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С 3 по 8 августа 2015 г. в г. Макухари (Япония) состоялся IX Всемирный 
Конгресс, организованный Международным Советом национальных 
научных ассоциаций по центральным и восточно-европейским 
исследованиям (ICCEES). 

 

Елена Викторовна Рудникова 
к.и.н., с.н.с. отдела этнологии ИИАЭ ДВО РАН  

выступление на секции 
 «Русская диаспора» с научным докладом «Русские в Новой Зеландии» 
 

    Развернутый отчет 
  по результатам участия в работе IX Конгресса ICCEES 
 
Всемирные Конгрессы ICCEES проводятся раз в пять лет. Они являются  
крупнейшими в мире научными форумами славистов – ученых, в различном 
аспекте изучающих славянские страны, народы и культуры. В Совет входят 
представители национальных организаций ученых-славистов и 
ассоциированных коллективов. В настоящее время четыре страны имеют в 
Совете по два представителя (Великобритания, Канада, Германия и США), 
остальные – только по одному. Страны с ассоциированным членством имеют 
право направить по одному наблюдателю на заседания Совета. В полном 
составе члены Совета встречаются на каждом конгрессе и один раз – в 
перерыве между ними. Постоянным рабочим органом является 
Исполнительный комитет, состоящий из 10-ти человек – президента ICCEES, 
двух его заместителей, секретаря и еще шести человек, включая директора 
Центра информации. Члены исполкома обычно встречаются раз в год. 
Непосредственная подготовка очередного Конгресса ведется той 
национальной ассоциации, входящей в ICCEES, чья страна избирается в 
качестве принимающей научный форум.  

При Совете с 1975 г. существует Международный информационный центр, 
два раза в год выпускающий новостной бюллетень  “International  Newsletter”. 
До 1979 г. Центр работал  на базе Университета г.Глазго в Шотландии, затем 
переехал в Париж  в Национальный институт изучения славян. С 1988 г. по 
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1993 гг. Центр базировался в Швеции, в университете г.Упсала; затем с 1995  
по 2000 гг. -  в университете г.Мельбурна (Австралия). В этот же период 
появился еще один инфоцентр, начавший работать на базе финского 
Института русских и восточно-европейских исследований (г.Хельсинки, 
Финляндия). Задачей последнего было создание базы данных ученых и 
учреждений, занятых исследованием стран Центральной Европы и бывшего 
Советского Союза. В 2000 г. оба центра объединились и стали единым 
Инфоцентром ICCEES. В 2005 г. Центр вновь переехал и в настоящее время 
работает на базе университета Мюнстера в Германии.  

Бюллетень бесплатно распространяется через национальные ассоциации, 
входящие в ICCEES. Общий тираж достигает 7 тысяч экземпляров. К 25-
летию Совета было напечатано  44 выпуска. Выпуски бюллетеня, начиная с 
№36 (январь 1996 г.) по №55 доступны он-лайн на сайте финского Института 
русских и восточно-европейских исследований - www.rusin.fi. Последующие 
выпуски, начиная с №56 (сентябрь 2005 г.) и вся важная информация о 
деятельности Совета находится на официальном сайте ICCEES – 
www.iccees.org.     

История ICСEES. 

В сентябре 1974 г. в Канаде состоялась первая междисциплинарная 
конференция ученых-славистов, на которой был организован 
Международный комитет по изучению Советского Союза и стран Восточной 
Европы (International Committee for Soviet and East European Studies – 
ICSEES). В 1988 и 1993 гг. название форума славистов дважды изменялось – 
первый раз Комитет был переименован в Совет, а через пять лет - в 
Международный Совет по центральным и восточно-европейским 
исследованиям (International Council for Central and East European Studies – 
ICCEES). Инициатором появления всемирного научного форума славистов  
стало западное академическое сообщество. Однако в условиях холодной 
войны большой интерес к советологии и славистике проявляли и правящие 
структуры западных государств, щедро выделявшие средства на различные 
исследовательские проекты. Тем не менее, после сорока лет существования 
этого научного союза очевидно, что политическая атмосфера не помешала 
международным научным исследованиям, обмену информацией, 
осуществлению ряда совместных проектов и т.п. 

