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Актульные проблемы мировой политики. Выпуск 10

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Работа над десятым выпуском альманаха «Актуальные пробле-
мы мировой политики» стала серьезным вызовом для редакцион-
ной коллегии. Очередной ежегодный номер мы готовили к юбилею 
почетного профессора Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктора исторических наук, основателя и  главного 
редактора альманаха В. С. Ягья, поэтому формат с  набором статей 
для традиционных рубрик с  посвящениями сразу отклонили. Ва-
таняру Саидовичу исполнялось 80  лет, значит, огромный период 
жизни отдан работе. А  как вместить в  одну книгу 60-летний труд 
ученого, имеющего невероятное разнообразие профессиональных  
инте ресов! https://doi.org/10.21638/11701/26868318.01

Подготовка издания длилась гораздо дольше, чем мы планирова-
ли. Больше года Ватаняр Саидович принимал самое деятельное уча-
стие в разработке концепции выпуска. Широкий круг научных ин-
тересов ученого определил тематику разделов настоящего выпуска 
альманаха: «Африка», «Азия», «Америка», «Внешняя политика Рос-
сии», «Пути к миру, безопасности и устойчивому развитию», «Очер-
ки по истории науки». В ежегодник вошли исследования рекордного 
количества авторов — 50. Объединив специалистов разных научных 
направлений, профессор сделал подарок читателям в виде замеча-
тельного сборника. К огромному сожалению, книга не успела выйти 
при его жизни: 17 июня 2020 года Ватаняра Саидовича Ягья не стало.

Книга содержит оригинальные исследования в области истории, 
культуры, языков, литературы, религии, философии, географии, по-
литики, международных отношений. Не случайно именно Ватаняру 
Саидовичу принадлежит заслуга открытия первой в  нашей стране 
кафедры мировой политики (1994). Практическое воплощение меж-
дисциплинарности в гуманитарных науках как нельзя лучше отраз-
ило данное научное направление. Накопив массив систематизиро-
ванных знаний в  политической географии, лингвистике, истории, 
международных отношениях, профессор Ягья увидел в реальных по-
литических процессах предметное поле мировой политики. Сегодня 
кафедра мировой политики Санкт-Петербургского государственно-
го университета представлена в  научном мире специалистами-аф-
риканистами, арабистами, филологами, историками, философами, 
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географами, юристами, политологами и выпускниками собственно 
факультета международных отношений.

Нам бы хотелось, чтобы читатель увидел в статьях, представлен-
ных друзьями, коллегами, учениками Ватаняра Саидовича, не про-
сто открытия или приращение новых знаний в конкретных научных 
областях, а  еще и  человека, чья жизнь настолько интересна и  на-
полнена событиями, поступками, яркими впечатлениями, что сама 
по себе могла бы стать отдельным романом. Настоящая книга  — 
дань уважения не только В. С. Ягья, но  и  его учителям и  старшим  
кол легам.

Начать мы решили с Африки — региона, с которым связаны пер-
вые научные шаги и значимые достижения В. С. Ягья. Африканисти-
ка — самостоятельная отрасль общественной науки, сформировав-
шаяся на стыке международных отношений, истории, географии, 
политологии, лингвистики, культурной антропологии. Раздел «Аф-
рика» включает 11  статей, систематизированных по темам, и  под-
готовлен с  участием известных российских ученых-африканистов 
из Института Африки РАН, Института восточных рукописей РАН, 
Отдела этнографии Африки Музея антропологии и этнографии им. 
Петра Великого РАН, Института стран Азии и  Африки МГУ им. 
М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ «ВШЭ», РГПУ им. А. И. Герцена.

Особое внимание уделено направлению «Эфиопистика». В 1958 г. 
Ватаняр Саидович поступил на кафедру африканистики восточ-
ного факультета Ленинградского государственного университе-
та, когда вузы СССР только начинали готовить специалистов по 
Черному континенту. По воспоминаниям Ватаняра Саидовича, 
в  мир африканистики его ввел заведующий кафедрой (1946–1987) 
член-корреспондент Академии наук СССР Дмитрий Алексеевич 
Ольдерогге, справедливо считающийся основателем африканисти-
ки в  стране. Обе диссертации  — кандидатскую и  докторскую  — 
В. С. Ягья защитил по Эфиопии: в 1967 г. «Эфиопия в 1941–1954 гг. 
Борьба за укрепление политической независимости», в 1975 г. док-
торскую «Общественно-политическая эволюция Эфиопии в новей-
шее время (1917–1974 гг.)».

Интерес России к  христианской Абиссинии возник в  XVII  в. 
и с  тех пор не ослабевал. Старейшие вузы страны, прежде всего 
СПбГУ, на протяжении десятилетий изучают классические и совре-
менные языки, литературу, историю Эфиопии. К ним присоединя-
ются и молодые университеты, такие как ВШЭ, считающие данное 
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направление востребованным, а  значит, современным. В  2020  г. 
здесь впервые открыт набор на образовательную программу «Эфио-
пия и арабский мир». Профессор ВШЭ и СПбГУ, д-р ист. наук Сер-
гей Александрович Французов открывает подраздел «Эфиопистика» 
статьей «Иерусалимская надпись императора Эфиопии Иоанна IV» 
о памятнике эфиопской эпиграфики из «самого сердца Старого го-
рода» — Иерусалима, составленном на языке геэз (гыыз). Наиболь-
ший интерес данная строительная надпись представляет для рекон-
струкции истории Эфиопии в эпоху возрождения в ней христиан-
ской империи.

Христианство монофизитского толка, распространенное в Егип-
те в  IV  в., проникло в  предшествовавшее современной Эфиопии 
древнее государство Аксум и  быстро превратилось в  главенству-
ющую идеологию. Об этом и  не только можно прочитать в  статье 
специалиста по современному эфиопскому языку — амхарскому — 
и  литературе Эфиопии, старшего научного сотрудника Института 
Африки РАН канд. ист. наук Галины Александровны Балашовой 
«Очерки культурной политики Эфиопии: взгляд сквозь эпохи». 
В статье рассматривается политика императоров Эфиопии разных 
периодов и их вклад в развитие культуры страны.

Религиозная общность стала идеологическим обоснованием рос-
сийского политического интереса к Эфиопии1. Установление дипло-
матических связей в  1898  г.2 оказалось немаловажным фактором 
сохранения и укрепления эфиопской государственности. Научный 
сотрудник Института восточных рукописей РАН, канд. ист. наук 
Екатерина Валентиновна Гусарова анализирует материальные 
памятники истории установления дипломатических связей между 
двумя странами  — некаталогизированную художественно оформ-
ленную пергаменную грамоту, содержащую текст на амхарском язы-
ке и  сообщающую о  награждении Николая II эфиопским орденом 
звезды, и некоторые другие документы.

В 2018  г. отмечалось 120-летие установления официальных ди-
пломатических отношений между Россией и Марокко. Марокко ста-
ло первой арабской страной, с которой Россия установила дипотно-
шения. Сегодня Марокко — один из ведущих торговых партнеров 

1 Немченко В. 120 лет дипотношениям России и Эфиопии // Азия и Африка 
сегодня. 2018. № 5. С. 19–21. С. 20.

2 В 2018 г. в России отмечалось 120-летие установления дипломатических от-
ношений с Эфиопией.
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России в арабской Африке. Статья заведующего кафедрой истории 
стран Ближнего Востока СПбГУ, д-ра ист. наук, профессора Николая 
Николаевича Дьякова «Мухаммед бен Юсуф: от «золотой клетки» 
к  первой пятилетке (к  65-летию независимого Королевства Ма-
рокко)» посвящена событиям 2  марта 1956  г.  — объявлению неза-
висимости Марокко. В  1957  г. Мухаммед бен Юсуф провозгласил 
себя королем и начал модернизацию монархии. Конституция 1962 г. 
закрепила принцип наследственности королевской власти, а также 
многопартийную политическую систему. Автор статьи прослежива-
ет этапы борьбы за независимость марокканского народа.

