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Аннотация. Цель статьи – сформировать 
представление о выпуске учебной и учебно-
методической литературы по дисциплинам, 
преподававшимся в учебных заведениях 
Дальнего Востока в дореволюционный период 
(конец XIX – начало XX в.). 
В связи с этим автор приводит статистические 
сведения о выпуске литературы по годам 
в городах Приамурского учебного округа, 
демонстрирует многообразие тематики выхо-
дивших книг и статей, структуру и содержание 
ряда публикаций. Источниковой базой явились 
данные из первого и второго томов «Сводного 
каталога сибирской и дальневосточной книги» 
(Новосибирск, 2004) 1. 
При подготовке статьи применялись библио-
графический, статистический, аналитико-тема-
тический, историко-ретроспективный методы 
исследования. 
Обобщенные данные по статистике и тематике 
учебных и учебно-методических изданий, 
вышедших в типографиях Дальнего Востока 
в конце XIX – начале XX в., представлены 
впервые. Результаты проведенного статистиче-
ского анализа свидетельствуют о том, что 
лидером в публикации подобной литературы 
был Владивосток.
Среди учебников, учебных пособий, курсов 
лекций, хрестоматий были труды, посвящен-
ные европейским и восточным языкам,  
литературе, истории, политологии, военному 
1  При подготовке статьи была использована также биб-
лиографическая база данных «Сибирская и дальневосточ-
ная книга. XVIII в. – 1930 г.», которая находится в открытом 
доступе на сайте ГПНТБ СО РАН. URL: https://webirbis.spsl.
nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB
N=SDVB&P21DBN=SDVB&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S
21CNR=20 (дата обращения: 05.08.2024).

Abstract. The purpose of the article is to form 
an idea of issuing educational and educational- 
methodical literature on disciplines taught 
in various educational institutions of the Far East 
in the pre-revolutionary period (the end of the 
XIX – the beginning of the XX cent.). 
In this regard, the author provides statistical 
information on publication of literature by year 
in the cities of the Priamursky educational district, 
demonstrates the diversity of subjects of pub-
lished books and articles, the structure and con-
tent of a number of publications. The data from 
volumes 1 and 2 of the “Union Catalog of Siberian 
and Far Eastern Books” (Novosibirsk, 2004) have 
made up the source base. 
When writing the article, the author used various 
research methods: bibliographic, statistical, 
analytical- thematic, historical- retrospective. 
Generalized data on the statistics and subjects 
of educational and educational- methodical 
publications issued in the printing houses 
of the Far East the end of the XIX – the beginning 
of the XX centuries are presented for the first time. 
The results of the statistical analysis indicate that 
Vladivostok was the leader in publishing such 
literature. 
Among textbooks, training appliances, lecture 
courses, and anthologies there were works 
devoted to European and oriental languages, 
literature, history, political science, military affairs, 
law, economics, agriculture, etc. The bulk of publi-
cations consisted of programs, reports of educa-
tional institutions and societies, charters, instruc-
tions, protocols, works on the history 
of educational institutions. The most actively 
published educational literature was on linguistics. 
History and geography were mainly represented 
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делу, праву, экономике, сельскому хозяйству 
и т. д. Значительную массу изданий составляли 
программы, отчеты учебных заведений и об-
ществ, уставы, инструкции, протоколы, труды 
по истории учебных заведений. Наиболее 
активно публиковали учебную литературу 
по языкознанию. История и география в основ-
ном представлены лекциями, государство 
и право – программами.
Регулярное издание учебных и учебно- 
методических материалов в Приамурском 
учебном округе началось с 1900-х гг. и было 
связано с открытием высшего учебного 
заведения – Восточного института. Учебная 
литература подготавливалась и издавалась 
ведущими преподавателями и профессорами 
вуза и часто представляла собой результат 
их научных изысканий.
Ключевые слова: Приамурский учебный округ, 
образование, учебные заведения, книгоиздание, 
учебная литература, учебно- методическая 
литература, типографии, статистика, 
 тематика
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by lectures, and the state and law - by programs.
Regular publication of educational 
and educational- methodological literature 
in the Priamursky educational district began 
in the 1900s and was connected with the unveiling 
of the higher educational establishment – 
the Oriental Institute.
Educational literature was prepared and pub-
lished by leading teachers and professors 
as the result of their scientific research. 