Учредителями ICСEES в 1974 г. стали пять общенациональных ассоциаций и 
других объединений ученых-славистов из США, Великобритании, Канады и 
Германии. К 1980 г. в составе Комитета было уже 17 постоянных членов. В 
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1990 г. было введено ассоциированное членство, позволявшее работать с 
ресурсами ICСEES ученым из разных стран, в которых еще не было своих 
общенациональных организаций, а имелись только отдельные академические 
институты и различные сообщества. Благодаря этому, через двадцать лет в 
составе Совета ICСEES работали уже 20 полных и 6 ассоциированных 
членов. 

На учредительной конференции 1974 г., считающейся I Конгрессом ICСEES, 
были официально зарегистрированы 820 участников, еще около пятисот 
присутствовали в качестве наблюдателей. Делегаты представляли 29 стран. 
Среди присутствующих были 11 представителей из СССР и 14 ученых их 
стран Восточной Европы. Право произнести речь на открытии Конгресса 
было предоставлено президенту Польской Академии наук Яну Щепанскому, 
но он не приехал на конференцию. Тем не менее, текст его выступления был 
зачитан с трибуны другим участником из Польши.   

В 1980 г. II Конгресс принимала Ассоциация славистов из Западной 
Германии. Он состоялся в период с 30 сентября по 4 октября в Баварии. За 
два года до его работы организаторы начали рассылать приглашения к 
участию.  В том числе – и во все страны так называемого «советского блока», 
рассчитывая на то, что научные академии этих стран делегируют своих 
представителей и окажут им финансовую поддержку. Первые отклики были 
позитивными, но всего за несколько дней до начала работы Конгресса из 
СССР пришел официальный отказ от участия, к которому присоединились 
другие страны из социалистического блока. Объявленный бойкот привел к 
тому, что среди 1415 зарегистрированных участников из 32 стран мира было 
всего 18 ученых-славистов из Польши, Китая, Румынии и Венгрии, 
рискнувших проигнорировать этот запрет.  

III Конгресс состоялся в период с 30 октября по 4 ноября 1985 г. в США, в 
столичном Вашингтоне. Среди 3095 зарегистрировавшихся ученых из 41 
страны мира, было всего 45 славистов из СССР и стран Восточной Европы. К 
тому же все они имели неофициальный статус, что не помешало им активно 
участвовать в работе форума.   

Конгресс 1990 г., проведенный в Англии, стал четвертым в истории ICCEES 
и первым в постсоциалистический период. Качественно изменился состав 
участников – в этот год каждый десятый участник был из стран бывшего 
СССР и Восточной Европы – около 240 ученых из 2400 
зарегистрировавшихся. Исчезли прежние политические и идеологические 
барьеры для свободного академического общения. Утверждение новой 
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редакции названия в 1993 г. сопровождалось декларацией о расширении 
всевозможных форм сотрудничества по всем взаимно интересным проблемам 
через обмен документами, мнениями, организацией дискуссий по 
методологии, организацией совместных встреч, научных обменов и других 
форм сотрудничества. Итоги работы V Конгресса, состоявшегося в Польше 
(Варшава) в период с 6 по 11 августа 1995 г., в котором приняли участие 
около 1400 ученых, убедительно продемонстрировали  исчезновение 
прежних различий между научными сообществами Запада и Востока.  

Городом, который принял через пять лет VI Конгресс (2000), стал финский 
Тампере – не последнее место, как шутили его участники, в истории 
коммунизма, ведь именно здесь впервые встретились Ленин и Сталин. С 29 
июля по 3 августа около 2000 участников из 48 стран мира обсуждали 
различные проблемы славистики. Российская делегация была второй по 
своей численности. Время проведения Конгресса совпало кроме того с 25-
летием со дня проведения первой конференции по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, также состоявшейся в Финляндии в г. Хельсинки. 
Эта годовщина придала особое значение Всемирному форуму славистов. В 
программе Конгресса были три концерта, демонстрация кинофильмов, 
выставка-продажа литературы и информационных услуг, были организованы 
туры по Финляндии, в Эстонию и российский Санкт-Петербург. 

