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ОТ РЕДАКТОРА

Представляем вам новый выпуск 
журнала «Русская политология», 
посвященный актуальной и мно-

гогранной теме «Историческая истина». 
В"условиях современных вызовов, свя-
занных с интерпретацией истории и ее 
влиянием на политические процессы, 
мы пригласили экспертов и исследо-
вателей обсудить различные сюжеты 
российской и мировой истории.

Мы надеемся, что настоящий выпуск 
станет важным вкладом в дискуссию о 
том, как знания об исторических собы-
тиях влияют на наше понимание про-
шлого, настоящего и будущего.

От себя отметим, что история, интер-
претация прошлого, оказывает влияние 
на современные международные от-
ношения и политику. При этом необхо-
димо учитывать три момента. Первое"— 
каждое поколение формирует свое 
представление о прошлом. В" связи с 
этим требуется особое внимание к исто-
рии со стороны учебных заведений, 
которые через свои образовательные 
программы и формируют представле-
ния у нового поколения о прошлом. 
Второе. Официальная история" — это 
отражение современной официальной 
политики. По сути, социально-полити-
ческие реалии во многом формируют и 
влияют на представления о прошлом. 
Поэтому историческая истина, инфор-
мация о прошлом, основанная на фак-
тах и достоверных документах, может 
быть аргументом или контраргументом 
для принятия современных политиче-
ских, в том числе и международных, 
решений.  Отсюда огромное влияние 
имеет наследие, хранящееся в архивах 
и имеющее не только научную, но и по-
литическую значимость.  Переоценить 
значение архивов невозможно, так как 
они в определенной степени"— судьи 
и"адвокаты прошлого. 

И третье, это выбор приоритетов при 
исследовании исторических событий 
или процессов. В"прошлом мы можем 

найти многое, что может как снизить, 
так и увеличить степень конфронтации 
и конфликтности на национальном и 
международном уровнях. Сегодня, в пе-
риод геополитической напряженности, 
нам представляется необходимым раз-
вивать и поддерживать исторические 
темы, которые могут снизить уровень 
напряженности, помочь в развитии 
межгосударственных отношений.

Первая статья выпуска посвящена 
истории научной дипломатии. Не-
смотря на то, что сама концепция 
научной дипломатии во многом"— ре-
зультат современных исследований, 
в истории имеется много примеров, 
когда ученые помогали политикам и 
государственным деятелям наладить 
международный диалог в условиях 
геополитического противостояния. 
Например, Пагуошские конференции 
в период холодной войны оказали су-
щественное влияние на минимизацию 
рисков ядерной войны между СССР и 
США. Именно при участии Пагуошского 
движения ученых были заключены до-
говоры о запрещении испытаний ядер-
ного оружия в атмосфере, космическом 
пространстве и под водой (Московский 
договор, подписан 5 августа 1963 года), 
об ограничении стратегических воору-
жений (ОСВ-1 от 1972 года) и об ограни-
чении систем ПРО (1972 год). В"статье 
опубликованы ранее секретные доку-
менты, которые были подготовлены 
известным американским диплома-
том Генри Киссинджером (1923–2023) 
в" период его активного участия в" Па-
гуошских конференциях. Документы 
раскрывают реальные действия и 
подходы к научной дипломатии Г. Кис-
синджера в период холодной войны. 
Институциональный уровень разви-
тия научной дипломатии начинается 
с"конца XIX века, когда была учреждена 
Международная ассоциация академий. 
Историческое наследие (прежде всего 
архивные материалы, мемуары участ-



3

ников международных институтов 
научной дипломатии1) необходимо 
сегодня вводить в научной оборот. Тре-
буется активная работа исследователей 
в разных странах для того, чтобы это 
наследие найти, сохранить и передать 
как сегодняшнему, так и последующим 
поколениям.  Архивные документы и 
мемуары разбросаны по всем конти-
нентам и странам мира. А они очень 
важны сегодня, ведь исторический 
опыт, несмотря на все конфликты XX 
века, показывает, что диалог между 
учеными не прекращался никогда, бо-
лее того, ученые помогали политикам 
выстраивать более стабильную между-
народную систему отношений, что 
чрезвычайно необходимо и сегодня, во 
второй четверти XXI века. Становится 
все более очевидным" — необходима 
международная инициатива, междуна-
родная коллаборация ученых из разных 
стран для исследования истории науч-
ной дипломатии.

