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НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕВИЧ КЮНЕР

5 апреля 1955 г. после непродолжительной болезни скончался известный советский 
ученый-востоковед, старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР 
профессор Николай Васильевич Кюнер.

Николай Васильевич Кюнер родился 26 сентября 1877 г. Окончив в 1896 г. гимна
зию, он поступил на факультет восточных языков Петербургского университета. Еще 
в школьные годы он проявлял живой интерес к странам Восточной Азии, и с поступле
нием на китайско-маньчжурско-монгольский цикл восточного факультета его научные 
интересы определились на всю жизнь.
Научные исследования Н. В. Кюнера 
начались уже со второго курса универ
ситета; в эти ж е годы он овладевает 
рядом восточных языков: китайским,
тибетским, маньчжурским, корейским, 
монгольским, японским.

В 1900 г. Н. В. Кюнер окончил с 
золотой медалью Университет и получил 
двухгодичную командировку в Китай,
Корею и Японию с целью подготовки к 
профессорской деятельности. Позже, в 
1915 г., он побывал в этих странах вто
рично. По возвращении на родину
Н. В. Кюнер получил назначение на долж
ность профессора Восточного института 
(позднее преобразованного в Государ

ственный Дальневосточный университет) 
в г. Владивостоке, а в 1925 г. возвратил
ся в Ленинград, где до последних дней 
жизни работал профессором универси
тета. Одновременно он вел преподавание 
в Ленинградском Восточном институте.
Николай Васильевич читал курсы
по географии и истории стран Дальнего 
Востока, вел занятия по этнографии 
этих стран. С 1932 г. Н. В. Кюнер яв
лялся старшим научным сотрудником и 
значительное время заведующим секто
ром Восточной и Юго-Восточной Азии 
Института этнографии АН СССР.
В своей научной работе Николай Ва
сильевич был постоянно связан с Инсти
тутом востоковедения АН СССР.

Перу Н. В. Кюнера принадлежит 
•свыше 300 научных работ. Его первая крупная работа «Географический очерк Японии» 
была опубликована в 1903 г., а его магистерская диссертация (четырехтомный труд 
«Описание Тибета», Владивосток, 1907— 1909) явилась крупным вкладом в отечествен
ное востоковедение и доныне сохранила значение одной из основных работ в области 
истории, географии и этнографии Тибета.

Особенно широко развернулась научная деятельность Н. В. Кюнера после Октябрь
ской революции. Одним из первых среди русских китаеведов Николай Васильевич начал 
разработку новой истории Китая, которой посвящен его труд «Очерки новейшей полити
ческой истории Китая». Результатом его более чем пятидесятилетней библиографиче
ской работы явились объемистые рукописи «Библиография Тибета» (около 50 а. л.), 
«Библиография Монголии», «Библиография Кореи», а также материалы по Корее, Ки
таю, Японии и другим странам зарубежной Азии. Будучи крупнейшим знатоком клас
сической и современной исторической литературы стран Восточной Азии (особенно 
Китая и Японии), последние годы жизни Н. В. Кюнер посвятил подготовке крупного 
(свыше 50 а. л.) труда «Китайские известия о народах Сибири, Амура и Дальнего 
Востока»; этим определилось и его активное участие в переиздании «Собрания сведе
ний о народах, обитавших в Средней Азии в.древние времена» Н. Я- Бичурина. Капи
тальный труд Н. В. Кюнера «Китайские известия» не только расширяет сведения о на
родах нашей родины, приведенные в упомянутой работе Н. Я- Бичурина, но и значи
тельно расширяет крут китайских источников, позволяя по-новому ставить и решать 
ряд крупных проблем.

Д о последних дней своей жизни Николай Васильевич сохранил целеустремленность, 
редкое трудолюбие и творческий энтузиазм. За плодотворную работу он был награж
ден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

Николай Васильевич был советским ученым во всем высоком значении этих
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слов. Когда над маленькой Кореей вспыхнуло пламя войны, он поднял голос в защит; 
героического корейского народа и его многовековой культуры. В 1952 г. он писал 
«Нельзя уничтожить культуру народа, который так мужественно и решительно борете: 
за честь, свободу и независимость родины, как корейский народ».

Научное наследие Н. В. Кюнера долго будет служить ценнейшим источником дл: 
востоковедов разных специальностей.

К о л л ек ти в  со труд н и к ов с е к т о р а  В осточ н ой  и Ю го-Восточной Ази
И н с т и т у т а  этнограф ии AHCCCi

Список важнейших научных трудов Н. В. Кюнера

1. П е ч а т н ы е  т р у д ы

Главы по истории Кореи и истории путешествий по Корее в книге: «Описанш 
Кореи». Часть 1, Изд. Мин-ва финансов, СПб., 1900.

Взгляд на современное состояние европейской литературы, в частности географи 
ческой, о Дальнем Востоке, «Изв. Восточного ин-та», Владивосток, 1903.

Современная летопись Дальнего Востока за 1902 г., Приложение к «Изв. Восточ
ного ин-та», Владивосток, 1903.

Экономическая география Китая, Владивосток, 1903.
Географический очерк Японии, Владивосток, 1903.
География Китая, Владивосток, 1904.
Описание Тибета (4 тома; магистерская диссертация), Владивосток, 1907—1909
Лекции по коммерческой географии стран Дальнего Востока, читанные в Восточ

ном ин-те в 1908— 1909 акад. году. Выпуск 1. Коммерческая география Китая, Лито
граф. изд., Владивосток, 1909, изд. Восточного ин-та.

Исторический очерк развития китайской материальной и духовной культуры (Обзор 
источников), Владивосток, 1909.

Статистико-географический и экономический очерк Кореи (2 тома), Владивосток, 
1911— 1912.

Новейшая история стран Дальнего Востока (5 выпусков), Владивосток, 1912.
Современное состояние японской исторической науки, «История, известия», изд

Исторического о'б-ва при Московском университете, 1917, № 1, 2.
Современный Китай и современная Япония в истории нашего времени, М., 1917
Лекции по истории развич'ия китайской материальной и духовной культуры, Влади

восток, 1912.
Лев Толстой в японской литературе, «Вестник Азии», Харбин, 1920.
География Японии (физическая и политическая), М., 1927.
Очерки новейшей политической истории Китая, Владивосток, 1927.
География Китая, Стеклограф, изд., Ин-т востоковедения. М., 1926.
Переиздание труда Н. Я. Бичурина (Иакинфа) «Собрание сведений о народах 

обитавших в Средней Азии в древние времена», М.— Л., 1953. Вводная статья, фонети
ческая таблица, перевод китайских карт, комментарии выполнены Н. В. Кюнером.

Китайские исторические данные о народах Севера, «Ученые записки Лен. гос. ун
та», 1949.

Китайские историки-летописцы о хакасах (Библиографический обзор), «Зап. Ха
касского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», Абакан, 1954.

2. И з  р у к о п и с н о г о  н а с л е д и я

Историко-географический очерк Японии, 1899 (Удостоена золотой медали факуль
тетом восточных языков).

Феодальная культура Кореи.
Очерк экономической географии Китая, 1929.
Корея во второй половине XVIII века, 1938.
Маньчжуры, Этнографическая монография.
Библиография Тибета.
Библиография китайской литературы q народах Севера, Амура, Сибири, Монголии 

и Средней Азии.
Библиография китайской литературы по истории киргизов.
Китайские известия о народах Сибири.
Китайские известия о народах Амура и Дальнего Востока.


