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В конце XIX в. российские железнодорожники начали строительство узлового центра КВЖД, которое 

в итоге привело к появлению целого города на арендованной территории в Северной Маньчжурии. Территория, 
где прокладывалась КВЖД и строился Харбин, была арендована у Китая в результате российско-китайских 
переговоров в 1896 г. В данной статье обозначена очень важная и многоплановая проблема построения новых 
пространств на арендованной территории в Северной Маньчжурии в городе Харбине. Эти пространства приво-
дили к социализации нового локуса и становились местами встречи различных культур и межкультурного взаи-
модействия. Российские эмигранты, как и служащие КВЖД, создавали новые пространства на китайской терри-
тории, где существовали иные правила и законы. На протяжении нескольких десятилетий XX в. Харбин пред-
ставлял себой фронтирный город. История Северо-Восточного Китая конца XIX – первой половины XX в. – это 
история поездов и железнодорожников, путь от сельской глубинки до индустриальной цивилизации. В резуль-
тате российской социализации пространства Харбин превратился из узлового центра КВЖД в инновационной 
город XX в., имеющий высокие темпы роста в Китае. 
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At the end of the XIX century. Russian railway workers started the construction works of the CER junction cen-

tre, which eventually led to the emergence of an entire city on a leased territory in Northern Manchuria. The territory 
where the Chinese Eastern Railway was laid and Harbin was built was leased from China as a result of Russian-
Chinese negotiations in 1896. This article outlines a very important and multifaceted problem of building new spaces on 
the leased territory in Northern Manchuria in the city of Harbin. This resulted in socialization of a new locus that became 
a meeting place for different cultures and intercultural interactions. Russian emigrants, as well as the employees of the 
Chinese Eastern Railway, created new spaces on Chinese territory, with different rules and laws. For several decades 
of the XX century. Harbin was a frontier city. History of North-eastern China at the end of the 19th - first half of the 20th 
centuries is the history of trains and railroad workers, the road from rural hinterland to industrial civilization. As a result 
of socialization of space by Russians, Harbin has turned from a nodal center of the Chinese Eastern Railway into an 
innovative city of the 20th century with high growth rates in China. 
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Введение 
Социализация пространства предполагает подстраивание пространства «под себя», измене-

ние и формирование локуса, исходя из специфики собственной культуры с учётом местных этно-
культурных особенностей, своеобразия территорий, специфики природных условий и мн. др. В кон-
це XIX – начале XX в. в Северной Маньчжурии происходит подстраивание пространства под рос-
сийскую культуру различными социальными группами российского общества. Нельзя не отметить, 
что в этот период времени Харбин был под сильным влиянием как России, так и Китая. 

mailto:2689655292@qq.com
mailto:2689655292@qq.com


Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 3 (68). 2021 г.  
Отечественная история 

86 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в отличие от многих уже суще-
ствующих работ по истории Харбина, данная статья отражает идеи создания новых пространств 
россиянами на территории Китая. В первую очередь, эта тема исследования связана с изучением 
железнодорожных, образовательных, сакральных, досуговых и других пространств. 

Каждая социальная группа, сообщество или этнос социализирует новые пространства исходя 
из собственной культуры. Наша цель – показать особенности социализации пространства россия-
нами в Харбине в начале XX в. В фокус этого исследования включены железнодорожные простран-
ства, так как город Харбин был основан как железнодорожный узловой центр и поселок для служа-
щих КВЖД. В данной статье понятие «российская эмиграция» применяется для обозначения не-
скольких народов, эмигрировавших в Северную Маньчжурию после Октябрьской революции 
и Гражданской войны в России. Все эти народы имели собственную национальную идентичность 
и самоидентификацию, но их объединяла российская культура и владение русским языком. Также 
помимо российских эмигрантов нам интересно первоначальное население Харбина – казаки охран-
ной стражи, инженеры, строители, архитекторы, китайские рабочие, торговцы и промышленники. 