VII Конгресс под лозунгом «Европа – наш общий дом» был проведен в 
Германии в июле 2005 г. на базе университета Гумбольта, расположенном в 
бывшей восточной части Берлина. Речь на открытии форума произнес 
президент Польши Александр Квасневский.  Официально 
зарегистрированных участников было 1792 человека; они представляли 49 
стран. Самой большой делегацией была  немецкая, вторая по численности – 
из США, третьей – из России. На 18 тематических сессиях было сделано 1300 
докладов. VIII Конгресс был проведен в 2010 г. в Швеции (Стокгольм). 
Главным его организатором стало Шведское общество для исследований 
России, Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Лозунгом 
форума было выражение «Евразия: возможности для расширения 
сотрудничества».  

Фото 1. Карта с указанием стран, имеющий статус полного членства в ICCEES на 2015 г. 
(светлое выделение)  
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Первым руководителем международного сообщества славистов был избран 
профессор Адам Бромке из Канады (1974). В последующем времени на этот 
пост были избраны проф. Оскар Анвелер из ФРГ (1980), проф. Александр 
Даллин из США (1985), проф. Джон Д. Морисон из Великобритании (1990), 
проф. Фердинанд Фелдбрюгге из Голландии (1995), проф. Лесли Т. Холмс из 
Австралии (2000), почетный проф. Джон Д. Элсворф из Великобритании 
(2005), проф. Грэм Гилл из Австралии (2010). На IX Конгрессе, состоявшемся 
в 2015 г. в Японии, было принято решение о том, что Х Конгресс ICCEES в 
2020 г. будет проведен в Канаде в  городе Монреале. В период 2015-2020 гг.  
обязанности президента Международного Совета будет выполнять проф. 
Георг Минк из Франции, а Оргкомитет возглавит вице-президент ICCEES 
проф. Андрий Кравчук. 

IX Конгресс 2015 г. впервые за всю историю ICCEES состоялся в Азии. 
Он был проведен с 3 по 8 августа в японском г. Макухари (префектура Чиба). 
Место проведения Конгресса располагалось на примерно равном удалении от 
международного аэропорта Нарита и столицы страны г.Токио. Центром 
префектуры является город Чиба с населением около 960 000 человек. Здесь 
находятся учебные корпуса 12-ти японских университетов, в одном из 
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которых – Университете Канда по международным исследованиям – 
состоялись все, кроме первого дня, заседания Конгресса и церемония 
закрытия форума.  

Фото. Одно из зданий Университета Канда, где проходили заседания Конгресса. 

 

 По подсчетам организаторов, в работе Конгресса приняло участие около 
1300 человек из 60-ти стран мира. Секретарь Оргкомитета, вице-президент 
ICCEES, профессор Университета Токио г-н Кимитака Матцудзато за 
полтора года до начала работы Конгресса совершил длительную поездку по 
России, целью которой было личное оповещение российских ученых о 
планируемом форуме. Во Владивостоке он выступал перед сотрудниками 
Института истории ДВО РАН и ДВФУ, приглашая их принять активное 
участие в работе Конгресса. Характерной чертой этого форума является 
возможность для любого исследователя, независимо от его академического 
ранга или должности представить на обсуждение научного сообщества свои 
идеи и наработки. Решение о принятии заявки на выступление с научным 
докладом  принимал Оргкомитет Конгресса. Учитывая значительную 
девальвацию многих национальных валют в сложных политических и 
экономических условиях текущего времени, Оргкомитет предложил ученым 
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конкурс на финансовую поддержку – от снижения регистрационного взноса 
до полной оплаты проезда. К сожалению, по разным причинам не все 
заявившиеся ранее российские исследователи использовали эту возможность. 

