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В октябре 2012 г. во Владивостоке отмечали две знаменательные даты, связанные с 
востоковедением: 50 лет непрерывного востоковедного образования на Дальнем 

Востоке и 20 лет журналу “Россия и АТР”, в котором широко представлены научные 
публикации, посвященные изучению Востока.

О непрерывном востоковедном образовании говорится не случайно. Дело в том, что 
еще в 1899 г. во Владивостоке был основан Восточный институт. В 1920 г. он был пре-
образован в университет, закрытый в 1939 г. И только в 1962 г. на филологическом фа-
культете Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) было возобновлено 
преподавание китайского и японского языков. С 1970 г. ведет свою историю восточный 
факультет ДВГУ, преобразованный позже в Восточный институт. В настоящее время 
это Школа региональных и международных исследований Дальневосточного федераль-
ного университета. 

За прошедшие годы специализация подготавливаемых в университете востоковедов 
значительно расширилась. Кроме филологов и историков, здесь стали выпускать эконо-
мистов, регионоведов, международников. Постоянно увеличивается количество изучае-
мых восточных языков. К китайскому и японскому добавились вьетнамский, корейский, 
потом – тайский, хинди, индонезийский1. В постсоветский период восточные языки, 
прежде всего китайский, в меньшей степени японский и корейский, стали преподавать 
во всех вузах города, что существенно расширило круг читателей и потенциальных ав-
торов востоковедных публикаций.

Журнал “Россия и АТР”, специализирующийся на освещении гуманитарных про-
блем стран Азиатско-Тихоокеанского региона, издает Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН. Создан он 
был в 1992 г. на базе небольшого ежемесячного институтского бюллетеня для служеб-
ного пользования “У карты Тихого океана”, выходившего с 1974 г., и стал первым за 
послевоенное время научным гуманитарным журналом на Дальнем Востоке. Вначале 
по формату он не отличался от бюллетеня и выходил два раза в год. С 1995 г. был уве-
личен формат и объем журнала, начавшего к тому времени издаваться ежеквартально. 

Костяк авторов составляют сотрудники института, хотя свои работы здесь публи-
куют также немало ученых со всей страны и из-за рубежа. В течение многих лет в ин-
ституте сохраняется неизменная численность востоковедов – порядка 20 человек (10 – в 
отделе востоковедения, и 10 – в других отделах), в основном занимающихся изучением 
Китая, Японии и Кореи. Они же постоянные авторы журнала.

За 20 лет в журнале опубликовано более 600 статей на востоковедную тематику. 
Из них 53 % посвящены Китаю, 22 % – Японии, 9 % – Корее, около 3 % – Вьетнаму. 
Остальные публикации касаются других стран Востока и общих проблем востоковеде-
ния. О Монголии 5 статей, Таиланде – 3, Индии, Индонезии, Сингапуре – по две. К 
востоковедению традиционно примыкает изучение Австралии и Океании. Об этом ре-
гионе в журнале 5 статей. Такое распределение публикаций обусловлено в первую оче-
редь географией и сложившимися традициями. Близость Китая, Японии и Кореи всегда 

Н. П. Рябченко

ВОСТОКОВЕДНАЯ ТЕМАТИКА
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА “РОССИЯ И АТР”



Н. П. Рябченко

88                                                                                                      Східний світ, 2013, № 2–3

побуждала интерес к ним и способствовала их изучению. Особенно это относится к 
граничащему с российским Дальним Востоком Северо-Восточному Китаю – крупному 
региону с населением в настоящее время 110 млн. человек. В современном мире рас-
стояние уже не столь важно, как прежде, поэтому более удаленные от нас страны Вос-
тока, такие как Индия, Индонезия и другие, можно и нужно изучать более активно. Для 
науки они представляют не меньший интерес, чем те, на которых наше внимание со-
средоточено сегодня. Так что местному востоковедению есть куда расширяться.

Трудно охватить все многообразие тем, представленных на страницах журнала. 
Остановимся на работах постоянных авторов. Они и дальше будут развивать свои на-
правления, что в какой-то мере дает представление о будущем содержании журнала.

Начать надо с того, что директор института и главный редактор журнала “Россия и 
АТР” В. Л. Ларин – известный китаевед-историк и специалист по международным от-
ношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Востоковедение в институте, а во мно-
гом и в Дальневосточном регионе, развивается под его эгидой. В журнале он обычно 
выступает с оценкой современного состояния и проблем российско-китайских отноше-
ний и по другим актуальным вопросам2.

Заведующий отделом востоковедения Г. П. Белоглазов – один из немногих в России, 
занимающихся аграрными проблемами Китая. Его интересует в основном история 
сельского хозяйства Маньчжурии и вклад русских в его развитие3.

Археолог А. Л. Ивлиев – специалист по средневековым государствам, существовав-
шим на территории Северо-Восточного Китая и российского Приморья, успешно соче-
тает данные раскопок и письменных китайских источников, что позволяет достоверно 
устанавливать многие исторические факты4. Вместе с другим ученым нашего институ-
та, членом-корреспондентом РАН Н. Н. Крадиным, широко известным своими работами 
о кочевниках Центральной Азии, он является постоянным членом российско-мон-
гольской археологической экспедиции и ежегодно выезжает на раскопки в Монголию 
по следам империи, созданной Чингисханом. Надо думать, что о важных открытиях мы 
узнаем из нашего журнала.

