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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ,  
ИЛИ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В КИТАЕ»1

1. Общая характеристика конференции

В 2020 г. отметила свой пятидесятилетний юбилей кон-
ференция «Общество и государство в Китае» (далее –  ОГК), 
ежегодно проводимая отделом Китая ИВ РАН (ранее  –   
ИВ  АН СССР) с  1970 г. Она является старейшей в  Рос-
сии конференцией, охватывающей все аспекты синоло-
гии, включая маньчжуристику, тибетологию, тангутоведе-
ние и киданеведение, а отчасти и изучение Кореи, Японии, 
Вьетнама, Монголии и  других государств Дальнего Вос-
тока и Юго- Восточной Азии. Традиционно на ней обсуж-
дается самый широкий круг проблем, связанных с  исто-
рией, философией, филологией, экономикой и  другими 
аспектами культуры Китая и всего Дальневосточного реги-
она, а в последние годы также и вопросы, касающиеся места 
и положения Китая в современной геополитике. В работе 
конференции принимают участие сотрудники различных 
институтов РАН, преподаватели, студенты, магистранты 
и  аспиранты ведущих востоковедных вузов РФ и  других 
стран, прежде всего ближнего зарубежья и  Китая. Мате-
риалы конференции с конца 1990-х гг. представляют собой 

1 Частично опубликовано: Дикарев А. Д., Кобзев А. И., Скрыпник Е. С. 50 лет 
конференции «Общество и государство в Китае» //  Ориенталистика. 2021. 
Т. 4, № 1. С. 287-319. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2021-4-1-287-319.
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Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

полноценные сборники статей, с 2009 г. издаваемые в фор-
мате «Ученых записок Отдела Китая ИВ РАН». Эти сбор-
ники представлены в главных научных библиотеках мно-
гих стран и являются основным в России периодическим 
изданием по  китаеведению, отражающим его ведущие, 
в том числе общемировые, тенденции. За полвека увидели 
свет 3703 публикации в 108 книгах общим объемом свыше 
34 500 страниц (ср. итоги, подведенные семью годами ранее:  
[Дикарёв 2014, с. 7–8]).

2. Научная роль  
и общественное значение конференции

ОГК являет собой редкий научный проект, зародив-
шийся в  одном государстве (СССР), продлившийся пять 
десятилетий без перерыва практически в неизменном фор-
мате и  успешно продолжающийся в  другом государстве 
(России), несмотря на всяческие пертурбации в стране, Ака- 
демии наук и самом Институте востоковедения.

За это время дважды сменились руководители отдела 
Китая (Л. П. Делюсину (1923–2013) наследовал в  1991 г. 
А. А. Бокщанин (1935–2014), последнему в 2011 г. –  А. И. Коб-
зев) и несколько раз –   составители и редакторы изданий 
материалов ОГК: Л. С. Переломов (1928–2018), В. А. Рубин 
(1923–1981), О. Е. Непомнин (1935–2020), Ю. В. Чудодеев, 
А. Н. Хохлов (1929–2015), Н. П. Свистунова, С. И. Блюмхен, 
А. И. Кобзев и другие члены редколлегии. Сама же ежегод-
ная конференция вызывает неизменный интерес у китаи-
стов России, СНГ и многих других государств, постепенно 
выходя на  все более высокий международный уровень 
по мере расширения наших связей с зарубежными колле-
гами и профильными организациями.
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2. Научная роль и общественное значение конференции

Материалы ОГК хорошо знакомы владеющим русским 
языком зарубежным китаеведам. В  первую очередь здесь 
следует упомянуть профессора Принстонского универси-
тета Г. Розмана (Gilbert Rozman), самоотверженно и плодо-
творно занимавшегося критическим анализом работ наших 
китаеведов, в результате чего появилось весьма характер-
ное признание в  том, что «всем нам есть чему поучиться 
у советского китаеведения, какие бы недостатки ему ни при-
писывали» (цит. по: [Mckillop 1987, р. 321]). Имеются и дру-
гие свидетельства внимания западной синологии к публика-
циям ОГК (см., например: [Chang 1989]). Более 30 лет назад 
сотрудники отдела Китая ценой больших усилий, зачастую 
жертвуя личными библиотеками, собрали полный комплект 
всех изданных к тому времени книжек с докладами 2 и отпра-
вили их в адрес Австралийского национального универси-
тета по  просьбе руководства его библиотеки. Сейчас это 
еще сложнее.

Свыше двух десятилетий французские коллеги вни-
мательно следили за публикациями в ОГК и освещали луч-
шие из них в аннотациях (от абзаца до страницы и более) 
на страницах авторитетного французского журнала «Revue 
bibliographique de sinologie». По  данным С. В. Дмитриева, 
первая аннотация вышла во 2-м томе новой серии (1984 г.), 
посвященном публикациям 1983 г., увидевшим свет в мате-
риалах XIV конференции; последняя  –   в  21-м  томе, увы, 
завершившем это издание, вышедшем в 2006 г. и посвящен-
ном публикациям 2003–2005 гг., которые, в частности, уви-
дели свет в материалах XXXIII конференции (2003 г.). Всего 

2 Материалы конференции издавались тиражом от 100 до 250 экземпляров, 
после обязательной рассылки по  основным советским учреждениям и  би-
блиотекам и раздачи авторам оставшихся экземпляров зачастую не хвата-
ло всем желающим, поэтому мало кто из  «частных лиц» сейчас может по-
хвастаться обладанием их полным комплектом.
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Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

было издано около 160 аннотаций, подавляющее большин-
ство которых написали Женевьева Жавари (Geneviève 
Javary, 1921–2012) и Ольга Родель (Olga Rödel).

В последние годы членами редколлегии стали свободно 
владеющие русским языком известные синологи из Фран-
ции, Германии и Польши: А. Роше (Alain Rocher), Г. Йегер 
(Henrik Jäger) и П. Адамек (Piotr Adamek).

Особо хочется отметить интерес к  ОГК (и  россий-
скому китаеведению в целом) со стороны китайских уче-
ных, активно занятых в последнее время национальной нау-
кой хань-сюэ 汉学 («учение о ханьской / китайской [куль-
туре]»), или го-сюэ 国学 («учение о родине / государствен-
ная ученость / национальная наука). Этот вариант синоло-
гии представляет собою комплексную междисциплинар-
ную науку, изучающую всю совокупность традиционно 
признанных фундаментальных основ китайской духов-
ной культуры, образованности, учености, а  ныне также 
направленную на распространение знаний о Китае в мире 
вкупе с исследованием особенностей изучения его истории 
и культуры в главных центрах мировой синологии. К тако-
вым издавна принадлежат российские научно-исследова-
тельские и учебные учреждения с традициями трех веков 
практического и двух веков научного китаеведения (вна-
чале в Казани и Санкт-Петербурге, затем в Москве, а впо-
следствии не только в географически близких Китаю реги-
онах –  в Сибири и на Дальнем Востоке, но и во многих дру-
гих городах и весях) 3. Китайские ученые, избравшие темой 
своих исследований российское китаеведение, выделяют 
ОГК среди прочих конференций как публикующую наи-

3 К  концу советской эпохи география авторов ОГК насчитывала более 
30  городов и  населенных пунктов бывшего СССР, а  также шесть зарубеж-
ных стран.
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2. Научная роль и общественное значение конференции

большее количество материалов и имеющую «широкое меж-
дународное влияние» [Янь 2012, с. 41].

Но,  разумеется, наиболее полное отражение высту-
пления на конференции и ее публикации нашли на стра-
ницах отечественных изданий: регулярно в «Народах Азии 
и  Африки» («Востоке») и  спорадически в  других журна-
лах (например, «Вестнике древней истории» [Кобзев 1988] 
и «Вестнике Российского гуманитарного научного фонда» 
[Дмитриев, Кобзев 2014]). Главными авторами таких обзо-
ров были А. А. Бокщанин, А. Н. Хохлов, А. И. Кобзев 
и С. В. Дмитриев (см. литературу в конце).

Представляемые на  ОГК тезисы и  доклады, а  начи-
ная с ХХ в. только доклады, оформленные в виде статей, 
публикуются, как правило, весной следующего календар-
ного года, накануне соответствующей сессии конференции, 
хотя за последние годы их изобилие и стремление редкол-
легии не упустить ничего ценного из поздних поступлений 
обусловили и более поздний выпуск дополнительных книг 
с материалами. Многие из этих докладов, ставшие в резуль-
тате внимательной работы с авторами, кропотливой ред-
подготовки и вдумчивого рецензирования полноценными 
научными статьями, в целом ряде случаев обусловили появ-
ление впоследствии капитальных монографий, составляю-
щих основу советско-российского китаеведения конца XX –  
начала XXI в. (а если точнее –  его так называемого «тради-
ционного» направления, охватывающего длительный исто-
рический период с палеолитической древности до образо-
вания КНР).

Не подлежит сомнению, что за более чем полвека сво-
его существования ОГК, организатором которой неизменно 
является отдел Китая ИВ РАН, подтвердила свое право счи-
таться самым авторитетным и представительным форумом 



12

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

отечественных китаеведов, а «публикации этих конференций 
составили уже многотомную библиотеку, содержащую цен-
нейшие материалы практически по всем важнейшим пробле-
мам истории и современности Китая» [Книги 2003, c. 206].

Несмотря на наличие в РАН другого специализирую-
щегося в вопросах, посвященных периоду КНР после 1949 г., 
учреждения  –   Института Дальнего Востока, созданного 
в 1966 г. в качестве главного центра изучения современного 
Китая 4, материалы по  данной проблематике составляют 
шестую часть всех публикаций сборников ОГК.

Стоит отметить, что минимум половина одного (как 
правило, первого) из трех дней конференции традиционно 
уделялась докладам о самых актуальных проблемах эконо-
мики, политики и социологии современного Китая. Можно 
лишь пожалеть о том, что многие из этих выступлений веду-
щих китаеведов-«современщиков»  –   Я. М. Бергера (1929–
2016), Ю. М. Гарушянца (1930–2012), В. Г. Гельбраса (1930–
2018), Л. П. Делюсина и  ряда других  –   относятся к  жанру 
устной истории и не были должным образом застенографи-
рованы, а многие их авторы, увы, уже покинули сей мир 5. 
Однако в  настоящее время ОГК пользуется все большим 
интересом у молодых исследователей, специализирующихся 

4 Его главной научной задачей на  первых порах было разоблачение мао-
истских искажений единственно правильного учения марксизма-ленинизма 
в  единственно правильной советской трактовке, отыскание исторических 
оснований для дискредитации территориальных претензий Китая, а  также 
слежение за  развитием ситуации и  рекомендации в  форме разного рода 
справок и записок (чаще всего под грифом «для служебного пользования») 
в  Центральный Комитет КПСС, озадаченный нарастающим конфликтом 
с «братской страной», «нерушимая дружба» с которой куда-то стремительно 
испарилась в те годы.
5 Впрочем, оно и  понятно. Многие прозвучавшие в  стенах Института выво-
ды вряд  ли бы прошли цензуру, вознамерься отдел Китая их тогда опубли-
ковать. К  тому  же некоторые публикации отклонялись заранее, дабы «не 
дразнить гусей». Поэтому письменных текстов у выступавших с докладами 
вообще могло и не быть.
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в вопросах экономики современного Китая, а также геопо-
литики и международных отношений, которые, в свою оче-
редь, с удовольствием публикуют свои исследования в сбор-
никах конференции.

Отцом-основателем ОГК по  праву считается выдаю-
щийся китаевед и организатор науки, специалист по новей-
шей истории и  идеологии Китая Лев Петрович Делюсин, 
c 1967 по 1990 г. стоявший у руля отдела Китая. Как говорил 
он сам, «идея проведения научных конференций (или сим-
позиумов) под девизом "Общество и государство в Китае" 
возникла в отделе Китая из стремления к обсуждению спор-
ных, нерешенных проблем социально-политической и куль-
турной истории Китая в свободной, ничем не стесненной 
форме», при этом предполагалось собрать под одной крышей 
для участия в дискуссиях историков, философов, филологов 
и экономистов, как «погруженных в исследования узких про-
блем 6, так и сосредоточивших свое внимание на "генераль-
ных" концепциях» [Дикарёв 1989 (1), с. 3; Дикарёв 2014, с. 3].

Упоминание о «свободной» и «не стесненной форме» 
может вызвать у  современного читателя, привыкшего 
к печатной и непечатной вседозволенности, легкое недоу-
мение. Поэтому стоит напомнить о некоторых «китайских» 
особенностях общего идеологического застоя 70-х гг. ХХ в. 
После вооруженного конфликта между двумя странами 
«победившего социализма» наш по возрасту явно старший, 
но идеологически «младший брат» Китай стал рассматри-
ваться частью советской элиты и многими высокопостав-
ленными экспертами (среди них был и тогдашний дирек-
тор Института Дальнего Востока АН СССР М. И. Сладков-

6 Подобная узость, повышая эффективность научных работ, в  то  же время 
ограничивает кругозор исследователя, мешает ему взглянуть на  проблему 
«с птичьего полета», небезосновательно отмечал Л. П. Делюсин.



14

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

ский (1906–1985)) как потенциальный агрессор и едва ли не 
более злостный враг, чем американский империализм. Даже 
многие диссиденты (А. И. Солженицын, А. А. Амальрик, 
на первых порах и А. Д. Сахаров) всерьез обсуждали воз-
можность полномасштабной войны с  Китаем [Лукин А. 
2004, с.  83]. Слова «Китай», «китайский» стали в  прессе 
чуть ли не бранными, в книжных магазинах найти что-либо 
не  идеологизированное на  китайскую тему стало весьма  
затруднительно.

По  воспоминанию одного из  авторов данных строк, 
«возникли страшные трудности с  публикацией текстов, 
содержащих иероглифику. Если раньше китайские жур-
налы печатали оглавления на русском языке и в советских 
типографиях были китайские иероглифические шрифты, 
то  потом все это исчезло. Дело дошло даже до  того, что 
наш центральный востоковедный журнал (тогда он назы-
вался "Народы Азии и Африки", а сейчас –   "Восток") был 
вынужден набирать иероглифические тексты в  Ленин-
граде. Рукописи и гранки пересылали поездом туда-сюда, 
не знавшие иероглифов наборщики набирали их по номе-
рам в  указателе, и  это требовало каких-то неимоверных 
затрат сил, времени и денег» [Кобзев 2016, с. 15]. Другая сви-
детельница тех событий, регулярно прибывавшая на конфе-
ренцию из «братской», а ныне зарубежной Латвии, также 
не могла забыть сумасшедшую ликвидацию иероглифиче-
ских шрифтов в типографии издательства «Наука» и эмоци-
онально отмечала: «Безумию китайской культурной рево-
люции было противопоставлено безумие советских людей: 
букинист не брал на комиссию книгу только потому, что она 
была на  китайскую тему. Конференция стала маленьким 
островком в центре Москвы, где поддерживался дух уваже-
ния к Китаю» [Стабурова 2004, с. 48].
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Следует вспомнить также, что в случае необходимости 
китайские иероглифы в  машинописный оригинал- макет, 
предназначенный для печати, авторам приходилось впи-
сывать от  руки или прибегать к  помощи штатного «кал-
лиграфа» отдела Китая В. С. Кузеса (1923–2008). Кстати, 
отсутствие в  типографии издательства «Наука» нужного 
комплекта иероглифических шрифтов едва не  поставило 
под угрозу издание четырехтомного «Большого китайско- 
русского словаря» (М., 1983–1984), а решение этой проблемы 
оригинальным способом наподобие детских «переводных 
картинок» полиграфистом Б. В. Борисовым даже привело 
его к включению в узкий круг составителей, удостоенных 
в 1986 г. Государственной премии. Это печальное прошлое 
невольно ассоциируется с нынешним позорным банкрот-
ством и распадом как всего издательства «Наука», так и его 
подразделения «Восточная литература», публиковавшего 
сборники ОГК до 2011 г.

Зная, чем грозило публичное высказывание нека-
нонических взглядов в  эпоху застоя и  борьбы с  публич-
ными проявлениями диссидентства, приходится только 
удивляться, как могли эксперты-китаеведы проговари-
вать «такие вещи, которые шли абсолютно вразрез с офи-
циальной политикой их страны» [Стабурова 2004, с. 49]. 
Как свидетельствует один из самых компетентных знато-
ков истории ОГК Э. А. Синецкая, «или автор, или гость, 
или тема  –   почти на  каждой конференции находилось 
что-нибудь, что вечно настораживало контролирующие 
нашу идеологию и  правильность нашей научной мето-
дологии органы» [Синецкая 2004, с. 37]. Поэтому вполне 
можно согласиться с выводами непосредственных участни-
ков событий о том, что популярнейшая не только в науч-
ных кругах ОГК (в иные годы на конференцию приходило 
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до 200 человек) «является событием, по своей значимости 
далеко выходящим за рамки ученых собраний» [Стабурова 
2004, с. 49], что «этот научный и общественный феномен 
стал одним из важных явлений не только профессиональ-
ной, но  и  общественной жизни в  нашей стране» [Лукин 
2004, с. 11–12].

Сам основоположник ОГК Л. П. Делюсин оценивал ее 
роль, казалось бы, довольно скромно: благодаря этой кон-
ференции наши «китаисты лучше узнали друг друга, стали 
больше и  чаще общаться», что «оказывает благотворное 
влияние на работу ученого» [Дикарёв 1989 (1), с. 5].

Но  такой вывод слишком очевиден и  явно недоста-
точен. Одним из основных идейно-политических, на пер-
вый взгляд  –   «отрицательных» итогов первых конферен-
ций ОГК вполне можно считать то, что «попытки создания 
одной "единственно правильной" концепции социально- 
исторического развития Китая, санкционированной и одо-
бренной свыше, пока не увенчались успехом». Эта цитата 
также принадлежит Л. П. Делюсину, который хоть и  эзо-
повым языком, не  упоминая прямо марксизм-лени-
низм (дело было еще до  распада СССР), но  вполне ясно 
дал понять, что марксистская теория исторического про-
цесса не вполне пригодна для объяснения основных тен-
денций китайской истории, а узурпация «права владения 
истиной в  последней инстанции, как показывает опыт, 
заводит научное исследование в тупик» [Дикарёв 1989 (1),  
с. 4–5].

Многие выступления на  конференции, критиковав-
шие китайскую практику или анализировавшие пресло-
вутый «азиатский способ производства», вполне могут 
рассматриваться как направленные против основопола-
гающих идеологических концепций, общих в  то  время 
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для КНР и СССР. Не случайно большим успехом на пер-
вых конференциях ОГК пользовались доклады активно 
диссидентствовавших синологов Е. В. Завадской (Вино-
градовой, 1930–2005) и  В. А. Рубина (1923–1981), а  также 
выдающегося философа и  культуролога Г. С. Померанца  
(1918–2013) 7.

Можно привести и еще один пример того, как научная 
конференция сыграла явно политическую роль. В  1980 г. 
с  трибуны ОГК впервые прозвучала правда о  содержа-
нии идеологического поворота КНР после Пленума 1978 г. 
Вопреки официально принятой в советских правящих кру-
гах характеристике «маоизм без Мао», эксперты-китаеведы 
доказывали, что при Дэн Сяопине в Китае фактически нача-
лась борьба с наиболее одиозной частью наследия Мао Цзэ-
дуна [Стабурова 2004, с. 49].

Борьба с  цензурой в  тех или иных формах продол-
жалась вплоть до распада СССР в 1991 г. В результате этой 
борьбы и сложилась уже упомянутая практика, когда наи-
более резкие критические выступления против «традицион-
ного» (читай –  марксистского) подхода к общественно-исто-
рическим явлениям не могли быть опубликованы, но благо-
даря демократической атмосфере в отделе Китая регулярно 
допускались для устных презентаций. Редакторы проявляли 
чудеса профессиональной ловкости, балансируя буквально 
на лезвии бритвы, пытаясь опубликовать неортодоксальные 
концепции и в то же время избежать чрезмерного внима-
ния к содержанию материалов со стороны контролирующих 
печатную продукцию органов.

7 Не  случайно также многие ставшие теперь редкостями сборники первых 
конференций оказались в личных собраниях, казалось бы, далеких от кита-
еведения ближайших друзей одного из столпов поздней советской самизда-
товской литературы Венедикта Ерофеева.
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Один из ответственных редакторов самого первого 
выпуска ОГК в 1970 г. В. А. Рубин оставил следующую днев-
никовую запись о  характерном эпизоде его подготовки 
к печати: «2.2.1970 Сегодня утром произошла своего рода 
бюрократическая драма. Малаховский 8 отказался подпи-
сать материалы конференции; дело в том, что бухгалтерия 
заявила, что это слишком дорого, и отказалась дать деньги. 
Помогла поразительная находчивость Н. (Л. П. Делюсина. –  
А.К.): позвонив Малаховскому, он сказал: "Вы  же знаете, 
какое значение придает [директор Ин-та] Бабаджан Гафу-
рович [Гафуров] 9 тому, чтобы мы были центром, ведь иначе 
все перейдет к Институту Дальнего Востока". Этого было 
достаточно, чтобы деньги появились. Конечно, Н. велико-
лепно сыграл на престижных соображениях и на подхалим-
стве Малаховского.

Я крутился с этим делом чуть не до трех часов. При-
шлось дважды ездить в  Главлит, ибо у  меня потребо-
вали, чтобы было написано не  "в Главлит", а  "в  Госкоми-
тет по охране государственной тайны в печати при Совете 
министров СССР"» [Рубин 1988, кн. 1, с. 219–220].

Иногда жертвами подобных обстоятельств станови-
лись публикации не обязательно политического характера, 
а  просто оказавшиеся не  в  «формате» советской науки. 
Так, в  частности, пал однажды жертвой подобных опа-
сений один из  авторов этих строк, чей представленный 
на 17-ю ОГК материал о некоторых особенностях методоло-

8 К. В. Малаховский (1925–1999) –  выпускник юридического факультета МГУ, 
к. ю. н., д. и. н., сотрудник МВТ СССР (1949–1961), с  1961 г. работавший в  Ин-
ституте востоковедения (Института народов Азии), где был в  1964–1971 гг. 
ученым секретарем, а в 1971–1978 гг. –  заместителем директора.
9 Б. Г. Гафуров (1908–1977)  –   д. и. н., академик, первый секретарь ЦК Ком-
партии Таджикистана (1946–1956), директор Института востоковедения АН 
СССР (1956–1977). Правильное написание его имени – Бободжан.
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гии изучения НЛО в Китае был вначале отвергнут редкол-
легией, а напечатан тремя годами позже, уже в эпоху глас-
ности (см.: [Дикарёв 1989]). Кстати, узнав об  обращении 
коллеги к столь неординарной теме, известный китаевед, 
а ныне священнослужитель П. М. Иванов воскликнул: «Раз 
так, тогда я про мацзян дам статью». И успешно опублико-
вал в том же 1986 г. интересное, но вполне идеологически 
безобидное эссе о происхождении и социальной роли этой 
едва ли не самой популярной в Китае азартной игры, извест-
ной и в России под искаженным наименованием «маджонг» 
[Иванов 1986]. Надо полагать, что свою статью про мацзян 
麻将 автор заранее подверг сознательной или бессознатель-
ной самоцензуре.

Разумеется, главное значение этого самого откры-
того и представительного форума всех советских, затем –  
российских, ближнезарубежных, а нередко и дальнезару-
бежных китаеведов состояло не только в идеологической, 
но, прежде всего, в научной смелости. Серии лучших высту-
плений и публикаций многих участников превратились как 
в их индивидуальные солидные монографии, так и в осно-
вательные коллективные труды  –   сборники статей, само 
название которых говорит об их происхождении: «Китай: 
общество и  государство» (М., 1973); «Китай: государство 
и общество» (М., 1977); «Государство и общество в Китае» 
(М., 1978). Дискуссионный дух конференции и  ее публи-
каций не только сохранился, но и возрос в гораздо более 
свободное постсоветское время. Так, по прошествии четы-
рех десятилетий в рецензии на т. XLI ОГК питерский сино-
лог Е. А. Кий подчеркнул «положительную сторону изда-
ния и стоящей за ним конференции, представляющей некое 
общее пространство для обмена мнениями и  дискуссий» 
[Кий 2011, с. 181].
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3. Юбилейная конференция в новом формате

23–25 декабря 2020 г. состоялась 50-я юбилейная конфе-
ренция ОГК. Во время ее проведения впервые в онлайн-фор-
мате были прочитаны 36 докладов, в том числе сотрудни-
ками Института востоковедения РАН –  20, Института Даль-
него Востока РАН –  два, Института восточных рукописей 
РАН –  два, Библиотеки Академии наук –  один, Финансового 
университета при Правительстве Москвы –  один, НИИ воен-
ной истории Военной академии при Генштабе ВС РФ –  один, 
Санкт-Петербургского государственного университета  –   
один, Уральского федерального университета –  два, Универ-
ситета им. Сунь Ятсена (Гуанчжоу) –  один, Карлова универ-
ситета (Прага) –  один. В качестве слушателей на заседаниях 
присутствовало более 80 человек –  крайне высокий показа-
тель, объяснимый, конечно, в том числе онлайн-форматом, 
который при множестве недостатков имеет, надо отметить, 
и свои преимущества.

Мероприятие открыл приветственными словами науч-
ный руководитель ИВ РАН В. В. Наумкин, который от лица 
руководства Института поздравил организаторов и участ-
ников конференции с ее юбилеем и подчеркнул, что на про-
тяжении уже полувека китаеведение находится в  центре 
внимания и интересов ИВ РАН, а конференция ОГК явля-
ется одним из  самых важных и  впечатляющих проектов 
института. После этого заведующий отделом Китая ИВ РАН 
(также директор УНЦ гуманитарных и  социальных наук 
МФТИ (НИУ) и руководитель УНЦ «Философия Востока» 
РГГУ) А. И. Кобзев рассказал об основных вехах пятидесяти-
летней истории конференции, а также по традиции позна-
комил слушателей с  книгами сотрудников отдела Китая, 
увидевшими свет в 2020 г.
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Особое внимание было уделено юбилейному 50-му 
тому ОГК, который вышел в двух частях общим объемом 
более 1300 с. [Кобзев 2020; Кобзев 2020 (1)] с 50-ю статьями, 
традиционно содержащими результаты новейших исследо-
ваний истории Китая от древности до сегодняшнего дня, 
его идеологии и  литературы, философии и  науки, поли-
тики и общества, российско-китайских отношений, а также 
с  двумя юбилейными публикациями, посвященными 
90-летию Н. П. Свистуновой и 50-летию самой конферен-
ции (подробно см. [Дикарёв, Кобзев, Скрыпник 2021; Коб-
зев 2020, с. 6–8] и приложение 1).

4. ОГК в зеркале статистики

По результатам проведенных за прошедшие пять деся-
тилетий научных конференций в  общей сложности было 
опубликовано 3 703 статьи. Львиная доля всех публика-
ций приходится на 1980-е гг. и второе десятилетие XXI века 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Распределение числа публикаций  

по десятилетиям

Десятилетие 1970– 
1979

1980– 
1989

1990– 
1999

2000–
2009

2010– 
2020

Общее количество 693 1091 623 337 959

Среднее число в год 69 109 62 34 87

В  период с  1970 по  1986 г. конференция постепенно 
обретала все большее признание среди китаистов, а число 
публикуемых материалов неуклонно росло. Постепен-
ный спад, вызванный финансовыми трудностями непро-
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стых 1990-х гг., начался в  1994 г. и  продолжался до  конца 
десятилетия, в связи с чем в период с 1994 по 1999 г. сред-
нее число публикаций снизилось до 45 статей в год, а мате-
риалы конференций 1997 и  1998 гг. были опубликованы 
в одном сборнике. В первом десятилетии XXI в. количество 
текстов в сборниках продолжало уменьшаться (до 34 в год), 
что было, впрочем, связано с увеличением объема публи-
куемых материалов. Постепенный рост количества тек-
стов начинается с 2009 г. и продолжается на всем протяже-
нии второго десятилетия XXI в. В этот период среднее число 
опубликованных материалов составило 87 в год, что, хотя 
и немного уступает максимальным результатам 1980–1989 гг. 
(109 публикаций в год), но в три раза превышает показатели 
периода, предшествовавшего нынешнему.

Диаграмма 1
Процентное распределение  

числа публикаций по десятилетиям
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График 1
Динамика изменения числа публикаций по годам
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Тематически очень условно можно разделить все мате-
риалы сборников на следующие группы (табл. 2):

1. История, историография и источниковедение;
2. Литература, язык, культура и искусство;
3. Философия, религия, мифология и идеология;
4. Экономика, политика и право;
5. Русская китаистика и китайская русистика, юбилей-

ные и мемориальные публикации;
6. Отзывы и рецензии.

Таблица 2
Распределение числа публикаций по тематикам

Тематика Число публикаций
История, историография, источниковедение 1174

Экономика, политика и право 1017
Философия, религия, идеология, мифология 705

Литература, язык, культура и искусство 664
Русская китаистика и китайская русистика 117

Отзывы и рецензии 26
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Диаграмма 2
Процентное распределение числа публикаций по тематикам
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Диаграмма 3
Тематическое распределение числа публикаций 

по десятилетиям
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Почти треть всех материалов сборника составляют 
публикации по  истории, историографии и  источникове-
дению. На  протяжении всех пятидесяти лет существо-
вания конференции авторы демонстрировали более или 
менее равномерный интерес к  этим темам, охватываю-
щим около 30% содержания практически каждого сбор-
ника ОГК. Чуть меньше трети работ посвящено вопросам 
экономики, политики и  права Китая, причем на  первом 
этапе существования конференции эти темы были прева-
лирующими, тогда как материалы, освещающие историю 
отечественной китаистики, в данный период не представ-
лены вовсе. Подобные тексты появляются в  1980–1989 гг., 
а в период с 2010 по 2020 г. составляют уже 7% всех матери-
алов сборника. Значительная часть публикаций посвящена 
философии, мифологии и религии, чуть меньшая –  культуре 
и искусству. Отметим также, что наиболее ровное распре-
деление публикаций по тематикам характерно для периода  
с 2000 по 2009 г.

В табл. 3 показано, какие эпохи в истории Китая вызы-
вали наибольший интерес авторов сборников.

Таблица 3
Распределение числа публикаций по периодам

Эпоха Число  
публикаций

До 206 г. до н. э. 479

206 г. до н. э. – 1644 г. н. э. 678

1644–1911 550

1911–1949 553

1949–2020 528

Без временной привязки 915
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Диаграмма 5
Процентное распределение публикаций по эпохам

 

13,06%

17,84%

14,96%

15,04%

14,10%

25,00%

До 206 г.до н.э.

206 г.до н.э. - 1644 г.н.э.

1644 - 1911

1911 - 1949

1949 - 2020)

Без временной привязки

Диаграмма 6
Распределение публикаций по эпохам в десятилетиях
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С самого начала существования конференции большой 
интерес китаистов привлекал спектр проблем, не имеющих 
конкретной временной привязки, касающихся Китая и его 
изучения в целом. Всплеск внимания к подобным вопро-
сам наблюдается в два десятилетия: с 1980 по 1989 и с 1990 
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по  1999 г. Первое из  них (1980–1989) было наименее пло-
дотворным для исследований современного Китая, однако 
в  последние годы (2010–2020) резко возросло количество 
статей, посвященных такой проблематике, что не в послед-
нюю очередь связано с развитием и укреплением российско- 
китайских отношений, для которых период с 2009 по 2019 г. 
стал так называемым золотым десятилетием 10. Статьи, 
посвященные другим эпохам и  периодам, распределены 
по сборникам ОГК более или менее равномерно (табл. 4).

Таблица 4
Авторы с наибольшим числом публикаций в ОГК

ФИО Организация Число публикаций
Кобзев А. И. ИВ РАН 65
Хохлов А. Н. (1929–2015) ИВ РАН 60
Кучера С. (1928–2020) ИВ РАН 46
Кузнецов В. С. (1932–2016) ИДВ РАН 37
Каткова З. Д. (1932–2014) ИВ РАН 35
Кожин П. М. (1934–2016) ИДВ РАН 33
Кроль Ю. Л. (1931–2021) ИВР РАН 32
Смолин Г. Я. (1930–2011) СПбГУ 32

Стабурова Е. Ю. Рижский университет 
им. П. Страдыня 32

Виноградова Т. И. БАН 31

Большинство публикующихся в них авторов, как и сле-
довало ожидать, являются сотрудниками ИВ РАН (около 
26%). Около 10% публикаций принадлежит представите-
лям ИДВ РАН, 7% –  преподавателям, аспирантам и студен-
там ИСАА МГУ (ранее ИВЯ при МГУ), по 4% –  сотрудни-
кам ИИАЭ ДВО РАН и СПбГУ. Другие авторы ОГК пред-

10 http://ru.china-embassy.org/rus/gdxw/t1666851.htm (дата обращения: 15.04.2022).
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ставляют более 150 научных, учебных, административных 
и прочих учреждений.

За  полувековую историю конференции значительно 
менялся характер и объем публикаций: от лапидарных тези-
сов доклада до полноценной и обширной статьи или солид-
ного перевода в несколько авторских листов, т. е. размером 
с целую брошюру. Соответственно изменялась и толщина 
сборников. В самом первом – 1970 г. (т. I, ч. 1) – было всего 
139 с., а в одном из трех выпущенных к четвертой конферен-
ции 1973 г. (т. IV, ч. 3) еще меньше –  лишь 94 с. Зато в 2015 г. 
вторая из двух книг 45-й конференции (т. XLV, с. 2) достигла 
рекордной величины в 1031 с. 

Варьировались также количество издававшихся сбор-
ников (от  одного до  трех) и  их оформление. Четыре книги 
двух первых конференций 1970 и 1971 гг. и шесть книг пятой 
и шестой 1974 и 1975 гг. имели бледную серо-голубую обложку. 
Такая обложка с Содержанием самого первого сборника (т. I, 
ч. 1) воспроизведена в предисловии к юбилейному тому 2020 г. 
[Кобзев 2020, с. 7–8]. Два сборника третьей конференции 1972 г. 
отличаются бледной серо-желтой обложкой, остальные до 29-й 
1999 г. –  белые, а с 30-й 2000 г. до 41-й 2011 г. –  разноцветные 
с традиционным китайским изображением феникса и дракона 
в виде соединенных в круг сил инь-ян. Все последующие, начи-
ная с 42-й конференции 2012 г., включая 40-ю 2010 г. с томом 
указателей 2011 г. и заканчивая 49-й 2019 г., изданы в однотип-
ной красной обложке с традиционным кругообразным изобра-
жением белого тигра, по-китайски символизирующего запад. 
Обложка юбилейного тома стилизована под первые издания 
с серо-бежевой обложкой и машинописным шрифтом назва-
ния, но с сохранением символического тигра в красном цвете.

В 1999 г. в сборнике 20-й конференции, единожды напе-
чатанном в Издательском доме «Муравей», впервые появи-
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лось Содержание на  английском языке, что потом стало 
стандартом с 42-й конференции 2012 г., и с 44-й 2014 г. еще 
прибавились его переводы на китайский, а со следующей 
45-й 2015 г. –  английские аннотации и ключевые слова.

С начала и до н. в. оригинал-макеты и обложки сборни-
ков создавались самими сотрудниками отдела Китая (до 23-й 
конференции 1991 г. на пишущей машинке, затем на компью-
тере). Только для книг с 29-й конференции 1999 г. по 39-ю 
2009 г. и  41-й 2011 г. оригинал-макеты были изготовлены 
и оформлены в издательстве «Восточная литература» РАН.

Шесть раз, с 2012 по 2017 г., издание сборников конфе-
ренции поддерживалось грантами РГНФ и РФФИ, неодно-
кратно и в разные годы, начиная с тяжелых 1990-х, его спон-
сировали различные организации и частные лица, в частно-
сти Посольство КНР в РФ (2012–2019 гг.), Институт «Откры-
тое общество» (1999 г.), В. З. Пилия (1995 г.), Лу Сяоцю 
(1996 г.) и Е. И. Еремеев (2012 г.) (см. табл. 5).

Диаграмма 7
Распределение статей в сборниках по томам
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Таблица 5

Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

1970
Т. I, ч. 1

2
139

415 Серо-голубая
Т. I, ч. 2 276

1971
Т. II, ч. 1

2
220

435 Серо-голубая
Т. II, ч. 2 215

1972
Т. III, ч. 1

2
238

469 Серо-желтая
Т. III, ч. 2 231

1973
Т. IV, ч. 1

3
191

469 БелаяТ. IV, ч. 2 184
Т. IV, ч. 3 94

1974
Т. V, ч. 1

3
174

502 Серо-голубаяТ. V, ч. 2 158
Т. V, ч. 3 170

1975
Т. VI, ч. 1

3
216

644 Серо-голубаяТ. VI, ч. 2 228
Т. VI, ч. 3 200

1976
Т. VII, ч. 1

3
216

676 БелаяТ. VII, ч. 2 224
Т. VII, ч. 3 236

1977
Т. VIII, ч. 1

3
233

667 БелаяТ. VIII, ч. 2 205
Т. VIII, ч. 3 229
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Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

1978
Т. IX, ч. 1

3
235

715 БелаяТ. IX, ч. 2 240
Т. IX, ч. 3 240

1979
Т. X, ч. 1

3
228

672 БелаяТ. X, ч. 2 214
Т. X, ч. 3 230

1980
Т. XI, ч. 1

3
239

676 БелаяТ. XI, ч. 2 229
Т. XI, ч. 3 208

1981
Т. XII, ч. 1

3
239

713 БелаяТ. XII, ч. 2 239
Т. XII, ч. 3 235

1982
Т. XIII, ч. 1

3
242

726 БелаяТ. XIII, ч. 2 242
Т. XIII, ч. 3 242

1983
Т. XIV, ч. 1

3
241

725 БелаяТ. XIV, ч. 2 242
Т. XIV, ч. 3 242

1984
Т. XV, ч. 1

3
241

725 БелаяТ. XV, ч. 2 242
Т. XV, ч. 3 242

1985
Т. XVI, ч. 1

3
236

709 БелаяТ. XVI, ч. 2 237
Т. XVI, ч. 3 236

Продолжение табл. 5
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Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

1986
Т. XVII, ч. 1

3
224

666 БелаяТ. XVII, ч. 2 224
Т. XVII, ч. 3 218

1987
Т. XVIII, ч. 1

3
225

672 БелаяТ. XVIII, ч. 2 224
Т. XVIII, ч. 3 223

1988
Т. XIX, ч. 1

3
224

672 БелаяТ. XIX, ч. 2 224
Т. XIX, ч. 3 224

1989
Т. XX, ч. 1

2
208

502 Белая
Т. XX, ч. 2 294
Указатель  

(1–20-я конф.) 1 182 182 Белая

1990
Т. XXI, ч. 1

3
225

673 БелаяТ. XXI, ч. 2 225
Т. XXI, ч. 3 223

1991
Т. XXII, ч. 1

3
224

670 БелаяТ. XXII, ч. 2 223
Т. XXII, ч. 3 223

1992
Т. XXIII, ч. 1

2
222

447 Белая
Т. XXIII, ч. 2 225

1993
Т. XXIV, ч. 1

2
182

356 Белая
Т. XXIV, ч. 2 174

Продолжение табл. 5
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Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

1994
Т. XXV 1 311 311 Белая

Указатель (21–
25-я конф.) 1 18 Белая

1995
Т. XXVI 1 339 339 Белая

1996
Т. XXVII 1 258 258 Белая

1998
Т. XXVIII, 

ч. 1 2
233

474 БелаяТ. XXVIII, 
ч. 2 241

1999
Т. XXIX 1 325 325 Белая

2000

Т. XXX 1 255 255
Желто-бежевая 

с фениксом 
и драконом

2001

Т. XXXI 1 272 272
Бледно-зеленая 

с фениксом 
и драконом

2002

Т. XXXII 1 366 366
Бледно-голубая 

с фениксом 
и драконом

2003

Т. XXXIII 1 286 286
Лазоревая 

с фениксом 
и драконом

2004

Т. XXXIV 1 304 304 Бежевая с фениксом 
и драконом

Спецвыпуск 1 160 160 Бежевая с фениксом 
и драконом

Продолжение табл. 5
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Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

2005

Т. XXXV 1 311 311
Желто-коричневая 

с фениксом 
и драконом

2006

Т. XXXVI 1 320 320
Красная 

с фениксом 
и драконом

2007

Т. XXXVII 1 352 352
Оранжевая 
с фениксом 
и драконом

2008

Т. XXXVIII 1 254 254 Синяя с фениксом 
и драконом

2009

Т. XXXIX 1 502 502
Красная 

с фениксом 
и драконом

2010

Т. XL 1 470 470
Красная 

с одноцветным 
тигром

2011

Т. XLI 1 440 440
Фиолетовая 
с фениксом 
и драконом

Указатель  
(1–40-я конф.) 1 250 250 Красная с белым 

тигром

2012

Т. XLII, ч. 1

3

395

1264 Красная с белым 
тигромТ. XLII, ч. 2 387

Т. XLII, ч. 3 482

Продолжение табл. 5
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Том и часть Кол-во 
книг

Кол-во страниц 
в книге

Всего 
страниц Обложка

2013

Т. XLIII, ч. 1
2

684
1169 Красная с белым 

тигромТ. XLIII, ч. 2 485

2014

Т. XLIV, ч. 1
2

594
1494 Красная с белым 

тигромТ. XLIV, ч. 2 900

2015

Т. XLV, ч. 1
2

718
1749 Красная с белым 

тигромТ. XLV, ч. 2 1031

2016

Т. XLVI, ч. 1
2

726
1355 Красная с белым 

тигромТ. XLVI, ч. 2 629

2017

Т. XLVII, ч. 1
2

742
1489 Красная с белым 

тигромТ. XLVII, ч. 2 747

2018

Т. XLVIII, ч. 1
2

517
1489 Красная с белым 

тигромТ. XLVIII, ч. 2 972

2019

Т. XLIX, ч. 1

3

667

1884 Красная с белым 
тигромТ. XLIX, ч. 2 718

Т. XLIX, ч. 3 499

2020

Т. L, ч. 1
2

871
1314 Серо-бежевая 

с красным тигромТ. L, ч. 2 443

Окончание табл. 5
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Помимо алфавитного и предметного указателей пер-
вых двадцати конференций, изданных в  виде отдельного 
тома [Дикарёв 1989 (1)], за эти пять десятилетий отделом 
Китая были опубликованы следующие справочные изда-
ния: «Общество и  государство в  Китае: cписок докла-
дов (XXI–XXV научные конференции)» (М., 1994), а также 
алфавитные указатели 1–30 и  1–40 конференций в  пере-
воде на  английский язык. Первый из  переводов издан 
отдельной брошюрой: «Society and State in China. Index.
Conferences I–XXX» (М.: Муравей, 2000). Второй был тира-
жирован только на СD-дисках. В 2011 г. в качестве 4-го выпу-
ска «Ученых записок Отдела Китая» увидел свет составлен-
ный А. Д. Дикарёвым отдельный том указателей к 1–40 кон-
ференциям ОГК, который занял 250 с. [Дикарёв 2011] Кроме 
полного, выстроенного в алфавитном порядке списка авто-
ров и  названий всех вышедших за  40  лет 2784 докладов, 
он содержит указатели встречающихся в заголовках имен, 
этнонимов и  географических названий, а  также индексы 
цитируемости, полученные путем обработки всего кор-
пуса библиографической информации, приведенной в этих 
публикациях. Количественный анализ содержащихся в ука-
зателях данных позволяет прояснить динамику интересов 
всего отечественного китаеведения как целого. В  данном 
аналитическом указателе мы продолжили эту работу, соста-
вив индексы цитирования на основе публикаций сборников 
ОГК с 2011 по 2020 г.



38

ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ  
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  

В СБОРНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «ОБЩЕСТВО  
И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»

В  результате анализа 3703 статей, опубликованных 
за последние 50 лет в 108 томах, в нашем распоряжении ока-
зались количественные данные, позволяющие более или 
менее адекватно зафиксировать значение того или иного 
ученого-синолога в данной отрасли знания, а также сделать 
выводы о том, какие темы ушли в прошлое, какие привле-
кают внимание все большего числа специалистов, а какие 
были и остаются актуальными на протяжении полувека.

Основные принципы составления новых индексов 
остались теми же, что и в предыдущих изданиях. Остано-
вимся на них подробнее.

1. Учитывались только адресные ссылки, т. е. ссылки, 
содержащие указание на конкретные работы автора.

2. При ссылках на коллективные монографии учиты-
вались все авторы.

3. В  индексы цитирования входят авторы словарей 
и переводов.

4. Не  учитывались упоминавшиеся в  ссылках ответ-
ственные редакторы, ссылки авторов на  самих себя,  
безымянные ссылки (на периодические издания, сборники 
статей и т. п.).

5. Исключены перечни в специальных библиографиче-
ских сообщениях, в том числе списки трудов.
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В таблице 6 в порядке убывания общего числа упоми-
наний выстроены фамилии 104 авторов, ссылки на которых 
в материалах конференции в период с 2011 по 2020 г. встре-
чаются более 10 раз. В пятом столбце зафиксирован показа-
тель темпа прироста цитируемости автора в период 2016–
2020 г. по сравнению с периодом 2011–2015 г.

Таблица 6

Авторы 2011– 
2015

2016– 
2020

Темп 
прироста

Сумма 
2011–2020

1 Вяткин Р. В. 103 99 -4% 202
2 Кобзев А. И. 60 110 83% 170
3 Ульянов М. Ю. 53 97 83% 150
4 Алексеев В. М. 46 83 80% 129
5 Таскин В. С. 54 66 22% 120
6 Переломов Л. С. 56 31 -45% 87
7 Кравцова М. Е. 32 49 53% 81
8 Крюков М. В. 51 26 -49% 77
9 Малявин В. В. 54 22 -59% 76
10 Деопик Д. В. 47 24 -49% 71
11 Эйдлин Л. З. 7 60 757% 67
12 Васильев Л. С. 34 24 -29% 58
13 Ошанин И. М. 24 26 8% 52
14 Титаренко М. Л. 17 30 76% 47
15–16 Софронов М. В. 28 17 -39% 45
15–16 Рифтин Б. Л. 29 16 -45% 45
17–18 Карапетьянц А. М. 30 14 -53% 44
17–18 Штукин А. А. 11 33 200% 44
19 Лукьянов А. Е. 13 25 92% 38
20–21 Кучера С. И. 18 19 6% 37
20–21 Бичурин Н. Я. 24 13 -46% 37
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Авторы 2011– 
2015

2016– 
2020

Темп 
прироста

Сумма 
2011–2020

22 Конрад Н. И. 21 15 -29% 36
23–24 Хохлов А. Н. 22 13 -41% 35
23–24 Щуцкий Ю. К. 11 24 118% 35
25–26 Кроль Ю. Л. 12 23 92% 34
25–26 Торчинов Е. А. 25 9 -64% 34
27 Васильев В. П. 21 12 -43% 33
28–29 Бокщанин А. А. 24 8 -67% 32
28–29 Крюков В. М. 11 21 91% 32
30 Васильев К. В. 22 9 -59% 31
31 Кычанов Е. И. 17 13 -24% 30
32 Дацышен В. Г. 7 22 214% 29
33–34 Тихвинский С. Л. 20 8 -60% 28
33–34 Непомнин О. Е. 16 12 -25% 28
35 Позднеева Л. Д. 13 13 0% 26
36–38 Малявкин А. Г. 14 10 -29% 24
36–38 Кляшторный С. Г. 19 5 -74% 24
36–38 Попов П. С. 14 10 -29% 24
39–41 Чебоксаров Н. Н. 17 6 -65% 23
39–41 Ткаченко Г. А. 9 14 56% 23
39–41 Померанцева Л. Е. 7 16 129% 23
42–44 Скачков П. Е. 13 9 -31% 22
42–44 Майоров В. М. 7 15 114% 22
42–44 Галенович Ю. М. 9 13 44% 22
45 Еремеев В. Е. 16 4 -75% 20
46–49 Корольков М. В. 19 0 -100% 19
46–49 Яхонтов С. Е. 7 12 71% 19
46–49 Вяткин А. Р. 11 8 -27% 19

46–49 Дмитриев С. В. 8 11 38% 19

Продолжение табл. 6
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Авторы 2011– 
2015

2016– 
2020

Темп 
прироста

Сумма 
2011–2020

50–54 Феоктистов В. Ф. 16 2 -88% 18
50–54 Комиссаров С. А. 7 11 57% 18
50–54 Доронин Б. Г. 4 14 250% 18
50–54 Усов В. Н. 5 13 160% 18
50–54 Алимов И. А. 6 12 100% 18
55–57 Филонов С. В. 12 5 -58% 17
55–57 Ян Хин-шун 16 1 -94% 17
55–57 Сторожук А. Г. 2 15 650% 17
58–61 Мартынов А. С. 6 10 67% 16
58–61 Яншина Э. М. 9 7 -22% 16
58–61 Баньковская М. В. 10 6 -40% 16
58–61 Рубин В. А. 10 6 -40% 16
62–66 Думан Л. И. 5 10 100% 15
62–66 Спирин В. С. 6 9 50% 15
62–66 Зинин С. В. 4 11 175% 15
62–66 Мясников В. С. 10 5 -50% 15
62–66 Ларин А. Г. 3 12 300% 15
67–74 Смолин Г. Я. 8 6 -25% 14
67–74 Лисевич И. С. 10 4 -60% 14
67–74 Головачёв В. Ц. 4 10 150% 14
67–74 Хаютина М. С. 3 11 267% 14
67–74 Толстой Л. Н. 12 2 -83% 14
67–74 Иванов А. И. 3 11 267% 14
67–74 Рыбаков В. М. 6 8 33% 14
67–74 Юркевич А. Г. 10 4 -60% 14
75–78 Меликсетов А. В. 6 7 17% 13
75–78 Меньшиков Л. Н. 6 7 17% 13
75–78 Ломанов А. В. 7 6 -14% 13

Продолжение табл. 6
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Авторы 2011– 
2015

2016– 
2020

Темп 
прироста

Сумма 
2011–2020

75–78 Семененко И. И. 4 9 125% 13
79–82 Симоновская Л. В. 9 3 -67% 12

79–82 Палладий 
(Кафаров П. И.) 12 0 -100% 12

79–82 Ибис П. 2 10 400% 12
79–82 Смирнов И. С. 3 9 200% 12
83–89 Бартольд В. В. 10 1 -90% 11
83–89 Свистунова Н. П. 4 7 75% 11
83–89 Милибанд С. Д. 6 5 -17% 11
83–89 Неглинская М. А. 8 3 -63% 11
83–89 Маслов А. А. 7 4 -43% 11
83–89 Васильев Б. А. 2 9 350% 11
83–89 Завьялова О. И. 2 9 350% 11
90–104 Завадская Е. В. 6 4 -33% 10
90–104 Федоренко Н. Т. 6 4 -33% 10
90–104 Колоколов В. С. 6 4 -33% 10
90–104 Крадин Н. Н. 6 4 -33% 10
90–104 Целуйко М. С. 9 1 -89% 10
90–104 Георгиевский С. М. 7 3 -57% 10
90–104 Сычёв В. Л. 8 2 -75% 10
90–104 Варенов А. В. 7 3 -57% 10
90–104 Габуев А. Т. 2 8 300% 10
90–104 Воскресенский А. Д. 6 4 -33% 10
90–104 Решетов А. М. 6 4 -33% 10
90–104 Кисляков В. Н. 10 0 -100% 10
90–104 Петров А. А. 9 1 -89% 10
90–104 Дагданов Г. Б. 0 10 n/a 10
90–104 Попова И. Ф. 0 10 n/a 10

Окончание табл. 6
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В таблице 7 представлен сводный индекс, в котором 
в  порядке убывания общей суммы выстроены фамилии 
155 авторов, ссылки на которых в материалах конференции 
встречаются 10 и более раз. Прочерк не означает отсутствие 
ссылок, но в любом случае их меньше четырех, поскольку 
в сводных индексах 1–20 при обработке данных за нижний 
предел были приняты 4 ссылки [Дикарёв 2014, с. 20].

Таблица 7

Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

1 Кобзев А. И. 80 42 60 110 292

2 Вяткин Р. В. 16 41 103 99 259

3 Алексеев В. М. 48 34 46 83 211

4 Таскин В.С. 29 31 54 66 180

5 Крюков М. В. 56 39 51 26 172

6 Ульянов М. Ю. – – 53 97 150

7 Переломов Л. С. 35 26 56 31 148

8 Малявин В. В. 23 32 54 22 131

9 Карапетьянц А. М. 44 29 30 14 117

10 Васильев Л. С. 44 13 34 24 115

11 Эйдлин Л.З. 10 21 7 60 98

12–13 Софронов М. В. 21 29 28 17 95

12–13 Меликсетов А. В. 50 32 6 7 95

14 Хохлов А. Н. 46 7 22 13 88

15 Деопик Д. В. 6 7 47 24 84

16–17 Кравцова М. Е. – – 32 49 81

16–17 Кучера С. И. 21 23 18 19 81

18 Рифтин Б. Л. 21 13 29 16 79
19 Кычанов Е. И. 24 23 17 13 77
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Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

20 Конрад Н. И. 28 10 21 15 74
21–22 Ошанин И. М. 7 15 24 26 72
21–22 Щуцкий Ю. К. 17 20 11 24 72
23–24 Тихвинский С. Л. 27 16 20 8 71
23–24 Мартынов А. С. 40 15 6 10 71
25 Делюсин Л. П. 47 15 4 2 68
26 Кроль Ю. Л. 15 14 12 23 64
27–28 Штукин А. А. 5 14 11 33 63
27–28 Непомнин О. Е. 26 9 16 12 63
29 Бокщанин А. А. 19 8 24 8 59
30–31 Торчинов Е. А. 6 18 25 9 58
30–31 Никифоров В. Н. 41 10 4 3 58
32–33 Думан Л. И. 35 4 5 10 54
32–33 Спирин В. С. 29 10 6 9 54
34–35 Титаренко М. Л. – – 17 30 47
34–35 Чебоксаров Н. Н. 14 10 17 6 47
36–37 Крюков В. М. – 12 11 21 44
36–37 Снесарев А. Е. – 36 8 0 44
38 Сладковский М. И. 30 7 3 3 43
39–41 Васильев К. В. 9 2 22 9 42
39–41 Скачков П. Е. 11 9 13 9 42
39–41 Завадская Е. В. 17 15 6 4 42
42 Юрьев М. Ф. 33 2 2 4 41
43 Лукьянов А. Е. – – 13 25 38
44–45 Бичурин Н. Я. – – 24 13 37
44–45 Позднеева Л. Д. 10 1 13 13 37
46 Илюшечкин В. П. 29 1 2 4 36
47 Малявкин А. Г. 8 3 14 10 35

Продолжение табл. 7
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Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

48–49 Васильев В. П. – – 21 12 33
48–49 Ткаченко Г. А. – 10 9 14 33
50–51 Смолин Г. Я. 13 5 8 6 32
50–51 Симоновская Л. В. 12 8 9 3 32
52 Мелихов Г. В. 12 11 6 2 31
53–54 Глунин В. И. 25 1 4 0 30
53–54 Мугрузин А. С. 26 2 1 1 30
55 Дацышен В. Г. – – 7 22 29
56–59 Яншина Э. М. – 12 9 7 28
56–59 Меньшиков Л. Н. 10 5 6 7 28
56–59 Федоренко Н. Т. 8 10 6 4 28
56–59 Златкин И. Я. 24 1 3 0 28
60 Бартольд В. В. 8 8 10 1 27
61–63 Зинин С. В. 10 1 4 11 26
61–63 Лапина З. Г. 13 5 5 3 26
61–63 Крымов А. Г. 19 4 3 0 26
64–65 Лисевич И. С. 8 3 10 4 25
64–65 Григорьев А. П. 18 1 5 1 25
66–68 Кляшторный С. Г. – – 19 5 24
66–68 Попов П. С. – – 14 10 24
66–68 Желоховцев А. Н. 11 7 3 3 24
69–70 Померанцева Л. Е. – – 7 16 23
69–70 Ломанов А. В. – 10 7 6 23
71–73 Майоров В. М. – – 7 15 22
71–73 Галенович Ю. М. – – 9 13 22
71–73 Свистунова Н. П. 7 4 4 7 22
74–79 Кожин П. М. – 12 4 5 21

Продолжение табл. 7
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Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

74–79 Мункуев Н. Ц. 7 6 6 2 21
74–79 Гельбрас В. Г. 12 3 2 4 21
74–79 Сычёв Л. П. 12 3 5 1 21
74–79 Воробьёв М. В. 7 11 0 3 21
74–79 Яшнов Е. Е. 19 2 0 0 21
80–82 Еремеев В. Е. – – 16 4 20
80–82 Борох Л. Н. 8 3 3 6 20
80–82 Гумилёв Л. Н. 9 2 8 1 20
83–88 Корольков М. В. – – 19 0 19
83–88 Яхонтов С. Е. – – 7 12 19
83–88 Вяткин А. Р. – – 11 8 19
83–88 Дмитриев С. В. – – 8 11 19
83–88 Боровкова Л. А. 7 5 3 4 19
83–88 Гуревич Б. П. 15 3 0 1 19
89–95 Феоктистов В. Ф. – – 16 2 18
89–95 Комиссаров С. А. – – 7 11 18
89–95 Доронин Б. Г. – – 4 14 18
89–95 Усов В. Н. – – 5 13 18
89–95 Алимов И. А. – – 6 12 18
89–95 Кара-Мурза Г. С. 9 2 2 5 18
89–95 Крушинский А. А. – 13 2 3 18
96–103 Филонов С. В. – – 12 5 17
96–103 Ян Хин-шун – – 16 1 17
96–103 Сторожук А. Г. – – 2 15 17
96–103 Малов С. Е. 10 1 6 0 17
96–103 Штейн В. М. 10 2 4 1 17
96–103 Костяева А. С. 12 2 0 3 17

Продолжение табл. 7
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Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

96–103 Фомина Н. П. 11 5 0 1 17
96–103 Симония Н. А. 17 0 0 0 17
104–105 Баньковская М. В. – – 10 6 16
104–105 Рубин В. А. – – 10 6 16
106–112 Мясников В. С. – – 10 5 15
106–112 Ларин А. Г. – – 3 12 15
106–112 Семанов В. И. 8 2 3 2 15
106–112 Стужина Э. П. 11 2 1 1 15
106–112 Аварин В. Я. 15 0 0 0 15
106–112 Солнцев В. М. 15 0 0 0 15
106–112 Кузнецов В. С. 12 2 0 1 15
113–121 Головачёв В. Ц. – – 4 10 14
113–121 Хаютина М. С. – – 3 11 14
113–121 Толстой Л. Н. – – 12 2 14
113–121 Иванов А. И. – – 3 11 14
113–121 Рыбаков В. М. – – 6 8 14
113–121 Юркевич А. Г. – – 10 4 14
113–121 Капица М. С. 9 2 2 1 14
113–121 Григорьева Т. П. 11 1 0 2 14
113–121 Розенберг О. 12 2 0 0 14
122–125 Семененко И. И. – – 4 9 13
122–125 Абаев Н. В. 10 0 2 1 13
122–125 Ларичев В. Е. 7 3 2 1 13
122–125 Астафьев Г. В. 13 0 0 0 13

126–132 Палладий
(Кафаров П. И.) – – 12 0 12

126–132 Ибис П. – – 2 10 12
126–132 Смирнов И. С. – – 3 9 12

Продолжение табл. 7
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Авторы 1970–
1989

1990–
2010

2011–
2015

2016–
2020

Сумма 
1970–
2020

126–132 Далин С. А. 10 0 1 1 12
126–132 Ермаченко И. С. 11 0 1 0 12
126–132 Мадьяр Л. И. 8 4 0 0 12
126–132 Сапожников Б. Г. 10 2 0 0 12
133–140 Милибанд С. Д. – – 6 5 11
133–140 Неглинская М. А. – – 8 3 11
133–140 Маслов А. А. – – 7 4 11
133–140 Васильев Б. А. – – 2 9 11
133–140 Завьялова О. И. – – 2 9 11
133–140 Эренбург Г. Б. 8 2 1 0 11
133–140 Акатова Т. Н. 8 3 0 0 11
133–140 Поршнев Б. Ф. 11 0 0 0 11
141–155 Колоколов В. С. – – 6 4 10
141–155 Крадин Н. Н. – – 6 4 10
141–155 Целуйко М. С. – – 9 1 10
141–155 Георгиевский С. М. – – 7 3 10
141–155 Сычёв В. Л. – – 8 2 10
141–155 Варенов А. В. – – 7 3 10
141–155 Габуев А. Т. – – 2 8 10
141–155 Воскресенский А. Д. – – 6 4 10
141–155 Решетов А. М. – – 6 4 10
141–155 Кисляков В. Н. – – 10 0 10
141–155 Петров А. А. – – 9 1 10
141–155 Дагданов Г. Б. – – 0 10 10
141–155 Попова И. Ф. – – 0 10 10
141–155 Картунова А. И. 9 1 0 0 10
141–155 Ковалев Е. Ф. 9 1 0 0 10

Окончание табл. 7
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Обратившись к данным индексам, можно достоверно 
судить, в первую очередь, о том, какие темы исследований 
в отечественном китаеведении ушли в прошлое или уходят 
на второй план (к таковым, как и следовало ожидать, отно-
сятся вопросы возникновения и развития рабочего движе-
ния в Китае, а также критика Гоминьдана и КПК) а какие 
приобретают актуальность (в частности, в последние годы 
все больше исследователей в  своих работах обращаются 
к материалам по истории Китая в эпоху Тан, а также буд-
дийского искусства Поднебесной). Также можно констати-
ровать, что работы по истории, историографии и филосо-
фии традиционного Китая были и остаются наиболее вос-
требованными среди синологов за все 50 лет существования 
сборников материалов конференции ОГК.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В СЕРИИ  

«УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ИНСТИТУТА 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН. ОТДЕЛ КИТАЯ»  

С 1970 ПО 2020 г.  
(с указанием тома и номера)

Абаев Н. В.
1. О соотношении теории и практики в чань-буддизме VII, 3
2. Некоторые явления архаичного происхождения  
в теории и практике чань-буддизма

IX, 1

3. О некоторых особенностях психической деятельности 
в раннем даосизме

XII, 1

4. О культуре психической деятельности  
в традиционном Китае

XIII, 1

5. Алгоритм расчета гексаграмм года рождения XXI, 1
6. Некоторые структурные особенности чаньского  
текста и чань-буддизм как медитативная система

VIII, 1

Абаев Н. В., Вечерский М. И.
7. О принципах построения тренажёрного комплекса 
на базе традиционных методов психофизической 
подготовки

XVIII, 1

8. Принципы моделирования чаньского парадоксального 
диалога в тренинговой системе с элементами 
искусственного интеллекта

XIX, 1

9. О некоторых особенностях чаньской  
«технологии знаний»

XX, 1

Абаев Н. В., Лепехов С. Ю.
10. Некоторые социально-психологические проблемы 
изучения тайных религиозных объединений в старом 
Китае

XIV, 1

11. Некоторые особенности регуляции социального 
поведения в тайных религиозных объединениях 
традиционного Китая

XV, 1
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12. О типе личности в тайных религиозных объединениях 
традиционного Китая

XVI, 1

Абаев Н. В., Лепехов С. Ю., Нестёркин С. П.
13. О некоторых принципах психофизической подготовки 
к экстремальным условиям деятельности в традиционном 
Китае

XVII, 1

Абаев Н. В., Нестёркин С. П.
14. Некоторые психологические аспекты влияния 
чань(дзэн)-буддизма на человека как личность и субъект 
деятельности

XI, 1

Абаев Н. В., Нестёркин С. П.
15. Литературно-эстетические взгляды Лао Шэ XVI, 3
16. Исторические пьесы Лао Шэ XVII, 3

Абдумасаров А. А.
17. СУАР КНР: основы политики плановой рождаемости XXII, 3

Абзянов Г. П.
18. Политика «самоусиления» в Китае: попытки создания 
современного военно-морского флота (1885–1894 гг.)

XVIII, 3

19. Военно-морской флот Китая в войне с Японией 
в 1894–1895 гг.

XIX, 2

Абидуев Д. Д.
20. К характеристике общественного строя халхасов 
в XVII в.

