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РУССКОЕ КИТАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МАНЬЧЖУРИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 
Статья посвящена истории русского китаеведческого образования в Маньчжурии. В начале ХХ в. русские  

в Харбине стали изучать китайский язык. В 1920-х гг. была создана система китаеведческого образования в на-
чальной, средней и высшей русской школе Маньчжурии. Китайский язык преподавался регулярно или периоди-
чески, в различных учебных заведениях Харбина: в гимназии им. Ф. М. Достоевского, Харбинском коммерческом 
училище КВЖД, Железнодорожной гимназии и др. Преподавали китайский язык известные и уважаемые китаи-
сты: С. В. Гурьев, Н. Д. Глебов, Л. Г. Ульяницкий, П. В. Шкуркин, И. И. Петелин, И. Г. Баранов, А. П. Хионин, 
Г. А. Софоклов и др. С 1920-х гг. в Маньчжурии появляются русские высшие учебные заведения, ставшие цен-
трами русского китаеведения, – Юридический факультет, Институт ориентальных и коммерческих наук и др. 
Русские китаеведы в Маньчжурии имели свои общественно-научные организации, занимались исследованиями  
и издавали собственные учебные словари и пособия. Русские синологи-эмигранты внесли большой вклад в разви-
тие отечественного китаеведения. 
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Важнейшей страницей в истории российского китаеведения является опыт становления  

и развития китаеведческого образования для русских эмигрантов в Китае в первой половине 
ХХ в. Первые попытки организации такого образования для работавших в Китае специали-
стов и их детей имели место еще в Российской империи. Начало этому движению, как и мно-
гим другим социально-экономическим преобразованиям в Маньчжурии, положило строи-
тельство КВЖД [Комиссаров, 2001]. Прежде всех в Харбине китайский язык начали изучать 
военные, которые в 1906 г. открыли Школу местных языков Штаба Заамурского округа По-
граничной стражи. В 1910 г. там обучалось 40 человек, из которых шестеро изучали мон-
гольский язык, остальные – китайский. Начальник штаба округа Н. Г. Володченко в 1907 г. 
писал: «Заботами и распоряжением генерала от Инфантерии Гродекова был издан учебник 
китайского языка г. Добровидова и открыта при Заамурском округе школа. Как показала 
практика, учебник этот, имея некоторые недостатки, все же дал возможность успешно окон-
чить вышеупомянутую школу 3-м офицерам» (цит. по: [Хохлов, 1991. С. 30]). В 1907 г. ки-
тайский язык в качестве обязательного был введен в Харбинском мужском коммерческом 
училище КВЖД и Харбинской торговой школе; его изучали в открытой в 1908 г. при Ком-
мерческих училищах трехклассной торговой школе. В 1910 г. в этом училище работали вы-
пускники Восточного института И. И. Петелин и Г. А. Софоклов. В 1915 г. преподавание ки-
тайского языка в Харбинском коммерческом училище по приглашению администрации 
проверил проф. Восточного института П. П. Шмидт. По заказу школьной секции Харбинско-
го общества возрождения России Пекинской миссией с 1918 г. было издано более 100 тыс. 
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учебников, в том числе «Китайская начальная хрестоматия разговорного языка» и «Путево-
дитель по изучению китайской скорописи» А. И. Иванова. 

В августе 1909 г. в Харбине состоялся съезд учителей начальных училищ КВЖД. На нем 
был прочитан доклад К. Швецова о введении китайского языка в начальных школах КВЖД. 
Русское общество по-разному относилось к первому опыту китаеведческого образования для 
детей. Уже в 1911–1912 уч. г. по инициативе родительского комитета был поставлен вопрос 
об исключении преподавания китайского языка из числа обязательных предметов, однако 
руководство КВЖД не согласилось с предложением. А почти два десятилетия спустя синолог 
И. Г. Баранов писал: «Были такие родители, которые говорили, что китайскими иероглифами 
только “напрасно забивают голову учащимся”... Другие не были довольны результатами изу-
чения, потому что, не зная всех трудностей “китайской грамоты”, всей сложности языка, 
предъявляли требования к окончившим, чтобы они умели “читать, писать и говорить по-
китайски”. Между тем... скромное число недельных часов, отводившихся на китайский язык, 
позволяло лишь думать о том, чтобы окончившие владели обыденной разговорной речью  
и получили фундамент для дальнейших, при желании, занятий как в области разговорного, 
так и письменного официального языка. При 5–4 часах на китайский яз. в младших классах  
и 3 часах в старших классах таких результатов достичь удалось» [Баранов, 1929. С. 10]. 