Страновых делегаций как таковых не было. Подсчет участников в этом 
аспекте велся по указанной при регистрации стране постоянного проживания 
или по месту работы. По данным Оргкомитета за месяц до начала работы 
форума из 350 первоначально заявившихся российских ученых планировали 
приехать на Конгресс уже только 273. Однако в связи с тем, что часть из них 
не предупредила организаторов о снятии своих заявок, реальный размер 
группы ученых из России был заметно меньше. В частности, из четырех 
зарегистрировавшихся участников от ИИАЭ на Конгрессе присутствовал 
только автор данного текста. Из официально заявленных восьми делегатов от 
ДВФУ – четыре человека.  

Открытие IX Конгресса проходило в торжественной обстановке. Местом 
для церемонии открытия и первого пленарного заседания стал просторный 
зал для международных встреч в Конференц-центре г. Макухари (Makuhari 
Messe).  

 С первым приветствием выступил секретарь Оргкомитета 
Конгресса проф. К.Матцудзато (на фото).   На этот момент времени из более, 
чем полутора тысяч человек, подавших заявку на участие, в первый день 
реально прошли регистрацию около пятисот человек. Сокращение 
участников было связано с экономическим кризисом в ряде стран, особенно в 
России и на Украине. Затем участников научного форума приветствовал 
президент ICCEES, проф. Университета г. Сидней (Австралия) г-н Грэм 
Гилл. С приветствиями выступили мэр г.Чиба г-н Тошихито Кумагаи; от 
имени японского научного сообщества по славянским и евроазиатским 
исследованиям -  со-председатель Оргкомитета профессор Хосей 
университета г-н Нобуо Шимотомаи; от имени Японского Совета по русским 
и восточно-европейским исследованиям -  второй со-преседатель 
Оргкомитета проф. Университета г.Токио г-н Митцуеси Нумано. В 
заключение было зачитано обращение с приветствием и пожеланием 
плодотворной работы от министра иностранных дел Японии г-на Фумико 
Кисида. 
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Фото. Церемония открытия Конгресса. На трибуне второй слева – проф. К.Матцузато. За 
столом сидят (слева направо): президент ICCEES, проф. Г.Гилл; проф. Митцуеси Нумано; 
вице-президент Японского научного Совета, проф. Университета г.Токио г-н Кейсукэ 
Ханаки; проф. Нобуо Шитомаи; мэр г.Чиба г-н Тошихито Кумагаи.   

       

Фото. Автор отчета в зале Конференц-центра в г.Макухари перед началом церемонии 
открытия IX Конгресса ICCEES. 
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Во второй половине дня в этом же зале состоялось первое пленарное 
заседание. Оно шло около двух часов в формате открытой сессии, когда 
любой желающий мог задать вопрос докладчикам или высказать свое 
мнение. Гостями сессии было три именитых гостя – два  бывших премьер-
министра из России и Японии – г-н Сергей Степашин, г-н Ясуо Фукуда и 
бывший глава МИДа Южной Кореи г-н Хан Сунг-Джу. Целью встречи был 
обмен мнениями по текущей ситуации в мире, изменении роли Азии и месте 
Китая в глобальной политике. Академическая аудитория с большим 
интересом слушала выступления и задавала вопросы докладчикам.   

Доклад С.Степашина был посвящен новым политическим реалиям и 
«развороту» России на Восток. Его японский коллега, использовавший в 
своем выступлении такие жесткие оценки как «российская аннексия Крыма», 
«милитаристское вторжение на Украину» и т.п., попросил докладчика 
уточнить смысл фразы «Россия идет на Восток». В ответ были подчеркнуты 
не только традиционные связи России с Азией в связи с ее уникальным 
географическим расположением: «Россия – наполовину находится на Западе, 
наполовину – на Востоке … Так что нам и поворачивать-то не нужно …», 
«Мы будем работать с теми, кто хочет работать с нами», «Петр  I  “прорубил 
окно” в Европу – и никому, как я думаю, его закрывать не стоит», «Лучше в 
ОБСЕ, чем на поле боя». Обратился докладчик и к организаторам сессии, 
отметив, что обсуждать Китая без Китая «как-то не симпатично». Как 
выяснилось, Оргкомитет Конгресса обращался к китайскому руководству с 
приглашением, однако от Политбюро КНР был получен отказ в связи с тем, 
что их «ресурсы ограничены» и поэтому китайские слависты на форуме не 
присутствовали. 