О независимости другого качества — фантомной — пишет экс-
перт Организации Объединенных Наций, профессор кафедры ми-
ровой политики СПбГУ, д-р филол. наук Николай Александрович 
Добронравин. Речь идет о двух политических образованиях — ре-
спубликах Логон и Дар-ал-Кути в Центральной Африке. Автор счи-
тает: подобная фантомная независимость в перспективе может пре-
вратиться в реальность.

Новый научный поворот в изучении Африки в 1970-е годы изме-
нил область исследования с исторической и лингвистической на гео-
графическую. В географию профессора Ягья привел Юрий Дмитри-
евич Дмитревский — экономико-географ, создатель отечественной 
школы географов-африканистов, читавший лекции по страноведе-
нию на восточном факультете ЛГУ. Профессор Дмитревский напи-
сал первые в  Советском Союзе фундаментальные труды по афри-
канскому региону: монографии «Англо-Египетский Судан» (1951), 
«Нил» (1958), «Судан» (1959) и другие. С 1967 г. Юрий Дмитриевич 
возглавлял кафедру экономической географии ЛГПИ им. А. И. Гер-
цена.

Африканистика как общественно-географическое направле-
ние3 развивается в трудах его учеников: В. С. Ягья, В. Д. Сухорукова, 
Ю. Н. Гладкого; последний с 1986 г. руководит кафедрой экономиче-
ской географии РГПУ им. А. И. Герцена. Профессора д-р геогр. наук 
Юрий Никифорович Гладкий и д-р геогр. наук Вячеслав Дмитрие-
вич Сухоруков подготовили для сборника статью «Цивилизацион-

3 Каледин Н. В. Общественная география в Санкт-Петербургском универси-
тете: истоки и этапы развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Сер. 7. 2015. Вып. 1. С. 58–74; Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Жизнь во благо науки: 
к  100-летию со дня рождения выдающегося географа-африкановеда Ю. Д. Дми-
тревского // География и экология в школе XXI в. 2020. № 3. С. 32–36. 
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ные контексты африканского регионализма». По мнению авторов, 
современная Африка, раздробленная на искусственные постколо-
ниальные образования, в  текущих реалиях слабо воспринимается 
в  качестве единого стратегического конструкта. Нынешнее афри-
канское пространство представлено исламской, негро-африканской 
цивилизациями, а также отдельными очагами западноевропейской 
культуры.

Ислам в Африке в альманахе рассматривается с позиции цивили-
зационного подхода: с одной стороны, как социально-политическое 
явление, с другой — в контексте поиска африканской идентичности. 
Альманах представляет последнюю статью д-ра ист. наук, ведуще-
го научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки РАН Анатолия Дмитриевича 
Саватеева (1946–2019) «Исламские пророки-революционеры Субса-
харской Африки: профетические движения в истории континента». 
В 1974 г. он окончил восточный факультет ЛГУ и уехал в академи-
ческую аспирантуру Института Африки в  Москву, где стал одним 
из лучших специалистов по исламу на африканском континенте.

Частным случаем распространения ислама является регион Джи-
бал Нуба в Кордофане, которому посвящена статья «Джибал Нуба: 
традиции мира прошлого и трудности нового этапа», подготовлен-
ная д-ром ист. наук, профессором СПбГУ Игорем Вячеславовичем 
Герасимовым и  аспирантом восточного факультета Даниилом Ан-
дреевичем Алферовым, в которой прослеживается эволюция отно-
шений между местными и  арабскими племенами и  анализируется 
современное состояние страны с  момента приобретения Суданом 
независимости в 1956 г. Сложная политическая структура вынужда-
ет политические силы искать компромиссные решения.

От истории и  политики мы предлагаем перейти к  следующему 
подразделу — «Лингвистика». Классическим считается образование 
африканиста, если он изучает африканские языки. Когда академик 
Аполлон Борисович Давидсон создавал сектор истории Африки Ин-
ститута всеобщей истории РАН, он выдвинул несколько принципов 
работы сектора, среди которых был принцип «формировать состав 
сектора из  людей, получивших специальную африканскую подго-
товку и, как правило, владеющих африканскими языками»4.

4 Миролюбие и миротворчество в Африке. К 90-летию академика Аполлона 
Борисовича Давидсона. Сборник статей / Институт всеобщей истории РАН; на 



19

Слово главного редактора

Ватаняр Саидович Ягья учился на кафедре африканистики ЛГУ 
и писал диплом, посвященный современному амхарскому языку. Он 
впервые выявил в амхарском изафетную конструкцию, синтаксиче-
скую формулу двуначального простого предложения и новые слово-
образовательные способы. Амхарский язык является официальным 
языком Федеративной Демократической Республики Эфиопия, хотя 
в последние годы он теряет свои позиции, но интерес к его изучению 
со стороны студентов не ослабевает. Тему амхарского языка в Аль-
манахе представляет преподаватель кафедры африканистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Светлана Леонидовна Кравченко в  статье 
«Развитие терминологии в амхарском языке».

История кафедры африканистики Института стран Азии и Аф-
рики МГУ в 1960 г. начиналась с преподавания другого языка — су-
ахили, наиболее известного и самого крупного африканского языка. 
Язык суахили с его богатой историей и литературой идентифициру-
ется как символ консолидации, идентичности и единства всей Аф-
рики. Вопросам современного функционирования языка в инокуль-
турной среде посвящена статья заведующей кафедрой, д-ра филол. 
наук, профессора Нелли Владимировны Громовой (выпускницы 
восточного факультета ЛГУ) «Язык суахили в  афроамериканской 
культуре». 

Кафедру африканистики восточного факультета СПбГУ сегодня 
возглавляет д-р филол. наук, профессор Александр Юрьевич Жел-
тов. Предлагаем читателю ознакомиться с его статьей «О некото-
рых типологических особенностях категории числа в языках нигер-
конго». Языки нигер-конго демонстрируют большое разнообразие 
в морфосинтаксических характеристиках категории числа, о кото-
ром на примере ряда языков региона и идет речь в работе.

Тематика статей, вошедших в альманах, весьма разнообразна, по-
скольку Ватаняр Саидович не только африканист. С созданием ка-
федры мировой политики в СПбГУ профессор Ягья меняет не толь-
ко научную область, но  и  объекты исследования: в  значительной 
степени ими становятся Турция и  Ближний Восток. Разделы Аль-
манаха, посвященные тюркским лингвистическим исследованиям, 
изучению современной Турции, Западной Азии получились весьма 
содержательными и  интересными  — авторы статей представляют 
университеты России (МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ), Турции 

рус. и англ. яз. М.: Весь мир, 2019. 312 с. С. 22.
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(Эгейский университет и Университет Чанаккале) и Азербайджана 
(Академия государственного управления).

Автор статьи «О некоторых экзотических особенностях тюрк-
ских языков («тюркские чудеса»)» д-р филол. наук, профессор 
СПбГУ Виктор Григорьевич Гузев является одним из ведущих оте-
чественных тюркологов, главная заслуга которого — создание соб-
ственной грамматической системы (а вместе с ней — целой школы 
в отечественной тюркологии). В. Г. Гузев и С. Г. Кляшторный первы-
ми в  тюркологии не только аргументированно доказали автохтон-
ное происхождение системы рунического письма, но и представили 
список графем, проходивших несколько состояний: от словесного 
через слоговое, словесно-слоговое к буквенному. За представленное 
научное открытие Виктор Григорьевич в 2008 г. был награжден госу-
дарственной наградой Турецкой Республики — орденом «За заслуги 
перед Турецкой Республикой», которую ему вручил лично прези-
дент Турции Абдулла Гюль.

Сегодня кафедру тюркской филологии СПбГУ возглавляет канд. 
филол. наук, доцент Николай Николаевич Телицин, чья статья 
«Письменность тюркских народов в древности и раннем Средневеко-
вье: основные системы» посвящена классической для петербургской 
тюркологии теме — древнетюркским письменностям и интерпрета-
ции их данных в контексте историко-филологического анализа.