Победа большевиков в России привела к массовой эмиграции в Китай. Большинство 
эмигрантов осело в районах с уже сложившимся постоянным русским населением, где они 
сохраняли собственное самоуправление, имели возможность развивать образование. В числе 
беженцев были представители науки и педагогики, в том числе и синологи, многие из них 
смогли сохранить свою профессию, нашли работу в школах и университетах. 

Главным центром русского китаеведения в Китае, как и всей русской жизни в Китае, был 
Харбин. В одном из отчетов за 1928 г. говорилось: «Харбин, представляя собою порубежный 
международный пункт, естественно выдвинул вопросы языка, оставив их в плоскость прак-
тических проблем. Вопрос о китайском языке и его изучении русскими был поставлен осо-
бенно остро. В порядке служебном и в печати подняты были практические вопросы лингвис-
тического характера, примерно: как нужно изучать китайский язык по ж.-д. школам, какими 
способами лучше изучать китайский язык русским служащим КВЖД...» [Секция…, 1928.  
С. 89]. 

В Харбине в 1920-е гг. широко распространяются специальные курсы китайского языка 
для русских. Например, в опубликованном в 1923 г. объявлении «Курсы китайского язы- 
ка в Харбине для окончивших высшия начальныя училища» говорилось: «Курсы имеют це-
лью ознакомление с китайским языком и с основами китайской национальной письменности 
молодых людей, подготовляющихся... к вступлению на железнодорожную службу. Помимо 
китайского языка, на Курсах преподаются: история и география Китая и Маньчжурии, обзор 
политического устройства и торгово-промышленной деятельности Китая, коммерческая гео-
графия Дальнего Востока... Продолжительность Курсов – два года... Обучение на курсах без-
платно... Курсами заведует проф. Г. В. Подставин» [Курсы…, 1923. С. 356].  

Китайский язык преподавался регулярно или периодически в разных русских средних 
учебных заведениях Харбина, где преподавали известные китаисты. Л. П. Маркизов [2003.  
С. 33] вспоминал о своем обучении в открытой в 1925 г. гимназии им. А. С. Пушкина: «Сер-
гей Викторович Гурьев вместе с китайским “сяньшеном” преподавал китайский язык». 
Большое внимание китаеведению уделялось в открытой в 1926 г. гимназии им. Ф. М. Досто-
евского, где все образование давалось исключительно на английском языке. Один из ее вы-
пускников вспоминал: «о китайском языке я не забыл, хочется сказать много добрых слов  
о преподавателе Николае Дмитриевиче Глебове и сяньшене м-ре Чу из Департамента народ-
ного просвещения, мы с их помощью знали немало иероглифов и не покраснели на выпуск-
ном экзамене, когда сдавали разговорный язык и писали иероглифы на доске» [Левитский, 
2003. С. 225]. Кроме того, в гимназии им. Ф. М. Достоевского читался курс востоковедения. 
Выпускники вспоминали: «Профессор Леонид Григорьевич Ульяницкий преподавал восто-
коведение, которое знал очень хорошо, вследствие того, что основная его работа протекала  
в Русско-японском институте в Харбине» [Маркизов, 2003. С. 37]. В документах за 1924 г. 
отмечается: «Петелин – китаист. Временно находится в Харбине, где руководит частной 
школой китаеведения» [Из истории…, 2003. С. 134]. Одна из воспитанниц коммерческого 



110  » Ò Ò Î Â ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë ˇ  
 
училища писала позднее: «Востоковедение у нас вел Павел Васильевич Шкуркин, ученый-
востоковед, имел изданные научные труды, превосходно знал китайский язык и, кроме вос-
токоведения, давал еще уроки китайского языка в Мужском училище, где был еще китаец-
учитель» (см.: [Левитский, 2003. С. 209]). П. В. Шкуркин продолжал преподавать в Харбине 
до отъезда в 1927 г. в Америку.  