Keywords: Priamursky Educational District, 
education, educational institutions, book publishing, 
educational literature, educational and methodical 
literature, printing houses, statistics, topics.
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Введение 

В середине XIX в. к Российской империи были 
присоединены новые территории. Освоение 
пространств Дальнего Востока сопровождалось 
изучением региона, созданием городов, селений, 
заведений образования и культуры.

Новый Приамурский учебный округ охваты-
вал территорию Амурской, Забайкальской, 
Камчатской, Приморской и Сахалинской обла-
стей. В крае имелись церковно- приходские, 
станичные, поселковые, волостные школы, 
реальные и народные (как светские, так и ду-
ховные) училища, сельские народные учи-
лища, мужские и женские гимназии [1, с. 71–78, 
93–118, 200–213]. В 1899 г. во Владивостоке был 
открыт Восточный институт [2, с. 81], в котором 
активно стала издаваться учебная литература 2. 
Первоначально для ее печатания арендовались 
различные типографии, но в 1906 г. у института 
появилась собственная. 

2  Восточный институт как отдельное высшее учебное 
заведение действовал во Владивостоке с 1899 по 1922 г. 
Студенты и преподаватели вуза проводили комплексные ис-
следования в странах Юго- Восточной Азии: Китае, Японии, 
Корее, Монголии, а также на территории Дальнего Востока 
России. По результатам этих исследований в «Известиях» 
института и отдельными изданиями публиковались курсы 
лекций, учебные программы и другие материалы.

В книговедческих исследованиях о Дальнем 
Востоке, посвященных дореволюционному пе-
риоду, вопрос об издании литературы для учеб-
ных заведений в указанный период практически 
не освещался. Одной из первых научных работ, 
где имелись данные об учебной книге Дальнего 
Востока, была монография С. А. Пайчадзе. Автор, 
говоря о публикации таких трудов, указывал на их 
малочисленность до создания в 1899 г. Восточного 
института. Отмечена активная деятельность этого 
вуза по изданию учебной и учебно- методической 
литературы [2, с. 57, 79].

Определенное внимание теме изданий подобных 
материалов на Дальнем Востоке было уделено 
В. В. Копотиловой. В одной из статей она пре-
доставила ряд сведений о публикации трудов 
в Восточном институте [3, с. 166–170]. В кандидат-
ской диссертации она привела данные об учебных 
пособиях на китайском и маньчжурском языках 
и деятельности Русской духовной миссии в Пекине 
по составлению учебников в XVIII в. Был рассмо-
трен вопрос о работе И. Бичурина в Казанском 
университете в первой половине XIX в.; выпуске 
книг, в том числе и учебных, в Санкт- Петербурге 
во второй половине XIX в.; издательской дея-
тельности Восточного института в начале XX в. 
[4, с. 9, 10, 12].

Отдельные сведения о выпуске на Дальнем 
Востоке в конце XIX – начале XX в. учебной 
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 литературы были размещены во втором томе 
«Очерков истории книжной культуры Сибири 
и Дальнего Востока». Была освещена деятель-
ность Восточного института по выпуску учебной 
литературы, приведены статистические данные, 
дана характеристика издательской деятельности 
ведущих профессоров вуза: А. М. Позднеева, 
А. В. Рудакова, П. П. Шмидта, Е. Г. Спальвина [5, 
с. 48–49, 205–206].

Среди публикаций следует отметить статью 
Е. В. Коломиной. Согласно ее данным, в XVIII и XIX вв. 
учебные труды, касавшиеся стран зарубежного 
Дальнего Востока, издавались в Пекине, Казани, 
Санкт- Петербурге. В статье приведены сведения 
о выпуске учебной литературы в Восточном инсти-
туте в начале XX в. [6, с. 10, 12, 17–18].

А. А. Хисамутдинов в монографии привел инфор-
мацию об издании лекций в виде учебников про-
фессорами Восточного института Е. Г. Спальвиным 
и П. П. Шмидтом [7, с. 45–46]. 

Некоторые сведения об издании учебной лите-
ратуры содержатся в публикациях В. А. Эрлиха. 
Это статья о выпуске учебных материалов по исто-
рии и культуре Японии и Кореи [8, с. 580–581], 
о развитии издательской деятельности в годы 
Русско- японской вой ны и Первой русской рево-
люции [9, с. 75; 10, с. 175–177].