Ученица профессора В. Г. Гузева, д-р филол. наук, литературный 
переводчик и критик, директор Центра исследований современной 
Турции СПбГУ Аполлинария Сергеевна Аврутина подготовила для 
настоящего издания очерк «Духовное родство турецкой и  русской 
культур сквозь призму литературы», в котором речь идет о родстве 
турецкого и русского менталитетов, о культурном родстве, которое 
обусловлено пограничным положением обеих стран между Восто-
ком и Западом.

Политологический блок открывает работа канд. ист. наук, до-
цента кафедры истории стран Ближнего и  Среднего Востока МГУ 
им. М. В. Ломоносова Павла Вячеславовича Шлыкова «От вестер-
низации к  девестернизации: турецко-американские отношения 
в исторической перспективе 1940–2010-х годов» о динамике турец-
ко-американских отношений в  ретроспективе последних семи де-
сятилетий. Российско-турецкие отношения в  энергетической сфе-
ре анализируют петербургские авторы — д-р ист. наук, профессор 
кафедры мировой политики СПбГУ Ирина Владимировна Зеленева 
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и выпускница кафедры Екатерина Александровна Савкина («Фак-
торы, влияющие на российско-турецкие отношения в  энергетиче-
ской сфере на современном этапе»). Завершает цикл исследование 
коллег из Эгейского университета доктора Гюльгю Эрдоган Тосуна, 
доктора Танджу Тосуна и научного сотрудника Юсуфкана Гекмена, 
посвященное оценке избирательной системы современной Турции. 

Тесное научное сотрудничество связывало Ватаняра Саидовича 
с азербайджанскими учеными. Он неоднократно посещал Баку, где 
участвовал в  международных научных мероприятиях. Азербайд-
жанские географы и политологи подготовили исследования по гео-
политике региона: «Геополитическое положение Азербайджанской 
Республики: изменения во времени и пространстве» (профессор де-
партамента международных отношений Эгейского университета, 
д-р геогр. наук Айдын Исмаил оглы Ибрагимов и доцент Чанакка-
линского университета 18  марта, канд. юрид. наук Галина Исмай-
лова) и «Тенденции изменения геополитических процессов в Прика-
спийском регионе» (заведующий кафедрой планирования и управле-
ния устойчивым развитием Академии государственного управления 
при Президенте Азербайджанской Республики, д-р геогр. наук, про-
фессор Чингиз Ниязи оглы Исмаилов).

Значительный по объему раздел настоящего выпуска Альмана-
ха — «Большая Восточная Азия». Его открывает статья одного из ве-
дущих российских специалистов по истории и  современным про-
блемам стран Востока, руководителя Центра изучения Юго-Восточ-
ной Азии, Австралии и  Океании Института востоковедения РАН, 
д-ра ист. наук, профессора Дмитрия Валентиновича Мосякова 
«Место АТЭС в  современных политических и  экономических про-
цессах в Большой Восточной Азии». АТЭС создавался как уникаль-
ный форум, который способствовал экономическому росту, раз-
витию торговли и  расширению инвестиционного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако современное состояние 
интеграционных процессов в регионе скорее можно охарактеризо-
вать как стагнирующее, и  вопрос перспективы развития остается  
открытым. 

Ватаняр Саидович не раз принимал участие в проекте СПбГУ по 
изучению евразийской дуги нестабильности. Руководит проектом 
заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ, д-р 
ист. наук Владимир Николаевич Колотов, специалист по Вьетнаму. 
Редакционная коллегия пригласила профессора Колотова принять 
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участие в альманахе и представляет статью «Технологии использова-
ния религиозного фактора во Вьетнаме: особенности политической 
истории основных религиозных групп с начала XVII века до насто-
ящего времени» о  роли религиозного фактора в  геополитических  
процессах.

Совместная работа коллег из  Политехнического университета 
Петра Великого  — заведующего кафедрой «Международные отно-
шения», д-ра ист. наук, профессора Сергея Николаевича Погодина 
и аспиранта университета Цзинчэна Ли, а также из Северо-Западно-
го института управления РАНХиГС — д-ра филос. наук, профессора 
Юрия Васильевича Косова (1954–2018) и канд. полит. наук, доцента 
кафедры международных отношений Анастасии Валентиновны 
Николаенко «Перспективы взаимодействия Евразийского экономи-
ческого союза и Великого шелкового пути», в которой анализируются 
историческое развитие отношений, современное состояние и  пер-
спективы экономической интеграции стран-участниц ЕАЭС, отме-
чается, что евразийская интеграция становится более продуктивной 
и взаимовыгодной с участием Китая. К сожалению, статья стала по-
следней работой Ю. В. Косова — известного в научном и экспертном 
сообществе исследователя, организатора науки и  создателя обра-
зовательных подразделений в области международных отношений 
в ряде высших учебных заведений Санкт-Петербурга, неизменного 
коллеги В. С. Ягья и преподавателя факультета международных от-
ношений СПбГУ с момента его создания в 1994 г. По тематике Вос-
точной Азии в  издание также включена статья старшего препода-
вателя кафедры мировой политики СПбГУ, канд. геогр. наук Анны 
Сергеевны Матвеевской «Российско-китайское сотрудничество 
в туристских проектах как мирополитический фактор».

Пожалуй, в  научном арсенале профессора Ягья не была разра-
ботана лишь единственная представленная в  альманахе тема аме-
риканских исследований. Но сразу три статьи представлены в этом 
разделе известными американистами: д-ром ист. наук Борисом 
Анатольевичем Ширяевым «Российско-американские отношения: 
взгляд с высоты времени», заведующей кафедрой американских ис-
следований СПбГУ, д-ром ист. наук, профессором Натальей Алек-
сандровной Цветковой «Цифровизация публичной дипломатии 
США» и  учеником В. С. Ягья доцентом МГИМО, канд. полит. наук 
Игорем Александровичем Истоминым «Американская стратегия 
и международный порядок после холодной войны».
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В статье «Кризис в отношениях между Россией и Украиной и его 
влияние на трансграничные взаимодействия» следующего раздела, 
посвященного внешней политике России, паст-президент Между-
народного географического союза, вице-президент Русского гео-
графического общества, заведующий кафедрой мирового хозяйства 
МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией геополитиче-
ских исследований Института географии РАН, д-р геогр. наук, про-
фессор Владимир Александрович Колосов рассматривает вопросы 
влияния политического кризиса на динамику экономического вза-
имодействия приграничных регионов двух стран. В работе профес-
сора МГИМО, д-ра полит. наук Елены Георгиевны Пономаревой 
и  Чрезвычайного и  Полномочного Посла СССР и  России, почет-
ного доктора Дипакадемии МИД России, профессора, д-ра полит. 
наук Георгия Алексеевича Рудова «Центральная Азия во внешней 
политике России: потери и  возможности» рассмотрены причины 
мирополитической значимости стран Центрально-Азиатского ре-
гиона, освещено определяющее значение таких факторов развития 
многостороннего сотрудничества, как экономика, ресурсы «мягкой 
силы» и религия. Исследователи из СПбГУ доцент кафедры мировой 
политики, канд. полит. наук Тамара Сергеевна Немчинова и аспи-
рант факультета международных отношений Антон Александрович 
Музалёв представили промежуточные результаты работы по теме 
«Стратегии экспорта образования на постсоветском простран-
стве: сравнительный анализ практик России и Турции».

В традиционный раздел нашего альманаха «Пути к миру, безопас-
ности и устойчивому развитию» включены статьи коллег из Санкт-
Петербурга и Пятигорска, рассматривающие вопросы устойчивого 
развития Арктики, международного научного сотрудничества, за-
щиты права граждан на благоприятную окружающую среду, взгля-
дов молодого поколения на вопросы мира и национальной безопас-
ности. Арктическое направление исследований преподавателей ка-
федры мировой политики СПбГУ представлено статьями доцентов 
канд. ист. наук Надежды Климовны Харлампьевой «Глобальное 
научно-исследовательское сообщество по изучению Российской Ар-
ктики: состояние и  перспективы» и  канд. ист. наук Андрея Алек-
сеевича Алимова «Генеральная уборка Арктики: причины, текущие 
проблемы и перспективы решения вопроса» (совместно со старшим 
научным сотрудником СПб НИЦЭБ РАН, д-ром геогр. наук Сергеем 
Васильевичем Викторовым). Проблеме изменения климата с  по-
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литических и  правовых позиций посвящена статья доцента кафе-
дры мировой политики, канд. юрид. наук Марины Анатольевны 
Ермолиной и  выпускницы кафедры Анны Владимировны Крюко-
вой «Международная проблема изменения климата в  контексте 
права человека на благоприятную окружающую среду». Статья чле-
на редакционного совета альманаха, профессора, д-ра полит. наук, 
директора Института международных отношений Пятигорского 
государственного университета Виктора Николаевича Панина 
«Угрозы национальной безопасности: мнение молодежи» рассказы-
вает об исследовании мнения российской студенческой молодежи, 
а также студентов из семи стран Центральной Азии, Африки, Ближ-
него и  Среднего Востока о  наиболее явных угрозах национальной 
безопасности своих государств.

