
Международный симпозиум « Проблемы алтаистики в междисциплинарных 
исследованиях» ( анг. вариант  «PIAC-57»- PERMANENT INTERNATIONAL 
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9-14 сентября 2014 года во Владивостоке  проходила Международная конференция 
« Проблемы алтаистики в междисциплинарных исследованиях» ("Altaic Studies in 
Interdisciplinary Research"). Честь проведения конференции такого высокого уровня 
была оказана международным сообществом алтаистов Институту истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО  РАН, как главному 
научному центру исследования народов Дальнего Востока,  президентом 
конференции ПИАК-57 была избрана д.и.н., профессор Ольга Васильевна Дьякова.  

 
Международное научное общество алтаистов  57 лет работает в форме ежегодной 
конференции и объединяет специалистов мирового уровня разных стран.  
Предшествующие 56 лет конференции проходили в Германии, Франции, Японии, 
Америке, Корее, Китае, России, Венгрии, Румынии, Тайване, Китае, Англии, 
Финляндии др. 
В азиатском регионе России такая конференция (ПИАК) проводится впервые. 
Ученые собрались во Владивостоке, чтобы обсудить проблемы современного 
состояния  языка, истории, археологии и этнографии алтайских этносов, т.е. 
тюркоязычных народов Сибири, Средней и Центральной Азии, Кавказа, 
зарубежного Дальнего Востока; тунгусов и тунгусо-маньчжуров Сибири и Дальнего 
Востока (российского и зарубежного); монголоязычных народов России и 
азиатского зарубежья). Только в России проживает около ста таких этносов , а по 
численности это значительная часть населения земного шара. Роль алтайских 
этносов в мировой истории велика. Достаточно вспомнить гуннов, тюрок, монголов, 



несколько раз перекроивших всю картину мира. Сейчас наблюдается новый всплеск 
пассионарности у этих народов. 
Открыл конференцию Председатель Президиума ДВО РАН академик Валентин 
Иванович Сергиенко, рассказавший  зарубежным и российским гостям о научных 
исследованиях, проводимых дальневосточными учеными.  

 
 
С приветственным словом выступил директор Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН д.и.н., профессор Виктор 
Лаврентьевич Ларин, проинформировавший мировое сообщество алтаистов  о 
научных направлениях, ведущихся сотрудниками Института.  
 

 



О работе Общества изучения Амурского края – РГО, его уникальном архиве, 
библиотеке в своем выступлении рассказал Председатель ОИАК д.и.н., профессор 
Петр Федорович Бровко. 
Искренней и трогательной была речь генерального секретаря ПИАК Барбары 
Келлнер-Хейнкеле, впервые в истории ПИАК прозвучавшая на русском языке 
(специально для этого случая изученном).  

 
В конференции приняли участие более 55 ученых, школьники с. Анисимовка, 
подготовившиеся этносценарий из жизни удэгейцев, студенты ДВФУ и Академии 
искусств.  
По традиции ПИАК на конференции ещё до начала работы секций был проведен 
конфессинг, где ученые-алтаисты отчитались о своих научных достижениях за 
прошедший год и обменялись опубликованной литературой  

 



