
Отзыв 

 

 
официального оппонента на диссертационную работу Ван Лин 

Лин на тему: «Приоритеты и основные направления 

гуманитарного сотрудничества между Китайской Народной 

Республикой и Республикой Таджикистан на современном 

этапе» представленной на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности                             

5.6.7 – История международных отношений и внешней 

политики (исторические науки). 

 

Современный этап отношений Республики Таджикистан (РТ) и Китайской 

Народной Республики (КНР) характеризуется не только экономической 

кооперацией, но и укреплением культурного, научного сотрудничества. В июне 2019 

года в совместном заявлении главы государств Таджикистана и КНР подчеркнули, 

что оба государства стремятся к укреплению дружбы и созданию Сообщества 

единой судьбы человечества, а также будут содействовать углублению сопряжения 

инициативы «Один пояс и один путь» и Национальной стратегией развития 

Таджикистана до 2030 года, то есть оба государства будут содействовать 

укреплению не только экономического взаимодействия, но и будут повышать 

уровень гуманитарного сотрудничества. Таджикистан намерен с гать "связующим 

мостом" между Китаем и сопредельными государствами региона, а также развивать 

различные аспекты культурного и научного сотрудничества. 

Научная проблема «Приоритеты и основные направления гуманитарного 

сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Республикой 

Таджикистан на современном этапе», исследованная диссертантом Ван Лин Лин, 

является особо актуальной для исследования истории международных отношений 

Центральной Азии и для изучения внешнеполитических процессов в регионе. В 

конце второго десятилетия 21 века накоплен значительный научный материал по 

изучению различных направлений взаимодействия Таджикистана и Китая в течение 

нескольких десятков лет, по исследованию политических, экономических аспектов 

двустороннего сотрудничества, а также изданы многочисленные труды зарубежных 



и отечественных исследователей, посвященные отношениям новых государств с 

Китаем в контексте рассмотрения общих проблем международных отношений в 

Центральной Азии. Между тем, этапы развития культурного и научного аспекта 

таджикско-китайского сотрудничества до настоящего времени не были предметом 

самостоятельного обобщающего исследования, хотя эти проблемы требовали не 

только научного осмысления, обобщения и политической интерпретации, но и 

комплексного исследования с учетом новых научных данных. Диссертант 

подчеркивает в работе, «что необходимость изучения поставленной в диссертации 

проблемы вызвана тем, что, в современном мире в связи с новыми 

геополитическими вызовами, активизацией миграции населения и открытостью 

границ между странами, особую значимость получили вопросы духовной и 

культурной природы народов, их исторические и гуманитарные связи и 

национальные традиции». Все вышеуказанное обусловливает особую актуальность 

избранной темы исследования Ван Лин Лин. Несмотря на то, что в отечественной и 

зарубежной науке имеются многочисленные исследования, посвященные разным 

аспектам таджикско-китайских отношений, однако в Таджикистане 

рассматриваемая тема не была не только объектом глубокого комплексного 

обобщающего исследования с привлечением широкого круга научных источников, 

но и не был дан анализ международно-правовых основ таджикско-китайского 

сотрудничества в сфере культуры. Этот пробел в исследовании истории 

международных отношений в Центральной Азии восполняет рассматриваемая 

научная работа, где диссертант осуществил комплексный подход к изучению 

истории научно-культурного сотрудничества' Таджикистана и Китая с позиций 

интересов Республики Таджикистан. В своем диссертационном исследовании Ван 

Лин Лин впервые сделала научный вклад в изучение истории международных 

отношений Центральной Азии, создав не только отдельное обобщающее 

исследование об истории научно-культурного взаимодействия двух изучаемых 

стран в широких хронологических рамках, но и дав глубокий анализ 

многочисленных источников. 

Диссертационная работа Ван Лин Лин состоит из введения, трёх глав, шести 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 



показана степень научной разработанности, сформулированы цель и задачи 

исследования, определены объект и предмет исследования, хронологические рамки, 

источниковая база, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, 

также указаны теоретическая и практическая значимость работы. 

В основных задачах исследования указаны разработка и изучение 

особенностей анализа и обобщения культурно-гуманитарных взаимоотношений 

Таджикистана и Китая в годы независимости. 

Первая глава диссертации «Региональная стратегия и исторические аспекты 

формирования гуманитарного сотрудничества Китая и Таджикистана» состоит из 

двух параграфов. 

