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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СВЯЗИ КРЫМА СО СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ РЕГИОНОМ 

И СТРАНАМИ ВОСТОКА» 

© 2020                 В. В. Лебединский, Ю. А. Пронина* 

Статья представляет собой обзор IV международной научной конференции 
«Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со 
Средиземноморским регионом и странами Востока», которая проходила 6–10 октября 2020 г. в 
Севастополе на базе Севастопольского государственного университета и Государственного 
историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Доклады по заданной 
проблеме распределялись по нескольким направлениям исследований — морская археология, 
данные письменных источников, история, международные отношения, историография и 
картография, археология, нумизматика и другие. Особое внимание было уделено 
междисциплинарным, комплексным исследованиям. 

Ключевые слова: Средиземноморский регион, Восток, Крым, история, политология, 
археология, морская археология. 

Для цитирования. Лебединский В. В., Пронина Ю. А. IV международная научная 
конференция «Связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока». Вестник 
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IV INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 

‘CONNECTIONS OF THE CRIMEA WITH THE MEDITERRANEAN 

REGION AND THE COUNTRIES OF THE EAST’ 

Victor V. Lebedinski, Julia A. Pronina 

The article covers the proceedings of the IV International Academic Conference ‘Historical, 
Cultural, Interethnic, Religious and Political Relations of the Crimea with the Mediterranean Region 
and the Countries of the East’, which was held on October 6–10, 2020 in Sevastopol on the basis of 
the Sevastopol State University and the State Historical and Archeological Museum-Reserve
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‘Chersonesos Taurica’. Talks on given problems were distributed through several areas of research — 
marine archeology, data from written sources, history, international affairs, historiography and 
cartography, archeology, numismatics, and others. Particular attention was paid to the interdisciplinary 
and complex research. 

Keywords: Mediterranean region, East, Crimea, history, political science, archeology, marine 
archeology. 

Для цитирования. Lebedinski V. V., Pronina Yu. А. IV International Academic Conference 
‘Connections of the Crimea with the Mediterranean Region and the Countries of the East’. Vestnik 
Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 4. Pp. 343–348. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-343-348 

 
–10 октября 2020 г. в городе Севастополь состоялась Четвертая 
Международная научная конференция «Исторические, культурные, 
межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со 

Средиземноморским регионом и странами Востока» 1 . Данное научное мероприятие 
было подготовлено Институтом востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) 
совместно с Севастопольским государственным университетом (СевГУ) и 
Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес 
Таврический». Конференция была включена в «Комплекс мер по восстановлению 
исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению 
армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 
народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по 
национальному и иным признакам, на 2020–2022 гг.» Правительства Российской 
Федерации.  

Данный научный форум проводится регулярно, традиционно получает широкое 
освещение в средствах массовой информации и всякий раз вызывает большой 
общественный интерес. 

Конференцию открыл ректор СевГУ д. п. н., профессор В. Д. Нечаев. С 
приветственным словом выступил заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации Г. Л. Мурадов и директор Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова.  

Приветственное слово участникам конференции от имени научного 
руководителя ИВ РАН, академика РАН, профессора В. В. Наумкина и директора 
ИВ РАН, д. и. н. А. К. Аликберова зачитала заместитель директора ИВ РАН, к. и. н. 
Н. Г. Романова, которая также сделала доклад о «Крымских научных исследованиях 
Института востоковедения РАН». С приветственным словом выступили почетные гости 
конференции — директор Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН), д. и. н., 
член-корреспондент РАН, профессор М. А. Липкин, директор Института 
славяноведения РАН, д. и .н. К. В. Никифоров.  

В научном мероприятии приняли участие (непосредственно или через 
публикацию статей в сборнике материалов конференции) более 150 человек — 
представителей академических учреждений, высших учебных заведений, музеев, а также 
независимые исследователи. Для участия в работе форума было подано 103 доклада, 
авторы которых представляли 47 учреждений Российской Федерации, ближнего и 

                                                           
1 Конференции проведена при финансовой поддержке РФФИ. Договор № 20-09-20029\20. 
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дальнего и зарубежья (Армении, Турции, Великобритании, Швейцарии, Румынии, 
Абхазии, Южной Кореи). 

Заседания конференции проходили в главном здании Севастопольского 
государственного университета и в главном здании Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», часть исследователей 
выступили дистанционно в режиме скайп-конференции.  

Доклады участников были опубликованы в сборнике материалов в трех томах. 
Они были объединены в семь тематических заседаний: 

Секция 1: Политические, торговые и культурные связи Крыма с государствами 
Средиземноморского региона и странами Востока в древности, средневековье и новое 
время. 

Секция 2. Письменные источники по истории Крыма, Средиземноморского 
региона и стран Востока. 

Секция 3. Историография и картография Черноморской и Средиземноморской 
акватории. 

Секция 4. Археология, подводная археология, нумизматика и эпиграфика Крыма: 
артефакты международных экономических и культурных связей. 

Секция 5. Морская археология. Развитие подводно-археологических 
исследований у берегов Крыма, Средиземноморского региона: результаты и 
перспективы. 

Секция 6. Этническая история Крыма и сопредельных территорий в прошлом и 
настоящем. 

Секция 7. Империи в борьбе за Крым. 
В рамках конференции была организована дискуссионная секция «Социальная 

аналитика кризисных процессов современного общества: опыт использования больших 
данных», на которой были представлены 13 докладов. В заседании приняли участие 
также студенты и магистранты Севастопольского государственного университета.  

