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 26 февраля 1796 года в России был 
издан императорский указ об учреждении в 
Коллегии иностранных дел «особого Депар-
тамента для отправления дел, касающихся 
до азиатских народов» и в следующем году 
при нём открылась школа переводчиков 
китайского, маньчжурского, персидского и 
турецкого языков. Однако вопрос о специ-
альной подготовке кадров для российского 
дипломатического ведомства был решён 
окончательно только в XIX веке. В 1815 г. 
был основан Лазаревский институт вос-
точных языков, в 1823 г. – Учебное отделе-
ние восточных языков при Азиатском де-
партаменте МИД Российской империи. Их 
традиции продолжил созданный в Советской 
России Институт востоковедения, ставший ведущим центром подготовки 
кадров специалистов, потребность в которых испытывали важнейшие го-
сударственные учреждения и общественные организации. От Лазаревского 
института МИВ получил в наследство его традиции и богатейшую биб-
лиотеку. При слиянии Московского института востоковедения в 1954 году с 
МГИМО его библиотечные фонды были переданы в МГИМО, они составляют 
сейчас основу раритетного фонда университетской научной библиотеки. 
 Развитие востоковедной школы МГИМО исторически было обусловлено 
действием двух ключевых факторов – спецификой «старого» востоковедения как 
своего рода конгломерата наук и всё возрастающими потребностями общес- 
тва в практическом применении знаний о Востоке. Разумеется, помимо Лазарев-
ского института, немалое влияние на становление востоковедения в МГИМО  
оказали другие ведущие центры отечественного изучения Востока. В первую 
очередь среди них нужно назвать Петербургский (Ленинградский) и Казанский 
университеты, где традиции ориенталистики также уходили корнями в XIX в. 
 Эвакуация в годы Великой Отечественной войны многих видных пред-
ставителей московской и ленинградской школ востоковедения в Казань и 
города Средней Азии придали новый импульс востоковедным исследованиям 
в вузах указанных регионов.
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26 февраля 1796 года был издан им-
ператорский указ об учреждении в 
Коллегии иностранных дел «особо-

го Департамента для отправления дел, касаю-
щихся до азиатских народов» и в следующем 
году при нём открылась школа переводчиков 
китайского, маньчжурского, персидского и ту-
рецкого языков. Однако вопрос о специальной 
подготовке кадров для российского диплома-
тического ведомства был решён окончательно 
только в XIX веке. В 1815 году был основан Ла-
заревский институт восточных языков, в 1823 
году – Учебное отделение восточных языков 
при Азиатском департаменте МИД Российской 
империи. Их традиции продолжает востоко-
ведная школа МГИМО, становление которой 
исторически было обусловлено действием двух 
ключевых факторов: спецификой «старого» вос-
токоведения как своего рода конгломерата наук 
и всё возрастающими потребностями общества 
в практическом применении знаний о Востоке.

В XIX веке внутри российского востокове-
дения специализация только намечалась. Восто-
ковед того времени был и историком, и полито-
логом, и лингвистом, и литературоведом; всё 
это объединялось основательным знанием языка 
изучаемой страны. Складывавшееся в то время 
востоковедение не требовало углубления ни в 
одну из составляющих его отраслей, но обеспе-
чивало общий широкий охват востоковедной 
проблематики, прежде всего историко-фило-
логического профиля. Уровень ориенталистики 
был таков, что размежевания составлявших её 
дисциплин произойти в то время не могло, ибо 
они находилось в состоянии «нерасчленённого» 
развития. Главным содержанием традиционных 
востоковедных исследований было выявление, 
перевод и комментарий древнего или средневе-
кового источника. Преобладали историко- опи-
сательные методы, глубокое монографическое 
исследование крупных проблем было редкостью. 
Актуальными и политическими вопросами вос-
точных стран традиционное востоковедение, как 
правило, не занималось. Тематический масштаб 
изучения Востока был невелик. Такая ситуация 
с некоторыми оговорками сохранялась в целом 
вплоть до второй половины XX века.

С началом Первой мировой войны Рос-
сия вступила в полосу огромных потрясений. 
Октябрьская революция 1917 года привела к 
качественным изменениям во внутренней и 
внешней политике страны, что затронуло все 
сферы общественной жизни России, включая 
науку. Настоятельно вставала задача создания 
такого учебного заведения, где, наряду с живыми 
языками, на первое место выходили бы страно-
ведческие дисциплины.