XV, 2

Абиева А. А.
21. Цинбан: от религиозной секты до преступной 
организации

XLV, 1

Абылгазиев И. И.
22. К истории создания пограничного района 
Шаньси –  Чахар –  Хэбэй

XII, 3

23. Об аграрно-крестьянской политике КПК на территории 
антияпонских опорных баз (1937–1945 гг.)

XIII, 3

Агеев Н. Ю.
24. К проблеме возникновения календарных истолкований 
И цзина

XXXII

25. Развитие календарных аспектов ицзинистики 
в творчестве Цзин Фана

XXXIII

26. Учение Цзин Фана о Восьми дворцах и календарные 
приложения этого учения

XXXIV
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27. Календарь как основной инструмент так называемого 
коррелятивного мышления

XXXV

28.  И цзин и календарь в творчестве ханьских ученых XXXIX
29. Концепция «единства природы и человека» 
и коррелятивное мышление в древнем Китае

XLII, 1

30. О шести древних китайских календарях XLII, 3
31. К вопросу об аутентичности Цзы-Ся И чжуань XLV, 2
32. К вопросу об аутентичности Цзы-Ся И чжуань 
(продолжение)

XLVII, 2

33.  Цзы-Ся И чжуань («Комментарии Цзы-Ся к И цзину»): 
перевод и комментарии

XLVIII, 2

34. О трудностях грамматики китайского языка: частица le 
了

XLVIII, 2

35. Ицзиновское понятие дан вэй у ханьских учёных 
и в комментарии Цзы-Ся И чжуань

XLIX, 2

36. Ицзиновское понятие сян ин у ханьских учёных 
и в комментарии Цзы-Ся И чжуань

XLIX, 2

Агеева Н. Ю.
37. Хань Синь-чжай и проблема соотношения культур 
Востока и Запада

ХХХI

38. Три взгляда на И цзин Янь Фу, Чжан Тайяня  
и Хан Синьчжая

XXXII

39. Осмысление эволюционизма в раннем творчестве  
Кан Ювэя и Лян Цичао

XXXIII

40. Тема И цзина в творческом наследии Ху Ши XXXVI
41. Гу Цзеган о Чжоу И XXXVII
42. К вопросу об истории зарождения и развития 
традиционной китайской музыки

XXXVII

43. Об иноземном происхождении некоторых струнных 
музыкальных инструментов Китая

XXXVIII

44. Китайская народная инструментальная музыка 
и музыкальные инструменты при династиях Сун  
(960–1279) и Юань (1279–1368)

XXXIX

Азаренко Ю.А.
45. Миграция ханьцев на Тайвань до 1895 г. и их отношения 
с аборигенами

XXXV

Азарова Н. О.
46. Глава 9 Чэнь Чэн-хэн памятника Юэ цзюэ шу 
(«Документы о величии [царства] Юэ»)

XLIV, 2
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47.  Юэ цзюэ шу («Документы о величии [царства] Юэ»): 
гл. 14 «Девять методов [нападения на царство У]»

XLV, 2

48. Политическая история царства Юэ в VI–III вв. до н. э.: 
список царей и периодизация

XLVII, 2

Акатова Т. Н.
49. Первые проекты трудового законодательства в Китае II, 2
50. Левацкие ошибки КПК в руководстве рабочим 
движением и их последствия (1927–1937)

V, 2

51. Рабочая политика Гоминьдана и международный 
реформизм (1927–1937 гг.)

VI, 2

52. Японская агрессия в Маньчжурии и подъём 
патриотической борьбы китайского рабочего класса

VIII, 3

53. К оценке классовой борьбы китайских рабочих IX, 3
54. Попытки КПК организовать восстание рабочих Ухани 
против гоминьдановского режима в 1927 г.

XI, 3

55. К оценке негативных последствий лилисаневщины  
для связей КПК с рабочими массами

XIII, 3

56. Мероприятия Гоминьдана по регулированию рабочего 
движения в Китае (1927–1937 гг.)

XIV, 3

57. О деятельности коммунистов на шахтах Шаньдуна 
накануне антияпонской войны

XV, 3

58. Советская историография 70–80-х гг. о руководстве КПК 
рабочим классом в Маньчжурии (1945–1949 гг.)

XVI, 3

59. О разобщённости пролетариата в Китае 1919–1949 гг. XVII, 3
60. О понятийном аппарате исследований проблем, 
связанных с китайским пролетариатом

XX, 2

61. Правомерна ли однозначно негативная оценка связей 
современного пролетариата с деревней в Китае до 1949 г.?

XXI, 2

62. «Социальные потенции» китайского пролетариата: 
значение термина

XXII, 2

Алдабекова Н. А.
63. О русско-китайской торговле в Синьцзяне  
с конца XVIII до 40-х гг. XIX в.

XVIII, 2

64. Русско-китайская торговля в Синьцзяне 40-х гг. XIX в. XIX, 2
Алдабекова Н. А., Моисеев В. А.

65. Джунгарское ханство в период правления ламы Доржи 
(1750–1752 гг.)

XVII, 2

Александров А. В.
66. Государственная монополия на железо в Китае 
II–I вв. до н. э. и её организационная структура

VIII, 1
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67. Подневольный труд в казённом железоделательном 
производстве в Китае в конце первого тысячелетия 
до нашей эры

IX, 1

68. О начальном этапе использования и производства 
железа в древнем Китае

X, 1

69. О древнекитайской урбанистической терминологии XII, 1
70. Об одном факторе становления и развития ранней 
империи на Дальнем Востоке (империи Цинь и ранняя Хань 
в III–I вв. до н. э.)

XVII, 1

71. Роль рынка в общественной и хозяйственной жизни 
царства Цинь в конце VI–III вв. до н. э.

XVIII, 2

72. Городские и локальные эмиссии в восточных землях 
Китая III–II вв. до н. э.

XIX, 1

73. Районирование социально-экономических 
и политических процессов на древнем Дальнем Востоке 
(XI/X–III вв. до н. э.)

XX, 2

Александров А. В., Оськина И. В.
74. Древнекитайское лаковое производство XV, 1

Александров А. В., Сапаева И. В.
75. О воднохозяйственной деятельности древних жителей 
Восточной Азии

XVI, 2

Алексанян А. Г.
76. Несторианство в Китае XLII, 3

Алексеев Г. Т.
77. Древнекитайские первоэлементы и их химические 
эквиваленты

XII, 1

78. Правое–левое в древнекитайской медицине XIII, 1
79. Пульсовая диагностика в древнекитайской медицине XVI, 1

Алексеева Л. М.
80. Удивительное учреждение и его директор XXXIV 

спец
Аликберова А. Р.

81. Татарстано-китайские отношения в гуманитарной 
сфере: формы взаимодействия

XLVI, 1

Аликберова А. Р., Мухаметзянов Р. Р.
82. Гуманитарные связи в системе российско-китайских 
отношений

XLVI, 2

Алимов И. А.
83. Основные этапы жизни и творчества Юань Хаовэня XIX, 1
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84. Феномен оборотничества в китайской литературной 
традиции

XX, 2

85. Предварительные сведения о «Кратких речениях  
из Бэй-мэна» Сунь Гуансяня

XXI, 1

86. Известия о малых народах южно-сунского Китая: 
«Записи гуйхайского попечителя гор и вод»

XXII, 1

87. Сун Ци и сборник «Заметки господина  
Сунь Цзин-вэня»

XXIII, 1

88. О культе Цзы-гу XXIV, 1
Алкин С. В.

89. Новые данные о культуре бронзы в Восточной 
Маньчжурии

XVIII, 2

90. Две проблемы ранней эволюции неолитических культур 
Северо-Восточного края

ХХХ

Аллаберт А. В.
91. Дискуссия ученых КНР о роли конфуцианства 
в политической культуре современного Китая

XXIX

Алпатов В. М.
92. Размышления над книгой В. М. Алексеева «Китайская 
иероглифическая письменность и её латинизация»

XLIII, 2

93. Два века в одной книге XLIV, 1
94. Неудача мастера XLVI, 1
95. Памяти Сергея Евгеньевича Яхонтова XLVIII, 1

Алтанцэцэг Ноосгой
96. Китайско-монгольские отношения в рамках 
всеобъемлющего стратегического сотрудничества:  
желания и реальность

XLVIII, 1

Алябьева А. Г.
97. Музыкальные акустические системы Китая 
и Индонезии: опыт сравнительного анализа

XLIV, 2

Ананьина Д. А.
98. Политика Китая в отношении СУАР –  от репрессий 
к реформам

XLIII, 2

Анашина М. В.
99. Социальная экология Китая XXXVII

Андреева С. Г.
100. Издательская деятельность Российской православной 
духовной миссии в Пекине (конец XIX –  первая треть 
ХХ века)

XXIX
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101. Отношение российской дипломатии к миссионерской 
деятельности Русской (Православной) духовной миссии 
в Китае (конец XIX –  начало ХХ в.)

ХХХ

102. Пекинская духовная миссия в период восстания 
ихэтуаней (1898–1901)

ХХХI

103. Антимиссионерские выступления в Китае  
во второй половине XIX в. и особенности положения 
Пекинской духовной миссии

XXXII

104. Тяньцзиньский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) 
международные договоры и их влияние на судьбу  
Российской духовной миссии в Пекине

XXXIII

105. Вопрос о строительстве церкви при российском 
консульстве в Урге

XXXIV

106. Политические события начала ХХ в. в Китае и судьба 
Российской (Православной) духовной миссии в Пекине

XXXVI

107. Учреждение общества Красного Креста в Китае XLI
108. Китайская дипломатия в Корее: по материалам 
дипломатической переписки российских представителей 
в Китае и Корее (1880-е –  начало 1890-х гг.)

XLVIII, 2

109. Политика Китая в отношении Кореи в 1880-е –  начале 
1890-х гг. (по российским и американским архивным 
материалам)

XLIX, 3

Андрушкевич О. В.
110. Аввакум и Шэнь Фу. Две автобиографии XIV, 2

Аникушина Е. С.
111. О внутренней структуре шанской политии:  
к проблеме неоднородности «Шанского дома»

XLI

Анисимов А. Н.
112. Об установках политики в области кадров и управления 
производством в период «культурной революции»

II, 2

113. О некоторых семиотических аспектах развития 
китайского общества

II, 2

114. О некоторых тенденциях развития экономической 
политики в Китае

III, 2

115. О некоторых сторонах проблемы автономизации  
города от деревни

IV, 2

116. О некоторых особенностях политического процесса 
в современном Китае

VI, 3

117. Наследие Китая и современность: проблемы 
централизации и децентрализации в китайском обществе

VII, 3
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Анташкевич Е. М.
118. Актуализация истории: о книге Ю. В. Чудодеева  
«На земле и в небе Китая»

XLVII, 1

Антиповский А. А.
119. К вопросу о месте науки в государственном 
строительстве КНР

III, 2

120. Некоторые данные о состоянии общественных наук 
в КНР

V, 3

121. О внешнеполитической переориентации современной 
китайской науки

VI, 3

122. Об использовании маоистами авторитета крупных 
учёных в своей идеологической борьбе

VII, 3

123. Лао Шэ и лига левых писателей X, 3
124. Новые русские переводы поэзии Су Дунпо XIV, 3
125. К истории создания научных учреждений в Китае XVIII, 3
126. Об организации научно-исследовательской работы 
в старом Китае

XIX, 3

Антонкин А. М.
127. Съезды КПК на уровне провинций, автономных 
районов и городов центрального подчинения

IV, 3

Антонян К. В.
128. Семантическое поле покоя в китайском языке XLIV, 2
129. Жанр цзацзуань в китайской литературе и словарь 
«Эръя»

XLVII, 1

Антощенко В. И.
130. Административная практика во Вьетнаме XV–XVIII вв. 
(анализ социального знака по хронике «Тоан тхы»)

XX, 1

Арапова Т. Б.
131. Заказ и проблемы стиля в декоративном искусстве 
периода Мин

I, 1

132. Основные тенденции развития фарфорового 
производства в Китае периода Канси

IV, 1

133. Роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» как 
источник для изучения бытования фарфора в Китае XVIII в.

V, 2

134. Какими видели друг друга китайцы и европейцы 
в XVIII в.

XIII, 2

135. Китайские изделия художественного ремесла в русском 
интерьере XVII –  первой четверти XVIII в.

XV, 2

136. Архитектурная керамика в собрании Эрмитажа XLIII, 1
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Арацкий И. С.
137. Предварительные данные о происхождении Конфуция XIX, 1

Арбанова Е. Б.
138. Психологические проблемы творческой активности 
в чаньской практике

XIII, 1

Архипова С. Б.
139. Библиографические материалы на русском языке 
о К. А. Скачкове

XV, 3

Асланов Р. М.
140. К вопросу о попытках интернационализации опыта 
КПК

III, 2

Асланова М. А.
141. «Обращение к молодёжи» Чэнь Дусю и его социально-
политическое значение

III, 2

142. Журнал «Синь циннянь» и борьба с конфуцианской 
идеологией

IV, 3

143. Женский вопрос на страницах журнала «Синь 
циннянь»

V, 2

144. Журнал «Синь циннянь» в послеоктябрьский период 
(1917–1918 гг.)

VI, 2

145. Д. Дьюи и Б. Рассел на страницах журнала «Синь 
циннянь»

VII, 2

Афонасьева А. В.
146. Экономическое влияние хуацяо в Юго-Восточной Азии: 
перспективы для Китая

XLIV, 2

Афонина Л. А.
147. Новые тенденции в государственном регулировании 
вопросов религии в КНР

XLIV, 2

148. «Китайская специфика» регулирования религиозной 
сферы

XLV, 1

149. Китайская модель регулирования религиозной 
деятельности

XLVI, 1

150. Китайские православные мученики 1900 г.:  
анализ исторических источников и церковное почитание

XLVII, 2

Ахтемова Л. А., Ульянов М. Ю.
151. Эпиграфический комплекс II в. до н. э. из Шуангудуя XLIII, 1

Ацев К.
152. Наследие чань-буддизма в китайской литературной 
традиции

XVI, 1
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Бадараев А. Д., Ощорова Г. С., Тумурова М. С.
153. О математических основах 12-летнего звериного цикла 
в Китае и Центральной Азии

VIII, 3

Бадарова Б.
154. Положение монголов в Цинском Китае накануне 
революции 1911 г.

XXIV, 2

Бадмажапов Ц. Б.
155. К характеристике стиля изображений «чистой земли» 
в фресковой живописи Дуньхуана (VII в.)

XVI, 2

156. О семантической интерпретации буддийской 
иконографии

XX, 1

Бадмажапов Ц.-Б. Б.
157. Материалы к иконографии Калачакры XLII, 3
158. Изографический метод тантрийской живописи 
«тханка»

XLV, 2

159. О декоративном Прекрасном: украшения и одежды 
ритуальных представлений Чама

XLVI, 2

Бадылкин Л. Е.
160. Китайский поэт в традиционном жизнеописании V, 1
161. Се Лин-юнь (385–433) и поэзия его времени VII, 1
162. Синтез искусств в китайской традиции VIII, 1
163. Жизненные ценности в «Фэн лю» (стиль поведения 
китайского художника III–VI в.)

X, 1

Баженов Г. А.
164. «Лицо» как базовый концепт концептосферы  
китайского языка

XXXIX

Баженова Е. С.
165. Эволюция взглядов на проблемы народонаселения 
в КНР в 50–60 гг.

V, 3

166. Социально-экономическое развитие Синьцзяна –  
форпоста западных районов КНР

XLVII, 1

Базарова Б.
167. О двух источниках по истории монголов в первой 
половине XVII в.

IX, 2

168. Война Галдана с Халхой и её отражение в монгольских 
летописях XVIII–XIX в.

XI, 2

Байдарова М. Е.
169. Китай в системе координат эпохи глобализации XLIII, 2
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170. Конфуцианская традиция-цивилизация в контексте 
модернизации КНР

XLIV, 1

171. Концепты внешней политики КНР в контексте 
политической модернизации

XLV, 2

Бакешова И.
172. Отношения Австро-Венгрии с Китаем XX, 2

Баконина С. Н.
173. Русская православная церковь в Маньчжурии 
и местные китайские власти (страницы биографии епископа 
Камчатского Нестора [Анисимова], 1923–1928 гг.)

XXXIX

174. Священник-эсперантист Иннокентий Серышев как 
представитель церковной оппозиции и его деятельность 
в Харбине в 1920-е гг.

XLIX, 3

Бакулин Е. В.
175. Культурологические концепции традиционного Китая 
и структура пчелиной семьи

XIX, 1

176. Традиционное пчеловодство Китая и практическая 
культурология

XXI, 1

177. Чжэнь-цзю-терапия: насущные проблемы теории 
и практики

XXII, 1

178. Шестерка и пчелиный сот. Изменение сознания XXIII, 1
179. Об изменении сознания в китайской культуре XXIV, 1
180. Изменение сознания. Рецепция культуры XXV
181. Практика получения прогнозов по Чжоу и XXXVI
182. Каллиграфия стиля кайшу (европейское восприятие) XLIII, 1

Балданова Р. А.
183. Проблема законодательного регулирования 
нелегальной миграции в КНР

XLVIII, 1

Барабошкин К. Е.
184. Ван Чун о человеческой природе XLIV, 2
185. Ван Чун о литераторах и их положении в обществе XLVIII, 2
186. Ван Чун о литературе XLIII, 1

Баранова Д. М.
187. Новые религиозные течения и политика КПК  
в области религии

XLIV, 2

Барахта Б. П., Деев Н. Н.
188. О нынешней «кампании критики Линь Бяо 
и Конфуция»

VI, 3
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Бармин В. А.
189. К вопросу о создании «Национальной армии»  
Восточно-Туркестанской республики 1944–1949 гг.

XXVIII, 1

Бармин В. А., Дмитриев С. В., Шматов В. Г.
190. Синьцзян: очерк истории региона XLVI, 2

Баскаков В. Ю.
191. О сопоставлении понятий «стеничность» 
и «внутренняя энергия» в западной и восточной медицине

XX, 1

192. Парные упражнения системы тай-цзи-цюань как метод 
психотехники и психокоррекции

XXI, 1

193. О феномене восточных психотехник XXIII, 2
Баскаков В. Ю., Сергеев В. М.

194. О некоторых особенностях мышления в рамках 
культурной традиции: Сунь-цзы и Клаузевиц

XVI, 3

Басханов М. К.
195. Османская Турция и Восточный Туркестан: генезис 
и эволюция политических связей

XXIII, 2

Батуев Д. Ж.
196. Англо-русское соперничество в северном Китае  
начала XIX в. и позиция цинского двора

VIII, 2

197. К оценке американо-китайского торгового договора 
1903 г.

XIII, 3

198. Соглашение Тафт-Кацура и позиция США в отношении 
северо-восточной окраины цинского Китая (июль 1905 г.)

XV, 3

Батуров В. А.
199. Аграрная программа Гун Цзычжэня III, 1

Батцев Д. Ж.
200. Англо-японский договор 1905 г. и политика 
Великобритании в Китае

XXII, 2

Башкеев В. В.
201. Взаимодействие первого министра (чэнсяна)  
и главного цензора (юйшидафу) в Западной Хань  
(с 202 по 87 гг. до н. э.)

XLI

202. Интенсификация жертвоприношений в правление 
ханьского У-ди как признак политической борьбы  
(тезисы)

XLII, 1

203. Правление западноханьского императора Вэнь-ди: 
анализ важнейших политических процессов  
(на основе данных Ханьшу)

XLIII, 2
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204. Первые результаты текстологического анализа 
Гао-ди цзи шан (Хроника Гао-ди, часть первая) из Хань шу 
в сопоставлении с соответствующими главами из Ши цзи

XLVIII, 2

205. «Исторические повествования» и «нарративы» 
в описании борьбы Лю Бана за власть по данным Гао-ди цзи 
шан (Хроника Гао-ди, часть первая) из Хань шу

XLVIII, 2

206. О структуре изложения в разделе Ди-цзи в Хань-шу 
(на материале главы Гао-Ди-цзи ся)

XLIX, 2

Башкеев В. В., Коробицына А. К.
207. Влияние политической борьбы периода становления 
Восточной Хань на отражение в историографии 
междинастической борьбы в империи Западная Хань

XLIX, 2

Башкеев В. В., Ульянов М. Ю.
208. Периодизация как инструмент и результат 
исследования политического процесса: на примере истории 
Китая периода поздней древности (221 г. до н. э. – 25 г. н. э.)

XLIV, 2

Баялиева Е. Ф.
209. О введении элементов монгольского закона в правовое 
поле Китая (на примере брачного права XIII в.)

XLII, 3

210. Правовые аспекты обращения бумажных денег 
в юаньском Китае (по данным кодексов Чжичжэн тяогэ  
至正條格и Юаньдянь чжан 元典章)

XLIV, 2

211. Законы юаньского Китая о морской торговле  
и морских перевозках (по материалам цз. 28 кодекса  
Чжи-чжэн тяо-гэ 至正條格)

XLVI, 1

212. Закон о полях династии Юань (по кодексу «Чжи-чжэн 
тяо-гэ», цзюань 25)

XLVII, 2

Бейшеналиев Т. О.
213. Киргизы в Китае: некоторые вопросы этногенеза 
и этнической культуры

XVII, 2

214. О термине «бурут» в китайских источниках цинского 
времени

XVIII, 2

215. Восточные и западные бургуты в китайских источниках 
эпохи Цин

XX, 2

Белая И. В.
216. О традиции развития женской алхимии (нюй дань) 
в горах Цзиньгайшань

XLI

217. Образы Инь фу цзина в даосском учении Цюаньчжэнь XLII, 1
218. О даосских методах для женщин в «Важнейших 
поучениях по женской алхимии» (Нюй дань яо янь 女丹要言)

XLV, 2
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219. Госпожа Люй Би-чэн спрашивает, даос Чэнь Ин-нин 
отвечает: 36 вопросов о «женской алхимии»

XLVI, 2

220. «Ответы госпоже Люй Би-чэн на тридцать шесть 
вопросов»

XLVI, 2

221. Нюй дань хэ бянь (Собрание работ по женской 
алхимии)

XLIII, 1

Белелюбский Ф. Б.
222. Социальный состав руководства тайпинского 
восстания

I, 1

223. Предшественники китайской буржуазной 
интеллигенции Жун Хун и Ван Тао и их связи с тайпинами

II, 1

224. Некоторые вопросы текстологии работ Мао Цзэдуна II, 2
225. Единство и многообразие китайской культуры III, 2
226. Тайпинский идеал теократической монархии 
(к вопросу о политической идеологии средневекового 
крестьянства)

VI, 2

227. Б.В. Ветров: ученый и его архив XXII, 3
228. Древнекитайский «датун» и древнегреческий 
«солнечный остров»

XXIV, 1

Белелюбский Ф. Б., Керимов В. И.
229. Интерпретация общественного строя древнего 
и средневекового Китая в трудах Г. Левина

IX, 2

Белкин Д. И.
230. Китай будущего в книге В. Ф. Одоевского «4338-й год» XVI, 2

Белов Е. А.
231. Почему Синьхайская революция является буржуазной, 
а не буржуазно-демократической?

II, 2

232. О некоторых ошибочных оценках Сунь Ятсеном 
истории Учанского восстания

III, 2

233. О лозунге «Установление республики» в период 
Синьхайской революции

IV, 2

234. О численности организаций «Вэньсюэшэ» 
и «Гунцзиньхуэй» накануне революции 1911–1913 гг.

VI, 2

235. Цзоу Жун –  пропагандист буржуазных 
республиканских идей в Китае

VII, 2

236. Об оценке некоторых фактов в «Новой истории Китая» VIII, 2
237. К оценке «промышленного плана» Сунь Ятсена IX, 3
238. О характере Учанского восстания 1911 г. X, 2
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239. Победила или потерпела поражение Синьхайская 
революция?

XI, 2

240. Политика «самоусиления» цинского правительства 
в оценке современных историков КНР

XIII, 3

241. Западные буржуазные историки об Учанском 
восстании

XIV, 3

242. Учанское восстание 1911 г. в освещении историков КНР XV, 3
243. Учанское восстание в советской историографии  
20–50-х гг.

XVI, 3

244. О причинах вступления России в 1912 г. в банковский 
консорциум США, Англии, Франции и Германии

XX, 2

245. Революция 1911–1913 гг. в книге Г. И. Сафарова  
«Очерки по истории Китая»

XXI, 3

246. Позиции России и Китая в отношении Монголии 
после провозглашения ее независимости (1911–1912 гг.)

XXII, 2

247. Баргинский вопрос в русско-китайских отношениях 
(1912–1915 гг.)

XXIII, 2

248. К истории русско-китайских отношений в период 
революции 1911–1913 г в Китае

XXIV, 2

249. Российская Миссия в Пекине и «Сто дней реформ» 
(1898)

XXV

250. Поддержка Россией алтайских и кобдосских казахов 
в 1913 г. (по неопубликованным русским архивным 
документам)

XXVI

251. Антикитайское восстание под руководством Тогтоха 
во Внутренней Монголии в 1907–1910 гг.

XXXIII

Белова С.В., Мартынов Д. Е. 
252. Чэнь Шоу. История трёх государств. Биография  
Чжугэ Ляна («Сань го чжи», гл. 35)

XLV, 1

Белова С. В., Мартынов Д. Е., Кузнецова Т. Л.
253. Изменение сюжетов романа «Троецарствие»  
в результате экранизации

XLIX, 1

Белоглазов Г. П.
254. О развитии земледельческого найма в Маньчжурии VIII, 2
255. Арендные отношения и положение крестьянства 
в Маньчжурии 20-х гг. ХХ в.

IX, 3

256. Система землевладения и землепользования 
в Маньчжурии 20-х гг. ХХ в.

X, 3

257. Аграрная реформа на северо-востоке Китая 
в 1946–1947 гг.

XIX, 3
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258. Аграрная реформа в Северо-Восточном Китае: 
завершающий этап (1948–1949 гг.)

XXII, 2

259. Аграрная реформа в Северо-Восточном Китае: 
подготовительные мероприятия (конец 1945 –  начало 1946 гг.)

XXIII, 2

260. Русский фактор в сельскохозяйственном комплексе 
Маньчжурии (10–20-е годы ХХ в.)

XXVII

Белогорцев В. Г.
261. О политике японских властей на оккупированной 
территории Китая (1937–1945 гг.)

X, 3

262. Идеологические концепции марионеточного 
правительства Ван Цзинвэя (1939–1943 гг.)

XI, 3

263. Торговля опиумом как орудие японской агрессии 
в Китае 40-х гг. ХХ в.

XV, 3

Белогурова А. Э.
264. Программа японской администрации по ассимиляции 
населения Тайваня и ее реализация (1937–1945)

XXIX

Белозёрова В. Г.
265. О приёме цзе цзин («заимствования вида») 
в композиции китайских садов

XLIII, 1

266. О социологических функциях мебели в традиционном 
китайском интерьере

IX, 2

267. Образ китайского каллиграфа и его европейские 
аналоги

X, 2

268. Наскальная каллиграфия мо-яй ХХХI
269. Свиток Инь фу цзин из каллиграфического наследия 
Дун Ци-чана

XXXII

270. Творчество Дэн Ши-жу: противостояние ортодоксов 
и реформаторов в китайской каллиграфии периода 
династии Цин

XXXIII

271. Пространственные построения в китайском 
изобразительном искусстве от Хань до Тан

XLII, 2

272. Анатомия традиционной китайской живописи XLV, 2
Беляев В. А., Сидорович С. В.

273. Обнаружение монет Западного Ляо и уточнение 
названия девиза правления императора Елюй Или

XLII, 1

274. Танская верительная бирка для посланцев Тюргешского 
каганата

XLII, 1

Беляев С. А.
275. Местные организации КПК и советы (1931–1934 гг.) X, 3
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276. К характеристике социального состава местных 
советов в Китайской Советской Республике

XI, 3

277. О методах решения продовольственной проблемы 
в советских районах Китая (1931–1934)

XII, 3

278. О роли Красной армии Китая в создании системы 
местных советов КНР (1931–1934 гг.)

XIV, 3

Бем К. Ю.
279. Проникновение германского империализма в Китай 
1933–1937 гг.

XVI, 3

280. К вопросу о перспективах молодежного движения 
в Китае (по данным германского журнала «Шпигель»)

XXXII

281. Некоторые аспекты советско-китайских отношений 
в статьях Д. Хейнцига

XXVII

Бергер Я. М.
282. Защита XXXIV 

спец
283. К вопросу о социально-классовой дифференциации 
китайской деревни после аграрной реформы

VI, 2

284. Государство и деревня в современном Китае VII, 3
285. Модернизация КНР: некоторые аспекты теории 
и практики

XXIV, 2

286. Положение женщин в современном Китае XXV
287. Большая стратегия Китая и место в ней России XXXVI

Березкин Р. В.
288. «Жизнеописание Господина, [Который Любил] Выпить 
и Читать Стихи» поэта Бо Цзюйи (838 г.) и традиция 
китайской автобиографии (перевод с предисловием)

L, 1

289. Сюжет спасения императором У-ди души своей 
супруги в песенно-повествовательном искусстве района 
Чаншу провинции Цзянсу

XLIX, 2

290. Баоцзюань и женщины двора в середине XV –   
середине XVI в.: социальный аспект распространения 
песенно-повествовательной литературы в эпоху Мин

XLVIII, 2

Березный Л. А.
291. К вопросу о характере Синьхайской революции II, 2
292. К вопросу о характере революции 1925–1927 гг. IV, 2
293. Об особенностях трактовки истории Китая XIX в. 
некоторыми американскими учёными китайского 
происхождения

V, 2
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294. Китай: традиции и современность (к постановке 
вопроса)

VI, 2

295. О борьбе демократической и антидемократической 
тенденций в китайской революции 1925–1927 гг.

VII, 2

296. Советская историография о характере китайских 
советов

VIII, 3

297. Ещё раз о хронологическом рубеже между революцией 
1925–1927 гг. и последующим периодом истории Китая

IX, 3

298. Революция 1925–1927 гг.: национальная? 
национально-демократическая?

X, 3

299. Становление и развитие национального самосознания 
ханьцев

XI, 2

300. Концепция «культурализма» и проблема становления 
национального самосознания китайцев (ханьцев)

XII, 2

301. Ещё раз об итогах Синьхайской революции XIII, 3
302. Понятие «национально-освободительная революция» 
и революционный процесс в Китае

XIV, 3

303. О социальной природе гоминьдановского режима 
в период «нанкинского десятилетия»

XV, 3

304. К вопросу о национальном и социальном аспектах 
китайской революции

XVI, 3

305. Характер революционного процесса в Китае:  
проблема в советской историографии

XVII, 3

306. Становление новой государственности в Китае 
в первой половине ХХ в.: проблема в советской 
историографии

XVIII, 3

307. К истории разработки понятия «демократическая 
культура народа» применительно к Китаю

XIX, 3

308. Была ли в Китае новодемократическая революция? 
Проблема в советской историографии

XX, 2

309. Еще о теории новой демократии XXI, 2
310. Революция упущенных возможностей XXII, 2
311. Республиканский Китай: была ли реформаторская 
альтернатива революции?

XXIII, 2

312. Реформаторская традиция в истории Китая XXIV, 2
313. О процессе модернизации Китая XXV
314. Местная элита в системе китайской деспотии  
(проблема в западной историографии)

XXVI

315. Хронологические рамки новой истории Китая. 
Проблема в историографии

XXVII
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316. Китай в ХХ веке: альтернативы. Историографические 
заметки

XXVIII, 1

317. Парадоксы Гу Цзегана. Американский журнал 
о китайской историографии 1930-х годов

XXIX

318. Революция как исторический феномен. Раздумья 
западного китаеведа

ХХХ

319. Постмодернизм и проблема факта в истории. 
К дискуссии в западном китаеведении

ХХХI

Берзиня У.
320. Традиционный китайский дискурс в современном 
политическом дискурсе КНР (постановка проблемы)

XXXIX

Берзиня У. А.
321. Традиционный политический язык в современной КНР XL
322. Дискурс неопределённости в докладе Ху Цзиньтао 
на XVII съезде КПК и его культурная составляющая

XLII, 2

323. Фраза Ши ши цю ши 实事求是 в политическом 
дискурсе Китая

XLII, 3

324. Политический язык КНР: толкование термина цзин-
цзи в КНР как отражение смены политических парадигм

XLIV, 1

Берзиня У.-А.
325. Выступление Вэнь Цзябао в августе 2010 года: 
проблема несовпадения границ внутреннего и внешнего 
дискурсивных полей

XLI

Берзиня У.-А. У.
326. К вопросу о политическом диалоге ЕС с Китаем: 
на примере перевода двух китайских фраз европейским 
экспертом

XLIII, 2

Бирюлин Е.
327. О периодизации экономических отношений КНР 
с Японией

IV, 3

Благонравова Ю.Л.
328. О реальности языкового контакта позднего 
древнекитайского языка с тайскими языками

XV, 1

Блинова Е. А.
329. «Пресветлый престол» (мин тан) как пространственно-
административная (землеустроительная) схема

XIX, 1

330. Пространственно-землеустроительные структуры 
в текстах «Юй гун» и «Мин тан вэй»

XX, 1

331. «Юй Гун» как пространственно-административная схема XXII, 1
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Блюмхен С. И.
332. Некоторые особенности распределения триграмм 
в гексаграммах «Книги перемен»

XVIII, 1

333. Опыт реконструкции семантики «Книги перемен» XIX, 1
334. Философско-религиозные представления эпохи Чжоу: 
от тотема к культу Неба

XIX, 2

335. Феномен дуальности в архаической китайской 
культуре

XX, 1

336. Локализация «царства мертвых» в древнем Китае XXIV, 1
337. Зонально-векторный анализ изображений тао-те XXXIV
338. Парные изображения в свете представлений  
древних китайцев о сакральном пространстве

XXXVI

339. Становление династии Ся и «Событие 4200BP»  
в свете исследований китайских и западных учёных

XLII, 1

340. Космологические аспекты мифов 
о «совершенномудрых правителях»

XLII, 3

341. Упоминания о мифах во втором томе «Истории Китая» XLIV, 2
342. Хэ ту, Ло шу, минтан и Млечный путь XLIV, 2
343. Космологические аспекты мифов 
о «совершенномудрых правителях». Часть III: Миф о Гуне 
и Юе во времена династии Западная Чжоу

XLV, 1

344. Скрытые смыслы Шу-цзина: разговор Цзу И  
с Чжоу-синем в главе Си-бо кань Ли

XLV, 1

345. О «реформе Му-вана»: причины, содержание, результаты XLVI, 1
346. У истоков чжоуской идеологии: мифы о Красной птице 
и Хоу-Цзи

XLVI, 1

347. Размышления о первом томе «Истории Китая 
с древнейших времён до начала XXI века»

XLVI, 2

348. «Большая игра» времён Чунь-цю XLVII, 1
349. Герменевтика имён и образов: Бо И-као, Бо-и и Шу-ци XLVIII, 1
350. Скрытые смыслы «Шу-цзина»: ответ Чжоу-синя 
на упрёки Цзу И в главе «Си-бо кань Ли»

XLIX, 1

351. Герменевтика имён и образов: об именах и прозвищах 
шанского вана Ди-синя

XLIX, 1

352. Космологические аспекты мифов о совершенномудрых 
правителях. Часть II. Миф о Гуне и Юе в эпоху Шан

XLIII, 1

Бобров Л. А., Пастухов А. М., Белоусова Н. Е.
353. Шлемы цинских императоров XVII –  начала XIX вв. 
(по материалам Хуанчао лици туши)

XLV, 1
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Бовин А. Е.
354. Из воспоминаний XXXIV 

спец
Богачихин М. М.

355. Ранняя керамика Китая. Развитие технологии III, 1
356. Чёрные глазури при Сунах и чайная церемония V, 1
357. Два пути керамики при Сунах VI, 1
358. Первые керамические краски в Китае VII, 1
359. Об основах даосской биоэнергетики XVI, 1
360. Математическая модель гексаграмм XIX, 1

Боговкова О. И.
361. Китайско-вьетнамская война 1979 года в контексте 
китайской геополитики

XLVII, 1

Богословский В. А.
362. Теократизм в государственной структуре Тибета I, 1
363. Аграрные преобразования в Тибете VI, 2
364. Школьное образование в Тибете VII, 3
365. Освещение истории Тибета (до 1949 г.) в историографии 
КНР (1980–1986 гг.)

XIX, 2

Богушевская В. А.
366. Пятьдесят оттенков серого: понятие и способы 
выражения непредсказуемой цветовой категории  
в диахронии

XLIX, 1

Бодрова О. И.
367. Акценты гуманитарного усиления КНР 
во внешнеполитических концепциях

XLV, 2

Бокщанин А. А.
368. Лев Петрович Делюсин в отделе Китая Института 
востоковедения

XXXIV 
спец

369. О социальной базе войны «цзиннань» в Китае  
(1399–1402)

I, 1

370. О китайской военной стратегии и тактике на примере 
войны цзиннань (1399–1402 гг.)

II, 1

371. Политика китайского императорского правительства 
в отношении удельных властителей (ванов) в начале XV века

IV, 2

372. Политика первых императоров из династии Мин 
в отношении буддизма и даосизма

VIII, 1
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373. Об уделах в Китае конца XIV –  начала XV в. X, 1
374. О территории уделов и земельных владениях  
их властителей в начале периода Мин

XIII, 1

375. Из истории конфликта между уделами и центральной 
властью в период Мин –  отношения двора с уделом Мин

XVII, 1

376. Борьба Чжу Юаньчжана с «коварными сановниками», 
отражённая в тексте его «Заветов»

XVIII, 1

377. «Заслуженные сановники» и их роль в социально-
политической системе империи Мин

XIX, 2

378. Неординарные органы управления в истории 
китайского государства

XXII, 1

379. Скрытые исторические реалии в китайской истории XXIV, 1
380. Предостережения заслуженным сановникам в начале 
периода Мин

XXVI

381. Конфликтные отношения между императорской  
властью и заслуженными сановниками в начале периода Мин

XXVII

382. Китайское посольство в страну Красной земли 
в начале VII в.

XXIX

383. К истории трех правительственных палат в древнем 
и средневековом Китае

ХХХ

384. Что Христофор Колумб и его современники 
и последователи надеялись найти за Западным океаном?

ХХХI

385. Крамола и средства ее предупреждения в представлении 
основателя династии Мин (1368–1644)

XXXII

386. Имена-призывы в «Заветах» основателя династии Мин 
Чжу Юань-чжана

XXXIII

387. Императрица Фэн: некоронованная правительница 
Китая

XXXIV

388. Обязанности императора, его личные качества и личная 
жизнь в трактовке основателя династии Мин  
Чжу Юань-чжана

XXXV

389. К оценке основателя династии Мин в Китае XXXVI
390. История Китая в период Мин (1368–1644)  
в отечественной историографии

XXXVII

391. Основатель династии Мин Чжу Юаньчжан о правах 
и обязанностях наследника престола и наделяемых уделами 
сыновей государя

XXXVIII

392. Китайские императоры периода Мин (1368–1644) XXXIX
393. Правительницы Китая XL
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394. Типологизация китайских императоров по книге Сюй 
Ляньда и Чжу Цзыяня «Китайский императорский строй»

XLI

Болотина О. П.
395. Влияние национально-освободительной войны  
1937–1945 гг. в Китае на мировоззрение и творчество Лао Шэ

VII, 2

396. Лао Шэ и «Всекитайская ассоциация работников 
литературы и искусства по отпору врагу»

VIII, 3

397. Художественная концепция личности в повести Лао Шэ 
«Моя жизнь»

IX, 3

398. Позиция Лао Шэ в борьбе за сближение литературы 
с массами (1937–1945 гг.)

X, 3

399. Проблемы китайского общества в трилогии Лао Шэ 
«Четыре поколения одной семьи»

XI, 3

400. Мир образов и образ мира в произведениях У Цзусяна XIV, 3
Болотников И. В.

401. Иностранные инвестиции в китайский банковский 
сектор: проблемы эффективности

XLIII, 2

Болсохоева Н. Д.
402. Тибетские трактаты по медицине в национальном 
архиве г. Катманду

XVI, 2

403. Китайские переводы в составе тибетского буддийского 
канона

XVII, 2

404. Тибетский трактат «Суть медицинской науки»:  
краткая характеристика

XVIII, 2

405. Тибетские письменные источники из экспедиции 
в Мустанг в собрании Национального архива Непала

XX, 2

406. Тибетский ученый и переводчик Ринчэн Зангпо 
(958–1055)

XXI, 2

407. Индийский ученый-буддист Атиша (982–1054)  
и его вклад в создание тибетского буддийского канона

XXII, 1

408. «Лхантаб» –  ключ к изучению клиники и терапии 
тибетской медицины в манба дацанах Центральной Азии

XXXIX

Борисов А.
409. Факты и даты жизни Ван Чуна XXVI
410. Дун Чжуншу –  философ империи XXVI
411. Дифан чжи в современной синологической 
историографии

XXVIII, 1

Борисов Д. Э.
412. Кризис 189–196 годов в империи Поздней Хань XLV, 2
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Боровкова Л. А.
413. Об исторической роли конфуцианства II, 1
414. Образование при Чжу Юаньчжане IV, 2
415. Численность бюрократического аппарата империи Мин 
и роль государственных экзаменов в его комплектовании

XII, 1

416. Внешнеполитическая программа империи Мин 
(1368–1644)

XIII, 2

417. Установление политических связей ханьского Китая 
с государствами Центральной Азии (II в. до н. э.)

XIV, 2

418. О двух владениях Чеши в Восточном Туркестане  
(III в. до н. э. –  III в. н. э.)

XV, 2

419. Об одной ошибочной историко-географической 
идентификации

XVI, 2

420. Китайские источники о родине раннетюркского 
племени во главе с родом Ашина

XIX, 2

421. Где и когда сюнну вышли на историческую арену XXI, 2
422. Когда умер Лаошан-шаньюй? XXII, 1
423. О времени создания царств Усунь и Большое Юэчжи XXIII, 1
424. О местонахождении гор Циляньшань  
(к вопросу о родине юэчжей)

XXVIII, 1

Бородич В. Ф.
425. Некоторые данные о наёмной рабочей силе на 
промышленных предприятиях Китая во 2-й половине XIX в.

V, 2

426. К постановке вопроса о пролетариате и 
полупролетариате в китайской деревне на VI съезде КПК

VI, 2

427. Некоторые нерешённые вопросы истории 
Хайлуфынских советов в Китае

VII, 2

428. Сравнительный опыт политической трансформации 
Китая и России

XXXII

Боронина И. А.
429. О взаимосвязях классических литератур Японии 
и Китая

IX, 1

Борох Л. Н.
430. Когда появился принцип «минь шэн» в программе  
Сунь Ятсена?

IV, 2

431. Сунь Ятсен о двух путях развития общества VI, 2
432. Лян Цичао –  пропагандист и интерпретатор 
экономических теорий Запада

XIII, 3
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433. Западные и традиционные источники статьи Лян 
Цичао «Китайский социализм»

XV, 3

434. Представления Лян Цичао о свободе XIX, 3
435. Концепция «Молодого Китая» XXII, 2
436. Обсуждение проблемы приватизации в КНР XXIII, 2
437. Европейское право и конфуцианская этика XXIV, 2
438. Категория ли и европейский утилитаризм XXVI
439. Принцип разрушения и конфуцианская этика XXVII
440. «Независимость» (дули) в понимании Лян Цичао XXVIII, 2
441. Лян Цичао о принципах построения партии XXIX
442. Традиционные представления о смерти в оценке 
Лян Цичао

XXXIII

443. Влияние буддийской философии на утопию  
Кан Ю-вэя

XXXIV

444. Китайская эмиграция в Японии на рубеже XIX –  ХХ вв. 
(проблема восприятия буддизма)

XXXVI

445. Идеи европейского утилитаризма в трактовке Лян 
Цичао

XXXVII

446. Размышления Лян Цичао о политической роли 
буддизма

XXXIX

447. Сочинение на заданную тему XLII, 2
Борох О. Н.

448. Экономические реформы и стабильность китайского 
общества

XXXIV 
спец

449. Ма Иньчу о проблемах «контролируемой экономики» 
(1930–1940-е гг.)

XLII, 1

450. Перевод «Богатства народов» Адама Смита и наследие 
Янь Фу

XLIII, 2

451. «Высокие идеи» и «заветные мечты» 1933 года:  
будущее Китая в представлениях интеллектуалов

XLIV, 1

452. Дискуссия о модернизации Китая 1933 года: 
историческая перспектива и современные оценки

XLV, 1

453. Лю Дачжун и «академическая независимость» 
экономической науки Китая (1947 г.)

XLVI, 1

454. Ян Цзиннянь и современный перевод  
«Богатства народов» на китайский язык

XLVII, 1

455. Журнал Сюэи и распространение в Китае  
научных знаний в первой половине ХХ века

XLVIII, 1
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Брежнев А. А.
456. Интервенция западных держав против тайпинов 
и российская общественность

XII, 2

Брейтер М. А.
457. Некоторые особенности отражения окружающего мира 
в тезаурусе китайского языка

XXII, 3

458. Некоторые принципы исследования нетрадиционных 
цветообозначений в китайском языке

XXIII, 1

459. О системных характеристиках гиперлексем  
в китайском языке

XXIV, 2

Бреус Е. М.
460. Идентификационные документы в Китае:  
история, структура, национальная идея

XLII, 2

Бродский Р. М.
461. Восстание ихэтуань, Пекинская конференция 
посланников и позиция США

II, 2

462. Об одной лингвистической ошибке в дипломатической 
практике

III, 2

463. О предпосылках доктрины Хэя в американской 
политике в Китае

IV, 1

464. Значение испано-американской войны для экспансии 
США в Китае

V, 2

465. Политика США в Маньчжурии накануне Русско-
японской войны

VI, 2

466. Политика США в Китае в связи с русско-японской 
войной

VII, 2

467. Японо-американские противоречия на Дальнем 
Востоке после Русско-японской войны и политика США 
в Китае

VIII, 2

468. Активизация политики США в Китае в 1906–1909 гг. IX, 2
469. Банковский консорциум и Китай (1910–1913 гг.) X, 2
470. Юань Шикай и США в период Синьхайской революции XI, 2
471. О политике Юань Шикая в начале Первой мировой 
войны

XII, 2

472. «21 требование» Японии к Китаю в буржуазной 
историографии

XIII, 3

473. Крах юаньшикаевщины XIV, 3
474. Политика США в отношении Маньчжурии накануне 
Русско-японской войны 1904–1905 гг.

XV, 3
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475. Китай и поход броненосного флота США на Дальний 
Восток в 1908 г.

XVI, 3

476. О возникновении и раннем этапе развития  
американо-китайских торговых связей

XVII, 2

477. Китай в экспансионистских планах США (конец XIX в.) XVIII, 3
478. О характере политики Японии в Китае в период  
Первой мировой войны

XIX, 3

479. Позиции Англии и США в Китае на рубеже XIX–ХХ вв. XX, 2
Бродянский Д. Л.

480. Некоторые данные о палеометалле Маньчжурии XIII, 2
Бугрова М. С.

481. Неофициальная дипломатия Великобритании  
в урегулировании франко-китайского конфликта 
1883–1885 гг.

XXXVII

482. Британская экспедиция Броуна 1875 г.  
и «дело Марджери»

XXXVIII

483. Китайская ассоциация (1889–1894) XXXIX
484. Дункан Кэмпбелл и китайские морские таможни XL
485. Соединённое Королевство и КНР в XXI веке XLI
486. Судьба памятника Роберту Харту, генеральному 
инспектору Китайских морских таможен

XLVI, 1

487. Некоторые аспекты миссии Берлингейма 1867–1870 гг. XLIX, 3
Будаева Т. Б.

488. Истоки пекинской оперы: музыкальная драма куньцюй XLV, 2
489. Китайский императорский театр Дэхэюань вчера 
и сегодня

XLVII, 1

490. Пекинская опера и китайская музыкальная драма через 
призму Летней школы Шанхайской театральной академии

XLVIII, 2

491. О переводе иероглифов си 戏 и цзюй 剧 в контексте 
китайского традиционного театра

XLIX, 2

492. Презентация китайского театрального и музыкального 
искусства в Москве

XLIX, 2

Будко А. А.
493. Роль и место геомантии в строительном деле 
традиционного Китая

ХХХ

Буранок С. О.
494. Китайский инцидент 1937 года и позиция 
американского общества

XLIII, 1
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Бурдонов И. Б.
495. Третья дихотомия «И цзина» XXI, 1
496. «Центральное» стихотворение Ши-цзина XLIX, 2

Бурлацкий Ф. М.
497. Француз, ей-богу француз! XXXIV 

спец
Бурман А. Д.

498. Театральный спектакль как ритуальное подношение 
в Китае и Бирме

XVI, 2

499. Актёр-марионетка в театрах Дальнего Востока  
и Юго-Восточной Азии

XX, 2

500. Некоторые общие особенности театральной традиции 
Тибета и Бирмы

XXI, 2

Буров В. Г.
501. Ли Да –  пропагандист идей марксизма-ленинизма 
в Китае

XIV, 3

Бутурлинов В. Ф.
502. Полемика по военным вопросам на VIII съезде КПК VI, 3

Бытев В. О.
503. Об одном способе структурализации «Книги перемен» XXI, 1

Валеев Р. М., Мартынов Д. Е.
504. Комплексное исследование научного наследия 
востоковедов XIX века на новом этапе

XLIX, 3

Валеев Р. М., Федорченко Р. Г.
505. Казанское университетское китаеведение  
и научное путешествие В. П. Васильева в Пекин  
(первая половина XIX в.)

XLIV, 1

Ванин Ю. В.
506. О книге Ю. В. Чудодеева «На земле и в небе Китая» XLVII, 2

Ванина И. Ю., Кузьмин Ю. В.
507. Ликвидация цинского господства в Монголии в 1911 г. 
и общественное мнение России

XXII, 2

Варенов А. В.
508. Где проходила восточная граница расселения сюнну XXIV, 1
509. К уточнению датировки археологической находки 
из местечка Сяохэнань в провинции Хэбэй

XXVII

510. К уточнению хронологии V этапа стоянки Чжукайгоу XXVIII, 1
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511. К уточнению датировки Чаодаогоу и Янхэ –  
памятников с «ордосскими» бронзами

XXIX

512. Могильник Кээрмуци из Северного Синьцзяна ХХХ
513. Комплекс бронзового оружия из уезда Цзюньсянь 
и датировка «карасукских» ножей и кинжалов северного 
Китая

XXXIV

514. Некоторые проблемы археологических исследований 
эпохи Инь в Китае

XII, 2

515. Новые данные об организационной структуре 
китайской армии в эпоху древности

XIII, 1

516. Ордосско-суйюаньские бронзы: типы и степень 
распространения

XVIII, 2

517. Китайская армия иньского времени: состав 
и взаимодействие подразделений

XIX, 2

Варова Е. И.
518. Роль даосизма в современном китайском обществе XLIII, 2

Васильев К. В.
519. Некоторые черты западночжоуской религиозно-
политической доктрины

II, 1

520. «Хун фань» («Всеобъемлющий образец») об идеальном 
правителе и его месте в мире

VI, 1

521. Место «народа» (минь) в системе древнекитайских 
представлений о мире

VII, 1

522. Статус чжухоу в период Западного Чжоу X, 1
523. Подневольный труд в царстве Цинь (IV–III вв. до н. э.) XI, 1

Васильев Л. С.
524. Государство и бюрократия в истории Китая I, 1
525. Политическая власть и социальный контроль 
в традиционном Китае

II, 1

526. Социальные корпорации в политической структуре 
традиционного Китая

III, 1

527. Реформы в Китае: цели и объективные результаты IV, 1
528. Государство и частный собственник в теории 
и практике легизма

V, 1

529. Право выбора и пределы выбора в традиционном 
Китае

VII, 2

530. Собственность, производство и распределение 
в иньском Китае

VIII, 3

531. Феодально-клановая структура раннечжоуского Китая IX, 1
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532. Идея предопределения в исторических текстах  
эпохи Чжоу

X, 1

533. Власть –  собственность политического лидера  
в древнем Китае

XI, 1

534. Государство и государственный способ производства 
в древнем Китае

XII, 1

535. Феномен аристократизма в период древней 
и средневековой истории Китая

XV, 2

536. Существовал ли Шаочжэн Мао? XVII, 2
537. «Азиатский» (государственный) способ производства 
и традиционный Китай

XVIII, 1

538. О Шанди (Шан-ди?) XXII, 1
539. Китай в ХХ веке: трансформация, модернизация, 
вестернизация

XXIV, 2

540. Проблема мифов и исторических преданий в Шан-Чжоу XXIX
541. Несколько слов о 2-м томе 10-томной «Истории Китая» XLIV, 2

Васильев Н. В.
542. О критериях синтаксической самостоятельности 
односложных слов современного китайского языка

XVI, 2

Вахтин Б. Б.
543. Культура и маоизм VII, 3
544. Образ Китая в русской культуре XIX в. XII, 3

Вельгус В. А.
545. Китайское судостроение и мореходство ранее XV в. IX, 1

Веремейчик А. С.
546. Законодательное регулирование демографической 
политики в Китае (на примере Северо-Восточного  
региона)

XLIII, 2

547. Демографическая политика в системе модернизации 
КНР

XLV, 2

548. Демографическая политика КНР в северо-восточном 
регионе: отечественная и зарубежная историография

XLIX, 3

Верисова А. Д.
549. Иранский вопрос как фактор нестабильности  
китайско-американских отношений в 2009–2016 гг.

XLIX, 3

Верченко А. Л.
550. Значение документального кино для формирования 
представлений о Китае в массовом сознании в СССР 
в 1920-е годы

L, 1
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551. Проникновение атрибутов материальной культуры 
Запада в жизнь китайцев в начале ХХ века

XLI

552. Рамочное соглашение об экономическом 
сотрудничестве между берегами Тайваньского пролива: 
экономика и политика

XLII, 2

553. Четвёртое поколение руководства КПК:  
отношения через Тайваньский пролив и позиция России

XLIV, 1

554. О сохранении традиционных праздников в Китае 
в начале XXI века

XLVI, 1

555. Кадровый резерв Китайской Народной Республики –  
«группа 4821»

XLVII, 1

556. Русская литература как канал культурного влияния 
России на Китай в начале ХХ в. (по материалам журнала 
«Новая молодёжь», 1915–1922)

XLVIII, 2

557. «Диалог КПК c миром» как платформа для 
продвижения идеи «сообщества единой судьбы 
человечества»

XLIX, 1

558. Историческая судьба Национального собрания 
Китайской Республики (1911–2005)

XLIII, 1

Ветров Б. В.
559. Национализация земли и государственная власть 
в современном Китае

III, 2

560. О некоторых аспектах изучения социально-
экономического строя традиционного Китая

IV, 1

Викторова Л. Л.
561. Роль киданей в этнокультурной и политической 
истории монголов X–XII вв.

XII, 2

Виноградов А. В.
562. Циклы китайских реформ: тезисы к итогам 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва

XLIV, 1

Виноградова Т. И.
563. Синологическая картотека В. М. Алексеева как текст 
и артефакт

L, 1

564. Китайская народная картина-няньхуа: проблемы 
систематизации и периодизации

XVII, 2

565. Изображение животных на китайской театральной 
народной картине

XIX, 2

566. Китайская театральная народная картина в системе 
жанров народной картины няньхуа

XX, 2

567. Театр и дети (по материалам китайских театральных 
народных картин нянь-хуа)

XXI, 1
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568. Театральная народная картина: зарождение традиций 
иллюстрирования литературных произведений

XXII, 1

569. Образы деятелей китайской культуры в трактовке 
народной картины «нянь-хуа»

XXIII, 1

570. Слово и изображение в народной культуре Китая XXIV, 1
571. Некоторые аспекты иконографии Гуань Юя XXV
572. Иллюстрации в жанре театрально-литературных 
народных картин няньхуа к роману-эпопее «Возведение 
в ранг божеств»

XXVI

573. Сюжеты о судьбе Бао в разных видах народного 
искусства Китая

XXVII

574. Династия Чжоу в интерпретации Пекинской 
музыкальной драмы и театральной народной картины

XXVIII, 2

575. Сказ на народной картине «няньхуа» XXIX
576. «Немузыкальные» иллюстрации к музыкальному 
театру

ХХХI

577. «Встреча героев» –  новая жизнь старой традиции XXXII
578. Литературные игры и ксилография XXXIII
579. Акварельные миниатюры и китайская театральная 
народная картина

XXXIV

580. О разнице в употреблении слов ту и хуа 
в профессиональном и народном искусстве

XXXV

581. «Народная» гравюра в контексте истории 
книгопечатания

XXXVII

582. Два «пророка» –  Томас Фрэнсис Картер  
и Маршалл Маклюэн

XXXVIII

583. Эволюция оформления обложки китайской книги  
как отражение перемен в традиционной культуре

XXXIX

584. Журнал «Сюсян сяошо» («Иллюстрированная 
литература») как памятник книжной культуры

XL

585. Народная картина-няньхуа с изображением Су Ши:  
опыт реконструкции сюжета

XLI

586. Формальные приёмы иллюстраторов китайской 
художественной литературы: присутствие «наблюдателя»

XLII, 2

587. Ещё раз о натюрморте в китайском искусстве XLII, 3
588. Материалы синологической картотеки академика 
В. М. Алексеева, касающиеся деятельности востоковедных 
учреждений Ленинграда и Москвы

XLIII, 2

589. Академик В. М. Алексеев и его каталоги (по материалам 
Синологической картотеки В. М. Алексеева)

XLIV, 1
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590. «Картинки прибыли, покупайте картинки!» XLIV, 2
591. О новизне «новых народных картин» XLV, 2
592. «Копилка курьёзов» академика В. М. Алексеева  
из его синологической картотеки

XLV, 2

593. О неопубликованных фрагментах рукописи академика 
В. М. Алексеева «Рабочая библиография китаиста»

XLVI, 1

594. Дневники В. М. Алексеева в «Синологической 
картотеке» учёного

XLVII, 1

595. Что такое «утопический монизм» Су Сюня 
(по материалам Синологической картотеки академика 
В. М. Алексеева)

XLVIII, 1

596. Китайские иллюстрированные газеты из коллекции 
академика В. М. Алексеева

XLIII, 1

Виногродский Б. Б.
597. Общий обзор традиционной китайской медицины XX, 1
598. Классификационная система фармакологического 
трактата Ли Шичжэня «Бэнь цао ган му»

XXI, 1

Вишник Э.
599. Горбачевская революция и политика в отношении 
Китая

XXXIV 
спец

Власов В. С.
600. К характеристике социально-экономических взглядов  
Гу Яньу (1613–1682 гг.)

IX, 2

Вогель Э.
601. Слово уважения российскому коллеге XXXIV 

спец
Возчиков Д. В.

602. Ultra Macinum provincia est omnibus praestantior: Китай 
в отчёте венецианского путешественника Никколо Конти

XLIV, 1

603. «Преданный государству гун» или «национальный 
герой»? Образ Вэнь Тяньсяна в исторической памяти Китая

XLV, 1

604. Из Китая в Индокитай: использование одного 
географического термина в итинерарии венецианского 
купца XV в.

XLV, 2

605. Кисть и фарфор: представления о Китае 
и дальневосточной морской торговле английского купца 
второй половины XVI века

XLVII, 1

606. Пусть на летописи ляжет отблеск искреннего сердца 
(исторические образы в поэзии Вэнь Тяньсяня)

XLIII, 1
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Войтишек Е. Э.
607. Бесконечный путь самопознания: цигун как способ 
общения человека и окружающего мира

XLIV, 2

608. Триумф российской синологии (к завершению 
публикации знаменитого китайского романа XVI в.  
«Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе»)

XLVII, 2

Войтишек Е. Э., Комиссаров С. А.
609. Представление о «человеке культуры» в странах 
Восточной Азии: историко-этнографические и социально-
антропологические аспекты

XLIV, 2

Войтишек Е. Э., Кудинова М. А., Комиссаров С. А.
610. «Павильоны плывущих чарок» в храмах и парках 
Пекина

XLV, 2

Войцехович И. В.
611. О двух языковых формах современных китайских 
пословиц

XVI, 3

Волков А. К.
612. О доказательстве в древнекитайской математике XV, 1
613. Предварительные результаты количественного анализа 
древнекитайских эталонных сосудов

XVI, 1

614. О структуре математического трактата  
«Хай дао суань цзин»

XVII, 1

615. О методе аналогии в древнекитайской математике XVIII, 1
616. Об инфинитезимальном методе вычисления объёма 
пирамиды в древнем Китае

XIX, 1

617. Алгоритмический характер древнекитайских 
математических текстов

XXI, 1

Волков И. В.
618. Сведения о Китае в сочинении венецианца Иосафата 
Барбаро

XLII, 3

Волков С. В.
619. Корейско-китайские буддийские связи и становление 
буддизма в Корее (IV–IX вв.)

XIII, 2

620. Китайская традиция и отношения между Сангхой 
и государством в раннесредневековой Корее

XIV, 2

621. Китайская литература силласких ванов в VI–IX вв.  
и её реальное содержание

XV, 2

622. О характере китайского влияния на структуру 
государственного аппарата средневековой Кореи

XVI, 2



84

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

Волкова М. П.
623. Две версии рассказа о раннем периоде жизни Нурхаци 
в «Хуань-цин кай-го фан-люэ»

VI, 1

624. Политика Абахая и первые опыты по созданию 
маньчжурской литературы

VII, 1

625. К характеристике цинских официальных трудов 
по истории Маньчжурского государства в первой половине 
XVII в.

VIII, 1

626. Зачем Абахаю понадобилась печать императора 
юаньской династии

IX, 2

627. Термин «маньчжу» и его значение для понимания 
истории возникновения государства у маньчжуров

XI, 2

628. История и конфуцианство –  два раздела маньчжурской 
литературы

XXII, 3

Волохова А. А.
629. Изучение кадров и руководства КПК в современной 
американской историографии

III, 2

630. Методы изучения политической системы КНР V, 3
631. Об одной интерпретации национализма Сунь Ятсена XIII, 3
632. Руководители КПК о положении в мире и политике 
китайского государства накануне образования КНР

XXII, 2

633. Попытки принятия закона о регулировании китайской 
и корейской иммиграции на российский Дальний Восток 
в начале ХХ в.

XXVI

634. Русский комитет для изучения Средней и Восточной 
Азии при МИД России (1903–1917)

XXVII

Воробьев М. В.
635. Налоги и повинности в Китае, Корее и Японии  
с конца III в. по конец VII в.

XXI, 2

636. Китайский источник о быте и нравах японцев  
в первом веке нашей эры

XXII, 1

637. Китайско-чжурчжэньские отношения в дни мира 
и войны

VIII, 1

638. Путевые заметки сунских послов в государство 
чжурчжэней Цзинь

X, 1

639. О реконструкции уголовного кодекса чжурчжэньского 
государства Цзинь

XI, 2

640. Термины «добрый люд» (лянминь) и «подлый люд» 
(цзяньминь) в китайском средневековом законодательстве 
(по кодексам династии Тан)

XIII, 1
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641. Культурная диффузия в Азии и танский Китай XIV, 2
642. Титулатура китайских государей и отношение к ней 
за пределами Китая в VII–VIII вв.

XV, 2

643. Кодекс «Тан лин» и характер заимствования  
его положений средневековой Японией

XVI, 2

644. Китайское уголовное право и его рецепция 
в средневековой Японии (до VII в. вкл.)

XVII, 2

645. Китайское летосчисление в Корее в период древности 
и раннего средневековья

XVIII, 2

646. О месте драгметаллов в денежной системе древнего 
и средневекового Китая

XX, 2

Воробьёва Г. В.
647. Значение опыта о. Хоккайдо для развития сельского 
хозяйства Маньчжурии (1932–1945 гг.)