На пленарном заседании с докладом выступил А. В. Чудинов (ИВИ РАН), 
рассказавший «О воздействии Египетской экспедиции Бонапарта на систему 
международных отношений в Восточном Средиземноморье». По мнению автора, 
бенефициарами этого мероприятия стали противники Франции — Россия и 
Великобритания. Первая получила свободный проход через черноморские Проливы, 
военно-морскую базу в Средиземноморье — Корфу, а Великобритания впервые 
провела успешную военную интервенцию в Восточном Средиземноморье. Пленарное 
заседание продолжил П. В. Кузенков (СевГУ) с докладом «Северное Причерноморье как 
“культурный плацдарм” Византийской империи (VI–XI вв.)». В результате 
политического и культурного влияния Византии сильные варварские народы были 
включены в православную цивилизацию, что создало для империи не только 
союзников, но и опасных конкурентов.  

В первой секции (модераторы А. А. Ирхин, П. В. Кузенков) было представлено 
наибольшее количество докладов по разным аспектам заданной темы (23 доклада).  

А. А. Ирхин (СевГУ), О. А. Москаленко (ИОНМО СевГУ), А. С. Цыганов (ИОНМО 
СевГУ) посвятили свое сообщение внешней политике России в регионе Большого 
Средиземноморья в период 1783–2020 гг., важной вехой которой стало восстановление 
российского суверенитета над Крымом в 2014 г. Б. Б. Пак (ИВ РАН) посвятила свое 
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сообщение 142 годовщине Русско-турецкой освободительной войны 1877–1878 гг., в 
результате которой Болгария обрела независимость от Турции, а также участию России 
в восстановлении Болгарского государства, современному состоянию отношений этих 
двух держав. А. В. Баранов (КубГУ) сконцентрировал свое внимание на выявлении 
характера межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений молодежи в 
современной Республике Крым и в Севастополе на основе анкетных опросов. 
Д. В. Маковская (СевГУ) затронула в сообщении проблему этнополитической 
конфликтности на примере крымских татар. Занг Динь (аспирант ИОНМО СевГУ) 
рассказал о долгосрочных перспективах сотрудничества Крыма и Вьетнама. 
К. П. Курылев и М. А. Шпаковская (РУДН) в совместном докладе проанализировали 
взаимоотношения России и Италии после присоединения Крыма, отметив 
положительную тенденцию к возвращению полномасштабного сотрудничества двух 
государств. Д. А. Мальцева и О. Д. Сафонова (СПбГУ) в сообщении рассмотрели 
факторы, влияющие на политико-социальное и экономическое развитие Республики 
Крым в контексте реализации национальной модели государственного стратегического 
управления. П. Армстронг (Оксфордский университет) проанализировал типологию, 
регионы происхождения и распространения и датировку белых полихромных сосудов, 
обнаруженных в Херсоне и Ликии. В. Ю. Коваль (ИА РАН) посвятил доклад анализу 
влияния итальянской керамики на выработку новых форм византийской поливной 
посуды. В. В. Прудников (ИВ РАН) проанализировал причины появления изображений 
святых всадников на монетах причерноморских христианских государств XIII–XV вв., 
восходящих, по мнению автора, к античной традиции. 

Во второй секции (модераторы А. А. Непомнящий, Н. П. Таньшина) среди 
докладов можно отметить следующие: 

Т. А. Исаченко (ЦИПР РГБ) рассказала об исследованиях «Службы обретения в 
Херсонесе мощей Климента папы Римского» Климента Солунского. Ю. И. Дробышев 
(ИВ РАН) сконцентрировал внимание на сочинении Эвлии Челеби и на записанной им 
легенде о беседе великого монгольского завоевателя со сподвижником пророка 
Мухаммада Муазом бен Джебелем. Т. А. Аникеева (ИВ РАН) рассказала о коллекции 
тюркских рукописей и книг в собрании Ялтинского историко-литературного музея 
XVII — начала XX вв., отражающие тесные культурные связи Крыма с османской 
Турцией. А. А. Непомнящий (КФУ им. В. И. Вернадского) посвятил сообщение введению 
для определение региона термина «Черноморье» (впоследствии «Причерноморье») в 
отечественную историографию XIX в. Н. П. Таньшина (ИОН РАНХиГС) 
проанализировала сохранившиеся письма-донесения сестры А. Бенкендорфа княгини 
Д. Х. Ливен ведущим европейским политиками и царствующей семье России, 
открывающие новые страницы дипломатических взаимоотношений европейских стран 
и России перед Крымской войной. 

В третьей секции (модератор Т. В. Кущ) среди особенно интересных отметим 
доклады: 

А. В. Аргун (АБИГИ им. Д. И. Гулиа) на основе данных современных 
спутниковых карт и данных археологических исследований предпринял попытку 
локализации пунктов в Северо-восточном Причерноморье, описанных в античных 
«Периплах». Т. В. Кущ (УрФУ им. Первого президента России Б. Н. Ельцина) рассказала 
о роли морских коммуникаций Византии, обеспечивших цивилизационное господство 
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империи, в период османского экспансии оттесненной не только с морских путей, но и 
из средиземноморской политики. Чхаидзе В. Н. (ИА РАН) сконцентрировал внимание 
на истории изучения османской крепости XVI–XVIII вв. Хункалы и рассказал о 
новейших результатах археологических исследований этого памятника. В. В. Лебединский 
(ИВ РАН), Д. Б. Татарков (ИОНМО СевГУ), Ю. А. Пронина (ИВ РАН) и А. А. Башенкова 
(ИВ РАН) в совместном докладе рассказали об использовании современных цифровых 
технологий в проведенных исследованиях, результатом которых стала реконструкция 
древней береговой линии Херсонеса и его хоры. 