Создание 27 октября 1921 года Московского 
института востоковедения стало важной вехой 
в истории отечественной ориенталистики. МИВ 
превратился в ведущий центр подготовки кад-
ров, потребность в которых испытывали важ-
нейшие государственные учреждения и обще-

ственные организации страны. От Лазаревского 
института МИВ получил в наследство его тра-
диции и богатейшую библиотеку. В 1954 году 
при слиянии с МГИМО библиотечные фонды 
Московского института востоковедения были 
переданы в МГИМО, они составляют сейчас 
основу раритетного фонда университетской 
научной библиотеки.

Разумеется, помимо Лазаревского инсти-
тута немалое влияние на становление восто-
коведения в МГИМО оказали другие ведущие 
центры отечественного востоковедения – в пер-
вую очередь, Петербургский (Ленинградский) и 
Казанский университеты, где традиции ориен-
талистики также уходят корнями в XIX век. В 
XX веке, в годы Великой Отечественной войны, 
многие видные представители московской и ле-
нинградской школ востоковедения находились 
в эвакуации в Казани и в городах Средней Азии.

После слияния МГИМО и МИВ были созда-
ны условия для дальнейшего развития лучших 
востоковедных традиций. Были образованы 
восточный факультет и девять кафедр вос-
точных языков, которые до того в МГИМО не 
преподавались. Немало известных учёных про-
должили здесь свою научную и педагогическую 
деятельность. В первую очередь это относится 
к выпускнику Лазаревского института (1915), 
бывшему в течение полувека (1924–1975) заве-
дующим кафедрой арабского языка, профессору 
Х.К. Баранову (1892–1980), выдающемуся учё-
ному-арабисту, создавшему московскую школу 
арабистов. Автор ряда ценных научных иссле-
дований, Х.К. Баранов известен, прежде всего, 
как создатель монументального и единствен-
ного в своём роде «Арабско-русского словаря», 
выдержавшего шесть изданий и получившего 
заслуженное признание в отечественной и миро-
вой арабистике. Премией имени профессора 
Х.К. Баранова, установленной Учёным советом 
МГИМО, сейчас награждаются лучшие препо-
даватели иностранных языков университета.

На кафедре арабского языка до 1965 года 
работала арабка-палестинка К.В. Оде-Василье-
ва (Кульсум Оде, 1892–1965). Выпускница рус-
ской школы и женской учительской семинарии 
в Назарете, волей судеб оказавшаяся в России, 
Кульсум Оде учила студентов МИВ и МГИМО 
живому арабскому языку, знакомила их с худо-
жественной литературой и культурой арабов. 
В том же ряду выдающихся востоковедов стоят 
имена крупного учёного-тюрколога, прекрас-
ного теоретика и практика персидского языка 
Л.С. Пейсикова, блестящего знатока китайского 
языка Н.Н. Короткова, известного япониста Е.Л. 
Наврон-Войтинской.

Вместе с ними в институт пришла группа 
талантливой молодёжи, прошедшая военное ли-
холетье. Вскоре они заняли ключевые позиции в 
отечественном востоковедении, отечественной 
культуре и лингвистике. Заведовавший кафед-
рой востоковедения МГИМО академик Сергей 
Леонидович Тихвинский и поступивший в МИВ, 
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но окончивший уже МГИМО академик Влади-
мир Степанович Мясников создали свои школы 
китаеведения. Они являются ответственными 
редакторами и составителями уникальной фун-
даментальной серии документов по русско-ки-
тайским и советско-китайским отношениям. Яр-
ким представителем московской китаеведческой 
школы является и выпускник МИВ/МГИМО 
профессор Ю.М. Галенович, известный серией 
монографий о современном Китае. Востоковед 
и выпускник МГИМО академик Н.А. Симония 
возглавлял ИМЭМО РАН. По его классическим 
трудам учатся российские и зарубежные студен-
ты-востоковеды. Выпускником МГИМО являет-
ся и избранный в 2003 году членом-корреспон-
дентом РАН кореевед В.В. Михеев.

