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Японоведение как традиция российского
педагогического зарубежья в Китае

О. А. КОСИНОВА
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Статья раскрывает традицию японоведения как феномен российского педагогического зарубежья на
территории Китая. Зародившись в отечественном востоковедении конца XIX в., эта традиция стала
частью педагогической науки российского зарубежья, что обеспечивало определенную преемствен/
ность в науке и системе профессионального образования России и российского зарубежья.
Ключевые слова: российское зарубежье в Китае, культурно/образовательное пространство, педаго/
гическая деятельность, японоведение.

Процесс складывания и развития россий>
ского педагогического зарубежья на тер>

ритории Китая охватывал период с возникно>
вения в конце XIX в. в Северной Маньчжурии
теоретико>организационных основ образова>
тельной деятельности, накопления соответст>
вующего опыта и его оформления в педагоги>
ческие традиции в нескольких образователь>
ных центрах (северо>восток Китая с центром 
в Харбине, Шанхай, Тяньцзинь) до постепен>
ного прекращения системы педагогической
деятельности в середине XX в. Союзниче>
ский договор 1896 г. между Россией и Китаем
о праве строительства Китайско>Восточной
железной дороги (далее — КВЖД) и связан>
ном с этим праве экстерриториальности рос>
сиян заложил политико>правовую основу по>
явления пространства российской культуры
на северо>востоке Китая — в Маньчжурии.

Область культурно>образовательной дея>
тельности России по линии КВЖД возникла 
в ответ на потребность российского общества

края в обучении и воспитании своих детей, 
а также взрослого населения дороги в получе>
нии профессионального образования и повы>
шении квалификации. В связи с этим в сфере
педагогической работы были поставлены сле>
дующие задачи: создание образовательных 
и воспитательных учреждений, организация
профессионального образования и научных
исследований, кадрового обеспечения обра>
зования, развитие форм просветительской де>
ятельности. Подготовка квалифицированных
инженерных кадров для КВЖД была одной из
педагогических задач российского образова>
ния. Не менее важное значение имело обуче>
ние высококвалифицированных специалистов
для нужд российского Дальнего Востока, 
а также для работы в странах Азиатско>Тихо>
океанского региона (далее — АТР), главным
образом в Китае и Японии.

В начале XX в. в правительственных кругах
России обсуждался вопрос о подготовке спе>
циалистов для работы на Дальнем Востоке.



Одним из его результатов было открытие Вос>
точного института во Владивостоке в 1899 г. 
В задачи института входило «содействие рас>
пространению точных сведений о Дальнем
Востоке и правильного о нем представления
среди широких кругов русского общества»
(Отчет о состоянии…, 1910: 32). Японский
язык изучался в Восточном институте на двух
отделениях — японском и японо>корейском.
Были утверждены соответствующие учебные
планы и программы, готовилось учебно>мето>
дическое обеспечение преподавания и практи>
ки студентов. Изучение современных восточ>
ных языков сопровождалось преподаванием
элементов китайской, японской и корейской
скорописи. Восточный институт «шел впере>
ди прочих ориентальных практических школ
даже за границей, не имевших в своих про>
граммах специальных курсов восточной ско>
рописи, и, таким образом, институт обладал
наиболее полной и широкой программой в об>
ласти практического востоковедения» (Вра>
дий, 1999: Электр. ресурс).

С началом деятельности института на рос>
сийском Дальнем Востоке начал накапливать>
ся опыт исследования уникальных культур 
народов Азиатско>Тихоокеанского региона.
Одним из направлений учебной и научной де>
ятельности преподавателей и обучающихся
были командировки в Японию. Профессор 
П. Е. Соколовский, посетивший Владивосток 
с ревизией в 1913 г., отмечал, что прямое на>
значение Восточного института — изучение
Дальнего Востока: Китая, Японии, Маньчжу>
рии, Монголии и Кореи, вернее языка, исто>
рии и быта этих стран. Не было в России го>
рода, из которого было бы так легко войти 
в близкие сношения с указанными областями;
переезд в Японию, в Корею, в Китай и Мань>
чжурию требовал немного времени, с жителя>
ми этих стран ученикам института приходи>
лось постоянно встречаться и слышать о де>
ловых и иных сношениях с государствами
Дальнего Востока (Соколовский, 1914). Итак,
первой формой знакомства российской интел>
лигенции с культурой Японии было изучение
языка. Усилиями Е. Г. Спалвина, Д. М. Позд>
неева, Н. П. Мацокина и других преподавате>
лей на базе Восточного института была осно>

вана научная школа японоведения, включав>
шая в себя разработки по методикам препода>
вания японского языка и культуры.