Изучение различных пространств в Харбине представлено в работах российских историков: 
Н. П. Крадина [21], С. С. Левошко [23], И. К. Капран [17], М. В. Кротовой [21; 22], А. А. Хисамутдинова 
[40], А. Ю. Мещерякова, О. К. Антропова [30] и др. В зарубежной историографии по истории Харби-
на и Северной Маньчжурии написано немало работ [50; 48; 51; 49] и мн. др. 

Основная часть 
В конце XIX в. российские железнодорожники создавали Харбин как узловой центр КВЖД,  

а в начале XX в. город стал крупным центром российской эмиграции в Северной Маньчжурии [34, 
с. 22]. Важно подчеркнуть, что территория, на которой прокладывалась КВЖД и строился Харбин, 
была арендована у Китая в результате российско-китайских переговоров в 1896 г. В результате 
принятого договора между Россией и Китаем в Москве Северо-Восточные территории перешли 
в сферу российского влияния для реализации постройки Транссибирской железной дороги [24, 
с. 100]. В 1898 г. на берега р. Сунгари высадилась группа российских геодезистов около места 
Сянфан Тяньцзя. Они купили большой двор по цене 8 000 таелей серебра. К концу XIX в. там уже 
стоял город Тьянцзя, где китайцы (выходцы из Шаньдуна) построили винодельни вдоль р. Сунгари 
[5]. В этот период времени в Маньчжурию переселялись китайцы из внутренних, густонаселённых 
провинций Китая [39, с. 144]. Согласно сведениям российского учёного Э. Э. Анерта, проводившего 
геологические исследования в Северной Маньчжурии, Харбин был назван по аналогии местной де-
ревни – «Хао-бин», которая являлась пристанью для поселка Ажехэ (Ашихэ). В 1897–1898 гг. окрест-
ная земля была выкуплена для постройки железной дороги, пристани и железнодорожного поселка 
[13, с. 91; 8, с. 146–147]. Отметим, что в китайской истории территория Северной Маньчжурии, счита-
ется древней территорией маньчжурских племен, у которых была своя культура и социализация. 

История Северо-Восточного Китая конца XIX – первой половины XX вв. – это история поездов 
и железнодорожников, путь от сельской глубинки до индустриальной цивилизации [5]. 

Российские кварталы были сосредоточены в трёх районах Харбина. Одним из самых первых 
районов города считается Пристань. Здесь многое напоминало Россию: светились купола право-
славных церквей, по реке сновали пароходы, набережные по вечерам заполнялись людьми, оде-
тыми в русскую одежду, по улицам спешили трамваи и дрожки, зимой – сани с извозчиками. 
На улицах – православные священники, казаки в полувоенной одежде, одетые в форму школьники, 
женщины с детьми в колясках, вывески на русском языке [9, с. 404]. 

Изначально российские инженеры реализовали в Харбине проекты постройки Управления 
КВЖД, железнодорожного вокзала, метеорологическую станцию, железнодорожную больницу, поч-
тово-телеграфную контору, гостиницу, православную церковь и школу [33, с. 11–12]. Район «Новый 
город» был одним из самых популярных, так как сосредотачивал в себе музеи, галереи, театры, 
отели, административные здания [42, с. 15]. Этот район застраивался каменными строениями 
и проектировался как новая жилая зона с частными домами. Район Пристань формировался как 
торгово-промышленная зона города, так как располагался на берегу р. Сунгари [33, с. 12]. Этот 
район привлекал большое количество российских и китайских торговцев. Именно там были разно-
образные магазины и лавки, наблюдался контраст дорогих особняков и дешевых лачуг [17, с. 114].  

