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От первого лица

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-



32

От первого лица

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