Таким образом, комплексного исследования 
вопроса по изданию учебной литературы 
в Приамурском учебном округе на сегодняшний 
день не проводилось.

Освоение культурного пространства Дальнего 
Востока в конце XIX – начале XX в. дало свои резуль-
таты. Появилось уникальное в своем роде высшее 
учебное заведение, где готовили специалистов 
по изучению Дальнего Востока России и стран 
Восточной и Юго- Восточной Азии. Здесь рабо-
тали ведущие востоковеды России,  издавались 
уникальные научные труды.

На заседании 3 марта 1900 г. был рассмотрен во-
прос об издании «Известий Восточного института», 
куда предполагалось включить официальную 
часть (постановления, сведения о внутренней 
жизни института) и неофициальную (научные 
труды). Тираж определили в количестве 700 экз. 
Была выбрана местная типография «Сущинский 
и К°» [11, с. IX, LXI]. Создание «Известий» было 
обосновано необходимостью публикации кур-
сов лекций, подготовленных преподавателями 
и профессорами вуза. 

Институт приобрел китайский, японский, корей-
ский, монгольский, маньчжурский и тибетский 
шрифты [12, с. VI]. Однако из-за задержки в при-
обретении некоторых шрифтов Конференция 
Восточного института приняла решение издать 
первый том «Известий» только по материалам 
официальной части [12, с. VII–VIII].

С типографией «Товарищества Сущинский и К°» 
было заключено соглашение. Согласно ему, для 
производства типолитографических работ инсти-
тута товарищество обязалось организовать при 
своей типографии Восточный отдел, который 
должен был выполнять все заказы Восточного 
института и подготовленные им материалы для 
нужд инородческого населения. Правление инсти-
тута обязалось предоставить отделу все восточ-
ные шрифты и необходимую информацию [13, 
с. 146–149].

Статистические данные о выходе 
литературы

О выходе учебной и учебно- методической 
литературы в типографиях городов Дальнего 
Востока в крае свидетельствуют данные, полу-
ченные по материалам второго тома «Сводного 
каталога сибирской и дальневосточной книги» 
(см. таблицу). 

Таблица 
Table

Издание учебной и учебно- методической литературы  
в Приамурском учебном округе в 1882–1917 гг.

Publication of educational and educational- methodical literature  
in the Priamursky educational district in 1882–1917

Годы
Количество изданий в городах

Благовещенск Владивосток Нерчинск Петропавловск- 
Камчатский Хабаровск Чита Итого

XIX в. – – – – – – –
1882 – – 1/1 – – – 1/1
1887 – 1/0 – – – – 1/0
1888 – 1/0 – – – – 1/0
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Годы
Количество изданий в городах

Благовещенск Владивосток Нерчинск Петропавловск- 
Камчатский Хабаровск Чита Итого

1890 – – – – – 1/0 1/0
1891 – – 1/1 – – – 1/1
1892 – 1/1 2/0 – – – 3/1
1893 – – 2/1 – – – 2/1
1894 – – 2/1 – – 1/1 3/2
1895 – – 2/1 – – 2/2 4/3
1896 – – – – – 2/0 2/0
1897 – – – – 1/0 1/0 2/0
1898 – – – – – 1/0 1/0
1899 – – – – – 3/1 3/1
1900 – 4/2 1/0 – – – 5/2
Всего – 7/3 11/5 – 1/0 11/4 30/12
XX в. – – – – – – –
1901 1/0 18/7 1/0 – – 1/0 21/7
1902 – 11/6 – – – – 11/6
1903 1/0 10/8 – – – – 11/8
1904 – 10/6 – – – – 10/6
1905 – 5/2 1/0 – – 1/0 7/2
1906 – 2/2 – – 3/0 – 5/2
1907 – 20/14 – – – – 20/14
1908 – 42/33 – – 1/0 – 43/33
1909 1/0 32/23 – – 2/0 1/0 36/23
1910 2/0 31/18 – – 2/0 1/0 36/18
1911 1/0 13/9 – – 2/0 – 16/9
1912 – 12/9 – – 2/0 – 14/9
1913 – 14/4 – – 2/0 2/0 18/4
1914 1/0 7/4 – – 3/0 3/0 14/4
1915 – 6/3 – – – – 6/3
1916 – 5/0 – – – 1/0 6/0
1917 – 1/0 – 1/0 1/0 – 3/0
Б. г. – 3/2 – – – – 3/2
Всего 7/0 242/150 2/0 1/0 18/0 10/0 280/150
Итого 7/0 249/153 13/5 1/0 19/0 21/4 310/162

Примечание. В числителе приведено общее количество изданий по теме; в знаменателе – 
количество изданий с указанием типографий. 