Китайский язык для русских в Китае преподавали также офицеры-востоковеды. Например, 
воспитанник Восточного института и составитель первого китайско-русского военного сло-
варя полковник В. Н. фон Шаренберг-Шорлемер в октябре 1922 г. выехал с семьей из Влади-
востока в Маньчжурию и больше года работал «преподавателем теории китайского языка  
на курсах подготовки к службе на КВЖД» [Буяков, 1999. С. 109]. Полковник Н. Д. Глебов  
с 1927 г. работал лектором Института ориентальных и коммерческих наук, с 1929 г. препода-
вал китайский язык в гимназии им. Ф. М. Достоевского. Полковник А. Ф. Лашкевич в 1932 г. 
работал преподавателем китайского языка в Харбинском ориентальном институте. 

Известный китаист И. Г. Баранов [1929. С. 10] писал: «В настоящее время китайский язык 
все же преподается не во всех средних русских школах Харбина и О.Р.В.П. и преподавание 
ведется не по одинаковой программе. Так, китайский язык преподается, напр., в Харбинском 
коммерческом училище КВжд для детей граждан СССР, в 1-й Железнодорожной гимназии 
(бывш. Хорвата), в советских гимназиях на Пограничной, Имяньпо, Бухэду, в общественной 
гимназии города Маньчжурии и некоторых других школах. Советские железнодорожные 
школы, имея 9 групп, преподавание китайского языка начинают с 5-й группы и заканчивают 
в 9-й, но проходится язык лишь в одном отделении при 3 часах в неделю в каждой группе. 
Только в старших группах коммерческого училища КВжд число часов на китайский язык 
значительно увеличено. Везде преподавание ведется силами двух преподавателей: китайца-
туземца и русского китаеведа». 

В 1929 г. департамент просвещения Особого района восточных провинций принял реше-
ние ввести китайский язык в качестве обязательного во всех русских высших начальных  
и средних школах. Специальная двусторонняя комиссия составила «Проект программы  
по китайскому языку для высших начальных училищ средних учебных заведений О.Р.В.П.». 
На изучение языка отводилось пять лет, за которые русские ученики должны были овладеть 
1 тыс. иероглифов и знать в транскрипции от 2 до 3 тыс. китайских слов. 

В 1920-х гг. в Маньчжурии впервые появляются русские высшие учебные заведения. Во-
прос об открытии в Харбине своего вуза обсуждался с 1915 г. На новый уровень эта пробле-
ма была поднята после того, как из-за революции в России выпускники средних учебных  
заведений не смогли поехать учиться в российские университеты. В июне 1918 г. был обра-
зован «Комитет по учреждению высшего учебного заведения в городе Харбине» во главе  
с директором коммерческих училищ Н. В. Борзовым. Как свидетельствует Г. В. Мелихов 
[1997. С. 120], «Комитет высказался о желательном для Харбина типе вуза, как об универси-
тете с юридическим и техническим факультетами». Вскоре Харбин стал крупным центром 
высшего образования для русских, где «в разные периоды действовали одиннадцать высших 
учебных заведений с блестящей русской профессурой» [Чэ Чуньинь, 2014. С. 45]. 

В числе первых вузов Харбина был основанный в 1920 г. Юридический факультет. Пер-
вый набор составил 75 студентов и 23 вольнослушателя. «Специфической чертой этого ин-
ститута по сравнению с подобными ему, существовавшими в бывшей Российской империи  
и в эмиграции, было включение в программу обучения востоковедческих предметов и созда-
ние специальностей, предусматривавших расширенное изучение ориенталистики» [Павлов-
ская, 2001. С. 12]. Вскоре Совет директоров Юридического факультета ввел курс китайского 
государственного права и процесса. Современники писали, что «учебный план носил  
ярко выраженный краеведческий уклон даже на юридическом отделении. Наиболее ясно он 
проявился на восточно-экономическом подотделе, где постановка изучения живого китай-
ского языка, по отзывам и европейских синологов, носила пионерский характер (работа при-
ват-доцента С. Н. Усова) и проложила новые пути в деле изучения китайского разговорного 
языка» (см.: [Автономов, 2005. С. 56]). 

