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Новости профессиональной жизни

А. в. постников

СЛАВЯНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В ЯПОНИИ

● В 1997 г. я получил на конкурсной основе стипендию профессора-исследователя
Славянского исследовательского центра университета Хоккайдо в г. Саппоро для
завершения работы по теме «Географы, политики и шпионы в борьбе за Памир в
XIX — начале XX вв.». Командировка длилась с 30 мая 1998 г. по 1 апреля 1999 г.

Наиболее ранние контакты между Японией и Россией начались в XVII в., и
впервые они были установлены через Хоккайдо. Неудивительно поэтому, что
единственный научный институт в Японии, специализирующийся на исследова
нии славянских стран,— Славянский исследовательский центр (СИЦ) — был ор
ганизован именно в Саппоро. История Центра восходит к 1953 г., когда в универси
тете Хоккайдо была создана координационная группа по славянским исследовани
ям. В 1955 г. она была официально объявлена отделом юридического факультета.
С 1978 г., когда СИЦ получил статус независимого исследовательского подразделе-

университета, он функционирует и как единственный  в Японии центр коорди
нации работ по славянским странам, и как связующее звено между японскими и за
рубежными учеными, специализирующимися в этой области. В 1990 г. СИЦ был
объявлен государственным координационным центром славянских исследова
ний. В 1993 г. Министерство образования, науки и культуры Японии удостоило
Славянский исследовательский центр звания «Центра выдающихся достижений»
{Center of Excellence), и посей день он продолжает оставаться в своей области веду
щим научным учреждением страны.

Главными задачами Центра являются проведение исследований по славянским
странам и поддержка их на международном уровне. Деятельность Центра прохо
дит в обстановке академической открытости и широкого обмена мнениями и
формацией между японскими и зарубежными специалистами. СИЦ осуществляет
свои изыскания в виде междисциплинарных проектов. Он организует совместные
исследовательские программы, проводит научные конференции и семинары, со
бирает научные материалы, распространяетинформацию посредством регулярной
публикации научных сборников и отдельных трудов. Важной стороной деятельно
сти Центра является поддержка ученых — гостей СИЦ, а также предоставление
исследовательских стипендий {Fellowships) выпускникам университетов.

Центр состоит из трех отделов; исследовательского, информационного и адми
нистративного. Исследовательский отдел включает секции: гуманитарные науки,
международные отношения, экономика, социально-политические системы, а так
же география и этнология. Информационный отдел собирает и публикует иссле
довательские материалы, ведает информационным обслуживанием и помогает в
исследовательской работе. Административный отдел занимается финансами, а
также другими административными делами.

Центр возглавляет выборный директор, а его научной деятельностью руководят об
щеуниверситетский ученьЕЙ совет, включающий ведущих специалистов по славянским
странам и смежным специальностям, и общегосударственный совет директоров.
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В настоящее время постоянный исследовательский коллектив Центра включает
следующих ученых:

- Кочи Иноуе — директор Центра, профессор этнологии и восточноевразий
ских исследований,

-Таруюки Хара — профессор российской и советской истории,
-ТадаюкиХаяши — профессор международных отношений, восточноевропей

ской политики и политической истории Чехии и Словакии,
-Осаму Иеда—профессор экономической истории Восточной Европы и совре

менной венгерской истории,
- Кимитака Матцузато — доцент {Associate Professor) российской и советской

истории, российской политики,
-Шуго Минагава — профессор сравнительной политики, российской региональ

ной политики,
-Тецуо Мочизуки — профессор русской литературы,
-Такаши Мураками — профессор экономики (экономика российской энерге

тики и российского Дальнего Востока, российско-японские экономические отно
шения),

-ШиничироТабата — профессор российской экономики  и статистики,
-Томохико Уяма — доцент истории и политики Центральной Азии,
- Рихито Ямамура — профессор сравнительной экономики, российской про

мышленности и сельского хозяйства.
В число зарубежных гостей-исследователей 1998-1999 гг. входили:
- Игорь Моисеевич Клямкин (Институт социологического анализа РАН),
-Алексей Владимирович Постников (ИИЕТ РАН),
-Владимир Иванович Шишкин (Институт истории СО РАН),

_ Р^тлэнд (Правительственный департамент, Уэслеян университет.
США),

Халина Александра Янашек-Иваничкова (Институт славянской филологии
Польской академии наук),

“ '^^он Фицджеральд Янг (университет Северной Британской Колумбии, Ка¬нада)*.

