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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 
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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.



20

Слово главного редактора

(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.