На Экономическом отделении Юридического факультета в 1925 г. был выделен Восточ-
но-экономический цикл. Г. В. Мелихов [1997. С. 129] пишет: «Идя навстречу пожеланиям 
общественности и слушателей, а также велению времени, Юридический факультет на засе-
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даниях 14 и 23 января 1925 г. постановил открыть в своем составе... Экономическое отделе-
ние в составе двух “циклов” – железнодорожно-коммерческого и восточно-экономического... 
Эта реформа... сделала его одним из центров подготовки в Харбине и востоковедных  
кадров – квалифицированных китаеведов и японоведов». Декан Юридического факультета  
В. А. Рязановский писал в Ленинград В. М. Алексееву: «В частности, в 1923 г. Факультет  
по моему предложению ввел преподавание китайского права и изучение» [Письма…, 2001.  
С. 67]. 

Студенты восточники на Юридическом факультете изучали географию стран Восточной 
Азии, торговлю, промышленность, денежную систему Китая, китайское право и историю.  
На китайский язык на 4-м курсе отводилось 10 часов в неделю. В письме декана В. А. Ряза-
новского говорилось: «Юридический Факультет существует 7½ лет в Китае по особому по-
ложению применительно к китайским законам и русским академическим обычаям. Профес-
сорами могут быть китайские “боши” и “шоши”, и русские “доктора” и “магистры”. У нас 
есть два хороших преподавателя кит. языка: гг. Баранов и Усов» [Там же. С. 66]. В следую-
щем письме в конце 1928 г. он писал: «Задумали мы большой новый труд: издавать сборник 
“Китаеведение” в трех томах (редакторы Е. М. Чепурковский, я и Г. Н. Дикий» [Там же]. 

Исследователи указывают: «Для преподавания востоковедения в 1924 г. Юридический 
факультет пригласил И. Г. Баранова... который читал курсы китайского языка, литературы, 
истории культуры Китая, его торговых обычаев, географии и этнографии Китая и Маньчжоу-
Го» [Павловская, 2001. С. 14–15]. Сам И. Г. Баранов вспоминал, что «заведовал кафедрой 
китайского языка на восточно-экономическом отделении Харбинского политехнического 
института и в этом же институте преподавал русский язык китайским студентам. На Юриди-
ческом факультете в Харбине, на основании отзыва проф. Шмидта и после прочтения пуб-
личной лекции о современной художественной литературе Китая, было дано звание доцента 
по китайско-литературному языку при восточно-экономическом отделении факультета» 1.  
По поводу других преподавателей исследователи пишут, что с 1924 г. «приват-доцент  
В. И. Сурин начал преподавать экономику Маньчжурии... Е. М. Чепурковский читал геогра-
фию и этнографию Восточной Азии... В 1928–1929 гг. выпускник Санкт-Петербургского 
университета, востоковед Г. Г. Авенариус читал историю Восточной Азии... К. В. Успенский 
с 1928 по 1936 гг. преподавал китайский (по другим сведениям – маньчжурский) язык,  
введение в изучение китайского языка и историю Китая» [Павловская, 2001. С. 14–15]. Ка-
федрой на Факультете заведовал известный специалист в области китайского права В. В. Эн-
гельфельд. С 1924 г. китайский язык стал преподавать выпускник Харбинского коммерче-
ского училища и Юридического факультета С. Н. Усов, который, по отзывам коллег, «создал 
безупречную систему как теоретического и практического, так и предметного обучения» (см.: 
[Там же. С. 17]). С. Н. Усов преподавал китайский язык в разных учебных заведениях Хар-
бина с 1922 по 1937 г. 