В МГИМО читали лекции востоковеды 
академик Евгений Максимович Примаков и 
член-корреспондент АН СССР Михаил Сте-
панович Капица. Труды Е.М. Примакова и  
М.С. Капицы вошли в востоковедческие биб-
лиографические указатели. Академик РАН  
Е.П. Челышев девятнадцать лет заведовал ка-
федрой индийских языков. Член-корреспондент 
РАН В.М Солнцев, который много лет отдал 
МГИМО, возглавлял Институт языкознания 
РАН. Работал в МГИМО и академик Акаде-
мии педагогических наук Ю.В. Рождествен-
ский. Доктор филологических наук, профессор  
З.М. Дымшиц сменил академика Е.П. Челыше-
ва на посту заведующего кафедрой индийских 
языков. Следует также упомянуть и доктора 
филологических наук, профессора К.А. Лебе-
дева, отдавшего МГИМО не один десяток лет 
и бывшего одно время его проректором, а так-
же доктора филологических наук, профессора  
Б.Я. Шидфар, которая была одним из крупней-
ших знатоков арабского языка и литературы в 
нашей стране.

В течение многих лет во главе кафедры ки-
тайского языка, языков Индокитая и Юго-Вос-
точной Азии стоял представитель Харбинской 
школы китаеведов профессор В.И. Горелов, яв-
лявшийся почётным членом ряда учебных заве-
дений Китая. На этой же кафедре долгие годы 
работал А.В. Котов – лауреат Государственной 
премии СССР за участие в создании «Большого 
китайско-русского словаря», автор многих сло-
варей, изданных не только у нас, но и в Китае. 
За вклад в лексикографию китайского языка А.В. 
Котов стал лауреатом премии МГИМО имени 
Х.К. Баранова. С 1988 по 2011 годы кафедру ки-
тайского и других языков МГИМО возглавлял 
блестящий российский китаевед А.Ф. Кондра-
шевский, автор многочисленных учебных по-
собий и словарей, в том числе учебника «Прак-
тический курс китайского языка». В настоящее 
время кафедру возглавляет доктор филологиче-
ских наук профессор А.Н. Алексахин, крупней-
ший специалист по фонетике китайского языка. 

Кафедрой японского и некоторых других 
языков народов Дальнего Востока длительное 
время заведовал один из ведущих теорети-

ков и практиков японского языка профессор  
Б.П. Лаврентьев, на этой же кафедре трудился 
блестящий японист профессор С.В. Неверов. До 
недавнего времени кафедру возглавляла круп-
ный японовед профессор Т.М. Гуревич, сейчас 
ею заведует талантливый переводчик с японско-
го языка, автор учебно-методического комплек-
са «Японский язык на старших курсах» доцент 
С.В. Чиронов.

В МГИМО бережно сохраняют традиции 
«отцов-основателей» отечественного востоко-
ведения. Кафедру языков стран Ближнего и 
Среднего Востока с 1975 года возглавлял уче-
ник Х.К. Баранова, выпускник МГИМО, один 
из ведущих специалистов по арабской литера-
туре, профессор Н.К. Усманов. Ныне кафедру 
возглавляет кандидат филологических наук, 
доцент А.В. Штанов. Без малого 15 лет во главе 
кафедры индоиранских и африканских языков 
стоял также выпускник МГИМО, профессор, 
доктор филологических наук, почётный доктор 
двух индийских университетов и лауреат пре-
мии имени Дж. Неру и премии МГИМО имени 
Х.К. Баранова О.Г. Ульциферов. Ныне кафедру 
возглавляет кандидат филологических наук, 
профессор Е.Л. Гладкова.

Слияние с Московским институтом востоко-
ведения повлекло за собой превращение МГИМО  
в один из крупнейших центров подготовки спе-
циалистов-востоковедов. В основе подготовки 
востоковеда находится изучение восточного 
языка. Однако отечественное востоковедение 
никогда не сводилось только к этому. В его тра-
дициях всегда был комплексный подход к изу-
чению избранной страны (или региона) Востока: 
наряду с языком изучались литература, история, 
политика, религия, быт, нравы того или иного 
народа. Естественно, что всё это и многое другое 
должно входить в программу подготовки специ-
алиста-международника, востоковеда.

