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НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТАЙВАНЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

С.Ф. Свилас, А.А. Филимонова (Минск) 

Тайваньский вопрос остается нерешенным и таит в себе потенциаль-

ную угрозу возникновения горячей точки на Дальнем Востоке. Избавив-

шись от оков советской идеологии, Россия активно сотрудничает с остро-

вом Тайвань в области укрепления не только экономических, но и куль-

турных, а также политических отношений. 

В 1949 г. в результате гражданской войны в континентальном Китае к 

власти пришло коммунистическое правительство во главе с Мао Цзэдуном, 

тогда как правительство Гоминьдан было изгнано на остров Тайвань. С этих 

событий и берет свое начало тайваньская проблема. Каждое из правительств 

настаивало на своей легитимности, не признавая возможности создания двух 

отдельных суверенных государств [1]. Справедливо будет заметить, что тай-

ваньское правительство постепенно отходит от этой позиции и настаивает на 

признании равных суверенных прав как за КНР, так и за КР [8].  

Возобновление отношений РФ с Тайванем после распада СССР 

в 1991 г. стимулировало российских ученых к более детальному изучению 

острова. Учитывая остроту и важность для мирового сообщества проблемы 

«двух Китаев», было изучено, написано и опубликовано большое количество 

материалов, касающихся этого вопроса. С появлением интереса к данной те-

ме необходимо было организовать центры изучения КНР и Тайваня. Одним 

из таких центров стал Институт востоковедения Российской академии наук. 

История института насчитывает более 200 лет, в настоящее время 

ИВ РАН обладает огромным интеллектуальным потенциалом и является 

одним из ведущих центров востоковедения в мире. Сотрудники института 

занимаются изучением Востока в различных направлениях: регион иссле-

дований охватывает не только Дальний Восток, но также Северную Афри-

ку, острова Тихого океана, Юго-Восточную Азию, Океанию, Кавказ, 

Ближний и Средний Восток и т.д. [6]. 

Институт насчитывает 17 подразделений, однако затрагивающих в 

своих исследованиях тайваньскую проблему всего два: Центр исследова-

ния общих проблем современного Востока и Отдел Китая. Также необхо-

димо выделить Центр Тайваньских исследований, находящийся под юрис-

дикцией ИВ РАН, чья деятельность полностью посвящена изучению раз-

личных аспектов истории Тайваня [5]. 

Центр исследований общих проблем современного Востока был со-

здан в октябре 2009 года. Он ведет исследовательскую деятельность по 

различным направлениям, в том числе по региональной безопасности и 

международным отношениям. Сотрудники занимается изучением транс-

формации геополитической карты региона в ХХI веке, различных проблем 
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безопасности отдельных стран и регионов, вызовов национальной без-

опасности и суверенитету государств [11].  

Центр ежегодно выпускает огромное количество книг с научными 

работами сотрудников ИВ РАН, посвященных этноконфессиональным, 

геополитическим, экономическим проблемам Азиатского и Африканского 

регионов. Большое внимание уделяется тайваньско-японским отношениям. 

Следует отметить и книгу «История Востока» в шести томах [2]. 

Еще одним не менее значимым центром по изучению КНР и КР яв-

ляется Отдел Китая. Его сотрудники занимаются изучением различных ас-

пектов истории и культуры Китая с древнейших времен. Немаловажным 

направлением работы Отдела является перевод и комментирование как ис-

торических, так и философских памятников этой страны. Научный состав 

включает В.Ц. Головачева, Э.А. Синецкую, А.И. Кобзева, С.Р. Кучеру,  

Ю.В. Чудодеева. Нередко востоковеды Отдела Китая публикуются в 

Большой российской энциклопедии и Новой российской энциклопедии. 

Сотрудники Отдела изучают внешнюю политику КНР и КР по отношению 

к России, анализируя при этом многочисленные архивные материалы [7].   

На базе Отдела Китая периодически проходят семинары и конференции, 

посвященные различным проблемам региона. Тем самым расширяются связи 

сотрудников с исследователями других центров, институтов и даже вузов. 