XVII, 3

Воронин О. Л.
648. Российская белая эмиграция в Китае в 20-х гг.:  
военный аспект ее деятельности

XXI, 3

Восканова И. В.
649. Счетные слова к глаголу в романе «Си ю цзи» XXV

Воскресенский А. А.
650. Россия и Китай: Стратегия преемственности 
межгосударственных отношений

XXVI

Воскресенский А. Д.
651. Место «ся» («удальцов») в структуре китайского 
общества XVII в. и их кодекс нравственности

XV, 2

652. Исторические аналогии в китайском романе XVII в. 
«Шуйху хоучжуань»

XVI, 2

653. К характеристике «Да цинь личао шилу» как источника 
по истории международных отношений в Центральной 
Азии (XVII век)

XVII, 2

654. О предисловиях Чэнь Чэня к роману «Шуйху 
хоучжуань»

XVII, 3

655. О многозначности понятия «вайфань» XVIII, 2
656. Цзэн Цзицзэ –  дипломат, учёный, литератор нового 
времени

XX, 2

657. Инструкции цинскому представителю Цзэн Цзицзэ 
на русско-китайских переговорах 1880–1881 гг. в Петербурге 
и история одной фальшивки

XXI, 2

658. «Илийский кризис» в русско-китайских отношениях: 
особое совещание 4 марта 1879 г.

XXII, 3
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Воскресенский Д. Н.
659. Государственные экзамены и их герой как объект 
художественного изображения в литературе

I, 1

660. Китайское общество XVI–XVII вв. и культура Запада II, 2
661. О национальной специфике современной «массовой 
культуры» зарубежных китайцев

IV, 2

662. Отношение китайского литератора к истории  
(к вопросу о взаимосвязи художественной прозы и истории)

VI, 1

663. Запад и идея «обновления общества» у китайских 
литераторов начала ХХ в.

VIII, 2

664. Судебный казус и его художественная интерпретация 
в китайской прозе

X, 2

665. Китайская творческая интеллигенция в период 
маньчжурского нашествия

XVI, 2

Врадий С. Ю.
666. Новые публикации КНР об известном китайском 
патриоте Линь Цзэсюе

XVII, 2

667. О ранней деятельности Линь Цзэсюя (1823–1824 гг.) XVIII, 3
668. О характере деятельности Линь Цзэсюя в Гуандуне 
(1839–1841)

XIX, 3

669. Работа Линь Цзэсюя «Элосы го цзияо»  
как исторический источник

XX, 2

670. Новые китайские публикации о Линь Цзэсюе XXI, 2
671. Деятельность Линь Цзэсюя в оценке западной 
историографии

XXII, 2

672. Источники, использованные при создании  
Хайго тунчжи

ХХХ

673. Биография в традиции китайского историописания: 
образ Линь Цзэсюя (1785–1850) в цинской историографии

XXXVI

674. Источниковая ценность «Карты России» Агук Ёджидо 
俄國輿地圖, первого корейского описания Приморья

XLI

675. Предупреждение, ниспосланное Японии в сочинениях 
китайских авторов накануне реформации Мэйдзи

XLII, 2

676. Сочинения цинских авторов XIX в. в Корее XLV, 1
Вяткин А. Р.

677. Полный русский перевод «Исторических записок» 
(Ши цзи) Сыма Цяня: предварительные итоги

XL

678. Сыма Цянь на русском: проблемы адекватности 
перевода

XLIII, 2
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Вяткин Р. В.
679. Некоторые проблемы развития китайской 
историографии

II, 2

680. Письмо Лю Чжицзи об отставке IV, 1
681. О начальном этапе развития китайской историографии X, 1
682. Ван Чун и китайская историография XI, 1
683. Историки КНР о Сыма Цяне и «Ши цзи» XII, 1
684. Художественные аспекты «Исторических записок» 
Сыма Цяня

XVI, 1

685. Об интерполяциях в «Ши цзи» XVII, 1
686. О названии труда Сыма Цяня XVIII, 1
687. Об изучении «Ши цзи» в КНР XX, 1
688. Историческая биография. К вопросу о генезисе жанра XXI, 1
689. Сымацяневедение 80-х гг.: публикации КНР XXII, 3
690. Гу Цзеган –  исследователь древней истории Китая XXIV, 1
691. О культовом ансамбле Сыма Цяня в Шэньси 
и о потомках историка

XXV

Габуев А. Т.
692. Национализм интеллектуалов в современной КНР: 
оппозиционный или провластный?

XLI

Гавликовский К. М.
693. Китайская милитаристская система нового времени 
и этапы её формирования

IV, 2

694. Конфуцианские взгляды на войну и военную мощь 
государства

I, 1

Гаврилов А. В.
695. Россия и Китай: сближение или противостояние? XXIV, 2

Гайкин В. Я.
696. Переселение корейцев в Маньчжурию и политика 
японских милитаристов (1931–1945 гг.)

XVI, 2

Галенович Ю. М.
697. Нация Китая в борьбе против японской агрессии 
в 1930-х –  1940-х гг.

XLVIII, 1

Гарушянц Ю. М.
698. Революция 1911 г. и «движение 4 мая» X, 2
699. Страница биографии Лю Шаоци: Маньчжурия,  
июнь 1929 –  март 1930 гг.

XIII, 3
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700. Лю Шаоци: начало жизненного и революционного пути XIV, 3
701. Лю Шаоци в революции 1925–1927 гг. XV, 3
702. Эволюция социально-утопической мысли в Китае  
(80-е гг. XIX –  первое десятилетие ХХ в.)

XVI, 3

703. Чэнь Дусю: от реформаторства к революции XVII, 3
704. У истоков «Движения за новую культуру» в Китае XIX, 3
705. Ранний Ли Дачжао (1907–1913 гг.) XXI, 3
706. Борьба вокруг наследия Ли Дачжао в Китае XXI, 3
707. Ли Дачжао в Японии: студент-патриот XXII, 2
708. Ли Дачжао: политолог-публицист XXII, 2
709. Демократия и права человека в Китае XXIV, 2
710. Идеи демократии в общественной мысли Китая XXIV, 2
711. Китайские реформаторы о демократии  
и правах человека

XXV

712. Учение Сунь Ятсена о минь цюань XXVI
713. О понятиях «юньшуай» и «да юньшуай» XXVII

Гельбрас В. Г.
714. О национальной буржуазии КНР III, 2
715. События 1966–1972 гг. и некоторые вопросы  
их периодизации

IV, 3

716. О социально-экономической роли армейских 
производственно-строительных корпусов в КНР

VII, 3

717. Сталин и Чан Кайши XXIII, 2
Герасимова Н. И.

718. «Тайпин Тяньго»: источники права XXII, 2
Герман М. А.

719. Специфика подхода КНР к обеспечению стабильности 
государства

XLV, 1

Гиргель Д. Н.
720. Концепция yōumò «юмор» в творчестве  
Линь Юйтана

XLIX, 1

721. Либеральные интеллектуалы журнала 
«The China Critic» (1928–1946) о китайской культуре

XLIX, 1

Гирченко Е. А.
722. Некоторые черты религиозных представлений 
носителей культуры Саньсиндуй

XLIV, 2
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Глаголева И. К.
723. Некоторые характерные черты китайских библиотек 
конца XIX –  начала ХХ в.

VI, 2

Глазкова С. А.
724. «Ибсенизм» в Китае: историография проблемы 
и проблема историографии

ХХХ

Глушкова О. А.
725. Позиция российского правительства в отношении 
цинского Китая в 60-х гг. XVIII в.

XV, 2

726. О кяхтинской торговле в 30–60-х гг. XVIII в. XVI, 2
727. Посольство цинского Китая в России в 1730–1731 гг. XIX, 2

Гогова С. И.
728. Дискуссия по социолингвистическим проблемам  
в Китае 20-х годов

V, 2

729. Лингвистическая характеристика личности 
в современном китайском обществе

VI, 3

730. О языке обучения в современной китайской школе VII, 3
731. О варьировании и стилях современного китайского 
литературного языка

XI, 3

732. Двуязычие и диглоссия в современном Китае XIV, 3
Голиков А. П.

733. Буддизм и ислам на периферии «ханьского Китая» 
(некоторые результаты полевых исследований на стыке 
провинций Ганьсу, Цинхай и Сычуань)

XLV, 1

734. Власть и язык в политике Цинской империи XLIII, 1
Голованов Е. В.

735. Опыт классификации письменных источников 
из циньского комплекса в Шуйхуди

XVII, 1

Головачёв В. Ц., Зайцев Р. В.
736. Йохан Аминов в Японии, Китае и на Тайване: продавец 
Библии, японский полицейский и первый постоянный 
русский житель острова

L, 1

Головачев В. Ц.
737. Об особенностях политической оппозиции  
в Северном Вэй

XXI, 2

738. Не настало ли время «заново произвести оценку 
реформ Сяо Вэнь-ди?»

XXII, 1

739. Некоторые особенности тобийско-китайских 
отношений в ранний период Северного Вэй

XXIII, 1
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740. Искусство «умерения инстинктов»:  
управление этическими меньшинствами в Северном Вэй

XXIV, 1

741. Антиреформистский заговор и попытка 
государственного переворота 496 г. в Северном Вэй

XXV

742. Жизнеописание Лан Шинина (Джузеппе Кастильоне) –  
придворного художника маньчжурских императоров

XXVI

743. Происхождение тоба-сянбийцев по версии «Вэй шу» XXVII
744. Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин) и его картина 
«Восемь благородных коней». Картина-автобиография 
придворного художника

XXVIII, 2

745. Использование конфуцианских стереотипов  
как моральной санкции на установление регентского 
правления (два эпизода из жизни двух северовэйских 
императриц)

XXIX

746. Предание об утерянных письменах тайваньских 
аборигенов и европейское правление на Формозе

XXXVII

747. Визит гражданского губернатора Формозы в Фучжоу 
в 1900 г. и доктрина «единодушия» японцев и китайцев

XXXVIII

748. Образование как фактор этнической политики  
в период японского колониального правления на Тайване 
(1895–1945)

XXXIX

749. Матрисуицид у сяньбийцев: древний обычай или 
«изобретенная традиция»?

XL

750. Стела в память Ваньянь Сииня: предварительный 
анализ текста и материалов по истории чжурчжэней

XVI, 2

751. Этническая история и политика Тайваня в западной 
историографии

XLI

752. Этническая история и политика Тайваня в трудах 
тайваньских учёных (эволюция историографических 
подходов в 1980–2010 гг.)

XLII, 2

753. «Страна Нургань» и внешняя политика династии Мин 
в XIV– XV вв.

XLII, 3

754. Полвека изучения этнической истории Тайваня 
в историографии КНР (1949–2000)

XLIII, 2

755. «Живописное обозрение» и исследования Тайваня 
в дореволюционной России (XIX –  начало XX вв.)

XLIV, 1

756. Роль этнической политики в ранних японских планах 
«усмирения» Тайваня (по статье из официальной газеты 
«Ничи-Ничи» от 4 и 5 сентября 1895)

XLV, 1

757. Проект «Российское китаеведение –  устная история» 
(2008–2015): ретроспективы и перспективы

XLVI, 1
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758. Советские и итальянские синологи в Китае: миссия 
культурного посредничества в годы «культурной революции»

XLVII, 1

759. Болезнь и смерть П. И. Ибиса, героя и автора  
«Экскурсии на Формозу»: трансвременной диагноз

XLVIII, 1

760. Исследователь Формозы П. И. Ибис (1852–1877): 
исправленная и дополненная биография

XLIX, 1

Головачева Л. И.
761. О смысле «Дао» и «Дэ» в раннеконфуцианском 
памятнике «Лунь юй»

XXI, 1

762. Значение термина «шо» в раннеконфуцианском 
памятнике «Лунь юй»: не радость, а укор

XXII, 1

763. О категориальном значении местоимения «во» 
в раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй»

XXIII, 1

764. Существовала ли личность во времена Конфуция? XXIV, 1
765. Некоторые соображения об архитектонике 
раннеконфуцианского памятника «Лунь юй»

XXV

766. О двух встречах Конфуция с Янхо (проблемы 
жизнеописания Конфуция)

XXVI

767. Криптограммы и эквивокации знаков неба в «Лунь юе» 
(Проблемы жизнеописания Конфуция)

XXVII

768. Изъяснение плана «Лунь юй» XXVIII, 2
769. Понятие «неусовещиваемости» в Лунь юе (Тезисы) ХХХ
770. Урок в школе Конфуция (Реконструкция фрагмента 
11.26 из Лунь юя)

ХХХI

771. Конфуций о преодолении отклонений при 
просветлении (тезисы)

XXXII

772. По поводу доциньского письма: пре-синология, 
китайская сянь цинь сюэ и Карлгрен (тезисы)

XXXVIII

773. Конфуций поистине непрост XL
774. О взаимосвязи понятий «жэнь» –  «чжи» –  «сюэ» 
в раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй»

XIV, 1

775. Герберт Фингаретт и требование 
«депсихологизировать» Конфуция

XVI, 1

776. О взаимосвязи понятий «жэнь», «сяо», «чжун» 
в раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй»

XVII, 1

777. Образ цзюньцзы –  веха нравственного прогресса XVIII, 1
778. Категорическое отрицание или риторический вопрос? XIX, 1
779. О значении и смысле терминов «тянь» и «мин» 
в раннеконфуцианском памятнике «Лунь юй»

XX, 1
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780. О канонической части «Да сюэ» с точки зрения 
пресинологии (тезисы)

XLI

781. Записи о поездке на всемирный форум конфуцианцев 
в 2010 г.: «Обращение к должному» и расшифровка 
самоназвания конфуцианцев

XLII, 2

782. ОиГК –  Конфуций –  Совесть. К 30-летию одного 
научного открытия (отрывок из воспоминаний)

XLIV, 1

783. Археологические находки древних письменных 
памятников и их интерпретация сторонниками китайской 
грамматологической парадигмы

XLV, 1

784. Ян Бо-цзюнь о названии, авторстве и времени создания 
Лунь-юй

XLVI, 1

Голубева Н. Д.
785. Биобиблиографические материалы Горьковской 
областной библиотеки о востоковеде-нижегородце 
В. П. Васильеве (к 80-летию со дня смерти)

XI, 3

Голубева О. В.
786. О создании новой 4-й армии XI, 3
787. Политика КПК в освобождённых районах 
центрального Китая (1937–1945)

XII, 3

788. Новая 4-я армия и проблема взаимоотношений КПК 
с Гоминьданом (1937–1945 гг.)

XIV, 3

789. Аграрная политика КПК в антияпонских опорных 
базах центрального Китая (1937–1945 гг.)

XV, 3

Голыгина К. Б.
790. О некоторых аспектах мифологии народов Южного 
Китая

XXV

791. Календарные архаические «образы времени» –  предтеча 
философской концепции времени в культуре Китая

XXIX

Голыгина К. И.
792. Понимание творческой личности в конфуцианской 
эстетической теории

III, 1

793. Модель мира и её производные в китайской духовной 
культуре

XIX, 2

794. Обрядовый календарь –  «Шаманская книга» 
в литературе

XXV

795. Астрономические календари в культуре Китая XXIX
796. Проблемы изучения и перевода «Книги гор и морей» XXXVI
797. «Книга гор и морей» и ее новые аспекты XXXVII
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798. Астрономический календарь в культуре древнего Китая XXXVIII
Гольштейн А. Ю.

799. Воинские искусства и каллиграфия XIX, 1
Гомбоева А. Ш.

800. Культ близнецов в бурят-монгольской иконописи –  
пример взаимовлияния культур Индии, Китая и Тибета

XXII, 1

Гомулин А. Л.
801. Рецензия на главу «Даосизм» (с. 116–137) 2-го тома 
«Истории Китая»

XLIV, 2

Гончаренко С. Н.
802. Китайская печать 1942–1943 гг. о территориальных 
притязаниях Китая

XII, 3

803. Русско-китайские отношения второй половины XIX в. 
в китайской историографии

XIII, 3

804. Изучение Китая русскими путешественниками 
в последней четверти XIX в.

XIV, 2

805. Архивные документы на китайском языке как источник 
по истории русско-китайских отношений второй половины 
XIX в.

XV, 2

806. Некоторые аспекты истории малайских китайцев XVI, 2
807. Об особенностях формирования китайской общины 
в Малайе

XVII, 2

808. Китайские газеты в Малайе XIX в. XVIII, 2
809. «Китайские капитаны» в Малайе: функции 
и социальный статус (XVII–XIX вв.)

XIX, 2

810. Материалы китайской эпиграфики в Малайзии XXI, 2
811. Из дипломатической переписки с Цзунлиямэнем 
о разрешении Н. М. Пржевальскому путешествовать 
по Центральной Азии

XXII, 1

812. Китайская община стран Южных морей накануне 
Синьхайской революции

XXIII, 2

813. Консульская деятельность цинского Китая в Сингапуре 
в 70–90-х гг. XIX в.

XXIV, 2

814. Китайцы Сабаха: некоторые особенности 
формирования общины в конце XIX –  первой половине 
ХХ века

XXV

Гончаров С. Н.
815. Система «колодезных полей» и «Закон о налоге-
десятине» в государстве Ци (1130–1137)

XII, 2
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816. Отношения между империями Сун и Цзинь  
в 1125–1139 гг. и характер китайских представлений 
о «варварах»

XIII, 2

817. О двух традициях в дипломатии императорского Китая XV, 1
818. «Цзинь чжи» («Описание государства Цзинь») 
в переводе В. П. Васильева

XXII, 3

819. «Диалог Мао Цзэдуна со Сталиным»: история одного 
интервью через призму одной жизни

XLIII, 2

Гончаров С. Н., Чжоу Ли
820. О формировании текста российско-китайского 
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
переговорах по нему и его подписании

XLIX, 1

Горбачев Б. Н.
821. Роль НОАК в экономическом строительстве КНР XXIV, 2
822. Роль вооруженных сил в китайском обществе XXV
823. К вопросу об оценке роли китайского фронта 
во Второй мировой войне

XXVI

824. Иностранное влияние на военное дело цинского Китая XXVIII, 1
825. Влияние маоистского курса «большого скачка» 
на китайскую армию

VII, 3

Горбунова С. А.
826. К характеристике рабочего класса Уханя  
(осень 1926 –  лето 1927 гг.)

IX, 3

827. Политика КПК на последнем этапе Гонконг-кантонской 
забастовки (лето–осень 1926 г.)

XIII, 3

828. Относительно участия Чжан Тайлэя в работе съезда 
народов Дальнего Востока (21 января –  2 февраля 1922 г.)

XV, 3

829. Национально-колониальный вопрос на съезде народов 
Востока (1920 г.)

XIX, 3

830. Разработка компартией политики «рабочие, 
буржуазия –  две силы»: начальный период

XXII, 2

831. Некоторые особенности профсоюзного строительства 
КНР в начале 50-х гг.

XXIII, 2

832. Создание общекитайской организации буддистов XXIV, 2
833. Тай Сюй –  распространитель буддизма на Западе XXV
834. Формы существования сангхи в гоминьдановском 
Китае

XXVI

835. Законодательные инициативы гоминьдановского 
правительства в сфере религий

XLI
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836. Отдельные идеологические проблемы религиозной 
сферы в публикациях современных китайских авторов

XLII, 1

837. Прогрессивные тенденции в среде мусульман –  
жителей китайских городов (первая половина ХХ в.)

XLIV, 1

838. К вопросу о роли личности в новейшей истории 
китайского буддизма: Сюэчэн –  новый руководитель БАК

XLVI, 1

839. Специфика нормативно-правовой деятельности 
общегосударственных религиозных объединений КНР

XLVIII, 2

840. Роль Чжао Пучу в истории китайского буддизма 
ХХ века

XLIII, 1

Гордиенко Д. В.
841. Изменение уровня экономической безопасности 
Китая при реализации стратегии Экономического пояса 
Шёлкового пути

XLVIII, 1

Городецкая О. М.
842. Глиняная армия империи Цинь XXI, 1
843. Портреты великих императоров с точки зрения теории 
энергетического восполнения власти через «инь»

XXIII, 1

844. Об истоках формирования портрета в Китае XXIV, 1
845. Хронология и анахронизмы романа «Цзинь, Пин, Мэй» XXVI
846. Персонажи романа «Цзинь, Пин, Мэй» (тезисы) XXVII
847. Поэзия и музыка в романе «Цзинь, Пин, Мэй» ХХХI
848. От иероглифа к слову (китайская поэзия по-русски) XXXII
849. Четырежды «четыре печальных стиха» (к вопросу 
о принципах перевода китайской поэзии)

XXXIII

Городовикова О. Б.
850. 2 Тихоокеанская конференция профсоюзов 
и её решения по китайскому вопросу

VII, 2

Горохова Г. Э.
851. К вопросу о структуре раннедаосского философского 
учения

IX, 1

852. Некоторые особенности социальной утопии ранних 
даосов

XI, 1

853. Проблемы ценностного сознания в духовной традиции XVIII, 1
854. Мистицизм в «Чжуан-цзы» XIX, 1

Готлиб О. М., Доркина Ю. В.
855. О переводе библеизмов на китайский язык 
и их этнокультурной адаптации

XLIV, 2
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Готлиб О. М., Кремнёв Е. В., Петухова В. В.
856. О характере взаимоотношений актантов 
последовательно-связанной структуры в современном 
китайском языке

XLVI, 1

Готлиб О. М., Кремнёв Е. В., Шишмарёва Т. Е.
857. Политическое устройство древнего Китая через 
призму грамматологической этимологии в интерпретации 
С. М. Георгиевского

XLV, 1

Гранин В. Г.
858. Отношение к понятию «честный чиновник» 
в современном Китае (по материалам дискуссии о пьесе 
У Ханя «Разжалование Хай Жуя»)

VI, 3

Грачёва Ю. А.
859. Прошлое и настоящее народа наси XLIV, 2
860. Письменность дунба: отражение древней истории 
народа наси

XLV, 2

861. Особенности традиционных семейно-брачных 
отношений народа наси и этнической группы мосо

XLVI, 1

862. Предки народа наси (по источникам эпохи Хань 
и Троецарствия)

XLVII, 1

863. Современная деревенская жизнь народа буи в Гуйчжоу 
(на основе полевых материалов)

XLVIII, 1

Гридина Н.П.
864. Первые шаги рабочего движения в Маньчжурии IX, 3
865. О составе рабочего класса Маньчжурии к 1949 г. XIII, 3
866. О периодизации истории рабочего движения 
Маньчжурии (1-я треть ХХ в.)

XIV, 3

867. О характере забастовок рабочих Маньчжурии в период 
японской оккупации (1931–1945 гг.)

XVIII, 3

Гроховский П. Л.
868. Китайские переводы «Самадхираджа-сутры» XXVII

Грузинов И. И.
869. Роль и место традиционной китайской идеологии 
в концепции «китайской мечты»

XLVII, 1

870. Возможности и проблемы экспорта современной 
китайской идеологии

XLVIII, 1

Гу Юй
871. О переводе Ду Фу Наталией Азаровой XLV, 2
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Губайдулин В. М.
872. О структуре высших органов власти особого района 
Китая (Шэньси–Ганьсу–Нинся) (1937–1947 гг.)

IX, 3

873. Судебная система пограничного района  
Шэньси–Ганьсу–Нинся (1937–1945 гг.)

X, 3

874. Школа в особом районе Китая (1937–1945 гг.) XI, 3
Губарева Л. Д.

875. К характеристике взглядов Тань Сытуна XVI, 3
Гулева М. А.

876. Вэн Вэньхао во главе Исполнительного юаня XLIV, 1
877. «Руки прочь от Китая!»: китайские друзья и враги 
на страницах журнала «Крокодил» (1922–1950 гг.)

XLV, 2

878. Конституционная реформа в позднереспубликанском 
Китае (1945–1949 годы)

XLIII, 1

879. Синий френч, дарёная шляпа: Дэн Сяопин в журнале 
«Крокодил» периода советско-китайского охлаждения

XLVI, 2

880. Советская дипломатия и китайско-японский конфликт 
в изображении «Крокодила» и Шидай маньхуа (1931–1937 гг.)

XLVIII, 2

Гуревич Б. П.
881. Некоторые факты об изоляционистской политике 
цинского Китая в Синьцзяне начала XIX в.

VIII, 2

Гуревич И. С.
882. Две версии «Сутры Шестого патриарха» XVI, 1
883. «Записи бесед Линьцзи» XIX, 1

Гурьян Н. В.
884. О «необычных» иероглифах в древнекитайском словаре 
Фан янь

XLI

Гусаков В. В.
885. Политика Китая в Центральной Азии в эпоху  
династии Хань

XLI

886. Письменные китайские источники об античной 
Средней Азии

XLII, 1

887. Внешнеполитическое положение Западного края 
в эпоху Северной Вэй

XLV, 1

888. О датировке первых контактов древнего Китая 
и античной Средней Азии

XLIII, 1

Гусаров В. Ф.
889. Традиция как общеметодологическая догма китайского 
классического литературоведения

II, 2
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890. Непоследовательность Конфуция и дуализм 
философии Чжу Си

III, 1

Гущина Е.
891. Приватное и публичное в современной культуре 
современного Китая (тезисы)

XLI

Давыдов С. Д.
892. Пять элементов и восемь триграмм XVIII, 1
893. О порядке гексаграмм в «Книге перемен» XIX, 1
894. Ещё раз о порядке гексаграмм в «Книге перемен» XX, 1
895. О мавандуйских порядках триграмм XXI, 1
896. Тип космоса в традиционной китайской культуре 
и современное европейское сознание

XXII, 1

Дагданов Г. Б.
897. Ван Вэй –  автор буддийских прозаических 
произведений

XI, 1

898. О мировоззрении танского поэта Бо Цзюйи XIV, 1
899. Первые буддийские наставники в Китае XV, 1
900. Система ян шэн –  составная часть психофизической 
тренировки ци гун в Китае

XVI, 1

901. Бо Цзюйи и школа китайского буддизма Хуаянь XVII, 1
902. Социальная роль поэта в танском Китае XIX, 1
903. Стихи Ли Бо о Мэн Хаожане XX, 2
904. Буддийские произведения Мэн Хаожаня XXI, 1

Дацышен В. Г.
905. Начало торговли минусинских купцов с Урянхайским 
краем и ее характер

XXII, 2

906. Китайское население русской Квантунской области XXVIII, 2
907. Консульства Китайской Республики в Сибири 
в системе русско-китайских отношений

XLII, 3

908. Банда китайцев в Сибири XLIII, 2
909. Цинская столица Внешней Монголии накануне 
Синьхайской революции в описании русского разведчика

XLIV, 1

910. Китайские солдаты в России в 1929 г. XLV, 2
911. История Восточно-Сибирского китайского 
национального союза

XLVI, 1

912. «Кяхтинский трактат 21 октября 1727 г.»:  
проблемы текста и датировки

XLVII, 1
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913. К проблеме словарей в русском китаеведении XLVIII, 2
914. Синьцзян в истории русского китаеведения XLIX, 3
915. Изучение русского языка в Китае в конце XIX –   
начале ХХ века

XLIII, 1

Дацышен В. Г., Лу Чуньюе
916. Хэйхэ и приграничные торгово-экономические 
отношения между СССР и Китаем

L, 1

Делюсин Л. П.
917. Последнее слово Цюй Цюбо VI, 2
918. Лекции Сунь Ятсена о социализме (1912 г.) X, 2
919. Тао Сишэн о характере и эволюции китайского 
общества

XII, 3

920. Проблема единства трёх народных принципов 
в трактовке Ху Ханьминя

XV, 3

921. Дэн Яньда и его проект «третьего пути» XVI, 3
922. Китайская идея Лян Шумина XXIV, 2
923. Просвещение или спасение: проблема выбора XXV
924. Теория сверхустойчивости китайского феодализма XXVI
925. Ба Цзинь и «культурная революция» XXVII
926. «Культурная революция». Тридцать лет спустя XXVIII, 1
927. Исповедь старого коммуниста XXIX

Демидова М. И.
928. Императрица У-хоу и дуньхуанская библиотека IV, 1
929. Дуньхуанские рукописи как источник по географии 
китайской книги (80-е гг. VI –  70-е гг. VIII в.)

V, 1

Демин Р. Н., Кобзев А. И.
930. Китайская текстология как строгая наука (к 80-летию 
со дня рождения В. С. Спирина)

XXXIX

Деопик Д. В.
931. Организация управления на окраинах китайской 
империи на примере вьетских земель крайнего юга

I, 1

932. Сравнительная роль города и деревни в формировании 
кадров лауреатов традиционных конкурсов (на материале 
Вьетнама XVI–XVIII вв.)

II, 1

933. Элементы южной традиции в китайском мифе III, 1
934. Опыт систематизации конкретно-исторического 
материала, содержащегося в «Чуньцю»

IV, 2
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935. Гегемония и гегемоны по данным «Чуньцю» V, 1
936. Государство Ци в VIII –  начале V в. до н. э.  
(по данным «Чуньцю»)

VI, 1

937. Ха-тиен (Хэцянь) –  Сингапур XVIII в. VII, 1
938. О системе пространственных представлений древних 
китайцев

IX, 1

939. Четыре этюда об истории древней Восточной Азии: 
взгляд с юга

XLI

Деопик Д. В., Ульянов М. Ю.
940. Завершение формирования двуединого исторического 
региона Восточная Азия после возникновения 
государственности у хуася

XLIII, 1

941. Историко-археологическое описание региона 
Восточной Азии в X– I тыс. до н. э.

XLII, 1

942. Исторические процессы в древней Восточной Азии 
в III –  первой половине II тыс. до н. э.: складывание 
«двуединого» Региона

XLII, 3

943. История основных историко-культурных зон 
Восточной Азии в Х–I тыс. до н. э. в первом томе  
«Истории Китая»: подходы и концепции

XLVII, 1

Дикарёв А. Д.
944. Этнодемографическая ситуация в старом Китае XXIV, 1
945. О влиянии миграции ханьцев на этно-
демографическую ситуацию в Синьцзяне

XXV

946. Ма Иньчу и интерпретация его «Новой теории 
народонаселения» в КНР

XIII, 3

947. Хун Лянцзи –  китайский Мальтус? XIV, 2
948. Начало социологии в Китае и Чэнь Да XVII, 3
949. Взгляды китайских социологов 50-х гг. на проблемы 
народонаселения КНР

XVIII, 3

950. Новое направление исторических изысканий в КНР XX, 1
951. Население Китая в эпоху Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) XLI
952. Политические и правовые последствия вердикта 
Гаагского трибунала по иску Филиппин к Китаю

XLVIII, 1

Дикарёв А. Д., Кобзев А. И.
953. Более чем 40-летняя традиция изучения китайских 
традиций в России

XLIV, 1

Дмитренко А. А.
954. История перевода Нового Завета на китайский язык  
свт. Гурием Карповым

XLVII, 1
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Дмитриев С. В.
955. Основные компоненты ханьского города на примере 
Чанъани

XXXII

956. Древнекитайская градостроительная теория  
по данным Као гун цзи

XXXIV

957. Самый влиятельный христианин монгольской 
империи. Проблемы реконструкции биографии иноземца 
на монгольской службе

XXXV

958. Чанъань и столичная жизнь эпохи Западная Хань 
(по описаниям Бань Гу и Чжан Хэна)

XXXVII

959. К вопросу о Каракоруме XXXIX
960. Императорские мавзолеи в идеологии и экономике 
Западной Хань (206 г. до н. э. – 9 г. н. э.)

XL

961. Чжан Хэн: жизненный путь и вклад в человеческую 
цивилизацию

XLII, 1

962. Столицы Монгольской империи как показатель 
монгольско-китайской культурной интерференции

XLII, 3

963. Размышления о 2-м томе «Истории Китая» XLIV, 2
964. Доместикация в Китае: попытка обобщения данных XLV, 1
965. IN MEMORIAM PRETIOSVM VENERANDI 
PAVLI KOJINI, MAGISTRI CARISSIMI ET SCIENTIS 
PRECLARISSIMI

XLVI, 2

966. Три южных города: очерки истории XLVIII, 1
967. Ли Сюэ-цинь 李學勤 (28.03.1933–24.02.2019) XLIX, 1
968. «Письмо об отказе от пищи» (к 30-летию «событий 
на площади Тяньаньмэнь»)

XLIX, 2

969. Алексеев и Драгунов: о личных взаимоотношениях 
в трудные времена

XLIX, 3

970. Материалы для изучения демографической ситуации 
в эпоху Хань

XLIII, 1

Дмитриев С. В., Кобзев А. И.
971. Избранная библиография научных трудов 
П. М. Кожина и публикаций о нём

XLVI, 2

Дмитриев С. В., Ульянов М. Ю.
972. О книге переводов стихотворений Бо Цзюй-и XLVII, 2

Дмитриев С. В., Холотова-Шинек Ю.
973. Долина Сухого трупа –  очерк предварительных 
археологических и этнологических исследований

XLI
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Дмитриева А. А.
974. Традиции и новаторство в творчестве Чжан Цзе XXXVIII

Дононбаев А. Д.
975. О концепциях личности Конфуция и Сократа XXI, 3

Донская А. Е.
976. Стихийные бедствия и проблема социально-
политической стабильности в Китае в новое время

XXIX

Доронин Б. Г.
977. К характеристике «Биографий» в династийной истории V, 1
978. Китайская государственная историография XVII в. XII, 1
979. О государственном историописании в Китае XV, 2
980. К характеристике средневековой китайской 
историографии

XVI, 1

981. К характеристике современного этапа развития 
исторической науки КНР

XIX, 3

982. Год «цзя-шэнь» (1644–1645): некоторые проблемы 
истории и историографии

XXII, 2

983. К характеристике развития Китая в XVII–XVIII вв. XXIII, 2
984. Политический процесс в императорском Китае 
и некоторые особенности его интерпретации традиционной 
китайской историографией

XXIV, 1

985. Легитимизация власти в императорском Китае 
и некоторые особенности ее интерпретации официальной 
историографией

XXV

986. Были ли «династиями» чао (дай)? XXVI
987. Об одной особенности трактовки династийного 
кризиса официальной историографией

XXVII

988. Историческое время: понятие и его содержание 
в императорском Китае (к постановке проблемы)

XXVIII, 2

Дорофеев С. П.
989. О психологическом аспекте деятельности китайских 
полководцев в романе Ло Гуаньчжуна «Троецарствие»

XII, 1

Дорофеева В. В.
990. Надписи на «каменных барабанах» –  памятник 
древнекитайской поэзии

XV, 1

991. Судьбы российских артистов в китайской эмиграции. 
Певцы Леонид и Евгений Мунцевы

L, 1

992. Судьбы российских артистов в китайской эмиграции XLVI, 2
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993. Судьбы российских артистов в китайской эмиграции: 
М. А. Садовская и М. А. Суганов

XLVII, 2

994. Судьбы российских артистов в китайской эмиграции. 
Певица Софья Александровна Реджи

XLIX, 3

Дрейзис Ю. А.
995. Назад к модернизму: творчество Юй Хуа в контексте 
развития китайского литературного авангарда

XLI

996. Современная китайская авангардная поэзия  
(1980-е гг. –  начало XXI в.)

XLIV, 2

997. Декламационные практики в современной китайской 
поэзии: текст и звучание

XLVII, 1

998. Концепт судьбы в творчестве Юй Хуа XLIII, 1
Дробышев Ю. И.

999. К вопросу о культовой регламентации традиционного 
природопользования народов Китая, Северной 
и Центральной Азии

ХХХ

1000. Материалы по этнической экологии Северо-Западного 
Китая в освещении русских путешественников рубежа 
XIX–XX вв.

XXXII

1001. Некоторые аспекты культуры Жуаньжуаньского 
каганата

XXXVI

1002. Политика киданей в Центральной Азии XL
1003. У истоков имперской идеологии средневековых 
монголов

XLII, 3

Дубровская Д. В.
1004. Дискуссия в правительственных кругах Китая 
по вопросу восстановления цинского режима в Синьцзяне

XVI, 2

1005. Политика Китая в Центральной Азии (конец IV –  
начало VII вв.: рекомендации Пэй Цзюня

XVIII, 2

1006. К характеристике внешнеполитической концепции  
Ли Хунчжана в начале 80-х гг. XIX в.

XIX, 3

1007. Первые иезуиты в Китае: Маттео Риччи –  миссионер, 
китаевед

XX, 2

1008. Парадигма Лан Шинина и «кастильонески» 
из собрания Государственного музея Востока (коллекция 
В. С. Калабушкина)

XLIX, 1

Дугаров Р. Н.
1009. Апокрифы о государях Тибета и танского Китая XXI, 1
1010. Мифологические мотивы и цветовая символика 
в родословных хрониках племён амдо

XIV, 2
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1011. О каменных стелах г. Ланьчжоу XV, 2
1012. Повествование о женитьбе Сонцзэнгампо 
в «Дэбтэр-чжамцо»

XVI, 2

1013. Сведения о камалогах в тибетском сочинении 
«Дэбтэр-чжамцо»

XVII, 2

1014. Материалы по истории амдосского монастыря Гонлун 
в «Дэбтэр-чжамцо»

XVIII, 2

1015. О мирном договоре 822 г. между империей Тан и Тибетом XIX, 2
1016. О предках и потомках чёрных минягов амдо  
(к истории тангутов)

XX, 2

1017. Положение кочевников Алашани накануне 
Синьхайской революции

XXIII, 2

1018. О храмах Гэсэра в Амдо XXII, 1
1019. О духовной культуре кочевников Алашани XXIV, 2

Дудченко Г. Б.
1020. Приграничное сотрудничество Китая и Северной 
Кореи в начале XXI века

XLV, 2

Дудченко Г. Б., Казанцев В. П.
1021. Китайская историография конца XX –  начала XXI вв. 
по темам, связанным с КВЖД

XLIV, 1

Думан Л. И.
1022. К вопросу о происхождении учения о Сыне Неба  
(Тянь цзы)

IV, 2

1023. К характеристике внешней политики Китая  
(III в. до н. э. –  III в. н. э.)

V, 1

1024. Отношения Китая с киданями в X–XI вв. VII, 1
1025. О пожаловании владений в древнем Китае  
(Инь–Западное Чжоу, XIV–VIII вв. до н. э.)

VIII, 1

1026. О рабстве в Западном Чжоу IX, 1
1027. О формировании государства в древнем Китае X, 1

Дылыкова В. С.
1028. Медитация в буддизме ваджраяны IX, 1
1029. О психологическом аспекте учения ваджраяны X, 1

Дышин А. В.
1030. Перспективы сотрудничества в области защиты 
от наводнений в приграничных районах России и Китая

XLIV, 1

1031. Перспективы сотрудничества между Приморским 
краем и приграничными провинциями КНР при создании 
туристско-рекреационных зон в Приморском крае

XLV, 2
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1032. Перспективы взаимодействия КНР и Российской 
Федерации в области освоения топливно-энергетических 
ресурсов на Дальнем Востоке России

XLVII, 1

Дьякова О. В.
1033. Средневековые культуры Северо-восточного Китая, 
Приморья и Приамурья: соотношение и формирование

XXI, 2

1034. Тан Янь –  основоположник бохаеведения в Китае XLIV, 1
1035. Население Приморья России в XVI– XVII вв. XLV, 2
1036. Монгольский след в пещере Малая Пенсау в Приморье XLVI, 2
1037. Формирование протоманьчжурской (мохэской) 
и протомонгольской (бурхотуйской, киданьской) ветвей 
алтайской языковой семьи по археологическим источникам

XLVII, 1

1038. Роль польцевской культуры в формировании  
тунгусо-маньчжурской общности

XLVIII, 1

1039. О времени падения чжурчжэньского государства  
Дун Ся (Восточное Ся)

XLIX, 1

1040. Первая верительная грамота племён мохэ XLIII, 1
Евсюков В. В.

1041. Об одном космологическом мотиве искусства Китая 
эпохи неолита

XII, 1

1042. Космология китайского неолита как отражение 
дуальной организации родового общества

XIII, 1

1043. Представления протокитайцев о душе XIV, 2
1044. Мифологический образ «мирового дерева» в росписи 
керамики культуры Яншао

XV, 1

Егин И. Г.
1045. Борьба японских властей с курением опиума 
на Тайване в статистике за 1897–1930 гг.

L, 1

Единархова Н. Е.
1046. О влиянии кяхтинской торговли на экономическое 
развитие Китая в 40–60-х гг. XIX в.

VIII, 2

1047. Кяхтинская торговля и англо-русское соперничество 
в Китае 40-х –  60-х гг. XIX в.

IX, 2

1048. Харбин в конце 80-х гг. XXII, 1
Елесин Д. В.

1049. К биографии Ю. К. Щуцкого (1897–1938) XXV
Емельянов С. С.

1050. О реконструкции пространственной композиции 
гексаграмм

XX, 1
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Еремеев В. Е.
1051. О реконструкции схемы изменчивости «И цзина» XVI, 1
1052. Ло шу, принцип «сань у» и «схема изменчивости» XVII, 1
1053. Гармонические структуры в традиционной китайской 
науке

XVIII, 1

1054. Космологические представления «Тай цзи ту шо»  
и их типологические аналоги

XIX, 1

1055. О древнекитайской пространственно-временной 
модели мира

XX, 1

1056. Логико-семантический конструктор «Книги перемен» XXI, 1
1057. Еще раз об эннеаграмме XXII, 1
1058. Цзинь-юаньская реформа в традиционной китайской 
медицине

XLI

1059. Наука в эпохи Юань и Мин XLII, 1
1060. Библиография к статье «Наука в эпохи Юань и Мин» XLII, 3

Ермаков М. Е.
1061. Биография Кумарадживы в «Гао сэн чжуань»  
и её версия в официальной китайской историографии

IX, 1

1062. Ранние упоминания об Авалокитешваре в китайской 
литературе

XVIII, 1

1063. Фрагменты монастырских хроник первой половины 
VI в.

XIX, 1

1064. Базовые идеологемы популярного китайского 
буддизма

XX, 1

Ермакова Л. М.
1065. Об эстетическом модусе воплощения концепции «ли» 
в раннехэйанской литературе Японии

XV, 2

Ермаченко И. С.
1066. О положении монголов в цинской империи  
XVII века

III, 1

1067. Китайские историки о периодизации новой истории 
Китая

XIV, 3

Ермолов Л. Б.
1068. О характере занятий орочонов Маньчжурии в конце 
XIX –  первой половине ХХ в.

XVI, 2

1069. Барга в конце XIX –  начале ХХ в.: межэтнические 
контакты и видоизменения в традиционных формах 
хозяйства населения

XIX, 2
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Ершов А. В.
1070. Модернизация госаппарата КНР в первое десятилетие 
политики реформ

XL

Ершов Д. В.
1071. «Морские хунхузы»: существовало ли пиратство 
в прибрежных водах Уссурийского края в конце XIX –  
начале ХХ в.?

XXXIX

Ефименко М. В.
1072. О социальном и региональном разнообразии 
западночжоуского общества (на основе выделения 
керамических комплексов могильника Чжанцзяпо)

XLVIII, 2

1073. О комплексе ритуальных изделий из бронзы 
с надписями эпохи Западная Чжоу (на основе анализа  
«Базы данных»)

XLVIII, 2

Ефименко М. В., Ульянов М. Ю.
1074. О наименовании ритуальных бронзовых сосудов 
эпохи Западное Чжоу

XLIX, 2

Ефимов Г. В.
1075. К вопросу о развитии национального самосознания 
в Китае

X, 2

Жалий Т. С.
1076. Шанхай 1859 года глазами россиянина XV, 2

Жаров В. К.
1077. О китайских счётных инструментах XIX, 1

Желоховцев А. Н.
1078. Религиозный аспект современной китайской 
идеологии

I, 1

1079. Характер и особенности кампании по проработке Ба 
Жэня

II, 2

1080. Последние исторические пьесы Го Можо III, 2
1081. О литературоведческой проблематике кампании 
вокруг романа «Речные заводи»

VII, 3

1082. Гласность в старом и новом Китае XXIII, 2
1083. Чан Кайши в китайской литературе гоминьдановского 
периода

XXV

1084. Пятнадцатилетие литературы нового периода в Китае XXVII
1085. Китайская литература на английском языке  
или англоязычная литература о Китае?

XXIX
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1086. Первый синологический журнал в КНР ХХХ
1087. Новый популярный жанр в современной китайской 
литературе гуаньчан сяоши

XXXIII

1088. Новые достижения современной китайской 
литературы

XXXV

Жилкибаев С. Н.
1089. ЦКПД КПК «на передовой» борьбы с коррупцией 
в КНР

XLVII, 1

1090. От историка до Красного инквизитора:  
очерк политической биографии Ван Цишаня

XLVIII, 1

1091. «Последний из ортодоксальных коммунистов 
Поднебесной». Основные моменты политической 
биографии Дэн Лицюня

XLIX, 3

Жиров Ф. С.
1092. О борьбе за «передачу власти» в царстве Вэй 
в правления Вэнь-ди и Мин-ди

XLI

Жуков В. В.
1093. О формировании гоминьдановской военной 
бюрократии в период революции 1925–1927 гг.

XVI, 3

Журавлёва В. П.
1094. Основные труды И. С. Ермаченко XLIV, 2

Журавлёва В. П., Попова О. Н.
1095. Научное наследие Алексея Анатольевича Бокщанина XLIV, 2

Забарко Б. М.
1096. О солидарности международного пролетариата 
с китайской революцией 1925–1927 гг.

XIX, 3

Забровская Л. В.
1097. О положении корейской эмиграции в Маньчжурии 
в конце XXI –  начале ХХ в.

VII, 2

1098. Китайско-корейская сухопутная торговля в 80-х гг. 
XIX в.

VIII, 2

1099. Китайско-корейский договор 1899 г. IX, 2
1100. Юань Шикай в Корее X, 2
1101. Деятельность антияпонских корейских тайных 
обществ в Китае 1905–1910 гг.

XII, 2

1102. Как и почему китайцы похитили Тэвонгуна XIII, 3
1103. О новых тенденциях в освещении японо-китайской 
войны 1894–1895 гг.

XIV, 2
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1104. Исследование японских историков-марксистов 
по истории японо-китайской войны 1894–1895 гг.

XV, 3

1105. Некоторые проблемы японо-китайской войны  
1894–1895 гг. в трактовке современных английских 
буржуазных авторов

XVI, 3

1106. Японо-китайская война 1894–1895 гг. глазами 
итальянского миссионера

XVII, 2

1107. Мемуары М. Муцу о японо-китайской войне 
(1894–1895 гг.)

XVIII, 3

1108. Донесения А. Д’Анетана о японо-китайской войне 
1894–1895 гг.

XIX, 3

1109. Некоторые итоги изучения истории японо-китайской 
войны в КНР

XX, 2

1110. О характере японо-китайской войны 1894–1895 гг. XXI, 2
1111. О китайском традиционном видении «мирового 
порядка»

XXIII, 2

1112. КНР и РК в 1980-е годы: робкие попытки сближения XXXIII
1113. Планы регионального сотрудничества Приморья 
и провинции Цзилинь

XXXIV

1114. Проблемы охраны окружающей среды Северо-
Восточного Китая

XLII, 2

1115. Меняющаяся роль военных в китайском обществе 
(начало XXI в.)

XLIII, 2

1116. Социальные проблемы в китайских вооружённых силах XLIV, 1
1117. Решение пограничных вопросов между КНР и КНДР XLV, 2
1118. Современная историография о традициях китайской 
внешней политики: поиски общего и особенного

XLVI, 1

1119. Роль богатых при китайском социализме XLVII, 1
1120. Социальное обеспечение в КНР до и после начала 
экономических реформ (1950–1980-е гг.)

XLVIII, 1

1121. Современные интересы КНР в Африке XLIX, 1
Завадская Е. В.

1122. Социологический феномен китайской живописи I, 1
1123. Эстетика жизни подлинного художника –  фэнлюй  
или социальная значимость «игры в бисер»

II, 2

1124. Личность, её структура и функции согласно учению чань III, 1
1125. Оппозиция «память–забвение» –  выражение 
двуединой цельности конфуцианско-даосской мысли 
в древнем Китае

IV, 1
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1126. Страницы из диалога культур Востока и Запада IV, 1
1127. Концепция единого в «Хуа юй-лу» Ши Тао V, 3
1128. Лицо как лик и как личина в китайском портретном 
искусстве

VI, 1

1129. Философско-эстетическое претворение «И цзина» 
в современной культуре Запада

VII, 3

1130. Бабочка Бредбери и цикада Ци Байши IX, 3
1131. «Луг духовный» Иоанна Мосха и его китайский аналог X, 1
1132. Похвальное слово скуке XI, 1
1133. «Поверх барьеров» (к столетию П. Пикассо) XIII, 1
1134. Из истории диалога культур Китая и Японии:  
облик японской книги периода Камакура (1185–1334)

XV, 2

1135. Конфуцианцы: проблема выбора в начале  
периода Юань

XVI, 1

1136. Усин (Хучжоу) –  центр художественной культуры 
в период Юань

XVII, 1

1137. Кому и зачем была нужна живопись в Китае на рубеже 
XIX–ХХ вв.

XVIII, 3

1138. Китайские аллюзии Н. Ф. Фёдорова XX, 1
1139. Мотылек и былинка ведут «нежнейшую из всех бесед» 
(Любовный подтекст китайской средневековой живописи)

XXII, 1

Завадская Е. В., Кулагина-Ярцева В. С.
1140. Х. Л. Борхес о деяниях Цинь Ши-хуанди XVI, 1
1141. Х. Л. Борхес о хуан-ди XIX, 1

Завадская-Байчжи Е. В.
1142. Ван Ши-мин (1592–1680) XXIII, 1
1143. Сыновняя любовь и творчество Шэнь Чжоу XXIV, 1

Завьялова М. Е.
1144. Мо Янь –  лауреат Нобелевской премии по литературе XLIII, 1

Завьялова О. И.
1145. Китайский язык и проблема его нормализации V, 3

Загорский А. В.
1146. Эволюция практицизма в философской мысли 
неоконфуцианства кануна нового времени

XV, 1

1147. О концепции «двуслойного характера» экономики 
китайской деревни накануне опиумной войны

XVI, 3

1148. О влиянии импорта капиталистических стран 
на текстильную промышленность Китая и Японии в XIX в.

XVII, 2
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Зайцев Р. В.
1149. Н. Н. Титушкин –  первый русский резидент на Тайване XLIX, 3

Замараева Н. А.
1150. Китай, Пакистан и процесс национального 
примирения в Афганистане

XLV, 2

Занегина Н. Б.
1151. Некоторые черты эволюции государственного 
устройства гоминьдановского Китая в 1928–1931 гг.

I, 1

1152. Милитаризм и Гоминьдан в 30-х гг.  
(к проблеме формирования военной бюрократии в Китае)

VI, 2

Занковский А. Н.
1153. Учение Конфуция в эстетической концепции  
Имамити Томонобу

XVI, 3

Зарубин Г. Г.
1154. Политика руководства КНР в отношении зарубежных 
маоистских группировок

VII, 3

Заруцкая Л. Л.
1155. Китайский чиновник благодарит русского 
путешественника

XXII, 3

1156. Письма российских консулов в Синьцзяне в личном 
архиве академика С. Ф. Ольденбурга

XXIV, 2

Заруцкая Л. Л., Тихонова И. Ю.
1157. Письма советских китаистов в архиве 
С. Ф. Ольденбурга

XXIII, 1

Захаренко И. А.
1158. Востоковедное страноведение Китая: мифы 
и реальность

XLIII, 2

1159. Китаеведная историко-политическая геокартография: 
проблемы и противоречия научного направления

XLIV, 1

Захарова Г. Ф.
1160. Некоторые особенности административной системы 
Маньчжоуго

X, 3

1161. Экономическая политика Японии в Маньчжурии 
в 1941–1943 гг.

XII, 3

1162. Милитаризация экономики Маньчжоуго в 1939–1941 гг. XIV, 3
1163. Антияпонский бойкот в Китае в 1931–1932 гг. XIX, 3

Захарова Н. В.
1164. США 1920-х гг. глазами китайской писательницы XII, 3
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1165. О формировании мировоззрения писательницы 
Се Бинсинь

XIV, 3

1166. Представители гоминьдановского Китая в рассказах 
Чжан Тяньи

XIX, 3

Заяц Т. С.
1167. О просветительских чертах китайской литературы 
накануне революции 1911 г. (творчество Цю Цзинь)

VIII, 2

1168. Антиманьчжурские мотивы в китайской поэзии  
начала ХХ в.

IX, 2

1169. К характеристике ранней лирики Цю Цзинь XI, 2
Зелинский А. Н.

1170. «Колесо времени» в циклической хронологии Китая IV, 2
1171. О лунно-солнечном счислении в Азии VIII, 3
1172. Лунно-солнечный ритм в календарно-космологической 
системе Китая

IX, 3

Зельницкий А. Д.
1173. Императорское почитание Лао-цзы 老子  
как основателя даосизма и предка династии в «Записи 
об Обители Совершенномудрого-прародителя Великой Тан»  
(Да Тан цзун шэн гуань цзи 大唐宗聖觀記) 626 года
1174. Правовой статус даосских и буддийских 
священнослужителей в имперском Китае (на материале 
кодексов Тан и Мин)

XLI

1175. Популярные верования и социально-политическое 
взаимодействие в имперском Китае

XLII, 1

1176. Творческая фантазия и «популярная религия» 
в имперском Китае

XLIV, 2

1177. Было ли даосским «Училище почитания сокровенного» 
(Чунсюань сюэ 崇玄學) эпохи Тан?

XLV, 1

1178. Лао-цзы и имперская власть в VI– VII веках XLVI, 1
Зиганьшин Р. М.

1179. К вопросу о принципе «недеяния» в деле управления 
государством

XLI

1180. «Эволюция» магии в конфуцианстве XLII, 1
1181. «Центр» как сакрально-мистическое и культурное 
понятие

XLIII, 2

1182. Постигшие Дао и совершенномудрые в трактате Дао дэ 
цзин

XLIV, 2

1183. Слабость, мягкость и уступчивость в трактате  
Дао дэ цзин

XLV, 1
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Зинин С. В.
1184. К проблеме построения гексаграмм «И цзина» XIII, 1
1185. Два принципа организации гексаграмм «И цзина» XIV, 1
1186. Отражение «И цзина» в «Цзо чжуани» и концепция 
перемен

XV, 1

1187. Некоторые проблемы китайской аритмологии XVI, 1
1188. Человек и мир в философии Чжоу Дунъи XVII, 1
1189. Проблема специфики китайской науки XVIII, 1
1190. О структуре коррелятивного мышления в Китае XIX, 1
1191. Поэтические знамения в системе династийных 
трактатов «У син чжи»

XX, 1

1192. Некоторые особенности поэтики древнекитайских  
песен Яо

XXI, 1

1193. О фальсификации песен-яо в исторических источниках XXII, 1
1194. К проблеме китайского стиха XXIII, 1
1195. Космос и человек в китайской культуре: звезда «тай и» 
и восемь ветров «ба фэн»

XXIV, 1

1196. Генезис культурного жанра: взаимоотношения  
Яо и Юэ фу

XXV

1197. Реляционная модель интерпретации порядков  
пяти элементов

XXVI

1198. Новый интерактивный сетевой конкорданс Чуньцю 
и Цзочжуани

XL

1199. Развитие системы интерактивных сетевых 
конкордансов по китайской классике CTEXTS

XLI

1200. Интеграция данных чжоуских и ханьских рукописей 
в систему интерактивных сетевых конкордансов CTEXTS

XLII, 1

1201. Корпусный анализ семантических отношений 
иероглифов и ключей

XLII, 1

1202. Новые виды поиска в сетевом конкордансе CTEXTS: 
биграммы, триграммы и фонологические реконструкции

XLIII, 2

1203. Сравнительный анализ словарного состава 
древнекитайских канонов: макроанализ текстов 
«Тринадцатикнижия»

XLVI, 1

1204. Частотный иероглифический словарь классических 
китайских текстов и его использование в тематическом 
и жанровом анализе

XLVII, 1

Зиновьев Г. В.
1205. «Чистые беседы» (Цин Тань) и трактат Лю Шао  
«Жэнь У Чжи» (III в.)

XXV
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Зограф И. Т.
1206. Язык монгольской канцелярии в Китае XIII–XIV в. XII, 2
1207. Об историзме в грамматике и словаре  
китайского языка

XIV, 3

1208. О литературной диглоссии в Китае XVI, 3
Зотов О. В.

1209. Некоторые вопросы истории кашгарской культуры 
в период древности и средневековья

VIII, 1

1210. К оценке правителя Йеттишара Якуб-бека IX, 2
1211. Проблема традиций восточно-туркестанской 
государственности в современной японской историографии

X, 2

1212. Китай и государства Восточного Туркестана 
в XV–XVI вв.

XI, 2

1213. Китай и Кашгария во II в. до н. э. –  III в. н. э. XV, 2
1214. Суньцзы и Клаузевиц: парадоксы различия XVII, 2
1215. Учение Сюньцзы о «необычной» войне XVIII, 2
1216. Чем объяснялось «слабое управление варварами» XIX, 2
1217. «Цзими» и «сюанье» (о цинской геополитике 
в Центральной Азии)

XX, 2

1218. Великая стена и восточный Туркестан в стратегии 
империй Хань и Мин

XXI, 2

1219. Джунгария и Восточный Туркестан в политике  
империи Цин: стратегическая акупунктура «Ицзина»

XXII, 1

1220. Форпост «Среднего мира» XXIII, 1
1221. «Цзими-вэй» и «микрофемы» евразийских империй XXIV, 1
1222. О логике и структуре трактата Сунь-цзы XXV
1223. Идеи Сунь-цзы, принципы Тамерлана XXVI
1224. Китайский поход Тамерлана XXVII
1225. Труд Валиханова о Синьцзяне как пример научной 
геополитики

ХХХ

1226. К вопросу об оценках глобальной роли Синьцзяна 
в различные эпохи (история и геополитика)

XXXIII

1227. Синьцзян (Восточный Туркестан) в системе 
геоисторических координат

XXXVI

1228. Вопросы историографии Восточного Туркестана  
в эпоху трех мировых войн

XXXVII

1229. Проблема «судьбы Синьцзяна» в историографии 
и действительности

XXXVIII
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1230. Синьцзян (Восточный Туркестан) в рамках и вне 
рамок реальной истории (о стиле и методах исследований 
современного Синьцзяна)

XXXIX

1231. «Магнитный веер истины»: оценка и прогноз истории 
Восточного Туркестана

XL

1232. «Чёрный центр» Евразии, или «Брод в кипятке»: 
Восточный Туркестан как эпицентр глобальной геополитики

XLI

1233. Синьцзянский рубеж на театре «центральной» войны 
(о прошлом и будущем англо-саксонской геополитики 
в Азии)

XLII, 1

1234. Восточный Туркестан (Синьцзян) в новой  
«Большой игре» великих держав

XLIV, 1

Зубков Н. Б.
1235. К истории первой постоянной конституции  
Китайской Республики

III, 1

Зуенко И. Ю.
1236. Подходы современного китайского руководства 
к трансформации политического режима в КНР  
(тезисы доклада)

XLIII, 2

Ибрагимова Р. Р.
1237. Погребальная пластика эпохи Хань XLIII, 1

Иванов А. В.
1238. Программа Китая «идти вовне» и некоторые аспекты 
российско-китайских отношений

XXXVII

Иванов П. М.
1239. О христианском мировоззрении Чан Кайши XXVIII, 2
1240. Китайцы в Австралии во второй половине XIX в. XI, 2
1241. Мацзян: происхождение и социальная роль XVII, 3
1242. Из истории гонконгской печати (вторая половина 
XIX –  первые десятилетия ХХ в.)

XVIII, 3

1243. Хуан Яньпэй: страницы политической биографии XIX, 3
1244. Из истории политических партий в Китае  
(1945–1947 гг.)

XX, 2

1245. Почему казнили Дэн Яньда? XXI, 3
1246. Несостоявшиеся участники Народной политической 
консультативной конференции Китая

XXI, 3

1247. Ду Юэшэн: злодей или герой? XXII, 2
1248. Малые политические партии и группировки в Китае 
1927–1937 гг.

XXIII, 2
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1249. Господин Чжан Лань –  человек эпохи XXIV, 2
1250. История «Третьей партии» (Драматическая 
мифология)

XXV

1251. Младокитайская партия и военные в конце 1920-х –  
первой половине 1930-х гг.

XXVI

Иванов С. А.
1252. Перспективы сотрудничества провинции Хэйлунцзян 
с Приморским краем

XLVIII, 1

1253. Эволюция системы государственного контроля 
зарубежной инвестиционной деятельности в КНР

XLIX, 3

Иванова М. В.
1254. Древнекитайская литература в средневековой Японии: 
Ковакамаи о Чжан Ляне

XVIII, 2

Ивлев Л. А.
1255. «Поле жизни и смерти»: эстетика реализма 
писательницы Сяо Хун

XLII, 2

Ивлиев А. Л.
1256. О дешифровке надписей на бортиках бронзовых 
зеркал империи Цзинь

IX, 1

1257. О возникновении государства у киданей XII, 2
1258. Материалы погребений в склепах на территории 
Маньчжурии –  ценный источник по истории материальной 
культуры киданей

XV, 2

1259. О производстве фарфоровой и поливной посуды 
в киданьской империи (916–1125 гг.)

XVII, 2

Ивочкина Н. В.
1260. Цзиньские ассигнации II, 2
1261. Организация монетного дела в чжурчжэньском 
государстве Цзинь

VI, 1

1262. Свободное и зависимое население в чжурчжэньском 
государстве Цзинь

VII, 1

1263. Северосунские бумажные деньги, разменные 
на железо

VIII, 1

1264. Сунские бумажные деньги, разменные на медь IX, 1
1265. О китайских серебряных слитках –  «ямбах» X, 2
1266. «Летающие деньги» танского времени XVI, 1
1267. Цянь в контексте китайской культуры (к вопросу 
о порядке чтения легенды медной китайской монеты)

XVII, 1
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1268. Формирование композиции листа традиционной 
китайской ассигнации

XVIII, 1

1269. О медных монетах и появлении бумажных ассигнаций 
в Китае

XIX, 2

1270. Своеобразие денежной системы государства Чу  
(эпоха Чунь-цю и Чжань-го)

XXI, 1

1271. Соотношение легенды и номинала в китайской 
нумизматике

XXIII, 1

Игнатович А. Н.
1272. Об одной интерпретации Сутры лотоса благого закона X, 1
1273. Буддийские толкования путей «спасения» (на примере 
Лотосовой сутры)

XI, 1

1274. Образ «шэньсяня» в японской средневековой 
литературе

XII, 2

1275. К истории распространения буддизма в Японии  
в VII –  начале VIII в.

XIII, 2

1276. Тяньтайская доктрина «Чжигуань» XIV, 1
1277. Трактовка «тел» Будды в Сутре золотого света XV, 1
1278. Десять «жуши» Чжии XVI, 1
1279. Доктрина «У ши ба цзяо»: принцип построения 
и функциональное значение

XVII, 1

Ильченко Т. И., Хаматова А. А.
1280. О синонимическом ряде в современном китайском 
языке

XV, 1

Илюшечкин В. П.
1281. Вопрос о второй основной стадии общественной 
эволюции в свете истории Китая

I, 1

1282. Рента как основная форма отчуждения прибавочного 
продукта в древних и средневековых обществах на примере 
Китая

II, 1

1283. Аренда-издольщина –  основная форма эксплуатации 
в древнем и средневековом Китае

III, 1

1284. Способы соединения несвободных работников 
со средствами производства в средневековом Китае

IV, 1

1285. Об общественном и государственном строе Китая 
в XIV–XV вв. до н. э.

V, 1

1286. К вопросу о патриархальной эксплуатации в древнем 
Китае

VI, 1

1287. К вопросу о формационной характеристике древнего 
и средневекового общества в Китае

VII, 1
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1288. Общее и особенное в развитии добуржуазного 
классового общества

VIII, 1

1289. Методологические проблемы истории 
производительных сил (применительно к древнему 
и средневековому Китаю)

IX, 1

1290. К вопросу об идеологии руководителей крестьянских 
восстаний

X, 2

1291. О классовой и сословной стратификации древнего 
и средневекового общества

XI, 1

1292. О феодализме в древнем Китае и двух тенденциях 
развития Китайского государства

XII, 1

1293. О некоторых особенностях китайского традиционного 
права в древнейших времён до начала ХХ в.

XIII, 1

1294. О первой межформационной (сословно-классовой) 
революции в Китае

XIV, 1

1295. Региональные цивилизации и ступени развития 
мировой цивилизации на примере Китая

XV, 1

1296. Конфуций и Шан Ян о путях объединения Китая XVI, 1
1297. О некоторых особенностях сословно-классовой 
борьбы в древнем и средневековом Китае

XVII, 1

1298. О межформационных –  буржуазной 
и социалистической –  революциях в Китае

XVIII, 3

Иманаилов В. С.
1299. Китайские источники XVIII в. о родоплеменном 
делении и расселении киргизов

XIII, 2

Ипатова А. С.
1300. Социальный состав патриотического движения  
1841–1849 гг. в Гуандуне

II, 1

Исаева М. В.
1301. Основные моменты христианского вероучения 
в несторианском памятнике Китая VIII в.