Вторая половина XX века потребовала дис-
циплинарной специализации внутри востоко-
ведения, отражением чего стало появление ра-
бот по истории, дипломатии, экономике стран 
Востока и одновременно научной актуализации 
знания. Примером быстрой реакции на переме-
ны, происходившие в мире в условиях крушения 
колониальной системы на стыке 1950–1960-х 
годов, была подготовка специалистов-между-
народников по странам Африки (и среди них 
«остепенённых» A.M. Глухова, В.В. Егорова, П.И. 
Польшикова, Г.В. Фокеева и других).

Увлечённость профессией, стремление глуб-
же постичь Восток во всём его многообразии всег- 
да отличали востоковедов. Будущие известные, и 
не только в нашей стране, академики и доктора 
наук приобщались к исследовательской работе 
ещё в рамках научных студенческих кружков 
(сегодня – научных клубов), а после окончания 
института – через систему аспирантуры.

Востоковедом является ректор МГИМО, 
академик РАН, профессор А.В. Торкунов. С 
исследований проблематики восточных стран 
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начинали научную карьеру известные российс- 
кие учёные-международники, долгое время 
занимавшие посты проректоров МГИМО про-
фессора А.Д. Богатуров и В.П. Воробьёв. Спе-
циалистами по Востоку являются нынешние 
деканы факультета международных отношений 
профессор Ю.А. Булатов и факультета полито-
логии профессор А.Д. Воскресенский, получив-
ший мировую известность за труды в области 
китаеведения. Кафедру востоковедения с 2008 
года возглавляет профессор Д.В. Стрельцов, 
признанный эксперт по современной Японии. 
Все они, за исключением А.Д. Воскресенского и  
Д.В. Стрельцова, окончивших ИСАА МГУ, яв-
ляются выпускниками МГИМО.

В подготовке специалистов-востоковедов 
принимают участие кафедры востоковедения, 
международных отношений и внешней поли-
тики России, мировой экономики. Результаты 
научной работы находят воплощение в за-
щищённых кандидатских и докторских диссер-
тациях, опубликованных монографиях, учебни-
ках и учебных пособиях, докладах на научных 
конференциях. Трудно охарактеризовать хотя 
бы даже в самом общем виде тот огромный пласт 
научной продукции, который подготовлен вос-
токоведами МГИМО за последние десятилетия, 
но одно можно утверждать с полной уверенно-
стью: период первых двух десятилетий XXI века 
ни по объёму публикаций, ни по их качеству и 
воплощённому в них научному потенциалу не 
знает равных за всю историю МГИМО. 

Это было предопределено, прежде всего, 
крупнейшими трансформациями в нашей 
стране и в мире за последние десятилетия. Вы-
званное этими переменами и собственными 
внутренними факторами усложнение процес-
сов социально-экономического и общественно-
политического развития стран Востока повлекло 
за собой большие изменения в отношениях меж-
ду Россией и государствами Азии и Африки и 
поставило перед востоковедами-международни-
ками новые задачи как в учебном процессе, так 
и в научно-исследовательской работе. Возникла 
острая необходимость в качественно новых об-
щетеоретических и специальных работах, аде-
кватно отражающих нынешний этап междуна-
родных и региональных отношений и процессы, 
происходящие в афро-азиатском мире. И такие 
исследования появились.

Среди фундаментальных работ следует, 
прежде всего, отметить вышедший в 2012 году 
в издательстве «Аспект-пресс» под редакцией 
академика РАН А.В. Торкунова коллективный 
труд «Современные международные отноше-
ния», посвящённый международным отноше-
ниям в 2000-е гг. и рекомендованный в качестве 
учебника для высших учебных заведений. В 
учебнике имеется солидный раздел о региональ-
ных проблемах современных международных 
отношений на Востоке, написанный востоко-
ведами-политологами. 

Инновационное практико-ориентирован-

ное осмысление политической проблематики 
международных отношений во взаимосвязи с 
энергетическими аспектами международных от-
ношений и безопасности применительно к вос-
точноазиатскому региону проделано в фунда-
ментальном труде под редакцией А.В. Торкунова 
«Энергетические измерения международных 
отношений и безопасности в Восточной Азии» 
(М.: МГИМО-Университет, 2007). По сути, впер-
вые в истории университета и нашей страны 
исследовательский коллектив, стержнем кото-
рого стали востоковеды-политологи МГИМО,  
создал фундаментальный труд, затрагиваю-
щий чрезвычайно актуальные геополитические 
проблемы и ориентированный на использование 
в практической деятельности на новом перспек-
тивном направлении международных отноше-
ний – энергетической дипломатии.