 
В конференции приняли участие  специалисты из 9 стран (Россия, Германия, 
Франция, Венгрия, Финляндия, Япония, Китай, Тайвань, Норвегия). Россию 
представляли ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Улан-
Удэ и Владивостока из разных научных организаций (Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Уде); Институт языкознания РАН 
(Москва);  Институт Восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург ), Санкт-
Петербургский госуниверситет (Санкт-Петербург); Институт лингвистических 
исследований РАН (Санкт-Петербург); Южно-Уральский государственный 
университет (Челябинск); Институт филологии Сибирского отделения РАН 
(Новосибирск); Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (Владивосток).  
Иностранные ученые прибыли из Германии, Франции, Венгрии, Финляндии, 
Японии, Китая, Тайваня, Норвегии, Швеции, где алтаистике уделяется большое 
внимание, имеются специализированные научно-исследовательские институты, 
кафедры, общества, фонды (Osaka University; Dept. of Minority Languages and 
Literatures of Minzu University of China; Institute of Linguistics RAS; Moscow State 
University; St. Petersburg State University; School of Foreign Languages of China, Ehime 
University (Tokyo, Japan); Institute of Lingvistics (Taipei, Taiwan); University of 
Helsinki, Dept. of World Cultures (Helsinki, Finland); Preie Universitat Berlin Institut fllr 
Turkologie (Berlin,Germany); Institute of Linguistics, RAS (Moscow, Russia); Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) (Paris, France); Shaanxi 
Normal University (Shaanxi ,China); Research Institute for Languages and Cultures of 
Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Stadies (Tokyo, Japan); Minzu University 
of China, Dept. of Uyghur Language and Literature, Beijing, China; Fund of supporting 
for orientalists RAS (Moscow, Russia); Dept. of History National Taiwan Normal 
University (Taipei, Taiwan); MTA-SZTE Turkological Reseach Group (Budapest, 
Hungary). 
 
Конференция работала пятью секциями: археолого- этнографической, 
лингвистической, исторической, визуальной антропологии, общих проблем. 
Основной целью конференции являлся анализ современных научных результатов в 
области алтаистики с позиций разных дисциплин. В первую очередь это касалось 
происхождения, формирования и развития алтайских этносов, находящихся в 
настоящее время в активной фазе и оказывающих большое влияние на все мировое 
устройство.  
Серия докладов была посвящена разносторонним  лингвистическим 
исследованиям, в том числе с применением новых методов 



1. Legrand Jacques, Karkucinska-Legrand Jadwiga (Paris, France) «Междисциплинарные 
исследования – новое место для алтайских языков и регионоведения (монгольский 
случай))»   

 
2. Janhunen Juha Antero (Helsinki , Finland) «От Сингапура до Хабаровска. 

Дальневосточные просторы евразийского «Вандерворта»». 
3. Girfanova Albina (St. Petersburg, Russia), Sukhachev Nikolai  (St. Petersburg, Russia) 

«Спорные аспекты исторической лексикологии и этимологическая реконструкция 
(комплексность и многоаспектность)».  

 
4. Kam Tak-sing (Taibei, Taiwan). « Пересмотренный термин «Mongyol»». 



5. Abdurrahman Gulbeyaz (Osaka , Japan) . «О принятии макро-алтайской теории в 
японской науке». 

6. Gong Hairong(Beijing, China), Shiqing Ding (Minzu, China) . «Контакты языков дауров 
и ороченов в Северном Китае (сравнительный анализ терминов родства)». 

7. Higuchi Koichi (Tokyo, Japan). « Как переводились, составлялись и передавались 
монгольские версии «Лотус Сутра» через изучении фрагментов Турфина». 

8. Yakovlev Victor (Moscow, Russia). «К вопросу о взаимосвязанности  тюркской и 
германской рунических письменностей». 

9. Liu Ge (Shaanxi ,China). Китайская версия языковых контактов уйгуров.  Kobayashi 
Yoko (Tokyo , Japan). «Как меняется язык меньшинств, окруженный подавляющим 
большинством (на примере монгольского разговорного языка Внутренней 
Монголии и провинции Ляонин)». 

10. Dobrovich Michail (Budapest, Hungary). On the Orkhon Inscriptions one can read the 
well known phrase. 

11. Hsiao Suying (Taibei, Taiwan) . «Глаголы «говорить» в маньчжурском, монгольском и 
китайском языках». 

12. Shamina Ludmila (Novosibirsk, Russia). «Аналитические конструкции как источник 
грамматикализации в тувинском языке». 

13. Tuohoti Lirifu (Litip Tohti) (Beijing, China. «Обзор по восходящим гласным в 
уйгурском языке». 

14. Korovina Eugene (Moscow, Russia). «Проблемы лингвистического решения тунгусо-
маньчжурской проблемы». 

15. Selyutina Iraida (Novosibirsk, Russia). Исследование звуковых систем языков 
сибирских народов по данным современной научной техники. 