Таким образом, в Приамурском учебном округе 
до революции было выпущено 310 книг и ста-
тей, 162 из которых напечатаны с указанием 
типографий. В XIX в. на территории этого округа 
учебную литературу издавали с 1882 г. в 5 горо-
дах: Благовещенске, Владивостоке, Нерчинске, 
Хабаровске и Чите. 

В 1901–1917 гг. поток выпускаемой учебной 
и учебно- методической литературы  значительно 

 увеличился. Теперь к указанным 5 городам 
добавился еще Петропавловск- Камчатский. 
Издание учебных материалов переместилось 
во Владивосток и Хабаровск. Наибольшее коли-
чество подобной литературы появилось в этих 
двух городах в 1908 г. (43 издания). 

В процентном отношении публикация таких мате-
риалов в округе в 1882–1900 гг. составила 6,7 %, 
а в 1901–1917 гг. – 93,3 % от всей  выпущенной в крае 

Окончание таблицы
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в дореволюционный период учебной и учебно- 
методической литературы. Основное  количество 
изданий было подготовлено в Восточном инсти-
туте, чем и объясняется такое большое число 
публикаций для Владивостока.

Согласно нашим данным, с учетом переизданий 
было выявлено 152 единицы учебников, учебных 
пособий, курсов лекций, программ, хрестома-
тий [14]. Более половины изданий составляли 
всевозможные отчеты учебных заведений и об-
ществ, уставы, инструкции и т. д. Среди учебных 
материалов были труды по истории, социологии, 
образованию, русскому, якутскому японскому 
и иным языкам, политической экономии, метеоро-
логии, богословию.

В XIX в. в Нерчинске действовала типогра-
фия М. Д. Бутина, а в Чите – типография 
Забайкальского областного правления. В начале 
XX в. во Владивостоке работали типографии газет 
«Дальний Восток» и «Далекая окраина», а также 
типографии Восточного института, Строевого 
отделения Владивостокской портовой конторы, 
Приморского областного правления. Среди част-
ных заведений можно назвать типографии товари-
щества «Сущинский и К°», К. А. Недзельского и К°, 
Н. А. Данилевича, Н. П. Матвеева. В Хабаровске 
учебную и учебно- методическую литера-
туру печатали в типографиях товарищества 
«Общественный труд», «Приамурские ведомости», 
Канцелярии Приамурского генерал- губернатора. 
В Чите это были типография Забайкальского 
товарищества печатного дела и типография 
Н. П. Первуницкого, а в Благовещенске – типо-
литография «Благовещенск» Торгового дома 
«И. Я. Чурин и К°». Несколько трудов было отпеча-
тано литографическим способом. Значительное 
их количество являлось оттисками из «Известий» 
Восточного института.

Учебные издания и их содержание

Среди учебных изданий основную массу состав-
ляли публикации по языкознанию: китайскому 
(в основном мандаринское и маньчжурское на-
речия), тибетскому, корейскому, монгольскому, 
японскому языкам. Отдельные работы посвяща-
лись английскому и французскому языкам. Кроме 
того, издавались труды по литературоведению 
(корейская, монгольская, японская литература), 
истории, политической организации государств, 
военному делу, праву, политической экономии, 
экономике, товароведению, сельскому хозяйству, 
географии, электротехнике. В Приамурском округе 
в двух частях вышел труд П. П. Шмидта «Учебник 
маньчжурского языка» (Владивосток, 1907; 1908), 
содержащий маньчжурский и китайский тексты.