В 1925 г. в Харбине был создан Институт ориентальных и коммерческих наук, одним  
из создателей и бессменным директором которого до 1940 г. был воспитанник Восточного 
института А. П. Хионин. Страноведческие предметы изучались в основном на Ориентально-
экономическом факультете, но китайский язык в качестве обязательного был введен на обо-
их факультетах, включая Коммерческий. На первом из них в учебные планы было заложено 
по 8 часов китайского языка в неделю на протяжении всех четырех лет обучения, на другом 
факультете – по 6 часов. Студенты Института учились в вечернее время в здании одной  
из гимназий. В число профессорско-преподавательского состава в первый год обучения  
вошли пять русских синологов и два китайца – лекторы по языку. Синологи вели следующие 
дисциплины: Ф. Ф. Даниленко – «История материальной и духовной культуры Востока»  
и «История китайской литературы и общественной мысли»; Н. К. Новиков – «Китайский 
язык» и «Политическая организация  стран Дальнего Востока»; А. П. Хионин – «Китай- 
ский язык» и «Экономика стран Дальнего Востока»; П. В. Шкуркин – «География и история 
стран Дальнего Востока»; С. В. Шировский – «Китайский язык». Исследователи отмечают 
вклад в развитие китаеведческого образования А. П. Хионина: «Для того чтобы помочь сту-
дентам овладеть тонкостями китайского языка, А. П. Хионин подготовил подборку текстов, 

                                                 
1 Архив востоковедов Ин-та вост. рукописей РАН. Р. I. Оп. 1. Д. 254. Л. 156. 
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знакомящих с юридическими, административными и коммерческими терминами, с газетным 
стилем и с различными течениями общественной мысли дальневосточных стран» [Каневская, 
2001. С. 25].  

В 1920-х гг. харбинские синологи опубликовали учебные пособия по китайскому языку.  
В «Хронике основных событий культурной жизни русского Харбина (1900–1945)» первое 
издание такого пособия отмечено 1922-м годом – это «Учебник китайского разговорного 
языка» С. Н. Усова и Чжен Айтана. Известность получила работа П. В. Шкуркина «Пособие 
по изучению китайского языка» (1922). И. Г. Баранов [1929. С. 9] отмечал: «долгое время  
в училище в качестве обязательного учебника была принята “Хрестоматия разговорного ки-
тайского языка”, в четырех выпусках, составленная преподавателями И. И. Петелиным  
и Цзун-ганем. Из них наиболее удачным, по общему признанию, был первый выпуск. Но 
этот учебник был без иероглифов, без иллюстраций, китайский текст здесь приведен исклю-
чительно в русской транскрипции, грамматических объяснений почти нет, за исключением 
первого выпуска. Здесь предлагаются только текст и слова. Подбор материала, в особенности 
в первом выпуске, подходящ для детского возраста и приложим на практике». 

В конце 1920 – начале 1930-х гг. работы по китайской лингвистике опубликовал в Харби-
не И. С. Скурлатов: «Записки по теории китайского разговорного языка» (1929) и «Первый 
шаг: Учебник китайского разговорного языка. Ч. 1» (1931). Целую серию пособий по китай-
скому языку издал в Харбине совместно со своими коллегами и учениками С. Н. Усов –  
такие книги как «Транскрипция и слова к второй части учебника китайского разговорного 
языка» (1928), «Русско-китайский словарь для учащихся» (1929), «Учебник соединений ки-
тайского разговорного языка» (1930). Не опубликованной осталась его работа «К вопросу  
об изучении письма иероглифов». 

В русских учебных заведениях использовали учебники, составленные китайскими препо-
давателями. Это были и специальные учебники для русской школы Е Цзунганя и Е Цзунляня, 
и учебники для китайской школы. И. Г. Баранов [1929. С. 9] писал: «Китайские же новые 
учебники по языку, появившиеся в Китае после революции... имели и свои положитель- 
ные качества: постепенный подход к изучению иероглифов, рисунки, дешевизну и одно вре-
мя также употреблялись, в виде опыта, в Харбинском мужском коммерческом училище 
КВжд, наряду с учебниками преподавателей этого училища». 

