
ОТ РЕДАКЦИИ / EDITORIAL STAFF NOTE 
Уважаемые коллеги! У вас в руках новый выпуск журнала «Известия Ир-

кутского государственного университета» серии «Политология. Религиоведе-
ние». Уже беглого взгляда на его содержание будет достаточно для того, чтобы 
Вы поняли: журнал существенно изменился – в нем появились новые темы, рас-
ширился круг авторов. Эти изменения – явление не случайное. Это – результат 
планомерной работы редакционной коллегии, направленной на расширение чи-
тательской аудитории, а также – и это главное – итог постепенного, естественно-
го изменения первоначальной концепции журнала. Если несколько лет назад мы 
рассматривали журнал в качестве дискуссионной площадки сугубо для ученых-
политологов и специалистов-практиков, то сегодня сама действительность, быст-
ро меняющийся мир, предполагает взглянуть на эту задачу шире. Ведь на самом 
деле, и мы прекрасно это знаем, категория «политического» в истории – гораздо 
шире и охватывает бόльшую часть человеческой истории. Исходя из этого, мы 
считаем, что на страницах журнала должна быть и конкретная проблематика, 
связанная с историей развития государственных, социально-экономических, об-
щественно-политических и международных отношений.  

Такое видение журнала отражает, прежде всего, его структура. Рубрики 
«Исторические грани политических процессов», «Человек в истории и полити-
ке», «Государство и общество: история взаимоотношений» вобрали материалы о 
различных аспектах политической истории России. Вот, например, статья Л. М. Да-
мешека и А. А. Борисова о степных думах Сибири: авторы рассматривают не 
столько конкретные формы работы инородческих органов самоуправления, 
сколько политику Российского государства в Сибири: через призму взаимоотно-
шений степных дум и правительства прослеживаются отношения центральных, 
региональных и местных властей. Интересно, что характер этих взаимоотноше-
ний, носивший в целом объективный характер, в немалой степени зависел и от 
субъективного фактора, определялся личностью конкретного человека, облечен-
ного властными полномочиями.  

Исследованию взаимоотношений уже советского государства с крестьянст-
вом в 1920–1924 гг. на материалах Иркутской и Енисейской губерний посвящена 
статья И. В. Ефремова. Автор анализирует не совсем обычный ракурс этой про-
блематики – меры большевиков по профилактике и противодействию вооружен-
ным крестьянским выступлениям. Обычно историки рассматривали «борьбу с кула-
чеством», истребление этого «чуждого природе социализма явления». И. В. Ефре-
мова интересуют иные методы борьбы, например, объявление амнистий против-
никам советской власти, а также агентурная работа ВЧК–ОГПУ и милиции: со-
трудники этих ведомств активно вербовали в среде крестьянства осведомителей, 
внедрялись в повстанческие отряды, «разлагая» и разрушая их изнутри. 

На страницах журнала нашли отражение проблемы методологического ис-
следования политики. Статья В. И. Шамшурина о политике, праве и религии рас-
сматривает, например, философскую проблему человека в политике. Автор счи-
тает, что именно здесь, как нигде, политика имеет «вечное начало», религиозно 
осмысленный характер и выделяет два возможных типа антропоцентризма в фи-
лософии политики и права: один подход, лучше всего проявленный у Канта и 
Гегеля, он называет «идеал-абстракционизмом», другой, свойственный новони-
кейцам и А. С. Хомякову, – «идеал-реализмом». 
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По-прежнему в центре внимания наших авторов оказываются вопросы гео-
политики, процессы глобализации, проникающие не только в сферы экономики, 
но и культуры, идеологии. Характерна работа И. А. Арзуманова «Гуманитарно-
правовая глобализация: культур-религиозное измерение», в которой анализиру-
ются различные аспекты осуществления личных прав как составной части меж-
дународно-правового института прав и свобод человека. Как считает автор, в за-
рубежной и отечественной политической литературе производится анализ от-
дельных правовых вопросов глобализации, но методологическим вопросам этого 
процесса уделяется недостаточно внимания.  

Значительное место в настоящем номере отведено и изучению современных 
политических институтов, а также партий, движений сибирского региона.  
Э. Д. Дагбаев в статье «Республика Бурятия в политико-модернизационных про-
ектах федерального центра» обращает внимание на процессы, влияющие на 
траснформацию политической системы Бурятии за прошедшие три года. Автор 
анализирует изменения института власти, с одной стороны, приобретающего все 
больше модернизационные черты, с другой – по-прежнему воплощающего те же 
традиционные авторитарные элементы власти ушедшей эпохи. По мнению Даг-
баева, ключевое значение в этом процессе имеют две новации: переход к факти-
ческому назначению глав регионов и активное строительство партии власти на 
местах как своеобразный контроль центром региональной политии.  

Тема политической ссылки представлена в журнале несколькими разнопла-
новыми статьями. И. Н. Никулина, например, исследует обстоятельства пребы-
вания католического духовенства в западносибирском изгнании во второй поло-
вине XIX в. Автор приводит сведения о священнослужителях западных губерний 
империи, участвовавших в восстании 1863 г. в Царстве Польском. В работе на-
шли отражение и вопросы численности, материального положения, занятий 
ссыльных.  

Несколько материалов номера посвящены анализу творчества сибирских 
историков. В 2010 г., например, исполнилось 75 лет замечательному иркутскому 
ученому и педагогу профессору В. П. Олтаржевскому. Его научные исследования 
по проблемам международных отношений широко известны в нашей стране и за 
рубежом, им подготовлены десятки кандидатов наук, а количество выпущенных 
специалистов-историков, – как считают авторы статьи о юбиляре профессора 
истфака С. И. Кузнецов и Ю. А. Петрушин, – «уже с трудом поддается подсчету».  

Следует особо выделить рубрику «Рецензии и обзоры». Ее появление и 
прочное обоснование в нашем журнале свидетельствуют не только и не столько о 
стремлении редакции знакомить нашего читателя с новинками научной литера-
туры, сколько о готовности предоставить его страницы для научной критики и 
дискуссии, без которых немыслимо развитие любой науки, и в первую очередь, 
истории. В настоящем выпуске обратит внимание коллег статья А. В. Дулова о 
принципах построения вузовского курса истории православия в России.  
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