XII, 2

1302. Об особенностях языка описания цивилизации 
китайскими историками

XV, 1

1303. Традиции землеописания в Китае XVI, 1
1304. Роль системы люй в традиционной китайской науке XVII, 1
1305. Соотношение музыкальной системы люй и общей 
теории познания в Китае

XIX, 1

1306. Дефиниция и способы ее выражения в текстах раздела 
«Записи» из «Цянь Хань шу»

XXV
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1307. Чэньвэй и проблема их происхождения  
у современных китайских исследователей

XXIX

1308. Резонансная теория устройства космоса согласно 
«Записям» (чжи) из Хоу Хань шу и текстам чэньвэй

ХХХ

Исиев Д. А.
1309. Формы землевладения и налоговая система 
в государстве Йеттишар

V, 2

1310. О внешней политике государства Йеттишар в конце  
60-х гг. XIX в.

VI, 2

1311. К вопросу об административном устройстве 
государства Джетышар (XIX в.)

II, 1

1312. Хотанское восстание 1864 года III, 1
1313. О начальном этапе антицинского восстания 1864 г. 
в Восточном Туркестане (по уйгурским источникам)

VIII, 2

1314. Китайские источники о создании уйгурами 
Турфанского идикутства

XI, 2

1315. Некоторые данные о военном деле в Турфанском 
идикутстве (866–1369)

XII, 2

1316. Об основных этапах распространения ислама 
в Восточном Туркестане

XV, 2

1317. О шаманизме уйгуров Восточного Туркестана XVI, 2
1318. Китайские источники о доисламской религии уйгуров 
Восточного Туркестана

XVII, 2

Кабанов А. М.
1319. Дзэн и традиционная китайская культура 
в средневековой Японии

XIII, 2

1320. Бюрократизация чань при династии Сун XIV, 1
1321. Увлечение даосизмом в Японии XVII–XIX вв. XVI, 2
1322. Амидаистская практика нянь фо в чань-буддизме XVII, 1
1323. Взгляды Цисуна (1007–1072) на буддизм 
и конфуцианство

XVIII, 1

1324. Культ божества Винаяки в китайском буддизме XIX, 1
Кадырбаев А. Ш.

1325. Кипчаки в империи Юань IX, 1
1326. О культурной адаптации тюркских этнических групп 
в империи Юань

XI, 2

1327. Китайские источники монгольской эпохи 
о внешнеполитических связях тюркских кочевников 
Казахстана –  кыпчаков и канглы с народами Центральной 
Азии и Дальнего Востока (XII –  начало XIII в.)

XIII, 2
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1328. Китайские источники эпохи Юань 
о государственности кочевников средневекового Казахстана 
(XII –  нач. XIII в.)

XVII, 2

1329. Уйгуры Восточного Туркестана в период 
междоусобных войн Чингизидов (XIII –  начало XIV в.)

XX, 2

1330. Тибетцы при дворе великих монгольских ханов 
XIII–XIV вв.

ХХХI

1331. Индийцы в монгольской империи в Китае XXXVI
1332. Монгольские вторжения на японские острова 
в XIII веке (по материалам китайских династийных 
историй)

XXXVII

1333. Иудеи в императорском Китае (от Юань до Цин) XXXVIII
1334. Хубилай-хан –  завоеватель или объединитель Китая? XXXIX
1335. «Таджики» Китая: история и современность XL
1336. Христиане в Китае в эпоху монгольского владычества 
(XII–XIV вв.)

XLI

1337. Тогонтимур –  последний монгольский император Китая XLII, 1
1338. Тимур и Хайсан –  монгольские императоры династии 
Юань

XLII, 3

1339. Ходжаган –  теократические вожди Восточного 
Туркестана от эпохи Мин до Цин

XLV, 1

1340. Мусульманские языки и мусульманский культурный 
Ренессанс в Китае при Юань

XLIII, 1

Кадырова Л. И.
1341. Основные этапы политических взаимоотношений 
Республики Казахстан и КНР в 90-е гг. ХХ в.

XLII, 2

1342. Казахстанский вектор в центральноазиатской 
политике КНР

XLIV, 1

1343. Китайско-казахстанские гуманитарные связи XLV, 2
Казанцев В. П.

1344. Зарубежная историография российского присутствия 
в Китае в конце XIX –  начале ХХ в.

XLVI, 1

Кайгородова Н. А.
1345. Некоторые аспекты контроля за урбанизационными 
процессами в КНР на рубеже XX и XXI вв.

XLVIII, 1

Калинин О. М.
1346. Китайское понятие механико-органической силы (цзи) 
и философская система А. А. Любишева

XX, 1

1347. Большая схема ло шу, канон 4 × 4 и генетический код XXI, 1
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Калинин О. М., Черевко К. Е.
1348. Древнекитайская нумерология, протошахматы (ци) 
и генетический код

XIX, 1

Калкаев Е. Г.
1349. Китайская кооперация в период новой экономической 
политики (артели Москопищепромсоюза  
и Советская власть)

XLVII, 1

1350. Китайские красноармейцы 21-го Московского сводного 
полка осенью 1918 г. в воспоминаниях и документах

XLVII, 2

1351. Генеральное консульство Китайской Республики 
во Владивостоке в период проведения «китайской 
операции» НКВД (1937–1938 гг.)

XLIX, 3

Калкаева А. Б.
1352. Пять постоянств в трактате Тун шу XXXIII

Калюжная Н. М.
1353. Историография КНР о проблеме ксенофобии в период 
восстания ихэтуаней

XII, 2

1354. «Прогресс» или «косная сила истории»? XIII, 3
1355. Лозунг ихэтуаней «Поддержим Цин, смерть 
иностранцам» в интерпретации историков КНР

XIV, 3

1356. «Речь» Чжан Бинлиня –  программа «возрождения 
славы» Китая

XV, 3

1357. Теория «профессиональной» морали Чжан Бинлиня XVI, 3
1358. Понятие «революция» в трактовке Чжан Бинлиня XVII, 3
1359. Влияние учения Шан Яна на социально-политические 
взгляды Чжан Бинлиня

XVIII, 3

1360. Чжан Бинлинь о просвещении и образовании (первое 
десятилетие ХХ в.)

XIX, 3

1361. Критические суждения Чжан Бинлиня о христианстве XXIV, 2
1362. Чжан Бинлинь. Концепция самоубийства XXVI
1363. Толкование понятия «известность –  слава» китайской 
публицистикой начала ХХ века

XXVII

1364. Трактовка Чжан Бинлинем понятия «общество» XXVIII, 2
1365. Китайские идеологи начала ХХ в. о проблеме 
«личность и общество» (по материалам прессы 
предсиньхайского периода)

XXIX

Камалов А. К.
1366. Китайские источники эпохи Тан о структуре власти 
в Уйгурском каганате (744–840 гг.)

XIX, 2
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1367. Танские источники о генеалогии уйгурских правителей 
VIII–IX вв.

XX, 1

1368. Об участии уйгуров в мятеже хэбэйских губернаторов 
(781–786)

XXII, 1

Капралов П. Б.
1369. О социально-политическом содержании политики 
«опоры на собственные силы» в КНР в конце 60-х –  начале 
70-х гг.

VI, 3

1370. Некоторые аспекты массовых кампаний 1974–1975 гг. 
и рабочий класс Китая

VII, 3

Капустин Д. Т.
1371. «Тайваньская проблема» в свете последних контактов 
США и КНР

V, 3

1372. Вопрос о Тайване в политике империалистических 
держав (конец XIX в. –  первая половина ХХ в.)

XVIII, 3

Карапетьянц А. М.
1373. Древнейшая китайская культура по свидетельству 
«Великих правил»

V, 1

1374. Каноны в первоначальной китайской традиции VI, 1
1375. О редакциях древнекитайских текстов IX, 3
1376. Начало и фиксация стихотворной традиции в Китае X, 1
1377. Ранние фаньце XI, 3
1378. Древнекитайская системология и математика XII, 1
1379. «Ба гуа» как классификационная схема XIII, 1
1380. К проблеме структуры «И цзина» XIV, 1
1381. Об истоках и буквальном смысле понятия «сань-у» XV, 1
1382. Двоично-четверичное кодирование в «И цзине» XVI, 1
1383. О содержательном кодировании китайских иероглифов XVII, 3
1384. Понятийный аппарат доханьской геометрии 
и математики

XVIII, 1

1385. Древнекитайская системология и её материальная 
основа

XIX, 1

1386. Проблемы структуры «Чжоу и» XXIV, 1
Каргина П. А.

1387. Конфликт поколений в современном китайском 
кинематографе

XLI

Карезина И. П.
1388. Образ о. Иакинфа (Бичурина): детали и уточнения XLIV, 2
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Карезина И. П., Адамек П.
1389. Православный катехизис на китайском языке 
архимандрита Иакинфа (Бичурина)

XXXVI

Карелова Л. Б.
1390. О влиянии даосского мировоззрения на этико-
политические учения «Кокугакуха» в Японии

XV, 2

1391. Идеология и культура Китая в оценке японской школы 
национальной науки –  кокугакуха

XVI, 2

1392. Концепция соотношения синто, конфуцианства, 
буддизма и даосизма в учении Исида Байган (1685–1744)

XVIII, 2

Каретина Г. С.
1393. Проблемы китайского милитаризма в советской 
и зарубежной историографии

V, 2

1394. Борьба за советскую власть на Дальнем Востоке 
и политика Чжан Цзолиня (1917–1922 гг.)

VI, 2

1395. Восстание Го Сун-линя VII, 2
1396. Об экономической политике Чжан Цзолиня 
в Маньчжурии

VIII, 3

1397. Об особенностях национально-освободительного 
движения в Маньчжурии накануне японской оккупации

IX, 3

1398. Как и почему был убит Чжан Цзолинь XI, 3
1399. Политическая борьба в Маньчжурии накануне 
и в период Синьхайской революции

XIII, 3

1400. Новые публикации КНР о милитаристах в Китае XVII, 3
1401. Чжан Сюэлян: некоторые итоги жизненного пути XXVI
1402. К истории взаимоотношений советского 
правительства с генералом Фэн Юйсяном и другими 
китайскими милитаристами

XXVII

1403. Генерал У Пэйфу и китайские документы XXIX
1404. Современные исследования Фэнтяньской группировки 
китайских милитаристов в Шэньяне

XLIV, 1

1405. О причинах и последствиях принятия Чжан Сюэляном 
«политики несопротивления» Японии (по материалам 
сборника статей китайских авторов «Чжан Сюэлян 
и события 18 сентября 1931 г.»)

XLV, 1

Каримова Н. Э., Ким В. С.
1406. К характеристике городов Центральной Азии XV века 
по китайским источникам

XLV, 2

Кармановская И. Л.
1407. О библиотеке Российской духовной миссии в Пекине XXI, 2
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Карнеев А. Н.
1408. О специфической роли местного аппарата власти 
в гоминьдановском Китае (1927–1937 гг.)

XVIII, 3

1409. Формы злоупотреблений при взимании поземельного 
налога в Китае 20-х –  30-х гг. ХХ в.

XIX, 3

1410. Проблемы «социальной эрозии» и сельские 
эксперименты 30-х гг. в Китае

XX, 2

1411. Республиканский Китай: пространственно-временные 
конфигурации роста налоговых изъятий и проблема 
«первоначального бюрократического накопления»

XXI, 3

1412. «Жестокие поборы и обременительные подати»: 
метафизика «легких» и «тяжелых» налогов в Китае накануне 
антияпонской войны

XXIII, 2

1413. «Иту» –  система фискальной самозащиты китайских 
крестьян

XXIV, 2

1414. Государство против местного общества:  
Китай в эпоху Нанкинского Гоминьдана

XXIX

Картунова А. И.
1415. Первый съезд коммунистических и революционных 
организаций Дальнего Востока и начало борьбы КПК 
за единство рабочего профсоюзного движения в Китае

VIII, 3

1416. Новая волна интереса историков к проблемам 
китайской революции 1925–1927 гг. и необоснованная 
попытка предать её забвению

XLV, 1

1417. Длительные контакты с Цзян Цин, женой 
Мао Цзэдуна, в Москве, Подмосковье и в Крыму 
(из воспоминаний)

XLIX, 1

Касимова Е. Н.
1418. Краткий анализ англоязычного, китаеязычного 
и японоязычного дискурсов в оценке Нанкинской трагедии

L, 1

1419. Нанкинская резня 1937 года в книге Айрис Чжан 
«Изнасилование Нанкина. Забытый холокост Второй 
мировой войны»

XLVI, 1

1420. Минни Вотрин –  богиня милосердия Нанкина XLVII, 1
1421. Зона Жакино XLIX, 1

Касымбаев Ж. К.
1422. О торговле России с цинской империей через города 
Восточного Казахстана в 80–90 гг. XIX в.

XII, 2

1423. Торговые связи России с Синьцзяном через Восточный 
Казахстан в конце XIX –  начале ХХ вв.

XIII, 3
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1424. Торговля России с империей Цин через города 
Восточного Казахстана (с первых десятилетий до середины 
XIX в.)

XVI, 2

1425. Торговля России с цинским Китаем через города 
Восточного Казахстана (50–70 гг. XIX в.)

XVII, 2

1426. Семипалатинский таможенный округ в системе 
торговли России с империей Цин в 90-е гг. XIX в.

XVIII, 2

1427. Русско-китайская торговля через Казахстан 
с Синьцзяном в 80-х гг. XIX в.

XXI, 2

1428. Организация и характер караванной торговли 
Казахстана с Синьцзяном в 40-х гг. XIX в.

XXIII, 2

1429. Российская караванная торговля с Синьцзяном  
через Казахстан после заключения Петербургского договора 
1881 г.

XXII, 3

Каткова З. Д.
1430. Начало политической деятельности Чан Кайши 
(по страницам биографии)

XXVII

1431. Некоторые страницы внешнеполитической 
деятельности гоминьдановского правительства

IV, 3

1432. Об установлении дипломатических отношений между 
нанкинским правительством и США

VII, 3

1433. Переговоры нанкинского правительства 
с иностранными державами по вопросу 
экстерриториальности

VIII, 3

1434. Китайско-английские отношения в период 1928–1937 гг. IX, 3
1435. Некоторые аспекты китайско-германских отношений 
(1928–1937 гг.)

X, 3

1436. Сунь Ятсен и Япония XIV, 3
1437. Дай Цзитао о характере японской цивилизации XV, 3
1438. Реформы Мэйдзи в оценке китайской историографии XVI, 3
1439. Ван Цзинвэй в оценке современной китайской 
историографии

XVII, 3

1440. Сианьские события (1936 г.) в оценке современной 
китайской историографии

XVIII, 3

1441. «События 18 сентября 1931 г.» в оценке современной 
китайской историографии

XX, 2

1442. Китайско-японские отношения в период «Движения 
за автономию Северного Китая»

XXI, 3

1443. Позиция Чан Кайши по вопросу войны с Японией: 
капитулянтство или разумная политика?

XXII, 2
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1444. Предыстория подписания соглашения в Тангу XXIII, 1
1445. Место Тайваня в мировом сообществе XXIV, 1
1446. Германский опыт возрождения государства в оценках 
общественно-политических деятелей Китая

XXV

1447. Япония в оценках Чан Кайши XXVI
1448. Позиция бэйянского правительства по вопросу 
пересмотра неравноправных договоров

XXVIII, 1

1449. Взгляды Лян Цичао на Японию XXIX
1450. Китайский историк Дэн Е о взглядах и деятельности 
Гу Вэйцзюня

XXIX

1451. Дипломатическая деятельность Ху Ши в период 
антияпонской войны

ХХХ

1452. Некоторые аспекты внешнеполитической 
деятельности Чэнь Ю-жэня

ХХХI

1453. О дипломатической деятельности известного 
китайского юриста Ван Чжун-хуэя

XXXII

1454. Некоторые страницы дипломатической деятельности 
У Чжао-шу

XXXIII

1455. Гу Вэй-цзюнь и мукденские события XXXIV
1456. Роль Гу Вэй-цзюня в создании ООН на последнем 
этапе Второй мировой войны

XXXV

1457. Ли Хун-чжан и его иностранные советники XXXVI
1458. Деятельность известного китайского дипломата 
Гу Вэйцзюня по окончании Второй мировой войны

XXXVII

1459. Деятельность китайского посла во Франции 
Гу Вэйцзюня после начала войны с Японией в 1937 г.

XXXVIII

1460. Из дипломатической практики Янь Хуэйцина XXXIX
1461. О деятельности известного китайского дипломата 
Ши Чжаоцзи

XL

1462. Цзян Тинфу –  учёный и дипломат XLI
1463. Некоторые аспекты государственной деятельности 
Сун Цзывэня как политика, дипломата и предпринимателя

XLII, 1

1464. Чан Кайши и его немецкие советники XLII, 3
1465. Го Тайци: дипломат и политик республиканского 
Китая

XLIV, 1

1466. Роль генерала Хуан Фу в политической жизни Китая XLIII, 1
Каткова З. Д., Чудодеев Ю. В.

1467. Китай –  Япония: эволюция социально-
психологических стереотипов взаимовосприятия

XIII, 2
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1468. Образ Японии в Китае 1915–1919 гг. XVIII, 3
1469. Китайское влияние и формирование образа Китая 
в Японии в период средневековья

XIX, 2

1470. Японо-китайские связи в период Синьхайской 
революции: первая поездка Сунь Ятсена в Японию в 1913 г.

XXIII, 2

Кашин В. А.
1471. Международные валютно-финансовые связи КНР 
в 60–70 гг. и позиция пекинского руководства

V, 3

1472. «Народный юань» в международных расчётах КНР VI, 3
1473. Некоторые аспекты кредитно-финансовой политики 
государства в китайской деревне 1949–1975 гг.

VII, 3

Кашина Т. И.
1474. Локальные и хронологические подразделения 
неолитических культур бассейна Хуанхэ

VII, 1

1475. К характеристике микролитоидной культуры  
северных районов современного Китая

XII, 2

Кейдун И. Б.
1476. Ритуальная атрибутика в древнем Китае 
(по материалам конфуцианского трактата Ли цзи)

XLIII, 2

1477. Метание стрел в кувшин (содержание 40-й главы Ли 
цзи)

XLIV, 2

1478. Конфуцианский трактат Ли цзи о брачном ритуале 
в древнем Китае

XLVI, 1

Келдер П. А.
1479. Философская детерминированность сунской живописи XXI, 1
1480. Категория «ци» в трактовке неоконфуцианца Чжан Цая XXII, 1
1481. Корифей неоконфуцианства Чжу Си и трактовка им 
категории ци

XXIII, 1

Кибирова С. Н.
1482. Музыкальная культура уйгуров: лютневые 
инструменты

XVIII, 2

1483. Культура Восточного Туркестана в Китае: музыка 
Кучара (период Хань–Тан)

XXII, 1

Кизилова Е. С., Магдалинская Ю. В.
1484. Правовые изменения, направленные 
на либерализацию страхового рынка в КНР

XLIX, 1

Кий Е. А.
1485. Издание «Рабочей библиографии китаиста»  
акад. В. М. Алексеева

XLII, 2
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1486. Аннотированный список публикаций о Е. А. Торчинове XLIV, 1
Килундина Ю. М.

1487. Новое учение о «только лишь сознании» Сюн Шили XXXVI
Ким А. А.

1488. Влияние маятниковой рабочей миграции 
на формирование эклектичной архитектуры провинции 
Гуандун (на примере городского уезда Кайпин)

XLIX, 2

Ким В. С.
1489. Шэнь Цзюньжу и его место в политической жизни 
Китая 20–30-х гг.

XVI, 3

1490. III-й съезд Демократической лиги Китая и его решения XVII, 3
1491. О начальном периоде деятельности Демократической 
лиги Китая

XVIII, 3

1492. Демократическая лига Китая и политическое 
консультативное совещание (январь 1946 г.)

XX, 2

1493. О предыстории создания «промежуточных» партий 
в Китае (20–40 годы ХХ в.)

XXI, 3

Кириллов А. В.
1494. Китайские коммунисты о роли интеллигенции 
в антияпонской войне

XVI, 3

1495. Об отношении к интеллигенции в Янъани  
(начало 40-х гг.)

XVII, 3

1496. Политика КПК в отношении интеллигенции  
в 1937–1941 гг. и её оценка в работах современных китайских 
авторов

XVIII, 3

1497. КПК и интеллигенция: некоторые аспекты 
взаимоотношений в первый период войны сопротивления 
Японии

XX, 2

Кириченко А. Д.
1498. Жизнеописание наложницы сяского Цзе Мо Си  
в «Ле нюй чжуань» Лю Сяна

L, 1

1499. Жизнеописание Сюань-Цзян, супруги вэйского  
Сюань-гуна, в Ле нюй чжуань Лю Сяна (в сравнении 
с заметками о ее жизни из Чунь цю Цзо чжуань и Ши цзи)

L, 2

1500. К определению понятия чуши 處士 в эпоху Тан 
(на примере прощальной речи Хань Юя «Сун Ши чуши 
сюй»)

XLIX, 1

Киселев Д. В.
1501. «Китайский генерал Люданцзыр» –  хунхуз или патриот? XL
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1502. «Дипломатия канонерок» по-китайски (1880–1890-е гг.) XLI
1503. Ю Хай, Ли Гуй и Лин Гуй –  деятели манзовского 
самоуправления в Уссурийском крае во II-ой пол. XIX в.

XLII, 2

1504. Генерал Тигр: штрихи к портрету Мэн Эньюаня XLIII, 2
1505. Арктический туризм в контексте полярной политики 
КНР

XLIV, 1

Кишинский С. Б.
1506. Языковое исследование как средство социологического 
анализа

IX, 3

Климов В. Ю.
1507. О характере финансовой помощи минского Китая 
сёгунату в период народных восстаний в Японии

XV, 2

1508. Японо-китайские отношения XIV–XVI вв.:  
морские пираты (вако)

XIX, 2

1509. Установление официальных отношений между Китаем 
и Японией в начале XV в.

XX, 2

Клинов А. С.
1510. Цинская политика самоизоляции в трактовке  
синологов США

XX, 2

1511. Миссия Шади Мирзы в Британскую Индию в 1870 г. XXIII, 2
1512. Характер отношений традиционного Китая 
со странами Юго-Восточной Азии в интерпретации 
синологов США

XXII, 1

Кнорозова Е. Ю.
1513. К вопросу символики образа луны во вьетнамской 
традиционной поэзии

L, 1

1514. «Сны южного старца» –  сборник вьетнамской прозы 
в Китае XV в.

XVIII, 2

1515. Китай и Вьетнам: место библиографических 
сочинений в традиционной историографии

XLVI, 1

1516. К вопросу о вьетнамских традиционных религиозно-
мифологических представлениях, отразившихся 
в «Правдивом повествовании [о восстании в] Ламшоне»

XLVII, 1

1517. Вьетнамский поэт Чан Нгуен Дан и китайская 
культурная традиция

XLVIII, 2

1518. К вопросу о вьетнамском духе горы Бронзового 
барабана

XLIX, 1

Кобец В. Н.
1519. О роли элементов китайской культуры в идеологии 
господствующего класса Японии 1867–1868 гг.

XV, 2
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Кобзев А. И.
1520. Превратности судьбы Ван Шоу-жэня  
и его «учения о сердце»

L, 1

1521. Гносеологические установки первых конфуцианцев VII, 3
1522. Ван Янмин: гносеология и этика благомыслия VIII, 1
1523. Термин «у» и философия Ван Янмина IX, 2
1524. К проблеме знания и действия в традиционной 
китайской философии

X, 1

1525. Троично-пятеричные текстологические структуры 
и понятие «сань-у»

XI, 1

1526. Пять элементов и «магические» фигуры «И цзина» XII, 1
1527. Классификационная схема «пять элементов» –  у син XIII, 1
1528. Нумерологическая методология классической 
китайской философии

XIV, 1

1529. Проблема обобщения в традиционной китайской 
философии

XV, 1

1530. О противоречивом образе Китая у В. С. Соловьёва XV, 1
1531. Категории дао, дэ, ци в истории китайской философии XVI, 1
1532. Пространственно-числовые модели китайской 
нумерологии

XVII, 1

1533. Формирование основ китайской философии XVIII, 1
1534. Нумерология и классификационизм в Китае XIX, 1
1535. Гексаграммная мантика в эпоху Чуньцю XX, 1
1536. Этимология нумерологического термина «сань у» и его 
связь с астрономией

XXI, 1

1537. Понятийный аналог «тождества» в древнекитайской 
философии

XXII, 1

1538. Понятия противоречия и противоположности 
в китайской классической философии

XXIII, 1

1539. Интеллектуальная собственность в традиционной 
китайской культуре

XXIV, 1

1540. Категория дэ: от магической силы к моральному 
императиву

XXV

1541. Самая загадочная энциклопедия китайской жизни 
(«Цзинь пин мэй»)

XXVI

1542. Китайская эротофармакология XXVIII, 2
1543. Китайская философия как «детское» учение 
о попрании жизнью смерти

XXIX
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1544. Происхождение и смысл «Великого предела» ХХХI
1545. «Весенняя монета» –  эротонумерологическая загадка XXXII
1546. Духовные основы китайской цивилизации XXXIV
1547. Китайская алхимия XXXV
1548. Китайская астрология XXXVI
1549. Глобализация и summa sinologiae XXXVII
1550. Добро и зло в китайской культуре XXXVIII
1551. Лао-цзы и Будда –  «совпадение двух в одном»  
или «раздвоение единого»?

XXXIX

1552. Китайская и западная синология XXXIX
1553. Иллюстрации в «Первой удивительной книге» 
китайской литературы

XL

1554. Патриарх цветной печати Ху Чжэн-янь XL
1555. Специфика китайского искусства, отраженная  
в его обозначениях

XL

1556. Нумерология и каббалистика: Пекин и Иерусалим XL
1557. Китай и взаимосвязи иероглифики с континуализмом, 
а алфавита с атомизмом

XLI

1558. Еремеев Владимир Евстигнеевич (9.4.1953–7.7.2011) XLII, 1
1559. Китайский мистицизм XLII, 1
1560. Изучение Ван Янмина в России и специфика 
китайской философии

XLII, 1

1561. Последнее интервью Ю. М. Гарушянца XLII, 2
1562. Страна «Канона Перемен» в эпоху великих перемен XLII, 3
1563. Ван Ян-мин и «Великое учение» XLII, 3
1564. К биобиблиографии В. Е. Еремеева XLII, 3
1565. Игрища бесовские в АН СССР XLIII,2
1566. Синие черти против тамплиеров XLIII
1567. Памяти Зои Дмитриевны Катковой 
(02.02.1932–10.02.2014)

XLIV, 1

1568. «История Китая» как зеркало российской китаистики XLIV, 2
1569. Памяти Алексея Анатольевича Бокщанина 
(07.11.1935–07.07.2014)

XLIV, 2

1570. Зазеркалье отечественной китаистики, или Спрут 
с глинозёма, будды-грибы и козлиная песнь

XLV, 1

1571. Был ли хэшан Аликэ «основателем советской школы 
китаеведения»?

XLV, 2
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1572. Уроки Чистого Листа, написанного Е. В. Завадской XLVI, 1
1573. Забытые переводы «прогрессивной» китайской 
классики

XLVI, 1

1574. Плановая халтура (Первые впечатления о пятом томе 
«Истории Китая»)

XLVII, 1

1575. О русских переводах стихов Ду Фу и Бо Цзюй-и XLVII, 2
1576. Старые проблемы и новый перевод «Ши цзина» XLVIII, 2
1577. Секреты «Скрученных ушей» XLIX, 1
1578. Новое о старых переводах Ван Ян-мина XLIII, 1

Кобзев А. И., Орлова Н. А.
1579. Жизнь и поэзия Бо Цзюй-и XLVIII, 2
1580. Поэтика «оборванных строк» (цзюэ-цзюй) 
и поэтический перевод ста четверостиший Бо Цзюй-и

L, 1

1581. «Песнь о бесконечной тоске» в стихах и прозе:  
о поэме Бо Цзюй-и и романе Ван Ань-и

XLVIII, 2

1582. Биография Бо Цзюй-и и её отражение в ста 
четверостишиях (цзюэ-цзюй) второй половины его жизни

XLIX, 2

Кобзев А. И., Ульянов М. Ю.
1583. Даосский темперамент и конфуцианский стиль 
(к 65-летию со дня рождения А. М. Карапетьянца)

XXXIX

Ковалёв А. А.
1584. К проблеме атрибуции «карасукских» кинжалов XVIII, 2

Коваль М. В.
1585. Некоторые проблемы китайско-американских 
отношений 1927–1933 гг. в современной историографии США

XI, 3

Кожанов С. Т.
1586. Новые археологические данные о Китае ханьского 
времени

XII, 1

1587. Китайские панцири эпохи Хань XIII, 1
1588. О боевом использовании колёсных повозок  
в ханьском Китае

XIV, 2

1589. Ханьские мечи XV, 1
1590. О вооружении китайского воина эпохи Хань XVI, 2
1591. Дистанционное оружие в древнем Китае XIX, 2
1592. Ханьские щиты XX, 2

Кожевников И. Р.
1593. Национально-культурная семантика привычных 
выражений (гуаньюнъюй) в китайском языке

ХХХ
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1594. Обозначения животных в составе фразеологических 
оборотов (на материале китайских привычных выражений)

XXXII

Кожевникова П. А., Кокина У. Д.
1595. Китайские инвестиции в особых экономических зонах 
Дальнего Востока РФ

XLIX, 3

Кожин П. М.
1596. Об иньских и чжоуских бронзовых ритуальных котлах IX, 1
1597. Об освоении колесничной и верховой езды в древнем 
Китае

XI, 1

1598. О приёмах художественного оформления серебряных 
изделий в эпоху Тан

XII, 2

1599. О характере личной собственности в эпоху Инь-Чжоу XIII, 1
1600. Геометрические построения в форме и орнаменте 
металлических изделий (от Инь до Хань)

XIV, 1

1601. Этнокультурная специфика древнекитайского 
искусства

XV, 1

1602. Disciplina sinica XVI, 1
1603. О фазах и специфике формирования этнокультурной 
общности в бассейне Хуанхэ

XVII, 1

1604. Об иньской письменной графике XIX, 1
1605. Становление древнекитайских ритуалов (неолит –  
эпоха Хань)

XX, 1

1606. Гармония (ритм, структура, цвет, число) в древнейшем 
китайском искусстве

XXI, 1

1607. О хронологической глубине историко-культурной 
памяти древних китайцев

XXII, 1

1608. «Шелковый путь» и кочевники XXII, 3
1609. «Политическая» геометрия в древнем Китае XXIII, 1
1610. К проблеме становления китайской цивилизации XXIV, 1
1611. От жречества к философии XXV
1612. Этнокультурные константы китайской философии XXVII
1613. Становление древнекитайской государственности XXIX
1614. «Сыновья и внуки будут вечно пользоваться…» ХХХ
1615. Становление и тенденции развития китайского этноса ХХХI
1616. Иньские и чжоуские колесницы как 
палеокультурологическая проблема

XXXV

1617. Неолитические прообразы шан-иньской ритуальной 
посуды

XXXVI
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1618. Человек как мера вещей в трактате «Каогунцзи» XXXVII
1619. Перемены производственных традиций в бронзовом 
веке Китая

XXXVIII

1620. Разновидности бронзовой ритуальной посуды эпох 
Шан и Чжоу

XXXIX

1621. Производство в эпоху бронзы: топоры XL
1622. Развитие техники в Китае: от неолита до публикации 
«Записок о проверке [качества] работ» (Каогунцзи)

XLI

1623. Совершенствование экономики как стимул 
территориального роста древних государств  
(на примере древнего Китая)

XLII, 1

1624. Доистория сельского самоуправления в Китае XLIV, 1
1625. От редактора: Логика в Древнем Китае XLIV, 2
1626. От колесничной упряжки к древнекитайской 
кавалерии

XLV, 1

1627. От меновых эквивалентов к деньгам XLVI, 1
1628. Производственные стандарты –  средство и показатель 
государственно-политической консолидации

XLIII, 1

Кожина Ю. А.
1629. Описание традиционных китайских игр 
и интеллектуальных забав в романе Ли Жучжэня  
«Цветы в зеркале»

L, 1

Козидубова Е. В.
1630. Жанр исторического анекдота в «Янь-цзы чунь-цю» XXV

Козина Е. М.
1631. Основные категории лично несвободного населения 
в танском Китае

VII, 1

1632. О казённых ремесленниках и мастеровых в Китае при 
династии Тан

IX, 1

1633. О социально-правовом статусе казённых крестьян 
(«гуаньху») в Китае при династии Тан

X, 3

1634. Законы о семье в Китае эпохи Тан XIII, 1
1635. Тягчайшие внутрисемейные преступления  
(по статье «10 зол» из кодекса династии Тан)

XVI, 1

1636. Брачные запреты в кодексе династии Тан XX, 2
1637. Брачные запреты в кодексе династии Тан XXI, 1

Козлова М. Г.
1638. Война империи Цин с Бирмой в 1765–1769 гг. XIV, 2
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Козырев В. А.
1639. К характеристике административной политики 
Гоминьдана в период антияпонской войны 1937–1945 гг.

XVIII, 3

1640. Гоминьдан и местная администрация в 1937–1945 гг. XIX, 3
1641. Местные отряды деревенского ополчения миньтуань 
в первой трети ХХ в. и милитаристская государственность

XX, 2

1642. О некоторых особенностях формирования госсектора 
в гоминьдановском Китае в период войны с Японией

XXI, 3

1643. Правительство Чан Кайши и лидеры провинции 
Сычуань в период антияпонской войны: противоборство 
или компромисс?

XXII, 2

1644. От прагматизма к «утопии» огосударствления XXIV, 2
1645. К характеристике гоминьдановской земельной 
политики в деревне в годы сопротивления 1937–1945 гг.

XXVIII, 2

1646. О политике Гоминьдана в сфере поземельного 
налогообложения в годы войны с Японией (на примере 
Сычуани)

XXIX

1647. Поиск модели экономического развития и применение 
идеи «планового хозяйства» в гоминьдановском Китае 
30–40 годов

ХХХI

Колнин И. С.
1648. Биография Чжао Жугуа, автора важнейшего описания 
иноземных стран XIII в.

XLIX, 2

1649. Сопоставление местной продукции и товаров в Чжу 
фань чжи («Описание всего иноземного») и Дао и чжи люэ 
(«Краткое описание островных чужеземцев»)

XLIX, 2

Колпакова В. В.
1650. Управление как процесс совершенствования XX, 1
1651. Совершенствование системы социального управления 
в КНР

XLIII, 2

1652. Байкальский регион РФ в условиях трансграничного 
взаимодействия с КНР

XLV, 2

Комаров Д. А.
1653. Динамика смены региональных элит при дворе 
императоров Северной Сун

XLII, 3

1654. Феномен носителя политического компромисса 
в истории Северной Сун: анализ биографии Люй Дуаня

XLV, 2

1655. История одного предательства: биография чиновника 
империи Северная Сун Ван Цзичжуна

XLVII, 2

1656. Чиновничество в период Северная Сун XLIII, 1
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Комиссаров С. А.
1657. Новые археологические данные о раннечжоуском 
Китае

XII, 1

1658. Северокитайские бронзовые кинжалы чжоуского 
времени и проблема «смешанных» культур

XIII, 2

1659. Новые находки гунских памятников в Китае XIV, 2
1660. Проблема предчжоуской культуры в археологии Китая XV, 1
1661. Новые археологические данные о происхождении 
культуры Шу

XVI, 2

1662. Археологические памятники Западного Чжоу в районе 
Фэншуй

XVII, 1

1663. К проблеме этнической принадлежности дунху XVIII, 2
1664. Циньские погребальные комплексы как памятники 
локальной культуры

XXI, 1

1665. Северные параллели юньнанских бронз XXV
1666. Сяньбэйский могильник Лаохэшэнь XXVII
1667. О языке древних цянов XXXVII
1668. Новый сезон раскопок терракотовой армии  
Цинь Шихуанди

XLI

1669. «Лисуведение» как строгая наука XLVI, 1
1670. Вэньжэнь –  «человек культуры» или человек вэни? XLIX, 1
1671. Кхмеры Китая XLIX, 2

Комиссаров С. А., Азаренко Ю. А.
1672. Гонконг и Макао как особый регион в археологическом 
изучении Китая

XXXIV

Комиссаров С. А., Астрелина И. В.
1673. Оленные камни Восточного Туркестана (Синьцзяна) 
как свидетельство культурных контактов древних 
кочевников Евразии

XXXV

Комиссаров С. А., Кулагин А. А.
1674. Некоторые особенности архитектурно-
конструктивных решений в эпоху Чжоу

XIX, 2

Комиссаров С. А., Мартынов П. В.
1675. Палеолит Тибета: предварительные замечания XXXIX

Комиссаров С. А., Прокофьева И. В.
1676. Каменные изваяния Синьцзяна (перспективы 
изучения)

XXXVIII
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Комиссаров С. А., Соловьёв А. И.
1677. Погребальная скульптура средневекового Китая XLIII, 1

Комиссаров С. А., Хачатурян О. А.
1678. Циньские колесницы XL

Комиссарова Т. Г.
1679. Особенности классификации буддийских текстов 
в «Собрании записей о переводах Трипитаки»

XIII, 1

1680. О «последовательности имён» при росписи текстов 
в «Каталоге вновь собранных переводов сутр,  
винаи и шастр»

XIV, 1

Кондорский Б. М.
1681. Архаическая революция в древнем Китае  
(попытка сравнительно-исторического анализа)

XLIII, 2

1682. Революционный период в Китае XLV, 1
1683. Феодальная революция в Китае (к постановке 
вопроса)

XLVI, 1

1684. Историческое развитие китайской ойкумены 
в древности

XLVII, 1

1685. Основные предпосылки и уроки революционных 
событий в России и Китае как странах третьей генерации 
(к столетию Русской революции)

XLVII, 2

Кондратьев Ю. К.
1686. Основные очаги ремесленного и кустарного 
производства Монголии в начале ХХ в.

XVI, 2

Кондрашова Л. И.
1687. Современная теория институциональных матриц 
в приложении к историческому развитию КНР

XLII, 2

1688. Китай: новая развилка социалистического выбора 
(2013–2014 гг.)

XLIV, 1

Константинов Н. Н.
1689. Об изменении характера политической организации 
общества КНР

II, 2

Конькова Л. Ф.
1690. Организация изучения современного Китая в Гонконге IV, 3
1691. Проблемы истории китайской революции в освещении 
австралийских китаеведов 40–70-х гг.

XIV, 3

Корец Г. Б.
1692. «Деревенская тема» в творчестве писательницы Те Нин XXXVI



138

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

1693. Социальный портрет современного китайца 
в прозе Те Нин

XXXVII

Коробицына А. К.
1694. Борьба за власть первого императора Восточной Хань 
Гуан-у-ди в 23–29 гг. н. э.

XLII, 3

1695. «Хоу Хань шу»: краткий источниковедческий очерк XLVIII, 2
Коробов Н. Д.

1696. О некоторых нерешённых вопросах истории Китая 
1945–1949 гг. в советской историографии

VI, 2

1697. Из истории советской литературы о Китае 1945–1949 гг. VII, 2
1698. Политика США в Китае 1945–1949 гг. в советской 
литературе

VIII, 3

1699. К изучению в СССР истории гоминьдановского Китая 
1945–1949 гг.

X, 3

1700. К оценке советской литературы о гражданской войне 
1946–1949 гг. в Китае

XII, 3

Коробова А. Н.
1701. Цветовые доминанты в прозе Фэн Цзицая (к вопросу 
о цветообозначениях в современной китайской прозе)

XLIV, 2

Королёв А. А.
1702. Арендный залог и ростовщичество в Южном Китае 
20–30-х гг. ХХ в.

VI, 2

1703. Некоторые данные о землевладении 
и землепользовании в Южном Китае 30-х гг. ХХ в.

VII, 2

1704. К характеристике положения различных групп 
крестьянства в Южном Китае 30-х гг. ХХ в. (провинции 
Фуцзянь, Гуандун и Гуанси)

VIII, 3

Королёва Н. А.
1705. Аграрная политика тайпинов в китайской 
историографии 50–60-х гг. ХХ в.

VIII, 2

1706. К трактовке событий 1856–1857 гг. в тайпинском 
государстве

IX, 2

1707. О системе снабжения и формах организации труда 
в тайпинском государстве

XII, 2

1708. О новых публикациях КНР по истории крестьянской 
войны тайпинов

XIII, 3

Королева О. А.
1709. Роль социального статуса и привилегии в истории 
династии Тан

XXXVI
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Корольков М. В.
1710. Удельная система ранней Западной Хань (206–140 гг. 
до н. э.): фактор внутридинастических отношений

XXXVIII

1711. Судебник из Чжанцзяшань: некоторые проблемы 
изучения раннеханьских законодательных текстов 
на бамбуковых планках

XXXIX

1712. «Статут о полях» (тянь люй) из раннеханьского 
погребения № 247 в Чжанцзяшань и некоторые 
проблемы реконструкции древнекитайского земельного 
законодательства

XL

1713. Эволюция системы земельного налогообложения 
в империях Цинь и Хань по данным палеографических 
документов

XLII, 1

1714. Новый источник по земельной реформе в царстве 
Цинь эпохи Чжаньго: «Указ о полях» 309 г. до н. э. 
из циньского погребения в Хаоцзяпин

XLVII, 1

1715. Циньский «указ о полях» 309 г. до н. э. и становление 
древнекитайской империи

XLIX, 1

Корсун В. А.
1716. Дореволюционная и советская Россия 
в националистической концепции Дай Цзитао

VIII, 3

1717. Дай Цзитао –  «искренний шовинист» X, 3
Коряков В. П.

1718. Действия Франции в Китае в период подавления 
движения ихэтуаней (июнь 1900 –  сентябрь 1901 гг.)

XVII, 2

1719. Инвестиционное законодательство Китая и позиция 
империалистических держав в конце XIX в.

XVIII, 3

1720. Русско-китайский банк и характер политики Франции 
и России в Китае (конец XIX –  начало ХХ вв.)

XIX, 3

1721. «Шанхайский конфликт» в политике Англии 
и Франции в Китае в конце XIX в.

XX, 2

1722. Соперничество Франции и Ватикана в Китае 
в последней трети XIX в.

XXI, 2

1723. Конституционное законодательство Китая после 
революции 1911 г.

XXII, 2

Косинова (Максимова) Л. В.
1724. Национально-специфические способы создания 
комического эффекта в китайском языке

XLV, 2

1725. Китайский юмор (универсальное 
и национально-специфическое)

XLIII, 1
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Костяева А. С.
1726. О характере крестьянских союзов периода революции 
1925–1927 гг.

III, 2

1727. Крестьянские союзы в политической системе 
китайской деревни периода революции 1925–1927 гг.

IV, 2

1728. Крестьянское движение в Китае периода революции 
1925–1927 гг. в оценке советских историков

VI, 2

1729. О роли тайных обществ в новейшее время X, 3
1730. Причины поражения и уроки революции 1925–1927 гг. 
в современной исторической литературе КНР

XIII, 3

1731. Оценка политики единого фронта в Китае 20-х гг. 
современными китайскими историками

XIV, 3

1732. «Традиционное» и «современное» в крестьянском 
движении Китая первой четверти ХХ в.

XV, 3

1733. Тайные союзы периода Синьхайской революции 
в современной литературе КНР

XVII, 3

1734. Традиционные народные организации  
в первой четверти ХХ в.

XVIII, 3

1735. Современные историки КНР о роли тайных союзов 
в Синьхайской революции

XIX, 3

1736. Особенности народных движений конца XIX –   
начала ХХ вв. в Китае

XX, 2

1737. Ключевые проблемы истории тайных союзов 
позднецинского периода в историографии КНР

XXI, 3

1738. Тайные союзы в Китае до и после Синьхайской 
революции: некоторые аспекты их эволюции

XXII, 2

1739. Некоторые особенности народных движений Китая 
в раннереспубликанский период

XXIII, 2

1740. Мафиозные организации Тайваня XXIV, 1
1741. Мафиозные организации Тайваня и государственные 
структуры (50–80-е годы)

XXV

1742. Типологическая характеристика неформальных 
объединений Тайваня 50–80-х годов ХХ в.

XXVI

1743. Социальный состав и социально-психологический 
облик криминальных организаций Тайваня (50–80-е годы)

XXVII

1744. Неформальные организации республиканского Китая XXVIII, 1
1745. Побратимские организации республиканского Китая XXIX
1746. Профсоюзы и братства в республиканском Китае ХХХ
1747. Общество Хэншэ ХХХI
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1748. Социально-психологический облик «трех воротил» 
Шанхая

XXXII

1749. Место и роль побратимских организаций  
в социально-политической жизни Китая 20–40-х годов

XXXIII

Котов А. М.
1750. Функциональные стили современного китайского 
литературного языка

IX, 2

Котова Р. И.
1751. О выработке курса КПК в аграрном вопросе  
в период советского движения в Китае (1927–1937 гг.)

XVIII, 3

Кочеров О. С.
1752. Генезис игры вэйци в доциньском Китае L, 2

Кравцова М. Е.
1753. Читая Тянь вэнь: введение в изучение поэмы L, 1
1754. Читая Тянь вэнь: интерпретации поэмы L, 1
1755. О месте поэта в традиционном Китае X, 1
1756. Даосизм и поэзия. Цикл Цао Цао «Ци чу чан» XIV, 1
1757. Пейзажная лирика –  поиск бессмертия? XV, 1
1758. «Пир у воды» (цюйшуйань) по материалам поэзии 
Лю Чао

XVI, 1

1759. «Пир без повода»  
(традиция пира в древнем Китае)

XVII, 1

1760. Обряд «преподнесения кубков» (ши дянь) 
и официальная идеология Шести династий

XIX, 1

1761. Представления о верховной власти и правителе 
в древнем и средневековом Китае

XX, 1

1762. Этнокультурное разнообразие в древнем Китае XXI, 1
1763. Загадки южнокитайской династии Поздняя Лян XLI
1764. «Жёлтое» и «зелёное» в палитре древнекитайской 
истории: некоторые соображения о генезисе китайской 
государственности

XLII, 1

1765. Некоторые тенденции в новейших исследованиях 
по истории поэзии Китая

XLV, 2

1766. Заметки о жизни и творчестве Ван Янь-шоу XLV, 2
1767. О Цзю У-дай ши и Синь У-дай ши XLVI, 1
1768. К истории изучения «чуских строф» (чу цы) 
в российском китаеведении: взгляды на творчество  
Цюй Юаня ак. В. М. Алексеева

XLIX, 3
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Краснов А. Б.
1769. Концепция политики в Китае и её эволюция  
в эпоху Хань

XV, 1

1770. Категория «лисин» в философии Лян Шумина XXI, 1
1771. Институт «сян-юэ» в теории «сельского 
строительства» Лян Шу-мина

XXIII, 1

1772. Сюн Шили и судьба конфуцианства в КНР XXIV, 2
Кремнёв Е. В.

1773. Отражение культуры государственного управления 
в трактате Сюнь-цзы

XLIV, 2

Кремнёв Е. В., Шишмарёва Т. Е.
1774. Дидактические аспекты идей В. П. Васильева 
о китайских знаках фонетической категории

XLIX, 3

Кривохиж С. В.
1775. К вопросу о появлении концепта «суверенитет» в Китае XLVIII, 1

Кроль Ю. Л.
1776. Представления о возрождении династии  
в древнем Китае

XXXIV 
спец

1777. Ханьские статуты о превышении власти чиновниками 
(юэ гуань люй 越官律) и их предыстория

L, 2

1778. Древнейшие в Китае законы о критике (Цинь –  
Западная Хань)

I, 1

1779. Концепция «Китай –  варвары» и «ассоциативное 
мышление»

II, 1

1780. Ханьское право и «ассоциативное мышление» III, 1
1781. «Коррелятивное мышление» и древнекитайское 
представление о «внешней причине»

IV, 1

1782. Вариант ханьской государственной доктрины, 
предложенный даосами-эклектиками

V, 1

1783. Пространственные представления в полемике 
ханьских мыслителей (по материалам трактата 
«Янь те лунь»)

VI, 1

1784. Представления древнекитайских мыслителей 
о времени

VII, 1

1785. О понятии «цзя» (школа) в древнем Китае VIII, 1
1786. Представления о человеческой природе в полемике 
ханьских мыслителей

IX, 1

1787. Категория единства в полемике ханьских мыслителей 
(по материалам трактата I в. до н. э. «Янь те лунь»)

X, 1
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1788. Правовые воззрения ханьских конфуцианцев XI, 1
1789. Концепция «рода» (лэй) в полемике ханьских 
мыслителей

XII, 1

1790. О любви Сыма Цяня к необычному XIII, 1
1791. Спор о тех, кто способен сказать, но не способен 
осуществить (по материалам «Янь те лунь»)

XIV, 1

1792. О традиционной китайской концепции «равных 
государств»

XV, 1

1793. Спор как явление культуры древнего Китая XVI, 1
1794. Проблема отношения империи Цинь 
к «второстепенному занятию»

XVII, 1

1795. Ханьская концепция «слабого руководства» варварами 
(цзи ми)

XVIII, 1

1796. Вопрос о том, была ли ранняя Китайская империя 
деспотией и «соглашение» гаоцзу

XIX, 1

1797. Ханьский термин «хэ цинь» и связанные с ним 
представления

XX, 1

1798. Древнекитайская концепция «узора Земли» XXII, 1
1799. «Янь-ту-лунь»: взгляды конфуцианцев на роль 
государства в экономике

XXIII, 1

1800. Еще раз о формировании нравов и обычаев в теории 
Бань Гу

XXIV, 1

1801. Теория пяти элементов и взгляды Сыма Цяня и Бань 
Гу на историю

XXVIII, 1

1802. О значении термина гэн яо при Западной Хань ХХХ
1803. Оценка Биленштайном Ван Мана в «Кембриджской 
истории Китая»

XXXIV

1804. Жизнь, взгляды и стихи Ян Юня, внука Сыма Цяня XXXVII
1805. Представление Сыма Цяня о «тайном благодеянии»  
(инь дэ)

XXXIX

1806. Представление участников диспута в Янь те лунь 
(«Споре о соли и железе») об уме (чжи)

XXXIX

1807. Разделял ли Бань Гу представление Сыма Цяня о том, 
что ханьский Вэнь-ди получил «мандат неба» (тянь мин)

XLI

1808. О китайском влиянии на оценку вана Кёнсуна 
в послесловии к гл. 12 Самгук саги Ким Пусика

XLIII, 1

Крушинский А. А.
1809. Смысл выражения «гэмин» в современных 
политических текстах

XI, 3
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1810. Проблема развития в мировоззрении Янь Фу: 
понятийный аспект

XII, 2

1811. Трактовка либерализма в работах Янь Фу: семантика 
выражения «цзыю» как её концептуальная основа

XIII, 3

1812. Трактовка личности и творчества Янь Фу 
в современной китайской историографии

XIV, 2

1813. Онтология Гунсунь Луна XVI, 1
1814. Китайский язык и западные теории XVII, 1
1815. Теоретико-категорный подход к семантике 
древнекитайских классических текстов

XIX, 1

1816. Отношение к Западу позднего Янь Фу XXIII, 2
1817. Древнекитайская логика: формальная реконструкция 
одной характерной схемы вывода

XXII, 1

1818. Начертательность древнекитайской логики XXIV, 1
1819. Математичность ицзинистики XXVI
1820. О каббалистичности «И цзина»: историографические 
заметки

XXVIII, 2

1821. Обобщение как сокращение XXXII
1822. Что такое гексаграммы И цзина? XXXV
1823. Гексаграммы –  формальный язык синоцентричной 
цивилизации

XXXVI

1824. Гексаграммные истоки темы альтернативности 
в китайской логико-методологической мысли

XXXIX

Крюков В. М.
1825. Система дарений и её эволюция в эпоху Чжоу XIV, 1
1826. Погребальный обряд в архаическом Китае и проблемы 
формирования ранговой иерархии

XV, 1

1827. Военные походы в системе социальных отношений 
древнекитайского общества конца II –  начала I тыс. до н. э.

XVI, 1

1828. О первоначальной семантике «дэ» XVII, 1
1829. Символика коммуникации в архаическом ритуале  
и её переосмысление в философских традициях  
древнего Китая

XVIII, 1

1830. К вопросу «о переговорах НКИД с посланником  
Лю Цзинжэнем (1917–1918 гг.)

XLII, 2

Крюков М. В.
1831. Китай и соседи: две традиционные модели 
взаимоотношений

XI, 2
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1832. Китайцы глазами соседей: типологии этнических 
наименований

XII, 2

1833. Социальная мобильность и этнические процессы 
в древнем Китае

XIV, 2

1834. О компонентах этнического самосознания древних 
китайцев и их эволюции

XV, 2

1835. К вопросу о разночтениях в тексте «Декларации 
Карахана» 1919 г. (опыт текстологического анализа)

XL

Кувшинникова Л. А.
1836. Проблемы новой и новейшей истории Китая 
в литературе, изданной в Гонконге

II, 2

1837. «Синьхайский период» в тайваньской литературе III, 2
Кузес В. С.

1838. О взаимосвязи землячеств и тайных обществ 
накануне восстания 1853–1855 гг. в Шанхае

II, 1

1839. «Тайпины» и «триада». Вопрос о союзниках 
в крестьянской войне 1851–1864 гг.

III, 1

1840. Шанхайское восстание 1853–1855 гг. и позиция 
Западных держав

IV, 2

1841. Первые официальные документы шанхайского  
«Союза малых мечей»

VII, 3

1842. О возникновении компрадоров в Китае XIII, 3
1843. Компрадоры и цинская бюрократия второй половины 
XIX в.: сотрудничество и противоречия

XIV, 2

1844. Чжэн Гуаньин: компрадор и политик XVII, 2
1845. Роль маклеров в системе китайского компрадорства  
(40–60-е гг. XIX в.)

XVIII, 3

1846. Развитие судоходства в Китае и роль компрадорского 
капитала (2-я половина XIX в.)

XIX, 3

1847. Компрадорская фракция китайской буржуазии  
в конце XIX в.

XX, 2

1848. Иностранные банки и банковские компрадоры 
в Китае (вторая половина XIX в.)

XXI, 3

1849. Предпринимательство группировки «янъу» и роль 
компрадоров в Китае

XXII, 2

1850. Западные монополии и компрадоры в Китае  
начала ХХ в.

XXIII, 2

1851. Юй Сяцин –  типичный представитель элиты 
компрадорской буржуазии в Китае

XXIV, 2
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1852. Из истории компрадорской буржуазии.  
Семейные кланы

XXV

1853. Компрадорский капитал полуколониального Китая 
в оценке ученых КНР

XXVIII, 2

Кузнецов В. С.
1854. О политике цинского правительства в отношении 
чаеторговли (на примере Синьцзяна)

II, 1

1855. Из истории взаимоотношений цинского Китая 
с Кокандским ханством

III, 1

1856. О дипломатической практике цинского двора 
в сношениях с западными соседями  
(2-я половина XVIII в.)

IV, 1

1857. Империя Цин и Дурранийская держава V, 2
1858. Некоторые аспекты социально-экономической 
политики нанкинского правительства (конец 20-х –   
первая половина 30-х гг.)

VI, 2

1859. Отмена лицзиня в Китае VII, 2
1860. Политика империи Цин в отношении уйгурских 
княжеств Турфан и Хами (вторая половина XVII –   
первая четверть XVIII в.)

VIII, 1

1861. Восстановление тарифной автономии Китая  
и судьбы китайской отечественной промышленности 
(1928–1937 гг.)

IX, 3

1862. К истории завоевания империей Цин Восточного 
Туркестана (50-е гг. XVIII в.)

X, 2

1863. Империя Цин и памирские княжества во второй 
половине XVIII в.

XI, 2

1864. Становление Маньчжурского государства и контакты 
Нурхаци с монгольскими княжествами (конец XVI –   
начало XVII в.)

XII, 2

1865. Политика империи Цин в отношении казахских 
и киргизских владений (вторая половина XVIII –  первая 
половина XIХ в.)

XIII, 2

1866. К истории ранних взаимоотношений Китая с Ираном 
и Арабским халифатом

XIV, 2

1867. Империя Цин и мусульманский мир  
(60–70-е гг. XIХ в.)

XVII, 2

1868. Китайские мусульмане и политика японской 
военщины (20–40-е гг. ХХ в.)

XVIII, 3

1869. Синьхайская революция и китайская мусульманская 
община

XIX, 3
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1870. Оттоманская Порта и китайские мусульмане  
(конец XIX –  первая четверть ХХ в.)

XXI, 2

1871. Религиозный фактор в межнациональных отношениях 
на Юго-Западе Китая

XXII, 2

1872. Синьхайская революция и мусульманская община 
Китая

XXIII, 2

1873. Панисламизм в Китае XXIV, 1
1874. Исламский фактор в противоборстве Гоминьдана и КПК XXV
1875. Отечественная историография о роли ислама 
в политической истории Китая

XXVI

1876. Западная историография о роли ислама 
в политической истории императорского Китая

XXVII

1877. Соглашение о мирном освобождении Тибета: 
договоренности и реалии

ХХХ

1878. Проблема «ламаистская церковь Тибета 
и правительство КНР» в отечественной литературе

ХХХI

1879. Ламаистский Тибет и китайское государство (1950–
1959) (история взаимодействия двух культур)

XXXII

1880. Советская историография о социальной природе 
гоминьдановского режима (1928–1937)

XXXIII

1881. Социально-экономическая политика 
гоминьдановского режима (1928–1937 гг.) в советской 
историографии

XXXIV

1882. Религиозная политика в Тибете после «культурной 
революции»

XXXVI

1883. Сунь Ятсен и Япония XXXVII
1884. Тайвань –  Черная Африка XXXVIII
1885. Смута в Китае и Сунь Ятсен XXXIX
1886. Тайвань демонстрирует присутствие  
в Латинской Америке

XL

1887. Китай –  Индия: традиции и новации служат 
взаимопониманию

XLI

1888. Китайско-индийские отношения и Далай-лама XIV XLII, 2
1889. Визит президента Индии Пратибхи Патил в Китай XLIV, 2
1890. Китайско-индийский пограничный вопрос 
в трактовке бывшего посла КНР в Индии Чэн Жуйшэна

XLV, 2

Кузнецова Ю. А.
1891. Экспериментальный театр в Китае в первой половине 
1980-х гг.

XLI
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1892. Переосмысление традиционных женских образов 
в китайской драме ХХ века: Пань Цзиньлянь в драмах 
Оуян Юйцяня и Вэй Минлуня

XLII, 2

1893. Традиции эпического театра Брехта в драме  
Гао Синцзяня «Дикарь»

XLIV, 2

1894. Пьеса «Бегство» Гао Синцзяня: столкновение человека 
и власти в контексте событий на площади Тяньаньмэнь

XLVI, 1

1895. Специфика свободного стиха в поэзии Ян Ляня XLVI, 2
1896. Чань-буддийская поэзия Ло-фу: возвращение 
к традиции через реминисценции

XLVII, 2

1897. Традиционный сюжет –  Жена Чжуан-цзы вскрывает 
гроб своего мужа –  и его драматические приложения

XLIII, 1

Кузнецова –  Фетисова М. Е.
1898. Источники исследования материальной культуры 
периода Шан–Инь (XVI–XI вв. до н. э.)

XXXVI

1899. Название древней столицы династии Шан XLIII, 1
1900. Влияние металлообработки на производства 
керамических, каменных и костяных изделий в эпоху  
Шан–Инь (XVI–XI вв. до н. э.)

XXXV

1901. Ритуальное искусство иньцев XIV–XI вв. до н. э. 
(на материалах Иньсюя)

XXXVII

1902. Информационный портал Института археологии  
АОН КНР

XXXVIII

1903. Образ колесницы в Древнем Китае: описание экипажа 
в трактате Чжоу-ли (тезисы)

XL

1904. Ритуальные практики человекоубийства  
в Древнем Китае при династии Шан-Инь  
(XVI– XI вв. до н. э.)

XLI

1905. Реконструкция отдельных сторон функционирования 
столицы Инь (дин. Шан, XVI– XI вв. до н. э.)

XLII, 1

1906. Эпиграфика великого города Шан: распределение 
находок гадательных костей

XLIII, 2

Кузьменко Л. И.
1907. Об одном аспекте образной символики «хуаняо» 
(на примере развития декора в декоративно-прикладном 
искусстве)

VIII, 1

1908. «Европейский стиль» в искусстве Китая XVIII в. XI, 2
1909. Китайские произведения прикладного искусства 
второй половины XIХ в. в европейском  
и русском интерьере

XIII, 2
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1910. О миниатюрных произведениях прикладного 
искусства Китая XVIII– XIХ вв.

XVIII, 2

Кузьмин И. Д.
1911. О некоторых вопросах идеологии «движения  
за новую жизнь»

IV, 2

1912. Конфуцианство и некоторые черты идеологии 
Сунь Ятсена

V, 2

1913. О системе экзаменов на должность в гоминьдановском 
Китае

VII, 2

1914. Некоторые оценки идейного наследия Ху Ши 
в современной китайской буржуазной историографии

IX, 2

1915. Сунь Ятсен, его дело и учение в оценке некоторых 
современников (1925–1926 гг.)

X, 3

1916. Сунь Ятсен о проблемах китайской революции XI, 3
Кузьмин Н. А.

1917. Культ предков в древнем Китае (период Шан и Чжоу) XLVI, 1
Кузьмин Ю. В.

1918. Позиция демократической интеллигенции России 
в «монгольском вопросе» после Синьхайской революции

XXIII, 2

1919. О предпринимательской деятельности в Монголии 
и Китае П. А. Бадмаева

XXIV, 2

Кукеев Д. Г.
1920. О деятельности ойратоведческих организаций в КНР XLIV, 1
1921. Об особенностях интерпретации в идентификации 
исторических персонажей в истории ойратов XV в. 
по монгольским и китайским источникам в современной 
историографии

XLV, 1

1922. Об особенностях цинских полиязычных источников 
по истории джунгаров

XLVI, 1

1923. Особенности сопротивления ойратов 
на заключительном этапе уничтожения Джунгарского 
ханства: «махачин»

XLVIII, 1

1924. Китайские источники частного характера по истории 
Джунгарского ханства

XLIX, 1

Кулагина-Ярцева В. С., Завадская Е. В.
1925. Х. Л. Борхес о буддизме XVII, 1

Кулакова А. С.
1926. Иллюстрированные пособия по созданию 
агитационной графики второй половины ХХ века в КНР

XLIX, 2
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Кулебякина Д. Е.
1927. Латинизированный алфавит китайского языка 
как средство борьбы с неграмотностью: проблемы 
и противоречия

XLIX, 1

Кулешов Н. С.
1928. Россия и Тибет (1900–1914 гг.): проблема 
в историографии

XXIII, 2

Куликов А. М.
1929. Тяньцзиньские переговоры в дневниках архимандрита 
Палладия (Кафарова) и барона Ф. Р. Остен-Сакена

XLV, 2

1930. 200 лет со дня рождения Петра Ивановича (Палладия) 
Кафарова

XLVII, 1

Куликов Д. Е.
1931. Цветовая лексика в гадательных надписях и роль 
цвета в ритуальной деятельности позднего периода 
Шан-Инь

L, 1

1932. К вопросу об истории древних цянов ХХХI
1933. Орнитологические мотивы в культуре Шан-Инь  
и их связь с древнекитайской мифологией

XXXII

1934. Иньский ритуал обезглавливания и миф о Син-тяне XXXIII
1935. О солярных элементах в иньских религиозно-
мифологических представлениях

XXXIV

1936. Дун Цзобинь и история открытия иньских 
гадательных надписей

XLVI, 2

1937. Обычай порчи инвентаря в погребальных памятниках 
эпохи Шан-Инь (XVII–XI вв. до н. э.)