В начале XX в. стало очевидным, что пер>
спективы закрепления России на Дальнем
Востоке тесно связаны с учетом этнокультур>
ной специфики региона. Вопрос о распростра>
нении в России знания японского языка спе>
циально изучался министром иностранных
дел А. П. Извольским, министром финансов 
В. Н. Коковцовым, министром народного про>
свещения А. Н. Шварцем и др. На базе Минис>
терства народного просвещения была органи>
зована межведомственная комиссия по ис>
следованию вопроса об изучении японского
языка. В частности, пристальное внимание
российских властей к этому вопросу было свя>
зано с изучением опыта организации и дея>
тельности школ переводчиков, который стал
довольно широко распространяться на терри>
тории Китая в названный период. Данное 
направление культурно>образовательной ак>
тивности России имело четко выраженный по>
литический интерес. Чиновник особых пору>
чений при Министерстве финансов Д. Д. По>
катилов в письме С. Ю. Витте от 14 (27) мая
1902 г. писал: «…Нам возможно будет значи>
тельно расширить размеры нашей школы (рус>
ско>китайской школы в Пекине. — О. К.), уве>
личить число преподавателей до трех, а учени>
ков до шестидесяти, причем, помимо обучения
одному только языку, можно будет ввести
преподавание и некоторых общеобразова>
тельных предметов, что представляется суще>
ственно необходимым, дабы знакомить китай>
цев с нашим кругозором и тем самым сделать
для них менее чуждым дух нашего языка.
…Дело это (расширение названной школы. —
О. К.) представляется мне достойным тем
большего внимания, что нам необходимо… за>
ботиться о составлении, хотя бы в малых раз>
мерах, противовеса японцам, которые самым
деятельным образом хлопочут об усилении
своего влияния в Китае, именно путем основа>
ния возможно большего числа школ» (Россий>
ский государственный исторический архив
(далее — РГИА). Ф. 560. Оп. 28. Д. 779. Л. 172).

Стимулом к детальному изучению куль>
туры и образования Японии послужили те ус>
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пехи, которые демонстрировала эта страна 
со второй половины XX в. Л. Л. Громковская
отмечала: «…в первое десятилетие нашего 
века, особенно после русско>японской вой>
ны, волна интереса к дальневосточной сосед>
ке буквально захлестнула Россию. Множи>
лись учебные центры, где обучали японско>
му языку, на выставках экспонировалось
японское искусство, журналы наперебой пе>
чатали очерки о неведомой загадочной стра>
не, стали появляться переводы художествен>
ной литературы» (Громковская, 1996: Электр.
ресурс). 

Отличительной чертой педагогической
мысли начала XX в. были ее гуманистическая
направленность и демократизм. В это время
изучались способы формирования субъектной
позиции детей и подростков в школе и во вне>
школьной деятельности. В теории обучения
исследовались методы диагностики и разви>
тия интеллектуальных возможностей учащих>
ся. В области воспитания рассматривались 
теоретические подходы к формированию це>
лостности мировоззрения учащихся; оценива>
лась роль нравственного и гражданского на>
правлений воспитательной работы в процес>
се становления гармонично развитой лично>
сти индустриальной эпохи. Характерной чер>
той педагогической науки были активные 
заимствования, свидетельствовавшие о начале
процесса складывания мирового педагогиче>
ского опыта.

