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Приветственное слово А.И. Денисова

Читателям и авторам «Российского китаеведения»
История отечественного китаеведения отнюдь не уходит корнями в ветхо�

заветную старину. Наука эта по всем меркам сравнительно молодая. Её родо�
начальником — а лучше сказать, отцом�основателем — по праву считается о.
Иакинф (в миру Николай Бичурин), возглавивший в начале XIX века Русскую
православную духовную миссию в Пекине. Вернувшись после 10�летнего слу�
жения в Санкт�Петербург, он, опираясь на собранный им богатый материал,
положил начало систематизированному научному изучению «недвижного
Китая» (как назвал его примерно в те же годы А.С. Пушкин, кстати, подавав�
ший прошение на имя графа Бенкендорфа об отправке в далёкую страну по
дипломатической линии).

Да, 200 лет — срок небольшой. Остаётся только поражаться, сколь много
было сделано за эти годы, хотя, надо признать, наша китаистика никогда не
ощущала себя в тепличных условиях. Сама возможность заниматься научным
поиском порой доставалась поколениям учёных в борьбе с отнюдь не творче�
скими препятствиями.

И всё же за эту пару столетий наше китаеведение не останавливалось в
своём развитии.

Надо признать, что сохранить и передать преемникам результаты изыска�
ний всегда помогали периодические научные издания: журналы, бюллетени,
вестники, сборники. Их выпуском — делом хлопотным и в общем неблаго�
дарным с точки зрения всякого рода лавров и прочих наград — всегда занима�
лись люди увлечённые, преданные своему делу.

Китаеведы старших поколений, в том числе автор этих строк, с трепетом
душевным берут в руки пожелтевшие номера «Народов Азии и Африки», дру�
гих профильных изданий былых лет, но с особым чувством — нашего в тече�
ние многих лет ведущего (а для кого�то из коллег и путеводного) журнала
«Проблемы Дальнего Востока». Он продолжает выходить, электронная версия
не конкурирует с печатной, и хотелось бы надеяться на продолжение.

Однако следует признать, что научной периодики «много не бывает». Вы�
ход в свет нового систематизированного профильного издания «Российское
китаеведение» можно только приветствовать. Хотелось бы надеяться, что в
его журнальной политике восторжествует известный китайский девиз «бай

16



цзя чжэн мин» («Пусть соперничают сто школ»). Найдётся на его страницах
место для молодых исследователей, сочетающих раскрепощённость научного
поиска с преемственностью и верностью заветам «лаоши» (учителей).

Желаю новому изданию скорее стать «своим» для сообщества китаеведов!

К.э.н., первый заместитель председателя
Комитета по международным делам

Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол

А.И. Денисов

Приветственное слово А.В. Торкунова

Дорогие коллеги!
С большим интересом узнал, что в ведущем институте РАН, занимаю*

щимся современной Азией — Институте Китая и современной Азии — созда*
ется новый научный журнал «Российское китаеведение», полностью по*
свящённый истории, культуре, экономике и внешней политике нашего вели*
кого соседа, и с благодарностью принял приглашение войти в состав его
Редакционного совета. Изучение Китая для России всегда было крайне необ*
ходимо, а в нынешних условиях, когда эта страна превратилась в одного из
мировых лидеров как в мировой экономике, так и в международной полити*
ке, оно становится еще более актуальным.

МГИМО со времени его создания всегда занимал лидирующие в стране
позиции в области китаеведения. Важнейшую роль здесь играло изучение ки*
тайского языка. С самого начала существования нашей кафедры китайского
языка обучение ему велось на самом высоком уровне. В МГИМО сложилась
сильная лингвистическая школа со своими традициями, конкурирующая и в
то же время сотрудничающая со школами других вузов СССР. Несмотря на
свою молодость по сравнению со школами таких старых вузов, как Восточ*
ный факультет ЛГУ (ныне СПбГУ), Московский и Казанский университеты,
МГИМО почти сразу вырвался в лидеры, и свои позиции сохранял и старает*
ся сохранить и сегодня. Это происходило в первую очередь благодаря тща*
тельному отбору профессорско*преподавательского состава. У нас работали
такие выдающиеся китаеведы, как автор первых в СССР учебников китайско*
го языка Б.С. Исаенко, специалисты по грамматике Н.Н. Коротков, В.И. Го*
релов, В.М. Солнцев, составитель многочисленных словарей и разработчик
преподавания иероглифики А.В. Котов, блестящий переводчик и исследова*
тель китайского языка М.Г. Прядохин, автор используемых и сегодня в боль*
шинстве российских вузов учебников А.Ф. Кондрашевский, специалист по
общественно*политическому переводу И.В. Войцехович. Историю Китая
преподавали у нас выдающиеся ученые, некоторые из которых были также и
дипломатами: академик С.Л. Тихвинский, заместитель министра иностран*
ных дел СССР М.С. Капица, профессора А.В. Меликсетов, Л.С. Васильев.
И сегодня в МГИМО работают лидеры российского китаеведения: специали*
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