Докладчикам задавались  вопросы о роли США и Европы в азиатском 
регионе, об отношении к итогам Второй мировой войны и предстоящих 
торжествах в Китае по поводу окончания войны, о месте России и Европы в 
урегулировании отношений между Южной и Северной Кореей, о понимании 
принципа «верховенства законов» в России и Китае и т.д. Бывший глава 
южнокорейского МИДа упрекнул Россию в недостаточной активности в 
ситуации нормализации отношений между Северной и Южной Кореей, 
особенно на фоне вклада России в разрешение иранской проблемы. 
Японский экс-премьер заявил, что ему «стыдно за ситуацию» отсутствия 
мирных договоров между Японией и Россией, а также с Северной Кореей и 
осложненные отношения его страны с Южной Кореей и Китаем. По поводу 
итогов войны он ушел от ответа, подчеркнув, что «все ждут ближайших 
высказываний премьер-министра Синдзо Або».   
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Фото. Перед началом открытой сессии. Слева направо сидят: г-н С.Степашин, г-н Ханг 
Сунг-Джу, г-н Ясуо Фукуда и проф. Нобуо Шитомаи. 

 

Фото. Бывший премьер-министр Российской Федерации С.Степашин, исполняющий в 
настоящее время обязанности главы Российско-японского Делового Совета, выступает с 
докладом «Поворот России на Восток: вызовы и возможности» на IX Конгрессе ICCEES.  
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Научная программа Конгресса. В течение шести дней участники форума - 
представители социальных и гуманитарных наук делились открытиями и 
активно обсуждали широкий круг проблем. В Программе Конгресса были 
индивидуальные доклады и научные сессии, круглые столы по ряду проблем, 
презентации новой научной литературы самими авторами, выставка и 
продажа книг, информационных сервисов и услуг. Рабочими языками 
Конгресса были русский, английский, французский и немецкий.  

Фото. Книжный стенд издательства “Routledge” на выставке-продаже научной литературы 

 

Фото. Книжный стенд Центра славистики Университета  Хоккайдо на выставке-продаже 
научной литературы 
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Церемонии открытия и закрытия, пленарные заседания велись на английском 
языке. На научных сессиях и секциях (панелях) выбор языка осуществляли ее 
участники. Организаторы старались дать возможность высказаться всем – 
поэтому формат работы был очень напряженный. Например, научная секция 
работала всего полтора часа, далее после краткого перерыва в аудиторию 
входили следующие участники. Сначала председатель секции представлял 
докладчиков, затем следовало три научных доклада по 20 минут каждый, 
далее высказывался оппонент, еще до начала Конгресса получивший тексты 
докладов. Потом докладчики отвечали на вопросы оппонента и аудитории, 
две-три минуты оставалось председателю на закрытие секции. Вместе с тем 
возможность познакомиться друг с другом в реальности, обменяться 
визитками и при необходимости продолжить общение у участников форума 
при желании была: Программа была построена так, что в один день в одной 
аудитории с небольшими перерывами слушались и обсуждались доклады 
близкой тематики.  