Среди пособий, например, были опубликованы 
следующие: Г. В. Подставин «Онмун-чхосе: 

Пособие для ознакомления с кор. скорописью» 
(Владивосток, 1907); Г. Ц. Цыбиков «Пособие для 
практического изучения монгольского языка» 
(Владивосток, два издания – 1907 и 1909 гг.); 
Г. Ц. Цыбиков «Пособие для изучения тибетского 
языка. Ч. 1: Разговорная речь: Упражнения в раз-
говор. лит. яз. и граммат. Заметки» (Владивосток, 
1908).

Активно издавались лекции. Среди публикаций 
по филологии и языкознанию отметим работу 
Е. Г. Спальвина «Очерк основ языка и письмен-
ности японцев: Вступ. лекция, произнес. в Вост. 
ин-те 2 сент. 1900 г.» (Владивосток, 1900), напе-
чатанную в «Известиях» Восточного института 
[15]. Здесь были приведены сведения по истории 
письменности в Японии.

Что касается лекций по истории литературы, 
то здесь отметим работу А. М. Позднеева «Лекции 
по истории монгольской литературы, читан-
ные ординарным профессором Императорского 
С.- Петербургского университета А. М. Позднеевым 
в 1897/98 академическом году. Т. 3 / Записаны 
и изд. б. студентами фак. вост. яз. Императорского 
Сибирского университета Г. В. Подставиным 
и Г. Ц. Цыбиковым» (Владивосток, 1908).

Появились лекции по истории: Н. В. Кюнер «Лекции 
по древней истории Китая. Вып. 1: 1903/04 
акад. г. / Изд. студента Воронца» (Владивосток, 
[1904]); Н. В. Кюнер «Лекции по средневековой 
истории Китая. Вып. 1: 1903/04 акад. г. / Изд. сту-
дента Гареста» (Владивосток, [1904]); А. Рудаков 
«Лекции по истории Китая в связи с развитием 
его культуры» (Владивосток, 1902).

Монография Н. В. Кюнера представляла собой рас-
ширенный курс лекций. Во «Введении» к первой 
части [16] автор определил, что надо понимать 
под новейшей историей Китая, Кореи и Японии. 
В разделе «Источники по новейшей истории 
Китая» выделены две группы: туземные (китай-
ские) и иностранные (европейские) источники. 
Говоря о европейских источниках, автор выделил 
официальные и частные издания. Отдельно оха-
рактеризована европейская периодическая печать 
в Китае и европейские пособия по новейшей исто-
рии Китая. Второй раздел называется «Источники 
по новейшей истории Японии». Во второй части 
монографии [17] во «Введении» представлен 
обзор литературы по истории взаимоотноше-
ний России с Китаем. В работе были описаны 
путешествия русских людей в Китай, развитие 
торговли, деятельность посольств, история заклю-
чения договоров. Отдельно разбирались вопросы, 
связанные с историей деятельности Пекинской 
духовной миссии.

У ч е б н ы е  м а т е р и а л ы  п о  г е о г р а ф и и : 
Н. В. Кюнер «Лекции по географии стран 
Дальнего Востока. Китай (общий обзор, горы, 



КНИЖНОЕ НАСЛЕДИЕ И КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА 41

реки): 1903/04 акад. г. / Изд. студента Вост. 
ин-та В. Кострова» (Владивосток, 1904) и «Взгляд 
на современное состояние европейской лите-
ратуры, в частности географической, о Дальнем 
Востоке: Вступ. лекции, произнес. в Вост. ин-те 
23 нояб. 1902 г.» (Владивосток, 1903); А. Рудаков 
«Лекции по общему курсу географии и этногра-
фии Китая, Японии и Кореи: Чит. в Вост. ин-те 
в 1899–1900 акад. г.» (Владивосток, 1900).

Издания учебного характера по политической 
организации стран: Г. В. Подставин «Краткий 
конспект лекций по политической организации 
современной Кореи» (Владивосток, 1902), по поли-
тической экономии: Н. И. Кохановский «Записки 
по курсу политической экономии: литографиро-
ванные лекции» (Владивосток, 1903).

В конспекте лекций П. П. Шмидта, освещающих 
политическую организацию Китая [18], охарак-
теризованы правительственные учреждения, 
Академия наук, учреждения медицины, суда, 
экономики, путей сообщения, провинциальное 
управление, религии Китая.