Новый раздел альманаха «Очерки по истории науки» открывает 
статья члена Союза краеведов Санкт-Петербурга Альмиры Наимов-
ны Тагирджановой о вкладе одной из старейших общин Петербур-
га  — татарской  — в  формирование и  сохранение культурного на-
следия города, роли татарских ученых в  развитии востоковедения 
в СПбГУ. Эссе по истории науки, подготовленное аспирантом Ин-
ститута наук о  Земле СПбГУ Антоном Александровичем Музалё-
вым, посвящено истории экономической географии в 1918–1925 гг. 
в России, особенностям формирования и развития отечественных 
научных школ в первые годы советского периода истории страны. 
Ценность работы заключается в использовании архивных источни-
ков, анализе учебной и научной литературы, изданной в 1920-е годы. 
Статья доцентов-географов СПбГУ канд. геогр. наук Николая Вла-
димировича Каледина и канд. геогр. наук Алексея Борисовича Елац-
кова «Возникновение и становление политической географии в Рос-
сии» поведает об изучении возникновения и становления политиче-
ской географии как научно-образовательного направления в России 
в рамках двух парадигм — государствоописательной (конец 1730-х 
годов  — конец XIX  в.) и  антропогеографической (конец XIX  в.  — 
первая треть XX в.). В статье коллег речь идет и о вкладе профессора 
Ягья в  возрождение политической географии и  геополитики в  от-
ечественном научном дискурсе в конце 1980-х годов.

Кроме того, редакционной коллегией принято решение о  под-
готовке и публикации в настоящем выпуске альманаха хронологи-
ческого перечня научных трудов профессора В. С. Ягья, подготовку 
которого осуществили Т. С. Немчинова и А. В. Сбойчакова.
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Слово главного редактора, конечно, было бы не полным, если 
бы мы от имени редакционного совета и  редакционной коллегии 
не выразили глубокую признательность благотворительному фон-
ду Г. М. Погосяна, оказавшему финансовую поддержку подготовки 
и издания 10-го тома ежегодного альманаха «Актуальные проблемы 
мировой политики».

Редакционный совет и редакционная коллегия выражают надеж-
ду, что 10-й — юбилейный — том альманаха «Актуальные проблемы 
мировой политики», ставший плодом труда многих талантливых 
людей, будет интересен как профессиональному сообществу  — 
в первую очередь международникам, востоковедам, африканистам, 
лингвистам, географам, так и широкому кругу читателей. Мы при-
глашаем коллег к  участию в  подготовке следующего выпуска из-
дания и  остаемся уверенными в  том, что дело основателя Альма-
наха  — профессора В. С. Ягья  — будет продолжено его коллегами 
и учениками.
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Актульные проблемы мировой политики. Выпуск 10

Наш современник
https://doi.org/10.21638/11701/26868318.02
Судьбы российских востоковедов изобилуют частыми и  порой 

неожиданными переплетениями. Здесь могут сочетаться разные 
профессиональные навыки: мудрость политика, прозорливость раз-
ведчика, профессионализм дипломата, мастерство писателя, опера-
тивность журналиста и многое другое. Так сложилось исторически 
со времен Российской империи, что знатоки стран Азии и Африки 
высоко ценились и  параллельно выполняли несколько функций. 
Истории известны многочисленные такие примеры.

Нет ничего удивительного в том, что при смене советского строя 
и  рождении новой демократической России люди нашей восто-
коведной профессии стали особо востребованы. Достаточно на-
помнить, что директор Института востоковедения Е. М. Примаков 
в тяжелейшие годы распада и разлада стал третьим, а впоследствии 
и вторым лицом в государстве. М. Б. Пиотровский был призван вре-
менем, чтобы из кабинетного ученого стать крупным общественным 
и культурным деятелем, снискавшим почет и уважение среди куль-
турных элит многих стран мира. В этот же период профессор Вата-
няр Саидович Ягья, как и некоторые его коллеги из Ленинградского 
государственного университета, включая Владимира Владимиро-
вича Путина, взяли на себя тяжелый груз по переустройству соци-
ально-политической системы в одном из крупнейших мегаполисов 
мира — Санкт-Петербурге. Это сейчас, спустя десятилетия, перели-
стывая альбомы с фотографиями тех лет, можно спокойно рассуж-
дать о прошлых трудностях и лишениях. Тогда же перед коман дой 
молодых демократов стояла труднейшая задача — выстоять в усло-
виях начавшейся разрухи и наступавшего социального кризиса.

Ватаняр Саидович не любил вспоминать о своей роли в решении 
тех насущных проблем в бытность главным советником мэра горо-
да и о своем личном вкладе в содействие работе Анатолия Собчака. 
Коллеги в те годы не переставали удивляться, как он в сложивших-
ся на тот момент условиях мог находить возможность продолжать 
свою научно-педагогическую деятельность, жертвуя своим лич-
ным временем и  практически не получая за это никакого возна- 
граж дения.

Мы хорошо помним те порой совсем нищие годы, когда сотруд-
ники академических институтов приходили на работу попить горя-
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чего чая с сухариками и тощими бутербродами, поскольку выплату 
зарплат и  пенсий задерживали по несколько месяцев. Аналогич-
ная ситуация царила и в  университетах, где зарплата профессуры 
была ниже швейцара и  уборщицы в  появившихся тогда элитных 
средних школах. Диву даешься, как смогла группа энтузиастов, 
возглавляемая В. С. Ягья и К. К. Худолеем, создать целый факультет 
международных отношений, ставший сегодня флагманом Санкт-
Петербургского государственного университета. Требовалась не 
только поддержка влиятельных фигур, но и разработка концепции 
первой в Санкт-Петербурге школы подготовки специалистов в об-
ласти международных отношений. Одновременно с  основанием 
факультета в 1994 г. В. С. Ягья создал и возглавил первую в России 
кафедру мировой политики.

Главный объект научных изысканий профессора Ягья как при-
знанного африканиста  — Эфиопия1. Специалисты по этой стране 
давно оценили вклад Ватаняра Саидовича в  изучение данного на-
правления отечественной африканистики. Как тюрколог позволю 
себе выделить тюркологические сюжеты научных работ В. С. Ягья.

Система академического востоковедного образования в  городе 
на Неве позволяла подготовить эрудированного во всех отношени-
ях специалиста. Так, арабисты-историки по багажу своих познаний 
являлись в определенной степени османистами-историками и даже 
специалистами по истории народов Кавказа и  Центральной Азии, 
как и сами османисты и тюркологи были знатоками Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. Достаточно взглянуть на перечень фило-
логических, исторических и даже археологических трудов тюрколога 
с мировым именем С. Г. Кляшторного. Или ознакомиться со списком 
публикаций таких профессоров, как Н. Н. Дьяков, С. И. Султанов, 
Е. И. Зеленев и ряда других. Что же касается африканиста петербург-
ской школы, то здесь всегда преобладало удивительное сочетание 
филолога, историка и этнографа в одном лице. В этой связи нет ни-
чего удивительного, что африканист В. С. Ягья обратился к анализу 
политических процессов в  Турецкой Республике как к  преемнице 
некогда могущественной Османской империи. Уделяя внимание ди-
намике трансформаций внешнеполитической активности Анкары 

1 Ягья В. С. Эфиопия в новейшее время. М.: Мысль, 1978. 327 с.; Природные 
ресурсы Африки: (По странам и континентам) / Ю. Н. Гладкий, В. С. Ягья. М.: Зна-
ние, 1986. 45 с.; Цыпкин Г. В., Ягья В. С. История Эфиопии в новое и новейшее вре-
мя. М.: Наука, 1989. 405 с.
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на современном этапе, исследователь, в частности, сфокусировался 
на таких вопросах, как энергетическая политика Турции, эффектив-
ность инструментов многосторонней дипломатии на евразийском 
и  ближневосточном политическом поле2. Не остался профессор 
Ягья в стороне и от рассмотрения злободневных для современной 
Турции вопросов этнорелигиозного характера, связанных с полити-
кой Анкары в отношении тюркоязычных республик на постсовет-
ском пространстве и их роли в выстраивании российско-турецкого 
диалога3.