Проблемы Русского Зарубежья. Научная сессия, в работе которой автор 
данного отчета принял непосредственное участие, была посвящена 
проблемам Русского Зарубежья. Сессия работала весь день 5 августа. Она 
была разбита на три заседания (панели), на каждом из которых было 
заслушано по три научных доклада.  Утренняя секция была посвящена 
истории русскоговорящей диаспоры в Маньчжурии. Открыла работу проф. 
Ирена Владимирски (Академический колледж г. Ачва, Израель), она же 
высказалась в качестве оппонента. Были заслушаны доклады по истории 
русского патриотизма (Елена Аурилене, Хабаровск)  и истории русской 
диаспоры в 1920-1930-ые гг. (Мария Кротова, Санкт-Петербургский 
экономический госуниверситет). Третий докладчик не приехал. 

Послеобеденная секция называлась «Русская диаспора». Были заслушаны три 
научных доклада: по проблеме сохранения российской идентичности у 
русских скаутов в эмиграции (Иван Булатов, Саратовский технический 
госуниверситет, Россия), истории русского присутствия в Новой Зеландии 
(Елена Рудникова, Институт истории ДВО РАН), истории Русского Комитета 
свободы в 1919-1921 гг. (Янина Кругликова, Университет г.Турку, 
Финляндия). Секцией руководил проф. Метрополитэн университета г. Токио 
г-н Такеши Накашими. Роль оппонента была у проф. Е. Аурилене. Рабочими 
языками были русский и английский.  
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Фото. Выступление автора с научным докладом на секции 5.08.2015 г. 

 

Фото. Выступление автора перед участниками секции «Русская диаспора» с 
информацией об Институте истории ДВО РАН 
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Третья секция состоялась через полчаса в том же помещении. Участники 
продолжили тему русского рассеяния, обсуждая доклады по периодизации 
русских волна эмиграции в Азиатско-тихоокеанском регионе 
(А.Хисамутдинов, ДВФУ, Россия), восприятию русских эмигрантов 
корейцами (Джин Янг Ким, Университет Ёнсэй, Южная Корея), русским 
эмигрантам в Японии (Казухико Савада, Университет Сайтама, Япония). 
Вела заседание Патрисия Полански из Гавайского университета, США). 
Оппонентом выступила Рене Гуэрра из Франции). Рабочим языком секции 
был английский. 

Фото. Работа секции по русским волнам эмиграции в АТР. Докладчик – проф. К.Савада. 
Сидят: А.А.Хисамутдинов (ДВФУ) и председатель – П.Полански (США). 

 

Все доклады вызвали большой интерес у аудитории. Особенно удачным надо 
признать формат компьютерной презентации с дублированием текста на 
русском или английском языке. Заданные вопросы касались как содержаний 
докладов, так и методологии. Участники активно знакомились между собой, 
обменивались визитными карточками и рабочими контактами, обсуждали 
возможные совместные проекты, делились находками источников и т.д. 
Атмосфера была очень благожелательной и плодотворной.  
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Тематика Конгресса. В работе Конгресса приняли участие историки, 
этнографы, филологи, литературоведы, политологи, социологи и 
представители других социогуманитарных наук. Тематика была очень 
разнообразной и варьировала от узких литературоведческих проблем до 
анализа современных политических процессов. Было  продолжено 
расширение географии исследований, начатое в 2010 г.,  за счет 
евроазиатской тематики. Например, в составе российских участников была 
заметная по численности группа ученых из Башкирии, заявившая доклады по 
различной тематике, связанной с исламом. Регистрационный взнос этих 
участников был оплачен администрацией  президента Башкирии. 

Большой интерес у делегатов форума вызвали симпозиумы «Арктика и 
Дальний Восток в изменении отношений между Востоком и Западом» и 
«Украинский кризис – взгляд изнутри». На последнем, которым 6 августа 
руководил  проф.К.Матцузато, выступили представители России, США, 
Донецка и Крыма. Специальная вечерняя научная сессия 5 августа была 
посвящена канадской славистике. Ее проведение было связано с тем, что 
через пять лет следующий Конгресс состоится в Канаде. В четырех докладах 
обсуждалось современное состояние и перспективы славянских и 
евроазиатских исследований, рассказывалось об академических организациях 
и научной периодике. 7 августа вечером был проведен симпозиум по 
славянской литературе, а параллельно ему по времени  - по санкциям против 
России и ведению бизнеса.  