После завершения строительства Транссибирской магистрали и КВЖД в Харбин устремились 
тысячи российских инженеров-железнодорожников, казаков, военнослужащих и членов их семей 
[3, с. 90–96]. Для многих россиян Маньчжурия являлась «золотым дном» – территорией высоких 
заработков, вольностей, развлечений и мн. др. Харбин сосредоточил в себе немало выдающихся 
личностей из России. Полковник русской армии казак, меньшевик Г. В. Енборисов писал: «Вскоре 
атаман Семёнов проехал через Харбин на юг, а за ним начали появляться люди с “золотишком”, 
с большими тысячами и даже миллионами; появлялись общества взаимной помощи, мастерские 
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и даже в Модягоу (предместье Харбина) кинематограф “Ампир”… Он, правда, вскоре был сожжён… 
Появился некий генерал Бырдин, с целым возом, пудов в 40 золота, были и “начальники снабже-
ния”. Золото – рекой!...» [16, с. 138]. 

Китайский исследователь Син Линьчи в своей работе указывает, что до прихода россиян 
на Северо-Восточную равнину в обширной области к северу от Тиелина жили только китайские рыба-
ки, кочевники, ссыльные заключённые и имелось небольшое количество военных гарнизонов. После 
появления железнодорожников на берегах р. Сунгари в Северную Маньчжурию устремились предпри-
ниматели из разных стран с иностранным капиталом [5]. Эти сведения также подтверждаются в рос-
сийском путеводителе по Транссибирской магистрали, составленном в 1900 г. [32, с. 545–550]. 

В течение первых двадцати лет правительство России израсходовало на развитие Северной 
Маньчжурии и строительство Харбина 260 миллионов золотых рублей [13, с. 98], при условии, 
что Харбин не входил в состав Российской империи. Конструируемая россиянами городская инфра-
структура предполагала наличие театра, школ, высших учебных заведений, оперы, православной 
церкви, а также учреждений различных сообществ [21, c. 751].  

Первоначально никто не мог представить, что Харбин станет центром российской эмиграции 
после 1917 г. Город имел важное стратегическое значение для военных и российских предпринима-
телей. Большая часть дальневосточных эмигрантов из России поселились в Харбине. Именно 
в этом городе в Северной Маньчжурии были более комфортные условия для жизни в эмиграции 
[10, с. 37]. Это не случайно, так как Харбин был построен несколькими поколениями российских 
«путейцев» с участием ханьцев. По мнению российского исследователя А. Ю. Мещерякова, «пер-
воначальные идеи российских инженеров-железнодорожников, а также дальнейшие трудности, 
опасности маньчжурской тайги, с которыми им пришлось столкнуться, способствовали созданию 
модели идеального городского пространства, где сочетались современность, безопасность, ком-
форт, досуг и природная среда» [28, с. 193]. Одновременно с этим российские эмигранты принесли 
в Харбин различные национальные культуры, вероисповедания, образование, литературу, искус-
ство, еду, одежду и мн. др. [3, с. 90–96]. Российская культуру активно внедрялась в новые про-
странства Харбина. Россияне открывали школы и строили библиотеки, именно они наладили ак-
тивную книготорговлю в Харбине. Благодаря их деятельности произошло взаимное влияние и рас-
цвет письменной культуры и культурных обменов во фронтирной зоне [2, с. 55]. Фронтирный харак-
тер современного урбанистического ландшафта Харбина сохраняется при условии, что граница 
там отсутствует [27, с. 155–156]. 

Важно отметить, что многие пространства Харбина россияне стремились развивать в иннова-
ционном направлении. Многие идеи инновационного развития города сегодня не теряют своей ак-
туальности в градостроительной концепции. Сейчас Харбин продолжает оживленно конкурировать 
с крупнейшими китайскими городами. Основная цель этого соперничества – возвыситься до совре-
менного мегаполиса. Согласно стратегии застройки город расширяется на север и юг, реставрируя 
центральные районы и укрепляя округа. Конечная цель – превратить Харбин в городское простран-
ство с высокими технологиями, культурой, торговлей и коммерцией. На данный момент Харбин 
развивается по обеим сторонам р. Сунгари. Реставрация центральных районов города направлена 
на улучшение его объектов и восстановление европейского стиля города [49, с. 72]. 