Согласно мнению исследователей японской
системы образования того времени ее особен>
ность заключалась в сочетании традиционных
национальных ценностных ориентиров с ис>
пользованием достижений западной педаго>
гики. Среди традиционных ценностных при>
оритетов в сфере обучения и воспитания ис>
следователи отмечали: «военный, почти
спартанский характер» японских школ (Запи>
ска врача А. Кохановского о состоянии народ>
ного образования в Японии // РГИА. Ф. 733.
Оп. 196. Д. 52. Л. 24); утилитарную направлен>
ность содержания образования; отменную
дисциплину; ведущий характер патриотиче>
ского воспитания; значительный объем учеб>
ного времени, отводимого для занятий фи>
зической культурой. В качестве отличитель>

ных особенностей политики Японии в сфере
образования назывались преимуществен>
ное государственное финансирование систе>
мы образования и организация широкой сети
государственных дошкольных учреждений
(Материалы по начальному образованию…,
1915: II).

Названные приоритеты позволили Японии
успешно интегрировать западный педагогиче>
ский опыт: методики развивающего обучения,
особенно связанные с применением наглядно>
сти; скаутские и сокольские методы физиче>
ского и трудового воспитания; вариативность
образовательных программ и форм обучения
для различных категорий учащихся, в том чис>
ле организацию обучения для китайских уча>
щихся, курсов русского языка для взрослых
(Можаева, 1913).

В конце XIX — начале XX в. перед отечест>
венным образованием и наукой на Дальнем
Востоке ставились масштабные задачи изуче>
ния культурного своеобразия народов АТР 
и определения на этой основе содержания 
и способов организации подготовки специа>
листов>востоковедов. Крупнейшим образова>
тельным и научным центром России в регионе
был Восточный институт во Владивостоке;
другим центром культурно>образовательной
активности России был Харбин.

В период с 1898 по 1917 г. российскими пе>
дагогами в Северной Маньчжурии была созда>
на система общего среднего образования.
Председатель Харбинского общественного
управления, востоковед и культуролог, препо>
даватель Института ориентальных и коммер>
ческих наук П. С. Тишенко так определил зна>
чимость образовательной деятельности в си>
стеме созидательной активности россиян на
северо>востоке Китая: «Трудно представить
себе культурное общество, которое не ставило
бы народную школу в основу общественной
жизни. Успехи просветительного школьного
дела вполне соответствуют культурному уров>
ню общественной среды. Чем выше этот уро>
вень, тем явственнее и нагляднее обнаружива>
ются достижения в области народного обра>
зования» (Тишенко, 1927 — см.: Харбинское
архивное управление. Фонд «Русские матери>
алы». Д. 73. Л. 79).
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Деятельность русско>китайских классов, 
а также внедрение других форм обучения ме>
стного населения в полосе отчуждения КВЖД
стимулировали разработку вариативного ком>
понента содержания общего образования,
обусловленного этнокультурными особеннос>
тями учащихся. Это послужило одной из пред>
посылок выделения ориентальной подготовки 
в системе общего образования в качестве от>
дельной дидактической задачи. Вместе с ней
была поставлена проблема подготовки учите>
лей к внедрению востоковедческого компо>
нента в содержание общего образования.

В 1909 г. на съезде учителей начальных учи>
лищ обсуждались вопросы введения курса ки>
тайского языка в содержание образования 
начальных школ КВЖД, включения курса вос>
токоведения в число предметов старших отде>
лений начальных школ. Данные вопросы вы>
звали дискуссию учителей, обсуждавших
учебно>методическую подготовленность сво>
их школ к преподаванию этих предметов. Во>
прос о введении китайского языка был пере>
дан на рассмотрение учебного отдела Правле>
ния КВЖД. Было также принято решение
просить учебный отдел об издании хрестома>
тии по востоковедению, но вопрос о препода>
вании самого курса востоковедения отсрочить
ввиду методической неподготовленности учи>
телей. Между тем в учебные планы харбин>
ских коммерческих училищ были введены ки>
тайский язык и география Востока. Китайский
и японский языки преподавались в некоторых
частных гимназиях и реальных училищах и да>
же отдельных детских садах Харбина (Мели>
хов, 2003: 14). Полученный через различные
формы научно>теоретической и практической
деятельности опыт продемонстрировал готов>
ность отечественных педагогов полосы от>
чуждения КВЖД к инновационному обогаще>
нию профессионального багажа под действи>
ем фактора этнокультурной специфики
региона. Харбин постепенно становился науч>
но>образовательным центром, особенность
которого заключалась в учете ориентальной
направленности образования.