Русские китаеведы в Маньчжурии еще до революции имели свою научно-общественную 
организацию. В 1908 г. воспитанниками Восточного института создано Общество русских 
ориенталистов в Харбине, в 1922 г. – Общество изучения Маньчжурского края (ОИМК). 
Позднее в состав этой организации вошло и Общество русских ориенталистов. В феврале 
1927 г. при ОИМК был основан кружок языковедения, преобразованный вскоре в секцию 
языковедения. Председателем ее был синолог Г. А. Софоклов, секретарем – В. В. Коханов-
ский. В отчете секции за 1928 г. говорилось: «Обмен мнениями между членами секции выли-
вался в форме докладов и собеседований. Так, А. И. Галич сделал обстоятельный доклад на 
тему: “Яфетилология (новая лингвистическая теория академика Мара)”. По вопросу о мето-
дах преподавания кит. языка С. Н. Усовым был прочитан доклад “О натуральном методе 
преподавания китайского языка”, собравший многочисленную аудиторию. Попутно, в связи 
с докладом С. Н. Усова, был выдвинут в дебатах вопрос о преподавании китайского языка 
самими китайцами и вопрос о современном “Гоюй”, и было решено устроить при секции 
витрину вообще учебников китайского языка, по которым ведется преподавание как в китай-
ских, так и в железнодорожных школах. В связи с докладом И. И. Петелина – “Об изучении 
китайского языка по специальностям” вынесена была резолюция: в преподавании китайского 
языка сообразоваться с профессией и специальностью взрослых слушателей, но проводить 
для всех общий вступительный курс китайского языка. В связи с этим докладом была выне-
сена также резолюция в отношении метода составления словарей – русско-китайских и ки-
тайско-русских. Чтобы достигнуть максимума полезности словарей, необходимо их состав-
лять по отдельным отраслям и специальностям. Эта резолюция нашла себе отклик на курсах 
китайского языка КВжд...» [Секция…, 1928. С. 89]. 

В мировой синологии остались многие имена русских ученых, работавших в то время  
в Харбине. Особую ценность имели работы по составлению словарей. Один из первых рус-
ско-китайских словарей («Русско-китайский словарь с русской транскрипцией китайских  
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иероглифов: 3 000 слов, достаточных для разговора» Л. И. Гредякина) был издан еще в 1921 г. 
Исследователи добавляют: «В результате научной деятельности А. П. Хионина было издано 
три словаря: Русско-китайский словарь юридических, международных, экономических, по-
литических и других терминов (Харбин, 1927. 400 с.); Новейший китайско-русский словарь  
в 2 т. (Харбин, 1928; 1930; общий объем 1302 с.). Словарь был составлен по графической 
системе и насчитывал более 10 тыс. иероглифов и около 60 тыс. словосочетаний)...» [Канев-
ская, 2001. С. 25–26]. О большом двухтомном китайско-русском словаре А. П. Хионина упо-
минает Янь Годун [2012. С. 15]: “Новейший китайско-русский словарь” в двух томах – «最新

汉俄词典» (两卷) (Харбин: Шанъе иньшуа чан, 1928, 1930)». 
В 1927 г. в Мукдене издали «Словарь китайских военных терминов» полковника  