XLIX, 1

Кульпин Э. С.
1938. КНР: вместо урбанизации деревни –  аграризация 
города

VI, 3

1939. Об экологической и продовольственной ситуации 
в древнем Китае

XI, 1

1940. «Гуань-цзы» об организации основного 
производственного процесса

XIV, 2

1941. Феномен китайской цивилизации в интерпретации 
Макса Вебера

XVII, 3

1942. Взаимовлияние природы и общества в Китае  
от Чжоу до Хань

XIX, 1

1943. Взаимовлияние природы и общества от Хань до Цин XX, 2
1944. Теория М. Вебера и опыт реконструкции системы 
ценностей Европы и Китая

XXI, 1
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1945. Концепция бифуркации Запад –  Восток и роль 
природного фактора

XXIII, 1

1946. Засухи как индикатор деградации природы 
и общества в средневековом Китае

XXXVI

Кульпин Э. С., Анисимов А. Н.
1947. К вопросу об анализе косвенных экономических 
данных

IV, 3

Кульчицкая И. Б.
1948. О двух формах существования слов в китайском языке XVI, 3

Курапова В. Е., Ломанов А. В.
1949. Онтологический аргумент и постконфуцианская 
метафизика Фэн Юланя

XXIV, 2

Курас Л. В.
1950. Участие китайских трудящихся в борьбе за власть 
советов в Восточной Сибири (1917–1920 гг.)

XV, 3

1951. К истории советско-китайских отношений в 1918 г. XXI, 3
Курбатов В. П.

1952. Перспективы увеличения продовольственных 
ресурсов КНР

IV, 2

1953. К вопросу о социальных сдвигах в китайской деревне V, 3
1954. О соотношении кооперирования и технического 
преобразования в сельском хозяйстве КНР

VI, 2

1955. К проблеме повышения производительности труда 
в сельском хозяйстве КНР

VII, 3

1956. Некоторые вопросы экономического развития Китая 
с середины 60-х гг. до середины 90-х гг. XIX в. (к выходу 
в свет монографии О. Е. Непомнина)

VIII, 2

1957. Некоторые черты экологического кризиса в КНР XXII, 3
1958. Китайские ученые о демографических проблемах КНР XXIII, 2
1959. КПК накануне XIV съезда XXIV, 2
1960. Россия и Китай перед новым тысячелетием 
(их взаимоотношения и положение на мировой арене)

XXIX

1961. К вопросу о пропитании населения Китая: эволюция 
продовольственной стратегии КНР

XXXII

1962. Перестройка по-китайски XXXIII
Курманбаев А. И., Накупов Ж. О.

1963. О формировании этнического состава населения 
Синьцзяна в XVIII–XIX вв. и политике цинского 
правительства

XIII, 2
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Курносова В. Б.
1964. Текст и комментарий в китайской традиции как типы 
текста

XXXII

Курто О. И.
1965. Российская историография русского присутствия 
в Китае

XLII, 1

1966. Современные проблемы православной церкви в Китае XLII, 3
1967. Отечественная историография изучения 
традиционного костюма народов Китая

XLII, 3

Кухтина Е. В.
1968. «Шань хай цзин»: некоторые проблемы структуры 
и типологии текста

XIII, 1

Кучера С.
1969. Система символических наказаний в древнем Китае I, 1
1970. Этические основы правового мышления древних 
китайцев

I, 1

1971. Концепция стабилизации государственной власти 
в «Гуаньцзы»

II, 1

1972. Некоторые новейшие археологические находки в Китае III, 1
1973. «Великий закон» –  великая политическая утопия 
древнего Китая

III, 1

1974. Древнекитайское «варьете» V, 1
1975. Конфуцианская философия при династии Юань VI, 1
1976. Некоторые проблемы, связанные с археологическими 
находками в Турфане и уезде Жаохэсянь

VI, 3

1977. Новый метод абсолютного датирования в китайской 
археологии и его результаты

VII, 1

1978. Новые палеоантропологические находки в Китае IX, 1
1979. Некоторые вопросы культуры Китая в эпоху Инь X, 1
1980. Четвёртая серия радиокарбонных дат,  
полученных в КНР

X, 3

1981. Новые материалы по неолиту юга Китая XI, 1
1982. Ранняя история Тайваня в свете новых 
археологических открытий

XII, 1

1983. Элементы древних культур на территории Ганьсу XIII, 2
1984. Ранние неолитические культуры Китая:  
новые находки и новые проблемы

XIV, 2

1985. Цюйцзялин и истоки чуской культуры XV, 1
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1986. Человеку в Китае 2,5 млн лет XVI, 2
1987. К проблеме генезиса древнекитайского города XVII, 2
1988. Краниологическая серия лоповань и проблема 
происхождения чжуанов

XVIII, 2

1989. Новое достижение археологов и антропологов КНР: 
краниологическая серия гумугоу

XIX, 2

1990. Уникальный южный очаг китайского неолита XXI, 2
1991. Поиски Ся: возможный ключ к решению проблемы XXII, 1
1992. Далинский человек и проблема филогенеза человека 
в Китае

XXIII, 1

1993. Ранний металл в Китае XXIV, 1
1994. Некоторые соображения относительно 
законодательства и правовой мысли древнего Китая

XXV

1995. Душицзы: проблема неолитической революции в Китае XXVI
1996. Еще раз о проблеме неолитической революции в Китае XXVII
1997. Археологическое изучение островов Пэнху XXVIII, 1
1998.  «Сяо» в надписях на бронзовых изделиях XXIX
1999. Michel Boym –  иезуит, миссионер, ученый  
(к 340-й годовщине со дня смерти)

ХХХ

2000. К вопросу о неравномерности исторического 
развития древнего Китая (в свете археологических находок)

ХХХI

2001. Падение Восточной династии Хань в освещении  
Хоу-Хань шу

XXXII

2002. Проблема генезиса шан-иньских гадательных костей XXXIII
2003. Проблемы питания и культа в чжоуском Китае 
(по материалам Чжоу ли)

XXXIV

2004. Вино в культуре древнего Китая XXXV
2005. Женщины при чжоуском дворе XXXVIII
2006. К вопросу о техническом обеспечении Шан-Иньских 
переселений

XL

2007. Специфические названия музыкальных мелодий 
и чиновников в Древнем Китае

XLI

2008. «Гласные» и «негласные» законы Древнего Китая XLIV, 2
2009. In corpore sano… XLV, 1
2010. Один штрих из жизни древнего 
и раннесредневекового Китая

XLV, 2

2011. Из истории духовной жизни древнего Китая. 
Жертвоприношения

XLVI, 2
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2012. Из истории духовной жизни древнего Китая.  
Часть 2: этимолого-филологический анализ

XLVII, 2

2013. Новые явления в мировой синологии в XX веке XLVIII, 2
2014. Чиновничество и культовая жизнь древнего Китая 
(да цзунбо 大宗伯, да бу 大卜)

L, 1

Кучинская Т. Н.
2015. Состояние и перспективы развития Северо-
Восточного района КНР в условиях трансграничного 
взаимодействия с РФ

XLI

Кучук О. В.
2016. Китайская колонизация провинции Хэйлунцзян 
в последней четверти XIX в. в русской историографии

VIII, 2

2017. Японские историки о социально-экономическом 
развитии Северной Маньчжурии начала ХХ в.

IX, 2

2018. Об основных этапах китайской колонизации 
Северной Маньчжурии (середина XIX –  первая четверть 
ХХ в.)

X, 2

2019. К вопросу о социальном расслоении 
в североманьчжурской деревне 30-х гг. ХХ в.

XI, 3

2020. К вопросу о развитии капиталистических тенденций 
в североманьчжурской деревне в первой трети ХХ в.

XX, 2

2021. Аграрная политика Маньчжоуго XXIII, 2
Кучук О. В., Совастеев В. В.

2022. Изучение новой истории Китая в современной 
Японии (60-е –  начало 70-х гг.)

XIV, 3

Кушкина К. С.
2023. Эволюция развития китайских нефтегазовых 
корпораций

XLIV, 1

Кычанов Е. И.
2024. Прецедент и кодекс в дальневосточном праве 
(на примере тангутского права)

VI, 1

2025. Изгнание (и-сян) в кодексе династии Тан (VII в.) VII, 1
2026. О принципе средневекового китайского права «Гуань 
дан» (по материалам танского кодекса «Тан люй шу и»)

VIII, 1

2027. Правовое положение наложниц в средневековом 
Китае (VII–X вв.)

IX, 1

2028. Значение термина «сэ» в VII–X вв. X, 1
2029. Правовое регулирование трудовых повинностей 
в государстве Си Ся (XII–XIII вв.)

XI, 2
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2030. Понятие «простой человек» в кодексе «Сун син тан» XII, 1
2031. О системе набора на военную службу в тангутском 
государстве Си Ся

XIII, 2

2032. Преступление против императора по традиционному 
китайскому праву

XIV, 1

2033. Правовое положение арендаторов и наёмных 
работников в эпоху Сун

XV, 2

2034. Умысел (моу) и преднамеренность (гу)  
в традиционном китайском праве

XVI, 1

2035. Тангутоведение в КНР: новые публикации XVIII, 2
2036. Два этюда из истории Центральной Азии XIX, 2
2037. О джунгарских отоках и анги XX, 2
2038. Чингисхан как личность XXI, 2
2039. «Маха праджня парамита сутра» на тангутском языке XXII, 3
2040. О некоторых особенностях развития Китая XXVIII, 2

Кюзаджян Л. С.
2041. «Линия масс» в КНР –  политический контроль  
над населением

V, 3

2042. «Технологическое общество» Ж. Эллюля  
и «культурная революция» Мао

VI, 3

Лазарев Г. З.
2043. Основные тенденции развития градостроительства 
Китая и Японии в VI–XII вв.

II, 2

Лазарева Н. П.
2044. Образы представителей молодого поколения Китая 
в творчестве Чжао Шули

XII, 3

Лазарец О.
2045. Социально-экономическая программа Сунь 
Ятсена как составляющая часть плана государственного 
строительства (1912–1920 гг.)

XLII, 1

Лайнгер С. Р.
2046. Зарождение китайского капитала и формирование 
китайской буржуазии на Кубе (вторая половина XIX –   
начало ХХ в.)

VI, 2

2047. Об организации однофамильцев у хуацяо:  
некоторые вопросы генезиса

X, 3

2048. Тайные общества хуацяо (середина XIX –  начало ХХ в.): 
некоторые аспекты функционирования и эволюции

XI, 2
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2049. О некоторых особенностях китайской общины  
в Юго-Восточной Азии

XV, 3

2050. Китайская эмиграция: проблема социальной 
мобильности

XVII, 1

Ланге К.
2051. Тибетско-буддийские представления о социальной 
стратификации общества

IX, 2

Ланьков А. Н.
2052. Из истории корейско-китайских отношений  
(дело Ким Чачжома)

XX, 2

Лапин М. А.
2053. Сунь Ятсен в оценке Цюй Цюбо XVIII, 3

Лапин П. А.
2054. Наместник Чжан Чжидун и его политика 
по преподаванию иностранных языков в провинции Хубэй: 
на примере Хубэйского училища иностранных языков  
(конец ХIХ –  начало ХХ вв.)

L, 1

2055. Малоизвестные факты о работе Пекинской школы 
латинского языка (1729–1744)

XLII, 3

2056. Маньчжурский придворный советник (канцлер) 
Маци и российско-китайские отношения в конце XVII –  
начале XVIII вв.

XLIII, 2

2057. Секретная переписка Российской духовной миссии 
в Пекине с Россией (начало ХVIII –  вторая половина 
ХIХ вв.): методы, принципы, содержание

XLIV, 1

2058. «Китайский плутовской устав», или секретная 
инструкция китайским пограничным властям о ведении 
торговых дел с Россией (первая половина ХVIII –   
вторая половина ХIХ вв.)

XLV, 2

2059. Упразднение системы государственных экзаменов 
(кэцзюй) в Китае в поздние годы династии Цин: социально-
политическое и культурно-образовательное значение

XLVI, 1

2060. Поездка надворного советника А. Я. Брандта 
по Китаю в 1907–1908 гг. «для надзора за делом 
преподавания русского языка»

XLVII, 1

2061. Начальник Одиннадцатой Российской духовной 
миссии в Пекине о. Вениамин (Морачевич) как 
преподаватель школы русского языка при Дворцовой 
канцелярии (1825–1840)

XLVIII, 2

2062. Пекинская Школа русского языка при Китайско-
восточной железной дороге (1899–1912)

XLVIII, 2
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2063. Очерк истории цинского серебряного ляна XLIX, 2
Лапина З. Г.

2064. Проблемы бюрократии  
в политических учениях XI в.

I, 1

2065. Роль морального фактора (ли) и закона (фа) 
в китайском обществе в воззрениях Ли Гоу

II, 1

2066. Традиционные политические доктрины Китая 
и военная мысль средневековья (на примере трактата Ли Гоу 
«Обогащение государства. Усиление армии. Успокоение 
народа», 1039 г.)

III, 1

2067. Использование традиций китайской культуры 
в социальном и политическом курсе Сингапура

V, 3

2068. «Цзин цзи» –  наука управления государством 
и народом (к вопросу о социально-экономических 
воззрениях китайского средневековья)

VI, 1

2069. Об отношении к классическому наследию 
в средневековом Китае

VII, 1

2070. Проблемы государственной монополии на соль  
и чай в политической мысли Китая XI в.

XI, 1

2071. Понятийный аспект трактовки политического 
процесса в традиционной историографии Китая

XII, 1

2072. Об отношении ортодоксии к «ложным» учениям 
в средневековом Китае

XIII, 1

2073. К вопросу о характере управления государством 
(Ли Гоу)

XIV, 1

2074. Количественный и временной аспекты «гармонии»  
у Ли Гоу

XV, 1

2075. О структуре источников, отвечающих принципам 
учения Цзин цзи (на примере трактата Ли Гоу)

XVI, 1

2076. «Пять дел» (у ши) в политической культуре 
традиционного Китая

XIX, 1

2077. К проблеме самосовершенствования человека 
в традиционной китайской культуре

XX, 1

2078. О соотношении этического и экологического 
в традиционной культуре Китая

XXIV, 1

2079. Доктрина государства в контексте востоковедения 
как система средств гармонизации социума  
(на примере традиционного Китая)

XLIV, 1

2080. Памяти друга –  Ирины Сергеевны Ермаченко 
(Заусцинской) (25.06.1935–28.03.2014)

XLIV, 2
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Лаптев С. В.
2081. Сплетение мифа и реальности в географических 
представлениях древних и средневековых китайцев 
(до династии Тан) о соседних народах на примере Японии

XXVIII, 1

2082. Контакты между Японией и Китаем в период кофун 
(вторая половина III –  VI в.)

XXIX

Ларин А. Г.
2083. Китайцы в Стране Советов. Две стороны истории XXVII
2084. Китайская эмиграция и политика Пекина XXXVII
2085. Китайская образовательная миграция в России: 
невесёлая картина

XLII, 2

2086. «Черкизон», «серая растаможка» и их китайское эхо XLIII, 2
2087. Усиление Китая и возвышение мировой китайской 
диаспоры

XLIV, 1

2088. Новый Шёлковый путь и его сопряжение с ЕврАзЭС: 
некоторые замечания

XLVI, 1

Ларин В. В.
2089. О некоторых сторонах деятельности Объединенного 
Союза Китая накануне Синьхайской революции 
(1907–1911 гг.)

XXI, 2

2090. Линь Боцюй: начало революционной деятельности XXII, 2
2091. Малоизвестные памятники русским воинам 
на территории Китая. Часть I: Захоронение на месте 
Тюренченского боя (битвы при Ялу)

XLV, 2

2092. Малоизвестные памятники русским воинам 
на территории Китая. II. Крест на реке Шахэ

XLVI, 2

Ларин В. Л.
2093. О характере военно-административного уложения  
Ду Вэньсю

IX, 2

2094. Основные центры антицинского восстания 
в провинции Юньнань в 50–70 гг. XIX в.

X, 2

2095. Из истории союза «Басян» XI, 2
2096. О характере социальной политики повстанцев  
юго-западного Китая в середине XIX в.

XII, 2

2097. Народные восстания в провинции Сычуань 60-х гг. 
XIX в.

XIII, 3

2098. О термине «ханьцзянь» и характере 
межнациональных отношений в юго-западном Китае 
(XVII–XVIII вв.)

XIX, 2
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2099. У Саньгуй: предатель, патриот, сепаратист?  
(Несколько штрихов к политическому портрету)

XX, 2

2100. Неудавшееся восстание в Сюйчжоу  
(Сычуань, ноябрь 1854 г.)

XXI, 2

2101. Горное дело в Юго-Западном Китае в период Цин 
(конец XVII –  первая половина XIX в.)

XXI, 3

2102. Система военных поселений в процессе колонизации 
Юго-Западного Китая

XXII, 2

Ларичев В. Е.
2103. Древнейшие палеолитические памятники Китая VII, 1
2104. Палеолит Китая: истоки, этапы эволюции и характер 
древнейших культур (в связи с проблемой первоначального 
освоения человеком азиатского континента)

IX, 1

2105. Нижнепалеолитические памятники Китая  
и их датировка палеомагнитным методом

XIII, 2

Лебедева Е. П.
2106. К библиографии трудов китаеведа А. Л. Леонтьева 
(1716–1786)

XVIII, 3

2107. Библиографические материалы о китаеведе 
Д. А. Пещурове

XIX, 2

Лебедева Н. А.
2108. Изучение современной литературы  
Северо-Восточного Китая (1919–1949 гг.) в СССР и России: 
история, проблемы, перспективы

XXIV

2109. Из истории современной литературы  
Северо-Восточного Китая. Сяо Хун (1911–1942 гг.):  
жизнь и судьба

XXVII

2110. Культура, государство, личность в СССР и КНР XXVIII, 2
2111. История или литература? XXXVI

Левашов В. Г.
2112. Изображение и экспрессия в китайской живописи  
XI –  начала XII вв.

XVIII, 1

Лейдерман Ю. А.
2113. К типологии китайского классического романа XX, 1

Лейкин С. Ф.
2114. Традиции народных еретических сект и идеология 
восстания ихэтуаней

XX, 1

2115. Условия достижения «великого благоденствия» 
в «Тайпинцзине»

XXI, 1
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2116. Осуждение целомудрия в «Тайпин-цзине» XXIII, 1
Лексютина Я. В.

2117. Политика китайского руководства в вопросах 
контроля и регулирования Интернета

XLV, 1

2118. Вклад современного Китая в миротворческую 
деятельность ООН

XLVIII, 1

Лемешко Ю. Г.
2119. Покровитель просвещения Вэнь-чан на народной 
картине няньхуа

XLIV, 2

2120. Матушки-покровительницы детей на народной 
картине няньхуа

XLV, 1

2121. Чадоподатели в религиозной культуре Китая 
(на материале картин няньхуа)

XLVI, 1

2122. Образ чадоподательниц Сань-сяо нян-нян 
(на материале картин-няньхуа)

XLVII, 1

2123. Храм Первозданной владычицы Лазоревой зари 
на горе Яцзишань

XLVIII, 2

2124. Картина-няньхуа из уезда Уцян и культ Гуань Юя 
в современном Китае

XLIII, 1

Лещенко Н. Ф.
2125. О различиях в путях общественного развития Японии 
и Китая во второй половине XIX в.

XIV, 2

2126. Конфуцианская этика в уставах купеческих домов 
в эпоху Токугава (1603–1867)

XXXVIII

Ли И. С.
2127. Житийная литература и современный китайский 
очерк о новых героях

IV, 2

Ли Ланьи, Аликберова А. Р.
2128. Анализ академической мобильности китайских 
студентов

XLVII, 1

Лин О. В.
2129. Монетарные методы Народного банка Китая  
в борьбе с инфляцией

XLIV, 1

Лисевич И. С.
2130. Инь Фу –  представитель новой китайской поэзии II, 2
2131. Место «Большого предисловия» к «Шицзину» 
в истории китайской литературной мысли

III, 1

2132. К проблеме интерпретации древних триграмм «багуа» X, 1
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Лисичникова Н. Е.
2133. Маймачен в середине XIX в. VI, 1

Литвин А. Ю.
2134. «Китайский Благовестник» как исторический источник XLVI, 1

Литвинова А. С.
2135. О возможных последствиях реформы ООН для Китая XXXIV

Литвинова Ю Г.
2136. Иностранные инвестиции на Тайване XXVII
2137. Специальные экономические зоны в политике 
руководства КНР

XXII, 3

2138. Промышленные предприятия государственного 
сектора КНР: трудности и пути их преодоления

XXIII, 2

2139. К характеристике экономических связей КНР 
с Тайванем

XXIV, 1

2140. Этапы экономического развития Тайваня XXV
2141. Развитие сельского хозяйства на Тайване после 1945 г. XXVI
2142. Мелкие и средние предприятия в промышленной 
структуре Тайваня

ХХХI

2143. Индустрия высоких технологий на Тайване XXXII
2144. Первый год членства Тайваня в ВТО XXXIII
2145. Образование на Тайване XXXIV
2146. Взаимоотношения между КНР и Тайванем XXXV
2147. Вступление Тайваня в ВТО и развитие экономических 
отношений в КНР

XXXVI

2148. Новое в экономических отношениях между КНР 
и Тайванем

XXXVII

2149. Тайвань в региональном развитии после выборов 
2008 г.

XXXIX

Лихтман В. В.
2150. Функция текстов, построенных на десятеричных 
структурах

XVI, 1

2151. 13-ричные текстологические структуры как план XVII, 1
2152. Пространственные текстологические структуры 
(«Шань хай цзина» и «Ши цзина»)

XVIII, 1

2153. Пространственные модели шанцев и чжоусцев XIX, 1
2154. Трансформация чжоуской и шанской 
пространственных моделей в «Гимнах Лу»

XX, 1
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Логинов В. В.
2155. Китайский бог войны. Официальная биография L, 2
2156. Локализация ставки хуннуского шаньюя XLII, 3

Ломанов А. В.
2157. Новое руководство Китая и перспективы 
политических реформ

XXXIV 
спец

2158. О концепции разделения труда в учении Мэн-цзы XIX, 1
2159. Ицзиновская символика в названии трактата 
Хуан Цзунси (XVII в.)

XX, 1

2160. Воспоминания Фэн Юланя о Цзинь Юэлине XXII, 2
2161. «Новое рассуждение о делах» Фэн Юланя –   
взгляд философа на проблемы Китая

XXIII, 2

2162. «Эксперименталист» в стране «великого 
эксперимента»: поездка Ху Ши в Москву в 1926 г.

XLI

2163. Интеллектуалы критикуют Гоминьдан:  
Ху Ши, Лян Шицю, Ло Лунцзи

XLII, 1

2164. Три новогодние мечты Ху Ши (1933, 1935, 1937 гг.) XLIV, 1
2165. Либерализм и национализм в спорах китайских 
интеллектуалов о демократии и диктатуре (1933–1934)

XLV, 1

2166. Эволюция взглядов Инь Хайгуана на китайскую 
культуру

XLVI, 1

Лонщаков Г. С.
2167. Некоторые проблемы анализа китайской прессы 
при изучении общественно-политических процессов 
в современном Китае

VI, 3

Лубо-Лесниченко Е. И.
2168. Некоторые материалы о западном меридиональном 
пути

IX, 1

2169. Шелководство в иньском Китае XI, 1
Лукашова В. А.

2170. Эволюция государственной политики КНР  
в области регулирования межэтнических отношений

XLIX, 3

Лукин А. В.
2171. Отношение к Китаю в СССР в 50–60-е годы ХХ века XXXIV 

спец
2172. Идеология китайского национализма в работах 
Дай Цзитао о Японии

XVII, 3

2173. О некоторых аспектах эволюции мировоззрения 
Лян Шумина

XIX, 3
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2174. Дискуссия о роли традиционной культуры в КНР 
(80-е гг.)

XXI, 3

2175. Приход понятия «демократия» в Китай и его первые 
интерпретации

XXXIX

2176. От марксизма к либерализму (эволюция взглядов 
старшего поколения сторонников демократического 
движения в КНР)

XL

2177. Советское китаеведение: политика и объективность XLI
Лукин В. П.

2178. О Льве Петровиче Делюсине XXXIV 
спец

Лукичёва П.
2179. Произведение Чжан Да-цяня «Горы Лушань» XXXII
2180. Природа и традиция в теоретическом 
и художественном творчестве Дун Ци-чана

XXXIII

2181. Особенности чуского стиля ритуальной бронзы ХХХI
Лымарь М. П.

2182. Гармонизация национальных учётных стандартов 
и МСФО: российские проблемы и опыт КНР

XLIX, 1

Лысякова Л. М.
2183. О социальной структуре китайской деревни в период 
хозяйственной реформы в КНР (1978–1990 гг.)

XXIII, 2

Лю Биньянь
2184. «Лева и все, что связано с Россией, навсегда останется 
в моем сердце»

XXXIV 
спец

Лю В.
2185. «Государство народного правления Тайвань» –   
первая республика в Азии

XXXVI

Лю Ядин
2186. Методика литературоведа Б. Л. Рифтина: синтез 
типологии и исторической поэтики

XLIV, 1

Любимова В. С.
2187. Об экономических и политических позициях 
буржуазии в «Движении 4 мая»

IV, 2

Лян Чжэ / 梁喆

2188. Принятие конфуцианских мыслей мусульманским 
мореплавателем Чжэн Хэ: на материале записи на каменной 
стеле «В память чудесных деяний Небесной супруги» (1431 г.)

XLV, 1
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2189. Обзор исследований православия в Китае XLVI, 1
2190. Трансформация традиций хуэйцев в начале 
династии Мин по материалам надписи на каменной стеле 
«Установление фамилии господина Пу из западных земель 
Китая»

XLIV, 2

2191. Роль императора Чжу Юаньчжана в процессе 
проникновения ислама в Китай

XLIV, 1

Магдалинская Ю. В.
2192. Правовые аспекты формирования и становления 
института независимого директора в КНР

XLVIII, 1

Мадеюев Н.
2193. «Хуйцзян чао цин ни и фанлюэ» как источник для 
изучения народов Восточного Туркестана и Средней Азии 
в первой трети XIX в.

IV, 1

2194. Из истории антицинской борьбы народов 
Центральной Азии в 20-х гг. XIX в.

V, 2

Мадеюев Н., Сушанло М.
2195. Из истории торговых взаимоотношений киргизов 
с Синьцзяном в первой трети XIX в.

III, 1

Мажурина К. В.
2196. Некоторые тенденции в творчестве Чжан Цзе 
(«пекинский период»)

XXIX

2197. Тема «женского сознания» в творчестве Чжан Цзе ХХХ
2198.  Нюйсин саньвэй как самостоятельный феномен 
в рамках эссеистики китайских писательниц

ХХХI

Майоров В. М.
2199. О характере источников по проблеме баоцзя 
в Китае XI–XIII вв.

XIV, 1

2200.  Бао цзя и некоторые проблемы сельской общины 
в Китае XII в. в свете одного из докладов Чжу Си

XVIII, 1

2201. К проблеме преемственности знания  
в средневековом Китае

X, 1

2202. О понятии «доклад императору» в средневековом 
Китае

XXI, 2

2203. Рукопись бичуринского перевода Шан шу XLI
2204. Рукопись миссионерского латинского перевода 
«Шаншу», отправленная в Россию в середине XVIII века

XLVII, 1

Майстрова З. Е.
2205. Суд и судопроизводство в Китайской Советской 
Республике

VII, 2
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2206. Структура органов народной власти в Китае в период 
советского движения (1927–1935 гг.)

VIII, 3

2207. О Сычуаньском советском районе XI, 3
2208. Аграрное законодательство китайских советов XII, 3

Макеева С. Б.
2209. Опыт китайской школы пространственного анализа 
в изучении актуальных проблем регионального развития 
КНР во второй половине ХХ –  начале ХХI вв.

L, 1

2210. Вклад китайских географов в изучение регионального 
развития КНР во второй половине ХХ века

XLIX, 1

Малахов С. В.
2211. О характере феодализма в Китае XVII в. XV, 2
2212. Хуан Цзунси: формирование взглядов и личности  
(20-е гг. XVII в.)

XVI, 2

2213. Хуан Цзунси и Вань Сытун: два подхода к работе  
над «мин ши»

XVIII, 2

2214. Последние годы правления династии Мин  
глазами современника

XXII, 2

Малявин В. В.
2215. Кровнородственные объединения –  цзунцзу 
в конфуцианской историографии позднесредневекового 
Китая

III, 1

2216. О понятии «цинтань» V, 1
2217. Горизонты даосизма: философия, психология, поэзия VI, 1
2218. О понятии естественности как срединном пути 
и синкретизме раннесредневековой китайской мысли

VII, 1

2219. Мир как метафора (даосский опыт в китайской 
культуре)

IX, 1

2220. Аристократия и культура в раннесредневековом 
Китае

X, 1

2221. О месте буддизма в китайской культуре XI, 1
2222. О религиозном аспекте народной (локальной) 
культуры в средневековом Китае

XII, 1

2223. Феноменальный ритуал и «тоска одинокого» 
(к характеристике культуры императорского Китая)

XIII, 1

2224. Китаистика, «другая культура» и проблема стиля XV, 1
2225. Ещё раз о природе религиозного сектантства в Китае XVI, 1

Мамаева Н. Л.
2226. Исследования Герберта Франке о немецкой синологии V, 3



166

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

2227. О «трёх политических установках» Сунь Ятсена XII, 3
2228. О реорганизации армии кантонского правительства 
в 1924–1925 гг. и политике Гоминьдана

XIII, 3

2229. О различных подходах Гоминьдана и КПК к решению 
задач «национальной революции» (1925–1927 гг.)

XIV, 3

2230. О политической программе Сунь Ятсена и Гоминьдана 
в период развёртывания революционного движения 
в Китае

XVI, 3

2231. М. М. Бородин и I съезд Гоминьдана XXVI
2232. Об истоках теории начального этапа построения 
социализма с китайской спецификой

XXI, 3

2233. Об основных этапах внутрипартийной борьбы 
в Гоминьдане (1923–1927 гг.)

XXIII, 2

Маранджян К. Г.
2234. Огю Сорай и его взгляды на исторический процесс XVI, 2
2235. О характере восприятия китайской схемы «Срединное 
государство –  варвары» в Японии (XVII–XVIII вв.)

XIX, 2

2236. Интерпретация китайской схемы «Срединное 
государство –  варвары» в учении Сато Наоката

XX, 1

2237. Китайское влияние в учении Есикава Корэтари XXI, 2
Мартынов А. С.

2238. О «персонализме» традиционных китайских 
воззрений на государство и государственный аппарат

I, 1

2239. Образ государства в официальных документах 
династии Сун (960–1279)

III, 1

2240. Конфуцианская личность и государство  
(постановка вопроса у Су Дунпо)

VI, 1

2241. К характеристике официальной идеологии 
средневекового Китая

VII, 1

2242. Официальная идеология средневекового Китая, 
неоконфуцианство и Чжу Си

VIII, 1

2243. К характеристике военной доктрины Гао-цзуна IX, 2
2244. О традиционной интерпретации внешних войн 
в официальных документах Китая (VII–XVIII вв.)

X, 2

2245. К проблеме сосуществования официальной 
идеологии Срединной империи и буддизма в эпоху Тан

XI, 1

2246. О различных подходах к проблеме взаимоотношений 
императорского Китая с внешним миром

XII, 2

2247. Император Канси и Конфуций XIII, 2
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2248. О некоторых особенностях духовной культуры 
императорского Китая

XV, 1

2249. О некоторых особенностях духовной культуры 
императорского Китая

XVI, 1

2250. Ещё раз о структуре официальной идеологии 
в императорском Китае

XVII, 1

2251. Существовали ли «конфуцианцы» в императорском 
Китае?

XVIII, 2

2252. Категория «вечности» в политической идеологии 
императорского Китая

XX, 2

2253. «Одинокое движение» («ду юнь») XXII, 1
2254. Идеологическая полемика в начале эпохи Тан  
и ее место в истории религий Китая

XXII, 3

2255. Еще раз о категории «дэ» в традиционной культуре 
императорского Китая

XXIII, 2

2256. Категория «ли» («нормы поведения») 
в интерпретации Конфуция

XXIV, 1

Мартынов Д. Е.
2257. Классификация утопизма Лю Жэньхана  
(из истории освоения эстетического пространства  
западной цивилизации в Китае)

XXXVIII

2258. Теория «Великого единения» Кан Ювэя  
в зеркале западной историографии

XXXIX

2259. Научное наследие Н. И. Зоммера в архивных 
материалах

XL

2260. Хронология создания «Книги о Великом Единении» 
Кан Ю-вэя в контексте интеллектуальной деятельности 
мыслителя

XLII, 1

2261. Чжу Цянь-чжи: интерпретация учения  
о Великом единении

XLII, 3

2262. Интеллектуальная история Китая и современные 
концепции всемирной истории (материалы 
к размышлению)

XLIV, 1

2263. Евгеника, слияние рас и Великое единение в трудах 
китайских социальных утопистов рубежа XIX– XX вв.

XLV, 1

2264. О третьем томе «Истории Китая» (вместо рецензии) XLV, 2
2265. Лекции о небесах Кан Ю-вэя (поздний этап 
интеллектуальной биографии мыслителя)

XLIII, 1

2266. По ту сторону человеческого мира  
(Кан Ю-вэй о Небесном странствии и боге)

XLIII, 1



168

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

Мартынов Д. Е., Мартынова Ю. А., Валеев Р. М.
2267. Деятельность В. П. Васильева в составе XII Пекинской 
миссии (1840–1850) по материалам Национального архива 
Республики Татарстан

XLIX, 3

Мартынов Д. Е., Ткаченко А. В.
2268. Конфуций, феодализм, социализм, потребление 
и Великое единение (диссертация Чэнь Хуань-чжана 
«Экономические принципы Конфуция и его школы»)

XLVI, 2

Масленников В. А.
2269. К проблеме взаимосвязи традиционного 
и современного производства в старом Китае

XII, 3

Маслов А. А.
2270. Тайные общества в Китае 30–40-х гг. ХХ в.: связи 
с КПК и взаимоотношения с Гоминьданом

XVII, 3

2271. У-шу в культурной традиции Китая XVIII, 1
2272. Континуум культуры и медитативная практика 
в тайных обществах

XIX, 1

Матхеева Л. Б.
2273. Тибетский доктор Ринчен Данжинов –  
основоположник агинского Манба Дацана

XLIII, 2

Матяш А. И.
2274. О возможности голографического подхода к проблеме 
китайской архитектоники сознания

XXVII

2275. Построение духовной социалистической культуры 
и образ предпринимателя-жушана

XLII, 2

2276. Миссия невыполнима: фермерство и генезис 
капитализма в Китае XIX в.

XLVI, 1

Махмутходжаев М. Х.
2277. О гоминьдановском режиме в национальных районах 
южного Китая (1927–1937 гг.)

V, 3

2278. Борьба мяоского народа за ликвидацию китайских 
военных поселений в западной Хунани в 1935–1937 гг.

VI, 2

2279. Петиционное движение неханьских народностей юго-
западного Китая (30-е гг. ХХ в.)

VIII, 3

2280. О концепции Чан Кайши по национальному вопросу IX, 3
2281. Взгляды Сунь Ятсена на решение национального 
вопроса в Китае

XI, 3

2282. Взгляды Дай Цзитао на решение национального 
вопроса в Китае

XIV, 3
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2283. Антигоминьдановское восстание народности ли  
на о. Хайнань (1942–1943 гг.)

XV, 3

2284. Китайские переводы Корана и их творцы XVII, 2
Машкина И. Н.

2285. Влияние китайской государственности 
на формирование вьетнамских государственных институтов 
в Х–ХII вв. (по материалам китайского источника 
«Описание юэской окраины»)

I, 2

2286. Китайские учёные об организации центрального 
государственного аппарата при династии Тан

XVI, 1

2287. Оценка правления династии Суй в современной 
китайской историографии

XIX, 3

2288. О труде Вэнь Да’я «Подневные записи воцарения 
великой (династии) Тан»

XXI, 3

2289. Империя Суй: Южный поход XXII, 1
Меликсетов А. В.

2290. Экономическая роль гоминьдановского государства 
в Китае

I, 2

2291. Социальная сущность китайского милитаризма II, 2
2292. Взгляды Чан Кайши на экономическое развитие Китая 
и их место в генезисе националистической экономической 
доктрины

III, 2

2293. Некоторые аспекты исторической концепции 
Дж. Фэйрбэнка

VI, 3

2294. Потерпела ли поражение Синьхайская революция? VII, 2
2295. О воздействии китайской традиционной социально-
экономической структуры на капиталистическую эволюцию 
Китая во второй половине XIX –  1 половине ХХ в.

VIII, 2

2296. Некоторые особенности формирования рабочего 
класса в Китае к началу новейшего времени

IX, 3

2297. Социальная природа китайского крестьянства 
и некоторые проблемы развития Китая в прошлом 
и настоящем

X, 3

2298. Социально-политическая природа политических 
партий в Китае 20–40-х гг.

XI, 3

2299. О специфике развития капитализма в Китае  
начала ХХ в.

XII, 3

2300. Проблема единого национального фронта в истории 
китайской революции

XIV, 3

2301. Средневековый синтез и социальная революция в Китае XV, 3
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2302. Можно ли определить модернизацию КНР 
в конфуцианских понятиях

XXI, 2

2303. Еще раз о формационной природе  
традиционного Китая

XXIII, 2

Мелихов Г. В.
2304. Государство у ляодунских чжурчжэней (маньчжуров) 
(1589–1644)

I, 2

2305. О политике КНР в Азии VII, 3
Мельников И. С.

2306. О некоторых принципах построения словаря 
сочетаемости глаголов современного китайского языка

IX, 3

2307. О выражении значения возвратности в современном 
китайском языке

X, 3

Мельникова Н. И.
2308. Некоторые аспекты внутриполитической 
деятельности кантонского правительства в 1920–1922 гг.

XVIII, 3

Меньшиков В. Б.
2309. Предсиньхайский экономический кризис III, 1
2310. К вопросу о своеобразии исторического развития 
Китая

IV, 2

2311. «Чжэцзянская» финансовая группировка  
накануне Синьхайской революции

X, 2

2312. Ван Говэй и исследование китайской классической 
драмы

III, 2

2313. Основные результаты работы в области 
дуньхуановедения в ЛО ИВ АН СССР

V, 1

Меньшикова М. Л.
2314. О некоторых особенностях китайских красных  
резных лаков «тихун» периодов Мин и Цин

XIV, 1

Месаксуди К. И.
2315.  Хэ ту как полумагический квадрат XX, 1
2316. О магическом квадрате ло шу XXI, 1
2317. Роль 8-ми триграмм в создании раннего письма XXIII, 1
2318. О критерии расположений гексаграмм  
в порядке Вэнь-вана

XXV

Мигунов Н. И.
2319. Современное новое конфуцианство: 
институциональный аспект

XLIV, 2
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Мигунова О. В.
2320. Чжан Вэньму: философия на острие ножа XLIV, 1

Милянюк А. О.
2321. Понятие «инь дэ» в идеологии средневекового Китая XX, 1
2322. Традиция «взращивания жизни» и ее место 
в китайской культуре

XXIV, 1

2323. Способы передачи традиционных знаний на примере 
искусства «вскармливания жизни» (ян шэн)

XXV

Миняев С. С.
2324. Новый тип погребений эпохи господства сюнну 
на севере Китая

XX, 1

2325. «Сюнну-лечжуань» и проблема ранней истории сюнну XXI, 2
2326. Зона скифского мира на Северо-Востоке Китая: 
находки и проблемы

XXII, 3

Мирджалалов М. К.
2327. Антиимпериалистическое движение в Китае  
в середине 30-х гг. ХХ в. и «Цзюгохуэй»

XIV, 3

2328. О внешнеполитической ориентации руководителей 
ассоциации «Цзюгохуэй»

XV, 3

2329. Коммунисты северного Китая в борьбе  
за единый национальный антияпонский фронт

XVIII, 3

Мировицкая Р. А.
2330. Первые акты советской власти по китайскому вопросу 
(1917–1920)

V, 2

Мисбахова Д. Р.
2331. Рукописный перевод Notitia linguae sinicae Ж. Премара 
в библиотеке Казанского университета

XLVI, 1

Михневич А., Салтыков Г.
2332. О роли «неформальных» объединений в рабочем 
классе современного Китая (к постановке проблемы)

VI, 3

Мовчанюк П. М.
2333. К характеристике положения китайского населения 
в колониальной Индонезии (20–30-е гг. ХХ в.)

VI, 2

2334. Этапы эволюции и роль китайской общины 
в экономике Индонезии (X–XIX вв.)

VII, 1

2335. Об ассимиляции китайского населения в Индонезии 
до и после провозглашения её независимости

XIV, 2

2336. Китайская буржуазия и национально-
освободительное движение в Индонезии (1900–1942 гг.)

XVII, 2
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Мозиас П. М.
2337. Иностранный капитал на фондовом рынке КНР XXVIII, 2
2338. Экологическая политика в КНР:  
проблемы и противоречия

ХХХ

2339. Иностранные инвестиции в Китае:  
на пороге нового этапа
2340. Экономические связи КНР и Тайваня:  
проблемы институционализации

XXXIII

2341. Финансовая реформа на Тайване XXXIV
2342. Свободные экономические зоны в Китае:  
современный этап развития

XXXV

2343. Региональная политика в КНР: эволюция,  
движущие силы, современные тенденции

XXXVIII

2344. Тайвань: экономические итоги президентства  
Чэнь Шуйбяня

XXXIX

2345. О некоторых политико-идеологических аспектах 
рыночной модернизации в Китае

XL

2346. Экономика Китая: до и после кризиса XLI
2347. Морское хозяйство Китая и перспективы 
сотрудничества с Россией

XLII, 2

2348. Морское хозяйство Китая: тенденции и проблемы 
развития

XLIII, 2

2349. Взаимодействие государства и корпоративного 
сектора в современной экономике КНР

XLIV, 1

2350. Экономика Китая: новые тревоги XLV, 2
2351. Экологическая политика в Китае:  
вверх по лестнице, ведущей вниз?

XLVI, 2

Моисеев В. А.
2352. К вопросу об историческом статусе  
Джунгарского ханства

VI, 1

2353. К истории экспансии Цинской империи  
в Центральной Азии

VII, 1

2354. О джунгаро-цинских переговорах в 1734–1740 гг. VIII, 2
2355. О движущих мотивах экспансии Цинской империи 
в Центральной Азии

IX, 2

2356. Поездка приказчика Усеина Сеюшева в Джунгарию 
и Восточный Туркестан в 1752–1759 гг.

X, 2

2357. Джунгаро-цинские отношения и казахские ханства 
в первой половине XVIII в.

XI, 2



173

Алфавитный указатель статей, опубликованных в серии «Ученые записки...»

2358. Новые факты о русско-китайской торговле на Алтае 
в конце XVIII в.

XIII, 2

2359. Дело Шоно-Лоузана XIV, 2
2360. Русские архивные материалы о положении 
Джунгарского ханства в 1745–1749 гг.

XV, 2

2361. О способе китайцев торговаться на пальцах XVIII, 2
2362. Борьба Даваци с Амурсаной и позиция Аблая XIX, 2
2363. Дневник Бао Чжу об истории джунгаро-цинских 
отношений в конце XVII –  начале XVIII в.

XX, 2

Мокеев А. М.
2364. Некоторые факты о торговых контактах Монгольского 
государства с Китаем во 2-й половине XVII в.

VIII, 1

Молодцова Л. И.
2365. Некоторые итоги маоистской «реконструкции» 
надстройки

VI, 3

Молодых В. И.
2366. К проблеме китайской идеографии X, 2

Молодяков В. Э.
2367. Жак Бенвиль о континентальной политике Японии 
в Китае: «Маньчжурский инцидент» и его последствия

XLVIII, 1

2368. Из истории изучения этнополитической ситуации 
на Тайване в ХХ веке: новые материалы

XLIX, 2

Монастырёва О. В.
2369. Портрет китайского общества в русскоязычном 
вещании Китая: формы журналистского отображения

XLII, 2

Моржанов В. М.
2370. Из истории взаимоотношений уйгуров с Китаем 
в IX в.

IX, 1

Морозова В. С.
2371. Традиционная культура Китая как основа духовных 
ценностей современного китайского общества

XXXIX

2372. Феномен региональной культуры северо-востока 
КНР в контексте взаимодействия с приграничными 
территориями РФ

XLI

2373. Проекция региональной культуры в этнокультурном 
ландшафте российско-китайского приграничья

XLIII, 2

2374. Китайская культура в российском приграничье  
как потенциал будущего развития Китая

XLV, 2
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Морозова Н. В.
2375. Материалы по истории Китая в коллекции 
К. А. Скачкова

XIV, 2

Мосионжник Л. А.
2376. О цикличности в китайской истории XIX, 1
2377. О противопоставлении чиновничества и феодалов 
в старом Китае

XX, 1

Мосько Г. Н.
2378. «Культурная революция» в НОАК VII, 3

Мугрузин А. С.
2379. К вопросу о специфике классового состава сельского 
населения в Китае накануне победы революции

II, 2

2380. К вопросу о путях социально-экономического 
развития КНР

III, 2

2381. Основные требования и два типа раскола китайского 
крестьянства в период революции 1925–1927 гг.

VIII, 3

2382. Некоторые особенности положения основных слоёв 
крестьянства в Китае 20-х –  40-х гг. ХХ в.

IX, 3

2383. О роли государственно-налоговой и рентной форм 
эксплуатации крестьянства в Китае XIX–ХХ вв.

XI, 3

2384. Размеры помещичьего землевладения в Китае (1912–1949) XII, 3
2385. Торгово-ростовщический капитал в китайской 
деревне 20–40-х гг. ХХ в.

XIV, 3

2386. О своеобразии хозяйственного строя традиционного 
Китая в концепции Е. Е. Яшнова

XV, 3

2387. О влиянии естественно-исторических и социальных 
факторов на характер воспроизводства в средневековом 
Китае

XVII, 3

2388. Уклады и классы в деревне старого Китая XIX, 3
2389. Основные черты аграрного строя старого Китая XX, 2
2390. Некоторые особенности китайской цивилизации 
и проблема формаций

XXIV, 1

2391. «Привычка к рабству» и проблема ее изживания XXV
2392. Некоторые теоретические проблемы изучения 
азиатской формации в Китае: способ производства, 
формация, проблема генезиса

XXVI

Муканова Г. К.
2393. О репатриации из Синьцзяна в Россию казахов 
и киргизов –  участников народного восстания 1916 г.

XXIII, 2
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Мункуев Н. Ц.
2394. О некоторых нормах обычного права у монголов VII, 1
2395. О фамилии Е-люй И-ла и терминах и-ла  
в китайских источниках XIII–XIV вв.

IX, 1

2396. Новая интерпретация одного абзаца из «Юань ши» XV, 1
Муриан И. Ф.

2397. Об атрибуции картины Муци «Птица Багэ  
на старой сосне» (XIII в.)

XVIII, 1

Мухамадиева Я. И., Муратшина К. Г.
2398. Вопросы климатической безопасности в переговорах 
КНР и ЕС

XLVIII, 1

Мухина С. В.
2399. Стратегия энергетической безопасности Китая XXXVII

Мушницкий Ю. Е.
2400. Формы имени существительного и проблема 
категории числа в китайском языке

XVI, 3

Мыльникова Л. Н., Варёнов А. В.
2401. Взаимосвязь неолитических культур Нижнего Амура 
с Северо-Восточным Китаем

XXIII, 1

Мыльникова Ю. С.
2402. «Четверокнижие для женщин» (女四书 «Нюй сы шу») XLII, 1

Мышинский А. Л.
2403. К истории отечественного китаеведения  
(на материале советской даологии 1917–1985 гг.)

XLV, 1

2404. Лев Толстой и Лао-цзы XLV, 1
Набока А. В.

2405. Политика США в отношении Тайваня в конце  
60-х годов XIX века

XLII, 2

2406. Тайвань в политике Великобритании  
на Дальнем Востоке в первой половине ХІХ века

XLIV, 1

2407. Начало проникновения западных стран на острова 
Лючу в первой половине XIX века

XLV, 1

2408. Ансон Бурлингейм и развитие американо-китайских 
отношений в 60-х годах ХІХ в.

XLVI, 1

2409. Экспедиция коммодора М. Перри в Тихий океан 
и начало американского проникновения на остров Тайвань  
в 50-х гг. ХІХ в.

XLVII, 1

2410. Попытки коммерческих кругов США добиться 
аннексии Тайваня в период второй опиумной войны

XLIII, 1
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Назарцева Т. М., Хафизова К. Ш.
2411. Омская коллекция китайского лубка XVI, 2

Наземцева Е. Н.
2412. Правовое бесправие в восприятии русской эмиграции 
в Китае в 1920-е гг.

XLV, 2

2413. Проблема правопреемственности имущества бывшей 
Российской империи в советско-китайских отношениях 
1920-х гг.

XLVI, 2

Накупов Ж. О.
2414. Изменение статуса Синьцзяна в 1884 г.:  
цели и результаты

XII, 2

Науменкова Н. Н.
2415. «Китайщина» и роль дальневосточного искусства 
в искусстве Франции первой половины XVIII в.

XIII, 2

2416. Китайские мотивы в современной европейской моде XV, 2
2417. Записки французских миссионеров о китайском 
искусстве (XVII –  начало XVIII в.)

XVI, 2

2418. Трактовка китайского костюма в живописи 
французского рококо

XVII, 2

2419. Трактовка китайского костюма в графике Жана 
Пиймана

XVIII, 2

2420. Антуан Ватто и его трактовка китайского костюма XIX, 2
2421. Китайский костюм в росписях Кристофа Юэ XXI, 2
2422. Превращения китайского костюма в керамике 
французского рококо

XXIV, 2

2423. Китайский фарфор и интерьер рококо XXV
2424. Шинуазри в современных декоративных тканях XXX

Наумов И. Н.
2425. Влияние кооперирования на использование трудовых 
ресурсов в китайской деревне

III, 2

2426. Обратное воздействие потребления на эффективность 
общественного производства в КНР

V, 3

2427. Некоторые вопросы методологии исследования 
распределительных отношений в КНР

VI, 3

2428. Противоречие между производством и потребностями 
в КНР и внешняя политика маоистского руководства

VII, 3

Неглинская М. А.
2429. Ювелирные украшения для причёски позднецинского 
времени

XX, 2
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2430. Образ «мирового древа» в китайских головных 
украшениях

XXIII, 2

2431. Европейские жанровые композиции на китайских 
расписных эмалях XVIII в.

XXIV, 2

2432. Колпачки для ногтей позднецинского времени 
(Об одном своеобразном виде китайских ювелирных 
украшений из коллекции Государственного музея Востока)

XXV

2433. Перегородчатые эмали периода Гуан-сюя (1875–1908) 
из собрания Государственного музея Востока

XXXII

2434. Образы ритуальных животных в китайском 
художественном металле периода Цин (XVII –  начало ХХ в.)

XXXIII

2435. Многофигурные бронзовые алтари VI в. в контексте 
утверждения буддизма в Китае

XXXIV

2436. Механические часы в цинском Китае  
(XVII –  начало ХХ в.)

XXXV

2437. Выставка китайских авангардистов «Китай… Вперед!» XXXIX
2438. Об актуальных тенденциях современного китайского 
искусства и перспективах его изучения

XL

2439. Абстрактный экспрессионизм и китайская 
национальная живопись го-хуа конца ХХ в.

XLI

2440. Коллекционирование интерьерных часов при цинском 
дворе и его роль в развитии часового производства XVIII в.

XLII, 2

2441. О стилевых тенденциях в архитектуре, 
изобразительном искусстве и ремесле эпох Юань и Мин

XLII, 3

2442. Рецепция европейского жанра натюрморт  
в китайском искусстве эпохи Цин

XLII, 3

2443. Отзыв на рецензию в статье Т. И. Виноградовой  
«Ещё раз о натюрморте в китайском искусстве»

XLII, 3

2444. Политические аспекты сюжетов Юн-чжэн синлэ-ту XLIV, 2
2445. Технические новации в китайских ювелирных 
украшениях XVII –  начала ХХ веков

XLIII, 1

Нежданов В.Л.
2446. «24 истории о сыновней почтительности»: текст 
и интерпретация в историческом и социальном контексте

XLVI, 1

2447. Китайская диаспора и Китай: общественные 
и экономические отношения для взаимного политического 
блага

XLVII, 2

Нейман В. Б.
2448. О географической трактовке «Каталога гор и морей» 
(Шань хай цзин)

XVI, 2
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2449. Новая трактовка астрономических данных Сыма Цяня XXI, 1
Непомнин О. Е.

2450. Китайский милитаризм ХХ в.: традиции древности 
и средневековья

XXII, 2

2451. Фискальный «взрыв» 1901–1909 гг. –  компонент 
предсиньхайского кризиса

VII, 2

2452. «Межформационная пауза» в Китае начала ХХ в.  
и её особенности

VIII, 2

2453. Бюрократия и земледельцы в Китае конца XIX в. IX, 2
2454. Структура населения Китая конца XIX в. X, 2
2455. Переходное общество в Китае: этапы восхождения 
синтезированной системы (середина XIX в. –  середина ХХ в.)

XII, 3

2456. «Китаизированный» капитализм:  
синтез традиционного и современного

XIII, 3

2457. Деспотия и армия в переходном обществе Китая: 
проблема синтеза (конец XIX –  начало ХХ в.)

XIV, 3

2458. Иностранный сектор и традиционная экономика 
Китая в первое 20-летие ХХ в.: адаптация и синтез

XV, 3

2459. Традиционный Китай: возникновение 
производственного синтеза (XVII–XIX вв.)

XVI, 3

2460. Механизм классового сдвига в Китае 1909–1949 гг. XVII, 3
2461. Линейность и цикличность в новой и новейшей 
истории Китая

XVIII, 3

2462. Китайские революции 1-й половины ХХ в.: синтез 
традиционного и современного

XIX, 3

2463. Парламентаризм и деспотия в Китае 1909–1931 гг. XX, 2
2464. Бэйянский генералитет: синтез традиционного 
и современного

XXI, 3

2465. Революция и милитаризм в Китае ХХ в. XXIII, 2
2466. Деспотия и оппозиция в Китае начала ХХ века:  
проблема компромисса

XXIV, 2

2467. Бюрократический капитал Гоминьдана в концепциях 
Мао Цзедуна и Чэнь Бода

XXV

2468. Гоминьдановский госсектор и концепция 
«бюрократического капитала»

XXVI

2469. Концепция «бюрократического капитала» 
и экономика гоминьдановского Китая

XXVII

2470. Директивно-распределительная система Гоминьдана 
и концепций «бюрократического капитала»

XXVIII, 2
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2471. Административно-командная система 
и бюрократический капитал Гоминьдана

XXIX

2472. Тайваньская модель эволюции гоминьдановского 
общества

ХХХ

Нестерова Е. В.
2473. Российская духовная миссия в Пекине: быт и занятия 
ее членов (30-е гг. XIX в.)

XXIII, 2

2474. О декорировке храмов российской духовной миссии 
в Пекине в XIX в.

XXIV, 2

Нестерова Е. И.
2475. Судьба китайского храма во Владивостоке  
(конец XIX –  начало ХХ вв.)

L, 1

2476. Визит китайского посольства в Россию в 1870 г. 
и перспективы развития русско-китайских отношений 
(по материалам АВПРИ)

XLVIII, 1

2477. Позиция России по Цзяньдаоскому (Нанганскому) 
вопросу в конце XIX –  начале ХХ в. (по материалам Архива 
внешней политики Российской империи)

XLIX, 3

Нестёркин С. П.
2478. Образование в буддийских монастырях Тибета XXXIX
2479. Гун-ань как метод чаньской практики психической 
саморегуляции

XII, 1

2480. О двух аспектах функционирования слова 
в чань-буддизме

XIII, 1

Ни Цзяоцзяо
2481. Творческие культурные бренды как часть 
международной культурной стратегии КНР

XLIX, 1

Никифоров В. Н.
2482. Ф. Текеи о периодизации истории Китая II, 2
2483. К дискуссии о докапиталистических формациях 
в Китае (некоторые вопросы методики)

III, 1

2484. Го Можо о периодизации древней истории Китая IV, 1
2485. К проблеме развития китайского общества 
в докапиталистический период

V, 1

2486. О работах Б. В. Ветрова VI, 3
2487. Об изучении истории Китая в ФРГ VII, 3
2488. Был ли Ян Цюйюнь соглашателем? VIII, 2
2489. К оценке взглядов Н. Я. Бичурина советскими 
авторами 40-х –  50-х гг.

IX, 2



180

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

2490. О произведениях Се Цзуаньтая XI, 2
2491. Двести сорок вторая годовщина «гибели Китая» XII, 2
2492. Из каких организаций образовался «Тунмэнхуэй» XIII, 3
2493. Первое десятилетие новейшей истории Китая  
в очерке В. Н. Кучумова (1936 г.)

XIV, 3

Никифорова В. А.
2494. Реакция Китайской Народной Республики  
на распад СССР

XLI

2495. Современные источники для изучения  
российско-китайских отношений

XLII, 1

Никольская Л. А.
2496. «Недоставленные письма» Сюй Дишаня XV, 3
2497. Социальные контрасты Китая 30-х гг. в творчестве 
Сюй Дишаня

XVI, 3

2498. Сюй Дишань: основные этапы жизни и творчества XVII, 3
Никольская С. В.

2499. Судьба романа У Чэнъэня «Путешествие на запад» XIV, 1
2500. Одна из версий биографии Сюй Вэя XVI, 1
2501. «Оборванные строки» Сюй Вэя XVII, 1
2502. Стансы (цы) Сюй Вэя XX, 2
2503. «Жизнеописания» Сюй Вэя XXI, 1
2504. Пьеса Сюй Вэя «История безумного барабанщика, 
трижды сыгравшего на юйянский лад»

XXII, 1

2505. «Очерк истории китайской литературы» В. П. Васильева 
и роман У Чэнъэня «Путешествие на Запад»

XXII, 3

2506. «Парные надписи» Сюй Вэя XXIV, 1
Новгородова Э. А.

2507. Новые археологические находки на фоне текстов 
«Шицзина»

VII, 3

2508. О сопоставлении древних петроглифов Монголии 
с некоторыми китайскими графическими формами

XI, 2

2509. О датировке и значении петроглифов, открытых 
в северном Китае

XII, 2

2510. «Орнамент» на ордосских и центральноазиатских 
поясных бляхах хуннуского времени и его интерпретация

XIV, 2

2511. Знаки и тамги кочевников Центральной Азии XV, 2
2512. О возможном значении иероглифов на некоторых 
чжоуских жертвенных сосудах

XVI, 1
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2513. Об этнической принадлежности двух каменных 
изваяний, найденных в Синьцзяне

XVII, 3

2514. Новые археологические открытия в Китае и проблема 
датировки оленных камней в Монголии

XIX, 2

2515. О датировке и семантике петроглифов Китая XX, 1
2516. Святилища эпохи бронзы на Севере и Северо-Западе 
КНР

XXI, 3

Новгородская Н. Ю.
2517. Россия в творчестве Юй Чжэнсе (1775–1840) XVI, 2

Новиков Б. М.
2518. Легенды о происхождении Тайного общества Неба 
и Земли: попытка структурного анализа

II, 2

2519. Дискуссия историков КНР о происхождении тайного 
общества «Тяньдихуэй» (Союза Неба и Земли)

XIX, 3

Овчинников Ю. М.
2520. Автономистское движение в Китае и проблема 
единого фронта

VIII, 3

2521. Концепция «затяжной войны» и первый период войны 
сопротивления Японии (1937–1938 гг.)

IX, 3

2522. К истории создания единого антияпонского фронта 
в Маньчжурии (1931–1937 гг.)

X, 3

2523. О корректировке политики единого национального 
антияпонского фронта (август–ноябрь 1935 г.)

XI, 3

Огнева Е. Д.
2524. Таранатха Кунга-Н’инбо как историк, художник 
и искусствовед

XV, 2

Одинокова П. С.
2525. «Да-ди-цзы чжуань», или «Жизнеописание Учителя 
Великой Чистоты»

XLVII, 2

Орлова Н. А.
2526. «ТЕМНОТЫ ПУСТЫЕ» XLV, 2
2527. Проблемы поэтики четверостиший (цзюэ-цзюй) 
Бо Цзюй-и

XLVI, 2

2528. Композиционные приёмы третьей строки 
в четверостишиях (цзюэ-цзюй) Бо Цзюй-и

XLVII, 2

2529. Стихи как форма биографии поэта  
(на примере Бо Цзюй-и)

XLVIII, 2

2530. В. Е. Еремеев о символах и числах Книги перемен XLIII, 1
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Орлова Н. А., Кобзев А. И.
2531. «Голос из древности»? (О новом переводе «Ши цзина») XLVI, 2

Осмачко А. И.
2532. Поэт Елюй Бэй XIX, 2
2533. К вопросу восприятия киданями традиционной 
китайской культуры (на примере цы Сяо Гуаньинь)

XX, 2

2534. Ляоская поэтесса Сяо Сэсэ XXI, 2
Островский А. В.

2535. «Ганьбу» в социально-экономической структуре КНР V, 3
2536. Рабочий класс КНР и его границы в социальной 
структуре китайского общества

VI, 3

2537. Некоторые данные о социально-экономическом 
положении китайского крестьянства в период 
«урегулирования» (1961–1965)

VII, 3

2538. Некоторые данные о китайских частях в армии 
Советской Латвии и Латышской стрелковой дивизии

XVI, 3

Павловская Л. К.
2539. О жанрах средневековых китайских исторических 
повествований

XVI, 1

Пан Т. А.
2540. Маньчжурская хрестоматия «Таньгу мэйен»  
(«Сто глав») как историко-литературный памятник  
эпохи Цин

XIII, 2

2541. Архивные материалы А. В. Гребенщикова  
по шаманству маньчжуров

XXII, 3

2542. Некоторые даты биографии первой Пекинской 
духовной миссии

XXV

Панкина Н. И.
2543. Об одной закономерности государственно-
политического строя традиционного Китая

XXV

Панова О. С.
2544. Проблема оригинальности трактата Го Жо-сюя 
«Записки о живописи: что видел и слышал»

XLVI, 1

Панцов А. В.
2545. Китайские вооружённые силы в тылу японских войск 
в начальный период войны сопротивления (1937–1938 гг.)

IX, 3

2546. Партизанское движение в Гуандуне в период  
японо-китайской войны 1937–1945 гг.

XI, 3
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Парникель Б. Б.
2547. К характеристике взаимоотношений китайской 
и малайской общин (по материалам современного рассказа 
на малайском языке)

VI, 3

Пастухов А. М.
2548. О наименовании России в цинских и корейских 
документах XVII века

XXXVIII

2549. Маньчжурская администрация в землях Нингуты 
и вассальных владениях в Приамурье (1610–1660)

XXXIX

2550. Формирование офицерского корпуса в империи Цин 
после подавления Тайпинского восстания

XLIII, 1

Пастухова Е. В.
2551. Позиция США относительно Маньчжурии 
в 1945–1946 гг.

XVI, 3

Патрушева М. А.
2552. К истории военных поселений в Маньчжурии  
при династии Цин

VIII, 2

2553. Административные реформы в Маньчжурии 
и политика цинского двора (1905–1911 гг.)

IX, 2

2554. О характере колонизационной политики цинского 
правительства в Маньчжурии в 70–80-х гг. XIX в.

X, 2

2555. Материалы по истории Маньчжурии в трудах  
русских востоковедов

XI, 3

2556. О влиянии китайской колонизации  
на социально-экономическое развитие Маньчжурии 
(конец XIX –  начало ХХ в.)

XII, 3

2557. Китайская колонизация Маньчжурии в 1911–1931 гг.: 
переселенческое движение и его социально-экономические 
последствия

XIV, 2

2558. Экономика Маньчжурии 20-х гг. и мировой 
экономический кризис 1929 г.

XVI, 3

2559. О трудах В. П. Васильева по истории Маньчжурии XVII, 2
2560. Русские путешественники-исследователи 
Маньчжурии (вторая половина XIX –  начало ХХ в.)

XVIII, 2

2561. Юная балерина на сцене старого Харбина XXII, 2
Пахомова М. А.

2562. Китай и Саудовская Аравия: история взаимодействия 
и перспективы сотрудничества (1980–2010)

XLII, 2

2563. Китайско-ливийские отношения накануне  
и после «арабской весны» 2011 г.