Вопросы социального быта Японии были рас-
смотрены в публичной лекции А. Петрова [19]. 
Она состояла из «Предисловия», «Введения», 
разделов, посвященных первоначальному вос-
питанию и образованию, среднему образованию, 
высшему образованию, специальному образова-
нию. Приведена статистика о количестве и типах 
начальных и средних школ (правительственных, 
общественных, частных), рассмотрены особен-
ности обучения мальчиков и девочек, перечис-
лены изучаемые дисциплины. Говоря о развитии 
высшего образования, автор отмечал, что здесь 
выделяются две ступени: протоуниверситеты, име-
ющие три подготовительных отделения, и сами 
университеты, как государственные, так и част-
ные. Характеризуя Императорский Токийский 
университет, А. Петров представил перечень 
дисциплин. В специальной таблице указывалось 
количество профессоров по факультетам и их 
общее количество, число студентов в университете 
на момент составления таблицы с распределе-
нием по подразделениям и число окончивших 
вуз. В лекции давалась характеристика учебных 
заведений специального образования и япон-
ского студенчества. Завершал работу раздел 
«Студенты- иностранцы».

Появились также материалы лекций по товаро-
ведению: Н. Н. Дмитриев «Обозрение лекций 
по товароведению, читанных преподавателем 
коммерческих наук при Восточном институте 
в 1907/1908 академическом году» (Владивосток, 
1908); богословию: Муравьев «Конспект лек-
ций по богословию: чит. в Вост. инте в 1899–
1900 акад. г.» (Владивосток, 1900); пению: 
А. Суслов «Первые уроки пения с детьми, знаю-
щими азбуку, по буквенной системе А. Н. Карасева, 

 веденные в начальной школе в течение 2 месяцев» 
(Владивосток, 1913).

Издавались азбуки: Е. Г. Спальвин «Катакана 
и Хирагана: Разбор яп. Азбук» (Владивосток, 
1901); буквари: Ш.-Л. Базаров «Монголо- бурятский 
букварь» (Чита, 1917); пособия по грамматике 
различных языков: О. Иакинф (Н. Я. Бичурин), 
монах, «Китайская грамматика» (Кяхта, 1831); 
П. П. Шмидт «Опыт мандаринской грамматики 
с текстом для упражнений: Пособие к изуч. раз-
говор. кит. яз. пекин. наречия» (Владивосток, 
1902), «Корейская грамматика. Вып. 1 / Изд. 
фр. миссионеров» (Владивосток, 1908); 
Б. Ф. Безе дʹОнт «Подробная грамматика англий-
ского языка. Ч. 1: Члены, имена существительные, 
имена прилагательные, местоимения и имена 
числительные: Собр. практ. учеб. англ. яз. для рус-
ских». Ч. 2: «Глаголы, наречия, предлоги, союзы, 
междометия: Собр. практ. учеб. англ. яз. для рус-
ских» (Хабаровск, 1910).

Большое внимание уделялось выпуску хресто-
матий: Г. В. Подставин «Корейская хрестоматия. 
Ч. 1» (Владивосток, 1901); П. П. Шмидт «Китайская 
хрестоматия для первоначального преподава-
ния. Вып. 1» (Владивосток, 1902); Е. Г. Спальвин 
«Японская хрестоматия. Ч. 1–2: Разговорный язык» 
(Владивосток, 1901). Позже появилось 20 выпусков 
(отделов) японской хрестоматии (Нихонго- Токухон) 
Е. Г. Спальвина. 

Выпускались также «Руководства»: Н. В. Кюнер 
«Географический очерк Японии, составленный 
к руководству студентов Восточного института» 
(Владивосток, 1904); А. В. Рудаков «Гуань-хуа чжи-
нань. Вып. 1: Руководство к изучению китайско- 
мандаринской речи» (Владивосток, 1904).

К учебной и учебно- методической литературе еще 
примыкают блок изданий, касавшийся изложения 
состояния учебного процесса, программы, обзоры, 
правила, протоколы, отчеты учебных заведений 
и обществ, уставы, инструкции, библиографиче-
ские заметки и списки изданий, выставки, доклады, 
резолюции, речи, сметы, юбилеи, а также мате-
риалы по истории учебных заведений.

