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О.И. Редькин разделил свое выступление на следующие пункты: публикационная 

активность, грантовая активность, конференции. В части публикационной активности 

прозвучала следующая статистика по состоянию на 2022-2023 гг.: количество публикаций 

в Scopus и WoS – 76 и 92 соответственно, на иностранных языках – 41 и 40, монографии – 

5 и 4, количество публикаций в РИНЦ – 72 и 51. Были представлены научные достижения 

самых активных сотрудников Восточного факультета. В части грантовых проектов О.И. 

Редькин озвучил статистику по академической мобильности в 2021-2023 гг.: за указанный 

период на мероприятие-5 было подано 9 заявок, из них поддержаны 3; на мероприятие-6 

заявки сотрудниками факультета не подавались. В целом объем финансирования составил 

275 096 руб. на 2022 год и 161 400 руб. на 2023 г. Гранты РНФ на 2022-2023 гг. были 

получены на следующие научные проекты: «Календарные праздники древнего Востока: 

календарный ритуал и роль темпоральных представлений в формировании традиционного 

сознания народов древнего мира» (руководитель проекта В.В. Емельянов), 

«Диахронический сентимент-анализ религиозного дискурса на арабском языке» 

(руководитель проекта О.А. Берникова), «Российские дипломаты в Китае (2-я половина 

XIX — начало XX вв.): внешнеполитическое и социокультурное измерения» (руководитель 

проекта Н.А. Самойлов), «Собрания китайских рукописей и старопечатных книг в научных 

учреждениях Санкт-Петербурга: выявление, исследование и систематизация» 

(руководитель проекта Д.И. Маяцкий). В конце выступления были перечислены 

мероприятия, организованные на Восточном факультете в 2023 году: XXXII 

Международный научный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки «Россия и Восток. К 300-летию СПбГУ» (количество участников – 500), VIII 

Всероссийская научная конференция молодых востоковедов «Китай и соседи» (около 50), 

XIII Международная научная конференция «Евразийская дуга нестабильности и проблемы 

региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2022 года» 

(около 100), Всероссийская научная конференция с международным участием «XXIII 

Ивановские чтения» (около 50), VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Бигиевские чтения» (около 100), Международная научная конференция «XXXVIII 

Кононовские чтения» (около 50), VII Международная студенческая конференция 

востоковедов и африканистов Ex Oriente Lux (около 100). О.И. Редькин представил 

статистику и по количеству выступлений с докладами сотрудников Восточного факультета: 

112 докладов на научных конференциях за рубежом и 258 докладов на научных 

конференциях в России. Что же касается последних тенденций и дискуссионных моментов, 

здесь были освещены следующие вопросы: несмотря на сегодняшнюю ситуацию, не стоит 

отказываться от публикаций на иностранных языках, английский язык остается языком 

науки; в последнее время финансируются гранты на проекты, связанные с искусственным 

интеллектом (например, это такие исследования, как распознавание клинописи и 

дешифровка рукописей с применением ИИ); пока что факультет справляется с задачей по 

формированию составов Ученых советов по защите диссертаций, хотя и есть определенные 

сложности с подбором (ближайшая защита состоится 27 марта). В заключение О.И. Редькин 

призвал коллег активнее писать и публиковать свои научные результаты.  

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой истории стран Ближнего Востока Н.Н. 

Дьяков; профессор, заведующий Кафедрой теории общественного развития стран Азии и 

Африки Н.А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой китайской филологии А.Г. 

Сторожук; профессор, заведующий Кафедрой Древнего Востока М.Б. Пиотровский; 

профессор Кафедры японоведения А.В. Филиппов. 