В четвертой секции (модераторы: Д. А. Костромичев, Л. В. Седикова) было 
представлено 20 докладов, среди которых можно выделить: 

А. С. Балахванцев (ИВ РАН) проанализировал семантику «ахеменидских» 
символов на реверсе пантикапейских монет V–IV вв. до н. э., как, например, звезда и 
полумесяц, и пришел к заключению, что Ахемениды не оказывали какого-либо 
политического влияния на Боспор. Р. М. Зиганьшин (ИВ РАН) рассмотрел 
взаимовлияние эллинских и варварских традиций в истории Крыма IV–III вв. до н. э. 
В. Е. Родинкова, М. В. Добровольская и И. А. Сапрыкина (ИА РАН) посвятили доклад 
результатам археологического, антропологического и спектрометрического 
исследования погребения № 9, обнаруженного при раскопках поселения Приморский в 
городском округе Феодосия. Н. В. Жилина (ИА РАН) на основе крымского и славянского 
материала изучила поясную гарнитуру VI–IX вв., в элементах которой заметно влияние 
византийской орнаментации. Л. В. Седикова (Государственный историко-
археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический) рассказала о находках 
ранней византийской поливной керамики в Херсонесе, анализ которой показал ее 
византийское происхождение и разновременность — VII – начало IX вв. В. В. Майко 
(Институт археологии Крыма РАН) на основе археологического материала 
золотоордынского периода, обнаруженного при исследовании Сугдеи рассмотрел 
торговые связи этого города с Поволжьем и Средней Азией. 

В пятой секции (модератор В. В. Лебединский) по морской археологии, 
наиболее интересными оказались доклады: 

Г. А. Борисова (РГГУ) посвятила сообщение вопросу о перспективах изучения 
затопленных палеоландшафтов Черного моря, результатам исследований затопленных 
поселений у берегов Болгарии и Турции, а также рассказала о новых методах и 
технологиях подобных исследований. В. В. Лебединский (ИВ РАН), Д. Б. Татарков 
(ИОНМО СевГУ), Ю. А. Пронина (ИВ РАН) и В. И. Двухшерстнов (ЦМИТ СевГУ) 
посвятили доклад результатам новейших подводно-археологических исследований в 
Сирийской Арабской Республике в акватории города Тартус и острова Арвад. 

В шестой секции (модератор Прохоров Д. А.), посвященной этнической 
истории Крыма, можно отметить доклад Савчинского В. Э. (СевГУ), рассказавшего о 
значении казацкого субэтноса в освоении Северного Причерноморья и Северного 
Приазовья в XVII–XVIII вв., от спонтанных военных акций до масштабной 
колонизации казаками этих территорий. 

В скайп-заседании (модератор В. В. Прудников) конференции приняли участие 
несколько исследователей, среди которых: 

Т. М. Калинина (ИВИ РАН) проанализировала в сообщении сведения арабских 
географов IX–X вв. о Средиземном и Черном морях и заключила, что мусульманские 
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завоевания способствовали возрождению и расширению средиземноморской торговли. 
Д. В. Дубровская (ИВ РАН) посвятила сообщение бахчисарайским килимам и, в 
частности, изображенным на них узорах в виде дракона, по-видимому, происходящим 
из Китая, а также их символике. О. М. Курникова (ИВ РАН) сконцентрировала внимание 
на периоде активизации торговых отношений между Россией и Османской империей в 
последней четверти XVIII в.  

В завершающей, седьмой секции (модераторы Н. И. Храпунов и 
Д. А. Прохоров) Д. В. Конкин (КФУ им. В. И. Вернадского) рассказал о Шейхе 
Мансуре — руководителе народно-освободительного движения горцев Северного 
Кавказа, и его последователях в Крыму в конце XVIII в. Н. В. Гинькут (Музей-
заповедник «Херсонес Таврический) сделала доклад о творчестве английского 
художника У. Хадфилда, сопровождавшего в качестве одного из художников в поездке в 
Крым Екатерину II в конце XVIII в. и зафиксировавшего важные вехи передвижений 
императрицы в оформленных в альбом акварелях «Путешествие в Крым Ее Величества 
Императрицы всероссийской, 1787 г.».  

На закрытии конференции участники мероприятия приняли следующую 
резолюцию: «Считать, что данный научный форум проведен успешно, на высоком научном и 
организационном уровне, продолжить ежегодное проведение конференции, в связи с тем что она имеет 
большое общественно-политическое значение и входит в Комплекс мер Правительства Российской 
Федерации на 2020–2022 гг». 
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 «Я ХОЧУ УЙТИ ЗА ТЕКСТ, УЙТИ В ЖИЗНЬ»: 

К 70-ЛЕТИЮ ВОСТОКОВЕДА 

ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА МАЛЯВИНА 

 
 сентября 2020 года отметил 70-летний юбилей наш старший друг и 
коллега, один из самых талантливых и широко известных российских 
китаеведов — Владимир Вячеславович Малявин. 