Многие студенты и аспиранты, а также иностранные китаеведы принимают 

участие в старейшей и авторитетнейшей в России конференции «Общество и 

государство в Китае», где нередко поднимается вопрос о «двух Китаях». Так, к 

примеру, на 47-й конференции Д. А. Смирнов представил статью «Особенно-

сти эволюции института главы государства в материковом Китае и на Тай-

ване», где коснулся истории революции 1949 года и описал ее последствия в 

сфере эволюции политических институтов [10].  

Представляется, что наиболее полезными для изучения молодыми кита-

еведами являются статьи Ю.В. Чудодеева и Ю.Г. Литвиновой, представленные 

на 37-й и 39-й конференциях. Ю.В. Чудодеев раскрывает положение дел в по-

литической сфере взаимоотношений двух китайских государств, отмечает из-

менение отношения Тайваня к политике «одна страна – две системы», подчер-

кивает напряженность ситуации в регионе [13]. Статья Ю.Г. Литвиновой по-

священа экономическим отношениям КНР и КР. В исследовании представле-

ны обширные аналитические данные, а также анализ экономического взаимо-

действия двух стран. Ю.Г. Литвинова подчеркивает, что расширение экономи-

ческих связей Тайваня с КНР может помешать обретению Китайской Респуб-

ликой полной независимости [3].  

Отметим еще две статьи, представленные в разное время на конферен-

ции «Общество и государство в Китае» – «Интеллектуалы критикуют Гоминь-

дан: Ху Ши, Лян Шицю, Ло Лунцзи» А.Г. Ломанова [4] и «Китайский фактор 

в современных международных отношениях» Е.О. Подолько [9] Данные ис-
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следования не полностью посвящены проблеме отношений между Тайванем и 

КНР, но в них затрагиваются определенные аспекты китайского вопроса. 

Центр тайваньских исследований начал свою деятельность в 2012 году, 

что еще раз подтверждает актуальность изучения проблемы «двух Китаев» для 

России. Руководителем центра стал кандидат исторических наук В.Ц. Голова-

чев. Эксперты Центра всесторонне исследуют остров, сам регион, китайско-

тайваньские и российско-тайваньские отношения. К его достижениям можно 

отнести публикации десятков статей, монографий, сборников, организацию 

совместной деятельности российских и японских ученых по международному 

проекту изучения Тайваня в эпоху японского колониального правления, реа-

лизацию проекта «Китаеведение – устная история» и т.д. [12]. 

Важным аспектом деятельности указанных научных центров являет-

ся приобщение российских востоковедов к мировым исследованиям Тай-

ваня и, как следствие этого, признание их вклада в анализ и изучение дву-

сторонних отношений в регионе; усиление международных связей Инсти-

тута востоковедения и самой Российской академии наук, повышение их 

научного авторитета за рубежом; содействие развитию и укреплению 

научных, культурных, политических связей между Российской Федераци-

ей, КНР и Тайванем [12]. 

Учитывая развитие отношений между Тайбэем и Москвой, законо-

мерным будет и усиление интереса российских ученых по отношению к 

тайваньскому вопросу. После распада СССР появилось большое число 

научных центров по изучению Китая и Тайваня, аккумулирующих усилия 

авторитетных китаеведов, востоковедов и других деятелей науки. Среди 

публикаций ИВ РАН и других центров высок удельный вес работ, посвя-

щенных тайваньской проблеме. Вместе с тем, по нашей оценке, россий-

ские востоковеды уделяют недостаточно внимания изучению вопроса об 

отношениях двух Китаев. Интерес исследователей в первую очередь 

направлен на изучение российско-китайского взаимодействия, поэтому та-

кие аспекты, как влияние тайванской проблемы на отношения Китая с дру-

гими, в частности, африканскими странами, а также государствами Азии, 

Латинской Америки, Океании, до сих пор остаются малоизученными.  
 

Источники и литература: 

1. Иванова, Л.С. Тайваньская проблема [Электронный ресурс] / Л.С. Иванова // 

Научный электронный архив академии естествознания. – Режим доступа: 

http://www.econf.rae.ru/fpdf/article194.pdf. – Дата доступа: 13.03.2020.  