XLII, 3
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2564. Китайская дипломатия в исламском мире XLIII, 2
2565. Форуму китайско-арабского сотрудничества 10 лет: 
краткий очерк истории и структуры

XLIV, 1

2566. Политика КНР в отношении государств Арабского 
Востока в 1949–1978 гг.

XLV, 2

Пашинцев К. М.
2567. Цель Китая –  лидерство в мировой политике XLV, 2

Пащенко Е. Г.
2568. История КНР в оценке А. Д. Барнетта VI, 3

Пащенко Н. И.
2569. Проблемы маоизма в советской историографии 
(1963–1972)

IV, 2

Пейрос И. И.
2570. О генетических связях китайского языка VI, 3

Переломов Б. Л.
2571. Сунь Ятсен и его японские друзья XII, 2

Переломов Л. С.
2572. Сяокан Дэн Сяопина –  символ построения 
социализма с китайской спецификой

XXXIV 
спец

2573. Социальная обусловленность легизма I, 2
2574. Легистская концепция «равенства перед законом» 
и ханьская бюрократия

II, 1

2575. Являются ли легисты антитрадиционалистами? IV, 1
2576. Дискуссия о Конфуции и Х съезд КПК V, 3

Перминова В. А.
2577. Идея колониализма и оценка результатов  
иностранного присутствия в Китае

XLII, 3

2578. Японцы и китайцы на Тайване: когда закончилось 
колониальное управление островом?

XLIV, 1

2579. Проблема политической интеграции колоний 
Японией (на примере Тайваня)

XLV, 2

2580. Проблемы торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества Тайваня и Японии 
в послевоенное время

XLVI, 2

2581. Между двух берегов: японские переселенческие 
деревни на Тайване в 1895–1945 гг. и судьбы их жителей

XLVII, 2

2582. Ассимиляция, интеграция и борьба за идентичность: 
современные оценки социальной политики Японии 
на Тайване в 1895–1945 гг.

XLIX, 2
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Петров А. И.
2583. Корейская эмиграция на русский Дальний Восток 
и позиция цинского Китая (1864–1884 гг.)

XIX, 2

2584. Кяхта и изучение китайского языка XLIV, 1
Петров А. П.

2585. Почему, когда и как Тифонтай принял подданство 
России

XXII, 3

Петрова Е. А.
2586. Поль Пельо –  выдающийся французский синолог XIX, 1

Пивоварова М. А.
2587. Формирование двух философских концепций 
буддийского монаха Чжу Даошэна: О смысле не воздаяния 
за добро. Отрицание существования Чистой Земли

XXIX

Пилдегович П. П.
2588. Дневники Ху Ши как источник по истории 
общественной мысли Китая второго десятилетия ХХ в.

VIII, 2

2589. Отношение Ху Ши к религии в период учёбы в США 
(1910–1914 гг.)

IX, 2

2590. О формировании мировоззрения Ху Ши в период 
учёбы в США (1910–1915)

XII, 3

2591. Путь Ху Ши к прагматизму XIII, 3
2592. Наследие Ху Ши: новый подход к его оценке в КНР XVII, 3
2593. Наследие Ху Ши в буржуазной историографии:  
новые оценки

XVIII, 3

Писарев А. А.
2594. О роли «групп изучения идей Мао» (на материале 
провинции Хунань 1967–1968 гг.)

VI, 3

2595. Об оценке проекта земельного закона нанкинского 
правительства (1930 г.)

IX, 3

2596. К вопросу о типе общинной организации в китайской 
деревне (первая половина ХХ в.)

X, 3

2597. Попытки смягчения налогового бремени 
в гоминьдановском Китае (1934–1937 гг.)

XI, 3

2598. О попытках аграрных преобразований в провинции 
Шаньси 20–30 гг. ХХ в.

XIV, 3

2599. Об одном из типов социального раскола в китайской 
деревне (20–40-х гг. ХХ в.)

XV, 3

2600. «Общество изучения аграрной политики» в Китае  
и его деятельность

XVII, 3
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2601. Землевладение и землепользование в пров. Шаньдун 
в годы антияпонской войны

XVIII, 3

2602. Коммунисты и крестьянство освобожденного района 
Шаньси-Чахар-Хэбэй в годы антияпонской войны

XXI, 3

2603. Борьба коммунистов с сельской элитой в годы 
антияпонской войны: деревня Янвэйцунь  
осенью 1942 г.

XXII, 2

Писарев А. А., Козырев В. А.
2604. Налоговая система Китая в период антияпонской 
войны: положение в районах, контролируемых КПК 
и Гоминьданом

XXIII, 2

Писцов К. М.
2605. Место подглавы «Костюм евнухов»  
в общей концепции «Истории Мин»

L, 1

Плешаков К. В.
2606. Образ США в старом Китае XVII, 3

Плютинская Е. В.
2607. Некоторые принципы китайской эстетической 
традиции и современная западная архитектура

XV, 2

Победоносцева Е. В.
2608. Материалы по Китаю в фондах библиотеки  
Азиатского департамента МИД России

XXIV, 2

Подолько Е. О.
2609. Китайский фактор в современных международных 
отношениях

XXXVII

Пожилов И. Е.
2610. О деятельности Чжу Дэ после Наньчанского 
восстания (1927 г.)

XIX, 3

2611. «Августовское» совещание КПК в Нинду состоялось 
не в августе, а в сентябре 1932 г.

XXIII, 2

2612. Война в защиту республики: к оценке события  
и его главных действующих лиц

XLVII, 1

2613. Для кого фандрайзинг, для кого грабёж 
(об «экспроприации мироедов» в аграрной революции КПК)

XLVIII, 1

2614. «Сначала партия, армия потом»: как в КПК выполняли 
наказ Чэнь Дусю

XLIX, 1

Познер П. В.
2615. Конфуцианская система образования и её роль 
в формировании чиновничьего аппарата (на примере 
Вьетнама XV–XVIII вв.)

VI, 1
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2616. О развитии традиционной философской мысли 
в древнем и средневековом Вьетнаме

VII, 1

2617. О переводе терминологии в иероглифических 
исторических текстах

IX, 3

2618. О некоторых эпизодах истории Вьетнама и Китая 
по данным вьетнамской мифологии

XI, 2

2619. Об одном из наименований вьетнамского государства XIV, 2
Полоньи П.

2620. Некоторые соображения об оценке роли крестьянских 
восстаний в развитии общества и характера государства 
в китайской марксистской историографии

II, 2

Помелова Ю. П.
2621. Интеграция национальных меньшинств 
в национальную идентичность КНР

XLV, 1

Померанц Г. С.
2622. Социальные условия расцвета и упадка чань (дзэн) 
в Китае

I, 2

2623.  Шэньши как тип средневекового книжника II, 1
2624. Этническое и универсальное в китайской культуре III, 2
2625. Концепции слаборазвитости и чрезмерного развития 
в американских оценках Китая и китайских оценках Запада

IV, 2

2626. О некоторых особенностях исторического процесса 
в Китае

V, 2

2627. Некоторые вопросы взаимодействия базиса 
и надстройки в истории Китая

VI, 3

Померанцева Л. Е.
2628. Человек и мир в «Хуайнань-цзы» 
и в «Жизнеописаниях» Сыма Цяня

XVI, 1

2629. Воля Неба и судьба человека (Цюй Юань –  Сыма 
Цянь)

XXIV, 1

2630. Религиозно-нравственные интенции «Лисао» Цюй 
Юаня

XXVI

Попов А. В.
2631. Об особенностях государственного контроля над 
распашкой земель в Халхе (XVIII –  первая половина XIX в.)

XXI, 2

2632. О подготовке халхаских князей и чиновников 
к службе в Цинском административном аппарате

XXIV, 2

Попов А. Г.
2633. К вопросу о численности традиционной семьи в Китае XXXVI
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Попов А. П.
2634. Политическая борьба внутри пекинского руководства 
в 50-х гг.

VI, 3

Попов М. А.
2635. Особенности семейно-брачных отношений у наси 
и мосо (тезисы)

XLV, 2

Попов Р. И.
2636. Китайское купечество конца XVIII –  первой  
половины XIX века глазами русских современников

XXXVIII

Попова Г. С.
2637. Классификация 58–70 глав И-Чжоу-шу 逸周書 
(«Неканонические записи Чжоу»)

L, 1

2638. Перевод и исследование Чжоу-шу сюй 周書序 
(«Предисловия к записям Чжоу»)

L, 1

2639. Фрагменты И-Чжоу-шу 逸周書 («Утраченные записи 
Чжоу») в древнекитайских произведениях

L, 2

2640. Сведения об истории государств Шан и Чжоу 
в И-Чжоу-шу 逸周書 («Утраченные записи Чжоу»)

L, 2

2641. Введение в системное описание Шуцзина («Канона 
[исторических] документов») как исторического источника

XLII, 1

2642. Некоторые результаты сравнения текстов Шуцзина 
с эпиграфикой Западного Чжоу

XLII, 3

2643. Шуцзин во второй половине I тыс. до н. э.: передача 
текста и проблема разделения глав на версии гувэнь 
и цзиньвэнь

XLIV, 1

2644. Заметки о первом русском переводе Шан-шу XLIV, 2
2645. Материалы к обсуждению т. 2 «Истории Китая» XLIV, 2
2646. Исследование, перевод и комментарий  
«Предисловий к записям» (Шу-сюй)

XLV, 1

2647. Эволюция образа Шао-гуна в древнекитайских 
письменных памятниках (VIII в. до н. э. –  I в. н. э.)

XLV, 2

2648. «Древняя китайская история» Н. Я. Бичурина: 
неустаревающая классика

XLVI, 1

2649. «Предисловия к записям» (Шу-сюй) в «Исторических 
записках» (Ши-цзи) Сыма Цяня

XLVIII, 1

2650. Шу-цзин («Канон записей») на рубеже II–I вв. до н. э. 
(по материалам «Исторических записок» Сыма Цяня)

XLVIII, 1

2651. Шу-цзин («Канон записей») и И-чжоу-шу 
(«Неканонические записи Чжоу»): точки соприкосновения

XLVIII, 1
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2652. Классификация 1–35 глав И-Чжоу-шу 
(«Неканонические записи Чжоу»)

XLVIII, 2

2653. Лексико-грамматические особенности И-Чжоу-шу 
(«Неканонические записи Чжоу»)

XLVIII, 2

2654. И-Чжоу-шу («Неканонические записи Чжоу»): 
от литургии к философии

XLIX, 1

2655. Классификация 36–57 глав И-Чжоу-шу 
(«Неканонические записи Чжоу»)

XLIX, 1

2656. Сравнительное исследование Шу-цзина («Канон 
записей») и И-Чжоу-шу («Неканонические записи Чжоу»)

XLIX, 2

2657. Классификация глав И-Чжоу-шу  
(«Неканонические записи Чжоу») по содержанию

XLIX, 2

2658. Процесс формирования и особенности датировки 
мифологического слоя Шуцзина

XLIII, 1

Попова Г. С., Ульянов М. Ю.
2659. Этапы истории шу 書 («Записей [речей государей]») 
и ши 詩 («Стихов»): от литургии до канона  
(XI–III вв. до н. э.)

XLVIII, 2

Попова И. Ф.
2660. Автор VII в. Вэнь Дая о роли Ли Юаня (императора 
Гао-цзу) в основании династии Тан

XIX, 1

2661. Военно-политическая доктрина Тай-цзуна  
(627–649)

XX, 2

2662. Конфуцианство (жу-сюэ) в системе официальной 
идеологии раннетанского Китая (начало VII в.)

XXI, 3

2663. Основные принципы формирования бюрократии 
в раннетанском Китае

XXII, 1

2664. О воспитании царских детей в период Чжэнь-гуань 
(627–649)

XXIV, 1

2665. Раннетанские «карательные походы» XXVI
Попова Л. В.

2666. Академия Ханьлинь –  важнейший орган XXIV, 1
Поповцев Д. В.

2667. Доктрина чистой земли в трудах наставника  
Шань-дао (613–681 гг.)

XXVII

Портненков Б. Г.
2668. Ирригационное строительство в КНР в период 
«большого скачка»

VI, 2

2669. Ирригационное строительство в КНР в 1961–1969 гг. VII, 3
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Портяков В. Я.
2670. Партнёрство как инструмент современной внешней 
политики КНР

XLI

2671. Внешняя политика КНР в период 2002–2008 гг. (тезисы) XLIII, 2
2672. Современная корректировка модели экономического 
роста в Китае: теория и практика

XLV, 2

2673. Российские исследователи о Чжоу Эньлае XLVII, 1
2674. О новом этапе внешнеэкономической открытости 
в КНР (тезисы)

XLVIII, 1

Поршнева Е. Б.
2675. Некоторые особенности настроений и мотивов 
общественного поведения восставших крестьян 
в средневековом Китае

III, 1

2676. О реализации конфуцианского нравственного идеала 
в понятии «цин гуань» («честный чиновник»)

VII, 3

2677. О понятии «религиозная секта» –  сецзяо IX, 3
2678. Некоторые основные черты милленаристских 
движений в Китае

XII, 3

2679. Мир и война в сектантской традиции Китая XIV, 1
2680. Из истории секты «Хун янцзяо» XVII, 2
2681. Об одном неизвестном ритуальном тексте 
синкретической секты

XVIII, 2

2682. Тема «человек –  природа»: традиционно китайские 
истоки и японское изобразительное искусство позднего 
средневековья

XXI, 2

2683. Религиозные движения как форма массового 
сознания

XXI, 3

2684. Из истории одной милленаристской традиции XXII, 2
2685. Сектантство и проблема смерти XXV

Поршнева Е. Б., Абаев Н. В.
2686. Чань-буддизм и народные секты: опыт выявления 
чаньских традиций в религиозно-философском учении 
Ло Цина (XVI в.)

X, 1

Пострелова Т. А.
2687. О Сюй Бэйхуне III, 2
2688. Источники и литература о Сюй Бэйхуне VII, 3
2689. Сюй Бэйхун в Советском Союзе VIII, 3
2690. К характеристике автопортретов Сюй Бэйхуна IX, 3
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2691. К характеристике личности и творчества 
Сюй Бэйхуна

XI, 3

2692. Борьба Сюй Бэйхуна за утверждение реалистического 
метода в изобразительном искусстве Китая (1940-е гг.)

XIV, 3

2693. Жэнь Бонянь как продолжатель традиций китайской 
классической живописи

XV, 2

2694. Художник У Чаншо: страницы жизни и творчества XVI, 3
2695. Рисунки китайских художников из архива 
Э. В. Бретшнейдера

XVII, 3

2696. Историческая живопись Жэнь Боняня XX, 2
Почекаев Р. Ю.

2697. Китайский фактор русско-английского соперничества 
за Хунзу

L, 1

2698. Право империи Юань: дуализм источников 
и проблема «национальной принадлежности»

XLIV, 1

2699. Особенности административного развития 
Илийского края в 1871–1881 гг.: между традициями 
и фронтирной модернизацией

XLVI, 2

2700. Российские и британские путешественники 
об административных и правовых преобразованиях  
Якуб-бека в Восточном Туркестане (1860–1870-е гг.)

XLVII, 1

2701. Проблемы статуса российских подданных в Кульдже 
после её возвращения Китаю (1881 г.)

XLVIII, 2

2702. Несостоявшийся протекторат: Восточный Туркестан 
в планах Российской империи (2-я половина XIX в.)

XLIX, 3

Празаускене И. А.
2703. Некоторые традиции в политике центрального Китая 
в отношении Тибета

IV, 3

Профатилов И. А.
2704. Влияние доктрины Чжи И на формирование 
медитативной практики в школах «чань» и «цзинту»

XXII, 3

Прохорова Н. В.
2705. Китайские традиционные представления 
о пространстве в современной геополитике

XXXVI

2706. Об ощущении китайцами ритма времени XXXVII
Пубаев Р. Е.

2707. Древняя и средневековая история Китая в изложении 
тибетского учёного XVIII в.

IX, 2

2708. Хронология Сумба-Хамбо по истории Индии, Китая, 
Тибета и Монголии

XI, 2
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Пулатова А. С.
2709. Гоминьдановский лагерь в изображении Чжан Тяньи III, 2
2710. Гоминьдановский Китай начала 30-х гг. в социальной 
сатире Чжан Тяньи

V, 3

Пчелин Н. Г.
2711. О деятельности западноевропейских миссионеров 
в Китае во 2-й половине XVII –  1-й половине XVIII вв.

XIX, 2

2712. Антуан Гобиль: миссионер, ученый и дипломат XXI, 2
2713. Многоликий Вербист –  миссионер-иезуит на службе 
маньчжурского двора

XXII, 2

2714. Новые свидетельства драматических событий в Китае 
середины XVIII в.

XXIII, 2

Радаев А. М., Сорокин Ю. А.
2715. Глубинные структуры в текстах Кунцзы и Мэнцзы XI, 1

Резаненко В. Ф., Косолапов А. Л.
2716. Некоторые аспекты реализации дуальной механики XXIV, 1

Решетов А. М.
2717. Об уровне консолидации китайского (ханьского) 
этноса в конце XIX –  первой половине ХХ веков

IV, 3

2718. Некоторые соображения о переводе термина «нация» 
в китайском языке

XII, 2

2719. Этнографические и исторические параллели 
к объяснению истоков и характера «дани» у китайцев

XIII, 2

2720. Об этнических процессах в северо-западном Китае XVI, 2
2721. Народность эйну в Китае: проблемы истории 
и языковой ситуации

XVII, 2

2722. Аустронезийские народы Китая: проблемы этногенеза 
и современного развития

XVIII, 2

2723. Ойраты в Китае: языковая ситуация XIX, 2
2724. Кыргызы в Китае XX, 2
2725. Тувинцы и алтайские урянхайцы в Китае: проблемы 
истории, этноса и языковой ситуации

XXI, 2

2726. О содержании понятия «чжунхуа миньцзу» XXII, 2
2727. Об этническом составе народов группы мяо-яо 
в современном Китае

XXIV, 1

2728. К интерпретации обычая возвращения новобрачной 
домой (на примере брачных традиций народов Китая)

XXVII

2729. Китайцы (хань) в свете теории этноса XXVIII, 2
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Ринчино Л. Л., Шестаков В. И.
2730. Некоторые психологические аспекты 
«чаньской практики»

X, 1

Родионова О. П.
2731. Премия Сун Цинлин за достижения в детской 
литературе

XXXVI

Розман Г.
2732. Влияние национального самоопределения 
на китайско-российские отношения

XXXIV 
спец

Розыбакиев С. И.
2733. Кумульское восстание 1912–1913 гг. XIX, 3
2734. Синьхайская революция и Синьцзян XXI, 2

Романова Г. Н.
2735. О роли капиталовложений России в развитии 
экономики Маньчжурии

VIII, 2

2736. Экономические позиции Японии и России 
в Маньчжурии

X, 2

2737. О влиянии КВЖД на русско-китайскую торговлю 
на Дальнем Востоке в начале ХХ в.

XI, 2

2738. Некоторые аспекты русско-китайской торговли 
2-й половины XVII –  1-й половины XIX в. в освещении 
советских исследователей

XVI, 2

2739. Политика держав в Китае конца XIX –  начала ХХ вв. 
и её интерпретаторы

XVII, 2

2740. Русско-китайская торговля на Дальнем Востоке 
(вторая половина XIX в.)

XVIII, 3

2741. Советско-китайские торговые связи на Дальнем 
Востоке в 20-е годы

XX, 2

2742. Экономическая помощь СССР китайскому народу 
в период японской оккупации Северо-Восточного Китая

XXVII

2743. Основные концепции китайской историографии 
о российских инвестициях и предпринимательстве 
в экономике Северо-Восточного Китая (рубеж XIX–ХХ вв.)

XXVIII, 2

2744. Научно-технические связи Северо-Восточного Китая 
с Дальним Востоком России на рубеже ХХ– XXI вв.

XLIII, 2

2745. Торговля Северо-Восточного Китая с зарубежными 
странами в первой половине 80-х годов XX в.

XLIV, 1

2746. Cеверо-Восточный Китай: торговые связи во второй 
половине 80-х гг. XX в.

XLV, 2
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2747. Политика «открытости» Северо-Восточного Китая  
в 80-е гг. XX в.

XLVI, 1

2748. Российские инвестиции и предпринимательство как 
внешний фактор модернизации Северо-Восточного Китая 
(рубеж XIX–XX вв.)

XLVII, 1

Россман В. И.
2749. Добродетель без морали: Чжуан-цзы –  Ницше XIX, 1
2750. О первоначальном восприятии Ницше в Китае XX, 1

Рубец М. В.
2751. Роль китайской языковой картины мира 
в организации когнитивных процессов ее носителей

XLVI, 2

2752. Современный перевод танской поэзии: модернизация 
или традиция? (О переводе Н. А. Орловой ста цзюэ-цзюй 
Бо Цзюй-и)

XLVII, 2

Рубин В. А.
2753. Проблема секретности в древнекитайской мысли I, 2
2754. Отшельничество в оценке ранних конфуцианцев 
и легистов

II, 1

2755. Концепция человека у Сюнь-цзы III, 1
2756. История и истина в классическом конфуцианстве XXIII, 1

Рубленко М. Г.
2757. Об истоках отопительной системы типа «кан» в Китае XVI, 2

Руденко Д. В.
2758. О характере движения «самоусиления» XXIV, 2
2759. «Новая политика» Цы Си и практика обучения 
за границей (по материалам научной периодики КНР)

XXVIII, 1

2760. К оценке иностранного влияния на развитие 
китайского общества в новое время (по материалам 
исторических журналов КНР)

ХХХ

2761. Уважать, но держаться поодаль: «Суждения о навях 
и духах» Ли Чжи

L, 1

2762. О подлинной пустоте и тождестве будд:  
«Тезисы поднятого в "Каноне сердца"» Ли Чжи

L, 1

2763. Конфуций, которому не повезло: «Суждения  
о Хэ Синь-ине» Ли Чжи

L, 2

2764. «Толкование разнородных [спектаклей]» 
и «Толкование детского сердца»: эссе Ли Чжи об истоках 
совершенного письменного творчества Поднебесной

L, 2

2765. Оценка основателя династии Хань в историософских 
трудах Ли Чжи

XLIV, 2
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2766. Проблема авторства «Комментариев 
к Четверокнижию» (Сышу пин)

XLV, 1

2767. Дискуссия об авторстве «Критических комментариев 
к Четверокнижию»

XLV, 2

2768. Критика Сюнь-цзы в адрес Мо-цзы: опыт логического 
анализа аргументации

XLVI, 1

2769. Обзор философского содержания цзюаня 3  
«Книги для сожжения» Ли Чжи

XLVII, 2

2770. Обзор философского содержания цзюаня 4  
«Книги для сожжения» Ли Чжи

XLVIII, 2

2771. Визит в Москву китайского художника Джеки Цая 
и специфика его творчества

XLVIII, 2

2772. «Абрис Чжо-у в суждениях»: Ироничная 
автобиография Ли Чжи

XLIX, 2

Рудова М. Л.
2773. Донаторы в живописи Дуньхуана IV, 1
2774. Погрудное изображение мужчины со скорописным 
тангутским текстом

VI, 1

Румянцев Е. Н.
2775. Борьба с неграмотностью в Китае (первая половина 
ХХ столетия)

XVI, 3

2776. Создание современной армии в Китае и проблемы 
реформы китайской письменности в последние годы 
цинского режима

XVII, 3

2777. Факторы формирования языковой ситуации в Китае 
20–40-х гг. ХХ в.

XIX, 3

2778. Военный фактор в формировании национальной 
языковой политики КПК (30–40 гг.)

XX, 2

2779. Проблемы интеграции Гонконга в состав КНР: 
социолингвистический аспект

XXI, 2

Русинова Р. Я.
2780. Об «историческом материализме» Ху Ханьминя VIII, 3
2781. «Истинный» национализм Ху Ханьминя (к вопросу 
о развитии националистической идеологии в Китае 
в новейшее время)

VI, 2

2782. Ху Хань-минь и Дай Цзи-тао VII, 2
Рыбаков В. М.

2783. Танские законы о противоправных действиях 
в оборонной сфере

L, 2
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2784. Принцип общеслужебной ответственности 
в танском кодексе

X, 1

2785. Танский кодекс «Тан люй шу и» о должностных 
наказаниях чиновников

XI, 1

2786. О системе наказаний правонарушений в сфере 
сельского хозяйства в период Тан

XII, 1

2787. О сущности категории «чиновничьего ранга» 
периода Тан

XIII, 1

2788. «Явка с повинной» в танском праве XV, 1
2789. Специфические хищения в танском праве XVI, 1
2790. Танское право о деятельности дорожных застав XVIII, 1
2791. Виды правовых прикреплений к социальной функции 
в период Тан

XIX, 1

2792. «Право» недонесения на родственников в танском 
законодательстве

XX, 1

2793. Категории «недолжных действий» в танском праве XXI, 1
2794. Имущественные преступления материально-
ответственных лиц в танском Китае

XXII, 1

2795. Автономия «цзи-ши» в период Тан XXIII, 1
2796. Охрана государственной тайны в танском 
уголовном праве

XLVI, 2

2797. Законы династии Тан о государственном 
животноводстве

XLVII, 2

2798. Режимный объект Чанъань XLVIII, 2
2799. Танские законы о реагировании общества 
и государства на криминал

XLIX, 2

Рыбина О. В.
2800. О неоконфуцианских взглядах Нгуен Чая 
на организацию государственного управления

XIX, 1

Рыков С. Ю.
2801. Учение о знании у поздних моистов XXXIX
2802. «Символы и числа» Владимира Евстигнеевича 
Еремеева

XLII, 1

2803. О философском разделе второго тома «Истории Китая» XLIV, 2
2804. Структурный анализ древнекитайской классики: 
модернизация китаеведения или модернизаторство 
китайской мысли

XLVI, 2

2805. Концепция нововведения (цзо 作) в моизме 
(с переводом глав Цы го и Фэй жу ся из Мо-цзы)

XLVII, 2
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2806. Эмоции или факты… или что-то другое: и ещё раз 
о термине цин в древнекитайской философии

XLVIII, 2

Рыкова С. Л.
2807. Взгляды Чэнь Дусю на проблему объединения Китая VIII, 3
2808. Еженедельник «Мэйчжоу пинлунь» и движение 
за новую культуру

X, 3

2809. Чэнь Дусю в оценке современной китайской 
историографии

XIX, 3

2810. Начало национально-патриотической деятельности 
Чэнь Дусю

XX, 2

2811. Политические взгляды Чэнь Дусю в период 
«Движения 4 мая» 1919 г.

XXI, 3

2812. Чэнь Дусю: работа в «Аньхуэй сухуа бао» XXII, 2
2813. Чэнь Дусю и троцкизм в Китае XXIII, 2
2814. «Жизнь сухого оторванного листа в конце осени» XXIV, 2
2815. Как Чэнь Дусю стал сюцаем и не стал цзюйжэнем XXVII
2816. Чэнь Дусю о принципах воспитания Ван Янмина XXVIII, 2
2817. Американский историк Чжан Синь о предпосылках 
Синьхайской революции в провинции Хэнань

XXIX

2818. Загадка Су Мань-шу ХХХ
2819. «Общество синерубашечников» ХХХI
2820. Несколько слов об истории буддийских храмов 
в Китае (эпохи Хань–Тан)

XXXII

2821. Небесные танцовщицы Дуньхуана XXXIII
Рюнин Ю. В.

2822. Этимология иероглифов как источник 
страноведческих знаний

X, 3

2823. Некоторые соображения по поводу дихотомии 
в иероглифике

XVI, 2

Рябинин А. Л.
2824. Роль китайцев в экспансии Вьетнама и захвате юго-
востока и юга Камбоджи (XVII–XVIII вв.)

XXXVI

2825. Роль китайского купечества в гражданской войне 
во Вьетнаме в конце XVIII –  начале XIX вв.

XXXVII

2826. Вьетнамская хроника «Дай Нам тхык люк» 
о «государствах "воды" и "огня"»

XL

Рябинина И. А.
2827. Вьетнамское сопротивление монголо-китайскому 
вторжению во Вьетнам во второй половине XIII в.

XL
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2828. Дипломатические отношения между Вьетнамом 
и монгольскими властями в 1257–1281 годах

XLIII, 1

Рябкова Е. С.
2829. Роль «женского фермента» во Второй китайско-
японской войне 1937–1945 гг. и влияние войны на женское 
движение в Китае

XLVI, 1

2830. Зарубежная историография о повседневной жизни 
китайских женщин в 1950–1960-е гг.

XLVII, 2

Рядчикова Ю. В.
2831. Устные и письменные формы развития эстетики 
традиционного китайского портрета

XXXV

2832. Традиционная терминология и типология портрета 
в Китае

XXXVI

Савельева О. Н.
2833. Тайные общества и антимиссионерские выступления 
конца XIX в. (на примере деятельности Союза Старших 
Братьев в 90-е гг. XIX века)

XXV

2834. Об организационном характере тайного общества 
Гэлаохуэй (Союз Старших Братьев)

XXVI

Савицкий Л. С.
2835. Любовная поэзия Цаньян Джамцо (1683–1706 гг.) IX, 2

Саврухин А. П.
2836. Понятие дао и стилистика «Дао дэ цзина» XIX, 1
2837. «Дао дэ цзин» о первоначалах XX, 1

Сазонов В. А.
2838. Солнечные и лунные циклы в интерпретациях 
«И цзина»

XVI, 1

2839. Интерпретация схем Хэ ту и Ло шу XVIII, 1
Сазонов С. Л.

2840. Скоростные железные дороги КНР XLV, 2
2841. Авиационный комплекс КНР XLVIII, 1

Сазонов С. Л., Чэнь Сяо
2842. Китай форсирует развитие автомобилей на новых 
источниках энергии

XLVII, 1

2843. Транспортный комплекс КНР превратился 
в инструмент ускорения социально-экономического 
развития Китая

XLVII, 1

Салицкий А. И., Таций В. В.
2844. Истоки подъёма Китая и цивилизационный дискурс XLIV, 2
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Салогуб Я. Л.
2845. Становление смешанных судов в полосе отчуждения 
КВЖД (1896–1905)

XLVI, 1

2846. Строительство КВЖД и аренда Квантунского 
полуострова как составляющие «Маньчжурского вопроса» 
во внешней политике России на рубеже XIX–ХХ вв.

XLIX, 3

Салогуб Я. Л., Казанцев В. П.
2847. Международный договор аренды территории 
как форма колониальной экспансии в Китае на рубеже 
XIX– ХХ вв.

XLV, 2

2848. Городское управление Квантунской области 
в 1898–1905 гг.

XLIII, 2

2849. Железнодорожная концессия 1898 года как фактор 
колониальной экспансии России в Китае

XLIV, 1

Салтыков Г. Ф.
2850. Подсобные промыслы и характер крестьянской 
психологии в современном Китае

VI, 3

Самойлов Н. А.
2851. Внешнеполитические воззрения прогрессивных 
китайских мыслителей 60–80-х гг. XIX в. и развитие 
национального самосознания

XI, 2

2852. Борьба старых и новых идей в Китае 60–80-х гг. XIX в. XII, 2
2853. Чжэн Гуаньин и зарождение буржуазно-
реформаторской идеологии в Китае 60–80-х гг. XIX в.

XIII, 3

2854. Сун Цзяожэнь и Ху Ханьминь о русской революции 
1905–1907 гг.

XV, 3

2855. О периодизации истории общественно-политической 
и философской мысли Китая нового времени

XVIII, 3

2856. К вопросу о восприятии Японии в китайской 
общественной мысли второй половины XIX в.

XX, 2

2857. Го Сунтао (1818–1891) –  провозвестник реформ 
в Китае: ранняя служебная деятельность и поездка в Европу

XXII, 2

2858. Русские военные деятели о взаимоотношениях России 
и Китая на рубеже XIX–ХХ вв.

XXIV, 2

2859. Сведения о России в сочинениях Ли Шучана XXVII
2860. О визите Дуань Фана и Дай Хунцы в Россию в 1906 году XXVIII, 2
2861. Визит китайского посольства в Петербург в 1870 г. XXIX

Самосюк К. Ф.
2862. Художник и общество в эпоху Сун I, 2
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2863. Го Жосюй о двух стилях в буддийской живописи IV, 1
2864. О чертах сходства между китайской пейзажной 
живописью и пейзажами европейских романтиков

VI, 1

2865. Трактат Чжан Яньюаня как источник по истории 
живописи

XII, 1

2866. Ранние пейзажные росписи Дуньхуана (V–VII вв.) XIV, 1
2867. Чжан Яньюань о храме Цзинъай XVI, 1
2868. Портретный жанр в Китае I–IX веков XVII, 3

Санжеев Ю. В.
2869. Мировоззренческие аспекты шаматхи и випашьяны 
в традиции китайского буддизма

ХХХ

Санжиев Б. Н.
2870. Китайское иероглифическое письмо и асимметрия 
функций мозга

XXXII

Санин К. А.
2871. Западный край Китая (к вопросу об истории 
восприятия Синьцзяна и Центральной Азии в Китае)

XLVII, 1

Санчиров В. П.
2872. Джунгарский хан Даваци: правитель и пленник XVIII, 2

Саран А. Ю.
2873. Историк Тимофей Николаевич Грановский о Китае XX, 2
2874. Хунхузы Маньчжурии в 1920-е гг. XXI, 3
2875. Революция 1925–1927 гг. в Китае и дебаты 
в английском парламенте

XXII, 2

2876. Революция 1925–1927 гг. в Китае: реакция китайских 
эмигрантов в Англии и США

XXIII, 2

Саркисова Г. И.
2877. Архивные материалы о миссии В. Ф. Братищева 
в Пекин в 1756–1757 гг.

XXI, 2

2878. Российский дипломат В. Ф. Братищев XXII, 3
Сафронова Е. С.

2879. Некоторые аспекты «шаманского комплекса» 
в дзэн- и чань-буддизме

XII, 2

2880. Об архаических элементах дзэн(чань)-буддизма XIII, 2
Сахирова Е. Ф.

2881. Обновленческое движение буддистов Китая  
на рубеже XIX–ХХ вв.

XIV, 3
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Свиридов А. А.
2882. Социальная организация китайцев провинции 
Фуцзянь в работах М. Фридмана

IX, 3

2883. К истории народности шэ в Китае XVI, 2
2884. Религиозная ситуация в провинции Фуцзянь  
(конец XIX –  начало ХХ в.)

XVII, 2

2885. Кукольный театр провинции Фуцзянь  
(2-я половина XIX –  начало ХХ в.)

XX, 2

2886. Традиционное жилище китайцев провинции Фуцзянь 
на рубеже XIX–ХХ вв.

XXI, 2

Свиридов Г. Г.
2887. Конфуций и японская проза Сэцува X, 1

Свистунова Н. П.
2888. Из истории минского законодательства:  
кодекс «Да Мин лин»

L, 1

2889. Соляная монополия при династии Мин (1368–1644 гг.): 
система управления

XVII, 2

2890. О значении выражения «юнь цю лян» из минского 
свода законов («Да Мин люй цзи цзе фу ли»)

XVIII, 2

2891. О нескольких специфических терминах из «Да мин 
люй цзи фу ли» (К проблеме перевода средневековых 
китайских источников)

XXI, 1

2892. Об императорской фамилии в минском своде законов 
(«Да Мин люй цзи цзе фу ли»)

XXI, 3

2893. Некоторые соображения о разделе «Таблицы» 
минского свода законов («Да Мин люй цзи цзе фу ли»)

XXII, 1

2894. Император в «Своде законов» династии Мин XXIV, 1
2895. Рабство в Китае в XIV–XVII веках по материалам 
Свода законов династии Мин «Да Мин люй цзи цзе фу ли»

XXV

2896. Из истории соляной монополии в Китае (Создание 
и функционирование системы кайчжун в период правления 
Чжу Юань-чжана, 1368–1398 гг.)

XXVI

2897. Краткий очерк истории создания минского кодекса  
(«Да Мин люй»)

XXVII

2898. Загадки статьи четвертой минского кодекса 
(Да Мин люй)

XXVIII, 1

2899. Некоторые проблемы семейно-брачных отношений 
в периоды Мин и Цин (по материалам законодательных 
кодексов)

XXIX
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2900. Об одном частном казусе и некоторых общих 
проблемах законодательства династий Юань и Мин

ХХХ

2901. К вопросу о неоднородности чиновничества 
в минскую эпоху и переводе названий некоторых его групп 
на русский язык

ХХХI

2902. Законы о наследовании в минских кодексах 
Да Мин лин и Да Мин люй

XXXII

2903. К вопросу о переводе и интерпретации китайских 
источников (на примере законодательных статей о частной 
внешней торговле в минскую эпоху)

XXXIII

2904. Несколько замечаний о переводе Тан люй шу и XXXIV
2905. Организация государственной почтовой службы 
в Минской империи (23.I.1368–25.IV.1644)

XXXV

2906. Об интерпретации одного пассажа из танского 
и минского кодексов законов

XL

2907. «Финансовая реформа» 1404 года: её истоки 
и последствия

XLI

2908. Термин 里老 ли лао в Да Мин люй цзи цзе фу ли 
(к проблеме перевода)

XLII, 1

2909. Понятие бао гу 保辜 в кодексах традиционного 
китайского права

XLV, 2

2910. Глава 18 «Разбой и воровство» «Законов Великой 
династии Мин»

XLVII, 2

2911. Защита человеческой жизни в праве минской 
эпохи: перевод главы 19 «Законов Великой династии Мин 
со сводным комментарием и приложением постановлений» 
(Да Мин люй цзи цзе фу ли)

XLVIII, 2

Севостьянова Н. В.
2912. Роль Владивостокского восточного института 
в изучении цинского Китая

XIV, 3

Седова А. В.
2913. Причины неудач в национально-языковой политике 
Демократической партии прогресса на Тайване

XLII, 2

Селивёрстова Ю. А.
2914. Образ новой женщины Китая первой трети XX в. 
(на материалах первых иллюстрированных женских 
журналов Шанхая)

XLIV, 2

Семенас А. Л.
2915. Некоторые особенности современной китайской 
лексики

XIV, 2
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2916. Об одной особенности китайской лексической 
системы

XV, 3

2917. О нормативном словаре китайского языка XVI, 3
2918. Значение трудов В. П. Васильева по китайской 
лингвистике

XXII, 3

2919. Новые слова и их типы в китайском языке ХХХ
Семененко И. И.

2920. Об идеологической борьбе в китайской поэзии 
III в. до н. э.

VI, 1

2921. Некоторые особенности китайской литературы 
середины III в. н. э.

VII, 1

2922. Цзи Кан об истории искусства IX, 1
2923. К понятию гармонии в философии Сюньцзы XIV, 1
2924. Героизм обречённого (Конфуций о судьбе человека) XV, 1
2925. Гротескный образ благородного мужа в «Лунь юе» XVI, 1
2926. Представление Конфуция о времени XVII, 1
2927. Религиозные идеи «Ши цзина» XVIII, 1
2928. Понятия и логические приёмы в образной стилистике 
Мэнцзы

XLIV, 2

2929. О первом томе 10-томной «Истории Китая» XLVII, 1
2930. Новая большая жизнь перевода В. С. Манухина XLVII, 1
2931. Ритм как число у Мэн-цзы XLIII, 1

Семенюк М. В.
2932. Изображение литературного творчества в романе 
Ван Аньи «История дядюшки»

XLIV, 2

2933. Шанхайский стиль в современной литературе Китая XLIII, 1
Семёнов А. А.

2934. Негосударственные организации КНР 
на современном этапе

XLIV, 1

2935. Перспективы реформирования политической 
системы КНР

XLVII, 1

2936. Роль малых демократических партий в политической 
системе КНР

XLVIII, 1

Семёнов А. В.
2937. О позиции Ван Цзинвэя в период подготовки I съезда 
Гоминьдана

X, 3

2938. Левые гоминьдановцы и коммунисты в период между 
I и II съездами Гоминьдана

XI, 3
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2939. Буржуазные историки о политической деятельности 
Ван Цзинвэя в 1925–1927 гг.

XII, 3

2940. Реорганизация Гоминьдана в 1924 г. и её значение XIII, 3
Семёнов А. В., Цвык А. В.

2941. К вопросу о понятии и интерпретации концепции 
«сообщества единой судьбы человечества»

XLIX, 1

Семёнова Н. К.
2942. Особенности традиционных внешнеполитических 
доктрин России и Китая

XLIV, 1

Сенотрусов А. И.
2943. Новые публикации в КНР о видном деятеле 
китайского рабочего движения Дэн Чжунся (1897–1933)

XVII, 3

2944. Дэн Чжунся о крестьянском вопросе в Китае XVIII, 3
2945. Дэн Чжунся о характере китайской революции 
1925–1927 гг.

XIX, 3

Сербиненко В. В.
2946. В. С. Соловьёв о Китае XIII, 1
2947. Место Китая в концепции культурно-исторических 
типов Н. Я. Данилевского

XIV, 2

2948. Проблема соотношения китайской и японской 
культур в творчестве В. С. Соловьёва

XV, 1

2949. Китайская тема в «Семирамиде» А. С. Хомякова XVI, 2
2950. К характеристике образа китайской культуры 
в русской общественной мысли XIX в.

XVII, 1

Сергеев А. Л.
2951. Об источниках «Инле чжуани» («Повествования 
о доблестных героях»)

XI, 1

2952. О характере организации повествования в романе 
«Инле чжуань»

XIV, 1

Сергеев Г. И.
2953. Положение в Гуандуне после начала  
Северного похода

VI, 2

2954. Уханьский Гоминьдан о лозунгах национальной 
революции

VII, 2

2955. Политическая программа движения за созыв 
IV пленума ЦИК Гоминьдана (сентябрь 1927 г.)

VIII, 3

2956. Лидеры уханьского Гоминьдана о целях и путях 
развития национальной революции в Китае

XII, 3
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Сергеева А. А.
2957. Эволюция политики КНР в отношении зарубежных 
соотечественников –  этапы, зависимость от политики 
и современность

XLI

2958. Проводники «мягкой силы» Китая в процессе 
реализации «китайской мечты» (тезисы)

XLIV, 1

2959. Политика руководства Тайваня в отношении 
зарубежных соотечественников

XLV, 2

Серебренникова Е. Ф., Хадеева А. П.
2960. Ритуал в семиотическом измерении пространства 
китайской культуры

XLIV, 2

Серова С. А.
2961. Место теории театра в эстетике китайского искусства 
в целом на материале трактата «Зеркало просветлённого 
духа» («Мин синь цзянь»)

III, 1

2962. «Четыре эмоциональных состояния» в системе 
сценического образа («Мин синь цзянь», XVIII в.)

VI, 1

2963. Концепция театра Ли Дяоюаня XIV, 1
2964. К трактовке категории «дэ» в традиционной 
китайской культуре

XXIV, 1

2965. Религиозный ритуал, обряды и обрядовый театр XXXVI
2966. К проблеме понятия вэнь («культура») XXXVIII

Сивинцева О. В.
2967. Новый государственный менеджмент китайского 
образца: особенности селективного импорта

XLV, 1

Сидорович С. В.
2968. Об одном из способов добычи меди для отливки 
монет при Юань

XL

2969. О статье Е. Ф. Баялиевой «Правовые аспекты 
обращения бумажных денег в юаньском Китае»

XLVII, 1

2970. О переводе Е. Ф. Баялиевой главы 28 кодекса  
«Чжи-чжэн тяо-гэ»

XLVII, 2

2971. Об одном из документов, содержащихся в утерянной 
части «Чжи-чжэн тяо-гэ»

XLVII, 2

2972. Главы 29–32 кодекса «Чжи-чжэн тяо-гэ» XLIX, 1
Сизова А. А.

2973. Российское консульство в Урге и жизнь русской 
диаспоры в Монголии (вторая половина XIX –  начало 
ХХ века)

XL
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2974. Противодействие учреждений МИД России 
в Монголии японской разведке в начале ХХ в.

XLIII, 2

Силакова С. А.
2975. Миссионерский взгляд Э. Фабера на конфуцианство 
и общество в Китае второй половины XIX в.

XLVI, 2

Симаков М. Ю.
2976. О математических моделях для гексаграмм XXIII, 1
2977. Пифагорейская математика и древнекитайская 
философия

XXIV, 1

Синаева Е. В.
2978. Из истории русско-китайской чайной торговли: 
купеческий род Чан

XLIII, 2

Синецкая Э. А.
2979. Л. П. Делюсин –  начальник XXXIV 

спец
2980. Пандемия: КНР и мир L, 1
2981. О правовом сознании горожанина Северного Китая 
середины ХХ в.

XXIV, 2

2982. Два маленьких штриха к женскому вопросу в Китае XXVI
2983. «Женская» тематика в современном китаеведении XXXIII
2984. Немецкая библиография женских исследований в КНР XXXIV
2985. Феминизм в Китае XXXVI
2986. О национальных особенностях китайского 
феминизма

XXXVII

2987. Бэби из Шанхая исполнилось 30 лет XXXIX
2988. Суицид как знаковое явление среди молодых жителей 
Шанхая

XL

2989. Западная литература в жизни китайского общества XLI
2990. Социальные последствия «культурной революции» 
в современной китайской литературе

XLIII, 2

2991. Биография и труды Нины Михайловны Калюжной XLIV, 2
2992. Некоторые социальные явления пореформенного 
Китая в свете политики «открытости»

XLV, 2

2993. Несколько слов о китайских сиротах,  
или По поводу прочтения повести «Красные туфельки»

XLVI, 2

2994. Гендерный дисбаланс в КНР XLVIII, 2
2995. Китайские женщины и международные рейтинги. 
Часть 1

XLIX, 2
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2996. Индивидуальный опыт культурной революции XLIII, 1
Синицкий Г. С.

2997. К вопросу о формировании культа личности Мао 
Цзэдуна накануне «культурной революции»

V, 3

2998. О формировании маоистской ценностно-
нормативной системы в 60 гг.

VI, 3

2999. Воинское искусство даосской ориентации как фактор 
социализации в китайском обществе

XVI, 1

Скородумова Л. Г.
3000. Монгольская словесность в Китае: вторая половина 
ХХ в.

ХХХ

3001. «Всепроницающее зерцало, управлению помогающее» 
и монгольский писатель XIX в. Ванчинбалын Инжинаш

XXXII

Скрынникова Т. Д.
3002. Политическая концепция династии Юань в практике 
монгольских правителей XVI–XVII вв.

XVI, 2

3003. Термины сакральности: тибето-монгольские 
параллели

XX, 1

Скрыпник Е. С.
3004. Рецензия на статью Е. С. Лепеховой «Религиозный 
аспект легитимации статуса женщин-императриц на Дальнем 
Востоке (на примере императриц У-хоу и Кокэн)»

XLIX, 3

Славиньски Р.
3005. Основные формы крестьянской борьбы в Китае 
в 1926–1927 гг.

III, 2

Смирнов Д. А.
3006. Социализм с китайской спецификой: проблема 
демократизации

XLI

3007. К вопросу об идейных истоках теории «новой 
демократии» Мао Цзэдуна

XLII, 1

3008. Двадцатилетие поездки Дэн Сяопина на юг Китая: 
вопросы теории и практики

XLIII, 2

3009. Особенности эволюции института главы государства 
в материковом Китае и на Тайване

XLVII, 1

Смирнов С. В.
3010. «Нигде так свободно не живет русская эмиграция,  
как в Китае»: Шанхай 1950-го в письмах русского эмигранта

L, 1

3011. «Китайщина»: Китай глазами русских эмигрантов  
(1920–30-е гг.)

XLII, 2
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3012. Русские эмигранты и хунхузы в Маньчжурии  
(1920–1930-е гг.)

XLIII, 2

3013. Русские «мушкетёры» в Китае XLIV, 1
3014. Русские скаутские организации в Китае XLV, 2

Смолин Г. Я.
3015. «Воззвание фан ла» (из истории крестьянского 
антифеодального восстания 1120–1122 гг.)

I, 2

3016. О сельской общине в Китае X–XIII вв. II, 1
3017. Были ли в средневековом Китае крестьянские войны? IV, 1
3018. К вопросу о социальной принадлежности руководства 
крестьянских войн в Китае

V, 1

3019. Силланский источник о крестьянской войне конца 
IX в. в Китае

VI, 1

3020. Китайский город XI–XIII вв. в советской 
историографии (о трудах Э. П. Стужиной)

VIII, 1

3021. О месте и времени гибели Ван Сяньчжи IX, 1
3022. Правительственная газета сунской империи X, 1
3023. Сунские «малые вестники» XI, 1
3024. Наивный монархизм руководителей крестьянской 
войны 874–901 гг. в Китае

XII, 1

3025. О топонимическом наследии крестьянской войны 
в Китае (874–901 гг.)

XIII, 1

3026. Феодальное ополчение в борьбе с крестьянами-
повстанцами в Китае IX в.

XIV, 1

3027. Ван Сяньчжи –  выдающийся вождь крестьянской 
войны 874–901 гг. в Китае

XV, 2

3028. О народных восстаниях –  предвестниках 
крестьянской войны 874–901 гг. в Китае

XVI, 2

3029. «Записи» Ван Жэньюя о крестьянской войне  
874–901 гг. в Китае

XVII, 2

3030. Китайский историк IX в. Лю Шу и его труды XVIII, 2
3031. О заключительном периоде крестьянской войны  
874–901 гг. в Китае

XX, 2

3032. Об участии неханьского населения империи Тан 
в крестьянской войне 874–901 гг.

XXI, 2

3033. Поэт Пи Жисю –  участник крестьянской войны 
874–901 гг.

XXII, 1

3034. Господин Танское Зерцало XXIII, 1
3035. «Записки о постижении былого» Сыма Гуана XXIV, 2
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3036. «Был занят всецело историей Хань»  
(О китайском ученом и литераторе XI в. Лю Бине)

XXV

3037. Китайская хроника XI в. «Всепроницающее зерцало, 
управлению помогающее», о крестьянской войне 874–901 гг.

XXVI

3038. Об одной из «сестер-сверстниц» китайской  
хроники XI в. «Всепроницающее зерцало, управлению 
помогающее»

XXVII

3039. Частные сочинения в историческом арсенале 
китайской хроники XI века «Всепроницающее зерцало, 
управлению помогающее»

XXVIII, 1

3040. Еще о топонимическом наследии крестьянской войны 
874–901 гг. в Китае

XXIX

3041. «Изборники важнейших материалов» (хуэй яо): 
рождение жанра

ХХХ

3042. Принцип «земледелие –  основа государства» 
в истолковании Ду Ю

ХХХI

3043. К вопросу о толкованиях и переводах заголовочного 
титула китайского летописного свода XI в. Цзы чжи тун 
цзянь, или Почему «Всепроницающее зерцало, управлению 
помогающее»?

XXXII

3044. Китайский летописный свод «Всепроницающее 
зерцало, управлению помогающее» в чжурчжэньском 
государстве Цзинь

XXXIII

3045. Китайское историописание в период Пяти династий 
в Десяти царств

XXXV

3046. Краткое историописание в период Пяти династий 
и Десяти царств (краткий очерк)

XLI

Смольникова И., Кульпин Э.
3047. Относительно воссоздания КСМК в КНР V, 3

Соболева Е. В.
3048. Киноискусство Поднебесной сквозь призму культуры XLII, 2
3049. Типы героев в киноискусстве Китая XLIII, 1

Совастеев В. В.
3050. Японские историки о различиях в общественном 
развитии Китая и Японии во второй половине XIX в.

XI, 2

3051. О влиянии традиционной китайской идеологии 
на формирование оппозиционных настроений в Японии 
накануне революции Мэйдзи

XVII, 2

Соколов С. Н.
3052. Современная китайская традиционная живопись 
и каллиграфия: основные тенденции и перспективы

XVIII, 3
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Соколов-Ремизов С. Н.
3053. Китайская каллиграфия как модель пластического 
идеала

XXVI

3054. Чжихуа –  живопись пальцем. Категории ци 
(удивительное) и цяо (искусное) рядом с понятиями 
синь (сердце, душа), фа (канон) и си (игра) в китайской 
культурной традиции

XXVII

3055. Между прошлым и будущим. Живопись 
и каллиграфия Китая и Японии на рубеже веков

XXVIII, 2

3056. Китайская культура и язык как посредник между 
Китаем, Россией и Японией

XLV, 2

3057. О природе и перспективности китайской 
«современной» каллиграфии (сяньдай шуфа) в контексте 
многовековых традиций (тезисы доклада)

XLVII, 2

Соколовский А. Я.
3058. Проблемы фонемы в советской китаистике IX, 3
3059. К вопросу о фонетической структуре знаков 
в современном китайском языке

X, 3

Соломеина Ю. Н.
3060. Трёхречье –  русская национальная волость 
в приграничном Китае

XLIII, 2

Солонин К. Ю.
3061. Новый памятник китайской литературы в тангутском 
переводе

XXIII, 1

Сомкина Н. А.
3062. Китайские исторические хроники о благовещей фауне 
в политической жизни императорского Китая

XLVII, 1

Сон До Чжин
3063. Первые переговоры о КВЖД Советской России  
и Китая

XXVII

3064. Китайские историки о проблеме КВЖД XXVII
Сорокин Ю. А.

3065. Сравнительный анализ переводов Ли Бо «Сун ю жэнь» 
разными авторами

II, 2

3066. Некоторые языковые особенности современной 
китайской прессы

VI, 3

3067. Комментарии к текстам Конфуция и Эпиктета VIII, 1
Сорокин Ю. А., Марковина И. Ю.

3068. Типы символики в языке и культуре Китая XIV, 1
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Сорокина А. В.
3069. «Корейская волна» и экспортно-импортные связи 
в медиасфере КНР и Республики Корея (на материале дорам)

XLVII, 1

Сотникова И. Н.
3070. Советские публикации 20-х гг. о революционном 
движении в Китае и их судьба

XXIII, 2

3071. К вопросу о Договоре о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г.

XLIV, 2

Спивак Д. Л.
3072. Категория «цзин» и проблема построения 
многослойного философского текста

XV, 1

3073. Многослойный текст (цзин) как типологическая 
универсалия

XVI, 1

3074. Многослойный текст (цзин) в традиционном 
общественном сознании

XVII, 1

3075. Чтение канона как типологическая универсалия XVIII, 1
3076. Типологические соответствия каноническим текстам XIX, 1
3077. О рецепции канонов XX, 1
3078. О переводе канонов XXI, 1

Спирин В. С.
3079. Об одной особенности древнекитайской философии V, 1
3080. К вопросу о «пяти элементах» в классической 
китайской философии

VI, 1

3081. О философском содержании первого параграфа  
«Дао дэ цзина»

VII, 1

3082. Числовые комплексы из «Сицы чжуани» VIII, 1
3083. Примеры сравнительного простого значения «дао» IX, 1
3084. К характеристике древнекитайской натурфилософии X, 1
3085. Локализация «прибавления» и «вычитания» 
в «И цзине»

XII, 1

3086. «Дао», «жэнь» и «чжи» в аспекте нумерологии (сян шу) XV, 1
3087. О значении древнего порядка триграмм XVII, 1
3088. Возможные прототипы «канонов» XVIII, 1

Спирина И. В.
3089. Декоративно-прикладное искусство Китая  
XVIII–XIX вв. в Омском областном музее

X, 2

3090. Новые материалы о китайской мифологической 
традиции в памятниках «звериного стиля»

XXII, 1
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Спирина М. Ю.
3091. Из истории демократической социалистической 
партии Китая

VIII, 3

3092. Из истории партии «Молодой Китай» IX, 3
3093. Рабочий класс Китая в борьбе против 
гоминьдановского режима и агрессии США (1945–1949 гг.)

X, 3

3094. Борьба китайского студенчества против 
гоминьдановской диктатуры и политики США (1945–1949 гг.)

XVII, 3

Стабурова Е. Ю.
3095. История как жизнь и искусство (Л. П. Делюсин –  
исследователь социально-политических процессов 
в Китае ХХ века)

XXXIV 
спец

3096. Чжу Чжисинь и марксизм IV, 3
3097. Из истории развития социалистических идей в Китае 
в 1913–1915 гг. (анархисты –  Сунь Ятсен –  Цзян Канху)

VI, 2

3098. Организации анархистов в Китае после революции 
1911 г.

VII, 2

3099. Анархисты в нанкинском Гоминьдане (1927–1931 гг.) VIII, 3
3100. К характеристике антиманьчжуризма XVIII в. XI, 2
3101. О категории «эфир» в философии Тань Сытуна XII, 2
3102. Об одной традиции историописания в Китае XIII, 1
3103. Китаевед П. П. Шмидт XIV, 3
3104. Партии в Китае 1911–1913 гг. XV, 3
3105. Политические партии в Китае 1911–1913 гг. 
и традиционные социальные связи

XVI, 3

3106. Политика через призму морали: отношение 
к политической деятельности в Китае первых лет республики

XVII, 3

3107. Влияние оппозиции «государство –  народ» 
на представления Лян Цичао о политических партиях

XVIII, 3

3108. К оценке роли и места объединённого союза 
в Синьхайской революции

XIX, 3

3109. Партия свободы (Цзыюдан) XX, 2
3110. Создание в Китае Прогрессивной партии (весна 1913 г.) XXI, 3
3111. «Политическая партия» в синьхайское время: 
смещение понятия

XXII, 2

3112. К оценке идеологии Сунь Ятсена XXIII, 2
3113. Революция в рамках традиции (идеология конца 
Мин –  начала Цин)

XXVIII, 2
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3114. Понятие «ли» в «Лунь юэ» XXIX
3115. Два вида личных местоимений первого лица у 吾 
и во 我 в классических текстах Китая

XXXIII

3116. «Доклад о золотом льве» Фа Цзана: проблемы 
перевода и концепция взаимности

XXXIV

3117. В поисках значений категории ли 理 в философии 
школы буддизма хуаянь

XXXVII

3118. Рабочие заметки о категории юань ци в тексте школы 
хуаянь «Золотой лев»

XXXIX

3119. Общая картина мира в хуаянь (по тексту Фа Цзана 
«Доклад о золотом льве»)

XL

3120. Как бы это сказать по-русски…: слово цзи 即 
в памятнике буддизма Хуаянь «Доклад о золотом льве»

XLI

3121. Изучение Синьхайской революции в Ухане 
в контексте современного Китая

XLII, 2

3122. Пространство и время в философии буддийской 
школы Хуаянь (по тексту Фа-цзана «Золотой лев»)

XLII, 3

3123. Там, где встречаются политология и китаеведение: 
когнитивный сбой

XLIV, 1

3124. Термин чжан 章 в названиях буддистских сочинений: 
проблема жанровой принадлежности и перевода

XLV, 1

3125. «Чжан о "золотом льве"»: разбор текстов и проблема 
авторства

XLVI, 1

3126. Почему ти не субстанция, а юн не функция? XLVII, 1
3127. Концепция алаи в контексте изучения Золотого льва 
Фа Цзана

XLIII, 1

Ставров И. В.
3128. Маньчжуры КНР: правовые, социально-
экономические и культурные аспекты развития

XLIV, 2

3129. Демографическое развитие корейцев КНР XLV, 2
3130. Современное состояние россиеведения  
на Северо-Востоке КНР (провинции Цзилинь и Ляонин)

XLIX, 3

Стародубцева Н. С.
3131. Взаимодействие Китая и Израиля  
(по материалам журнала ассоциации выходцев из Китая)

XLIV, 1

3132. К вопросу о сотрудничестве между Китаем 
и Израилем в автомобильной промышленности

XLVII, 1

3133. Обзор публикаций газеты Жэньминь жибао 
об археологических находках в КНР в 2017 г.

XLVIII, 1
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3134. Выездной туризм в КНР в 2017–2018 гг. XLIX, 3
Старостина А. Б.

3135. Призрак Чжэн Сюаня и вопрос датировки слухов L, 1
Стеженская Л. В.

3136. Относительно наречия ци в «Послесловии» Лю Се XLI
3137. Метафора «зелёного плана и киноварных письмён»  
как один из ключевых художественных приёмов в трактате 
Вэнь синь дяо лун

XLII, 2

3138. Архимандрит Даниил о «Шу цзине» XLVII, 1
Степанова Е. Н.

3139. Демократизация Тайваня и решение проблемы 
защиты прав женщин

XLI

3140. Социально-экономическая значимость образования 
на Тайване и гендерный вопрос

XLII, 2

Степугина Т. В.
3141. О характере идеологии эпохи падения древнего 
общества в Китае

XIII, 1

3142. О религиозном сектантстве в Восточно-ханьской 
империи

XVI, 3

3143. Механизм образования древнекитайской 
империи Цинь

XXIV, 1

Сторчевая Т. Г.
3144. Спор о «бессмертии души» (шэнь бу ме) в Китае 
(IV–VI вв.)

XVIII, 1

3145. «Шесть искусств» и Бань Гу XIX, 1
3146. Возвращаясь к спору о «бессмертии души» в Китае XX, 1

Сторчевой Л. В.
3147. Дискуссия о «Янь-цзы чунь цю» в Китае XVIII, 1
3148. Ху Ши и «Движение 4 мая» XXI, 1

Стужина Э. П.
3149. Политика средневекового китайского государства 
по отношению к городу (XI–XIII вв.)

I, 2

3150. Средневековый город и городской монастырь 
(некоторые аспекты взаимоотношений)

II, 1

3151. Типология развития городов Китая в раннее 
средневековье

IV, 1

3152. Некоторые пережитки средневековья в китайском 
городе XIX–ХХ вв.

V, 2
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Стулова Э. С.
3153. «Баоцзюань о Чун-чжэне» как источник по истории 
крестьянской войны XVII в. в Китае

XIV, 2

3154. «Баоцзюань о Муляне» как источник по истории 
крестьянской войны IX в. в Китае

XV, 2

3155. Народные верования в «Баоцзюане о Муляне» 
(Хуан Чао)

XVI, 1

3156. Проблема датировки памятника «Баоцзюань 
о Чун-чжэне»

XX, 1

3157. Простонародная песенно-повествовательная 
литература в КНР

XXII, 3

Су Кэфу
3158. Экономическое развитие Тайваня в послевоенный 
период

XXIV, 1

Суворов А. В.
3159. Интерпретация Гоминьданом суньятсенизма в период 
антияпонской войны (1937–1945 гг.)

XV, 3

3160. Китайская коммунистическая печать о книге 
Чан Кайши «Судьбы Китая» (май–октябрь 1943 г.)

XVI, 3

Супруненко Г. П.
3161. Из истории взаимоотношений танской империи 
с соседними северными народами

II, 1

3162. «Хойчан ипинь цзи» как источник для изучения 
взаимоотношений танской империи с соседними 
северными народами IX в.

IV, 1

3163. Некоторые сведения китайских источников XVIII в. 
о киргизах

IX, 2

Сураева Н. Г.
3164. Образ Сян-фэй в истории и живописи Дж. Кастильоне XLIII, 1

Суржко А. В.
3165. Общее и различное в этнических субъектах СССР и 
районах национальной автономии КНР (1930–1980-е гг.)

L, 1

Суриков Д. О.
3166. Особенности национальной системы 
противодействия легализации преступных доходов 
в Гонконге: содержание, структура, субъекты

XLIX, 3

Суслова И. В.
3167. Символика традиционных головных украшений 
китаянок

IX, 2
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Сутеева К. А.
3168. О положении в Илийском крае после образования 
султаната в 1864 г.

XVI, 2

Сухадольская Л. Л.
3169. «Китайская мечта» и новая дипломатия Китая XLVI, 1
3170. Бренд с китайской спецификой как новая сила 
развития экономики КНР

XLVIII, 1

Суханов В. С.
3171. Из истории антияпонской борьбы в Маньчжурии 
(1931–1934)

IV, 2

Сухарчук Г. Д.
3172. Цюй Цюбо об особенностях развития капитализма 
в Китае

V, 2

3173. К вопросу о социально-экономических воззрениях 
Сунь Ятсена

VIII, 3

3174. Проблема классов в Китае в трактовке Мао Цзэдуна X, 3
3175. Конфуцианство –  ключ к выживанию современного 
мира?

XXIV, 2

3176. Китай и Европа в дотехногенную эру: 
социоестественные параметры развития

XXV

3177. «Культурная революция» в Китае в свете  
социо-естественного подхода

XXIX

Сухарчук Т. Г.
3178. К оценке личности Юэ Фэя XI, 1
3179. Герои и героическое в романе Цянь Цая  
«Сказание о Юэ Фэе»

XIII, 1

Сухачёва Г. А.
3180. О влиянии иностранного капитала и мирового рынка 
на развитие ремесленного производства Маньчжурии конца 
XIX –  начала ХХ в.