С началом эмиграции дорога, сохраняя де>
факто право экстерриториальности, имела
уникальные возможности для продолжения 

и развития отечественных научно>педагогиче>
ских традиций. Японоведение прежде всего
развивалось в Харбине, куда эмигрировали
научно>педагогические кадры Владивостока 
и Иркутска и где имелись необходимые условия
для продолжения деятельности. В Харбине
работали такие известные отечественные япо>
новеды, как преподаватели Института ориен>
тальных и коммерческих наук Л. А. Богослав>
ский и его ученик И. Мудрынин; переводчик 
с китайского и японского языков Ю. Граузе;
выпускник Восточного института, офицер>
японовед, библиограф, экономист, член Обще>
ства изучения Маньчжурского края В. Н. Кры>
лов; экономист, философ, специалист по Япо>
нии и Китаю, преподаватель юридического
факультета и Политехнического института 
Н. А. Сетницкий и др. Особый вклад в разви>
тие названной традиции внес Е. Г. Спалвин —
знаток языка, истории, культуры Японии,
один из основоположников научной школы
японоведения на российском Дальнем Восто>
ке, профессор Восточного института.

Консолидация сообщества востоковедов и
их стремление к продолжению научно>педаго>
гической деятельности в эмиграции обуслови>
ли постановку задачи организации в Харби>
не высшего востоковедческого образования. 
В 1924 г. Общество русских ориенталистов 
получило разрешение от китайских властей 
на открытие в Харбине Курсов ориентальных
и коммерческих наук с программой вуза. Пер>
воначально было набрано десять человек, 
и с 19 февраля 1925 г. начались занятия. Летом
1925 г. учебное заведение обрело название Ин>
ститута ориентальных и коммерческих наук
(далее — ИОКН). Однако формально Инсти>
тут не считался вузом, так как не был зарегис>
трирован в Департаменте народного просве>
щения и во главе его не стояло лицо китайской
национальности (Государственный архив Ха>
баровского края (далее — ГАХК). Ф. 1128. 
Оп. 1. Д. 72. Л. 81). Институт имел статус част>
ной высшей школы. В 1932 г. была проведена
реорганизация института, после которой он
стал функционировать в составе только одно>
го восточно>экономического факультета. Поз>
же ИОКН вошел в состав организованного 
14 сентября 1934 г. в Харбине Института име>
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ни Святого Владимира, открытого в составе
трех факультетов — богословского, восточно>
экономического и политехнического.

Целью института была подготовка эконо>
мистов>востоковедов для государственных 
и коммерческих учреждений. Обучение велось
на двух факультетах — ориентально>эконо>
мическом и коммерческом. Отмечая специфи>
ку содержания востоковедческого образова>
ния в ИОКН, выпускник института И. Н. Па>
сынков писал в своих воспоминаниях: «На
первом факультете огромное значение имело
изучение восточных языков и духовной и ма>
териальной культуры стран Дальнего Востока
в самом широком охвате этих разделов… Са>
мым существенным дополнением было введе>
ние преподавания японского языка (никакое
другое учебное заведение в те годы его еще не
преподавало)» (Пасынков, 2007: 8–9). Силами
специалистов дальневосточной ветви россий>
ского зарубежья названные вузы накопили
уникальный оригинальный опыт подготов>
ки японоведов, включая учебно>методическое
и кадровое обеспечение.

Построение культуросообразной модели
образования было общей направленностью
работы педагогов эмиграции. Преподаватель
русской словесности, секретарь Маньчжур>
ского педагогического общества Н. П. Авто>
номов в серии публикаций под названием
«Проект изучения полосы отчуждения КВжд
в культурно>просветительском отношении» 
в журнале «Вестник Маньчжурского педаго>
гического общества» за 1922 г. писал: «Инте>
ресным является выяснение, насколько мест>
ные учебные заведения (имелись в виду школы
российского зарубежья. — О. К.) проводили 
в свою жизнь общерусские уставы учебных за>
ведений и, с другой стороны, насколько в их
истории и жизни отражалась местная мань>
чжурская жизнь. Выяснение этих вопросов 
я считаю наиболее трудной частью предпри>
нимаемой работы» (Автономов, 1922: 14).