Российской и зарубежной научной общественности широко известна его почти 
полувековая плодотворная и многогранная деятельность как крупного ученого, 
организатора науки, переводчика, блестящего знатока языка, истории и духовного 
наследия традиционного Китая, неутомимого путешественника, писателя, педагога, 
философа, специалиста по сравнительному изучению культур и цивилизаций, радетеля 
продвижения русской культуры за границей, тонкого наблюдателя метаморфоз и 
парадоксов современной действительности в евразийском и глобальном социумах. 

В детстве мальчик жил на Таганке, в трех минутах ходьбы от Спасо-Андроникова 
монастыря, куда часто ходил гулять, бродил по развалинам и смотрел на каменные 
надгробия со старорусской вязью. Быть может, уже тогда в нем родился ученый-
историк? Мальчику было очень любопытно смотреть на древние буквы, которые не мог 
прочесть, но все равно пытался понять, какой в них скрыт смысл. В последние годы, 
давно достигнув «пенсионного возраста», он все чаще вспоминает те годы и думает о 
детстве. 

13 
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Жизненный путь и творческое подвижничество юбиляра тесно связаны с целым 
рядом ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центров: с одной 
стороны, с традициями и школой Института стран Азии и Африки Московского 
университета, с другой стороны, с несколькими институтами Академии наук (Институт 
Дальнего Востока, Институт этнографии, ИНИОН), а в последние годы — с 
Факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Трудовой путь 
В. В. Малявина включал в себя также длительные стажировки и работу за рубежом — 
Сингапур, Япония, Китай, Тайвань, парижская Сорбонна, университеты США, 
руководство Институтом России в Тамканском университете (Тайвань). Отдельная 
сфера — исследования и размышления В. В. Малявина о судьбе России, русской 
культуры и истории, о ее сопряженности с судьбами и проблемами всей Евразии, о 
специфике русской провинции, персональном и трансперсональном представительстве 
«русского мира». Не случайны поэтому частые поездки ученого в последние годы в 
Сибирь и на Дальний Восток, широкие контакты с представителями научной 
общественности целого ряда регионов России, находящихся за Уралом. 

Будучи блестящим востоковедом и оригинальным мыслителем, знатоком 
китайского, японского и нескольких европейских языков, Владимир Вячеславович еще и 
великолепный оратор, который, благодаря своему фирменному парадоксальному стилю 
и отточенным формулировкам, умеет не только талантливо рассказать о поисках «души 
Азии» и прочих экзистенциальных темах, но также заинтриговать и озадачить 
слушателей, побудить их к выходу за рамки привычных стереотипов, вдохновить на 
интеллектуальные усилия, творческие со-общение и со-бытийность, на постижение 
глубинной, запредельной «бездны смыслов» и «средоточия» тонких прозрений. Его 
лекции в стенах Московского университета (на историческом факультете и в Институте 
стран Азии и Африки), а также в других университетах и научных центрах, до сих пор с 
благодарностью вспоминают несколько поколений бывших студентов, а его ученики 
(давно уже сами доктора и профессора!) продолжают воспитание молодых китаеведов 
плечо к плечу со своим наставником. 

Работы В. В. Малявина, а это десятки книг и сотни статей на многих языках, 
посвященные истории, философии, великим мыслителям древнего Китая, диалогу 
культур Востока и Запада, заслуженно снискали высокую оценку ученых и 
специалистов. Одновременно они находят множество благодарных поклонников среди 
молодых востоковедов, студентов, аспирантов, а также самого широкого круга 
читателей, интересующихся Востоком. В последние два десятка лет, благодаря бурному 
развитию информационных технологий, плоды неустанных интеллектуальных и 
духовных поисков ученого, будь то труды и размышления про жизнь Конфуция, 
«Сумерки Дао» или судьбы всей китайской цивилизации, стали еще более известными и 
обрели воистину глобальную аудиторию. 

Отдавая должное внимание традиционным методикам работы с классическими 
китайским текстами, Владимир Вячеславович утверждает, что ставит для себя и решает 
особую сверхзадачу: «уйти за текст, уйти в жизнь, в реальный опыт, из которого этот 
текст происходит». Вместе с тем, по признанию юбиляра, главным интересом для него 
было и остается изучение живого ядра китайской культуры, которое может быть и 
всемирным, формирующим так называемый «Всемирный Чайнатаун». Как 
универсальный китаевед, В. В. Малявин стремится изучать не отдельные факты и 
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явления китайской жизни, а понять мудрость Китая, насколько это возможно сделать без 
академических экивоков. Что таится в самой глубине китайской души, каким образом 
китайцы отвечают на фундаментальные вопросы жизни? Поэтому назвать главную тему 
его исследований достаточно просто — Китайская Мудрость. 

Свой «юбилейный год» В. В. Малявин встречает на родине (в Москве и ближнем 
Подмосковье), на пике творческой формы и популярности. От всей души желаем 
Владимиру Вячеславовичу крепкого «даосского» здоровья и долголетия, бодрости и 
жизненного оптимизма, достижения новых духовных вершин, а также, подобно 
Конфуцию в семьдесят лет, чутко следовать знакам Неба и желаниям своего сердца! 