IX, 2

3181. Некоторые данные о состоянии ремесленного 
производства в Маньчжурии второй половины XIX в.

X, 2

3182. Рост мануфактурного производства Маньчжурии 
в 1914–1924 гг.

XI, 2

3183. Кризис дофабричной промышленности Маньчжурии 
в 20-х –  начале 30-х гг.

XII, 3

Сухомлинова В. В.
3184. Философия культуры Фэн Юланя: от эклектизма 
к синкретизму

XLIX, 1
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Сушанло М.
3185. Социально-экономические предпосылки Дунганского 
восстания в Китае в 1862–1877 гг.

V, 2

3186. К оценке Цзо Цзунтана современными китайскими 
авторами

XI, 2

Сушанло М., Мадеюев Н.
3187. Политика цинской империи по отношению 
к киргизам с конца XVIII в. до 20-х гг. XIX в.

II, 1

Сушанло Ф. М.
3188. Роль буддизма в истории духовной культуры уйгуров 
Восточного Туркестана (IX–XVI вв.)

XVII, 2

Сыртыпова С. Д.
3189. Внедрение эстетики монгольских кочевников 
в буддийское изобразительное искусство в эпоху Юань

XLVII, 1

Сычёв Л. П.
3190. Социальные и функциональные различия 
в китайском костюме

I, 2

Та Нгок Льен
3191. О характере отношений между Китаем и Вьетнамом 
в XV в. (после 1427 г.)

XIII, 2

Тавровский Ф. Ю.
3192. Этимология китайских фамилий: соотношение 
онима и апеллятива

XXI, 1

Тамазишвили А. О.
3193. Инцидент на восточном отделении института 
красной профессуры истории

XXIV, 2

Тань Аошуан
3194. Место «Книг рифм» в культуре средневекового Китая VI, 1
3195. Словарь «Чжунъюань иньюнь» (1324 г.) 
и общекитайский национальный язык

VII, 1

3196. Связь современного состояния китайского языка 
с его историей: проблема инициали

X, 3

3197. Синтаксическое оформление китайского текста 
и языковая конвенция

XVII, 1

3198. Видо-временное оформление в китайском языке 
(проблема избыточности и конвенции)

XVIII, 1

Тараканова Е. П.
3199. К библиографии трудов акад. В. М. Алексеева XII, 3
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3200. Библиографические материалы об академике 
В. П. Васильеве

XXII, 3

Тарасов А. П.
3201. Русская национальная волость Эньхэ в Барге: 
поиск русскими своей национальной идентичности 
в приграничном Китае

XLIV, 2

Терехов А. Э.
3202. Толкования знамений в «Трактате о Пяти стихиях» 
(«У син чжи») династийной истории «Хань шу»

L, 2

3203. Три аспекта ханьских представлений о драконах (лун) XLI
3204. Некоторые аспекты представлений 
о совершенномудрых-шэн в Китае эпохи Хань

XLII, 1

3205. Типология знамений в «Трактате о Пяти стихиях»  
(У син чжи) династийной истории Хань шу

XLIX, 2

Тер-Мкртичян Л. Х.
3206. Армяне в Китае XI, 2
3207. Китай по армянской «Географии четырёх частей света» XIII, 2

Тертицкий К. М.
3208. Лингво-психологический подход к определению 
специфики китайского этноса

XIX, 1

3209. О втором томе «Истории Китая» XLIV, 2
Тимофеев О. А.

3210. Экономические и геополитические измерения 
современных китайско-американских отношений

XLV, 2

Тихвинский С. Л.
3211. Некоторые вопросы изучения новой истории Китая V, 1
3212. Некоторые вопросы борьбы с антимарксистскими 
концепциями маоистов в области исторической науки

VI, 3

Тишин В. В.
3213. К датировке сведений цз. 72 «Тан хуэй яо» 唐會要 
о тюркских племенах

L, 1

3214. Порядок престолонаследия у древних тюрков  
VI– VIII вв. (по китайским источникам)

XLII, 2

3215. К проблеме соотношения племенных названий 
уйгур и токуз огуз и их отношения к «девяти фамилиям» 
китайских источников

XLIV, 1

3216. Проблемы социальной истории Тюркского каганата 
в работах китайских учёных: опыт историографического 
обзора

XLV, 1
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3217. Некоторые заметки по исторической этнонимике 
Центральной Азии: си 霫 или бай-си 白霫

XLVI, 1

3218. Некоторые замечания к исторической этнонимике 
и топонимике Центральной Азии (в контексте новых  
данных относительно племенных группировок си 霫  
и бай-си 白霫)

XLVIII, 1

3219. Некоторые замечания к переводу и интерпретации 
эпитафии Пу-гу И-ту 僕固乙突

XLIX, 1

3220. О значении термина ДА ГУАНЬ в китайских 
источниках о древних тюрках

XLIII, 1

Тишин В. В., Дробышев Ю. И.
3221. Первое письменное упоминание домашнего яка 
в Центральной Азии: к вопросу об интерпретации животного 
цзяо-дуань 角端 в источниках постханьского времени

XLVII, 1

Ткаченко Б. И.
3222. Формирование и изменение государственной 
границы между Россией и Китаем на реке Аргунь 
в договорных документах XVII, XX и начала XXI веков

L, 1

3223. Формирование западной части государственной 
границы между Россией и Китаем в договорных документах 
XIX –  начала XX веков

XLVII, 1

3224. Проблемы формирования государственной границы 
между Россией и Китаем на пограничных реках в Айгуньском 
договоре 1858 г. и Пекинском дополнительном договоре 1860 г.

XLIX, 3

3225. Формирование восточной части российско-китайской 
границы в договорных документах XVII –  начала  
XX веков

XLIX, 3

Ткаченко Г. А.
3226. О композиции «Двенадцати замет» в «Люй-ши 
чунь-цю»

VII, 1

3227. О роли советских профсоюзов КВЖД в развитии 
китайского рабочего движения (20-е гг.)

XIII, 3

Ткачёв В. Н.
3228. Архитектура Китая и его северных соседей-
кочевников в эпоху феодализма: проблема культурного 
взаимодействия

XIV, 2

3229. Морфология «китайской крыши» XVII, 2
3230. Поляризация хозяйственно-культурной системы 
«Китай –  кочевники» и её отражение в степной архитектуре

XVIII, 2

3231. Опыт антисейсмичного строительства Китая и Тибета 
в архитектурной практике средневековой Монголии

XIX, 2
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Ткачёв В. Р.
3232. О происхождении названия острова Сянган (Гонконг) XXIV, 1
3233. К вопросу об использовании терминов,  
касающихся внешних отношений в основном законе  
Особого административного района Сянган Китайской 
Народной Республики

XXV

3234. К вопросу о «Чуаньбийском соглашении» 1841 г. 
(из истории мирных переговоров Ци Шаня и Эллиота  
в год первой «опиумной» войны)

XXVII

3235. О жизни и творчестве Дж. Чиннери XXIX
Тодер Ф. А.

3236. Руководство социальными процессами после захвата 
Тайваня (1895) как новые приёмы колониальной политики 
становления империализма

I, 2

Тойберт А. Ж.
3237. Современные китайские историки 
о внешнеполитической деятельности Ли Хунчжана

XXVII

Томихай Т. Х.
3238. Об источниках и историографии поэзии Юй Синя 
(513–581 гг.)

IV, 1

3239. Лирические миниатюры Юй Синя VI, 1
3240. Восьмистишия Юй Синя и классические люйши VII, 1
3241. К проблеме определения стиля пяньвэнь X, 1
3242. Ни Цзань –  поэт и художник периода монгольского 
владычества в Китае

XI, 1

3243. Омонимия как приём иносказания  
в китайской поэзии

XIII, 1

3244. Историческая память в китайской поэзии XVI, 1
Томихай Т. Х., Ланкин А. С.

3245. Китайская лирическая миниатюра –  цзюэцзюй 
(XIV–XVII вв.)

XVIII, 2

Томихай Т. Х., Сергеев А. Л.
3246. О роли традиций в средневековой китайской 
литературе (на материале романа «Инле чжуань»)

VIII, 1

3247. О символике цвета в историческом романе 
«Инле чжуань»

IX, 1

Торопцев С. А.
3248. «Большой скачок» и кинематография  
(о «новом жанре» 1958 г.)

II, 2



221

Алфавитный указатель статей, опубликованных в серии «Ученые записки...»

Торопыгина М. В.
3249. Китайская литература в Японии: собрание 
конфуцианских легенд «Двадцать четыре примера сыновней 
почтительности в изданиях XVII –  начала XVIII в.

XXI, 2

Торчинов Е. А.
3250. Некоторые аспекты учения Гэ Хуна о дао XI, 1
3251. Об общности методологических принципов 
китайской и западноевропейской алхимии

XII, 1

3252. О связи между даосским учением о бессмертии 
и философией раннего даосизма

XIII, 1

3253. Даосская философия в памятниках религиозного 
даосизма (на примере Чжан Бодуаня)

XIV, 1

3254. Космогония даосизма и гностицизма XV, 1
3255. Алхимия и ритуал в даосизме XVI, 1
3256. Даосизм и государство в традиционном Китае 
(к постановке проблемы)

XVII, 1

3257. Даосизм в ХХ веке: традиции и новации XVIII, 1
3258. Теоретико-методологический аспект изучения  
даосско-буддийского взаимодействия

XIX, 1

3259. Буддизм и формирование дальневосточного  
историко-культурного ареала

XX, 1

3260. Буддийский философ о конфуцианстве и даосизме XXI, 1
3261. Труды В. П. Васильева и актуальные проблемы 
изучения даосизма

XXII, 3

3262. Принципы формирования буддийских школ 
и направлений в традиционном Китае

XXIII, 1

3263. Психотехника раннего даосизма: 
трансперсональный взгляд

XXVII

Тройнина Е. Ю.
3264. Научно-технологическое развитие Тайваня в зеркале 
российской науки

XLVI, 1

Трунова А. С.
3265. Роман «Сон в красном тереме» как источник 
вдохновения для современных китайских эссеистов

XLV, 2

Тюнь Г. Т.
3266. Роль китайского капитала в становлении 
капиталистических отношений в нидерландской Индии 
последней трети XIX в.

XIII, 3
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3267. Деятельность китайских читален –  «Су по сиа» 
в нидерландской Индии 1909–1914 гг.

XIV, 2

3268. О характере общественно-политического движения 
хуацяо в колониальной Индонезии (1900–1914 гг.)

XVI, 2

3269. О договорах сунского Китая с государствами Ляо 
и Си Ся (начало XI в.)

XVIII, 2

3270. Из истории договоров Китая с соседями  
в 1-й половине XI в.

XIX, 2

Тюрин А. Ю.
3271. К вопросу о социальной организации сельского 
населения в Китае в V–VIII вв.

I, 2

3272. Категории непосредственных производителей  
древнего и средневекового Китая в трактовке современных 
китайских авторов

XII, 1

Тяпкина Н. И.
3273. Местная административная система Китайской 
Республики после установления гоминьдановского режима

IV, 3

3274. Некоторые черты социальной организации китайской 
деревни в начале ХХ века

V, 3

3275. Кланы как элемент традиционной социальной 
структуры китайской деревни первой половины ХХ в.

VI, 2

3276. О традиционных социальных институтах китайской 
деревни первой половины ХХ в.

VII, 2

3277. Об институте вечной аренды в Китае 20–30-х гг. ХХ в. VIII, 3
3278. Залог земли в Китае первой четверти ХХ в. IX, 3
3279. О системе родства и социальной роли родственных 
групп в традиционном Китае

X, 3

3280. Роль шэньши в социально-политической организации 
Китая XIX в.

XII, 3

3281.  Шэньши в цинском Китае: к проблеме 
внутрисословной структуры

XIV, 3

3282. О некоторых особенностях общественной структуры 
цинского Китая

XV, 3

3283. Современная английская и американская литература 
о китайских кланах

XVI, 3

3284. О внеэкономическом принуждении в цинском Китае XVII, 3
3285. О характере социально-классовой конфронтации 
в традиционном Китае

XVIII, 3

3286. К вопросу о роли государства как орудия классового 
господства в традиционном Китае

XIX, 3
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3287. К оценке уровня формационного развития на Востоке XX, 2
3288. Этапы стадиально-исторической эволюции:  
опыт системного моделирования

XXI, 3

3289. О проблеме восточной деспотии XXII, 2
3290. Об употреблении термина «собственность» 
в востоковедных исследованиях

XXIII, 2

3291. Статус человека в системе сословного права эпохи Цин XXIV, 2
3292. Ф. Хуан о проблеме становления капитализма в Китае XXVIII, 2
3293. А. Вольф и Хуан Цзе-шань об институте 
«маленьких невесток»

ХХХ

3294. Норико Камати о работах японских 
историков относительно общества и государства 
в позднеимператорском Китае

ХХХI

3295. Семья: к проблеме социального контроля 
в традиционном Китае

XXXII

3296. Об одном аспекте социальной жизни традиционной 
китайской деревни

XXXV

3297. Относительно классовой концепции государства 
на примере Китая

XXVII

3298. Ограничение прав собственности на землю 
в традиционном Китае

XXIX

У Цзы, Сазонов С. Л.
3299. Основные источники финансирования Евразийского 
транспортного коридора

XLVIII, 1

Ульяненко В. В.
3300. К вопросу о возникновении Цинбана 
(Синего Братства)

XXVII

Ульянов В. Г.
3301. Некоторые проблемы, связанные с изучением 
хунвэйбиновского движения

V, 3

3302. Ранний период жизни и деятельности Пэн Дэхуая XV, 3
3303. Роль Пэн Дэхуая в Пинцзянском восстании XVI, 3
3304. Пэн Дэхуай и битва «Ста полков» (1940 г.) XVII, 3

Ульянов М. Ю.
3305. Текстологические аспекты изучения Чуньцю 
Цзочжуань: к проблеме выделения и характеристики 
структурно-жанровых групп

XLI

3306. Заметки о новой книге по истории Древнего Китая 
(на пути к созданию академической истории)

XLIV, 2
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3307. Старшие жрецы чжу при дворах правителей  
царств периода Чуньцю: по данным Чунь цю  
Цзо чжуань

XLV, 2

3308. Жрецы ши 史 при дворах правителей царств периода 
Чуньцю: по данным Чуньцю Цзочжуань и Гоюй

XLVI, 2

3309. От «критики» к «рефлексии»: читая книгу 
А. И. Кобзева «Драмы и фарсы российской китаистики»

XLVII, 2

3310. Древний Китай в работах советских китаеведов 
20–30 гг. ХХ в. (краткий обзор)

XLVIII, 2

3311. «Дворцовая» школа в царствах Восточной Азии: 
к характеристике социальных и культурных процессов 
первой половины периода Чуньцю

XLIX, 2

Ульянова И. В.
3312. Китайская диаспора в Юго-Восточной Азии XLV, 2
3313. О политическом влиянии китайской диаспоры 
в Малайзии

XLVI, 1

Ульянова М. Ю.
3314. Реклама КНР в контексте традиционной культуры  
(опыт библиографического описания)

XLII, 2

3315. Коммуникационные механизмы китайских 
рекламных текстов с элементами национальной культуры 
чжунго юаньсу

XLIV, 2

3316. «Архетипический брендинг» как основа эффективной 
рекламы в современном Китае

XLV, 2

3317. Реклама в стиле чжунго юаньсу XLIII, 1
Урбанаева И. С.

3318. Становление этического знания в древнекитайской 
культуре

XVIII, 1

Усманов И. С.
3319. О писателях и поэтах Китая –  выходцах из стран 
Ближнего Востока, Ирана и Средней Азии

XX, 2

Усманова Л. Р., Черникова Л. П.
3320. «Ориентировка НКВД» по тюрко-татарской 
эмиграции в Китае и Японии

L, 1

Усманова Л. Р.
3321. Отношения Японской военной миссии в Маньчжурии 
с национальными меньшинствами российской эмиграции 
(на примере тюрко-татарской общины)

XLV, 2

3322. «Три родины» поэта Перелешина XLVI, 2
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Усов В. Н.
3323. Об одной из первых дацзыбао «культурной 
революции» (май 1966 г.)

III, 2

3324. Борьба вокруг публикаций статьи Яо Вэньюаня 
«О новой редакции исторической драмы "Разжалование 
Хай Жуя"»

V, 3

3325. К характеристике хунвэйбиновских изданий VI, 3
Успенский В. Л.

3326. Концепция «Китай –  буддийская страна» 
в монгольской историографии XVIII в.

XV, 2

3327. Монгольская историография XVII–XVIII вв. 
о китайской династии Мин (1368–1644 гг.)

XVII, 2

Успенский М. В.
3328. Даосские бессмертные-сяни в народных верованиях 
Японии

XIII, 2

Файдыш Е. А.
3329. Сравнительный анализ ци и праны XXI, 1

Фалев А. И.
3330. Об актуальности использования принципов 
китайской хронобиологии в медицине

XVIII, 1

3331. Методологические принципы поддержания баланса 
в организме в традиционной китайской медицине

XIX, 1

3332. Субстанционально-структурное единство метода, 
места и момента воздействия в различных лечебных 
системах традиционной китайской медицины

XX, 1

3333. Классический лечебный метод «Цзы у лю чжу»  
как отражение структурной связи трех основных звеньев 
традиционной китайской чжэнь-цзю-терапии

XXI, 1

3334. Чжэнь-цзю-терапия уровня «Чудесных меридианов»: 
метод «Восьми правил парящей иглы»

XXII, 1

3335. Структурный анализ различных методов  
чжэнь-цзю-терапии уровня «чудесных» меридианов

XXIII, 1

3336. Метод чжэнь-цзю-терапии, основанный на принципе 
преобразования трех уровней

XXIV, 1

Федотов А.
3337. Образная система «Назидательных речений» Сакья 
Пандиты Кунга Джалцана

XIX, 2

Фельбер Р.
3338. Отношение Ли Дачжао к традициям старого Китая II, 2
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3339. Терминологический анализ понятия «справедливость» 
в древнем Китае

III, 1

3340. Некоторые соображения относительно 
реинтерпретации традиционной китайской концепции 
датун в новое и новейшее время

IV, 3

Феоктистов В. Ф.
3341. Учение Сюнь-цзы о принципах управления 
государством

III, 1

3342. Об особенностях социально-политических взглядов 
Сюньцзы

II, 1

Филиппов А. В.
3343. «Завещание Иэясу» и «Кодекс из ста статей»:  
следы неоконфуцианского влияния

XVII, 2

3344. О влиянии конфуцианской идеологии на сословную 
структуру Японии периода Токугава (1603–1867 гг.)

XVIII, 2

Фишере И.
3345. Латыши в Китае 20-х –  30-х гг. XXII, 2

Фишман О. Л.
3346. Универсальная семиотическая оппозиция  
«свой –  чужой» и концепция «хуа-и» (на материале 
произведений Пу Сунлина и Юань Мэя)

VIII, 2

3347. Представление о времени в сборниках бицзи IX, 2
3348. Ли Жучжэнь и Свифт XIII, 2
3349. Хронотоп «Путешествия» Рубрука XXII, 3

Фоменко К. А.
3350. Проблема социальной психологии этноса 
древнего Китая

XXIV, 1

Фомина Н. И.
3351. О характере государства чжэнов на юго-востоке 
Китая в середине XVII в.

I, 2

3352. О роли «учёного сословия» юго-восточного Китая 
в борьбе против маньчжурского правительства Цин (XVII в.)

II, 1

3353. Идейная оппозиция цинам на юго-востоке Китая 
в XVII в.

IV, 1

3354. Китайское купечество в народных движениях 
средневековья

VII, 1

Фомичев И. Г.
3355. Из истории политики США в Китае в последней 
четверти XIX в.

XXI, 2
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Франчук Н. В.
3356. Некоторые черты исследовательского метода 
Юй Пинбо

IV, 2

3357. Ху Фэн и дискуссия в Китае о национальной форме 
в литературе (конец 30-х –  начало 40-х гг.)

VI, 2

Фукс М. В.
3358. Об основных этапах эволюции гоминьдановского 
режима в Китае (1928–1945 гг.)

XVII, 3

3359. Разногласия внутри Гоминьдана: вопрос 
об отношении к частному предпринимательству 
(1938–1948 гг.)

XVIII, 3

3360. Особенности становления госсектора в Китае: 
деятельность комитета по национальным ресурсам 
в 1932–1945 гг.

XIX, 3

Фурманов Н. В.
3361. Особенности экономического развития 
и современная политическая ситуация в Гуандуне

V, 3

3362. К оценке производства цемента в КНР VII, 3
Хайнциг Д.

3363. Трудная дорога к китайско-советскому союзу 1950 года XXXIV 
спец

Хакимбаев А. А.
3364. Восстание в Хами –  начальный этап освободительной 
борьбы некитайских народов Синьцзяна в 1931–1935 гг.

XI, 3

3365. Попытка создания исламской республики 
в Синьцзяне в 1933 г.

XII, 3

3366. К оценке деятельности Ма Чжунъина XIV, 3
Халдина Е. М.

3367. К характеристике налоговой политики Ханьской 
империи

XII, 1

Халтурина П. В.
3368. Борьба за Великую равнину в период Чжаньго:  
войны между царствами Вэй и Цинь

XLI

3369. Основные этапы формирования земель царств Вэй, 
Хань, Чжао и их завоевания Цинь в период Чжаньго  
(453–221 гг. до н. э.): опыт картографического исследования

XLII, 1

Хамаганова Е. А.
3370. О применении шафрана в китайской  
и индийской фармакопеях

XIV, 2
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Хаматова А. А.
3371. К характеристике омонимии в современном 
китайском языке (на материале китайско-японского словаря)

VIII, 3

3372. Омонимы китайского языка с точки зрения 
сравнительно-типологических исследований

IX, 3

3373. Об источниках односложных омонимов 
в современном китайском языке

X, 3

3374. Об источниках двусложных омонимов в современном 
китайском языке

XI, 3

3375. О классификации морфем современными  
китайскими лингвистами

XVII, 2

Хань Фан / 韩放

3376. Древнекитайские бронзовые изделия и краткий обзор 
важных археологических открытий в Хубэе: доциньский 
период

XLIV, 2

Хань Фан, Ван Цзичао
3377. Ритуал и церемониальная музыка в Китае: 
бронзовые изделия эпох Шан и Чжоу из провинции Хубэй 
и уникальность китайской культуры

XLIV, 1

Харрис Д., Васенькин В. В., Комиссаров С. А.
3378. Римляне в Китае: перспективы поиска XXII, 1

Хаснулина К. А., Чжоу Сяохун
3379. Фэй Сяотун и китаизация социальных наук 
 в первой половине XX в.

L, 1

Хасэбэ С.
3380. Исторический опыт проживания китайских 
мусульман в неисламских регионах

XLVIII, 2

Хафизова К. Ш.
3381. «Синьцзян шилюэ» как источник для изучения 
истории взаимоотношений цинской империи с Казахстаном 
и Средней Азией

II, 1

3382. Некоторые вопросы международных отношений 
в Центральной Азии в середине XVIII в.

III, 1

3383. К вопросу о казахско-китайской торговле во второй 
половине XVIII в.

IV, 1

3384. К характеристике политики цинского Китая 
в отношении казахов (вторая половина XVIII в.)

V, 2

3385. О некоторых методах цинской дипломатии в XVIII в. 
(на примере политики Китая в Центральной Азии)

VI, 1
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3386. Из истории казахско-китайских отношений в 60-х гг. 
XVIII в.

VIII, 1

3387. «Чоу-бань и-у ши-мо» как источник по истории 
казахов в XIX в.

X, 2

3388. Рукописи о Тарбагатае из коллекции К. А. Скачкова XV, 2
3389. Об участии народов Средней Азии в борьбе населения 
Синьцзяна против цинского режима в 20-х гг. XIX в.

XVII, 2

3390. Баркульские казахи: миграционный процесс 
в XIX–ХХ вв.

XVIII, 2

3391. Послание Тимура 1395 г. в Китай XX, 2
3392. Послания минских императоров Тимуридам XXI, 2
3393. Обряды жертвоприношений в политике империи Цин XXII, 1

Хахаза Д. М.
3394. Песня о Мэн Цзяннюй в дунганском фольклоре XXII, 3

Хаютина М. С.
3395. Нефритовые предметы в культовой обрядности 
и политической символике Чжоуского Китая

XXVIII, 1

3396. Ю, пэнъю и бинь в надписях на бронзовых сосудах 
эпохи Западного Чжоу –  периода Чуньцю

XXIX

3397. Прием беглецов в условиях мультигосударственной 
системы древнего Китая: предварительные наблюдения

XXXIX

Хван И. И.
3398. Политика минского Китая в Корее III, 2

Хижинская О. А.
3399. О педагогических воззрениях Чжэн Гуань-ина XXXV

Ходжаев А.
3400. О подготовке маньчжуро-китайских войск 
к карательному походу против патриотического движения 
народов Джунгарии и Восточного Туркестана в 70-х гг. XIX в.

III, 1

3401. О восстании в Урумчинском крае в 1864 году IV, 3
3402. О политике Якуб-бека в отношении цинского 
правительства в 1871–1877 гг.

V, 2

3403. Политика цинского правительства в отношении 
восставших народов Джунгарии и Восточного Туркестана 
в 60–70-х гг. XIX в.

VI, 2

3404. Политика цинского правительства в Синьцзяне  
в 1875–1878 гг. в оценке современных китайских авторов

VII, 2

3405. Административная реформа 1832 г. в Синьцзяне VIII, 2
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3406. К характеристике аграрных мероприятий цинского 
правительства в Джунгарии и Восточном Туркестане

IX, 2

3407. Как империя Цин готовилась к захвату 
Джунгарского ханства

XIII, 2

3408. О расселении ойратов после захвата Джунгарии 
цинской империей

XV, 2

3409. Торговое соглашение между Джунгарским ханством 
и цинской империей: переговоры и реализация (1740–1752 гг.)

XVIII, 2

3410. Поход цинских войск в Джунгарию в 1717 г. XIX, 2
Холодковская А. В.

3411. Об отдельных тенденциях в рабочем классе Китая 
в период «урегулирования» (1961–1965 гг.)

IV, 2

Хорошилов Г. А.
3412. О принципах фань и дуй в связи 
с последовательностями гексаграмм по Фуси и Вэнь-вану

XVIII, 1

3413. О принципе «переворачивания» –  фань в связи 
с порядком гексаграмм по Вэнь-вану

XIX, 1

3414. План. Разрез. Предел –  цзи XXI, 1
3415. О некоторых параллелях древнекитайской 
системологии и культурной парадигмы Киевской Руси

XXIV, 1

Хорошилов Г. А., Виногродский Б. Б.
3416. О двухчастном построении «Чи шан эр цзюэ» Бо Цзюйи XVII, 1

Хорьков В. И.
3417. О некоторых аспектах рабочей политики Гоминьдана II, 2
3418. Концепция нанкинского Гоминьдана в рабочем вопросе III, 2
3419. Социально-исторические корни и характерные черты 
гоминьдановских профсоюзов

IV, 2

3420. О платформе реорганизационистов в рабочем 
вопросе (1927–1931 гг.)

V, 2

Хохлов А. Н.
3421. Рабство и крепостничество в Китае в начальный 
период маньчжурского владычества

II, 1

3422.  Цзюньцзичу (военный совет) и его место 
в политической системе цинского Китая

III, 1

3423. О традиционной основе экономической политики 
цинского правительства в Китае (конец XVII –   
первая половина XIX в.)

IV, 3

3424. О так называемой верховной собственности 
императора на землю в Китае

V, 1
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3425. Рассказ Григория Шарина о путешествии в Китай 
в 1778–1780 гг.

VI, 1

3426. Миссия И. И. Кропотова в Китай в 1763 г. VII, 2
3427. Поездка дипкурьера Афанасия Соловьёва в Пекин 
в 1732 г.

VIII, 2

3428. К истории миссии В. Ф. Братищева в Китай 
(1756–1757 гг.)

IX, 2

3429. Переговоры Е. В. Путятина с Ци Ином в 1858 г. X, 2
3430. Путешествие Христофора Буюклу в Пекин и на Амур 
в 1830–1832 гг.

XI, 2

3431. Неизвестное об известном: доклад В. М. Алексеева 
о русском востоковеде В. П. Васильеве (к столетию со дня 
рождения В. М. Алексеева)

XII, 3

3432. В. П. Васильев о Кяхте и кяхтинской торговле XIII, 2
3433. История с караваном, отправленным из Кяхты  
в Пекин в 1861 г.

XIV, 2

3434. Связи русских и французских синологов 
в XVIII–XIX вв.

XV, 2

3435. Российские китаеведы и деятели русской культуры 
(А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Г. Н. Потанин)

XVI, 2

3436. Кяхтинское училище китайского языка и его роль 
в подготовке китаистов

XVII, 2

3437. Воспоминания Н. О. Оглоблина о Кяхте 20–40-х гг. 
XIX в.

XVIII, 2

3438. Российские купцы в Китае 60-х – 80-х гг. XIX в.:  
трудные будни и редкие праздники

XIX, 2

3439. Торговля как приоритетное направление политики 
России в отношении Китая (40–90 гг. XIX в.)

XX, 2

3440. Пребывание Ли Дачжао в Советском Союзе 
и создание в СССР Общества «Руки прочь от Китая»

XXI, 3

3441. «Движение 4 мая» в Китае глазами российских 
дипломатов

XXI, 2

3442. Маньчжурия накануне Синьхайской революции: 
свидетельство начинающего писателя

XXII, 1

3443. Пекинский дневник В. П. Васильева XXII, 3
3444. Подготовка военных переводчиков- востоковедов 
в старой России

XXIII, 2

3445. Маршал Фэн Юйсян глазами россиянина XXIV, 2
3446. Внешняя политика цинского Китая в публикациях 
В. П. Васильева (К 175-летию со дня рождения)

XXV
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3447. С. М. Георгиевский. К 100-летию со дня смерти 
выдающегося китаеведа

XXV

3448. Переговоры Фэн Юйсяна в Москве и его вступление 
в Гоминьдан (неизвестные страницы биографии китайского 
военного лидера)

XXVI

3449. Синьхайская революция в зеркале российской прессы 
(К 85-летию Учанского восстания в Китае)

XXVII

3450. Алексей Старцев –  коммерсант, дипломат 
и просветитель

XXVIII, 2

3451. Российские дипломаты и коммерсанты –  создатели 
восточных фондов музеев России

XXVIII, 2

3452. Наследник русского престола в гостях у китайского 
реформатора Чжан Чжи-дуна (из истории российской 
дипломатии в Китае 90-х гг. XIX в.)

XXIX

3453. Китаист П. С. Попов и его первая лекция 
в Петербургском университете

ХХХ

3454. Создание Восточного института во Владивостоке 
в 1899 г. –  важное событие в жизни России

ХХХI

3455. Николай Адоратский (1849–1896) –  историограф 
Пекинской духовной миссии

XXXII

3456. Китаист Михаил Шевелев –  коммерсант 
и предприниматель (из истории российского 
предпринимательства до 1917 г.)

XXXIII

3457. Харбин до 1917 года глазами россиян (Численный 
и национальный состав городского населения)

XXXIV

3458. Директор Пекинской национальной библиотеки  
Юань Тун-ли: поездка в СССР в 1934 г. и контакты 
с российскими китаеведами (Из истории культурных связей 
России с Китаем в 30-х годах ХХ в.)

XXXV

3459. Л. Ф. Баллюзек –  первый российский посланник 
в цинском Китае

XXXVI

3460. Л. И. Думан: Тернистый путь настоящего ученого XXXVII
3461. Третья поездка В. В. Верещагина в Илийский край 
в 1869 г. (по материалам архива русского художника)

XXXVII

3462. Историк Хоу Вайлу: большой знаток китайской 
философии и друг России

XXXVIII

3463. Россияне-путешественники в городах Китая 
с 90-х годов XIX в. до Синьхайской революции 
(по архивным данным и материалам прессы)

XXXVIII

3464. Китай в период президентства Юань Шикая: усиление 
пропаганды конфуцианства и попытка реставрации монархии 
(по материалам прессы и донесениям российских дипломатов)

XXXIX
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3465. Академик С. Л. Тихвинский в начале творческого пути 
(к 90-летию со дня рождения выдающегося китаеведа)

XXXIX

3466. Изучение русского языка в Китае 40–50-х гг. ХХ в. XL
3467. Китаист Д. Д. Покотилов в начале дипломатической 
карьеры

XLI

3468. Китаист Н. Т. Федоренко в начале творческого пути 
(неизвестные страницы биографии крупного востоковеда)

XLII, 2

3469. Российский дипломат И. Я. Коростовец и его роль 
в подготовке цицикарского протокола 1911 г.

XLII, 2

3470. Эпидемия чумы в Харбине в 1910–1911 гг. XLII, 3
3471. Китаист Д. П. Сивиллов и его русские переводы 
древнекитайской классики

XLIV, 1

3472. Дни русской культуры в Харбине до и после 1931 г. XLIV, 2
3473. Столица цинского Китая Пекин в русской картографии 
ХIХ в. (труды Н. Я. Бичурина и М. В. Ладыженского)

XLIV, 2

3474. Интерес архимандрита Палладия Кафарова 
к китайской живописи

XLIV, 2

3475. Китаист М. Г. Оводов и его пекинская коллекция XLIV, 2
3476. Проблема союза Китая с советской Россией в оценке 
Сун Цинлин в 30–40 гг. ХХ в.

XLV, 1

3477. Китайские товары на Ирбитской ярмарке во второй 
половине ХIХ в. –  начале ХХ в.

XLV, 2

3478. Гастроли капеллы М. Д. Агреневой-Славянской 
в Китае до и после 1917 г.

XLV, 2

3479. Миссионерская деятельность Гурия Карпова 
до и после преобразования Пекинской духовной миссии 
в 60-е годы ХIХ в.

XLV, 2

Хохлов А. Н., Журавлева В. Л.
3480. Русско-китайские отношения в зеркале  
«Скачковских чтений»

XXIV, 2

Христолюбова Ю. С.
3481. Трудности чайной коммерции в Китае на примере 
«Фучжоуской компании по улучшению чая» (1896–1899 гг.)

L, 1

3482. Британия и Россия: две тактики ведения чайного 
бизнеса в Китае в 1861–1890 гг.

XLIX, 3

3483. Жизнь русской общины чаеторговцев в Ханькоу 
со второй половины XIX до середины ХХ в.

XLIX, 3

Худяков Д. А.
3484. Эволюция способов выражения грамматических 
категорий вида и времени в китайском языке

XLIII, 2
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3485. Механизм порождения знаков тангутского письма 
из графических элементов

XLIX, 1

Худяков Ю. С.
3486. По «Шелковому пути»: археологические коллекции 
в музеях Шэньси, Ганьсу и Синьцзяна

XXII, 3

3487. Фонетическая структура тангутской письменности XLII, 2
Хундаев В. Ю.

3488. Особенности систематизации буддийских школ 
в тибетской историко-философской литературе дубта

XXXIX

Цверианишвили А. Г.
3489. Лян Шумин и Ху Ши о культурах Востока и Запада XV, 3
3490. Категория «жэнь» в трактовке Лян Шумина и Ху Ши XVI, 3

Цветков Н. Б.
3491. Китайская революция 1925–1927 гг. в освещении 
японской «Истории Китая» 1974 г.

XI, 3

3492. О новых тенденциях в подходе японских историков 
к изучению проблем революционного движения Китая 
в новейшее время

XII, 3

3493. Проблема единого фронта в Китае (20-е гг.) 
в современной японской историографии

XIII, 3

Целуйко Д. С.
3494. Анализ частных садово-парковых комплексов 
исторического центра города Сучжоу

XLIX, 1

3495. Формирование территории метрополии царства Цинь 
с VIII по IV вв. до н. э.

XLIX, 1

Цешинская Е. А.
3496. Неизвестная коллекция провинциального музея 
(некоторые итоги научного освоения китайской коллекции 
из собрания Рыбинского музея-заповедника)

XXXIII

3497. Флакон для нюхательного табака из собрания 
Рыбинского музея- заповедника: публикация памятника 
и проблемы атрибуции

XXXV

3498. Экспортные китайские миниатюры (тунцао чжи) 
из собрания Рыбинского музея-заповедника

XXXVII

Цзинь Цисинь
3499. О системе тысячелистникового чи в «Чжоуской 
[книге] перемен»

XXIV, 1

Цзо Чжэньгуань
3500. Новое в изучении истории китайской музыки XV, 1
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3501. Некоторые особенности исторического развития 
музыкального инструментария в Китае

XVI, 2

3502. О происхождении названий некоторых китайских 
музыкальных инструментов

XVII, 2

Цзян Шилунь
3503. О каллиграфической основе китайской традиционной 
живописи «гохуа»

IX, 3

3504. О развитии традиционной китайской живописи 
в VII–XIV вв.

XI, 1

3505. Искусство каллиграфии в Китае XVII, 3
Циперович И. Э.

3506. Новый восточный альманах России XXIV, 1
Чабанов И. А.

3507. Представления о цзюнь цзы (благородном муже) 
как носителе гармонии в обществе

XIII, 1

Чан Юй 常彧

3508. «Комментарий к Сунь цзы» Ду Му и формирование 
свода военных канонов в период Тан  
杜牧《注孙子》与唐代军事典籍的经典化

XLI

Чаплыгина М. Д.
3509. Взгляды Сыма Цяня и Бань Гу на период правления 
и личностные особенности Люй-хоу

XXXVI

Червова Н. А.
3510. Из истории сунской и юаньской книжной гравюры XI, 1
3511. Из истории минской книжной гравюры XIII, 1
3512. Облик старинной китайской книги XIV, 1

Черевко К. Е.
3513. О семантике древнекитайских протошахмат XXI, 1

Черменский А. Е.
3514. О роли и месте китайского влияния в истории 
Вьетнама

XIII, 2

Черникова Л. П.
3515. «Землю под фундамент привезли с родины»:  
очерк истории Генерального консульства России в Шанхае 
в 1890-е –  1927 гг.

XLIII, 2

3516. Депортация из Китая русских эмигрантов 
в послевоенные годы (1945–1946): неизвестные архивные 
документы

XLVI, 1
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3517. Учёный-исследователь Ван Чжичэн, знаток истории 
русской эмиграции

XLVIII, 2

3518. Русский востоковед Вячеслав Пентковский (Пэнкоци) XLIX, 3
Черникова Л. П., Си Цзин

3519. Китайские исследователи о российской эмиграции 
в Китае

XLIX, 3

Чернова А. Ф.
3520. Совместные экономические зоны России и Китая  
как элемент стратегического партнёрства

XLV, 2

3521. Основные этапы реализации проекта  
«Экономический пояс Шёлкового пути»

XLVII, 1

Черных Е. В.
3522. Усиление эксплуатации арендаторов в восточном 
Китае 20–30-х гг. ХХ в.

XI, 3

Чернышёв А. И.
3523. Империя Цин и переход У Саньгуя на ее сторону XXII, 2
3524. Взятие Ли Цзы-чэном Пекина XXIII, 1
3525. Материалы «Циньдин хуанъюй сиюй тучжи»  
о связях Китая с западным краем в средние века

XII, 3

3526. «Циньдин хуанъюй сиюй тучжи» («Высочайше 
утверждённое географическое описание Западного края 
с картами») об отоках и аилах Джунгарского ханства

XIII, 2

3527. К характеристике административного управления 
в Джунгарском ханстве

XIV, 2

3528. О перекочёвке волжских калмыков в Джунгарию 
в 1771 г.

XV, 2

3529. Западные монголы: междоусобицы и контакты 
с Китаем

XVIII, 2

3530. Восьмизнамённая система цинских войск и формы 
организации кочевников в составе империи

XX, 2

Чеснов Е. В.
3531. Личность царя-жреца, обряд первой борозды  
в связи с историей рисоводческой культуры

IV, 3

Чеснов Я. В.
3532. Очаг доместикации риса и некоторые вопросы 
этногенеза народов Восточной и Юго-Восточной Азии

III, 1

Чечелев С. В.
3533. Правовое регулирование подсудности российских 
подданных в Китае в XVIII– XIX вв.

XLV, 2
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Чжан Бин
3534. Исторический очерк российского китаеведения XLVIII, 2
3535. О раннем периоде подготовки русистов в Китае 
и китаистов в России

XLIX, 3

Чжао Нюлань
3536. О главе «Дары Юя» («Юй гун») в «Книге преданий» 
(«Шаншу»)

XI, 1

Чжао Юй-шэнь
3537. Вклад русских синологов в сохранение особенностей 
китайского языка поздней Цин: на примере словарей 
Попова и Палладия (Кафарова)

XLVIII, 2

Чибисов Т. П.
3538. Особенности построения взаимосвязи точек каналов  
ян и инь с чертами восьми гексаграмм

L, 2

3539. Числа «Перемен» в методе Последующего неба 
Шао Юна

L, 2

3540. Ядро шестидесяти четырех гексаграмм и вплетенные 
гексаграммы И цзина

XXXVII

3541. Тай сюань цзин и гексаграммы И цзина XXXVIII
3542.  Чжоу и –  система циклических перемен 
и тетраграммы Тай сюань цзина

XXXIX

3543. Движение переменных позиций в гексаграммах XL
3544. Ло пань и гексаграммы И цзина XLI
3545. «Тай сюань цзин» и двенадцать гексаграмм сяо си XLVII, 1
3546. Восемь триграмм Лянь шань Шэнь-нуна XLIX, 1
3547. Метод «Последующего неба» и числа «Перемен» 
в связи с установлением позиций изменяющейся черты

XLIX, 1

3548. Избранные комментарии к Тай сюань цзин 
и взаимосвязь тетраграмм с гексаграммами

XLIX, 2

3549. Круговые схемы вплетённых гексаграмм XLIII, 1
Чигринский М. Ф.

3550. Об общественном строе аборигенов Тайваня IV, 1
3551. Из предыстории голландской колонизации Тайваня 
(о голландско-китайских отношениях первой четверти 
XVII в.)

VI, 1

3552. Восстание Го Хуай-и на Тайване в 1652 г. VII, 1
3553. Китай –  Тайвань –  Тихий океан (по поводу одной 
геополитической концепции)

VIII, 1
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3554. Некоторые данные китайских источников 
по этнографии Рюкю

IX, 2

3555. О примитивной письменности у аборигенов Тайваня X, 1
3556. Китайские источники о первых контактах Китая 
с европейцами в XVI–XVII вв.

XI, 2

3557. Об иероглифических обозначениях религиоведческих 
понятий аборигенов Тайваня

XIV, 2

3558. О китайских экспедициях на Тайвань при Хубилае 
и Тимуре

XV, 2

3559. О внешнеполитических концепциях Юй Юнхэ XVI, 2
3560. О рукописном наследии А. Н. Виноградова 
из Оптиной пустыни

XVII, 3

3561. О некоторых исторических материалах в «Сюйсю 
Тайвань сяньчжи»

XVIII, 2

3562. Западные миссионеры на Тайване (XVII–XIX вв.) XIX, 2
3563. «Покинутая Формоза» как исторический источник XX, 2
3564. О синологических занятиях А. Н. Виноградова 
(Алексия) в Оптиной пустыни

XXII, 3

3565. Тайвань о политике держав XXIII, 2
3566. Из истории изучения «Юань-чао би-ши» в России XXIV, 2
3567. Дин Шаои как политический мыслитель (История 
Тайваня в «Дунъин Чжилюэ»)

XXV

Чубаров В. В.
3568. Китай и Европа: этапы технологического развития XIX, 2
3569. Технологическая система в Китае и азиатский способ 
производства

XXI, 1

Чубаров И. Г.
3570. Новая стратегия государства в урбанизации в КНР XLVI, 1
3571. Поиск оптимальной модели урбанизации в Китае 
(на примере провинции Гуандун)

XLVIII, 1

Чугуевский Л. И.
3572. Танские подворные списки из Дуньхуана, Чжанъе 
и Турфана

V, 1

3573. Общинные объединения мирян при буддийских 
монастырях в Дуньхуане

VI, 1

3574. О крепостных крестьянах при буддийских 
монастырях в Дуньхуане (VIII–X вв.)

VII, 1

3575. Некоторые данные об отношениях объединений 
мирян с местной администрацией в Дуньхуане

VIII, 1



239

Алфавитный указатель статей, опубликованных в серии «Ученые записки...»

3576. Оросительная система в дуньхуанском уезде XI, 1
Чудодеев А. Ю.

3577. О раннем периоде революционной деятельности 
Хэ Луна

IX, 3

Чудодеев Ю. В.
3578. Современные китайские историки о деятельности 
советских советников в период революции 1925–1927 гг.

XIX, 3

3579. Япония в оценке Сунь Ятсена конца 10-х –  начала 20-х гг. XX, 2
3580. Движение в защиту Республики 1915–1916 гг. 
в трактовке современной историографии КНР

XXI, 3

3581. Цай Э до Синьхайской революции: становление 
военно-политического лидера

XXII, 2

3582. Деятельность Цай Э в зеркале современной 
историографии КНР

XXIII, 2

3583. Цай Э в период Синьхайской революции XXIV, 2
3584. «Реформы Мэйдзи» в оценке представителей 
китайской общественной мысли 70-х –  первой половины 
90-х годов XIX в.

XXVI

3585. Российско-китайское стратегическое партнерство 
на современном этапе: проблемы и перспективы

XXXVIII

3586. КНР –  Тайвань: политическая конфронтация или 
стабильное сосуществование?

XXXIX

3587. Мировой финансово-экономический кризис как 
вызов для Китая

XL

3588. Современные китайские историки о некоторых 
проблемах советско-китайских и российско-китайских 
отношений

XLI

3589. Вызовы глобализации и динамика отношений России 
и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе

XLII, 2

3590. Поминовение усопших в токийском храме Ясукуни XLIV, 1
3591. Рецензия на монографию: В. Ц. Головачёв, 
В. Э. Молодяков. Тайвань в эпоху японского правления. 
Источники и исследования на русском языке. М., 2014, 120 с.

XLV, 1

3592. СССР и Китай накануне и в годы Второй мировой 
войны

XLV, 2

3593. Советские лётчики в небе Китая в борьбе с японскими 
захватчиками (фрагмент из книги «На земле и в небе Китая»)

XLVII, 1

3594. Роль СССР в отражении японской агрессии в Китае 
и проблема взаимодействия советского руководства 
с лидерами Китайской Республики

XLIX, 3
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3595. Ещё раз к вопросу о крахе монархии в Китае 
в 1911–1912 годах

XLIII, 1

Чэнь Сяо, Сазонов С. Л.
3596. О приоритетах в развитии транспортной интеграции 
РФ–КНР

XLVIII, 1

Чэнь Чуаньси, Завадская Е. В.
3597. От завершения к началу: некоторые страницы 
графики Чэнь Хуншоу (1598–1652)

XXI, 2

Шайкова Т. В.
3598. К характеристике военных режимов провинции 
Хунань в 1920–1927 гг.

XIII, 3

3599. Полувоенные формирования китайского 
пролетариата в период революции 1925–1927 гг.

XIV, 3

3600. Китайские сторонники марксизма о средствах 
и методах классовой борьбы в Китае

XV, 3

3601. О дискуссии по вопросам военной политики КПК 
в 1923–1924 гг.

XVI, 3

3602. Характер военной политики КПК в деревне 
(1924–1927 гг.)

XVII, 3

3603. Китайские коммунисты о военных проблемах 
революции 1925–1927 гг.

XVIII, 3

3604. Современная китайская историография о военных 
проблемах КПК в 1924–1927 гг.

XIX, 3

3605. Военная политика КПК в период революции 
1925–1927 гг.

XX, 2

3606. Общее и особенное в работе местных организаций 
КПК: район Люйда, 1947–1949 гг.

XXII, 2

3607. Военно-политические связи СССР и Китая  
40–50-х гг. в трактовке современной  
историографии КНР

XXIII, 2

3608. Полувоенные формирования Шанхая накануне 
победы революции в 1949 г.

XXIV, 2

3609. Идеологическая деятельность ВКП(б) и Коминтерна 
в Китае (1923 г.)

XXVI

Шаталов О. В.
3610. Миссионеры в Китае и европейское просвещение: 
проблемы исследования

XVII, 1

3611. Китай в работах западноевропейских миссионеров 
(вторая половина XVIII в.)

XVIII, 2



241

Алфавитный указатель статей, опубликованных в серии «Ученые записки...»

Шатравка А. В.
3612. Грамматические способы выражения места 
в современном китайском языке

XLIV, 2

Швырёв Ю. А.
3613. Некоторые проблемы древнекитайской космологии XV, 1
3614. О гексаграммах мавандуйского «И цзина» XVII, 1
3615. Письма Лейбница о двоичной системе счисления 
и её китайских истоках

XVIII, 1

Шевелёв К. В.
3616. Из истории формирования взглядов Ли Дачжао 
на классы и диктатуру пролетариата (1918 –  начало 1920 гг.)

III, 2

3617. К публикации статьи Ли Дачжао «Моё представление 
о марксизме»

IV, 1

3618. О манифесте I съезда КПК V, 2
3619. Неизвестные статьи Ли Дачжао VI, 2
3620. Из истории социалистического союза молодёжи 
Китая (1920–1921 гг.)

VII, 2

Шевцов С. Н.
3621. Печати старого Китая XV, 1
3622. К вопросу корреляции китайской письменности 
и каллиграфии

XIX, 2

3623. Эволюция графических стилей китайского 
иероглифического письма

XX, 1

Шевченко М. А.
3624. О погребальном обряде в южном Китае  
эпохи неолита

XVIII, 2

Шевчук О. П.
3625. Национальные особенности цветовосприятия 
(на примере китайских прилагательных цвета)

XXXIV

3626. О значении традиционной символики для 
современных наименований цвета в китайском языке

XXXVI

Шестакова Т. Г.
3627. Философская категория «ти-юн» и вопрос 
о сохранении государственности в Китае

XXV

3628. Шао Юн и его концепция исторического развития XXVII
Широкова Н. Б.

3629. Тибетские ковры и их художественный стиль XXI, 2
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Шишкина Г. Б.
3630. Китайская и японская монохромная живопись:  
единство и различие

XX, 2

Шишмарёва Т. Е.
3631. Некоторые особенности перевода канона Эръя 爾雅 XLVI, 1

Школяр С. А.
3632. Об артиллеристах юаньской армии XIII века III, 1
3633. Интересная страница военной истории Китая 
в XII веке

IV, 1

3634. «Мусульманские камнемёты» в Китае XIII–XIV вв. V, 1
3635. «Сянъян шоу чэн лу» («Записки о защите Сянъяна»)  
как источник по истории китайско-чжурчжэньской войны 
1206–1208 гг.

VI, 1

Шлындов А. В.
3636. Политический курс руководства КНР в отношении 
Японии в 1952–1958 гг.

VII, 3

Шмакова О. В.
3637. Некоторые результаты сопоставления лексики 
Шу-цзина и надписей на бронзе Западной Чжоу (1027–771)  
при помощи количественного метода

XLIX, 1

Штейнер Е. С.
3638. О социальной роли картин «китайского стиля» 
в японской культуре середины XV в.

XII, 2

3639. Об одной специфической особенности структуры 
буддийского сознания

XIV, 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»

Буров Владлен Георгиевич11 
РАЗМЫШЛЕНИЯ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ

Пятьдесят лет назад начала свою работу конференция «Обще-
ство и государство в Китае». По-моему, первые годы ее заседания 
проходили в Армянском переулке, где тогда находился Институт 
востоковедения, организатором конференций был Лев Петрович 
Делюсин, человек необычайной судьбы, фронтовик, журналист, пар-
тийный работник, ученый. Его отличали глубокое значение китай-
ских реалий, склонность к аналитическому мышлению, самосто-
ятельность во взглядах, не подверженная никаким идейно-поли-
тическим догмам. Это не раз вызывало раздражение у власть пре-
держащих, но он никогда не менял своих убеждений. Он был уче-
ным с большой буквы. 70-е годы прошлого столетия, как известно, 
были периодом острой конфронтации между Советским Союзом 
и Китаем. Естественно, что вопросы идейно-политические, в том 
числе содержание теоретических концепций руководства Китая, 
были одной из центральных тем на заседаниях конференций «Обще-
ство и государство в Китае». Порой бывали пере хлесты в выступле-
ниях, но даже в эти непростые времена Лев Петрович демонстриро-
вал свои лучшие качества настоящего ученого – он старался напра-
вить русло дискуссий на выяснение глубинных причин политики 
китайского руководства, не  забывая при этом о  необходимости 
серьезного изучения всей истории и различных сторон китайской 
культуры и философии. Он не разделял идейно-теоретические пози-
ции китайских руководителей, подвергал их обоснованной критике. 
Но мне кажется, что даже тогда, в мрачные годы советско-китайских 

11 Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института философии РАН, д-р филос. наук, проф., советник 
Международной конфуцианской ассоциации (Пекин, КНР), советник Восточной 
академии ицзинистики (Пекин, КНР), ORCID: 0000-0002-1412-7032
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отношений, он отлично понимал, что это временный период, что 
когда-нибудь мгла сменится светом. К счастью, он дожил до этого 
и даже смог написать хорошую книгу о реформах Дэн Сяопина.

Но  в  70-е годы, будучи председателем оргкомитета конфе-
ренции, Лев Петрович Делюсин призывал не забывать о «прекрас-
ных традициях, существовавших в Китае», видеть в истории китай-
ского общества не только плохое, но и хорошее. То есть он продол-
жал лучшие традиции российского китаеведения. В  Институте 
востоковедения в дни конференций в Отделе Китая всегда было 
многолюдно: встречались и  убеленные сединами маститые уче-
ные, и только-только вступившие на академическую стезю моло-
дые люди. Много китаеведов прошло через эти конференции, они 
имели всесоюзный характер, на них приезжали ученые из разных 
городов Российской Федерации, союзных республик, их посещали 
и ученые из других стран.

На заседаниях царила атмосфера научного творчества, стрем-
ления по-настоящему понять процессы, происходившие в  тог-
дашнем Китае, очень интересным было обсуждение историко- 
культурных сюжетов. Можно без преувеличения сказать, что каж-
дый из участников конференций уезжал с них с новым багажом зна-
ний и желанием вернуться.

В 1991 году бразды правления на конференциях «Общество 
и государство в Китае» перешли к Алексею Анатольевичу Бокща-
нину, который нес этот груз обязанностей до 2011 года. Алексей Ана-
тольевич был китаеведом-медиевистом. Он совмещал в себе каче-
ства серьезного ученого и порядочного, доброжелательного чело-
века. В  1989  году, как известно, состоялся визит М. С. Горбачёва 
в Китай, еще раньше возобновились связи между двумя странами 
по научной и образовательной линиям, что позволило вновь уста-
новить контакты между советскими и китайскими учеными. Совет-
ские, а затем и российские китаеведы получили возможность посе-
щать Китай. Все эти позитивные обстоятельства в значительной сте-
пени повлияли на содержание ежегодных конференций «Общество 
и государство в Китае»; ушла в прошлое известная идеологизиро-
ванность, присущая некоторым докладам на конференциях, под-
линно научным стало их содержание, их авторы теперь в полной 
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мере стали опираться на китайские источники, а не на гипотетиче-
ские предположения.

Эта традиция была продолжена при новом кураторе кон-
ференций  –   Артёме Игоревиче Кобзеве, который возглавил их 
в 2011 году. Ему удалось установить контакты с Отделом культуры 
Посольства КНР в Москве. Значительно расширилась география 
участников, поскольку в последние двадцать с лишним лет китае-
ведческие центры появились во многих городах России, причем не 
только на Дальнем Востоке и в Сибири, что вполне объяснимо, но и 
в европейской части нашей страны, где о Китае раньше знали разве 
что из газет. Больше внимания стало уделяться истории –  древней 
и средневековой, что видно хотя бы по программе последней 50-й 
конференции «Общество и государство в Китае». Конечно, очень 
жаль, что уходят из  жизни заслуженные китаеведы  –   А. А. Бок-
щанин, Л. С. Переломов, Ю. Л. Кроль, А. С. Мартынов, С. Кучера, 
А. Е. Лукьянов и др., но льщу себя надеждой, что эстафету россий-
ского китаеведения из их рук подхватит новое поколение россий-
ских китаеведов, и не только в признанных китаеведческих центрах, 
таких как Москва и Санкт-Петербург, но и во Владивостоке, Ново-
сибирске, Казани, Иркутске и многих других городах.

Что отличает сегодняшние конференции «Общество и госу-
дарство в Китае»? Прежде всего – высокий научный уровень боль-
шинства докладов. Кроме того, широта их проблематики, что 
всегда отличало российское китаеведение. Далее, глубокий интерес 
к историческим сюжетам, что очень важно, ибо без знания истории 
Китая нельзя понять перипетии его современной ситуации. Нако-
нец, доклады, посвященные современной проблематике, выгодно 
отличаются в лучшую сторону своей глубиной и аналитичностью. 
Говоря об этом, я имею в виду те доклады, которые в последние 
годы являются предметом обсуждения в Институте Дальнего Вос-
тока РАН.

Следует прямо признать, что именно отдел Китая Института 
востоковедения Российской академии наук является в настоящее 
время центром российского китаеведения. И в этом, несомненно, 
заслуга его руководителя – доктора философских наук профессора  
А. И. Кобзева.
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Лукин Владимир Петрович12 
ОГК И ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ  

Л. П. ДЕЛЮСИН В ИСТОРИИ СССР

В  трудные переходные времена, называемые иногда эпо-
хами перемен, чаще и сильнее всего страдают, как правило, наи-
более тонкие, хрупкие сферы человеческого социума. Прежде 
всего это относится к  культуре, к  фундаментальным и  гумани-
тарным сферам научных исследований. Стартовавший со второй 
половины 60-х годов поворот от хрущевской оттепели к брежнев-
скому застою, а затем к гниению достиг своей кульминации в 70-е –  
начале 80-х годов ХХ века. В это время держиморды сталинист-
ского аппарата КПСС перешли в очередное контрнаступление.

В такое время особенно важно суметь сохранить анклавы 
созданной десятилетиями культурной и научной среды, не дать 
разорвать нити, которые в своей совокупности составляют сеть 
цивилизованной традиции страны. Одним из таких анклавов стало 
в то время наше китаеведение. С одной стороны, официальные 
власти поощряли китаистику –  весь Китай, пылающий в пламени 
«культурной революции», становился, по существу, «главным вра-
гом». С другой –  великая трагедия этой великой страны стала пред-
логом для того, чтобы группа тогдашних наших партийных идеоло-
гов начала активно превращать Китай чуть ли не в имманентного 
и экзистенциального врага Советского Союза (и тем самым Рос-
сии). Они рассматривали нашу китаистику как примитивную при-
служницу для продвижения своей очередной весьма поверхност-
ной и конъюнктурной идеологической схемы об «антимарксист-
ской КНР» и «истинно марксистском СССР». Все, что выходило 
за рамки этой схемы –  а за ее рамки выпихивались все серьезные 
научные китаеведческие исследования, –  не пользовалось никаким 
вниманием и задвигалось на академическую обочину.

Но, как часто бывает в истории, в нужное время в нужном 
месте появляется нужный человек. Этим человеком для нашей 

12 Профессор-исследователь ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский универ-
ситет "Высшая школа экономики"», д-р ист. наук, проф., ORCID: 0000-0002-8206-2226
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китаистики конца прошлого века стал Л. П. Делюсин. Это был 
человек с уникальным жизненным опытом: фронтовик, журна-
лист, государственный деятель, выдающийся ученый-китаевед. 
В 1967 году он становится заведующим отделом Китая Института 
востоковедения АН СССР, расширяет и перестраивает его работу. 
А через три года проводит конференцию «Общество и государ-
ство в Китае», ставшую ежегодной.

Постепенно вокруг отдела и  конференции объединяется, 
консолидируется и, я бы сказал, самоидентифицируется та, на мой 
взгляд, лучшая часть советских китаеведов и  ученых, тематика 
которых имела ощутимое «китайское измерение». Их сверхзада-
чей стало не конъюнктурное, а объективное и глубокое изучение 
необозримой китаеведческой проблематики. Одним из них был и я. 
Я не был специалистом собственно по КНР, но, работая в Инсти-
туте США АН СССР и занимаясь отношениями США с Китаем 
с американского угла, я, как и многие другие, был частым гостем 
конференции и с интересом слушал доклады коллег.

Л. П. Делюсин стал несомненным и  неоспоримым лидером 
этого яркого, талантливого сообщества. Он был одним из той пле-
яды, о которой выдающийся поэт Д. Самойлов сказал: «Переби-
рая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в сорок первом 
шли в солдаты и в гуманисты в сорок пятом». Этот человек, полу-
чивший серьезное ранение в окопах Сталинграда и добровольно 
отказавшийся, несмотря на настойчивые уговоры ценившего его 
Ю. В. Андропова, оставаться его советником и консультантом, был 
одним из высочайших нравственных и профессиональных автори-
тетов, на которых хотелось равняться, за которыми стоило идти. 
Именно Лев Петрович был таким источником знаний, информации 
и идей «китайского направления», которые противостояли нагне-
танию конфронтационности, превращению сложившейся острей-
шей ситуации в  долговременный советско- китайский конфликт 
с совершенно непредсказуемыми результатами. И именно он сумел 
оградить серьезную российскую китаистику от увядания и забве-
ния, создав и сохранив в труднейшей обстановке авторитетнейший 
форум «Общество и государство в Китае», перешагнувший сегодня 
через свой нынешний 50-летний творческий возраст.
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Лукин Александр Владимирович 13 
ОГК В МОЕЙ ЖИЗНИ

Конференция «Общество и государство в Китае» сыграла 
значительную роль в моей жизни как при выборе профессии, так 
и в дальнейшем. Ее ежегодно издаваемые материалы стали местом 
моей первой публикации, а затем, как я считаю, в них я опубли-
ковал свои лучшие работы по Китаю. Ходить на нее, насколько 
помню, я стал еще студентом МГИМО в начале 80-х годов про-
шлого века. Входивший в систему МИДа МГИМО, где я учился 
на факультете международных отношений, тогда, как, впрочем, 
и сейчас, в основном ориентировал студентов на практическую, 
а не научную работу. Наш факультет, например, готовил дипло-
матов. Тем не менее там преподавали выдающиеся ученые-кита-
еведы. Историю Древнего и средневекового Китая вел у нас бле-
стящий лектор Л. С. Васильев, Нового времени –   С. Л. Тихвин-
ский (который был, конечно, прежде всего дипломатом и раз-
ведчиком, но также и автором нескольких интересных исследо-
ваний о Кан Ювэе и Сунь Ятсене и, безусловно, большим знато-
ком страны), Новейшего времени –  замечательный специалист, 
заведующий кафедрой истории и внешней политики стран Азии 
и Африки А. В. Меликсетов. И все они выступали на ОГК и сове-
товали своим студентам ходить на нее, так как именно там била 
ключом китаеведческая жизнь. Я стал ходить туда, кстати, вместе 
с отцом, который тоже интересовался Китаем и был в приятель-
ских отношениях со многими его знатоками: организатором кон-
ференции Л. П. Делюсиным, Ю. М. Гарушянцем, А. В. Меликсето-
вым и другими.

13 Руководитель департамента международных отношений, профессор факуль-
тета мировой экономики и мировой политики Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский университет "Высшая школа экономики"»; директор 
Института международных исследований Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации», д-р ист. наук, доц.; профессор 
Чжэцзянского университета (Ханчжоу, КНР), ORCID: 0000-0002-1962-2892
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В  том, что китаеведческая жизнь бьет на  ОГК ключом, 
я убедился сразу. Конференция была уникальной, она объеди-
няла всех. С одной стороны, китаеведов разных специализаций: 
историков, философов, филологов, литературоведов, искусство-
ведов и других. С другой –   китаеведов Москвы и других горо-
дов страны. Иногда, но редко, заезжали и иностранцы: в СССР 
это было нелегко. С третьей –   китаеведов и некитаеведов, изу-
чавших другие страны, их отношения с Китаем, влияние на них 
китайской культуры и т. п. С четвертой –  академических ученых 
и работников различных практических учреждений. С пятой –   
молодых и опытных специалистов. Фактически в стране не было 
другого места, где все эти разные люди могли встретиться и вме-
сте обсудить проблемы нашего великого соседа. Кроме того, кон-
ференция была открытой, и  часто туда приходили самые раз-
ные люди, интересовавшиеся Китаем и (по причинам, которые 
я поясню ниже) собственной страной.