Самой большой проблемой для россиян, прибывших в Харбин, было отсутствие привычных 
продуктов питания. Это приводило к появлению в Харбине сообщества торговцев-импортёров, кото-
рые начали завозить товары из Сибири и внутренних регионов России. Но важно понимать, что многие 
продукты питания появлялась с приходом первых россиян в Северной Маньчжурии. Транссибирская 
магистраль и КВЖД полноценно обеспечивали Харбин товарами их Европы и Центральной России. 
В Харбине активно открывались всевозможные магазины, склады и предприятия. Российские пред-
приниматели создали в Харбине зону активной экономической деятельности. Е. Х. Нилус писал: 
«В Северной Маньчжурии открывается беспредельный простор общепризнанному китайскому колони-
заторскому гению и русской возрождённой промышленности и культуре» [1, c. 210–211]. Так, в 1902 г. 
российский военный фотограф Кобучев основал первый кинотеатр в Китае имени Кобучева на Китай-
ской улице. Польские евреи братья Лобач открыли первую сигаретную фабрику в Куаньцзе в 1903 г., 
ставшую Харбинской сигаретной фабрикой. Чешский эмигрант в 1900 г. открыл в Харбине первый 
местный пивоваренный завод [5]. В 1900 г. Торговый дом «И. Я. Чурин и Ко.» открыл своё отделение 
в Старом Харбине [14, с. 101]. За несколько десятилетий Харбин превратился в один из значимых 
деловых центров Северной Маньчжурии. Помимо созданных промышленных предприятий в нём со-
средоточилось около 30 различных банков и финансовых концернов [13]. 

Быстрая застройка Харбина была связана с привлечением большого числа китайских рабо-
чих. Российским инженерам никогда бы не удалось быстро построить Харбин без китайских грузчи-
ков, каменщиков и плотников. Также в строительстве КВЖД и Харбина принимали участие  
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китайские инженеры. Железнодорожники нанимали на работу на КВЖД китайцев, отличавшихся 
физической силой и способностью к тяжёлой работе. Одним из первых китайцев, который устроил-
ся в Харбине на КВЖД, получил прозвище «Силач» [5]. В 1898 г. под влиянием Силача многие 
местные китайцы забросили свои рыбацкие сети и мелкие кустарные промыслы и стали устраи-
ваться к железнодорожникам на КВЖД [4]. Китайцы жили в районе Фуцзядянь, а их труд в среднем 
оплачивался по 4 рубля за 1 000 кирпичей. Рассчитывались с китайцами ямбовым серебром. 
Обычно рабочие прибывали с Юга Китая целыми партиями [13, с. 95]. Путешественник Д. И. Шрей-
дер писал, что «присутствие манзы является абсолютным необходимым условием более или менее 
сносного существования европейца. Без него он сидел бы здесь без пищи, питья и топлива и нуж-
дался бы в самых существенных и элементарно-необходимых предметах человеческого общежи-
тия. Без манзы европейскому колонисту нельзя здесь шагу ступить. Нужно ли вам строить дом или 
вскопать огород, имеете ли вы нужду в прислуге, мясе и овощах, имеете ли вы надобность в черно-
рабочем, ремесленнике, подрядчике» [44, с. 48]. Россиянам было тяжело конкурировать с китайца-
ми в качестве торговцев, рабочих и ремесленников [47, c. 55].  

Среди российских эмигрантов в Харбине можно было встретить солдат, казаков, офицеров, 
промышленников, купцов, мещан, крестьян, ремесленников, дворян и разночинцев. На пике имми-
грации в 1922 г. население Харбина составляло 300 000 человек, в том числе 155 000 россиян [1, 
с. 210–211]. 