Е. В. Грегори. Составитель писал: «Два с лишним года работы в качестве инструктора артил-
лерии, когда мне приходилось читать китайским офицерам лекции по артиллерии на китай-
ском языке, убедили меня в необходимости составить настоящий словарь... Настоящий Сло-
варь составлен мной по поручению Маршала Чжан Цзо-лина и Маршала Ян Юй-тина и при 
благосклонном содействии Начальника Штаба, генерала Юй Го-хана, который назначил спе-
циальную комиссию из офицеров Генерального Штаба для детальной проверки моего слова-
ря. При составлении настоящего Словаря я старался заносить в него не только чисто военные 
и военно-технические термины, но и общепринятые в военной литературе выражения...» 
[Словарь…, 1927. С. I–II]. В словаре содержалось 8 384 словарных значения. Во введении  
Е. В. Грегори указал: «Настоящий Словарь состоит их трех частей: 1. Китайско-Русского 
Словаря, 2. Ключевого Указателя и 3. Указателя Русских Слов, вошедших в Словарь. В “Ки-
тайско-Русском Словаре” имеются три графы. В первой помещены китайские иероглифы,  
во второй – их транскрипция и в третьей – соответствующее русское значение. Китайские 
слова расположены по их транскрипции в алфавитном порядке... В своем Словаре я придер-
живался образцовой русской транскрипции, введенной известным русским синологом Архи-
мандритом Палладием. Большинство русских синологов считает эту транскрипцию самой 
удачной» [Там же. С. III]. 

Судьба русского образования в Маньчжурии была не простой. Особенно противоречивой 
складывалась ситуация с конца 1920-х гг., когда власти Маньчжурии признали Нанкинское 
правительство Чан Кайши, а потом произошел советско-китайский военный конфликт 1929 г. 
Декан Юридического факультета В. А. Рязановский в 1929 г. написал: «дайте нам еще пять, 
даже три года спокойной работы, и наш Факультет оставит заметный след в китаеведении. 
Но будем ли мы иметь эти три, пять лет? И не по нашей вине, не в силу нашей мягкотелости. 
Нет, обстоятельства могут оказаться сильнее нас. Пока же работаем, и будем работать» 
[Письма…, 2001. С. 66]. 

После продажи Советским Союзом КВЖД в середине 1930-х гг. позиции и влияние рус-
ской колонии в Маньчжурии стали слабее. Большинство средних и высших учебных заведе-
ний были реорганизованы. К 1941 г. единственным вузом для русских в Маньчжурии остался 
открытый в 1938 г. в Харбине Северо-Маньчжурский университет. Но, несмотря на сложные 
политические события и разного рода преобразования в системе образования, русское китае-
ведение в Маньчжурии не исчезло.  

Можно уверенно заключить, что история русского китаеведения в Китае, в основе которо-
го было китаеведческое образование в Маньчжурии, является неотъемлемой страницей всей 
российской синологии ХХ в.  

 
 
Список литературы 
 
 
Автономов Н. П. Юридический факультет // Русский Харбин: 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Изд-во МГУ; Наука, 2005. 352 с. 
Баранов И. Г. Преподавание китайского языка в русской начальной и средней школе Осо-

бого Района Восточных Провинций // Вестн. Маньчжурии. 1929. № 7–8. С. 8–13. 
Буяков А. М. Офицеры-выпускники Восточного института: годы и судьбы // Изв. Вост. ин-

та Дальневост. гос. ун-та. 1999. № 5. С. 97–116. 



114  » Ò Ò Î Â ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë ˇ  
 

Из истории востоковедения на Российском Дальнем Востоке: 1899–1937 гг.: Документы  
и материалы. Владивосток: Приморская краевая организация Добровольного общ-ва любите-
лей книги России, 2000. 256 с. 
Каневская Г. И. Оправдавший надежды Приамурского генерал-губернатора // Изв. Вост. 

ин-та Дальневост. гос. ун-та. 2001. № 6. 2001. С. 19–28. 
Комиссаров С. А. [Рецензия] // Сиб. международный. 2001. № 3. С. 66. Рец. на кн.: Абло- 

ва Н. Е. История КВЖД и российская эмиграция в Китае (первая половина XX в.). Минск, 
1999. 