Кафедра востоковедения МГИМО является 
одним из основных центров подготовки между-
народников-востоковедов в России. Её история 
связана с именами известных учёных и дипло-
матов, таких как С.Л. Тихвинский, Л.Н. Кутаков, 
П.В. Милоградов, Э.Я. Файнберг, Т.С. Короткова. 
Многие из сегодняшних преподавателей являют-
ся их учениками. Научная ориентация кафед-
ры, обращённая к исследованию актуальных 
проблем востоковедения и современного соци-
ально-политического и внешнеполитического 
развития стран Азии и Африки, была заложена 
известным историком, учёным-китаеведом, про-
фессором А.В. Меликсетовым, заведовавшим 
кафедрой в 1969–1986 годах, а впоследствии 
возглавившим Институт стран Азии и Афри-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова. А.В. Меликсетов 
хорошо известен своими монографиями и учеб-
никами. В 1999–2008 годах кафедру возглавлял 
доктор политических наук, доктор филосо-
фии (Манчестерский университет) профессор  
А.Д. Воскресенский, автор многих работ по 
широкому кругу исторических, политических 
и культурологических международных проблем, 
изданных в России и за рубежом. 

С января 2008 года кафедрой руководит из-
вестный специалист по международным отно-
шениям в Восточной Азии, крупный эксперт по 
истории послевоенной Японии доктор истори-
ческих наук профессор Д.В. Стрельцов. Бережно 
поддерживаемая творческая кафедральная ат-
мосфера позволила профессорско-преподава-
тельскому составу в течение полутора десятиле-
тий подготовить серию монографий, учебников, 
учебно-методических комплексов, раскрываю-
щих актуальные теоретические и практические 
проблемы внутренней и внешней политики 
стран и регионов Востока и фактически с нуля 
создать новую научную специализацию – полито-
логию Востока (политическое востоковедение). 

В 2000-е годы кафедрой проведены фунда-
ментальные исследования различных аспектов 
политической, экономической и социальной 
проблематики современного Востока, обоб-
щённые в виде ряда коллективных трудов, 
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включая вышедшие под редакцией профессо-
ра А.Д. Воскресенского: «Этносы и конфессии 
на Востоке: конфликты и взаимодействие» (М.: 
МГИМО-Университет, 2005); «Политические си-
стемы и политические культуры Востока» (М.: 
Восток-Запад, 2006); «Конфликты на Востоке –  
этнические и конфессиональные» (М., 2008). 
Под руководством профессора Д.В. Стрельцова 
кафедра подготовила серию коллективных мо-
нографий по наиболее актуальным проблемам 
современного востоковедения.

Преподавательский коллектив кафедры пло-
дотворно работает над учебно-методическим 
обеспечением образовательного процесса. Среди 
работ, изданных в последние годы: 

– материалы к лекционному курсу «Новей-
шая история стран Азии и Африки»; 

– научно-образовательный комплекс 
«Большая Восточная Азия: мировая политика 
и региональные трансформации»; 

– научно-методический комплекс «Восток и 
политика: политические системы, политические 
культуры, политические процессы»; 

– учебное пособие «Россия и страны Востока 
в постбиполярный период»;

– учебное пособие «Политическая система 
современной Японии». 

Профессора и преподаватели кафедры изда-
ют учебники, учебные пособия, индивидуальные 
монографии и статьи: 

– профессор Л.М. Ефимова опубликовала 
монографии «Религиозные традиции в полити-
ческой жизни современной Индонезии: 1965–
1992» (М.: МГИМО, 1992) и «Сталин и Индоне-
зия. Политика СССР в отношении Индонезии в 
1945–1953 годах» (М.: МГИМО, 2004); 

– С. Б. Дружиловским издана книга «Турец-
кая республика в 80–90 гг.», учебные материа-
лы по актуальным проблемам развития Ирана 
в канун исламской революции и в 1990-е годы; 

– кандидат исторических наук, доцент  
В.А. Корсун плодотворно работает над пробле-
матикой внешней политики современного Китая; 