Одним из распространенных видов таких изданий 
были отчеты различных организаций, например, 
прогимназий: «Отчет Владивостокской прогим-
назии за 1879/80 учебный год» (Владивосток, 
1901); школ: «Отчет о состоянии Читинской худо-
жественно- ремесленной школы в 1913/14 учеб-
ном году, учрежденной Забайкальским отделом 
Общества изучения Сибири и состоящей в веде-
нии Министерства торговли и промышленности» 
(Чита, 1914), «Отчет о состоянии Читинской худо-
жественно- промышленной школы в 1914/15 учеб-
ном году» (Чита, 1916), И. П. Роганович «Отчет 
о состоянии церковных школ Благовещенской 
епархии в 1907/08 учебном году» (Благовещенск, 
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1909); училищ: «Годовой отчет о состоянии 
и деятельности Хабаровского технического 
железнодорожного училища Ведомства путей 
 сообщения при Уссурийской казенной желез-
ной дороге за 1901/02 учебный год» (Хабаровск, 
1903), «Отчет Владивостокского коммерческого 
училища Министерства торговли и промыш-
ленности за 1908/09 и 1909/10 учебные годы» 
(Владивосток, 1910); Восточного института: 
«Отчет о состоянии и деятельности Восточного 
института за 1904 год» (Владивосток, 1907), «Отчет 
о состоянии Восточного института за 1909 год 
с историческим очерком его 10-летней деятель-
ности» (Владивосток, 1910); Общества народ-
ных чтений: «Отчет о деятельности Общества 
народных чтений во Владивостоке: За время 
от 1 авг. 1899 г. по 1 янв. 1901 г.» (Владивосток, 
1901); Общества попечения: «Отчет Общества 
попечения о начальном образовании в городе 
Нерчинске за 1900 год» (Нерчинск, 1901); духов-
ных миссий: «Отчет о состоянии и деятельности 
Камчатской духовной миссии за 1894 год» (Б. м., 
1895); о помощи учащимся: «Отчет Общества 
вспомоществования нуждающимся ученицам 
Хабаровской женской гимназии: За время с 1 янв. 
1901 г. по 23 сент. 1901 г.» (Хабаровск, 1901), «Отчет 
о деятельности Владивостокского общества по-
мощи учащимся за 1912/13 учебный год: Год 4-й» 
(Владивосток, 1914); педагогических курсов: «Отчет 
об устройстве краткосрочных педагогических 
курсов в Цасучее» (Чита, 1909).

Публиковались всевозможные библиографи-
ческие заметки и списки изданий: Е. Г. Спаль-
вин «Библиографические заметки по японо-
ведению» (Владивосток, 1909), «Полный список 
изданий Восточного института» (Владивосток, 
1909); доклады: А. В. Рудаков «Доклад директора 
Восточного института профессора А. В. Рудакова, 
лично представленный им господину Министру 
народного просвещения в октябре 1908 года 
в С.- Петербурге» (Владивосток, 1909); записки: 
Е. Г. Спальвин «Записка о ближайших нуждах 
по институтской библиотеке и по изданию 
Известий Восточного института с сообщением 
краткого отчета об оборудовании собственной 
типографии при институте» (Владивосток, 1909); 
инструкции: «Проект инструкции для профессор-
ского дисциплинарного суда Восточного инсти-
тута» (Владивосток, 1908); обзоры и обозрения: 
Н. И. Кохановский «Обозрение преподавания 
по предметам русского гражданского торгового 
права и судопроизводства» (Владивосток, 1908), 
«Обзор коллекций торгово- промышленного 
музея при Восточном институте: Доп. и изм.» 
(Владивосток, 1910). Различные материалы 
помещались в памятных книжках: «Памятная 
книжка Приморской области. На 1903 год» 
(Владивосток, 1903).

Издавались правила: «Правила о начальных 
училищах для инородцев, живущих в Восточной 

и Юго- Восточной России» (Хабаровск, 1906); про-
граммы: Н. В. Кюнер «Программы преподавания 
в Восточном институте» (Владивосток, 1913).

