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Представленная статья подготовлена на основе знакомства авторов с фондами ака-
демических учреждений г. Владивостока, в которых хранятся периодические и непе-
риодические работы исследователей Восточной Азии 1-й половины ХХ в. Речь идет 
о комплексных работах, охватывающих историю, культуру, быт, природу, экономику и 
другие аспекты жизни и деятельности маньчжуро-монгольских народов; о результатах 
научных изысканий, помещенных в качестве статей и заметок в местных журналах, вы-
пускаемых во Владивостоке и Харбине в 1900–1930-е гг.; а также о коллекции карт, 
часть из которых переведена в ГИС-формат и открывает новые возможности для изу-
чения региона.
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THE MANCHURIAN-MONGOLIAN WORLD ON THE PAGES 
OF PUBLICATIONS STORED IN THE FUNDS OF ACADEMIC 
INSTITUTIONS OF VLADIVOSTOK

This article is based on the authorsʼ acquaintance with the funds of academic institutions 
in Vladivostok, which store periodical and non-periodical publications authored by resear-
chers of East Asia of the first half of the twentieth century. We are talking about complex 
works covering the history, culture, way of life, nature, economy and other aspects of the life 
and activities of the Manchurian-Mongolian peoples; about the results of scientific research 
published as articles and notes in local magazines published in Vladivostok and Harbin in the 
1900s and 1930s; and also about the collection of maps, some of which have been translated 
into GIS format and opens up new opportunities for exploring the region.
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В силу особой значимости работ о маньчжуро-монгольском мире, публикуемых в 
1-й половине ХХ в. в научных центрах региона, в настоящей статье мы сделаем 

обзор наиболее знаковых изданий, доступных для широкой общественности в хранили-
щах г. Владивостока.

Среди комплексных работ сразу же отметим труд Е. О. Паукер [Маньчжурия 1904], 
один из серии «Приложения к журналу «Живописное обозрение», наравне с работами 
по Тибету, Корее и Китаю. Небольшая по объему, книга наполнена ценными сведения-
ми о природе и рельефе, экономике и животном мире, но наибольший интерес вызыва-
ют разделы о его истории и населении, традициях и укладе. 
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Знаковые аспекты правового статуса монголов и маньчжуров на закате империи 
Цин раскрываются в двух работах путешественника и исследователя региона В. К. Ар-
сеньева: в небольшой статье «Китайцы в Уссурийском крае. 1900–1908 гг.» [1912] и 
объемном очерке «Китайцы в Уссурийском крае: очерк историческо-этнографический» 
[1914]. Статья является своего рода предтечей – она кратко обрисовывает положение 
«инородцев» неханьского происхождения и их противостояние относительно земель-
ного вопроса с ханьцами в регионе. В книге же куда более существенное внимание 
уделено не только проблеме вытеснения коренного населения с мест его обитания, но и 
этнографии маньчжурских народов: самих маньчжуров, тунгусов, орочей и др.

Из серии Императорского русского географического общества – работа о создании 
и современном состоянии Приморской области «Приморская область. 1856–1898 гг.: 
очерк» [Унтербергер 1900], содержащая некоторые сведения о маньчжурских народах 
и их фотографии. 

Возвращаясь к комплексным исследованиям, нельзя пройти мимо работы истори-
ка, япониста и библиографа З. Н. Матвеева «Бохай (Из истории Восточной Азии VIII– 
X вв.)» [1929], в которой помимо географического описания региона, общественно-по-
литического строя и культуры Бохайской державы дана подробная характеристика ис-
точников и литературы об этой стране, а также приведена ее подробная карта. Перу это-
го же исследователя принадлежит уникальный библиографический справочник «Что 
читать о Дальне-Восточной области» [1925], в который включены труды о населении 
региона и его национальном составе, религиозные аспекты и экономические вопросы, 
социокультурные особенности и история, в т. ч. и маньчжуро-монгольских народов.

Наконец, политические аспекты взаимоотношений одного из самых ярких монар-
хов Франции эпохи позднего средневековья Филиппа IV отражены в работе «третьего» 
после А. М. Позднеева и Г. Ц. Цыбикова монголоведа [Ермакова 1996], доцента ГДУ, 
уроженца Баргузинского района Забайкальской области И. А. Клюкина под названием 
«О чем писал Иль-Хан Аргун Филиппу Красивому в 1289 г.» [1925].