Приходится констатировать, что по причине
скудости исторических источников, особенно
касающихся учебно>методического обеспече>
ния образовательного процесса в школах,
этот вопрос и сейчас представляется доста>
точно сложным. Вместе с тем очевидно, что

названная серия статей Н. П. Автономова
была частью работы педагогов российского
зарубежья по анализу достигнутых результа>
тов в сфере образования полосы отчуждения
КВЖД накануне запланированной школьной
реформы. Новое содержание образования,
утвержденное в ходе реформы 1923–1924 гг.,
закрепило ориентальный компонент содержа>
ния начального и среднего общего образова>
ния в инвариантной части учебных планов, что
соответствовало цели подготовки подрастаю>
щих поколений российской эмиграции к жиз>
ни и труду в стране>реципиенте.

Следует заметить, что деление учебного со>
держания на неизменяемый и вариативный
компоненты в то время не было столь четко
разграничено, как сейчас. Скорее, оно отра>
жало педагогическую интенцию к стандарти>
зации содержания образования (насколько
это было целесообразно и возможно в тех 
условиях) для определения и фиксации фор>
мальных критериев качества образования 
в связи с наделением учебных заведений пра>
вом выдавать аттестаты. Известно, что такая
работа велась учебным отделом Правления
КВЖД. В педагогической теории ориенталь>
ный компонент обосновывался как необходи>
мое дополнение к национально ориентирован>
ному содержанию образования, отражающее
цивилизационную специфику региона прожи>
вания. Такая трактовка роли ориентальных
дисциплин соответствовала традиции отечест>
венного востоковедения, которая базировалась
на принципе учета этнокультурных особенно>
стей региона в содержании высшего образова>
ния. А также традиции отечественной инород>
ческой школы, сторонники которой защищали
идею создания специальной школы, нацелен>
ной на освоение культуры Востока на двух об>
разовательных уровнях — общего среднего 
и среднего профессионального образования.

Анализ учебно>методических материалов
показывает, что средние образовательные уч>
реждения (гимназии, лицеи, коммерческие
училища), ориентированные на подготовку
учащихся к поступлению в вузы, содержали
ориентальный компонент в инвариантной час>
ти учебных планов. Его наличие в содержании
образования соответствовало педагогической
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задаче подготовки выпускников к трудоуст>
ройству на Дальнем Востоке. При этом в зави>
симости от учебного заведения (в том числе
его местоположения на территории Китая)
инвариантная часть могла иметь разное пред>
метное наполнение. Так, в ориентальный ком>
понент среднего образования, как общего, так
и профессионального, как правило, входили:
краеведение (маньчжуроведение), китайский
разговорный язык, география и история Ки>
тая и стран АТР. В эту же часть учебных пла>
нов входил и японский язык. Однако остается
неясным, был ли японский язык обязательным
или факультативным предметом и сопровож>
далось ли его изучение знакомством с культу>
рой Японии или ограничивалось усвоением
языка как средства коммуникации.

О наличии интереса российского зарубе>
жья в Китае к языку и культуре Японии гово>
рит сохранившаяся литература. Издательской
деятельностью занималось Общество русских
ориенталистов, которое подготовило, напри>
мер, третье издание книги Н. П. Мацокина
«Японская печать и внутреннее положении 
в России» (Мацокин, 1917). Благодаря публи>
кации М. Л. Шапиро нам известно, что те или
иные темы, касающиеся Японии, были предме>
том дипломных проектов на юридическом фа>
культет в Харбине. В 1930–1940>е годы на тер>
ритории Китая были изданы словари, учебни>
ки и учебные пособия для изучения японского
языка русскоговорящим населением россий>
ской диаспоры и русского языка японцами
(Быстров, 1942; Незнайко, 1942; Троицкий,
1935). Выходили также произведения художе>
ственной литературы Японии в переводе спе>
циалистов российского зарубежья (Нацумэ,
1943). Таким образом, японоведами и педаго>
гами российского зарубежья на территории
Китая было подготовлено определенное учеб>
но>методическое обеспечение к изучению
японского языка, в основном разговорного, 
а также другая литература, раскрывающая
особенности культуры данной страны.