Г. Н. Романова в течение многих лет изучает историю российско-китайских эконо-
мических связей на Дальнем Востоке в период до образования КНР (1949 г.)5. Ее рабо-
ты хорошо знают в России и Китае.

Г. С. Каретина в своих публикациях рассматривает сложный период в истории Ки-
тая первой половины ХХ в., связанный с господством милитаристов. Вопреки суще-
ствующим негативным оценкам их деятельности ей удалось показать, что они нередко 
выступали как эффективная и достаточно прогрессивная местная власть6. Учитывая, 
что военные режимы широко представлены в истории ХХ в., тема милитаризма требует 
дальнейших теоретических обобщений.

Разнообразны интересы Л. В. Забровской: Корея, Япония, Китай, проблемы между-
народных отношений7. Активно участвуя в международных научных конференциях за 
рубежом, она как востоковед известна не только в России, но и в других странах.

Среди японистов, прежде всего, следует назвать В. В. Кожевникова – одного из луч-
ших в стране специалистов, автора нескольких монографий по древней, средневековой 
и современной истории Японии. В журнале кроме разработки исторических тем он от-
кликается и на современные события в российско-японских отношениях8.

Статьи Б. М. Афонина привлекают своей актуальностью. Он пристально следит за 
развитием внутриполитической жизни Японии и оперативно освещает происходящие в 
ней изменения9.

Разнообразные аспекты истории корейско-японских и китайско-японских отноше-
ний, а также антияпонской борьбы корейских и китайских партизан в период империа-
листической экспансии Японии рассматривает В. А. Гайкин10.

В сферу научных интересов ведущего корееведа Дальнего Востока И. А. Толстоку-
лакова входят проблемы социального и политического развития обоих корейских госу-
дарств11. Его статьи отличаются научной актуальностью и глубокой компетентностью.
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В. В. Иванов из г. Комсомольска-на-Амуре изучает историю борьбы народов Индо-
китая за свободу и независимость и знакомит читателей журнала с ее героическими 
страницами12.

Из молодых активно публикующихся авторов можно отметить И. В. Ставрова, кото-
рый уже заявил о себе как специалист по проблеме межнациональных отношений в 
КНР. В настоящее время он занимается изучением современного социально-экономи-
ческого развития Северо-Восточного Китая13.

Новым научным направлением на Дальнем Востоке стало изучение Океании. Его 
представляет молодой ученый Ю. В. Латушко, увлеченно исследующий традиционные 
институты и политические отношения народов Океании14.

Журнальные статьи подобны верхушке айсберга: показывают лишь часть труда уче-
ного. Авторские идеи и концепции более полно раскрываются в монографиях. Поэтому 
если нас интересуют крупные научные достижения, то следует посмотреть, какие ста-
тьи стали той самой верхушкой айсберга и что за ними стоит. Не буду перечислять все 
“айсберги”, отмечу только один из самых крупных. Его “верхушка” – статья известного 
российского историка из Екатеринбурга С. А. Нефедова “О демографическом цикле 
эпохи Цин”, которая стала частью разработанной им фундаментальной концепции 
демографических циклов. В вышедшей позже монографии он описал более 50 демо-
графических циклов в истории стран Востока. Развитая им на базе этих и других ис-
следований демографически-структурная теория, ранее выдвинутая Д. Голдстоуном, 
вносит существенный вклад в понимание хода исторического процесса как в отдель-
ных странах, так и в мире в целом15.

При изучении Востока важен не только взгляд на него со стороны, но также изнутри – 
глазами местных ученых, что позволяет понять некоторые существенные моменты их 
истории и современности. Этим как раз ценны работы авторов из восточных стран. В 
“России и АТР” таких публикаций, пожалуй, больше, чем в любом другом российском 
научном журнале. Здесь просто нет возможности назвать их все16. Многое к понима-
нию Востока добавляют работы западных востоковедов17. Журнал также открыт для 
ученых из стран СНГ.

Важная особенность журнала “Россия и АТР” – абсолютная доступность для чита-
телей. Его можно бесплатно читать в Интернете по адресу: http://www.riatr.ru. Также 
доступен архив журнала за период с 2006 г. Дважды, в 2001-м и 2006 гг., на английском 
языке выходили дайджесты публикаций за предыдущие пять лет. В их числе статьи по 
советско-китайским отношениям, истории Китая и Японии18. Востоковедная тематика 
присутствует и в бюллетене “У карты Тихого океана”, вновь начавшего выходить в 
2007 г. как продолжающееся издание. Его можно найти на сайте Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока: http://ihaefe.org. Здесь публикуют-
ся материалы “круглых столов”. 

Завершая обзор журнала “Россия и АТР”, хочется отметить, что его принадлеж-
ность к академическому институту положительно сказывается на уровне публикаций 
и привлекает авторов и читателей как из России, так и из-за рубежа. Если говорить о 
перспективах, то уже давно назрел вопрос создания во Владивостоке крупного акаде-
мического института востоковедения, что даст приток в науку молодежи, позволит зна-
чительно расширить сферу востоковедных исследований и еще больше разнообразит 
содержание нашего журнала.
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