– доктором исторических наук, профессором 
М.А. Сапроновой подготовлена серия моногра-
фий и учебных пособий, среди которых необ-
ходимо отметить такие, как «Арабский Восток: 
власть и конституции», «Политический процесс 
в арабских странах», «Высшие органы государ-
ственной власти арабских республик» и другие; 

– профессором И.Д. Звягельской издано 
учебное пособие «История государства Изра-
иль» (М.: Аспект-пресс, 2012); 

– профессором А.Л. Емельяновым создана 
серия пособий «Новая история Африки юж-
нее Сахары» (М.: МГИМО-Университет, 2009), 
«Колониальная история Африки южнее Сахары» 
(М.: МГИМО-Университет, 2011) и «Постколо-
ниальная история Африки южнее Сахары» (М.: 
МГИМО, 2011); 

– профессором Д.В. Стрельцовым опублико-
вана монография «Япония как «зелёная сверх-
держава» (М.: МГИМО-Университет, 2012); 

– заслуженный деятель науки РФ, доктор ис-
торических наук, профессор Н.П. Малетин извес- 
тен работами по международным отношениям 
и внешней политике государств Юго-Восточной 
Азии. Он – автор целого ряда учебных пособий 
по проблемам АСЕАН, имеет большое количе-
ство учеников в России и за рубежом. Из работ 
востоковедов других кафедр следует отметить 
монографию Чрезвычайного и Полномочного 
Посла И.А. Мелихова «Монархии Персидского 
залива: этап модернизации», написанную под 
псевдонимом И.А. Александров.

В последние годы усилия востоковедов 
МГИМО направлены на совершенствование об-
щих и специальных курсов, на введение в учеб-
ный план новых дисциплин регионоведческого 
и политологического профиля. Так, на кафедре 
востоковедения были разработаны и введены 
в учебный план несколько десятков комплекс-
ных курсов обобщающего типа, аналога чему не 
было за всю историю существования кафедры. 
Многие из таких курсов вплоть до сегодняшнего 
дня преподаются только в МГИМО: «Мировое 
комплексное регионоведение и международные 
отношения», «Региональные подсистемы меж-
дународных отношений на Востоке», «Полити-
ческие системы и политические культуры стран 
Азии и Африки», «Этнические и конфессиональ-
ные конфликты на Востоке», «Этнопсихология 
Востока», «Социально-политическая мысль Вос-
тока», «Восток в мировой политике» и другие. 

Обновлены все действующие программы 
курсов в соответствии с требованиями стан-
дартов нового поколения, подготовлены про-
граммы новых элективных учебных курсов на 
бакалавриате факультетов международных от-
ношений и политологии, включая курсы «Зару-
бежные модели государственной службы: США, 
Западная Европа, Япония», «Традиционная дип- 
ломатия», «Ислам в странах ЮВА», «Внешнепо-
литический процесс в странах Востока», «Тер-
риториальный вопрос в афро-азиатском мире» 
и другие.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры активно участвует в подготовке и чте-
нии курсов в магистратуре по направлению 
«регионоведение». Среди разработанных на ка-
федре программ: 

– «Регионы Востока в мировой политике»; 
– «Региональные вызовы современному 

мировому порядку»;
– «Политические системы и политические 

процессы в странах Азии и Африки»; 
– «Этнополитические и межконфессиональ-

ные конфликты в профильном регионе»; 
– «Социально-политическая мысль народов 

Востока: история и современность»; 
– «Процессы модернизации и трансформа-

ции в профильном регионе»;
– «Этнопсихология и деловой этикет народов 

профильного региона» и т.д. 
Эти новаторские востоковедные образова-

тельные проекты международно-политологиче-
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Региональные и страновые исследования в мгимо
ской направленности составили стержень магис- 
терской программы «Зарубежное комплексное 
регионоведение (регионы Азии и Африки)» по 
направлению «Зарубежное регионоведение». 
Основатель и научный руководитель этой про-
граммы – профессор А.Д. Воскресенский, ныне 
декан факультета политологии. Её реализа-
ция создала первую магистратуру по данному 
направлению на постсоветском пространстве 
и одновременно одну из первых такого рода в 
мировом образовательном процессе. 