Совершенно новой темой стало определение роли и места Тур-
ции в борьбе за влияние в Африке, что не могло ускользнуть от ис-
следовательского внимания профессора Ягья4. Он с присущей ему 
проницательностью и  научной чуткостью впервые, проводя ком-
паративный анализ имперского прошлого и  политического насто-
ящего, связанного с  повышением роли Турции в  международных 
делах, привлек внимание отечественной научной общественности 
к комплексному изучению турецко-африканских отношений в пост-
биполярную эпоху. Продвижение международных инициатив в по-
литической сфере, реализация крупных проектов в экономической, 
гуманитарной и  культурной областях, упрочение научно-техниче-
ского сотрудничества — все это позволяет Анкаре на текущем этапе 
весьма успешно конкурировать с ведущими державами мира, закре-
пившимися в этом регионе исторически. Турция, входящая в тройку 
крупнейших доноров гуманитарной помощи мира, открыла посоль-
ства в 41 стране Африки и увеличила товарооборот с африканским 
континентом в  шесть раз за последние 15  лет, при этом турецкое 
руководство на среднесрочную перспективу ставит не менее амби-
циозные задачи.

2 Ягья В. С. Турция в современной мировой системе // Актуальные проблемы 
мировой политики в XXI веке. Вып. 5 / под ред. В. С. Ягья, М. Л. Лагутиной. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 520 с.; Ягья В. С., Йюкселтен М. Н. Политика Тур-
ции в ближневосточном регионе (2002–2015 гг.) // Общество: политика, экономи-
ка, право. 2016. № 12. С. 16–26.

3 Ягья В. С., Соломина Д. В. Отношения России и Турции в XXI веке: тенден-
ции и трудности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Фило-
софия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. Вып. 1. 
2014. С. 127–138.

4 Ягья В. С., Колесникова М. А. «Три кита» турецкой политики в  Африке 
// Сравнительная политика. 2018. № 1. С. 37–59.
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Надо признать, что турецкие сюжеты в  многообразном багаже 
научных исследований Ватаняра Саидовича отличаются новизной 
и оригинальностью, что, кстати говоря, не всегда встретишь в рабо-
тах тех многочисленных авторов, что в последнее время резво взя-
лись за турецкую тему.

Говоря о  Ватаняре Саидовиче, сложно выделить какую-то наи-
более важную грань его личности. Кто он в большей мере — обще-
ственный деятель-международник, ученый-африканист, отец-ос-
нователь нового университетского направления, политик новой 
волны? Да, вероятно, и всё по отдельности, и всё вместе взятое. Но 
главное  — он наш современник, и  нам посчастливилось работать 
и дружить с этим удивительным человеком.

Ведущий научный сотрудник
Российского института стратегических исследований,

доктор исторических наук, профессор,
советник дипломатической службы России 1-го класса

Колесников Александр Антонович
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По своей сути, культуре, знаниям,
крупнейшим научным заслугам все мои учителя

были истинными петербуржцами.
В. С. Ягья

https://doi.org/10.21638/11701/26868318.03

В 10-й том альманаха вошли статьи, написанные коллегами и ученика-
ми профессора Ватаняра Саидовича Ягья в честь его 80-летнего юбилея. 
К сожалению, ему не суждено было подержать сборник в руках — во вре-
мя подготовки издания к публикации Ватаняр Саидович ушел из жизни. 
Планировалось, что откроет юбилейный сборник интервью с Ватаняром 
Саидовичем, которое главный редактор альманаха готовила для «Пар-
ламентской газеты». Никто не предполагал, что оно будет последним. 
Редакционный совет принял решение опубликовать интервью в том виде, 
в каком оно было подготовлено при жизни выдающегося ученого. Нам ка-
жется, интервью-портрет как нельзя лучше раскрывает личность чело-
века, чей масштаб и вклад в становление и развитие системы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, укрепление гражданского согласия 
и дружбы между народами России и мира трудно переоценить.

18  сентября 2018  г. исполнилось 80  лет российскому ученому, 
педагогу, политику, дипломату и общественному деятелю Ватаняру 
Саидовичу Ягья. Юбиляр, который не нуждается в представлении. 
В своем родном городе профессор Ягья — известная личность. Вата-
няр Саидович — ленинградец по рождению, воспитанию и образо-
ванию. Его знают и далеко за пределами Санкт-Петербурга. Человек 
удивительной судьбы.

В 80 лет Ватаняр Саидович прекрасно выглядит: высокий, строй-
ный, представительный, интеллигентный, всегда элегантно одетый. 
Он не чувствует своего возраста. Обладает невероятной работоспо-
собностью и жизненной энергией. Сегодня он успешно сочетает ис-
следовательскую, педагогическую и дипломатическую работу — его 
график по-прежнему расписан на месяц вперед.

• Ватаняр Саидович, вы начинали свою карьеру ученого как 
специалист по Африке. Откуда был такой интерес?

Я родился в  Ленинграде, и  вся моя жизнь за исключением не-
скольких лет, которые мы с мамой провели на Алтае во время эваку-
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ации из блокадного Ленинграда, связана с нашим городом. Я учился 
в школе № 73 Петроградского района, с благодарностью вспоминаю 
своих учителей, прежде всего свою первую учительницу Зою Серге-
евну Медведеву, учителей словесности Клавдию Романовну Берлину 
и Клавдию Александровну Андрееву.

После школы я поступил на Восточный факультет Ленинград-
ского государственного университета, где тогда преподавали вы-
дающиеся ученые  — цвет и  слава отечественной науки. Я выбрал 
кафедру африканистики. Начиная с 1950-х гг. африканские страны 
были важным «фронтом» холодной войны, поэтому государство 
было заинтересовано в развитии этого научного направления. Кста-
ти говоря, так было не только в Советском Союзе, но и в Великобри-
тании, во Франции, Германии. Я выбрал в качестве научного инте-
реса Эфиопию и комплексно, как и было традиционно установлено 
в университете, стал изучать язык, историю, этнографию и культуру 
народов Эфиопии. Затем продолжил обучение в Эфиопском универ-
ситете в Аддис-Абебе. После возвращения начал работать младшим 
научным сотрудником в университете. Мой жизненный путь в на-
уке, в образовании — это без малого 60 лет.

• Расскажите, пожалуйста, о своих учителях.
Мне посчастливилось учиться и потом работать с выдающимися 

людьми нашего времени. В мире чтят африканистов и востоковедов 
члена-корреспондента АН СССР Д. А. Ольдерогге, академиков РАН 
СССР М. Н. Боголюбова, И. А. Орбели, профессоров И. М. Стеблина-
Каменского, И. Ю. Крачковского, А. Н. Кононова и др. Их авторитет 
был абсолютным, широта познаний поразительная и научная инту-
иция уникальная. Они задали очень высокую планку. Если подроб-
но написать о роли каждого учителя в моей судьбе, об их научных 
заслугах, то потребуется не одна объемная книга. По своей сути, 
культуре, знаниям, крупнейшим научным заслугам все они были 
истинными петербуржцами. Своим студентам, аспирантам и  со-
трудникам они прививали любовь к  городу на Неве, к  истинному 
пониманию жизни, служению Отечеству.