Славянский исследовательский центр издает два периодических сборника (еже
годника) своих трудов: Slavic Studies {cibJbw на японском и русском языках; до 1998 г.

^ ®^*Г1УСка) и у4с/д5'/а1’/тЛ7рб1тга (статьи на английском и русском языках; к
1999 г. вышло 19 томов). Помимо этого регулярно публикуются материалы междуна
родных летних тематических симпозиумов, ежегодно организуемых Центром (на
пример, в 1997 г. опубликован сборник «77ге Emerging New Regional Order in Central
and Eastern Europe»), a также информационный бюллетень Центра «Slavic Reseach
Center News». Кроме перечисленных регулярных изданий Центр издает материалы
отдельных небольших конференций в виде Slavic Reseach Center Occasional Papers (на
пример, в 1998 г. был опубликован сборшк «Central Asia in Transition: Papers Presented
at the Pre-Symposium to the 1998 Slavic Research Center Summer Symposium»).

Круг исследовательских интересов постоянных сотрудников и гостей-исследо-
вателеи центра весьма широк. Центр занимается проблемами истории, филоло
гии, литературы, географии, экологии, этнографии, лингвистики и политологии
славянских стран, а также неславянских республик, входивших в состав СССР.

* Данные о Славянском исследовательском центре, включая очередность в списке по-
стоянных и приезжих исследователей, приведены в полном соответствии с официальными
сведениями, помещенными в справочнике Центра.
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На заседании семинара Славянского исследовательского центра. Февраль /998 г.
Слева направо: А. В. Постников, В. Л. Постникова. И. М. Клямкин

В последние годы наметился особый интерес к современным проблемам Сибири,
Дальнего Востока и стран Центральной Азии. Традиционно наиболее интенсив
ными в Славянском центре являются политологические и связанные с ними со
циально-экономические исследования по современной ситуации в странах СНГ.
Как это ни покажется странным, но в тематике публикуемых исследований СИЦ
практически отсутствуют сюжеты, связанные с проблемой так называемых «се
верных территорий», т. е. тех четырех южных островов Курильской гряды, спор
вокруг которых до сих пор препятствует заключению полномасштабного мирно
го договора между Россией и Японией.

Славянский исследовательский центр уделяет особое внимание отбору гос-
тей-исследователей. Этот отбор проводится на основании ежегодного конкурса
представляемых исследовательских проектов; при окончательном отборе решаю
щую роль играют научные степени и заслуги конкурсантов, полученные ими в
прошлом научные стипендии и гранты, а также международная известность этих
ученых. Ежегодно выделяются три долгосрочных (на девять-десять месяцев) и до
пяти краткосрочных (до четырех месяцев) стипендий. Окончательное решение о
приглашении конкретных иностранных ученых принимается Министерством об
разования, науки и культуры Японии. Помимо гостей-исследователей , выбирае
мых на основании конкурса. Центр приглашает отдельных зарубежных ученых
для участия в своих симпозиумах и конференциях. Все расходы по пребыванию
иностранных ученых в Саппоро берут на себя университет Хоккайдо и министер
ство образования, науки и культуры Японии.
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В период нашей командировки впервые в истории Центра все его долгосрочные
гости-исследователи были из России. (Обычно эту группу составляет «интернацио
нальный коллектив», в состав которого почти всегда входит представитель СНГ).
Мне посчастливилось быть первым историком науки, бывшим гостем Центра за
весь период его существования.

Во время пребывания в Славянском исследовательском центре мне были предо
ставлены практически идеальные условия (отдельный кабинет, компьютер, нео
граниченные возможности использования Интернета, копировальной техники,
научных библиотек университета и системы межбиблиотечного обмена) для за
вершения исследований и создания окончательного текста книги «Схватка на
Крыше мира: географы, политики и шпионы в борьбе за Памир в XIX — начале
XX веков» (монография в документах, объем около 25 а. л.).

