
Затем появилась коллективная инициа-
тива создания Общества востоковедов. В 
документах отмечалось: «По предложе-
нию полковника Володченко 1-го февра-
ля 1906 года состоялось собрание чле-
нов-учредителей этого Общества. Судя 
по журналу этого заседания, создававше-
еся Общество не имело ввиду работать по 
уставной программе Петербургского Об-
щества востоковедения, а ставило себе 
более узкую задачу – изучение одной 
только Монголии» [14, 1910, 17 июля, с. 
3]. Этот проект не был реализован, но в 
1907 г. была попытка создания в Харбине 
регионального отделения Императорско-
го общества востоковедения. Эта попыт-
ка в конечном итоге удалась.  

Общество востоковедения в Петер-
бурге было создано в 1900 г. под эгидой 
министра финансов, а возглавил его А.М. 
Позднеев. Позднее, в 1910 г. эта органи-
зация стала называться Императорское 
Общество востоковедения. Харбинское 
отделение Общества востоковедения 
учреждено было на собрании членов-
учредителей 3 июля 1908 г. В числе чле-
нов-учредителей были высшие чиновни-
ки, начиная с начальника Заамурского 
округа Отдельного корпуса Пограничной 
стражи генерал-лейтенанта Н.М. Чича-
гова и управляющего КВЖД генерал-
майора Д.Л. Хорвата, а также сотрудники 
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консульств, редакторы газет (П.С. Ти-
шенко,  А.В. Спицын и И.А. Добролов-
ский) и др., всего 14 человек. начала это 
Общество активно включилось в работу, 
в 1909 г. в Харбине состоялось 15 очеред-
ных заседаний местного отделения Об-
щества востоковедения. В 1910 г. уже не 
всегда удавалось регулярно проводить 
собрания ХО ОВ. Харбинское отделение 
Императорского Общества Востоковеде-
ния планировало наладить выпуск своего 
издания в Харбине – «Известия Обще-
ства Востоковедения» [14, 1910, 16 марта, 
с. 2]. Однако этот проект реализовать не 
удалось. Лишь позднее, когда было от-
крыто Приамурское отделение Общества 
востоковедения, в Хабаровске стал выхо-
дить журнал «Записки Приамурского от-
деления Общества востоковедения». 

Одновременно с учреждением Хар-
бинского отделения ОВ, в 1908 г. жившие 
и работавшие на КВЖД русские востоко-
веды, в первую очередь воспитанники 
Владивостокского Восточного института, 
объединились и учредили Общество рус-
ских ориенталистов (ОРО в Харбине). 21 
июня 1908 г. совещание востоковедов 
приняло постановление о создании в 
Харбине «общества востоковедов». В ок-
тябре на совещании востоковедов было 
принято решение о наименовании орга-
низации «Общество русских ориентали-
стов». 24 января 1909 г. управляющий 
КВЖД Д.Л. Хорват своим приказом 
утвердил устав Общества русских ориен-
талистов Харбине. В объявлении помощ-
ника управляющего дорогой по граждан-
ской части ген.-м. Афанасьева в 1910 г. 
говорилось: «31 мая сего года утвержде-
ны на основании Временных Правил об 
Обществах и Союзах от 4-го марта 1906 
года уставы следующих Обществ… Обще-
ства Русских Ориенталистов» [14, 1910, 10 
июня, с. 1]. Учредителями ОРО в Харбине 
были востоковеды Бернацкий, Веревкин, 
Доброловский, Керр, Надаров, Новиков, 
Петелин, Спицын, Таланцев, Тишенко 
[16, с. 57]. Самым активным образом в 
работу включился китаевед И.А. Добро-
ловский.  

Таким образом, в Харбине парал-
лельно были созданы и стали работать 

две организации востоковедной направ-
ленности. Харбинское отделение Обще-
ства востоковедов была встроена в струк-
туру государственной бюрократии, а ОРО 
стало собственно обществен-научной ор-
ганизацией. Но обе эти организации от-
части дублировали, отчасти конкуриро-
вали, но чаще всего сотрудничали. Позд-
нее советские востоковеды написали: 
«На Дальнем Востоке существовали 
бывшее Русское императорское общество 
востоковедения и Общество русских ори-
енталистов в г. Харбине. Две аналогич-
ные организации по задачам, но абсо-
лютно разные по своим целеустремлени-
ям. Бывшее Императорское общество во-
стоковедения содержалось за счет специ-
альных средств канцелярии генерал-
губернатора, имея в основе задачу стра-
тегического изучения сопредельных 
стран и их военно-географической об-
становки. «Общество ориенталистов» –
добровольное объединение русской об-
щественности на почве научных интере-
сов...» [21, с. 137]. 