Также в настоящем номере опубли-
кованы документы о деятельности 
немецких спецслужб в Персии в конце 
1915 года во время Первой мировой 
войны. Германия, в союзе с Османской 
империей, пыталась создать Персид-
ский фронт для ослабления давления 
на свои войска в Европе. Операцию про-
водили немецкие дипломаты, действо-
вавшие как тайные агенты. Российские 
дипломаты в Персии перехватили и 
расшифровали немецкие документы. 
Министр иностранных дел Сергей Дми-
триевич Сазонов (1860–1927) направил 
их императору Николаю" II, который 
оставил на документах резолюцию 
«Любопытно».

1 Институциональный уровень развития на-
учной дипломатии начинается с конца XIX"века, 
когда была учреждена Международная ассоци-
ация академий (1899–1913). Также необходимо 
назвать Международный комитет Лиги наций 
по интеллектуальному сотрудничеству в Же-
неве (1921–1946) и Международный институт 
интеллектуального сотрудничества в Париже 
(1926–1946) и Пагуошское движение ученых. 

Еще одна статья посвящена под-
робностям создания в 1941 году в"си-
стеме немецкой военной разведки и 
контрразведки (абвер) оперативного 
штаба «Валли», предназначенного 
для обеспечения интересов вермахта 
на Восточном фронте.  В"статье пред-
ставлено несколько копий архивных 
документов. 

Другая статья молодого политолога 
посвящена анализу символической по-
литики в российско-монгольских отно-
шениях через призму образа одного из 
самых выдающихся военных деятелей 
в истории России"— маршала Георгия 
Константиновича Жукова (1896–1974). 
Автор показывает, как создание Дома-
музея и памятников Г.К."Жукову способ-
ствует укреплению отношений между 
странами и подчеркивает его роль как 
общего для России и Монголии героя. 

Безусловно, историческая истина"— 
это не только архивные документы, 
но и анализ ключевых исторических 
процессов и событий. В"журнале пред-
ставлена статья, в которой представлен 
подробный анализ процесса распада 
СССР в период перестройки с консти-
туционно-политической точки зрения 
с предложением альтернативных сце-
нариев развития событий. 

Еще один аспект исторического об-
разования и исторических исследова-
ний"— это история малой Родины, ма-
лых поселений. Поэтому в настоящем 
выпуске мы публикуем статью-исследо-
вание истории поселений латышей на 
территории Алтайского края в период 
с 1903 по 1938 годы, с особым фокусом 
на латышской общине в Кытманов-
ском районе. Исследование призвано 
восполнить пробел в краеведческой 
истории района.

Традиционные ценности" — это 
проверенные историей истины. По-
этому мы включили в настоящий вы-
пуск интервью с президентом Центра 
защиты христианской идентичности 
Диогенисом Валаванидисом (Белград, 
Сербия) и статью от коллектива авторов 
о теоретико-методологических основа-

От редактора
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ниях разработки системы показателей 
достижения целей государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.

В выпуске также представлены 
статьи молодых политологов, посвя-
щенных анализу понятия научная 
дипломатия в научной литературе, и 
исследованию двусторонних и много-
сторонних отношений соседних стран 
с"Афганистаном. 

Огромная благодарность всем, кто 
принимал участие в подготовке оче-
редного выпуска журнала, авторам и 
рецензентам статей, корректору, вер-
стальщику и дизайнеру. Приглашаем 
политологов и историков как из России, 
так и из других стран опубликовать свои 
исследования в нашем журнале. Убеж-
дены, что сотрудничество политологов 
и" историков из разных стран и кон-
тинентов способствует становлению 
более стабильного и безопасного мира.

Главный редактор 
журнала «Русская политология»,

кандидат политических наук 
Андрей Горохов

Журнал издается при поддержке 
АНО «Лаборатория гуманитарных проектов»