Имелись протоколы различных заседаний: 
«Протоколы заседаний конференции Восточного 
института за 1904/05 академический год» 
(Владивосток, 1905), «Протоколы заседаний биб-
лиотечно- редакционной комиссии, назначенной 
конференцией Восточного института в засе-
дании 27 февраля 1906 г.: Протоколы № 11–13 
и 14/1–20/7» (Владивосток, 1910); резолюции: 
«Резолюции съезда учащихся Камчатской обла-
сти в городе Петропавловске: 15 июля – 3 авг. 
1917 г.» (Петропавловск- Камчатский, 1917); 
речи: Н. В. Кюнер «Сношения России с Дальним 
Востоком на протяжении царствования Дома 
Романовых: Речь, произнес. на торжеств. акте 
в Вост. ин-те 22 февр. 1913 г. по случаю трехсотле-
тия царствования Дома Романовых» (Владивосток, 
1913); сметы: «Предварительная смета на по-
стройку школы на 100 учеников» (Владивосток, 
1901); списки: «Список лиц, окончивших и про-
слушавших полный курс Восточного института 
за девять выпусков 1903–1912 годов (с обозначе-
нием их дальнейшей деятельности)» (Владивосток, 
1913); уставы: «Устав Приамурского педагоги-
ческого общества» (Владивосток, 1911), «Устав 
кружка студентов- ориенталистов» (Владивосток, 
1907), «Устав Общества вспомоществования уча-
щимся в средних и низших учебных заведениях 
города Владивостока» (Владивосток, 1909); учеб-
ные планы: И. Б. Розинов «Учебные программы 
торговых классов собрания приказчиков в городе 
Владивостоке в ведении Министерства торговли 
и промышленности» (Владивосток, 1916); юбилеи: 
Н. П. Стуков «Чествование помощника смотрителя 
Читинского духовного училища С. А. Стукова 
по случаю 25-летия его педагогической деятель-
ности» (Чита, 1913).

Издавались статьи, где рассматривались опыт 
и методика преподавания: В. Лапин «В интересах 
нашего юношества. 1. Необходимость реального 
образования во Владивостоке. 2. Источники мате-
риальных средств» (Владивосток, 1892).

Отдельное направление представляли пуб-
ликации по истории учебных заведений: 
К. Логиновский «О забайкальских народных 
школах» (Хабаровск, 1897), «Очерки начального 
образования в Амурской области» (Благовещенск, 
1910); И. А. Циунчик «Просвещение на Камчатке 
в связи с главнейшими историческими эпохами» 
(Владивосток, 1913).

В публикации, посвященной открытию Восточного 
института [20], была кратко изложена история 
его создания. Отмечено, что первейшей не-
обходимостью является выписка важнейших 
учебников из Шанхая и составление карточ-
ного и инвентарного каталогов. Далее описы-
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вался приезд военного губернатора Приморской 
области генерал- майора Н. М. Чичагова и дру-
гих гостей, торжественное открытие института 
21 октября 1899 г. Приведены тексты выступлений 
 окружного  инспектора  училищ Приамурского 
края В. П. Маргаритова, профессора юридиче-
ских наук Н. М. Тиберио, директора института 
А. М. Позднеева, а также приветствий и поздра-
вительных телеграмм.

Заключение

В количественном отношении издание учеб-
ной и учебно- методической литературы 
в Приамурском округе до открытия Восточного ин-
ститута было незначительным. Начиная с 1900-х гг. 
такие работы стали публиковаться регулярно. 
Особенно интенсивно в этом направлении дей-
ствовал Владивосток. Представленный материал 
позволяет говорить о том, что в Приамурском 
округе книги печатали как в государственных, так 
и в частных типографиях. Среди них наиболее 
активными были: типография Восточного инсти-
тута, «Сущинский и К°», газет «Приамурские ведо-
мости», «Дальний Восток» и «Далекая окраина».

Издания, выходившие на Дальнем Востоке, 
охватывали такие дисциплины, как история, 

 филология, языкознание, география, юриспруден-
ция, богословие. Эта литература подготавливалась 
и публиковалась ведущими преподавателями 
и профессорами Восточного института и часто 
являлась результатом их научных изысканий. 
Разнообразным был и состав материалов: учеб-
ники, учебные пособия, курсы лекций, хрестома-
тии, руководства, программы.

Таким образом, следует считать, что издание 
учебной и учебно- методической литературы 
в Приамурском учебном округе в 1882–1917 гг. 
было достаточно активным, особенно после 
Первой русской революции, в 1907–1910 гг.

Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ СО 
РАН: проект «Трансформация книжной куль-

туры в социальных коммуникациях XIX–XXI вв.», 
№ 122041100088-9
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