 

Выступавшие отметили следующее: надо учитывать публикации не только на английском, 

но и на восточных языках, по крайней мере, использовать 6 официальных языков ООН (два 

восточных – китайский и арабский, и четыре европейских – русский, английский, 

испанский и французский); успешный пример научного мероприятия – Конгресс по 

источниковедению и историографии, который проводится один раз в два года и уже 

получил высокую степень признания в научных кругах (так, в 2023 году было подано около 

600 заявок на участие, в 2025 году планируется организовать 33-й Конгресс) (Н.Н. Дьяков), 

есть ли альтернатива исчезнувшим государственным Фондам, которые финансировали 

научные проекты, в частности, проекты по теме Востока, остается ли актуальной 

публикационная активность российских ученых в WoS и в Scopus (Н.А. Самойлов), в 

настоящее время остается только РНФ, иных Фондов нет, либо это частные финансовые 

организации (крупные компании, финансовые институты, промышленники, например, 

Институт Конфуция или Корейский Фонд) (О.И. Редькин), наблюдается сложность в 

заданных условиях при подаче заявок на финансирование из государственных средств 

(ставятся заведомо невыполнимые условия – например, ученому требуется самостоятельно 

изыскивать часть средств на научный проект), отменяются гранты на гуманитарные 

исследования, в большинстве случаев поддерживаются естественнонаучные отрасли, а где 

такие компании, как Газпром и др.; с другой стороны, устанавливаются жесткие критерии 

возрастного отбора (молодые ученые не старше 40 лет), что также становится препятствием 

к заполнению заявок на финансирование (О.И. Редькин), к сожалению, наука 

рассматривается не как наука, а как «проект», приносящий прибыль, решение принимают 

менеджеры, а не ученые, в связи с чем в солидных научных журналах публикуются не 

эксперты, а те, кто имеет возможность оплатить публикацию (например, в 2006 году таких 

требований не было, началось с 2010 года), Wos/Scopus – частные организации, работают 

на прибыль, исчезают площадки, где можно было обсуждать все эти вопросы при большой 

аудитории экспертов (ВЭФ, СПб МКФ и др.) (А.Г. Сторожук),  требуется плановое 

государственное финансирование (А.В. Филиппов), надо составлять свой набор критериев 

и делать отчет на основе этих критериев, надо продолжать говорить об этом на разных 

форумах (М.Б. Пиотровский), в целом работа, проделанная Научной комиссией, 

заслуживает высокой оценки (Н.Н. Дьяков, М.Б. Пиотровский).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

Принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Об электоральном процессе и государственном суверенитете России 

(докладчик – профессор Факультета 

международных отношений, лектор Российского общества «Знание» С. Л. 

Ткаченко).  

 

С.Л. Ткаченко познакомил коллег со следующими информационными блоками: выборы и 

их стандарты (в основе – Конвенция о стандартах демократических выборов (Кишиневская 

конвенция, 2002): 1. Право гражданина избирать и быть избранным в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, в иные органы народного 

(национального) представительства; 2. Периодические и обязательные выборы; 3. 



Открытые и гласные выборы; 4. Свободные выборы; 5. Подлинные выборы; 6. 

Справедливые выборы; 7. Осуществление судебной и иной защиты избирательных прав и 

свобод человека и гражданина; 8. Осуществление национального (общественного) и 

международного наблюдения за выборами; 9. Гарантии реализации избирательных прав и 

свобод участников избирательного процесса; цветная революция и ее акторы: государства 

и их структуры исполнительной власти; неправительственные организации; политические 

партии и их фонды, формируемые из госбюджета; движения, связанные с гражданским 

обществом; политические активисты, лидеры общественного мнения (ЛОМ); в России 

более 200 000 неправительственных организаций, из которых реально работает около 

130 000; 112 структур включены Минюстом в перечень иностранных НПО, деятельность 

которых нежелательна в России. Генпрокуратурой приняты решения о признании 

нежелательной на территории России деятельности 27 иностранных и международных 

НПО, угрожающих безопасности государства. Также докладчик упомянул российский 

опыт противодействия «цветным революциям» в контексте президентских и парламентских 

выборов: изучение «цветных революций» на примере Югославии, Грузии, Украины и 

Киргизии, фактор парламентских и президентских выборов как триггер для 

государственных переворотов, арены противостояния: улицы городов, печатные и 

электронные СМИ, социальные сети, особое внимание привлечению молодежи и 

«креативного класса». В конце выступления прозвучали уроки и советы на основе 

российского опыта: изучать опыт противодействия угрозе «цветной революции» и 

использовать его с учетом национальной специфики, следить за действиями 

представителей политической элиты на национальном и субнациональном (региональном) 

уровнях, пресекать попытки организации оппозиционных мероприятий радикального 

характера, быть в состоянии сформировать массовое молодежное движение, которое 

способно остановить уличные мероприятия оппозиции, ориентированной на проведение 

«цветной революции», внимательно отслеживать дискуссии о применении противоправных 

действий в социальных сетях, приобрести навыки реализации превентивных мер, 

препятствующих развитию событий по сценарию «цветной революции».   

