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о межДуНАроДНой НАуЧНо-ПрАкТиЧеСкой коНфереНции 
«межДуНАроДНые оТНоШеНия в цеНТрАЛьНой и воСТоЧ-

Ной АЗии: иСТория и СовремеННоСТь» 
(vII межДуНАроДНАя НАуЧНо-ПрАкТиЧеСкАя коНфереНция 

«ДиПЛомАТия НА воСТоке»)

в. Г. Дацышен, Т. Ш. уметбаев

Научная жизнь

Дацышен владимир Григорьевич - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Сибирского федерального университета, г. красноярск. 
уметбаев Тимур Шамилевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 
Сибирского федерального университета, г. красноярск.

В современный пери-
од истории России и ее со-
седей — центральноазиат-
ских и восточноазиатских 
стран — все большую ак-
туальность для обеспече-
ния стабильности, мира и 
благополучия приобретает 
их взаимодействие во всех 
сферах, включая и обще-
ние ученых. Немаловаж-
ную роль для правильного 
выстраивания отношений 
между странами и народа-

ми играет изучение исторического опыта их взаимоотношений, выявле-
ние проблемных вопросов и путей их решения. Во многом от этого зави-
сит эффективность сотрудничества. 

В период с 29 по 30 июня 2015 г. в г. Красноярске на базе Сибир-
ского федерального университета состоялась международная научно-
практическая конференция «Международные отношения в Централь-
ной и Восточной Азии: история и современность» (VII международная 
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научно-практическая конференция «Дипломатия на Востоке»), как раз 
и направленная на улучшение взаимодействия и поиск путей решения 
проблемных вопросов. 

Конференция была подготовлена силами кафедры всеобщей исто-
рии Гуманитарного института СФУ. Состоялась она во многом благодаря 
личной поддержке ректора университета академика Е. А. Ваганова. 

Мероприятие по ориенталистике такого уровня в Красноярске было 
проведено впервые. Конференция стала результатом сотрудничества ру-
ководителя кафедры всеобщей истории В. Г. Дацышена с китайскими 
коллегами — директором Центра новой и современной мировой истории 
Института истории Пекинского педагогического университета (Бэйшида) 
Чжан Цзяньхуа, директором Евразийского центра Института управления 
Пекинского педагогического университета (Бэйшида) Ли Син и директо-
ром исследовательского центра Истории дипломатии Востока Китайской 
дипломатической академии МИД КНР Чэнь Фэнлинь.

43 российских востоковеда-международника, от Санкт-Петербурга до 
Владивостока, подержали конференцию, прислав тезисы своих докладов. 
В оргкомитет так же поступило 38 заявок от китайских ученых. В числе 
20 приехавших китайских ученых были представители Академии обще-
ственных наук КНР, Пекинского университета, Народного университета, 
университетов из многих провинций Китая, от  Хэйлунцзяна до Макао. 

Объемное содержание темы, многовекторность научных интересов 
и широкая палитра мнений участников обусловила значительный круг 
проблемных вопросов в сферах истории, геополитики, социологии и т. 
д., требующих своего решения. Их реализация во многом зависит от со-
вместных усилий представителей научной среды, государственной вла-
сти и бизнеса.

История дипломатии на Востоке включает немало вопросов, актуаль-
ность которых зачастую сохраняется и в наше время. Ряд этих вопросов 
решены, некоторые исследованы не в полном объеме, а зачастую требуют 
глубокого изучения и решения.

Первым блоком вопросов на конференции стала история восточ-
ной дипломатии. В этом направлении затронут целый круг проблемных 
вопросов. Среди них экономические последствия активного северного 
внешнеполитического вектора Поздней Хань; контакты между Россией и 
странами Восточной Азии в XVIII веке; восстание Джахангира в Синьцзя-
не в XIX веке; формирование восточного сознания в России и факторы 
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формирования русского национального характера; вопросы изучения ки-
тайского и японского языков в России в XIX веке; становление российско-
китайских научных связей в XIX веке; торговые дома китайского купече-
ства в Сибири и Монголии в XIX веке; проблема корейской миграции в 
России и вопросы миграционного законодательства; проблемы российско-
цинских отношений на западно-сибирском участке границы в XIX веке; 
история регионального сотрудничества регионов Дальнего Востока РФ и 
северо-восточной Азии; роль казачества в международных отношениях в 
Центральной Азии; деятельность Патриотической организации женщин 
в Японии в годы Русско-японской войны; Русско-японская война и эволю-
ция азиатизма; «урянхайский» вопрос в российско-китайских отношени-
ях в начале XX в.; российские факторы в маньчжурской стратегии Японии 
после Русско-японской войны; русско-монгольские отношения в начале 
XX века; корейская эмиграция на Гавайи в начале XX века; борьба Герма-
нии за преобладание в Синьцзяне в первой половине XX века; внутрен-
ние и внешние факторы развития Синьцзяна в первой половине XX века; 
освещение вопросов советско-китайской дружбы на страницах журналов 
Советского Союза в 1920–1930-е гг.; проблемы национальной идентич-
ности в русской эмиграции в 1920–1930-х гг.; взаимооотношения госу-
дарства и православия на трансграничных территориях; международное 
признание Мэнцзяна; международное признание Маньчжоу-Го; судьба 
левого националистического движения тюркских мусульман в Синьцзя-
не в 1940–1960-х гг.; массовая нелегальная эмиграция казахов из КНР в 
СССР весной 1962 г.; кино как оружие в идеологическом противостоянии 
СССР и КНР; китайские рабочие на Урале в период китайско-советской 
дружбы; китайско-индийские территориальные противоречия 1960-х гг.; 
политика Советского Союза по отношению к Восточной Азии и советско-
японской конвенции об основных принципах; становление независимой 
внешнеполитической линии КНР в Организации Объединенных Наций; 
демаркация российско-китайской границы на территории Амурской об-
ласти в 1990-е гг.