 
 
 

В. Ц. Головачёв, А. Н. Карнеев и другие коллеги-востоковеды 
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IN MEMORIAM 
 

 
 

 
 
 

ВСПОМИНАЯ О. Е. НЕПОМНИНА (1935–2020) 
 

 октября 2020 г. не стало Олега Ефимовича Непомнина — 
прекрасного ученого, доктора исторических наук, одного из ведущих 
специалистов в области социально-экономической истории Китая 

Нового и Новейшего времени. Его работы внесли огромный вклад в развитие 
отечественного китаеведения.  

О. Е. Непомнин родился 3 мая 1935 г. в Москве. Его отец работал в издательстве 
— заведовал отделом «Гознака». Семья его матери В. П. Тунковой была тесно связана с 
театральной средой. По словам самого Олега Ефимовича, его дед П. И. Тунков «стал 
артистом какой-то бродячей труппы, а потом, постепенно, без всякого образования, но с 
талантом от природы выбился в профессиональные артисты» [Горбунов, 2013, с. 173–
176]. По природе он отличался удивительной порядочностью — например, «деньги ему 
сдавали, как в банк, всегда знали, что не пропадет ни копейки». После знакомства с 
золотопромышленником и меценатом К. Незлобиным, основавшим свой «Театр 
К. Незлобина»1, П. И. Тунков после долгих уговоров стал управляющим, оставаясь на 
этом посту до самой смерти в 1940 г. 

Олег Ефимович также вспоминал со слов матери, что его деда связывала тесная 
дружба с самим великим Федором Шаляпиным: «Они были почти одногодки, друзья 
детства, да и оба стали артистами. Шаляпин захаживал к Павлу как к себе домой. 
Отношения их всегда были самыми теплыми. Поэтому случалось, что в минуты

                                                           
1 Впоследствии известный как Центральный детский театр. 
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расстройства, когда Шаляпин не хотел выходить на сцену, а спектакль должен вот-вот 
начинаться, из Большого театра посылали гонца к Павлу Тункову, благо, что он 
находился рядом. И Павлу без особого труда удавалось уговорить Шаляпина не срывать 
спектакль». Читая эти строки, начинаешь отчетливее понимать, что творческая среда, в 
которой рос О. Е. Непомнин, и люди, его окружавшие, безусловно, оказали большое 
влияние на его мировоззрение и формирование как личности.  

В 1953 г. О. Е. Непомнин поступил на восточное отделение исторического 
факультета МГУ. По словам известного отечественного китаеведа, сокурсника Олега 
Ефимовича Алексея Анатольевича Бокщанина, в тот год «восточному отделению 
исторического факультета дали расширенные вакансии на изучение Китая и стран 
Востока» [Российское китаеведение — устная история, 2018, с. 22]. Среди тех, у кого 
учился Олег Ефимович, можно вспомнить имена Л. В. Симоновской, Г. Б. Эренбурга, 
М. Ф. Юрьева. Интересно, что в институте за обширные познания и окладистую бороду 
друзья-студенты в шутку называли Олега «Карлом Марксом». Увлечение 
О. Е. Непомнина китайской историей было столь велико, что в определенный момент 
они с Натальей Ивановной Фоминой и другими друзьями-сокурсниками даже основали 
на факультете неформальное Московское студенческое общество по изучению Китая 
(МОБ(С)ИК).  

Начиная с 1958 г., получив диплом с отличием, О. Е. Непомнин по 
распределению поступил на работу в Институт китаеведения (1958–1960), впоследствии 
вошедший в состав Института востоковедения Академии Наук. Вначале Олег 
Ефимович работал в Отделе Китая, а с 1989 г. — в Отделе истории Востока, где на 
протяжении многих лет возглавлял Сектор цивилизационных и региональных проблем. 
По окончании заочной аспирантуры в 1965 г. О. Е. Непомнин защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Генезис капитализма в сельском хозяйстве Китая», а в 1984 г. — 
докторскую диссертацию «Социально-экономическая история Китая. 1894–1914 гг.» 

О. Е. Непомнин является автором свыше 120 научных трудов, среди которых 
такие работы, как «Положение китайской деревни в эпоху Цин», «Синтез в переходном 
обществе: Китай на грани эпох», «История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало ХХ в.», 
«Типология азиатских обществ», «История Китая. ХХ век», VI т. многотомной «Истории 
Китая с древнейших времен до начала XXI века. Династия Цин (1644–1911 гг.)»2, где он 
выступил в качестве разработчика концепции, руководителя авторского коллектива, 
автора ряда глав3 и ответственного редактора4. 

С точки зрения научного вклада, который О. Е. Непомнин внес в развитие 
отечественного китаеведения, наиболее ценно, прежде всего, теоретическое 
обоснование концепции циклического развития Китая в Новое время, 
подразумевающей последовательную смену династийных циклов. В ходе научных 
изысканий Олег Ефимович уделял особое внимание главным отличительным чертам 
восточных обществ — повышенной роли государства, жесткой централизации, 
преобладанию вертикальных социальных связей, господству аппарата, приоритету 

                                                           
2 10-томное издание «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI вв.» под общей редакцией 
академика С. Л. Тихвинского. 
3  История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Династия Цин (1644–1911 гг.). 
Олег Ефимович написал: в Ч. 1, главы 2–3, 5–7, 9, 11–13, 17; в Ч. 2 — главу 3. 
4 По материалам статьи: [Горбунова, Ланда, Чарыева, 2018, с. 187]. 
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распределения над свободной торговлей и т. д. В результате у него сложилось свое 
понимание причин устойчивости азиатского способа производства и его огромных 
регенерационных возможностей.  