 

ВЫСТУПИЛИ: зам. декана А.А. Родионов; профессор, заведующий Кафедрой истории 

стран Ближнего Востока Н.Н. Дьяков; профессор Факультета 

международных отношений С. Л. Ткаченко. 

 

Выступавшие отметили следующее: по-прежнему ли работает закон об ограничении 

деятельности иностранных агентов (А.А. Родионов), которые частично остались на 

территории России под видом сотрудников иностранных Посольств, но в целом в 

настоящее время суть зарубежных контактов сводится к культурной дипломатии, 

используются инструменты культурного диалога (например, в 2023-24 гг. Россия 

взаимодействует по линии культурных контактов с Францией и Великобританией, хотя и 

есть маркер дружественных/недружественных стран; виден поворот на Восток, в связи с 

чем работа сотрудников Восточного факультета становится востребованной и значимой 

(С.Л. Ткаченко); содержание выступления профессора С.Л. Ткаченко можно преобразовать 

в лекционный материал и для студентов Восточного факультета, которые по завершении 

обучения потенциально могут работать в системе МИДа; также в качестве 

исследовательского и учебно-образовательного материала хорошо бы рассматривать в 

связи со сказанным опыт России и осмыслять события, имевшие место в XX столетии 

(например, события 1968 года, когда появились как леворадикальные, так и 



праворадикальные активисты, или же явление «алжиризации» на пост-Советском 

пространстве в странах Средней Азии, перенос центров деятельности НКО из Москвы и 

Петербурга в такие регионы, как Армения и Южный Кавказ, или на Восток России 

(например, в Екатеринбург)) (Н.Н. Дьяков).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: принять к сведению. 

 

Принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: О мерах по формированию кадрового резерва (докладчик – А.А. 

Родионов, зам. декана). 
 

В продолжение своего выступления на предыдущем заседании Ученого совета от 30 января 

А.А. Родионов дополнительно проинформировал коллег о том, что в целях эффективного 

воспроизводства научных кадров в университете вышел Приказ о формировании кадрового 

резерва и в связи с этим изложил текущую ситуацию на Восточном факультете. В кадровый 

резерв могут войти магистры, аспиранты, молодые преподаватели. Для этих категорий 

университет может предоставить особые условия участия в конкурсах на занятие 

должностей, льготные условия работы и более высокую заработную плату, при этом члены 

кадрового резерва получают более высокие научные обязательства. А.А. Родионов привел 

пример с двумя ассистентами, которые работают на факультете (тайландист М.А. Игнатьев 

и ассириолог М.Д. Лопатин). Согласно Приказа Ученый совет факультета должен 

представить предложения по реализации программы подготовки кадрового резерва.  А.А. 

Родионов озвучил следующие инициативы: 1) поручить производить отбор в кадровый 

резерв факультета Кадровой комиссии (А.А. Родионов, О.И. Редькин, Е.М. Османов, М.П. 

Петрова); 2) научными кураторами членов кадрового резерва назначать их научных 

руководителей этих студентов; 3) не устанавливать объем резерва, а действовать, исходя из 

текущей ситуации; 4) предложения по составу кадрового резерва вносить в сентябре 

каждого года с учетом результатов аттестации, проходящей в июне. 

 

ВЫСТУПИЛИ: профессор, заведующий Кафедрой теории общественного развития стран 

Азии и Африки Н.А. Самойлов; профессор, заведующий Кафедрой китайской филологии 

А.Г. Сторожук; профессор, заведующий Кафедрой арабской филологии О.И. Редькин, зам. 

декана А.А. Родионов. 

 

Выступавшие отметили следующее: надо учитывать, что у магистрантов имеются разные 

варианты дальнейшего развития, при этом поступление в аспирантуру не гарантировано 

(Н.А. Самойлов), предусмотреть возможность бесплатного соискательства для молодых 

преподавателей – членов кадрового резерва (А.Г. Сторожук).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поддержать предложения А.А. Родионова по реализации программы 

подготовки кадрового резерва. 