Некоторые служащие КВЖД жили в особняках, построенных в новом архитектурном стиле. 
Некоторые особняки и одноквартирные дома проектировались с китайскими крышами [10, с. 39]. 
Использование гибридной планировки появилось при строительстве станций КВЖД. Китайские ар-
хитектурные решения соединяли с типовым проектом сооружения, характерным для центральной 
России [26, с. 84; 45, с. 504]. Жилые особняки и квартиры проектировали с учётом климата в Север-
ной Маньчжурии. Подавляющее большинство домов строились как двухквартирные одноэтажные 
дома [13, с. 95]. 

В Харбине были очень популярны сады-рестораны, где подавались блюда русский кухни, 
прохладительные алкогольные напитки и играл оркестр из несколько человек [37, с. 3]. Одним 
из популярных мест была «Кавказская столовая», где готовили халяльную кухню. Одним из самых 
популярных досуговых мест в Харбине был яхт-клуб, распложенный на берегу Сунгари [48, c. 82–
83; 18, с. 231–232]. Российский историк В. Г. Мелихов писал: «В городе работали 36 ресторанов… 
Русским принадлежали 32 гостиницы, 3 театра, 8 кинотеатров, 66 аптек и, что совершенно замеча-
тельно, – 34 писчебумажных и книжных магазина и 25 типографий и издательств» [25, с. 305]. 

Своеобразными пространствами в жизни российской диаспоры в Харбине являлись кабаре 
[30, с. 46]. Одним из первых кабаре, организованных в Новом городе, являлось «Помпея», которое 
отличалось наличием зеркального зала и «живыми статуями». На Пристани было популярное каба-
ре «Фантазия» на Офицерской улице. Это были одни из самых популярных досуговых мест среди 
харбинцев. 

Новые образы городов – новый урбанизм – в Китае был связан с идеями освоения террито-
рии, новой жизни на арендованной территории и создания проекта города-сада. Города-сады пред-
ставляли собой самостоятельные структуры, в их задачи не входило решение задач перенаселён-
ного города [19, с. 668–675]. 

Харбин застраивался согласно определённому плану, который включал в себя повсеместное 
озеленение [23, с. 29]. Российский историк С. Н. Якушенков считает, что градостроительный проект 
Харбина, созданный российскими железнодорожниками, включал в себя концепцию «город-сад», 
предложенную английским социологом Э. Говардом [46, с. 17]. Реализация проекта города-сада 
позволяет увидеть в планировке современного города элементы градостроительных решений 
и частичного благоустройства того времени [19, с. 671]. «Малооплачиваемые служащие железной 
дороги, в отсутствие лишних средств на содержание садовников, коллективным трудом, с помощью 
своих семейств, добивались впечатляющих результатов по части озеленения прилегающих  
к их домам территорий. Всеобщим стремлением среди обитателей домов на Пристани было окру-
жить новые дома густыми посадками, превратив их со временем в сады, сродни тем, что когда-то 
радовали глаз в родной Орловской и Саратовской губернии» [15, с. 71–72]. Парки, скверы, бульва-
ры оформлялись как в стиле традиций садово-паркового искусства Китая, так и европейских [31, 
с. 147–148]. План озеленения Харбина предполагал сочетание европейской идеи города-сада 
и проектов китайской архитектуры. Российский архитектор С. С. Левошко отмечает, что первона-
чальный план Харбина так и не был реализован в полной мере [23, с. 30]. 

Сакральные пространства Харбина создавались российскими эмигрантами на протяжении не-
скольких лет. Массовый приток эмигрантов после октябрьской революции и гражданской войны 
в России продолжил эту особенность города: он оставался местом, где нашли прибежище беженцы 
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самых разных национальностей и религий [38, с. 122]. Среди российских эмигрантов были люди 
разных вероисповеданий – христианство, иудаизм, ислам. К началу 1940-х гг. в Харбине было бе-
лее десятка культовых построек других конфессий. Российский историк М. В. Кротова пишет, 
что «характерной чертой Харбина являлась “чрезвычайная пестрота” состава населения города – 
здесь были представлены выходцы из всех частей Российской империи, а также значительное чис-
ло китайцев и иностранцев. Национальные группы не растворялись в общей массе городского 
населения. Они основывали землячества, строили свои церкви (помимо православных храмов 
в Харбине действовали польский костёл, кирха, армянский молитвенный дом, мечеть, две синагоги, 
храм Конфуция, молитвенные дома), организовывали национальные школы и клубы» [22, с. 751]. 