Вместе с тем в своих исследованиях О. Е. Непомнин уделял большое внимание 
вопросам, связанным с особенностями развития современного Китая. По его словам, 
несмотря на активную глобализацию мира, деление на Восток и Запад до сих пор 
продолжает существовать, поскольку западная модель подразумевает прежде всего 
индивида, а восточная, напротив, коллектив5. С того момента, когда Запад взял за основу 
«античную модель», началось противостояние двух цивилизаций. В результате, он 
«…откусывает от восточного гиганта кусок за куском, превращая азиатскую деспотию в 
общество». Правда, несмотря на вестернизацию Китая, которая наблюдается, прежде 
всего, на побережье и анклавах, т. е., касаясь лишь части населения, «в глубине души все 
китайцы по-прежнему остаются ханьцами», убежденными, «что китайская культура — 
высочайшая в мире, и делают все, чтобы, вестернизируясь, сохранить себя». И все же, 
несмотря на это, между Востоком и Западом постепенно стираются определенные 
границы, приводя их к взаимному обогащению.  

Безусловно, О. Е. Непомнин был человеком, влюбленным в свою профессию, 
при этом он посвящал много времени не только научной деятельности, но и 
преподаванию. Так, в качестве профессора Центра политологии и антропологии 
современного Востока РГГУ, он курировал Китайское отделение, во многом 
сформированное благодаря его усилиям. Будучи прекрасным специалистом, он также 
был замечательным лектором, чьи выступления «имели звучание и цвет», отличались 
ярким стилем изложения материала. Многие люди, хорошо знакомые с Олегом 
Ефимовичем, отмечают, что «его очень любили и уважали все студенты, а он, в свою 
очередь, любил и уважал их»6.  

Олег Ефимович относился к тому редкому и, пожалуй, вымирающему типу 
людей, о которых принято говорить «интеллигентный». Отличительными чертами его 
характера были неиссякаемое чувство юмора, доброжелательность и чувство такта. Олег 
Ефимович умел поддержать в трудную минуту, найти нужное слово и делал это очень 
естественно, по-дружески. Чувства, возникавшие при общении с ним, сродни тем, что 
нашли  отражение  в  строчках  стихотворения7  Н. И. Фоминой,  ученого-китаеведа, 
которая дружила с ним на протяжении многих лет: 

 
Когда в висках сверкает седина, 

Как среди осени нежданные снежинки, 
То вспоминаешь прошлого картинки, 
В колодце времени мне ближе глубина. 

 
 
 

                                                           
5 По материалам интервью Д. В. Дубровской с О. Е. Непомниным: [Дубровская, 2008, с. 52–58]. 
6  По материалам страницы Д. Д. Беляева в «Живом журнале». URL: 
https://maoist.livejournal.com/416079.html (дата обращения 23.11.2020). 
7  Стихотворение «Друзья» (1984 г.) было любезно предоставлено для публикации дочерью 
Н. И. Фоминой из личного архива. 
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Листая годы, как альбомные страницы, 
Я берегу вниманья каждый знак, 

Он может быть серьезен иль пустяк, 
Но в сердце почему-то он хранится: 

 

И разговор, где час казался мигом, 
Улыбка друга или нежный взгляд, 
Так редкости музейные хранят — 
Любой предмет уже окутан мифом. 

 

Друзья, к вам нежных чувств не перечесть, 
Их невозможно выразить словами. 
Спасибо вам за то, что все вы есть, 
За то, что сердце вечно полно вами. 

 
Когда из жизни уходят такие люди, как О. Е. Непомнин, с новой силой 

приходит понимание утраты чего-то важного и безвозвратно ушедшего не только с 
точки зрения профессионализма, но и с позиции высоких моральных качеств, 
примером которых он был всю жизнь. Говоря словами Конфуция, он жил, «следуя 
желаниям сердца и не преступая меры» — именно таким он и запомнится нам навсегда. 

 
 

Отдел истории Востока — коллеги, друзья и ученики  
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Глушкова И. П. В поисках эмоций под небом Южной Азии, или 
Приглашение к «аффективному дискурсу». Часть V. Глобальный 
контекст: тезис–антитезис–синтез, и вновь по кругу 

1 198–210 

Головачёв В. Ц. «Конечно, я все же был “другой”». Памяти китаеведа 
Георгия Васильевича Мелихова (1930–2019) 

2 313–323 

Гончаров Е. Ю., Армарчук Е. А. Монеты средневекового Садвара в 
Южном Хорезме 

 160–174 

Гончаров Е. Ю., Малых С. Е. Исламские монеты из Восточной Гизы 
(Египет) 

3 57–62 

Горбунова Н. М. Ливан: новая фаза политического кризиса 4 269–279 
Горбунова Н. М., Иванова И. И. Борьба за шельф Восточного 
Средиземноморья: итоги и перспективы 

2 64–79 
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Грачёв М. В. Ритуал «тякуда-но мацуригото» в японской судебной 
системе эпохи Хэйан 

3 139–150 

Дербенев А. С. Саудовская Аравия в жерновах политической 
турбулентности 

3 273–285 

Дерюгина И. В. Экономическая история эволюции сельского хозяйства 
Казахстана на рубеже XIX–ХХ вв. 

1 240–254 

Дополнительный список книг востоковедной тематики, изданных в 
Москве в 2018 г. 