Дмитрий Алексеевич Ольдерогге (1903–1987), один из  основа-
телей отечественной африканистики, пионер преподавания афри-
канских языков в СССР1. Он был блестящим лектором, читал нам 

1 Ватаняр Саидович и его коллеги написали не одну статью о своем учителе: 
Вальская Б.  А. Д. А. Ольдерогге и  Географическое общество СССР /  Б. А. Валь-
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основные курсы «Введение в африканистику», «Сравнительная ха-
рактеристика африканских языков». На кафедре африканистики 
работала Тамара Леонидовна Тютрюмова (1905–1987). Она препода-
вала пятилетний курс амхарского языка, читала спецкурсы по язы-
ку геэз (древнеэфиопский язык), фольклору Эфиопии, современной 
литературе Эфиопии. На самом деле специалисты, подготовленные 
кафедрой под руководством Д. А. Ольдерогге, изначально состави-
ли кадровую основу для научных школ африканистики всех рос-
сийских университетов, включая МГИМО, МГУ, РУДН. Например, 
Нелли Владимировна Громова, выпускница кафедры, специалист 
по суахили, сейчас возглавляет аналогичную кафедру в Институте 
стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, Анатолий Дмитриевич 
Саватеев — ведущий научный сотрудник РАН (Москва). Вот с этого 
времени, несмотря на то что живем и работаем в разных городах, мы 
вместе и  представляем одну школу, мы общаемся, встречаемся на 
конференциях, хотя не так часто, как хотелось бы. Таким образом, 
наши петербуржцы отправляются в  Москву не только заниматься 
политической деятельностью, но и работать в лучших университе-
тах страны, развивают науку и образование. И я очень благодарен, 
что коллеги, друзья откликнулись и приняли участие в написании 
статей для юбилейного сборника.

• Состав юбилейного сборника действительно впечатляет, 
в  него входят статьи известнейших российских ученых-востоко-
ведов, географов, международников, лингвистов. Безусловно, это 
признание, прежде всего научное признание, но и человеческое тоже. 
О  человеке, его характере, устремлениях, моральных качествах 
можно сказать многое, если знать, с кем он близок. Как пришли эти 
люди в вашу жизнь, что они значат для вас?

Как вы верно отметили, среди авторов есть и географы: например, 
доктор географических наук, президент Международного географи-

ская, А. А. Жуков, В. С. Ягья // Страны и народы Востока / отв. ред. Б. А. Вальская, 
В. С. Ягья. М., 1991. Вып. XXVII. С. 6–17; Вальская  Б. А. Д. А. Ольдерогге и  Вос-
точная комиссия Русского географического общества /  Б. А. Вальская, А. А. Жу-
ков, В. С. Ягья //  Ethnologia Africana. Памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге 
/ под ред. Н. Б. Качакова. М.: Муравей, 2002. С. 66–75; Ягья В.  С. Д. А. Ольдерогге 
и ленинградская школа африканцев / В. С. Ягья // Азия и Африка: наследие и со-
временность: материалы XXIX Международный конгресс по источниковеде-
нию стран Азии и Африки, 21–23 июня 2017 г. В 2 т. Т. 2 / отв. ред. Н. Н. Дьяков, 
А. С. Матвеев. СПб.: Студия «НП–Принт», 2017. С. 354–356.
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ческого союза, вице-президент Русского географического общества 
Владимир Александрович Колосов. С  ним мы дружим со времен 
первых Всесоюзных совещаний по политической географии, кото-
рые, по сути, возродили эту научную отрасль в нашей стране. Не-
сколько лет я работал на кафедре экономической географии в РГПУ 
им. Герцена, где познакомился с большим ученым Юрием Никифо-
ровичем Гладким, который сейчас руководит этой кафедрой, с ним 
мы написали не одну работу по Африке и не только.

В географию меня привел Юрий Дмитриевич Дмитревский 
(1920–2001), без которого немыслимы были бы мои географические 
интересы. Ему принадлежат фундаментальные труды по экономиче-
ской географии африканского континента, истории географической 
науки. Он создал школу географов-африканистов. Среди его учени-
ков Ю. Н. Гладкий, В. И. Гусаров, В. Д. Сухоруков. 

В большом университете кафедру политической географии и ре-
гиональной политики возглавляет тоже известный географ и один 
из авторов альманаха Николай Владимирович Каледин, область его 
научных интересов близка нам, международникам, — это геополи-
тика, политическая география, общегеографическое страноведение. 
Кафедра, которую он возглавляет, была создана в 2002 г. и продол-
жает традиции петербургской научно-образовательной школы об-
щественно-географического регионоведения, политической геогра-
фии и геополитики В. П. Семенова-Тян-Шанского — С. Б. Лаврова.

Из иностранных географов, с которыми я дружу много лет, хотел 
бы отметить Айдына Ибрагимова из Чанаккалинского университета 
18 марта (Турция).

• Сборник охватывает широкий спектр проблем, отвечаю-
щих вашим научным интересам. Представленные статьи посвяще-
ны темам и целым областям науки, которые вы особенно активно 
и плодотворно разрабатывали.

Круг исследований действительно широк. Так и лет мне немало 
(смеется). Я сам горжусь тем, что уже в 36 лет стал доктором исто-
рических наук, а профессором в 40 лет. А потом была вся жизнь впе-
реди (смеется). Но сразу хочу сказать словами глубоко уважаемого 
мною первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: «Юби-
лей мой, годы не мои».

К 2018 г. мной опубликовано более 360 научных работ, в том чис-
ле 11 книг. Первая статья вышла в 1965 г., когда я был аспирантом 
восточного факультета ЛГУ. Уже в 1960–1980-е годы мои статьи пу-
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бликовались в ведущих журналах СССР: «Вопросы истории», «Со-
ветская этнография», «Народы Азии и  Африки», «Вестник Ленин-
градского государственного университета», «Известия Всесоюзного 
географического общества» и других. Статьи публиковались также 
в зарубежных изданиях. Мне довелось читать лекции в университе-
тах США, Германии, Финляндии, Израиля, Кении, Эфиопии и дру-
гих стран.

• Сегодня мы вас знаем не только как ученого-африканиста. 
Вы занимаетесь разными аспектами международных отношений, 
мировой политики, причем не только в теории, но и на практике.

Мне кажется, в науке неинтересных тем нет, но любимые обла-
сти знания есть у каждого. В молодости, как я уже сказал, главным 
объектом моих научных изысканий как африканиста стала Эфио-
пия. Руководил написанием моей кандидатской диссертации еще 
один известный африканист Михаил Борисович Рабинович, к этому 
времени за его плечами было уже восемь лет лагерей якобы за раз-
глашение военной тайны. В  1967  г. защита диссертации «История 
Эфиопии в 1941–1954 гг. Борьба за укрепление политической неза-
висимости» успешно прошла на восточном факультете и уже через 
два года была опубликована отдельной монографией. А в  36  лет я 
уже защитил докторскую «Общественно-политическая эволюция 
Эфиопии в новейшее время, 1917–1974».

Востоковедение в России имеет богатую историю, и Петербург-
ский университет занимает в  этой истории ведущее место. Уни-
верситет стал крупным центром российского востоковедения еще 
в XIX в., таким он оставался и в советское время, несмотря на урон, 
нанесенный науке сталинскими репрессиями. После революции 
большинство российских ориенталистов остались на родине, не 
эмигрировали за границу, именно они смогли продолжить тради-
ции востоковедного образования, основанного на междисципли-
нарности, сочетающей языкознание, литературоведение, историю, 
археологию, экономику, географию. Это позволяло подготовить 
эрудированного во всех отношениях специалиста. В этой связи нет 
ничего удивительного, что меня привлекла и другая специализация 
восточного факультета — тюркология. Мне всегда были интересны 
сюжеты, связанные с политическими процессами в Турецкой Респу-
блике. Поэтому когда я возглавил кафедру мировой политики, сразу 
понял, что это будет новое исследовательское направление в моей 
научной работе. 
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• В 1990 г. вы попробовали себя на новом поприще — полити-
ческом. Вы избирались депутатом Ленсовета и  затем четыреж-
ды  — Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Как сделать 
успешную политическую карьеру, не прерывая научную и преподава-
тельскую деятельность?