С самого начала меня, человека, который привык в офи-
циальном МГИМО скрывать свои истинные мысли, поразила 
атмосфера свободы, которой веяло и которая сильно освежала 
в условиях брежневского застоя. Во многом это было возможно 
благодаря особой позиции тогдашнего заведующего отделом 
Китая Л. П. Делюсина, который прежде работал корреспонден-
том «Правды» в  Китае, а  затем  –   консультантом в  Отделе ЦК 
КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями 
социалистических стран, который возглавлял сам всесильный 
Ю. В. Андропов. Благодаря связям и  прошлым заслугам Льву 
Петровичу, который, по крайней мере в то время, когда я  его 
знал, в душе был либералом-реформатором и ни в какой комму-
низм давно не верил, многое позволялось и сходило с рук.

Свобода эта выражалась по-разному. Многие «старики», осо-
бенно те из них, кто пришел в науку из журналистики и разных 
министерств и ведомств, часто использовали исследование китай-
ской действительности как своеобразный эзопов язык для описа-
ния собственной страны, критики ее недостатков, исторических 
сравнений. Можно сказать, что они занимались тем, что сейчас бы 
назвали сравнительной политологией, только Китай там часто 
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служил синонимом СССР, который впрямую трогать было запре-
щено. Такие аналогии иногда делались в ущерб объективному изу-
чению собственно китайских реалий, но в удушливой атмосфере 
того времени при отсутствии собственно политологических иссле-
дований это все равно было крайне интересно и для понимающих 
часто звучало необычайно смело. Этот подход для меня был не нов. 
Например, оба мои основных преподавателя китайской истории 
в МГИМО –  Л. С. Васильев и А. В. Меликсетов –  были сторонни-
ками выведенной из  построений К. Маркса теории «азиатского 
способа производство», грубо говоря, делившей весь мир на сво-
бодные общества западного типа и «азиатские деспотии», основан-
ные на всеобщей государственной собственности. Додумать, что 
СССР относится к последним, не составляло большого труда, хотя 
об этом, естественно, и не говорилось открыто. Стадиальная при-
надлежность Китая часто обсуждалась на ОГК, в том числе и в кон-
тексте концепции «азиатского способа производства», и меня пора-
жало, как близорукие власти такое вообще могли допустить.

Но не в меньшей степени меня привлекало и другое про-
явление свободного полета научного духа, на этот раз связан-
ное не с политикой, а с борьбой подходов к изучению характера 
китайского общества как такового, его культуры, философии, 
литературы, письменности. И здесь особенную активность про-
являла группа в то время сравнительно молодых ученых, кото-
рые были лишь на  несколько лет старше меня. Из  конферен-
ции в конференцию я, раскрыв рот, слушал теоретические бата-
лии между философом А. И. Кобзевым, буддологом и даосоло-
гом Е. А. Торчиновым, историком С. Н. Гончаровым, культуроло-
гом В. В. Малявиным. Все эти ученые постоянно не соглашались 
между собой, но их жаркие дискуссии друг с другом и более опыт-
ными китаеведами ввели меня в курс основных проблем миро-
вой китаистики, а значит, и гуманитарной науки в целом. Именно 
наслушавшись всего этого, я и решил, что в жизни не может быть 
лучшего времяпрепровождения, чем научные занятия Китаем. 
И  хотя из-за своего неусидчивого характера я  впоследствии 
много отвлекался на другие занятия, в принципе я сохранил эту 
идею до сегодняшнего дня.
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В 1986 г. я опубликовал свой первый труд в тезисах конфе-
ренции ОГК. Он был основан на одной из глав моего диплома 
и  посвящен книгам гоминьдановского идеолога Дай Цзитао 
о Японии. Китайское издание этих книг Дай Цзитао дал мне мой 
научный руководитель А. В. Меликсетов, и мне пришлось изрядно 
попотеть над ними и заняться полными иероглифами, которые 
в МГИМО мы не изучали. Через два года я опубликовал еще одни 
тезисы, на этот раз о китайском философе Лян Шумине, с кото-
рым я несколько раз встречался у него дома во время стажировки 
в Пекинском университете, а еще через год –  уже более обширную 
заметку о китайской дискуссии о традиционной культуре, кото-
рую я наблюдал, работая в советском посольстве в Пекине, куда 
попал по распределению.

Вернувшись из  посольства в  1988 г., я  перешел на  работу 
младшим научным сотрудником в отдел Китая Института восто-
коведения. В МИДе я оставаться не хотел, так как меня всегда зани-
мала научная работа, а после посещений ОГК для меня вопроса 
не было, где ею заниматься. И хотя с 90-х годов формально я не был 
связан с Институтом востоковедения, я до сих пор воспринимаю 
отдел Китая и его ОГК как родной дом. Конечно, после распада 
СССР конференция, как и вся российская наука, переживала слож-
ные времена. Трудно было собирать ученых из ныне независимых 
государств и даже других городов России, общественный инте-
рес к научным исследованиям в целом снизился. Тем не менее ОГК 
сумела сохраниться и остается основным центром российского 
интеллектуального китаеведения. Ее материалы из ротапринтного 
малотиражного издания превратились в весьма солидные толстые 
тома, которые приятно держать в руках. Но главное, что, сохра-
нив полную свободу самовыражения и высокий научный уровень 
прежних времен, их редакция не особо ограничивает объем пода-
ваемых материалов. Это, например, дало мне возможность опубли-
ковать в них несколько объемных исследований, которые не сло-
жились в отдельные монографии. За них мне и сегодня не стыдно, 
и я надеюсь использовать это издание для того, чтобы и далее печа-
тать некоторые работы, которые мне хотелось бы отдать на суд 
именно китаеведческой элиты страны.
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Синецкая Эльвира Андреевна14 
НЕМНОГО О БЫТЕ, ЕСЛИ МОЖНО  

ТАК СКАЗАТЬ, ОГК…

Я  принимала участие в  технической подготовке к  печати 
материалов ОГК с 1974 г. –  только поступила на работу в Инсти-
тут востоковедения Академии наук СССР и тут же была вовле-
чена в эти дела. Наши томики тогда печатались в офсетном про-
изводстве типографии №3 издательства «Наука», находившемся 
на  первом этаже здания института (вход с  Варсонофьевского 
переулка). Это было ротапринтное издание, если я не ошибаюсь. 
По той причине, что оплачивались только печатные работы, кото-
рые готовили сотрудники Главной редакции восточной литера-
туры издательства «Наука», рукописи статей (тогда пока еще –  
скорее тезисы), как и обычно, мной – и я не была исключением – 
подавались в последний момент. А ограничение сроков подачи 
материалов было суровым, ибо им предстояло еще пройти через 
руки цензора – сотрудника Главного управления по охране госу-
дарственных тайн в печати при Совете министров СССР (Глав-
лит СССР). А он порой мог потребовать не публиковать чью-то 
работу полностью или удалить сноску в тексте, скажем, на быв-
шего, а то и действующего сотрудника отдела Китая по причи-
нам, известным ему одному. И уж совершенно точно, если цити-
руемый коллега принял решение переехать на постоянное место 
жительства в Израиль. 

Машинистка, печатавшая наши тексты, работала скорее 
по дружбе, чем за плату. Мы же до решения цензора вычиты-
вали гранки статей и исправляли за ней опечатки, вклеивая нуж-
ные буковки, ибо на перепечатку у машинистки, кстати, очень 
квалифицированной, уже, как правило, не было времени. После 
цензора приходилось теми же ножницами и клеем спасать гото-
вящееся издание куда более серьезно. Начинала я работу, пом-

14 Старший научный сотрудник отдела Китая Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Института востоковедения Российской 
академии наук, канд. ист. наук.
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нится, с двумя Зоями: Зоей Дмитриевной Катковой и ее тезкой –  
Зоей Сергеевной Дубасовой, интереснейшей дамой из Дальне-
восточного университета. Зоя Сергеевна, как она рассказывала, 
была осуждена на пятилетний срок за дружбу с какой-то по счету 
женой Блюхера и отбыла наказание в Сибири15.

А в канун 1990-х годов дирекция института объявила, что 
денег ни на какое издание, в том числе и материалов нашей кон-
ференции, нет и  не  предвидится. Было жаль нас всех, конфе-
ренцию, Льва Петровича Делюсина –  ОГК была же его детищем 
(а его к тому же сняли с руководства отделом, и он ушел в Инсти-
тут соцстран 16, чтобы не довлеть над новым заведующим –  Алек-
сеем Анатольевичем Бокщаниным каким-либо замечанием 
по  руководству научным коллективом или мнением о  ком-то 
из сотрудников). 

Ответственным редактором и составителем наших томиков 
был в то время Александр Николаевич Хохлов, который поте-
рял всякий стимул подготавливать материалы к изданию после 
заявления дирекции об отсутствии финансирования на изда-
тельские проекты. А в этот период Москва была обвешана рекла-
мой разных предприятий с контактными телефонами. Я попы-
талась вдохновить Александра Николаевича найти кого-нибудь 
из деловых людей для оказания нам необходимой материальной 
помощи, полагая, что предприниматели занимаются филантро-
пией (по примеру западных бизнесменов). И я начала им назва-
нивать… Хохлов еженедельно спрашивал меня, будут ли деньги 
от спонсоров на печать. В результате долгих поисков наконец-то 
один из моих собеседников, выслушав мою просьбу по теле-

15 З. С. Дубасова родилась в  1903 г. в  Уфе, в  1921 г. окончила Владиво-
стокскую гимназию, в  1927 г.  –   китайское отделение Востфака ДВГУ 
по специальности экономист-китаист; в 1941 г. была осуждена по «политиче-
ской» ст. 58–10 ч. 1 УК РСФСР на 5 лет заключения в исправительно-трудо-
вых лагерях и отбывала этот срок в Коми АССР до 1946 г., а в 1948 г. вновь 
арестована, в  1949 г. приговорена к  высылке в  «Тайшетлаг», где пробыла 
до  1955 г., а  в  1956 г. реабилитирована. С  В. К. Блюхером (1890–1938) и  его 
второй женой Г. А. Кольчугиной (1899–1939), также расстрелянной, она по-
знакомилась в Китае в 1925–1927 гг. –  Авторы.
16 В  1990 г. Л. П. Делюсин стал заместителем директора ИЭМСС АН СССР 
(ИМЭПИ РАН). –  Авторы.
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фону, назначил деловую встречу в  Измайловской гостинице 17 
для обсуждения возможного выхода из нашего затруднитель-
ного положения. На  двери назначенного мне для переговоров 
номера висела табличка с золотой надписью «МЕЖДУНАРОД-
НАЯ БИРЖА INTERNATIONAL EXCHANGE». Встретили меня 
пять молодых людей весьма интеллигентного вида, как показа-
лось мне, слегка смущенные своим новым бизнес-статусом. Когда 
я  вернулась с переговоров к  замдиру Широкову 18 с  просьбой 
начать оформлять договор с Международной биржей, он слегка 
напрягся от слова «международная», но я поторопилась его успо-
коить:   контакты с иностранцами нам явно не грозили. Дальше 
дело пошло легче 19.

У  меня не  сохранились в  памяти спонсоры следую-
щих двух годов, но они были! Вероятно, это связано с тем, что 
я в 1993 году защищала кандидатскую диссертацию, а это собы-
тие требовало много усилий и времени. Надо было подгото-
вить автореферат и полный текст работ для отправки в Библи-
отеку имени В. И.  Ленина. К  тому  же надо было везде бегать 
самой, самой  же оплачивать все, в  том числе и  оппонентов. 
Да и предстоящий после успешной защиты банкет организовы-
вать тоже надо было –  ученый народ же соскучился по праздни-
кам! Конечно, это мероприятие происходило не  без «спонсор-
ства» моего отца, светлая ему память. Вероятно, эти личные дела 
и заботы и стерли из памяти менее значимые для меня события  
тех двух лет.

17 Москва, Измайловское ш., 71, ТГО «Измайлово», корп. «Б». –  Авторы.
18 Г. К. Широков (1930–2005) –  д. э. н., профессор, заместитель директора ИВ 
АН СССР / ИВ РАН в 1975–1994 гг.
19 При финансовой помощи Смешанного товарищества «Международ-
ная биржа» в конце 1991 г. были изданы в двух книгах (ч.  1 и 2) материалы 
23-й ОГК, состоявшейся в  следующем году (отв. ред. и  сост. А. И. Кобзев 
и  А. Н. Хохлов, отв. за  подготовку к  печати Э. А. Синецкая). На  3-й странице 
ч. 2 рекламные сведения о спонсоре включают сообщение: «Участие Между-
народной биржи в этом издании не случайно, ибо одним из новых и весьма 
серьезных направлений деятельности биржи является разработка и  реали-
зация программ, направленных на  возрождение престижа отечественной 
науки и искусства и создание нормальных условий работы научным и твор-
ческим коллективам». –  Авторы.
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Как я вышла на Владимира Зурабовича Пилия из АО ТД 
«Эрлан», не помню, но этот молодой мужчина два года просил 
не указывать на томиках упоминания ни о нем, ни о его фирме, 
лишь напоследок «рассекретился» 20.

Лу Сяоцю из ТОО «КО и Ко» (совместного российско-китай-
ского предприятия) пришла к нам в отдел ознакомиться с нашими 
изданиями. Я отвела гостью к Бокщанину, он ей перевел оглавле-
ние какого-то из наших томов. Она даже не дослушала и поло-
вины, сказав, что не может не помочь российским ученым, когда 
они так глубоко изучают ее родину за такую малую зарплату 21.

Были и стрессовые моменты, например, когда сотрудники 
типографии объявили мне условие за выполненную ими в срок 
печать нашего сборника – перевести 100  тысяч рублей сверх 
выплаченной суммы в качестве премии типографистам. Я в ужасе 
две ночи не спала, думала, где найти такие деньги, и вспомнила, 
что есть у меня подаренный мне золотой браслет. За него как раз 
такую сумму я и смогу выручить. Пошла к замдиру с вопросом, 
можно ли помочь провести деньги через бухгалтерию, а он так 
спокойно и говорит: «Почему сразу же не пришла? Нервничала-то 
совсем напрасно, найдем мы эти деньги и переведем типографии».

Ужасная была также ситуация из-за моей неграмотности 
в компьютерных делах. Очень мне стыдно до сих пор 22.

20 Торговому дому «Эрлан» В. З. Пилия в  1991 г. дал имя китайского боже-
ства Эрлан-шэня 二郎神 как победителя дракона. С  его помощью увидели 
свет в  1993, 1994 и  1995 гг. сборники 24-й (в  двух частях), 25-й и  26-й ОГК. 
Имя спонсора указано лишь в последнем сборнике. К сожалению, в 1995 г. 
это крупное АОЗТ неожиданно и загадочно обанкротилось. –  Авторы.
21 С  щедрой помощью госпожи Лу Сяоцю был издан сборник 27-й ОГК 
в 1996 г. –  Авторы.
22 Наибольшие полиграфические изъяны присущи сборникам 24-й ОГК 
1993 г. (ч.  1 и  2, отв. ред. и  сост. А. Н. Хохлов) и  25-й ОГК 1994 г. (отв. ред. 
и сост. Н. П. Свистунова). –  Авторы.
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УСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ  
СИНОЛОГОВ ОБ ОГК 23

Делюсин Лев Петрович (1923–2013), д. и. н., профессор,  
ИВ РАН, ИМЭПИ/ИЭ РАН (интервью 2009 г.)

Нынешнее поколение молодых ученых могло выйти 
на новый уровень изучения Китая, в том числе и за счет возмож-
ности доступа к книжному богатству, которого мы в свое время 
были лишены. Они знают лучше Китай, они бывают в  Китае. 
Вузы теперь хорошо технически оснащены (всякие там лин-
гафоны и прочее), что помогает достичь прекрасной языковой 
подготовки. У молодого поколения (появилось) больше свободы, 
больше информации обо всем мире. К тому же (используется) 
уже иная методологическая основа изучения истории вообще 
и истории Китая в частности. Еще и при Брежневе были студен-
ческие поездки к «носителям китайского языка»: ездили в Синга-
пур от института –  того же ИСАА группы человек по 10–15 (Китай 
тогда был в  определенном смысле закрыт для нас). Во  время 
таких языковых практик можно было купить и книги, китайские 
и иностранные –  по китайской философии, по истории страны. 
Мы-то были зашорены, были идеологически ограниченными. 
Молодое поколение ушло от привычного «нам кажется», «счита-
ется», поменяли эти вводные обороты на «я считаю», «мне пред-
ставляется», что говорит о них как о людях, не боящихся брать 
на себя ответственность, имеющих собственное мнение (потому 
что имели право на это, получили его!). Именно с ними связано 
новое явление на нашей конференции («Общество и государство 
в Китае»), новый взрыв ее популярности.

Молодые (теперь уже и  им за  пятьдесят, к  сожалению. 
А впрочем –  это самый плодотворный возраст для ученого в обла-
сти гуманитарных наук) начали разрабатывать темы, которыми 
раньше никому не приходило в голову заниматься.

23 Составитель – Перминова Вера Александровна, научный сотрудник отдела 
Китая Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук.
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Поскольку я человек толерантный (только очень не люблю 
стукачей, ну  и  неумных людей), то  крен нашей конференции 
в  сторону нумерологии (которую я  все-таки за  науку никогда 
не считал, да нынче будто она уже и кончилась), приход новых 
людей на конференции я перенес без особых чувств. Желание рас-
ширить кругозор, расширение тем исследования, скажем, Тибета, 
буддизма, осмысления мистики и ее роли в культуре, рассмотре-
ние канонов, даже династийных хроник с точки зрения нумероло-
гии –  это все было интересно и, думаю, полезно в целом для вос-
токоведения. Я считал, что что-то может из этих изысканий при-
нести и пользу, а остальное со временем само отомрет. Запрещать 
что бы то ни было во всех смыслах не полезно, можно загнать 
в подполье, что никогда не приносило пользы.

[…] одно время многие его [ИСАА] сотрудники, аспи-
ранты и даже некоторые выдающиеся студенты активно участво-
вали в научной конференции «Общество и государство в Китае», 
публиковали свои статьи в сборниках (например, А. Н. Карнеев 
и  В. А. Козырев, по  рекомендации М. Ф. Юрьева, начали печа-
таться чуть ли не будучи студентами на 4-м курсе) [Российское 
2018, т. 1, с. 145–146].

Перейдя в отдел Китая Института востоковедения, я начал 
проводить то, что потом вылилось в  ежегодные конферен-
ции «Государство и общество в Китае». Вначале это тоже были 
с  некоей периодичностью семинары-симпозиумы по  какой-то 
определенной животрепещущей проблеме Китая. И я думал, что 
это вскоре закончится, долго продолжаться не будет. А посему 
то, что на следующий (2010) год можно будет отметить сорока-
летие конференции, не пропустившей и года даже в самые тяже-
лые времена, когда прекратилось государственное финансирова-
ние (конечно, деньги были нужны преимущественно на публи-
кацию материалов к началу конференции), вызывает мое прямо- 
таки удивление.

В  отделе Китая ИВ первая тема, как  бы начало НКОГК, 
наметилась такая: «О  традиции в  Китае». Повторюсь, в  отделе 
были специалисты преимущественно по традиционному Китаю, 
а я взять в отдел никого не мог –  дирекция не давала ставок; только 
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В. А. Рубина из  ИНИОНа (тоже по  традиционной философии) 
и А. В. Меликсетова (по новой и новейшей истории Китая) взял.

На первую конференцию приглашения разослали, люди при-
ехали: из Ленинграда, Владивостока (много людей), Казахстана 
(Алма-Ата). Кто-то был с Украины. Приехал из ГДР мой друг Фель-
бер, из Венгрии –   Полоньи, из Польши –   Славинский. С этими 
китаистами я был знаком ранее: они приезжали в Москву – кто 
на практику, кто поработать в ИНИОНе, кто работал в Москве 
по партийной линии (как Полоньи). У коллег из соцстран явно 
чувствовался недостаток профессионального общения в  рам-
ках своей страны. А в Москве иного «дискуссионного клуба» еще 
не было (конференции в ИДВ стали происходить после так назы-
ваемой перестройки  –   полузакрытость данного подразделения 
не очень способствовала свободному обмену мнений).

Приходили и некитаисты московские, также имели право 
выступить. Ведь востоковедение отличалось от прочих гумани-
тарных наук тем, что, ссылаясь на восточную специфику, можно 
было более свободно высказываться по ряду животрепещущих 
проблем: то  же обсуждение азиатского способа производства 
(столь же актуальное и для советской действительности тех лет) 
смогло быть продолжено именно таким образом.

Дискуссия об  азиатском способе производства началась 
еще до Второй мировой войны, да и в 1930-е годы была весьма 
активной. Потом (не исключено, по причине отбытия основных 
участников в места не столь отдаленные) она прекратилась. После 
Второй мировой в Китае ожидали быстрой революции, восста-
ния крестьян. Именно этого –   активизации крестьянства ожи-
дали и  в  России, а  его не  произошло, что и  обусловило обра-
щение к теории азиатского способа производства. В результате 
несоответствия марксовой теории ходу строительства социа-
лизма в 1930-е годы вспомнили марксовское же выделение ази-
атского способа производства. Дискуссия возобновилась в 1960-е 
годы, когда и в Китае «все пошло не так». В СССР главными сто-
ронниками наличия такой общественной формации были в этот 
период Л. С. Васильев и А. В. Меликсетов. Ю. М. Гарушянц прак-
тически подвел итоги всей этой дискуссии, написав большую ста-
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тью, в которой опроверг эту точку зрения весьма аргументиро-
ванно (в журнале «Вопросы истории» в 1966 году). Но это вовсе 
не повлияло на точку зрения сторонников идеи азиатского спо-
соба производства. В азиатском способе производства главным 
был вопрос владения землей, наличие в ряде стран государствен-
ной собственности на землю. Но один француз доказывал, что 
независимых помещиков не  было и  в  Европе. Дело, конечно, 
в степени, казалось бы, одинаковых явлений. Ведь был Карамзин 
удивлен, посетив Францию, что, несмотря на то, что французских 
крестьян тоже грабили помещики, в целом там все резко отлича-
лось от ситуации в России.

Нельзя сказать, что на  конференции собирались едино-
мышленники. Скорее приходили люди, очень заинтересованные 
в понимании процессов, происходящих в Китае, а аналогичных 
дискуссионных площадок в  Москве, подчеркну повторно, еще 
не было. То, что первая конференция была посвящена именно 
теме традиций в Китае, объясняется ситуацией в научном сооб-
ществе Москвы (да и не только Москвы).

Первые сборники печатались свободнее, верно, это заслуга 
О. К. Дрейера (создателя и  директора Издательства восточной 
литературы с момента организации его в 1957 году, принявшего 
решение об уходе со своей должности в 1992 году).

Естественно, сборники цензурировались. Печатались они 
практически кустарным образом. Машинистки набирали, после 
вычитки, а главное –  после цензуры наши сотрудницы работали 
с клеем (дело это тонкое и тщательное –  как в электронной про-
мышленности Японии,  требовало женских рук), часто с пинце-
том вклеивали, заклеивали, приводили текст в «божеский» вид. 
И затем все это печаталось офсетным способом. Часто зачеркну-
тое цензурой вынуждало А. Н. Хохлова (а  он долго и  успешно 
руководил выпуском материалов конференции) с  ножницами 
в  руках перекраивать в  полном смысле текст сборника, меняя 
страницы, последовательность материалов, тем или иным обра-
зом заполняя лакуны, образовавшиеся после карандаша цензора, 
так как денег на перепечатку у нас не было. Вообще-то ограни-
ченные деньги, которые я смог «выбить» на печать этих сборни-
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ков, целиком уходили на типографские услуги. Чтобы сдать мате-
риалы на печатание машинистке, приходилось просто-таки зани-
маться незаконным бизнесом –  продавать заинтересованным кол-
легам, но не авторам напечатанного в томиках, сборники за почти 
символическую цену. Сотрудники, естественно, не ставили меня 
в известность об этих мелкоспекулятивных операциях, как бы 
закрывая меня от возможных претензий всевозможных финан-
совых, контрольных органов.

Конечно, по  поводу первой  же конференции был донос, 
пришлось объясняться: почему без решения-разрешения провел 
международную конференцию. Звучали и обвинения нашей кон-
ференции в чуждости марксизму. Но –  обошлось. Как-то приехал 
человек из Тартуско-московской семиотической школы, где был 
руководителем Ю. М. Лотман. Конечно, его выступление нельзя 
строго назвать китаеведным, но затрагивались очень интерес-
ные моменты, способствующие пониманию китайских реалий. 
Такие люди очень не  приветствовались компетентными орга-
нами. Даже Солнцев (тогда замдиректора ИВ) вызывал меня 
с требованием не предоставлять этому человеку из Тарту слова, 
на что я ответил, что фамилия коллеги стоит в списке доклад-
чиков и у меня нет способов запретить ему говорить. Из Инсти-
тута Дальнего Востока сотрудники приходили, но не часто высту-
пали. (Я ходил на конференции в ИДВ и выступал –  в том числе 
с докладом о Сунь Ятсене. Но там была другая атмосфера.) Ино-
гда даже и странные слегка бывали выступающие –  один переска-
зывал Гегеля по вопросу о Китае, его зашикали. Списки выступав-
ших на НКОГК вообще-то не проверялись, но уж по итогам этих 
выступлений, повторюсь, были доносы, вызовы в ЦК, но мягкие, 
в общем-то.

На первом симпозиуме схлестнулись В. А. Рубин с Л. С. Василь-
евым –  о конфуцианстве вели спор. Это не было запланировано 
или срежиссировано, так получилось. Это было очень темпера-
ментно, интересно. Теория доминирующей роли китайских тра-
диций разрабатывалась многими сотрудниками отдела Китая ИВ, 
и китаисты со всей страны (и не только) широко ее обсуждали 
на конференции «Общество и государство в Китае». Считается, 
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что сотрудники более жестко связанного с ЦК КПСС Института 
Дальнего Востока именно по этой причине редко посещали эти 
конференции и еще реже выступали на ней.

Вообще конференция замысливалась без секций – только 
общие заседания, на которых должен был расширяться кругозор 
китаистов, обычно поглощенных своей темой. Однако в таком слу-
чае (поглощенности своей темой) истоки данного явления и связь 
его с иными фактами не могла быть установлена, ускользала, что 
упрощало и уплощало отчасти понимание проблемы.

Часто докладчиками на  конференции были люди, кото-
рые безбрежно расширяли горизонты китаеведов. Например, 
Г. С. Померанц –  философ, культуролог. Какой-то период и после 
первой конференции к нам приезжали китаисты из социалисти-
ческих стран (и  это тоже по-прежнему не  приветствовалось). 
Бывали периоды, когда конференция дрейфовала к  нумероло-
гии –  к новой науке, продвигаемой А. И. Кобзевым, и зал запол-
нялся в большом количестве молодыми и лохматыми, в общем-то, 
часто дилетантами. Но  порой высказывались и  чрезвычайно 
интересные мысли. Сейчас можно услышать о роли этих ежегод-
ных конференций «Общество и государство в Китае» в формиро-
вании новых подходов и принципов китаеведческих исследова-
ний в 1980-е годы. В 2009 году состоялась уже 39-я сессия НКОГК. 
(Издание томиков докладов к конференции также не прерыва-
лось ни разу, даже в тяжелые годы начала 1990-х,  когда Институт 
востоковедения прекратил их финансирование. Искали и нахо-
дили спонсорские деньги –  время было не только тяжелое, но и 
интересное: как грибы возникали разные биржи, фонды и кор-
порации. Обращение к ним за материальной помощью научного 
подразделения, не  исключено, вызывало у  них чувство само-
утверждения, как  бы легитимизировало их в  качестве полно-
правной структуры российского общества. Естественно, помо-
гали далеко не все.) Эти материалы НКОГК пользуются автори-
тетом в мировом востоковедении. В сборниках тезисов и докла-
дов конференции, так же как и в выступлениях и порой острых 
дискуссиях, разворачивающихся нередко на заседаниях, традици-
онно поднимаются как вопросы актуальные, связанные с текущей 
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ситуацией в Китае, так и широкий спектр тем по всестороннему 
изучению истории (древнего, средневекового, нового и новей-
шего времени), культуры, философии, идеологии нашего вели-
кого соседа –  темы, представляющие интерес не только для про-
фессиональных востоковедов.

Но  и  проведение конференций, и  издание сборников ее 
материалов (а в первые годы по материалам конференции выпу-
скались под таким же названием, уже типографским способом, 
сборники лучших статей) тоже давалось непросто. «Директивные 
органы» все-таки «прослеживали» списки выступавших и тема-
тику докладов, кажется, полагаясь на энтузиастов из сотрудни-
ков отдела (а таковые, к сожалению, находились порой). А среди 
гостей практически всегда присутствовал некто, кто писал потом 
обстоятельный «доклад» (проще говоря –   донос) о допущении 
с моего попустительства какого-нибудь «неправильного», с точки 
зрения тех самых «директивных органов», положения или факта 
(кто-то из  сотрудников отдела даже увлекался некоей игрой  –   
определить этого человека среди участников очередного симпози-
ума, –  так у нас называли сессии конференции в отделе). И прихо-
дилось проходить через выволочки в ЦК КПСС. Хотя, грех жало-
ваться –  и в Международном отделе, и в том, в котором я работал 
ранее, были дружественно относящиеся ко мне и к моим взгля-
дам люди. И, тем не менее, в том числе и по этим доносам, в знак 
наказания, что ли (в ЦК работали разные люди), порой отклады-
валась перед самым отъездом, в день отъезда поездка в Китай или 
куда-нибудь за границу (на конференцию или для чтения лекции) 
[Российское 2018, т. 1, с. 147–151].

Гарушянц Юрий Мисакович (1930–2012), к. и. н., ИВ РАН  
(интервью 2009 г.)

[…] Лев Петрович [Делюсин из Института международного 
рабочего движения] перешел в Институт китаеведения (точнее, 
востоковедения. –  А. К.), и там уже организовалась конференция 
«Общество и государство», и ежегодно ее там проводили. […] 
Появилась ниша, чтобы можно было что-то выступать, публико-
вать более или менее свободно [Российское 2018, т. 1, с. 216].
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Бокщанин Алексей Анатольевич (1935–2014),  
д. и. н., профессор, ИВ РАН (интервью 2009 г.)

Это была идея, которую выдвинул Лев Петрович Делю-
син. Задумывалась как конференция отдела. Потом стали при-
нимать других участников, издавать сборники докладов. […] 
К сожалению, сегодня денег у нас на организацию и приглаше-
ние гостей практически нет. Мы приветствуем участие, но при-
гласить кого-то и заплатить за проезд мы не можем [Российское 
2018, т. 1, с. 45].

Чудодеев Юрий Владимирович, к. и. н., ИВ РАН  
(интервью 2009 г.)

Важным достижением отдела Китая ИВ РАН следует счи-
тать ежегодное проведение научных конференций «Общество 
и государство в Китае». Эти конференции, которые начали про-
водиться с  1970 года (их инициатором был тогдашний руково-
дитель отдела Китая Лев Петрович Делюсин), собирают значи-
тельное число отечественных китаеведов, представляющих кол-
легам свои новые научные разработки. Публикуются ежегодные 
сборники тезисов этой конференции. Уже выпущено 42 сбор-
ника, которые в совокупности, хотя бы с точки зрения тематики, 
в известной мере можно рассматривать как квинтэссенцию раз-
вития советского и российского китаеведения [Российское 2018,  
т. 1, с. 387].

Лапина Зинаида Григорьевна (1934–2018), д. и. н., профессор, 
МГУ (интервью 2009 г.)

Кроме преподавания в университете [МГУ им. М. В. Ломо-
носова], для меня большим событием было участие в ежегодных 
конференциях «Общество и государство в Китае», которые уже 
более сорока лет проводятся в Институте востоковедения. Эти 
конференции расширяли кругозор и были очень полезными [Рос-
сийское 2018, т. 1, с. 270].
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Головачёва Лидия Ивановна (1937–2011), к. и. н.,  
ИИАЭ ДВО РАН (интервью 2009 г. и публикация 2014 г.)

Я участвовала в этой конференции почти ежегодно, начиная 
с 1975 года. Она оказала огромное влияние на меня, на темы моих 
исследований, на мои интересы. Особенно мне нравились первые 
годы существования этой конференции, когда старшее поколение 
оживленно спорило, обсуждало проблемы Китая, категории китай-
ской культуры. Надо сказать, что в последующие годы оживление 
несколько поубавилось. Поубавилось количество людей из числа 
некитаеведов, которые приходили на эту конференцию. Они при-
ходили туда потому, что там можно было свободно говорить. 
На востоковедение обращали меньше внимания цензура и органы 
безопасности… Сейчас число таких гостей сократилось. И появи-
лась тенденция поменьше обсуждать. Вот пришел, прочел доклад и 
ушел. Тем не менее на эту конференцию по-прежнему охотно при-
езжают специалисты из других городов. Это форум, где люди встре-
чаются, радуются друг другу, узнают о новых темах. Конференция 
очень демократична. Здесь никогда не спрашивают и не говорят, 
какая у тебя научная степень или звание. Вылез на трибуну с докла-
дом –  отношение к тебе,  как к специалисту по вопросу, но и спрос 
такой же. Короче говоря, я люблю эту конференцию! Хотя в послед-
ние годы мне довелось меньше принимать в ней участие, я очень ее 
ценю и хотела бы, чтобы жизнь этой конференции продлилась как 
можно дольше [Российское 2018, т. 1, с. 112–113].

Просто середина января 1982 года, и мне только что отказали 
в командировке в Москву (отказали в моем родном Институте 24), 
на конференцию «Общество и государство в Китае», всегда имею-
щую место в начале февраля в ИВАНе (Институте востоковедения 
Академии наук). Я люблю эту конференцию, с тех пор как впер-
вые побывала на ней в 1975 г., тогда еще студенткой ЛГУ на предди-
пломной практике в Москве. В ней бластится мне призрак науки, 
которой я не нахожу нигде. Может быть, потому, что говорят там 

24 С  1975 по  1999 г. автор работала научным сотрудником в  секторе Китая 
Института истории, археологии и  этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО АН СССР (ИИАЭ ДВО РАН).
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о вещах, мне нравящихся, только я в них несведуща, они дразнят 
меня. Чань-буддизм, Конфуций –  это все предметы от меня дале-
кие. Я занимаюсь современной историей КНР, конкретнее, исто-
рией так называемой «культурной революции» в Китае, очевидцем 
которой в течение многих лет мне довелось быть. Конечно, это одно 
из глубоких впечатлений моей жизни [Головачёва 2014, с. 553].

В  командировку я  поехала спустя 3 недели. Чудо: конфе-
ренция была отложена из-за задержки с выпуском тезисов. Это 
произошло единственный раз за всю ее историю. Разве не перст 
Судьбы?! Она состоялась уже по моем приезде в Москву […].

Наступала осень 1982 года. Не послать ли статью на «Общество 
и государство»? До сих пор меня с успехом отфутболивали, потому 
что публикации по современности в тезисах конференции прекра-
тились, хотя выступления продолжались. Произошло разделение 
«сфер влияния». Все, что после 1953 г. (?),  относится к ИДВ 25, а все, 
что раньше,  – к ИВАНу. Я даже выступала на конференциях (без 
особого успеха, публику «ивановскую» такие сюжеты не интересо-
вали). Меня замечали ИДВ-вцы. Впрочем, они уже немного знали 
меня по аспирантуре. Ну, попробую сейчас [Головачёва 2014, с. 558].

И вот наступает февраль 1983 года. Я в командировке! И как 
только заявляюсь на  конференцию, узнаю, что статья опубли-
кована. Более того, Хохлов, бессменный организатор конферен-
ции, сообщает мне, что в программе мой доклад –  в третий день. 
Этого, правда, я не ожидала. […]

На второй день до обеда выдалось свободное время, и нача-
лись прения. Прения в  те  годы были бурными, от  желающих 
отбою не случалось. Поэтому-то я так возлюбила эту конферен-
цию, свободный обмен мнениями, интересные, яркие отклики. 
Никаких чинов, только сущность твоей работы. Потом это все 
ушло, года через два. Конференция что-то потеряла. И, между 
прочим, все началось с раздела сфер влияния. А потом старшее 
поколение, эрудиты, перестали ходить на заседания. Все стало как 
в других местах, шарм исчез [Головачёва 2014, с. 559].

25 Институт Дальнего Востока АН СССР. См.: http://www.ifes-ras.ru/structure 
(дата обращения: 15.04.2022).
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Малявин Владимир Вячеславович, д. и. н., профессор,  
НИУ ВШЭ, ИДВ РАН (интервью 2011 г.)

В 1971 г., если не ошибаюсь, когда я как раз заканчивал МГУ, 
в  Институте востоковедения АН СССР начались конференции 
«Общество и государство в Китае». Там проходили довольно сво-
бодные обсуждения того, что такое Китай, какие в нем происходят 
процессы, какой характер носит китайская цивилизация, где там 
феодализм, где рабовладение или, может, там «азиатский способ 
производства» имеется, и так далее [Российское 2020, т. 4, с. 207].

Тогда [в 1970-е годы] начали развиваться разные направле-
ния, появились разные точки зрения на Китай. Были очень ожив-
ленные дискуссии. Была, как я уже рассказывал, очень интерес-
ная конференция «Общество и государство в Китае» [Российское 
2020, т. 4, с. 239].

Кожин Павел Михайлович (1934–2016), д. и. н., ИДВ РАН  
(интервью 2012 г.)

Нельзя не  упомянуть и  работу с  молодыми (по  сравне-
нию со  мной) учеными, уже составившими себе имя в  науке: 
А. В. Островским, А. В. Виноградовым, А. Е. Лукьяновым, 
А. Д. Воскресенским, В. М. Крюковым, А. И. Кобзевым и многими 
другими, кто постоянно участвовал в проводимых Л. П. Делюси-
ным ежегодных конференциях отдела Китая ИВ РАН –  «Обще-
ство и государство в Китае».

[…] Эти конференции, особенно активные в  1970–1980-х 
годах, во многом способствовали более широкому вовлечению 
обществоведов в китайскую тематику. Важно было, что истори-
ко-культурный, общесоциологический, филолого-литературо-
ведческий и философский подход делал их трибуной свободного 
обмена мнениями, открытой для широких общедоступных дис-
куссий. Они возбуждали научную мысль и вовлекали в обсуж-
дения большое количество молодежи, благодаря приобретенным 
на них знаниям и опыту вливавшейся в ряды китаистов. Это было 
особенно важно для возрождения советского и российского кита-
еведения [Российское 2018, т. 2, с. 258].
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Синецкая Эльвира Андреевна, к. и. н., ИВ РАН  
(интервью 2013 г.)

На  наших конференциях всегда было что-нибудь очень 
интересное. Приходил Померанц Григорий, очень хороший 
докладчик, про ойкумену захватывающе рассказывал. Из  соц-
стран приезжали: Фельбер, Полоньи, Славински. Кто-то из них 
в это время работал в Москве, кто-то соединял свои появления 
на конференции с командировкой. … Всегда на конференции мы 
начинали смотреть и предполагать –   кто здесь для того, чтобы 
написать донос на  шефа? Потому что донос поступал момен-
тально  –   про то, что он без санкции принимает иностранных 
гостей, или про то, что в таком-то докладе не то сказано, не так 
было оценено…

Конференция «Общество и государство в Китае» приобрела 
особый вид, когда, через 25 лет ее существования без обновления, 
в отделе появились первые молодые сотрудники: Кобзев, Горо-
хова и Андрей Крушинский. Артём вскоре занялся нумерологией. 
На это некоторые смотрели очень дико, а Лев Петрович говорил: 
«Если это кому-то интересно, пусть будет. А если это чушь, оно 
со временем отомрет». На конференции стало приходить очень 
много людей. Иностранцы к  этому времени уже практически 
перестали приезжать. А на конференции появилась прорва воло-
сатых типажей, лохматых как прическою, так и одеждой, кото-
рые увлекались «Ицзином», нумерологией, гексаграммами и так 
далее. Поэтому, когда Дикарёв создавал свой первый указатель 
и ввел индекс цитируемости, Кобзев перекрыл все показатели, 
потому что эта компания цитировала его –   прародителя, руко-
водителя, отца родного –   буквально через строчку. Все посме-
ивались, но отголоски слышны до сих пор. В этом смысле Лев, 
конечно, потрясающий человек –  пусть будет, что будет. На соро-
ковины по Льву Петровичу (осталось уже немного людей, кото-
рые помнят его и дружили с ним) промелькнула кем-то выска-
занная мысль, что ни один из его друзей не может вспомнить 
резкое слово, исходящее из уст Льва Петровича [Российское 2018,  
т. 2, с. 409–410].
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Кобзев Артём Игоревич, д. филос. н., профессор, ИВ РАН, НИУ 
МФТИ, РГГУ, Хэйлунцзянский университет (интервью 2013 г.)

Совершенно асимметричным образом и не в нашу пользу 
в Китае есть несколько журналов, посвященных России и даже 
ее отдельным регионам или проблемам. Сейчас подобную роль 
у нас выполняет ежегодное издание в двух или трех книгах мате-
риалов конференции «Общество и государство в Китае». По объ-
ему и широте тематики оно превосходит любой западный журнал 
подобного профиля [Российское 2018, т. 2, с. 216].

Очень важный объективный показатель нашей работы  –   
публикации. Я уже упомянул материалы конференции «Обще-
ство и государство в Китае», которые считаю достойным анало-
гом крупнейших периодических или продолжающихся изданий 
по синологии на Западе, тем более что членами его редколлегии 
являются известные ученые из Франции, Германии и Польши. 
В прошлом году [2012] мы издали 112 статей в 3-х книгах объемом 
в 82 авторских листа, в этом –  96 статей в 2-х книгах объемом в 66 
авторских листов. Ежегодно самые свежие синологические иссле-
дования максимально широкой тематики отражаются на страни-
цах этого издания, выходящего в свет уже 43 года. Сверх того, 
с 2009 года оно включено в формат нашей фирменной серии –  
«Ученых записок Отдела Китая», публикующих также моногра-
фии и сборники [Российское 2018, т. 2, с. 221].

Кроль Юрий Львович (1931–2021), д. и. н., ИВР РАН  
(интервью 2014 г.)

Из авторитетных в нашей науке ученых, живущих в Москве, 
хочу вспомнить Льва Петровича Делюсина. Я  глубоко уважал 
Льва Петровича, чья заслуга перед отечественным китаеведением, 
перед всеми нами широко известна –  это организация ежегодной 
конференции «Общество и государство в Китае». Почти все мои 
приезды в столицу были связаны со встречами с ним на этом уни-
кальном форуме, где мы свободно высказывались, обменивались 
мыслями, узнавали профессиональные новости [Российское 2018, 
т. 2, с. 306].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЛОЖКИ СБОРНИКОВ  
«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»

Рис. 1. Обложка первого сборника  
«Общество и государство в Китае»  

[с фамилией научного сотрудника ИВ и ИДВ АН СССР  
В. А. Богословского (1932–1988)]
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Рис. 3. Титульные страницы сборников ОГК (1972, 1973, 1993)



276

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

    
Рис. 4. Обложка сборника ОГК  

по итогам 30-й научной конференции
Рис. 5. Обложка специального 

выпуска сборника ОГК  
к 80-летию Д. П. Делюсина (2004)

Рис. 6. Титульная страница специального выпуска сборника ОГК  
к 80-летию Д. П. Делюсина (2004)
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Рис. 7. Обложка сборника ОГК  

по итогам 40-й научной конференции
Рис. 8. Обложка сборника ОГК  

по итогам 50-й научной конференции 
(2020)

Рис. 9. Обложка указателя научных конференций ОГК I–XX
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Рис. 10. ОГК. Индекс.  
Конференции I–XXX

Рис. 11.  Указатели  
I–XL научные конференций ОГК

Рис. 12. Сборник ОГК (1994).  
Доклады (XXI–XXV научные конференции)



279
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«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ» 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE SINOLOGY»

Рис. 13. Первая аннотация Ж. Жавари (1984, т. 2) 
статьи ОГК – М. Е. Кравцовой «Даосизм и поэзия. 

Цикл Цао Цао “Ци чу чан”» (1983, т. XIV, ч. 1)
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Рис. 14. Последняя аннотация О. Родель 
статьи ОГК – Т. И. Виноградовой

«Литературные игры и ксилография» (2003, т. XXXIII)
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ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТЫ  
КОНФЕРЕНЦИЙ  

«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»

  
Рис. 15. Программа XVII научной конференции ОГК  

(Москва, 5–7 февраля 1986 г.) – стр. 1
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Рис. 16. Программа XVII научной конференции ОГК  

(Москва, 5–7 февраля 1986 г.) – стр. 2
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Рис. 17. Письмо оргкомитету  
XVII конференции  

от А. П. Колганова из Ташкента
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Рис. 18. Поздравительная телеграмма  
участникам XVII конференции  

от А. Н. Хохлова из Улан-Батора
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ПРОГРАММА 
XLIV научной конференции  

«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ» 
24–26 марта 2014 года

24.03.14 
Утреннее заседание 11.00–14.00 
Ведущий –  Кобзев А. И.

1. Вступительное слово –  А. И. Кобзев
2. Презентация новоизданных книг
3. Выступление полномочного министра, советника по культуре 

Посольства КНР в РФ Чжан Чжунхуа
4. Ларин Александр Георгиевич. Усиление Китая и возвышение 

мировой китайской диаспоры.
5. Кондрашёва Людмила Ивановна. Китай: новая развилка 

социалистического выбора (2013–2014 гг.).
6. Берзиня Уна-Александра. Циклы китайских реформ: тезисы 

к итогам 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва.
7. Верченко Алла Леонидовна. Четвертое поколение руководства 

КПК: отношения через Тайваньский пролив и позиция России.
8. Стабурова Елена Юрьевна. Там, где встречаются политология 

и китаеведение: когнитивный сбой.

24.03.14 
Вечернее заседание 15.00–19.00 
Ведущий –  Вяткин А. Р.

1. Лю Ядин. Методика литературоведа Б. Л. Рифтина: синтез 
типологии и исторической поэтики.

2. Алпатов Владимир Михайлович. Поливанов и Иванов: два века 
в одной книге.

3. Кобзев Артём Игоревич. Продолжение мистических историй 
в отечественном китаеведении.

4. Головачёв Валентин Цуньлиевич. Китай, «Интеркит» и синология 
за «железным занавесом»: международные связи отечественных 
китаеведов в советский период.

5. Баранова Дарья Марковна. Новые религиозные течения 
и политика КПК в области религии.
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6. Афонина Любовь Александровна. Новые тенденции в восприятии 
религиозного вопроса китайскими государственными 
деятелями.

7. Семёнов Алексей Александрович. Негосударственные 
организации КНР на современном этапе.

8. Лин Олег Винсинович. Монетарные методы Народного банка 
Китая в борьбе с инфляцией.

9. Кушкина Ксения Сергеевна. Эволюция развития китайских 
нефтегазовых корпораций.

25.03.14 
Утреннее заседание 10.00‒13.00 
Ведущий – Дацышен В. Г.

1. Варова Елена Игоревна. Философия «Срединного» пути Китая.
2. Возчиков Дмитрий Викторович. Ultra Macinum provincia 

est omnibus praestantior: Китай в отчете венецианского 
путешественника Николо Конти.

3. Лян Чжэ. Ислам и минский император Чжу Юаньчжан: 
по материалам его восхваления из ста иероглифов «В честь 
посвященного Мудрейшего».

4. Горбунова Светлана Алексеевна. Прогрессивные тенденции 
в среде мусульман –  жителей китайcких городов (первая 
половина ХХ в.).

5. Тишин Владимир Владимирович. К проблеме соотношения 
племенных названий уйгур и токуз Огуз и их отношение 
к «девяти фамилиям» китайских источников.

6. Худяков Дмитрий Андреевич. Тангутский буддизм: тексты 
и переводческая практика.

7. Pfister Lauren F. Interdisciplinary Studies of Modern and 
Contemporary Sinologists’ Classical Translations and Chinese Works: 
Description of a New Research Development in Hong Kong.

8. Деопик Дега Витальевич. Новые результаты исследования 
письменности из Шуандуня (5 тыс. до н. э.): к вопросу 
о происхождении иероглифики Восточной Азии.

25.03.14 
Вечернее заседание 14.00–19.00 
Ведущий –  Головачёв В. Ц.

1. Семёнова Нелли Кимовна. Особенности традиционных 
внешнеполитических доктрин России и Китая.
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2. Перминова Вера Александровна. Экономическое развитие 
Тайваня в период японской оккупации.

3. Гулева Мария Анатольевна. Вэн Вэньхао во главе 
Исполнительного юаня.

4. Кадырова Лейсан Ильдусовна. Казахстанский вектор 
в центральноазиатской политике КНР

5. Замораева Наталья Дмитриевна. Пакистано-китайские 
отношения на современном этапе.

6. Зотов Олег Вадимович. Восточный Туркестан (Синьцзян) 
в новой «Большой игре» великих держав.

7. Пахомова Мария Андреевна. Форуму китайско-арабского 
сотрудничества 10 лет: краткий очерк истории структуры.

8. Сергеева Александра Александровна. Проводники «мягкой силы» 
Китая в процессе реализации «китайской мечты».

9. Дудченко Герман Борисович. Приграничное сотрудничество 
Китая и Северной Кореи в начале XXI в.

26.03.14 
Утреннее заседание 10.00–13.00 
Ведущий –  Ульянов М. Ю.

1. Валеев Рамиль Миргасимович. Казанское университетское 
китаеведение и научное путешествие В. П. Васильева в Пекин 
(первая половина ХIХ в.).

2. Ларин Владимир Викторович. Малоизвестные памятники 
русским воинам в Китае: к 100-летию начала русско-японской 
войны.

3. Сологуб Яна Леонидовна, Казанцев Виктор Прокопьевич. 
Железнодорожная концессия 1898 года как фактор колониальной 
экспансии России в Китае.

4. Дашышен Владимир Григорьевич. Цинская столица Внешней 
Монголии накануне Синьхайской революции в описании 
русского разведчика.

5. Смирнов Сергей Викторович. Русские «мушкетеры» в Китае.
6. Виноградова Татьяна Игоревна. Работа акад. В. М. Алексеева 

над народной картиной (по материалам его Синологической 
картотеки).

7. Неглинская Марина Александровна. Труды Надежды 
Анатольевны Виноградовой (1923–2012) об искусстве Китая.
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8. Куликов Андрей Михайлович. Неизданные «картины народной 
жизни» из архива А. Виноградова.

9. Хохлов Александр Николаевич. Интерес Палладия Кафарова 
к китайской живописи.

26.03.14 
Вечернее заседание 14.00–19.00 
Ведущий –  Дмитриев С. В.

1. Ульянов Марк Юрьевич. «Извещения о смерти» (фу) 
и «сообщения» (гао) из других царств в историописании периода 
Чуньцю (771–453 гг. до н. э.).

2. Башкеев Виктор Викторович. Династия Лю в период 202–
87 гг. до н. э.: родственники императоров по женской линии 
в политической борьбе.

3. Коробицына Анна Константиновна. Оценка Г. Беленштайном 
деятельности восточноханьского императора Гуан-у-ди  
(25–57 гг. н. э.).

4. Блюмхен Сергей Иванович. Миф о Яо и Шуне.
5. Гирченко Екатерина Александровна. Некоторые черты 

религиозных представлений носителей культуры Саньсиндуй.
6. Терехов Антон Эдуардович. Два типа физиогномических 

описаний в ханьских апокрифических текстах (чэнь вэй).
7. Попова Галина Сергеевна. Шуцзин во второй половине  

I тыс. до н. э.: передача текста и проблема разделения глав 
на версии гувэнь и цзиньвэнь.

8. Целуйко Максим Сергеевич. К вопросу об источниках 
Сыма Цяня: структурная разнородность некоторых глав 
«Исторических записок».

9. Дмитриев Сергей Викторович. Городище Цзяохэ (Яр-хото) 
в Турфане. Интересный пример включения городской 
планировки в ландшафт.

10. Яковлев Виктор Михайлович. О концентрическом 
расположении 64-х гуа «И цзина».

11. Мигунов Николай Иванович. Современное новое 
конфуцианство: институциональный аспект.
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Открытие XLIV конференции

Президиум конференции (слева направо):
полномочный министр, советник по культуре Посольства КНР в РФ, 

директор Китайского культурного центра в Москве д. ф. н. Чжан Чжунхуа, 
зав. отделом Китая ИВ РАН д. филос. н., проф. А. И. Кобзев, 

зам. директора ИВ РАН д. и. н., проф. Э. В. Молодякова
и ученый секретарь ИВ РАН к. и. н. Н. Г. Романова

Рис. 22. Открытие XLIV конференции А. И. Кобзевым, 24.03.2014 г.

Рис. 23. Выступление Чжан Чжунхуа, 24.03.2014 г.
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 К 200-летию
Института востоковедения РАН

П Р О Г Р А М М А

XLVIII научной конференции

«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»

26–28 апреля 2018 года

Институт востоковедения РАН

Москва, Рождественка, 12,
3 этаж, актовый зал

т. 8 (495) 621–18–84, 625–95–68

Оргкомитет:
Кобзев А. И. (председатель),

Блюмхен С. И., Дмитриев С. В., Орлова Н. А.,
Синецкая Э. А. (секретарь)

т. 8 (495) 625–95–68,
e-mail: chinares@ivran.ru
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26.04.18 
Утреннее заседание 11.00–14.00 
Ведущий –  Кобзев Артём Игоревич

1. Кобзев А. И. Вступительное слово.
2. Выступление официального представителя КНР в РФ.
3. Кобзев А. И. Презентация новоизданных книг.
4. Виноградов Андрей Владимирович. XIX съезд КПК: теория 

Си Цзиньпина.
5. Дикарёв Андрей Дмитриевич. XIX съезд КПК о внешней 

политике Китая.
6. Кривохиж Светлана Валентиновна. К вопросу о появлении 

концепта «суверенитет» в Китае.
7. Лексютина Яна Валерьевна. Вклад современного Китая 

в миротворческую деятельность ООН.
8. Алтанцэцэг Ноосгой. Китайско-монгольские отношения в рамках 

всеобъемлющего стратегического сотрудничества: желания 
и реальность.

9. Мосяков Дмитрий Валентинович. Борьба вокруг Южно-
Китайского моря.

26.04.18 
Вечернее заседание 15.00–18.00 
Ведущий –  Виноградов Андрей Владимирович

1. Семёнов Алексей Александрович. Роль малых демократических 
партий в политической системе КНР.

2. Синецкая Эльвира Андреевна. Некоторые парадоксы гендерного 
дисбаланса в КНР.

3. Замораева Наталья Алексеевна. Китайско-пакистанский 
экономический коридор: статус 2018 г.

4. Терехова Мария Александровна. Образование и туризм как 
инструменты культурной дипломатии Тайваня.

5. Будаева Туяна Баторовна. Театры традиционной архитектуры 
в пекинских домах землячеств.

6. Дмитриев Сергей Викторович. Дешифровка тангутской 
письменности.

7. Черникова Лариса Петровна. Две судьбы, два китаиста:  
Ошанин и Пентковский и их работа над «Большим китайско-
русским словарем».
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8. Христолюбова Юлия Сергеевна. Жизнь русской общины 
чаеторговцев в Ханькоу со второй половины XIX до середины 
XX в.

9. Дорофеева Наталья Адольфовна. Судьбы российских артистов 
в китайской эмиграции. Певица Софья Александровна Реджи 
(1896–1961).

27.04.18 
Утреннее заседание 10.00–14.00 
Ведущий –  Ульянов Марк Юрьевич

1. Сафин Тимур Альфредович. Шанский «феодализм» в свете 
эпиграфических источников.

2. Кузнецова-Фетисова Марина Евгеньевна. Технологии 
бронзолитейного производства поздней эпохи Шан  
(XIV–XI вв. до н. э.).

3. Ульянов Марк Юрьевич. Служебные обязанности жрецов-
музыкантов группы ши 師 в период Чунь-цю (771–453 гг. до н. э.).

4. Попова Галина Сергеевна. «Шу-цзин» («Канон записей») 
на рубеже II–I вв. до н. э. (по материалам «Исторических 
записок» Сыма Цяня).

5. Башкеев Виктор Викторович. Общее и различное 
в параллельных главах «Ши-цзи» и «Хань-шу» о правлении 
Лю Бана (первые итоги анализа).

6. Дидбаридзе Юлия Амираниевна. Император Хуэй-цзун как 
собиратель причудливых камней.

7. Зельницкий Александр Дмитриевич. К вопросу об историко-
культурном контексте формирования фамильной легенды  
рода Ли.

8. Скрыпник Екатерина Сергеевна. Золотая табличка У Цзэ-тянь.
9. Терехов Антон Эдуардович. Деньги Хуан-ди и Шуня: к вопросу 

об атрибуции в Китае древних монет эпохи Сун.

27.04.18 
Вечернее заседание 15.00–18.00 
Ведущий –  Дмитриев Сергей Викторович

1. Барабошкин Константин Евгеньевич. Ван Чун о литераторах 
и их положении в обществе.

2. Руденко Николай Владимирович. «Книга для сожжения» Ли Чжи: 
философские идеи и структура 4-го цзюаня.
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3. Баялиева Елена Фёдоровна. О содержании 32-го цзюаня кодекса 
«Чжи-чжэн тяо-гэ» эпохи Юань.

4. Кобзев Артём Игоревич. Восточный Ренессанс как древняя 
форма глобализации.

5. Орлова Наталия Александровна. Фактическая и лирическая 
биографии Бо Цзюй-и.

6. Белая Ирина Витальевна. О «встрече» и одном стихотворении 
Сунь Бу-эр: к проблеме интерпретации даосской поэзии.

7. Кнорозова Екатерина Юрьевна. Вьетнамский поэт Чан Нгуен Дан 
(XIV в.) и китайская культурная традиция.

8. Верченко Алла Леонидовна. Русская литература как канал 
культурного влияния России на Китай в начале XX в. 
(по материалам журнала «Новая молодежь», 1915–1922).

9. Гиргель Дарья Николаевна. Концепция «youmo» («юмор») 
в творчестве Линь Юй-тана.

10.  Немчинов Виктор Михайлович. Художественное восприятие 
России новым поколением китайской молодежи.

28.04.18 
Утреннее заседание 10.00–14.00 
Ведущий –  Головачёв Валентин Цуньлиевич

1. Чибисов Тимофей Павлович. Избранные комментарии  
к «Тай-сюань цзину» и взаимосвязь тетраграмм с гексаграммами.

2. Агеев Николай Юрьевич. Об аутентичности Цзы-Ся и чжуань.
3. Лемешко Юлия Геннадьевна. Храм Первозданной владычицы 

Лазоревой зари на горе Яцзишань.
4. Кукеев Дорджи Геннадьевич. Особенности сопротивления ойратов на  

заключительном этапе уничтожения Джунгарского ханства: «махачин».
5. Милеев Дмитрий Александрович. Борьба за Циндао в 1914 г.
6. Салогуб Яна Леонидовна. Строительство КВЖД и аренда 

Квантунского полуострова как составляющие «Маньчжурского 
вопроса» во внешней политике России на рубеже XIX–ХХ вв.

7. Ма Вэй-юнь. Первая декларация Советской России в отношении 
Китая» и позиция Советского правительства по вопросу КВЖД.

8. Калкаев Евгений Геннадьевич. От патриотического подъема 
к массовой операции. Китайцы и УНКВД Дальневосточного края 
в конце 1937 –  начале 1938 гг.

9. Головачёв Валентин Цуньлиевич. «Чрезвычайное происшествие»: 
почему и зачем это было? Новая версия причин и целей захвата 
танкера «Туапсе» в 1954 г.
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28.04.18 
Вечернее заседание 15.00–18.00 
Ведущий –  Кобзев Артём Игоревич

1. Куликов Андрей Михайлович. Новые эпистолярные материалы 
из наследия архимандрита Поликарпа (Тугаринова).

2. Баконина Светлана Николаевна. Священник Иннокентий 
Серышев как представитель церковной оппозиции и его 
деятельность в Харбине в 1920-е гг.

3. Кулакова Анастасия Сергеевна. Элементы традиционной 
образности в художественном языке агитационного плаката КНР 
1949–1966 гг.

4. Гулёва Мария Анатольена. Большевики и попрошайки: 
изображение советского и русского в шанхайском журнале 
«Шидай маньхуа».

5. Белова Татьяна Александровна. Репрезентация китайской 
визуальной традиции: взгляд из России.

6. Гузей Яна Сергеевна. Китайские мигранты на российском 
Дальнем Востоке в конце XIX –  начале XX в. в освещении 
дальневосточной прессы.

7. Виноградова Татьяна Игоревна. В. М. Алексеев в 1937–1938 гг. 
(по материалам его Синологической картотеки).

8. Касимова Елена Николаевна. Датчанин по имени господин Синь.
9. Антонян Ксения Владиславовна. Формирование городского 

жаргона в современном Китае.
10. Шатравка Анна Владиславовна. Лингвистическая школа Сергея 

Евгеньевича Яхонтова.
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Книги, выпущенные отделом Китая ИВ РАН в 2016-2018 гг.  
и представленные на XLVIII научной конференции ОГК  

(Москва, 26–28 апреля 2018 г.)
Общество и государство в Китае. Т. XLVIII, ч. 1. М.: ИВ РАН, 2018. 516 с.
Установления династии Чжоу (Чжоу ли): Разд. 1. Небесные чиновники. 
Цз. 2 / Пер. С. Кучеры. М.: Вост. лит., 2017. 447 с.
Крюков В. М., Крюков М. В. КВЖД 1929: Взрыв и эхо. М.: ИВ РАН, 2017. 
624 с.
Бо Цзюй-и. Сто стихов цзюэ-цзюй / Пер. Н. А. Орловой. М.: ИВ РАН,  
2017. 218 с.
Куликов А. М. Палладиум российского китаеведения: жизнь и труды 
архимандрита П. И. Кафарова (К 200-летию со дня рождения) / Отв. ред. 
Кобзев А. И. М., 2017. 289 с.
Чудодеев Ю. В. На земле и в небе Китая: советские военные советники 
и  летчики-добровольцы в  Китае в  период японо-китайской войны 
1937–1945 гг. М., 2017. 224 с.
Российское китаеведение  –   устная история. Т.  2. Сборник интервью 
с ведущими российскими китаеведами XX–XXI вв. М., 2017. 576 c.
Общество и государство в Китае. Т. XLVII, ч. 1, 2. М.: ИВ РАН, 2017. 742, 
747 с.
Архив российской китаистики. Т. III, IV. М., 2016. 856, 832 с.
Кобзев А. И. Драмы и фарсы российской китаистики. М., 2016. 600 с.
Цзинь, Пин, Мэй, или Цветы сливы в золотой вазе. Роман. В 4-х тт. / Пер. 
В. С. Манухин и др. Т. 4, кн. 1, 2. М., 2016. 660, 616 с. 

Рис. 24. Презентация изданий отдела Китая ИВ РАН с участием советника 
Посольства КНР в РФ Чан Сюйхун (слева) и А. И. Кобзева  

на XLVIII конференции, 26.04.2018 г. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА  
О ПОЛУЧЕНИИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ»  
В КНР

Рис. 25. Сертификат о получении  
и включении в фонды Национальной библиотеки КНР  

подаренного А. И. Кобзевым сборника  
«Общество и государство в Китае»  

(т. XLIV, ч. 1), 2016 г.



302

Полвека конференции «Общество и государство в Китае»

   
Рис. 26. Благодарственное письмо Института  

современной истории Китайской академии общественных наук  
А. И. Кобзеву за передачу Т. LVI сборника  
«Общество и государство в Китае», 2016 г.
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НАГРАДЫ ЗА ВЫПУСК ИЗДАНИЯ  
«ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ» (2012–2020 гг.)

Рис. 27. Грамота о награждении коллектива авторов сборника статей  
«ОГК. Т. XLII. Ч. I» специальной премией в конкурсе научных работ 

сотрудников ИВ РАН, 2012 г. 
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