В первом параграфе «Гуманитарная стратегия Китайской Народной 

Республики в Центральной Азии: направления, методы и формы реализации» 

исследуется период реализации гуманитарной стратегии Китая, когда после распада 

Советского Союза Республика Таджикистан обрела независимость и вступила в 

качественно новый этап своей истории, активно включившись в систему 

международных отношений. В результате обретения государственной 

независимости Таджикистан получил возможность самостоятельно формировать и 

проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, основываясь на Декларации о 

государственной независимости, Конституции Республики Таджикистан и других 

национальных и международных документах. 

Во втором параграфе первой главы «Исторические аспекты становления 

гуманитарного сотрудничества Китая и Таджикистана» рассмотрены вопросы, 

связанные с формированием двусторонних таджикско-китайских отношений. После 

распада СССР, Правительство Китая одним из первых признало независимость 

постсоветских государств Центральной Азии и было заинтересовано в установлении 

дипломатических отношений с новыми государствами, имеющими международное 

значение, в особенности с Таджикистаном, как части новой политики центрально-

азиатских государств, которые старались сохранить экономическую, 

энергетическую и стратегическую важность региона.  

Ключевым политическим итогом таджикско-китайских взаимоотношений 

стало подписание 20 мая 2013 г. в Пекине Совместной декларации об установлении 

РТ и КНР отношений стратегического партнёрства.  



Вторая глава «Основные направления культурно-гуманитарного 

сотрудничества Китайской Народной Республики и Республики Таджикистан» 

включает два параграфа. 

В первом параграфе «Эволюция гуманитарного сотрудничества Китайской 

Народной Республики и Республики Таджикистан: от диалога культур к их 

взаимообогащению» отмечается, что расширению китайско-таджикского 

культурного диалога послужил перевод на китайский язык книги «Декоративно-

прикладное искусство таджиков: сквозь века» (2011г.). Издание было опубликовано 

в преддверии 20-ой годовщины государственного суверенитета Республики 

Таджикистан. Председатель Китайского общества дружбы с Центральной Азией 

Чжан Дэгуана, расценивая это как достойный вклад в развитие межкультурного 

сотрудничества, заявил, что «эта книга позволит народу Китая прикоснуться к 

сокровищнице таджикской культуры и искусства».  

Культурный обмен происходит и в рамках художественных выставок и показов 

работ декоративно-прикладного искусства таджиков в Китае.   

Новый виток эффективного культурного взаимодействия начинается в 2010 

году, когда на сайте газеты «Жэньминь жибао» открылся специальный двуязычный 

блог «Таджикистан – Китай: диалог культур». Статистика свидетельствует об 

активности и китайских, и таджикских пользователей сайта. По словам Р.К. 

Алимова, бывшего посла Республики Таджикистан в Китайской Народной 

Республике, этот совместный проект ведущего китайского печатного издания и 

таджикского посольства в Пекине «уникален и не имеет аналогов». 

Во втором параграфе «Сотрудничество Таджикистана и Китая в сфере 

образования и роль Института Конфуция в подготовке кадров» автор подчеркивает, 

что Республика Таджикистан и Китайская Народная Республика в этот период вели 

активное сотрудничество, в исследуемых сферах. История таджикско-китайских 

отношений в образовательной сфере началась в марте 1993 г. во время первой в 

истории двух стран встречи лидеров Таджикистана и Китая, итогом которой стало 

подписание Совместной декларации об основных принципах взаимоотношений 

между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой. Этот 

документ отразил волю государств в расширении взаимовыгодных отношений двух 

стран в области образования и научно-технической сфере. На основе этой 



декларации, начиная с 1993 г. и до сегодняшнего дня, правительство Китая ежегодно 

выделяет для студентов из Таджикистана государственные стипендии. Особо 

следует отметить и роль Посольства КНР в РТ, главной заслугой которого является 

укрепление тесных дружественных отношений между двумя странами и народами, 

а также обмен студентами, благодаря которому таджикистанские студенты ежегодно 

отправляются на учёбу в Китай. 

Второй параграф второй главы «Взаимоотношения Республики Таджикистан и 

Китайской Народной Республики в области науки» посвящен исследованию 

сотрудничества двух стран в области науки и научных исследований. 

Диссертант отмечает, что в рамках межправительственных соглашений были 

пописаны более 50 нормативно-правовых актов между научными учреждениями и 

организациями двух стран, которые определяют приоритетные направления 

научного сотрудничества между РТ и КНР, среди которых необходимо отметить 

наиболее значимые: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между 

Академией общественных наук Китая и Академией наук Республики Таджикистан 

(г.Урумчи, 2006 г.); Соглашение по подготовке кадров и сотрудничестве в сферах 

технологий и науки между Академией наук Республики Таджикистан и 

Управлением науки и техники Китая (СУАР) (г.Душанбе, 2009г.); Меморандум о 

взаимовыгодном сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и 

Академией общественных наук Китая (г.Пекин, 2013г.); Соглашение о взаимном 

сотрудничестве между Академиями наук Таджикистана и Китая (г. Душанбе, 

2014г.); Меморандум о сотрудничестве в использовании ядерных технологий в 

мирных целях между Академией наук Таджикистана и Национальной ядерной 

корпорацией Китая (2017г.); Соглашение о научном сотрудничестве между 

Академией наук Таджикистана и Академией общественных наук Китая 

(г.Чэнду,2019г.) и многие др. 