Фото.  Один из моментов работы вечерней канадской сессии от 5 августа. С докладом 
выступает г-жа Ольга Бертелсен (университет Колумбии, США). 
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Интерес к той или иной теме ярко демонстрировала наполняемость 
аудитории. Текущие политические реалии обусловили большой интерес к 
проблемам украинской идентичности. Заметно ощущались расхождения 
между российской и западной интерпретацией проблем современности. Надо 
сказать, что представители украинской научной диаспоры в Канаде прямо 
говорили о том, что политический кризис вокруг Украины надо использовать 
как возможность саморекламы страны,  конструирования украинской 
национальной идентичности и расширения грантовых возможностей на СМИ 
и поездки. Надо было видеть, какими ироническими взглядами и протестным 
«гудением» были ими встречены выступления в прениях  представителя 
Донецкого университета г-на Кирилла Черкашина, носившего рядом с 
бэйджем форума значок с красно-черным флагом Донецкой народной 
республики и студентки из Крыма.  

 

Фото. Участники научной секции по приграничным проблемам Алтая, аудитория 6-203. 
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Фото. Участники последней научной секции в сессии по украинской политике, аудитория 
6-204 (около 60-ти человек). 

 

Автору настоящего отчета удалось посетить заседания нескольких научных 
сессий и таким образом составить себе представление о научном уровне 
представленных докладов и последующих дискуссий. В частности, хочется 
отметить работу участников секции по истории Русской православной 
церкви и русским староверам в Китае в период первой половины ХХ в., 
состоявшуюся в последний день работы форума. Ее участниками были 18 
человек, причем десять – из Японии. Секция работала на русском языке. 
Обсуждались и сопоставлялись уникальные материалы, выявленные 
исследователями Ильей Хариным, проф. Хидеаки Сакамото и Цутому 
Цукадо. Глубокий комментарий прозвучал от оппонента Эдуарда Барышева 
(Япония, унивесрситет Цукуба). Секцию вела японский проф. Нахо Игауэ из 
университета Чюо. Все участники выразили большое сожаление по причине 
отсутствия на секции д.и.н. Ю.В.Аргудяевой (Институт истории ДВО РАН), 
вклад которой в изучение староверов оценивается очень высоко. 
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Фото. Один из моментов работы научной секции по истории Русской Православной 
церкви и русским староверам в Китае 8 августа 2015 г. Доклад читает независимый 
исследователь г-н Илья Харин (Япония) (второй слева). 
 

 

В то же время был ряд докладов, уровень которых соответствовал возможно 
в академическом ранге разве что региональному. Возможно впрочем, что 
автор данного отчета как представитель именно академической науки в этом 
плане чрезмерно строг. Тем не менее, разочаровали некоторые выступления, 
связанные с анализом современности – от лингвоанализа до интерпретации 
истории. Сравним, например, два выступления, сделанные на сессии по 
украинской политике 8 августа. В первом случае доклад был сделан г-жой 
Лаадой Биланюк (университет г.Вашингтон, США). Темой было следующее 
«Языковой вопрос в военное время»; содержанием которого явилась 
рефлексия автора над произвольно выбранными он-лайн материалами по 
украинским событиям. Автор вела себя крайне эмоционально, что только 
усиливало впечатление легковесности выводов. Следующий докладчик – г-н 
Ясухиро Икута (университет Кейо, Япония), наоборот, был точен и аккуратен 
в анализе ситуации и выводах по теме «Разделение на Украине: современная 
ситуация». В его докладе использовалась хорошо выверенные 
статистические и социологические данные. 
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Фото. Работа секции по украинской политике от 8 августа. Выступление г-жи Лаады 
Биланюк (США).   
 