1990 год — это особое время! На по сути первых демократических 
выборах народных депутатов РСФСР избиратели ориентировались 
прежде всего на личность потенциального депутата. Большую часть 
кандидатов по Ленинграду составляли представители интеллиген-
ции, работники научных организаций, вузов. Это было время, ког-
да в политику шли многие университетские профессора, например 
Анатолий Александрович Собчак, Сергей Борисович Лавров, Ма-
рина Евгеньевна Салье и другие. Было интересно попробовать свои 
силы на новом поприще, было другое время — время романтиков. 
И я этому тоже поддался. И ни разу не пожалел об этом.

После избрания в Ленинградский городской Совет народных де-
путатов я возглавил комиссию по международным и внешнеэконо-
мическим связям. Вскоре меня пригласил к себе в качестве главного 
советника первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Но ког-
да в 1994 г. в Санкт-Петербургском государственном университете 
создали факультет международных отношений, то кафедру мировой 
политики опять же поручили возглавить мне, и я согласился. Таким 
образом, две стороны — научная и политическая — постоянно пе-
реплетаются в моей жизни. В настоящее время я также совмещаю 
должность заведующего кафедрой с обязанностями советника пред-
седателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

• Вы занимаетесь не только научной деятельностью, но и пре-
подаете, преподаете молодежи. Сейчас отовсюду раздаются призы-
вы работать с молодежью. Как работать, никто не знает, никто 
толком не понимает, кто они и что с ними делать. Какой вы види-
те современную молодежь?

Проблема воспитания и  образования  — центральная. От этого 
зависит будущее. За 20  лет у  нас выпало целое поколение ученых. 
Молодые кадры реализуют себя не в нашей стране. Надо учить не 
знанию, а пониманию. Поэтому делом своей жизни считаю препо-
давание, необходимо живое общение со студентами. Даже будучи 
главным советником мэра, я не ушел на постоянную работу в Смоль-
ный, а продолжал оставаться профессором восточного факультета 
и читал лекции по африканистике. Подготовил сотни магистрантов 
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и  30  кандидатов политических и  исторических наук, а  также не-
сколько докторов наук.

Среди армии моих учеников много студентов из  разных стран 
мира, а  российские ученики трудятся в  различных институтах 
и университетах страны. Среди авторов сборника Сергей Николае-
вич Погодин — доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Международные отношения» Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого; Игорь Александро-
вич Истомин — теперь преподаватель МГИМО. 

• И все-таки чему вы больше отдаете предпочтение — науке 
или международной деятельности?

Вы знаете, актерам часто задают вопрос, что для них важнее — 
театр или кино. Большинство не могут сделать выбор в пользу од-
ного из видов искусств, и мне это кажется правильным. Я также не 
могу сказать, что для меня на первом месте — преподавание, наука 
или же политическая деятельность. Я старался и стараюсь вклады-
вать душу и физические силы и в политику, и в науку. Насколько это 
получилось, судить, наверное, моим коллегам и ученикам.

• В настоящее время вам поручают вести самые сложные пе-
реговоры с иностранными парламентскими делегациями. Насколько 
эффективна сегодня парламентская дипломатия?

В сложных условиях нынешнего мироустройства международ-
ная деятельность требует активного подключения дополнительных 
каналов, в  том числе усилий парламентской дипломатии. Послед-
няя получила международное признание и  органично встроилась 
в  формирующееся региональное межпарламентское пространство, 
является важным ресурсом внешнеполитической работы в  целом, 
в особенности в сфере публичной дипломатии. Миссия парламен-
тариев, как сказала однажды спикер Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко,  — «договариваться, договариваться всегда 
и  везде». Это тем более важно в  условиях кризиса и  санкций. От-
ношения России со странами Европы складываются в  последнее 
время непросто. Международные действия парламента, групп в его 
составе и отдельных парламентариев часто выстроены в диалоговом 
смягчающем режиме. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
стремится поддерживать межпарламентские контакты на самых 
разных уровнях, и прежде всего в Балтийском регионе.

Могу только сказать, что знание истории, теории и  практики 
международных отношений, экономической и политической геогра-
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фии, языков позволяет успешно вести переговоры с зарубежными 
партнерами.

• Как вы проводите свободное время, ведь оно должно быть 
у каждого человека?

Я люблю читать. Регулярно читаю литературные журналы «Друж-
ба народов», «Новый мир», «Иностранная литература», «Нева» 
и другие. Среди писателей отдаю предпочтение Чингизу Айтматову, 
Габдулле Тукаю, Федору Тютчеву, Даниилу Гранину. Учу стихи, часто 
цитирую на лекциях.

• Можете сейчас передать свое настроение какими-нибудь 
строками?

Строки из стихотворения Евгения Максимовича Примакова:
Я твердо все решил: быть до конца в упряжке,  
Пока не выдохнусь, пока не упаду. 
И если станет нестерпимо тяжко, 
То и тогда с дороги не сойду.

• Секрет вашего успеха?
Всем, чем я занимаюсь, я занимаюсь с удовольствием.
• От чего вы больше всего получаете удовольствие?
От всего — от работы, от общения, от любви, от литературы, от 

поездок в разные города и страны.
• О чем мы вас еще не спросили?
О родителях. Привычку к  упорному труду, широту интересов, 

прочную веру и даже знание языков нам, детям — мне и моим бра-
тьям и сестрам, передали родители.

18 сентября 2018 
Беседовала Т. С. Немчинова
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Рассматривается динамика африканского регионализма в контексте ци-
вилизационной тематики. Целью работы является анализ и  обобщение 
накопленного научного материала о  прошлом и  настоящем процесса 
регионализма в Африке, где тесно переплетаются процессы природного 
и  общественного характера. Категория цивилизации выступает объяс-
нительным принципом предметного поиска. В качестве главного иссле-
довательского (методического) подхода используется геоисторическая 
реконструкция событийных картин и систематический взгляд на объект 
познания. Результатом работы стала развернутая картина современного 
африканского регионализма, отражающего специфику континенталь-
ного геопространства. Представленные выводы могут способствовать 
дальнейшим научным поискам в этом направлении, а также содейство-
вать формированию фундаментальной научной базы для анализа обще-
планетарной картины.
Ключевые слова: цивилизации Африки, африканский цивилизацион-
ный регионализм, макроформатный регионализм, региональные объ-
единения Африки, локальный регионализм, этническая фрагментация 
Африки.

Качество серьезного политика (и  политического дискурса), по 
мнению М. Вебера, во многом определяет не что иное, как «глазо-
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мер», «дистанция по отношению к вещам и людям» [1, с. 646–648]. 
Учет этих категорий принципиально важен при оценке зримого 
вклада в науку (и, в частности, политологию) Ватаняра Саидовича 
Ягья — одного из наиболее ярких российских ученых-энциклопеди-
стов, востоковеда-африканиста по «первоначальному призванию». 
Диверсификация его научных интересов, охватывающая вопросы 
мировой политики, истории, политической географии, лингвисти-
ки, литературоведения, экологии, поражает. При этом в любой от-
расли научного знания его творческий подход непременно отли-
чается соблюдением вышеупомянутой «дистанции по отношению 
к  вещам и  людям», искусным использованием как эмпирического, 
так и  теоретического уровня познания и, разумеется, объектив- 
ностью.

Свою лепту В. С. Ягья внес и в исследование заявленной автора-
ми проблемы, имеющей отношение к современному африканскому 
регионализму [2–3]1.

В литературе встречаются различные измерения термина «ре-
гионализм». Чаще всего он ассоциируется с региональной активно-
стью населения, движением регионов, обладающих определенными 
специфическим свойствами, для решения социально-экономиче-
ских и этнокультурных проблем с целью упрочения своего статуса 
в системе государства (или государств), сохранения своей самобыт-
ности и уникальности (самоидентификации), а также с интеллекту-
альными течениями2.