Третья глава «Проблемы и перспективы развития китайско-таджикского 

гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС и новых инициатив Пекина» состоит 

из двух параграфов. В первом из них «Гуманитарное сотрудничество Китайской 

Народной Республики и Республики Таджикистан в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества: формы, механизмы, перспективы» рассмотрены 

разнообразные взаимодействия двух стран. 



Диссертант отмечает, что в основополагающих документах Шанхайской 

организации сотрудничества вопросы гуманитарного взаимодействия государств - 

членов в области науки, техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта 

и туризма обозначены в качестве приоритетных направлений. Первостепенно и то, 

что гуманитарный ракурс взаимоотношений  в рамках Шанхайской организации 

сотрудничества играет одну из ведущих ролей в обеспечении национальной 

безопасности стран - участников.  

Во втором параграфе третьей главы «Перспективы развития китайско-

таджикского гуманитарного сотрудничества в контексте новой 

внешнеполитической инициативы «Один пояс – один путь»» отмечается, что 

Китайская Народная Республика в своей внешнеполитической деятельности, 

избегая серьезной конфронтации с центральноазиатскими партнерами, сумела 

выстроить с ними прагматичные двухсторонние и многосторонние 

взаимоотношения. Результатом такой политической стратегии стал новый этап 

взаимодействия Пекина со странами Центральной  Азии, который осуществляется 

посредством гуманитарной кооперации в рамках инициативы «Один пояс – один 

путь».  

Прорывной проект «Один пояс – один путь» выводит стратегические 

отношения Пекина и Душанбе на качественно новый уровень по трем основным 

повесткам: торгово-экономическое партнерство, культурное взаимодействие, 

расширение платформы ШОС. 

Образовательный вектор инициативы «Один пояс – один путь» обусловлен 

новым глобальным образовательным трендом – конкурентоспособные системы 

общественных ценностей и инновационного образования. В последнем, естественно, 

научно-технический прогресс играет основополагающую роль. В этой связи 

наблюдается наращивание научно-технического и высокотехнологического 

потенциала китайско-таджикского сотрудничества.  

В заключении диссертационной работы подведены итоги исследования, 

сформулированы ее основные положения и выводы. Выводы и заключения автора, 

в общем, обоснованы и изложены аргументировано. Диссертант демонстрирует 

владение обширным материалом по проведенному исследованию, умение изучать, 

анализировать и выстраивать свои собственные умозаключения в хронологической 



и логической.  

В целом, диссертационная работа Ван Лин Лин важна тем, что данное 

исследование является первой в таджикской науке, где дана обобщающая разработка 

научно-культурных аспектов таджикско-китайского сотрудничества па протяжении 

30 лет с привлечением многочисленных источников. Впервые в таджикской науке 

охарактеризованы и проанализированы международно-правовые документы, 

регулирующие таджикско-китайское двустороннее сотрудничество в научно-

культурной сфере. Впервые в таджикской исследовательской практике 

диссертантом разработано цельное научное исследование о научном и культурном 

сотрудничество Таджикистана и Китая, проанализированы векторы взаимодействия 

двух государств в исследуемых областях. Ван Лин Лин профессионально дает 

анализ сложных проблем международтшх отношении в области культуры, 

показывая умение самостоятельно анализировать сложные вопросы международной 

политики в сфере культуры. Диссертант демонстрирует умение давать оценку 

научно-культурному сотрудничеству акторов. Диссертационное исследование 

имеет важное практическое значение в работе внешнеполитических ведомств, 

международных организаций, научно-исследовательских учреждений, а 

рекомендации диссертанта могут быть использованы в практической деятельности. 

При публикации диссертационного исследования Ван Лин Лин в виде монографии, 

оно может быть использовано в работе аналитических структур, международных 

организаций, вузов и в научно- исследовательской практике. 

Основное содержание диссертации Ван Лин Лин отражено в опубликованных 

научных публикациях. Автореферат вполне соответствует содержанию и структуре 

самой диссертации. 