По теме монографии на зимнем симпозиуме Славянского исследовательского
центра (28-29 января 1999 г.) мною был сделан на английском языке доклад «”///j-
torical Rights" of the Neighboring Slates and the Pamir's Geography as the British and
Russian Arguments in the "Great Game ”, 1869-1893». Полный текст статьи, написан
ной на основании этого доклада, опубликован в текущем году на русском языке в
очередном томе Лещ Slavica Japonica. По приглашению Японского общества исто
риков России по этой же теме мною был сделан доклад на ежегодной конференции
Общества в городе Осака (24-28 октября 1998 г.).  Я также участвовал в летнем меж
дународном симпозиуме Славянского исследовательского центра (22-24 июля
1998 г. «Regions: Л Prism to View the Slavic-Europian World Towards a Discipline of
Regionology ”») c докладом «General Trends in the History ofthe Russian Cartography:

I

Участники конференции Японского общества историков России (Осака, октябрь 1998 г.)
на крыше Университета Осака.

Слева направо: профессор Фудзимо-сан, А. В. Постников, В. А. Постникова
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The 17-19''' Ceniuriesy). Полный текст этого доклада с красочными иллюстрациями
будет опубликован Центром в трудах симпозиума на английском языке.

Помимо работы по основной научной теме в Славянском исследовательском
центре мною были продолжены исследования по некоторым другим проектам, и в
частности, по теме двухстороннего научного сотрудничества ИИЕТ РАН с грече
скими учеными: «Византия и Русь: история греко-русских естественно-научных
контактов». По этой программе была подготовлена статья на английском языке
«Оп the History of Charting ofthe Archipelago, the Straits, and the Black Sea by the Russi
an Navy in the Eighteenth and Nineteenth Centuries», которая принята для публикации
в ежегоднике по эллинистическим исследованиям (США, Бостон). Мой доклад на
ту же тему был прочитан на пленарном заседании 18-й Международной конферен
ции по истории картографии (Афины, Греция, 10-18 июля 1999 г.). Были продол
жены также исследования по истории российской картографии и подготовлен до
клад на тему «Materials ofthe Military-Scientific Archives' Fund, belonging to the Russi
an State Archives of the Military History (Moscow), and their importancefor the Studies
on the History of Cartography», прочитанный на пленарном заседании Картографи
ческой конференции Международной картографической ассоциации (Оттава, Ка
нада, 14-21 августа 1999 г.).

Оценивая условия работы в Славянском исследовательском центре, следует
подчеркнуть, что постоянный научный коллектив Центра и обслуживающий пер
сонал делают все для всестороннего обеспечения исследовательских  проектов гос-
тей-ученых. Библиотека Центра совместно с другими библиотеками университета
предоставляет исследователям практически исчерпывающую справочную и моно
графическую литературу по проблемам славяноведения, политологии, языкозна
ния и истории (включая историю географических исследований) стран СНГ.
В библиотечных коллекциях Центра и университета Хоккайдо особое значение
имеют практически уникальные собрания трудов русских эмигрантов-ученых,
представителей разных «волн» эмиграции. В России коллекции аналогичного со
става и объема не существует. В отношении истории географических  знаний боль
шую ценность представляет собой подборка литературы по истории изучения и
освоения северной части Тихого океана. Все отмеченные выше особенности Цент
ра славянских исследований университета Хоккайдо делают его практически иде
альным научным учреждением для гостей-ученых, завершающих крупные моно
графические исследования.

Опыт пребывания в Славянском исследовательском центре показывает, что это
научное учреждение является великолепной базой для проведения исследований,
причем возможности Центра явно недостаточно используются историками науки
и техники. Наши беседы с постоянными сотрудниками СИЦ и представителями
его руководства показали большую заинтересованность японских коллег в
трудничестве с российскими учеными при разработке историко-научн ых и исто
рико-технических проблем, особенно когда изучается творчество русских уче-
ных-эмигрантов в Маньчжурии и Японии.

со-