Курсы китайского языка в Харбине // Вестн. Азии. 1923. № 51. С. 356–357. 
Левитский В. В. История в мифах и воспоминаниях: Вокруг КВЖД: Историко-

филологическое обозрение 2 / Краматорский эк.-гум. ин-т. Краматорск, 2003. 352 с. 
Маркизов Л. П. До и после 1945: Глазами очевидца: Сыктывкар, 2003. 208 с. (Прил. к мар-

тирологу «Покаяние». Вып. 2) 
Мелихов Г. В. Российская эмиграция в Китае (1917–1924 гг.) М.: Ин-т рос. истории РАН, 

1997. 245 с. 
Павловская М. А. Востоковедение на Юридическом факультете Харбина (1920–1937 гг.) // 

Изв. Вост. ин-та Дальневост. гос. ун-та. 2001. № 6. С. 11–19. 
Письма В. А. Рязановского В. М. Алексееву // Вост. архив. 2001. № 6–7. С. 65–68. 
Секция языковедения // Изв. Общ-ва изучения Маньчжурского края. 1928. № 7. С. 89–90. 
Словарь китайских военных терминов / Сост. инструктор артиллерии при штабе Маршала 

Чжан Цзо-лина Е. В. Грегори. Мукден: [б. и.], 1927. 451 с. 
Усов С. Н., Е Цзунжэнь. Русско-китайский словарь: Для учащихся. Харбин: [б. и.], 1929. 

351 с. 
Хохлов А. Н. Подготовка военных переводчиков-востоковедов в старой России // 23-я науч. 

конф. «Общество и государство в Китае». М.: Ин-т востоковедения АН СССР, 1991. Ч. 2.  
С. 27–39. 
Чэ Чуньинь. Научно-образовательная и духовно-культурная деятельность российской ди-

аспоры в Китае (1920–1940-е годы): Дис. … канд. ист. наук / Дальневост. фед. ун-т. Владиво-
сток, 2014. 187 с. 
Янь Годун. Первый китайский словарь русского языка / Пер. с кит. О. П. Родионовой // 

Институт Конфуция. 2012. № 1. С. 15–16. 
 
 

Материал поступил в редколлегию 15.09.2015 
 

 
 
 
 

Vladimir G. Datsyshen 
 

Siberian Federal University 
79 Svobodnyi Ave., Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation 

 
dazishen@mail.ru 

 
RUSSIAN SINOLOGICAL EDUCATION IN MANCHURIA 

IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 
 
A significant, yet peculiar, chapter of history for Russian sinology is seen through establishment 

of sinological education in Manchuria. It was in the beginning of the 20th century that Russians of 
Harbin began studying the Chinese language. It became compulsory to learn the language in The 
Men’s CER School of Commerce and Harbin Commercial School as early as 1907. Local popula-
tion partly did not appreciate it. In 1911–1912 academic year, the issue of discarding Chinese as a 
compulsory subject was initiated by the parents' association but ignored by the CER governing body. 
After the 1917 revolution, Russian sinology in Manchuria received a quantum leap. Chinese was 
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being taught either regularly or periodically in various Russian high schools. Much attention to it 
was given in The Dostoevsky Gymnasium, where Nikolai Glebov and Leonid Ulyanitsky were 
teachers. Other renowned names who worked at schools are Pavel Shkurkin and Colonel Von 
Schareberg-Schorlemer. In 1929, the education department for Special District of Eastern Provinces 
pronounced Chinese to be mandatory at all Russian high schools and institutes. Around the same 
time, institutes of higher education also embraced it. Among them was Harbin’s Department of Law 
where sessions in economy of the East were introduced. Students got to study not only the language 
but also geography of East Asia’s countries, trading and industrial systems, currency, law, and his-
tory of China. Ippolit Baranov headed the Chinese Language Department. Konstantin Uspensky and 
Sergei Usov were teachers there. In 1925, there was opened The Institute of Oriental and Commerce 
Studies. Aleksei Khionin was filling the post of principal continuously up to 1940. Many Russian 
sinologists, either independently or in coordination with the Chinese, managed to publish a number 
of learner’s dictionaries and textbooks. They also enjoyed their own associations in public and 
scholarly circles, such as Harbin’s Society of Russian Orientalists, and Society of Manchurian Ob-
last Researchers. The latter’s linguistics section was headed by sinologist G. A. Sofoklov. Russian 
sinology in China went through numerous disturbances and became an integral component of all-
Russian history of sinology. 

Keywords: history of sinology, school in Harbin, Russian education in Harbin 
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