Важное место среди владивостокских академических изданий занимает выходив-
ший в 1924–1925 гг. на базе Восточного факультета Государственного Дальневосточ-
ного университета журнал «Восточная студия». Сложно читаемый и набранный, оче-
видно, на печатной машинке, а не типографским способом текст богат и разнообразен. 
Во-первых, на страницах журнала регулярно присутствует тема развития востоковеде-
ния. Так, исследовательское внимание привлекали подвижки японцев в востоковедном 
деле [А. П. 1925], предметные исследования маньчжуро-монгольской бурятской поэ-
зии [Клюкин 1924–1925] и советско-монгольских отношений [Спальвин 1924–1925]. 
Во-вторых, своеобразной микроэнциклопедией становится рубрика «Имена и деятели 
Дальнего Востока», в которой можно прочитать как о маньчжурских (напр. Чаоян) [Име-
на и деятели… 1924], так и о монгольских (напр. Улан-Батор/ Урга) [Имена и деятели… 
1924–1925] городах, о политических деятелях, таких как Чжан Цзолинь [Имена и дея-
тели… 1924] и др. Еще одна «энциклопедическая» рубрика – «Наши востоковеды», в 
которой рассказывалось об известных регионоведах И. Г. Баранове и П. В. Шкуркине 
[Наши востоковеды 1924–1925], сообщалось о трагической гибели в Киеве крупного 
специалиста по экономике региона А. П. Болобана [Наши востоковеды 1925] и т. п. 
В-третьих, значительное внимание уделялось изучению языков исследуемого региона: 
приводились данные о профессорско-преподавательском составе Восточного факульте-
та ГДУ вообще и маньчжуро-монгольского направления в частности [Список… 1924], 
раскрывалась история освоения Дальнего Востока и изучения маньчжурского и мон-
гольского языков [Гребенщиков 1924–1925], регулярно освещалось поступление новых 
книг на маньчжурском [Библиография 1924–1925], монгольском [Наша анкета 1924]  
и бурятском [Об изучении… 1924] языках.

На страницах другого периодического издания под названием «Просветительное 
дело в Азиатской России» освещались публичные лекции о прошлом Маньчжурии и 
преподавании маньчжурского [Отчет… 1915] и монгольского [Хроника 1917] языков в 
Восточной Сибири. Отдельные геополитические аспекты, например позиции социал-
фашистских партий Японии относительно маньчжурского инцидента 1931 г. и защиты 
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японских интересов в «Манмо» [Япония 1931], нашли свое отражение в издании «Вос-
ток и колонии».

Экономический потенциал региона отражен на страницах изданий из собрания 
библиотеки торгово-промышленного отдела музея Общества изучения Маньчжурского 
края: о лесных богатствах [Леса... 1923], о хлебной [Хлебная торговля... 1923] и молоч-
ной [Молочное хозяйство… 1924] промышленности. Помимо этого ценные сведения 
можно почерпнуть в объемном труде о золотодобыче во Внешней Монголии на первую 
декаду ХХ в. за авторством известного сибирского ученого-геолога М. А. Усова [1914].

И наконец, нельзя пройти мимо обширного картографического материала храни-
лищ г. Владивостока, который частично переведен в ГИС-формат, что позволит нам в 
дальнейшем векторизовать интересующую информацию. Например, это Карта путей 
сообщения Азиатской России 1911 г. [1911] со строящимися и запущенными в эксплу-
атацию железнодорожными путями или Почтово-телеграфная карта Азиатской России 
1915 г. [1915] с подробнейшим перечнем почтовых станций в Маньчжурии. На двух 
картах Монголии [Зайцев 1925; Карта Монголии 1925] демонстрируется подробнейшее 
старинное сеймовое, аймачное и хошунное деление монгольских земель: Халха- и Вну-
тренней Монголии, Барги, Кобдо и Алашани с перечислением 148 хошунов с их стары-
ми и новыми названиями.

Таким образом, хранилища академических учреждений г. Владивостока представ-
ляют значительный интерес для исследователей Маньчжуро-Монгольского региона, а 
их фонды являются лишь малой частью тех изданий, которые до середины ХХ в. вы-
ходили как на территории русского Дальнего Востока, так и в академических центрах 
Северо-Восточного Китая. А в связи с тем, что интерес к Восточной Азии в настоящее 
время приобретает всеобъемлющий характер, многие труды наших соотечественников, 
путешественников, военных разведчиков, ученых и преподавателей высшей школы 
нуждаются в изучении и переосмыслении, а некоторые из них – и в повторном публи-
ковании.

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-68-00054.
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