16. Sizova Alla (St. Petersburg, Russia) A comparative analysis of special terminology used in 
the Mongolian version of “Lam rim chen mo” based on existing sources. 
Двенадцать докладов было заслушано на археолого-этнографической секции: 

1. Abaeva Lubov (Ulan-Ude,Russia). «Сакрализация неба в религиозной культуре 
алтайских народов». 

2. Samigulov Geyaz (Сheliabinsk, Russia). « Формирование тюркских этнических групп в 
условиях сословного Российского государства на примере ичкинских татар». 

3. Gvozdev Roman (Vladivostok, Russia). «Традиционные военные знания тунгусо-
маньчжуров (по материалам XVIII–XX вв.)». 

4. Fetisova  Lidia (Vladivostok, Russia). «Ульчский повествовательный фольклор в 
системе устного творчества народов Амура». 

5. Nosov Dmitry (St. Petersburg ,Russia). Реконструкция фольклорного действия: о 
некоторых новых спорных вопросах для монголоведов». 

6. Shevchenko Vladislav (Vladivostok, Russia). Расселение нанайских родов в работах 
Ю.А. Сем (ХVI–ХVII вв.)». 



7. Ermak Galina (Vladivostok, Russia). «Коренные народы Приморского края: 
этничность и идентичность». 

8. Funk Dmitry (Moscow, Russia). «Дискус идентичности аборигенных народов в 
Интернете». 

9. Podmaskin Vladimir. «Ауди-визуальная антропология тунгусо-маньчжуров и 
палеоазиатов Российского Дальнего Востока». 

10.  Diakova Olga. (Vladivostok, Russia) . «Тунгусо-маньчжурские и монгольские 
контакты». 

11. Shavkunov Vladimir (Vladivostok, Russia. «Смольнинская культура Приморья». 
12. Sidorenko Elena (Vladivostok, Russia). «Древние палеоазиаты Приморья». 

Семь докладов было посвящено историческим аспектам алтаистики: 
1. Walravens Hartmut  (Berlin, Germany). «Маньчжурский интерес Вильгельма Радлова»  

 
2. Kellner-Heinkele Barbara (Berlin, Germany). «Новые маршруты открытий и 

исследований (середина XIX – начало XX вв.)». 
3. Petrova Mariae (St.- Petersburg, Russia). «Поэт о поэте: роман Г. Менда о Д. 

Равджия». 
4. Nakami Tatsuo (Tokyo, Japan). «Сиратори Куракичи во Владивостоке в начале XX 

века: от первой страницы истории «Восточных исследований» в Японии». 
5. Zaytsev Viacheslav (St. Petersburg, Russia). «Уникальный киданьский большой 

рукописный текст, содержащий биографические данные об императорах Ляо (из 
коллекции Института Восточных рукописей РАН): подходы к сравнительному 
анализу киданьских и китайских исторических источников». 



6. Corff Oliver (Berlin, Germany) The Contribution of Legal Studies to the History of the 
Manju Empire. 

 
 

7. Pang Tatiana (St. Petersburg, Russia). «Маньчжурские исследования А.В. 
Гребенщикова в Восточном институте Владивостока». 
Отдельная секция работала по визуальной антропологии, на которой д.и.н., 
профессор В.В.Подмаскин познакомил участников конференции с  авторскими 
документальными фильмами о тунгусо-маньчжурах и палеоазиатов Дальнего 
Востока. 
 
 
 
Часть докладов была представлена стендово.  
На заключительном заседании были подведены итоги научных разработок 
«алтаистика в меняющемся мире», избран новый президиум, осуществляющий 
работу между конференциями, в  который от России вошли О.В.Дьякова 
(Владивосток) и Т.А. Пан (Санкт-Петербург ). 



 
 
 
 
 В решении конференции отмечено, что Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН является главным научным 
центром по изучению дальневосточных этносов и держателем уникальных 
фондовых материалов  мирового значения. Оргкомитету и  президенту ПИАК-57 
О.В. Дьяковой  была выражена благодарность за высокий уровень  проведения 
конференции и за серьезный вклад в науку. 
Уже после конференции участники присылали отзывы с оценкой владивостокской 
встречи.  
 
 