Вместе с тем в диссертации имеются упущения, которые необходимо учесть 

при глубинные причины дружественных отношений двух стран и их народов». Ван 

Лин Лин считает необходимым, чтобы «жители Таджикистана и Китая узнавали 

больше информации друг о друге, укрепляли дружбу и взаимопонимание между 

народами, стремились совместными усилиями сохранить и расширить 

добрососедские отношения». Однако, как отмечает диссертант, деятельность 

китайских культурных центров по распространению и популяризации культурных 

особенностей своей страны расширяется, в этом контексте, подчеркивает 



исследователь, «мы должны беречь и сохранять свои обычаи и традиции». 

Ван Лин Лин рассматривает многостороннее сотрудничество Таджикистана и 

Китая в рамках ШОС, анализируя гуманитарные векторы взаимодействия и 

инструменты реализации принятых решений. Важен вывод диссертанта о том, что. 

«реализация договорно-правовой базы является крайне важным моментом, но, 

исходя из горького опыта не реализованных многочисленных проектов по 

межгосударственному сотрудничеству и интеграции в странах Центральной Азии, 

необходим новый подход к сотрудничеству, основанного на достижении взаимного 

согласия, что в свою очередь будет способствовать расширению культурных связей 

и развитию образовательных программ между государствами-участниками ШОС, в 

частности Таджикистаном и Китаем». Вместе с тем, исследователь подчеркивает в 

работе, что «используя «мягкую силу», КНР уже заняла лидирующее место в 

Таджикистане, как в экономической, так и в гуманитарной сферах, а это в свою 

очередь привело и к усилению ее политического влияния, что может привести к 

угрозе потери национальной независимости страны. Поэтому главной задачей 

правительства Таджикистана является найти баланс между этими двумя 

факторами». 

Диссертационная работа Ван Лин Лин дает представление об авторе 

исследования, как о подготовленном квалифицированном специалисте, способном 

доработке исследования для публикации: 

1. Диссертант пишет, что «традиционные связи китайского и таджикского 

народов насчитывает примерно 2000 лет. Процесс налаживания дипломатических 

отношений берет начало в середине II в. до н.э. - со времени отправки 

дипломатической миссии Ханьской империи на Запад» (стр. 38). Однако, известна 

точная дата установления дипломатических отношений ханьского Китая с Бактрией 

- 112 год до нашей эры, когда бактрийские послы прибыли к китайскому императору 

У-Ди. Необходимо устранить научную ошибку при подготовке исследования к 

публикации. 

2. На наш взгляд, при дальнейшей подготовке монографии для издания, 

было бы целесообразно в структуре работы третью главу «Взаимоотношения 

Республики Таджикистан и Китайской Народной РЛпублики в области культуры» 

переименовать следующим образом «Взаимоотношения Республики Таджикистан и 



Китайской Народной Республики в области культуры в двустороннем формате и в 

рамках ШОС», учитывая то, что в диссертационной работе Ван Лин Лин дала в 

отдельном параграфе обширный анализ данной проблемы. 

3. В диссертационном исследовании, возможно, было бы целесообразно 

дать анализ причин непропорционального развития сотрудничества в области 

образования (превалирование китайских инициатив в области языковой подготовки 

и в гуманитарной области), а также в работе необходимо было бы проанализировать 

причины недостаточного уровня взаимодействия по подготовке специалистов для 

реализации четвертой стратегической цели Таджикистана - инженеров, IT- 

специалистов, специалистов для легкой промышленности и т.д. 

4. В диссертационном исследовании, возможно, необходимо было бы при 

анализе международно-правовых документов в области культуры, науки, 

акцентировать внимание на существующие проблемы их реализации, учитывая 

новизну и важность проделанной в данном контексте работы диссертанта. 

5. В работе имеются недоработки в оформлении научного аппарата и 

стилистические погрешности. 

В целом диссертантом Ван Лин Лин разработана важная для науки актуальная 

проблема и вышеуказанные недочеты никак не умаляют достоинства проделанной 

огромной научной работы. Определенные не доработки, легко устранить при 

последующей подготовке монографии по данной проблеме к открытой печати. 

 

В целом, отмеченные замечания не снижают существенно ценности 

выполненной работы, которая представляется самостоятельным, законченным 

исследованием, выполненным на актуальную тему, обладающим научной новизной 

и представляющим практическую значимость. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что диссертационная работа 

соискателя Ван Лин Лин на тему: «Приоритеты и основные направления 

гуманитарного сотрудничества между Китайской Народной Республикой и 

Республикой Таджикистан на современном этапе» является ценным и оригинальным 

научным исследованием и отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации к кандидатским 

работам, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 



исторических наук по специальности  5.6.7– история международных отношений и 

внешней политики (исторические науки). 
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