Педагогическая традиция отечественного
японоведения содержала в себе такие куль>
турные нормы, как интерес и уважение к куль>
турному своеобразию Японии; владение япон>
ским языком; разработка теоретико>методо>

логических основ и организация всесторонне>
го изучения Японии в учебных заведениях;
обоснование теоретико>методической преем>
ственности изучения языка и культуры Япо>
нии на разных образовательных уровнях 
и в отношении различных форм обучения;
подготовка преподавателей>японоведов. По>
ложительную динамику данной традиции
обеспечивали наличие вузов российского за>
рубежья по линии КВЖД как центров образо>
вательной и научной деятельности; научно>пе>
дагогические контакты между центрами про>
живания специалистов>японоведов в Китае, 
а также между Китаем и Японией; свобода из>
дательской деятельности и периодической пе>
чати российской эмиграции на территории
Китая 1920>х годов.

Развитие лингвистического образования на
всех уровнях этой системы показало, что это
была отдельная дидактико>педагогическая за>
дача. Ее реализация в дидактическом плане
обеспечивала общеобразовательную подго>
товку подрастающих поколений к межкуль>
турной коммуникации в стране пребывания.

Редукция педагогических традиций китае>
ведения и японоведения, имевших одну и ту же
дидактико>педагогическую направленность,
показывает, что введение китайского языка 
в учебные планы средних школ преследовало
прежде всего задачу освоения его коммуника>
тивной функции. Для поколения российской
эмиграции, родившегося на чужбине, в сфере
образования имелась возможность практиче>
ски одновременного изучения родного и ки>
тайского языков, в особенности у тех из них,
кто стремился к получению высшего образо>
вания и к трудовой деятельности в Китае.

С началом 1930>х годов ситуация карди>
нально изменилась. Закрытие ряда учебных
заведений российского зарубежья, введение
обязательности преподавания на японском
языке в вузах, унификация содержания обра>
зования в соответствии с учебными планами
властей Маньчжоу>Ди>го, без учета нацио>
нальной специфики образования в россий>
ской зарубежной школе, а также общее
уменьшение численности российской диаспо>
ры в условиях военного времени привели к ин>
ституциональному сокращению культурно>
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образовательного пространства российской
эмиграции на территории Китая. Б. Т. Плот>
ников, обучавшийся в 1940>е годы в одном из
лучших образовательных учреждений Харби>
на — колледже Христианского союза моло>
дых людей, так вспоминает об особенностях
новых учебных планов: «Обязательными «по>
литическими» предметами были «гражданская
этика», военная подготовка, история Мань>
чжоу>Го и японский язык. На него отводилось
больше всего часов, но вынесли мы знаний 
и умений из этого курса меньше всего…»
(Плотников, 2007: 14). В 1930–1940>е годы
японская оккупация территории Китая созда>
ла противоречивые условия, в целом препят>
ствующие положительной динамике назван>
ной традиции. Опыт разработки ориентально>
го компонента содержания образования,
лингвистической подготовки на всех образо>
вательных уровнях, организации смешанного
обучения представителей разных стран и этно>
сов, научного и учебно>методического обеспе>
чения востоковедческого образования в этих
условиях оказался невостребованным.
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Формирование коммуникативной компетентности
как фактор успешной спортивной деятельности
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Б. В. РЫКОВА, С. С. СИНЯЕВ

(АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье показаны особенности формирования коммуникативной компетентности у футболистов 
высокой квалификации как фактор успешной спортивной деятельности; выделены основные сфе/
ры, виды профессиональной компетентности, оказывающие влияние на высокую квалификацию
спортсмена.
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Футбол принадлежит к видам спорта, дав>
но получившим распространение в нашей

стране. Впервые в России он появился в кон>
це XIX в. Первый футбольный матч России
был официально сыгран 13 сентября 1893 г. 
в Санкт>Петербурге. В советский период ис>

тории государство уделяло огромное внима>
ние развитию фундаментальной и прикладной
спортивной науки. Эффективно работали ин>
ституты физкультуры, кафедры футбола, где
готовили квалифицированных преподавателей,
тренеров, специалистов. Во Всесоюзном науч>