2. История Востока : в 6 т. / Р.Б. Рыбаков [и др.]; Ин-т востоковедения РАН. – 

М. : Вост. лит., 1995. – Т. 6 Восток в новейший период (1945–2000). – 1095 с. 

3. Литвинова, Ю.Г. Новое в экономических отношениях между КНР и Тайва-

нем / Ю.Г. Литвинова // 37-я конференция «Общество и государство в Китае» / Инсти-

тут Востоковедения РАН. – Москва, 2007. – С. 300–306. 

4. Ломанов, А.В. Интеллектуалы критикуют Гоминьдан: Ху Ши, Лян Шицю, 

Ло Лунцзи / А.В. Ломанов // 42-я конференция «Общество и государство в Китае» / Ин-

ститут Востоковедения РАН. – М., 2012. – С. 226–234. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



- 225 - 
 

5. Научная жизнь [Электронный ресурс] // Институт востоковедения Российской 

Академии Наук. – Режим доступа: https://ivran.ru/konferencii. – Дата доступа: 13.03.2020. 

6. Об институте [Электронный ресурс] // Институт востоковедения Российской ака-

демии наук. – Режим доступа: https://www.ivran.ru/about-institute. – Дата доступа: 13.03.2020. 

7. Отдел Китая ИВ РАН [Электронный ресурс] // Институт востоковедения 

Российской академии наук. – Режим доступа: https://china.ivran.ru/ob-otdele. – Дата до-

ступа: 13.03.2020. 

8. Откуда возникла тайваньская проблема [Электронный ресурс] // Генераль-

ное Консульство Китайской Народной Республики в г. Хабаровске. – Режим доступа: 

http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/zgzt/twwt/t118056.htm. – Дата доступа: 13.03.2020. 

9. Подолько, Е.О. Китайский фактор в современных международных отноше-

ниях / Е.О. Подолько // 37-я конференция «Общество и государство в Китае» / Инсти-

тут Востоковедения РАН. – М., 2007. – С. 312–334. 

10. Смирнов, Д.А. Особенности эволюции института главы государства в мате-

риковом Китае и на Тайване / Д.А. Смирнов // 47-я конференция «Общество и государ-

ство в Китае» / Институт Востоковедения РАН. – М., 2017. – С. 490–497. 

11. Центр исследований общих проблем современного Востока [Электронный 

ресурс] // Институт востоковедения Российской Академии Наук. – Режим доступа: 

https://common.ivran.ru/o-centre. – Дата доступа: 13.03.2020.  

12. Центр тайваньских исследований [Электронный ресурс] // Институт восто-

коведения Российской академии наук. – Режим доступа: https://www.ivran.ru/centr-

tajvanskih-issledovanij. – Дата доступа: 13.03.2020. 

13. Чудодеев, Ю.В. КНР – Тайвань: политическая конфронтация или стабильное 

сосуществование? / Ю.В. Чудодеев // 39-я конференция «Общество и государство в Ки-

тае» / Институт Востоковедения РАН. – М., 2009. – С. 171–180. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ФОРМИРОВАНИЕ  

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

О.А. Хлопов (Москва) 

 

Коронавирусная инфекция COVID-19 уже доступна почти в 200 стра-

нах. Треть населения планеты каким-то образом попала под действие каран-

тинных мер [1]. Триллионы долларов вложены различными правительствами 

и общественными объединениями в экономику, чтобы остановить негативные 

последствия пандемии. Быстрое распространение вируса, даже без учета  

глобальных показателей медицинского характера, нанесло болезненный удар 

по многим уязвимым странам. Если сама инфекция в опасной для жизни 

форме способна поразить сравнительно небольшое количество жителей Зем-

ли, в группу риска может в конечном итоге попасть практически большая 

часть человечества. Другими словами, немедицинское воздействие пандемии 

грозит стать для многих людей большим убийцей, чем сам вирус. 

Некоторые экономисты прогнозируют другие волны «экономической 

боли», по сравнению с которыми международный экономический кризис 

2008 года покажется сущим пустяком. Степень депрессии по сценариям 

пандемии варьируется только в зависимости от ожидаемой продолжитель-
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