Приобретает все большую актуальность современная восточная ди-
пломатия, изучение которой составило второй блок вопросов конферен-
ции. Здесь были затронуты вопросы совершенствования современной 
экономической дипломатии КНР; исследование китайско-российской 
экономической дипломатии и в рамках стратегии «один пояс — один 
путь»; геополитические и экономические отношения России и Китая; 
перспективы российско-китайских отношений; региональный аспект 
российско-китайских отношений; перспективы изменений в обеспече-
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нии безопасности дальневосточного региона; переосмысление характера 
дипломатических отношений между державами, перспективы межгосу-
дарственных политических связей КНР и Республики Казахстан; влияние 
ядерного кризиса в Корее на проблему безопасности в Северо-Восточной 
Азии; дальнейшая проработка и устранение недостатков организации 
российско-китайских гуманитарных проектов; общность современных 
китайцев на Маврикии и Сейшельских островах; роль государственно-
частного партнерства в становлении российско-китайских экономических 
отношений; политика КНР в Совете безопасности ООН по вопросу борь-
бы с терроризмом; вопросы экономического пояса Великого шелкового 
пути; сравнительный анализ экономического пояса Великого шелкового 
пути, Евразийского союза и Шанхайской организации сотрудничества; 
реакция России на проникновение Китая в Среднюю Азию; современ-
ная миграционная политика КНР; взаимоотношения КНР и США; раз-
рушение территориальной проблемы в российско-японских отношениях; 
сравнительный анализ китайских и российских реформ; анализ между-
народной системы и безопасности и структуры в восточно-азиатских тра-
дициях, эволюция образа китайского мигранта на территории Сибири и 
Дальнем Востоке на рубеже XX-XXI вв. 

Оживленная дискуссия российских и китайских исследователей на 
конференции продемонстрировала значительный интерес к обоюдному 
общению в сопредельных странах, наличие определенных общих взгля-
дов и расхождений, а также необходимость координации совместных уси-
лий по изучению истории и современности международных отношений в 
Центральной и Восточной Азии. Учитывая это, конференция предложи-
ла проработать вопрос о создании Научно-методического международно-
го координационного совета по изучению проблем международных от-
ношений в Центральной и Восточной Азии, а также рассмотреть вопрос о 
создании коллективного научного исследования об истории и перспекти-
вах российско-китайских отношений.

Участники конференции констатировали, что в истории международ-
ных отношений возникало немало проблемных вопросов, среди которых 
есть решенные и не решенные. Для устранения последних необходимо 
использовать исторический опыт разрешения конфликтных ситуаций на 
основе доверия, дискуссии и взаимного уважения интересов. 

Для повышения эффективности работы конференции все тезисы 
докладов были изданы на русском, английском и китайском языках. На 
конференции все доклады переводились на русский и китайский языки. 
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Необходимо отметить, что качественный перевод выполнялся молодыми 
учеными, магистрантами, аспирантами и выпускниками СФУ

Конференция в Красноярске позволила наладить сотрудничество 
между китайскими и российскими международниками. Китайские уче-
ные, большинство из которых впервые посетили Россию, смогли позна-
комиться не только с Сибирским федеральным университетом, но и с 
достопримечательностями Красноярска и его окрестностей. По заверше-
нии работы в Красноярске конференции «Международные отношения в 
Центральной и Восточной Азии: история и современность» оргкомитет 
ежегодной конференции «Дипломатия на Востоке» начали подготовку к 
следующему, восьмому, научному форуму, который состоится через год в 
одной из стран региона. 

Дата поступления: 16.07.2015 г.
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