     

Фото. Работа секции по украинской политике от 8 августа. Выступление г-на Ясухиро 
Икута (Япония). 
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Организация работы Конгресса. Необходимо отметить хорошую 
организацию работы Конгресса японской стороной. Не было никаких 
трудностей с выбором места проживания и его поиском по прилету. Заранее 
всем участникам форума были отправлены транспортные схемы, перечень  
забронированных Оргкомитетом отелей с ценами на услуги и многое другое. 
В основном  участники проживали компактно – в нескольких отелях, 
находящихся в шаговой лоступности от Конференц-центра и остальной 
городской инфраструктуры. До основного места проведения форума 
необходимо было ехать от отелей около 15 минут, но и тут проблем не было 
никаких. Был организован бесплатный круговой автобусный маршрут, 
отходивший от удобной для всех точки каждый час с 9 до  20 часов. В 
Университете Канда активно работали местные волонтеры всех возрастов – 
всего около ста человек. Очень многие из них владели русским языком. Для 
всех участников был организован свободный доступ к Интернету. Всю 
работу по организации и проведении Конгресса провел Японский Совет по 
русским и восточно-европейским исследованиям. 

Фото. Схема организации русских и восточно-европейских исследований в Японии. 

 

Как известно – август – не лучшее время для посещения Японии по причине 
высокой влажности и температуры. Этот год не стал исключением, более 
того, говорилось даже об аномальной жаре. Почти все дни работы Конгресса 
не спадала жара – было не менее 32-35 градусов по Цельсию в тени при 
отсутствии ветра. Спасали кондиционеры и удобные закрытые уличные 
переходы. Организаторы раздавали бесплатно бутилированную воду и 
постоянно держали открытым медицинский пункт для экстренных случаев. В 
нескольких кафе университета было организовано и питание участников. 
Единственное, чему помешала жара – так это активному знакомству со 
столицей и другими достопримечательностями страны после окончания 
Конгресса.  
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Церемония закрытия и прощальный ужин для участников Конгресса 
состоялись в шестой день работы форума. Часть участников уже уехала, но 
самая просторная аудитория Университета Канда была переполнена. Были 
подведены первые итоги работы Конгресса, посчитано количество 
участников и состоявшихся заседаний.  

Фото. 8 августа 2015 г. Президент ICCEES проф. Г.Гилл (Австралия) передает свои 
полномочия на следующий срок проф. Г.Минку (Франция). 

 

Фото. 8 августа 2015 г. проф. Андрий Кравчук (Канада), президент Канадской ассоциации 
славистов, делает сообщение о выборе г. Монреаля местом проведения Х Всемирного 
Конгресса ICCEES в 2020 г. 
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Результаты Конгресса. Научные форумы такого уровня ярко 
демонстрируют глобальный характер научного сотрудничества и его 
актуальность для гуманитарного знания. Личное общение ученых со всего 
мира приводит к появлению новых идей и проектов. Прямые контакты, 
обмен информацией, переговоры о возможности совместных исследований и 
обмену опытом научно-педагогической деятельности развивают научное 
знание, сближают страны и народы. 

Выводы регионального характера. Ученым-гуманитариям из 
Дальневосточного федерального округа хочется пожелать усилить личную 
активность в поиске международных площадок для выступлений и изучать 
иностранный язык. Стоит обратить внимание на такую деталь, как наличие 
визиток с дублированием информации на иностранном языке. На форуме, где 
несколько рабочих языков или только английский, нужно иметь на секции 
отпечатанный текст доклада на том или ином языке в достаточном 
количестве. Не лишним будет письменное извещение Оргкомитета в случае 
своего неприбытия на форум. 

И, наконец, самое болезненное в текущих реалиях - для новых управленцев 
отечественной наукой: финансировать оправданные личные затраты ученых 
на такие форумы необходимо! Когда приходится с благодарностью 
принимать грант от зарубежных организаторов научных мероприятий в связи 
с «недостаточностью» заработной платы в российском академическом 
научном институте (организаторами для заявления на получение гранта по 
дорожным расходам был установлен «порог бедности» - 500 евро в месяц)  - 
это вызывает у всех сторон смешанные чувства …  
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