1 342–343 

Досовицкая В. В. Южно-Маньчжурская железнодорожная компания в 
первой половине ХХ в. 

2 277–283 

Драч Г. В., Кириллов А. А. Проблематика истории Востока и 
современность: размышления о книге Л. Б. Алаева 

3 29–39 

Дробышев Ю. И. Чингисхан о власти (по материалам «Сокровенного 
сказания монголов») 

2 198–208 

Дубровская Д. В. Английские деисты и «шараваджизм»: от 
интеллектуального ландшафта к ландшафтному парку 

3 164–170 

Дубровская Д. В. Исключение из правила: как гений адаптации Маттео 
Риччи не сумел понять китайскую живопись 

4 126–135 

Дубровская Д. В. Трагедия на краю Великого Шелкового пути: 
неоднозначные причины и непредвиденные последствия Янчжоуской 
(760 г.) и Гуанчжоуской резни (879 г.) 

2 80–95 

Загородникова Т. Н. Слуга царю и Отечеству. Василий Оскарович фон 
Клемм (1861–1938) в Бухарском эмирате 

1 115–125 

Заляев Р. И. Трабзон и Самсун в период национальной борьбы 
в Турции за освобождение и независимость в путевых дневниках 
М. В. Фрунзе и Е. Е. Лансере (1921–1922 гг.) 

1 82–92 

Захаров А. О. Медали Индонезии за Западный Ириан 1 170–177 
Захаров А. О. Новые награды Китая и Монголии: возврат 
к средневековью, авторитарный поворот и маргинализация масс 
(к портрету современной цивилизации) 

2 294–312 

Захаров А. О. Новые ордена Индонезии 4 192–200 
Захаров А. О. Священная звезда — военный орден Индонезии 3 217–228 
Карасова Т. А., Федорченко А. В., Марьясис Д. А. Израилеведение в 
Институте востоковедения РАН: страницы истории (2000-е гг.) 

4 219–232 

Книги востоковедной тематики, изданные в Москве в 2019 г. 4 357–366 
Книги востоковедной тематики, изданные в Санкт-Петербурге в 2018 г. 1 341–342 
Кожа К. А. О развитии метода исследования идеографических 
письменностей в истории синологической лингвистики (по работам 
авторов XIX в.) 

4 210–218 

Колганова Г. Ю., Шелестин В. Ю. Древность: историческое знание и 
специфика источника 

1 317–324 

Крылова А. С., Ренковская Е. А. Корпус языков группы корапутских 
мунда: задачи и специфика 

4 295–301 
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Куватова В. З. Раннехристианские и иудейские черты в иконографии 
«Жертвоприношения Авраама» в эфиопской живописи XIII–XIV вв. 

4 116–125 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Первый семинар «Династии и 
престолонаследие в Древнем Китае» в серии «“Colloquium Stanislavi”. 
Терминология для описания власти и родства в Древнем Китае» 

4 318–325 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Памяти Станислава Иосифовича (Роберта) 
Кучеры (05.05.1928–28.07.2020) 

3 357–360 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Хронология II тыс. до н. э. и «Великий город 
Шан (XIV–XI вв. до н. э.): краткая характеристика 

4 86–95 

Кузьмин С. Л. Баргинское восстание 1928 г. Часть I. Причины и начало 
восстания 

1 100–114 

Кузьмин С. Л. Баргинское восстание 1928 г. Часть II. Переговоры, 
прекращение восстания и его последствия 

2 246–262 

Курникова О. М. Город Кефе в письменных свидетельствах 
путешественников XVI–XVII вв. 

2 209–217 

Курникова О. М. Исследования Крымского полуострова российскими 
учеными (конец XVIII в.) 

4 201–209 

Куценков А. А. Индия: проблемы модернизации 1 135–159 
Лавренова О. А., Лебеденко А. А. Обзор Международной научной 
конференции «Наследие семьи Рерихов: индо-русский магнит. К 100-
летию создания философского учения Живой Этики» 

4 326–342 

Лебедев М. А. «Гроты», «катакомбы» и «пещеры» у египетских пирамид: 
свидетельства о скальных гробницах Гизы в работах ранних 
путешественников (XII–XVIII вв.) 

2 146–159 

Лебедев М. А. Дж. Б. Кавилья и начало археологического изучения 
скальных гробниц восточной окраины Гизы 

3 63–76 

Лебединский В. В., Пронина Ю. А. IV международная научная 
конференция «Связи Крыма со Средиземноморским регионом и 
странами Востока» 

4 343–348 

Лепехова Е. С. Культ Ганеши и его почитание в японском буддизме 1 33–46 
Малых С. Е. Гончарство тунисского Набёля: древние традиции и 
современность 

1 178–185 

Малых С. Е. Египетские рельефные фляги греко-римского времени в 
Гизе 

2 128–145 

Малых С. Е. Керамические трубки-оттоманки из Гизы: к истории 
табакокурения на Востоке 

3 77–89 

Мамедова Н. М. Социальная политика как фактор управления 
культурно-сложным обществом (на примере Ирана) 

1 255–270 

Матросов В. А., Кривошеева М. В. Между джинн и шайāтӣн: 
недосказанное 

2 96–108 

Молодяков В. Э. «Письма юнги Жана» — источник по истории Тайваня 
во время франко-китайской войны 1884–1885 гг. 