Необходимо подчеркнуть, именно в 
Харбине появилась первая российская 
общественно-научная организация во-
стоковедного профиля дальневосточной 
направленности. В Санкт-Петербурге по-
добная организация появилась позже. В 
конце 1909 г. профессор Санкт-
Петербургского университета А.И. Ива-
нов отправил во Владивосток телеграмму 
следующего содержания: «Первое собра-
ние Петербургских ориенталистов 
Ближнего и Дальнего Востока, объеди-
няющихся в общество, приветствует Хар-
бинских коллег – пионеров идеи. Пред-
седатель Иванов» [11, 1909, ѡ 2 (ок-
тябрь), с. 190].  После появления анало-
гичного общества в Санкт-Петербурге 
встал вопрос о вхождении ОРО в Хар-
бине в состав единой организации на 
правах регионального отделения. Однако 
харбинцы не захотели этого делать Газе-
та «Харбинский вестник» сообщала: «На 
общем собрании ОРО по вопросу слия-
ния с Петербургским ОРО большинство 
участников решили остаться самостоя-
тельной организацией [14, 1910, 13 апре-
ля, с. 2]. Общество русских ориентали-
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стов в Харбине открыло свои отделения в 
других китайских и российских дальне-
восточных городах. 

Целью ОРО в Харбине было изуче-
ние современного Востока в лингвисти-
ческом, филологическом, историческом, 
экономическом, общественно-
политическом отношениях. Харбинские 
востоковеды учредили в 1909 г.  свое пе-
риодическое издание – журнал «Вестник 
Азии». Большая часть материалов, по-
мещаемых в «Вестнике Азии», посвяща-
лась проблемам современного Китая, а 
также его истории и культуре. В серии 
«Издание журнала «Вестник Азии» вы-
ходили  работы и отдельными книгами, 
например, «Краткий очерк истории Ки-
тая в связи с учением Конфуция о суще-
стве государственной власти» Г.Г. Авена-
риуса [22] и др. Таким образом, Обще-
ство русских ориенталистов объединило 
работавших на Дальнем Востоке китае-
ведов, и предоставило страницы своего 
периодического издания для новейших 
исследований и актуальных переводов, 
выполненных русскими востоковедами 
на Дальнем Востоке. Необходимо под-
черкнуть, что «Вестник Азии» начал вы-
ходить на четыре года раньше подобного 
журнала в Санкт-Петербурге. «Вестник 
Азии» регулярно выходил до 1922 г., а 
затем его издание стало носить нерегу-
лярный характер. 

При ОРО в Харбине была создана 
специализированная библиотека. За от-
сутствием собственного помещения она 
размещалась в редакции газеты «Юань-
дун-бао». Известные русские востокове-
ды регулярно пополняли ее своими да-
рами. Газета «Харбинский вестник» в 
1910 г. сообщала, что профессор Влади-
востокского Восточного института А.В. 
Гребенщиков подарил библиотеке ОРО 
25 маньчжурских книг [14, 1910, 1 апреля, 
с. 2]. 

Харбинские востоковеды актуали-
зировали проблему недостаточного раз-
вития отечественного востоковедения. В 
передовой статье второго номера журна-
ла «Вестник Азии» говорилось, что: «От-
сутствие определенных, ясно сознанных 
и твердо поставленных задач России на 

Азиатском Востоке отразилось и на судь-
бах русского востоковедения. История 
последнего свидетельствует о весьма сла-
бом и перемежающемся, эпизодическом 
внимании к нему русского правитель-
ства, забывшего завет Петра Великого об 
изучении народов Дальнего Востока» 
[23, с. 5].  

После своего объединения востоко-
веды попытались создать в Харбине спе-
циальное учебное заведения востоковед-
ного профиля. В 1909 г. ОРО в Харбине 
обратились к министру финансов В.Н. 
Коковцеву, в чьем ведение находилась 
КВЖД, с ходатайством об открытии в 
Харбине «Семинарии Восточных язы-
ков». В документе отмечалось: «Специ-
альное ориентальное учебное заведение с 
практическими задачами (типа среднего 
учебного заведения) должно заполнить 
нужду в работниках, знающих восточные 
языки... Семинария восточных языков, 
как школа практического востоковеде-
ния, должна взять за образец Парижскую 
ориентальную [11].  Поначалу этот про-
ект нашел широкую поддержку. В начале 
1910 г. газета «Харбинский вестник со-
общала: «Почетным членом Общества 
русских ориенталистов генерал-майором 
Хорватом получен телеграфный ответ на 
ходатайство о денежной субсидии об-ву, 
бесплатном отводе земельного участка и 
открытии в Харбине семинарии восточ-
ных языков. Согласно указаниям г. ми-
нистров финансов О-ву надлежит предо-
ставить финансовые предположения о 
потребной сумме единовременной суб-
сидии…» [14, 1910, 14 февраля, с. 3]. 