Фактически массовое обновление и 
масштабное расширение номенклатуры чи-
таемых по кафедре фундаментальных и при-
кладных курсов в 1999–2014 годы потребовало 
известных изменений в преподавательском со-
ставе кафедры: 

– в неё влились профессора С.И. Лунёв и Д.В. 
Стрельцов; 

– к чтению лекций стали привлекаться спе-
циалисты из научно-исследовательских орга-
низаций (профессора С.Г. Лузянин, И.Д. Звя-
гельская, Г.Д. Толорая, доцент А.В. Воронцов и 
другие); 

– в преподавание были включены и свои мо-
лодые, подготовленные кафедрой через систему 
магистратуры и аспирантуры, кадры (кандидаты 
политических наук К.А. Ефремова и Е.В. Колду-
нова, кандидат исторических наук Н.В. Стапран).

Постановка образовательного и научно-ис-
следовательского процесса в МГИМО конца 
XX – начала XXI века отразила новую черту 
востоковедных исследований: углубление по-
литологической и региональной составляющей 
и одновременно расширение востоковедения до 
международно-регионоведной и международно-
политической проблематики. Для того, чтобы 
соответствовать новым требованиям времени, 
востоковедами МГИМО под редакцией профес-
сора А.Д. Воскресенского были подготовлены 
пять томов «Учебно-методического комплек-
са по регионоведению» и научная монография 
«Модульный принцип подготовки востоковеда в 
условиях Болонского процесса», которые сводят 
воедино научно-методические и учебно-мето-
дические знания, необходимые для подготовки 
специалистов в этой новой перспективной меж-
дисциплинарной области знания.

Адаптация мирового востоковедного опыта 
и обогащение его отечественными исследова-
тельскими наработками превращают совре-
менное востоковедение в отрасль мирового 
комплексного регионоведения – новой интег- 
ральной социально-политической дисциплины, 
изучающей закономерности процесса формиро-
вания и функционирования социально-поли-
тической и социально-экономической системы 
регионов мира, то есть Востока и стран Вос-
тока как части системы регионов мира. Новое 
мировое регионоведение возникает с учётом 
исторических, политических, демографических, 
национальных, религиозных, цивилизацион-
ных, экологических, политико-правовых, при-

родно-ресурсных особенностей, места и роли 
в международном разделении труда и системе 
(подсистемах) международных отношений стран 
Востока. 

В этом смысле востоковедение XXI века – это 
комплексное «востоковедное» регионоведение и 
политическое востоковедение, новое научное 
и учебное направление синтетического типа со 
значительным инновационным потенциалом и 
мировой конкурентоспособностью, впитавшее 
одновременно все лучшие достижения традици-
онного востоковедения. И в концептуальном, и 
в практическом смысле регионоведческая восто-
коведная школа МГИМО – лидирующая в стране 
на этом сложном направлении.

Сегодняшний выпускник-востоковед  
МГИМО – это всесторонне подготовленный 
специалист высокого класса, овладевший базо-
выми знаниями, необходимыми современному 
востоковеду, глубоко знающий язык, историю, 
культуру, философию, экономику, политику, 
дипломатию, историю внешней политики изу-
чаемой страны и региона в контексте совре-
менного мирополитического развития. Такая 
постановка научно-образовательного процесса 
в МГИМО отражает мировую тенденцию к вве-
дению в учебные программы междисциплинар-
ных образовательных направлений, которые 
концентрируют наиболее важные теоретиче-
ские знания, одновременно максимально при-
ближённые к задачам практикоориентирован-
ного анализа. 

Именно в этом разрезе и развивается в по-
следние годы востоковедное обучение в МГИМО. 
Оно нацелено на комплексное рассмотрение как 
международных (внешних) аспектов зарубежно-
го регионоведения (то есть в нём акцентируется 
понимание региона как территориально-поли-
тического образования, более обширного, чем 
территория одного национального государства), 
так и внутренней регионоведческой проблема-
тики (регионов как составной части националь-
ного государства либо как трансгосударствен-
ных образований), прежде всего с упором на 
проблемы политической регионалистики и на 
их анализ с различных теоретических и практи-
ческих подходов, применяемых в самых совре-
менных исследованиях. 