3 181–189 
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Мосаки Н. З. Турецкие учебные заведения в Иракском Курдистане: 
история и современное положение (школы Гюлена и фонда 
«Маариф») 

4 280–294 

Никольская К. Д. У истоков европейской индологии: письмо 
Бартоломеуса Цигенбальга об Индии 

3 171–180 

Носенко Т. В. Израильская историография о советской политике в 
ближневосточных войнах 

3 286–297 

Орехов Р. А. Роль царя Пепи I в становлении будущей столицы 
египетского государства — Мемфиса 

3 40–56 

Погибенко Т. Г. Никобарские языки и древнекхмерский: формы 
зависимой предикации 

3 317–332 

Погибенко Т. Г. Пропадающие участники ситуации в кхмерском 
предложении: семантическая инкорпорация, экскорпорация, нулевая 
анафора 

1 281–293 

Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток VI 
(Перевод и комментарии). Часть II 

2 334–346 

Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток IX 
(перевод и комментарии) 

3 229–248 

Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток VI 
(Перевод и комментарии). Часть I 

1 226–239 

Прудников В. В. Кто отнял у арабов Сицилию? Термины для 
обозначения социальных общностей у норманнов в хронике Гауфреда 
Малатерры (конец XI в.) 

 218–231 

Прусаков Д. Б. Гипотеза о «Земле излияния Реки»: к предыстории 1-го 
порога в контексте гидрологии среднеголоценового Нила. Часть II 

1 12–32 

Прусаков Д. Б. Гипотеза о «Земле излияния Реки»: к предыстории 1-го 
порога в контексте гидрологии среднеголоценового Нила. Часть III 

2 109–127 

Прусаков Д. Б. Загадки додинастической петроглифики с поправкой на 
климат и гидрологию: лодки (и реки?) в верхнеегипетских восточных 
вади 

4 20–42 

Рудницкая Е. Л. Наречия, обозначающие промежуток времени, в 
эвенкийском языке 

2 358–369 

Сарабьев А. В. Роль российского консула в Дамаске князя 
Б. Н. Шаховского в поддержке межрелигиозного мира накануне 
Первой мировой войны 

4 162–178 

Серебров С. Н. Рецензия на статью Р. аль-Хамдани и Х. Лэкнер «Война и 
обломки: политические размежевания в Южном Йемене» (январь 
2020 г.) 

1 303–316 

Серова С. А. О звуке, музыке, гармонии — феноменах культурного кода 
Китая 

1 160–169 

Сибгатуллина А. Т. «Черкешенки» турецкой литературы 2 232–245 
Сибгатуллина А. Т. Турецкий контингент в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. Часть I 

3 113–125 
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Сибгатуллина А. Т. Турецкий контингент в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. Часть II 

4 109–115 

Сидорова С. Е. Ост-Индские и другие доки в Лондоне: имперская 
архитектура, колониальная торговля и постколониальная память 

3 190–205 

Столбова О. В. К реконструкции показателя единичности n- в чадских 
языках 

1 294–302 

Столяров А. А. Формирование исторических мифов в Британской 
Индии в первые десятилетия XX в. (к истории одной средневековой 
мистификации) 

1 76–81 

Тимохин Д. М. «Тарих-и Алфи» как источник по истории Хорезма и 
государства Гуридов 

2 175–186 

Тимохин Д. М. Антимонгольская коалиция Джалал ад-Дина Манкбурны 
и ее судьба 

1 47–60 

Тимохин Д. М. Борьба между Хорезмом и державой Гуридов по данным 
арабо-персидских источников 

4 96–108 

Тимохин Д. М. Описание судьбы городов Хорасана и Мавераннахра в 
годы монгольского нашествия в арабо-персидских географических 
сочинениях 

3 100–112 

Тишин В. В. К имени «короля тюрков» в «Хронике Фредегара» 3 90–99 
Тишин В. В. Новая книга по истории Хазарского каганата. Рецензия на 
книгу: O ̈zcan A. T. Hazar kag ̆anlıg ̆ı ve etrafındaki du ̈nya 

4 307–312 

Тишин В. В. Рецензия на книгу: Тимохин Д. М. «‘Ала’ ад-Дин Мухаммад 
и расцвет хорезмийского государства: 1200–1220 гг.» 

2 187–197 

Тюлина Е. В. Рецензия на монографию Е. Г. Вырщикова «Город — 
деревня — лес: мир создателей палийского канона и их 
современников» 

4 313–317 

Федорченко А. В., Масюкова И. В. Израилеведение в Институте 
востоковедения РАН: страницы истории (конец 1950-х — 1990-е гг.) 

3 206–216 

Цвижба Л. И. 1859 год. Ссылка пленных натухайцев в Самарскую 
губернию 

2 263–276 

Чвырь Л. А. Зритель и «Восточный джаз» 1 61–75 
Шеремет В. В. О некоторых особенностях передачи экспериентивно-
автореферентного состояния в арабском языке (на корпусном 
материале) 

3 345–353 

Шустова А. М. Далай-лама и наука. К 85-летию Далай-ламы 4 149–161 
Яковлев А. И. Неутомимый Наумкин 2 15–16 
Ярмолович В. И., Чепель Е. Ю. Глиняные светильники из греко-римского 
Мемфиса 

4 70–85 

«Я хочу уйти за текст, уйти в жизнь»: к 70-летию востоковеда 
Владимира Вячеславовича Малявина 

4 349–351 
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