В отношении африканского макрорегиона авторы апеллируют 
не столько к  критерию различного рода интеллектуальных тече-
ний и доктрин, влияющих на пространственную дифференциацию 
общества, сколько к  распространенному принципу территориаль-
ной организации экономических, социокультурных, политических 
сторон жизнедеятельности населения. Среди них — многообразные 
контакты этнических и религиозных групп, хозяйственная взаимо-

1 Дмитревский Ю. Д., Шахнович К. А., Ягья В. С. Экономическая география 
стран Северо-Восточной и Восточной Африки: пособие для студентов. Л.: Изд-во 
Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1972. 24 c.

2 Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Экономическая и социальная география за-
рубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«География». М.: Издательский центр «Академия», 2013. 400  с.; Гладкий  Ю. Н., 
Чистобаев А. И. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата. М.: 
Юрайт, 2016. 360 с.
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дополняемость, политическая сплоченность и  т. д. В  любом случае 
в развитии процессов регионализма существенную роль (часто ла-
тентную) играет цивилизационное прошлое народов.

Современная Африка ассоциируется с  периферией нынешнего 
техногенного мира. В ней протекают многочисленные деструктив-
ные процессы, вызывающие глубокие опасения. Выходом из создав-
шегося положения может стать научно обоснованная региональная 
политика континента. Для ее разработки требуется глубокий анализ 
накопленного научного материала, касающегося динамики и  осо-
бенностей африканского регионализма. Содействовать решению 
этой задачи является основной целью данной работы.

Теоретической основой исследования выбран геоисторический 
подход [1; 4–10]3, обеспечивающий целостное видение предметной 
научной картины. Понимание логики и специфики геоисторическо-
го развития Африки позволило выявить современные особенности 
изучаемого объекта и  обозначить полученные результаты в  виде 
систематических представлений. Для реализации этой задачи были 
использованы также информационные ресурсы, отражающие теку-
щее положение дел в Африке [11, с. 369–388; 12–13]4.

Древние цивилизации Африки. Геоисторические ракурсы афри-
канского континента убедительно свидетельствуют о  чрезвычайно 
богатом, разнообразном и  утонченном прошлом Африки. Выше-
сказанное дает основание говорить о  специфике африканских ци-
вилизационных очагов и их элементах, которые выступают общим 
знаменателем для культур и народов, населяющих данную часть све-
та [5, с. 44–47]. Используя выражение «африканские цивилизации», 
авторы осознают его условность, поскольку большинство крупных 
социокультурных общностей континента, за исключением высоких 
цивилизаций Ближнего Востока, имели недостаточный набор необ-
ходимых признаков. Корректнее называть их протоцивилизациями.

Пространство африканского континента традиционно делилось 
на три части: средиземноморская (или европейская) Африка, бассейн 

3 Также была использована: История Африки. Хрестоматия. М.: Наука, 1979. 
383 с.

4 См. также: Гладкий Ю. Н., Сухоруков В. Д. Экономическая и социальная гео-
графия зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-
циальности «География». М.: Издательский центр «Академия», 2013 384 с.; Глад-
кий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: учебник для академического бакалав-
риата. М.: Юрайт, 2016. 360 с.
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Нила (или Египет) и Африка к югу от Сахары (или «подлинная Афри-
ка») [14, с. 561]. На этом основании в Африке рассматриваются следу-
ющие цивилизационные зоны: египетская и берберская, возникшие 
в бассейне Нила и Северной Африке; кушитская (в южном бассей-
не Нила), а  также западноафриканская (иногда называемая судан-
ской), банту и  койсанская, представляющие «подлинную Африку» 
[6, с. 295–297]. Все они являются предметом специальных научных 
исследований. Мы ограничимся лишь эскизами этих цивилизаций.

Особое положение среди всех цивилизаций Африки занимает 
Египет, назначение которого заключалось в  том, «чтобы стать ве-
ликим центром самостоятельной культуры» [14, с. 562]. Египет на 
протяжении своей длительной истории (в течение нескольких ты-
сячелетий до арабских завоеваний) оказывал влияние на весь аф-
риканский континент и прилегающее Евразийское пространство [5, 
с. 295]. На парусных и  гребных судах египтяне ходили вдоль бере-
гов Средиземного моря, совершали далекие плавания по Красному 
морю на юг в страну Пунт, располагавшуюся в районе Африканского 
Рога5. Есть свидетельства, что египтяне заходили еще дальше — до-
бирались до озера Чад, тропических лесов Конго и зеленых холмов 
Уганды [7, с. 39].

По мере того как Египет терял свое могущество, на цивилиза-
ционную арену выдвигался трудолюбивый и предприимчивый на-
род — финикийцы. Их роль как великих мореплавателей и коммер-
сантов была очень значительной. Постепенно им удалось освоить 
Северную Африку, основав могучий город Карфаген, чьи развалины 
сейчас являются главной достопримечательностью столицы Туниса. 
Предприимчивый дух и жажда добычи быстро расширяли и укре-
пляли позиции Карфагена в Африке. В V в. до н. э. было построено 
несколько крупных городов — колоний Карфагена. Самый далекий 
из них — Керна. Он был поставлен на таком же расстоянии к югу от 
Столбов, на каком к востоку от них находился Карфаген [10, с. 11].

В те века уже был освоен морской путь из портов Египта по Крас-
ному морю к выходу в Индийский океан. От Баб-эль-Мандебского 
пролива он пролегал на восток и  юг двумя ответвлениями: вдоль 
африканского берега до мыса Гвардафуй и вдоль аравийского побе-
режья в южный Иран и Индию. Ко II в. до н. э. эти маршруты про-
длились до Занзибара и Юго-Восточной Азии [4, с. 197–198].

5 Путешествие в  страну Пунт /  История Африки. Хрестоматия. М.: Наука, 
1979. С. 10.
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В непосредственной близости от этих морских путей оказалось 
древнее Аксумское царство, возникшее в V в. до н. э. и существовав-
шее на территории современных Судана, Эритреи, Эфиопии, Йемена 
и Аравии. Аксумиты имели хозяйственные связи с Египтом, Римской 
империей, Южной Аравией, Индией и, возможно, Китаем [4, с. 107, 
135; 7, с. 173]. Главными центрами Аксумского царства были порт 
Адулис и столичный город Аксум. Первый считался крупнейшим на 
морском пути из северной части Красноморья в Индию и Юго-Вос-
точную Азию. Второй располагался к юго-западу от Адулиса и яв-
лялся культурно-политическим центром государства. Маршруты 
широтного направления связывали эти города с долиной Нила. Ак-
сумиты также активно контактировали с народами к югу от своих 
земель, но неизвестно, как далеко они проникали вглубь Африки [8, 
с. 179–205; 9, с. 170]. Аксумское царство, сохранявшееся до середины 
Средневековья, представляло кушитскую протоцивилизацию, нахо-
дившуюся под сильным влиянием Египта [6, с. 296].

Древнее происхождение также имеет берберская протоцивили-
зация, существовавшая в  Северной Африке, Сахаре и  отдельных 
районах Сахеля. От этой цивилизации сохранились лишь смутные 
предания [6, с. 295].

С VII в. н. э. на обширную территорию Северной Африки стали 
распространять свою власть арабы, жившие на Аравийском полу-
острове. В VIII в. они уже владели восточными, южными и запад-
ными берегами Средиземного моря, всеми берегами Красного моря 
и  Персидского залива, северным побережьем Аравийского моря. 
Тогда же арабы открыли Коморские острова и вскоре достигли Ма-
дагаскара. Они оккупировали восточное побережье Африки и стали 
посредниками в отношениях Африки, Европы и Азии.

Параллельно в Западной Африке, куда часто наведывались ара-
бы, также существовали сильные государства и империи. Среди них 
наиболее мощным была Гана. Вскоре ее заменила империя Мали, 
а на смену ей пришла Сонгайская держава и Борну, долго сохраняв-
шие господствующее положение в Западной Африке.

Восточная, Центральная и  Южная Африка представляют зону 
протоцивилизации народов банту. На всем пространстве своего 
расселения они воспроизводили сходную социально-экономиче-
скую модель существования и отличались достаточно высокой об-
щественной солидарностью [6, с. 297].