Российский историк и архитектор Н. П. Крадин отмечает, что православная церковь стала 
своеобразным центром духовного притяжения. Сакральные пространства православных храмов 
создавались в Харбине не случайно. Повседневная жизнь харбинцев была тесно связана с право-
славной верой. Огромный поток российских эмигрантов требовал не только строительства жилой 
зоны, но и храмов для церковных служб. По этой причине начиная с 1902 г. в городе стали возво-
диться новые церкви, по преимуществу каменные [20, с. 83–88]. 

Проектируя церкви, российские архитекторы использовали в качестве образца какой-либо 
храм, уже существовавший в России, но значительно его перерабатывали [20, с. 91]. В Харбине 
не было типовых проектов постройки зданий и застройки города, как в городах по линии Сибирской 
железной дороги. Каждый проект имел собственную специфику и своеобразие, которую было нель-
зя встретить в России. Отметим, что железнодорожники создавали православные церкви по всей 
линии Транссибирской магистрали на станциях. Также по линии Сибирской железной дороги курси-
ровал особый вагон-церковь [43, с. 56–68]. Учитывая, что Харбин являлся главным узловым цен-
тром КВЖД, а железнодорожники инициаторами строительства многих сооружений в городе,  
то не случайно Харбин стал православным религиозным центром на Дальнем Востоке. 

Помимо православных храмов в Харбине строились католические церкви. В числе первых 
строителей дороги, инженеров и рабочих были поляки, которые исповедовали католицизм. В Хар-
бине поляки сохраняли собственную организацию пространства [35, с. 136]. В 1907 г. в Харбине 
было организовано национальное общество «Господа Польска», а в 1906 г. начато строительство 
первого харбинского католического храма в честь св. Станислава. Харбинский католический приход 
официально был создан в 1908 г. и относился к Могилёвской архиепархии [36, с. 108]. 

Учитывая то, что город имел высокие темпы развития, в нём всегда была потребность в ква-
лифицированных кадрах. Образовательные пространства в Харбине формировались с 1898 г. Пер-
вая российская школа в Маньчжурии была открыта 6 декабря 1898 г. в Харбине, в районе Старый 
город. Школа состояла из 30 учеников, а первым учителем являлся И. С. Степанов [12, с. 5; 7, 
с. 356–359].  

Главный инженер КВЖД А. И. Югович инициировал постройку гимназии, но в новом здании 
было открыто Коммерческое училище. Именно в нем в 1922 г. была основана высшая юридическая 
школа Харбина – юридический факультет [6, с. 5]. Одним из самых престижных высших техниче-
ских учебных заведений в Харбине был Харбинский политехнический институт, открытый в 1920 г. 
[41, с. 184]. В этом институте преподавали многие выдающиеся российские учёные, преподаватели, 
инженеры, оказавшиеся в эмиграции в Северной Маньчжурии [11, с. 800]. 

Выводы 
Изучение социализации различных пространств в Харбине позволяет лучше понять историче-

ские особенности развития Северного Китая в конце XIX – начале XX в. Изначально центрами при-
тяжения в Харбине были железнодорожные пространства, а в последующие годы их место заняли 
сакральные, досуговые, образовательные. В результате российской социализации пространства 
Харбин превратился из узлового центра КВЖД в инновационной город XX в., имеющий высокие 
темпы роста в Китае. На протяжении всей истории Харбина эти пространства выполняли разные 
функции и сосредоточивали в себе разные социальные группы. В конце XIX в. территория Север-
ной Маньчжурии была китайской, которой управляли маньчжурские чиновники. Но за несколько лет 
россиянам удалось социализировать арендованную территорию «под себя». 
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