В опубликованной в 1910 г. в «Хар-
бинском вестнике» статье «Проект от-
крытия в Харбине семинарии восточных 
языков» говорилось: «Учитель Брандт 
прислал из Пекина письмо, где высказал 
пожелание открытия в Харбине курсов 
китайского языка и сообщил, что по это-
му весьма сочувствует посланник И.Я. 
Коростовец, который обещает некоторую 
материальную помощь из средств ди-
пломатического ведомства. По докладе 
этого письма на заседании правления и 
совета О-ва 11 ноября, где присутствова-
ли члены президиума Гребенщиков, 
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Доброловский, Затеплинский, Кузьмин-
ский, Новиков, Спицын, Титов и Штейн-
фельд,  путем моторической справки о 
судьбе неоднократных и разнообразных 
попыток создать курсы восточных язы-
ков в Харбине выяснили несоответствие 
этого способа обучения запросам местно-
го общества. Повторять еще раз этот 
опыт признано не только нежелатель-
ным, но и опасным… Но единогласно 
решено осуществить мысль г. Брандта в 
другой форме, вернувшись к проекту 
учреждения постоянного учебного заве-
дения, позаимствованному в его основа-
ниях из готового уже плана учреждения 
семинарии, разработанного О-вом… В 
таком виде в Харбине решено открыть в 
будущем году семинарию восточных 
языков в 2-летним курсом… Обязатель-
ным для каждого  слушателя предметом 
считаются одни из восточных языков 
(китайский, японский или монгольский) 
и востоковедение… Решено сделать шаги 
к осуществлению задуманной школы не-
медля, для чего избрана комиссия из г.г. 
Гребенщикова, Новикова и Спицына» 
[14, 1910, 16 ноября, с. 3]. 

Однако это проект реализован не 
был, и в Харбине еще долго не могли со-
здать специальных учебных заведений 
востоковедного профиля. Не появилось в 
те годы и высших учебных заведений, 
выпускники средних учебных заведений 
для продолжения учебы должны были 
покидать Харбин. 

Главным учебным заведением Хар-
бина, где на относительно высоком 
уровне постоянно преподавался китай-
ский язык, было начала революции в 
России мужское коммерческое училище. 
Преподавали китайский язык в училище 
известные китаеведы – выпускники Во-
сточного института. Популярность этого 
учебного заведения привела к тому, что 
даже китайские власти из столицы 
Маньчжурии стали отправлять туда де-
тей учиться. Среди его воспитанников 
Харбинского коммерческого училища 

были и некоторые известные советские 
китаеведы, такие как И.К. Мамаев. 

Совместная работа и проживание 
русских и китайцев и без специального 
образования способствовали распро-
странению китайского языка среди вы-
ходцев из России. Изучали язык в основ-
ном самостоятельно, в процессе общения 
с китайцами, при помощи профессио-
нальных китаеведов, окончивших Во-
сточный институт, и китайских учителей. 
Еще в 1910 г. газеты писали: «В Харбине 
растет поколение русских, бегло говоря-
щих по-китайски без всякой помощи 
школы – дети базарных торговцев, жи-
вущие и играющие со сверстниками-
китайчатами, так как лавки обеих наци-
ональностей перемешены и в каждой 
лавке имеется детвора. Замечено, что ки-
тайское купечество начинает жить в Хар-
бине с каждым годом все семейственнее» 

[14, 1910, 14 апреля, с. 2].  
Таким образом, уже в первое деся-

тилетие своей истории русский город 
Харбин стал одним из центров русского 
востоковедения. Несмотря на инертность 
культуры, годы войн и революции, огра-
ниченность финансовых и людских ре-
сурсов, уже в первые годы XX в. в Хар-
бине появились различные курсы китай-
ского языка, были написаны и опублико-
ваны первые научные исследования во-
стоковедческой направленности. В 1906–
1909 гг. в этом городе появились средние 
учебные заведения с обязательным изу-
чением китайского языка, было создано 
две научно-общественных организации 
востоковедного направления и начал ре-
гулярно выходить полноценный восто-
коведный научный журнал. Активная 
общественно-научная востоковедческая 
жизнь Харбина нашла отражение в пуб-
ликациях местных газет. Фундаментом 
харбинского востоковедения стала моло-
дая когорта выпускников Владивосток-
ского Восточного института, а сам Хар-
бин превратился в новый региональный 
центр российского востоковедения. 
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