Координирующие и направляющие функ-
ции в образовательном пространстве России на 
этом направлении в рамках Учебно-методиче-
ского совета по регионоведению возложены на 
востоковедов-политологов кафедры востоко-
ведения и факультета политологии. Ежегодно 
под руководством востоковедов-политологов 
и востоковедов-историков МГИМО и на основе 
их научных трудов и методических разработок 
готовятся десятки востоковедных и регионовед-
ческих бакалаврских, дипломных и магистер-
ских работ факультета международных отно-
шений и факультета политологии, получающих 
в большинстве своём высокие оценки государ-
ственных комиссий. 
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Преподаватели-востоковеды МГИМО яв-

ляются научными руководителями очных и за-
очных аспирантов, соискателей – российских и 
иностранных – защищающих кандидатские и 
докторские диссертации и успешно продвига-
ющихся по службе в государственных (Адми-
нистрации Президента, МИД России, других 
ведомствах и учреждениях) и негосударствен-
ных организациях самых разнообразных специ-
ализаций. МГИМО продолжает традиции Лаза-
ревского института и Московского института 
востоковедения, поддерживает тесные связи с 
учебными и научными центрами России, явля-
ясь головным вузом для Учебно-методического 
объединения вузов России по специальностям 
и направлениям «Международные отношения» 
и «Зарубежное регионоведение». 

В рамках УМО и на основе заключённых 
соглашений востоковедами МГИМО читаются 
лекции в таких отечественных университетах, 
как Петербургский, Томский, Томский поли-
технический, Иркутский, Читинский, Дальне-

восточный и других. Осуществляется обмен 
студентами и преподавателями с университе-
тами Китая, Сингапура, Японии, Республики 
Корея, Индии, Сирии, Египта, ЮАР и многих 
других стран мира. А в рамках востоковедно-
го направления магистратуры по зарубежному 
комплексному регионоведению МГИМО подпи-
саны специализированные соглашения о разра-
ботке совместных образовательных проектов с 
Сингапурским национальным университетом, 
Университетом им. Дж. Неру (Индия) и Аберист-
витским университетом (Великобритания).

История российского востоковедения не-
отделима от истории и судьбы нашего отечества. 
Эволюция востоковедной науки, её способность 
к адаптации в быстро меняющемся мире свиде-
тельствуют о её значительном потенциале и пер-
спективах дальнейшего развития. Отражением 
этого является состояние данной научной шко-
лы в МГИМО – одном из крупнейших учебных и 
научных центров подготовки регионоведов-ме-
ждународников и регионоведов-политологов.
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Abstract: The Department for the “administration of affairs with Asian nations” at College of Foreign 
Affairs was established on February 26, 1796 by the imperial decree and the school for Chinese, Manchu, 
Persian and Turkish languages translators was opened one year later. However, special training of the Russian 
diplomatic corps, dealing with the relations with Asian nations, was established only in the XIX century. In 1815 
Lazarev Institute of Oriental Languages was founded. In 1823 Training Department of Oriental Languages 
at the Asian Department of the Foreign Ministry of the Russian Empire was established. The tradition was 
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Региональные и страновые исследования в мгимо
continued by the Soviet Russian Institute of Oriental Studies, which become a leading center for the training 
of specialists, necessary for most important public institutions and social organizations. Moscow Institute for 
Oriental Studies inherited traditions and rich library from Lazarev Institute. At the confluence of MGIMO and 
Moscow Institute of Oriental Studies in 1954 the library holdings were transferred to the MGIMO, they now 
form the basis of the rare fund of the university research library.

Development of Oriental School MGIMO historically was influenced by the specifics of the traditional 
conglomerate of Oriental Sciences and ever increasing needs in the practical application of knowledge about 
the East. Of course, in addition to the Lazarev Institute other leading centers of domestic study of the East 
made a considerable impact on the development of Oriental Studies at MGIMO. St. Petersburg (Leningrad) 
University and the University of Kazan are the most prominent ones,  where the Oriental Studies tradition is 
rooted in the XIX century. 

Evacuation of many prominent representatives of the Moscow and Leningrad school of Oriental Studies 
during the Great Patriotic War to Kazan and Central Asia gave new impetus to oriental studies at universities 
in these regions.

Key words: Lazarev Institute, Institute of Oriental Studies, Sinology, Japanese studies, Indology, 
Turkish Studies.
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