
ОТ РЕДАКТОРА / EDITOR'S NOTE 

Уважаемый читатель! С этого номера меняется периодичность выхода 
журнала, теперь Вы будете получать его четыре раза в год. 

В представленном Вам номере журнала раздел «Политология» посвящен 
проблемам взаимодействия Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского регио
на. Рост взаимозависимости различных стран, процессы интеграции, глобали
зации и интернационализации всех аспектов жизни общества стали важной 
особенностью мирового развития. Эта тенденция проявилась в первую оче¬
редь в интеграционном развитии Европы, а затем и других регионов, в част¬
ности АТР. Необходимость изучения и обобщения опыта взаимоотношений 
стран Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона, потребность 
выявления общих закономерностей и специфических особенностей интегра¬
ционных процессов в них, значимость определения главных типологических 
черт европейской и азиатско-тихоокеанской моделей интеграции обусловили 
тему данного раздела. 

Европейские исследования - одно из основных направлений деятельно
сти кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского го
сударственного университета. Их координирует Центр международных и ев
ропейских исследований им. Фернана Броделя (далее Центр), являющийся 
научным подразделением кафедры. Центр был создан под руководством 
профессора Г. Н. Новикова в марте 2004 г. при поддержке Парижского дома 
наук о человеке. 

За этот период кафедрой и Центром приобретен опыт в области европей¬
ских исследований и их преподавания. В 2004 г. Центр стал участником си¬
бирской сети центров по развитию европейских исследований благодаря про¬
екту «Темпус» (Tempus/Tacis MP_JEP 23068-2002). В 2007-2008 гг. Центр 
участвовал в программе «Двойной магистерский диплом в области европей¬
ских исследований» (Tempus/Tacis SM_SCM-T083B06-2006 (DMDEUS). В 
результате данных проектов на историческом факультете ИГУ внедрена 
учебная программа по изучению ЕС, включающая ряд курсов по различным 
аспектам европейской интеграции. С 2010 г. Центр осуществляет координа¬
ционную работу в рамках проекта по созданию Центра Европейского союза в 
Сибири (ЦЕСС) при Томском госуниверситете, поддержанного грантом Ев¬
ропейского союза, в котором ИГУ вместе с другими сибирскими госунивер¬
ситетами (Алтайским, Кемеровским и Новосибирским техническим) высту¬
пает в качестве партнерской организации. Сеть сибирских университетов под 
эгидой Центра ЕС создана с целью реализации совместной образовательной, 
исследовательской, информационной и просветительской деятельности. За 
три года реализации проекта на базе университетов-партнеров, в том числе 
ИГУ, был проведен ряд мероприятий - научно-практических конференций и 
летних школ, публичных лекций, презентаций и дискуссий, так или иначе 
связанных с обсуждением проблем развития проекта европейской интеграции 
и взаимоотношений между Россией и Европейским союзом. 
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Развитие европейских исследований на историческом факультете явля¬
ется одним из компонентов плана стратегического развития ИГУ на 
2012-2014 гг., поддержанного Министерством образования и науки 
РФ. Благодаря географическому положению Иркутска, на историческом фа¬
культете ИГУ сложились давние и глубокие традиции в области востокове¬
дения и азиатско-тихоокеанских исследований. Здесь уникально сочетается 
изучение Европы/Запада и Азии/Востока. Эта особенность нашего вуза и на¬
шла отражение в тематике данного раздела, призванного познакомить науч¬
ную общественность с мнениями специалистов-европеистов и востоковедов. 

Широка география авторов проекта. В номер включены статьи исследо¬
вателей из Сибири (Томск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Барнаул), Даль¬
него Востока (Хабаровск), Урала (Екатеринбург), европейской части России 
(Москва, Нижний Новгород), США, Чехии, Сингапура. 

Материалы скомпонованы в четырех рубриках: «Вопросы взаимодейст¬
вия Европейского союза и стран АТР», «Опыт интеграции в ЕС и АТР», 
«Россия и Сибирь между Востоком и Западом», «Образ Европейского союза в 
России и в мире». Авторы статей рассматривают различные аспекты сотруд¬
ничества стран Европейского союза, России и государств АТР, эволюцию 
интеграционных процессов в двух регионах, возможности Сибири стать мос¬
том между Востоком и Западом, проблемы европейской идентичности и вос¬
приятия ЕС в мире. 

Материалы первой рубрики посвящены сотрудничеству ЕС со странами 
южной части Тихого океана, а именно Австралией и островными государст¬
вами АТР. О. Ю. Семенов представляет основные программы содействия 
развитию островных государств, направленные на организацию помощи Ев¬
росоюза в решении энергетических проблем региона. Акцент сделан на оцен¬
ке предварительных результатов и перспектив дальнейшей реализации ини¬
циатив и проектов использования возобновляемых источников энергии. В 
статье А. В. Буденковой выделены традиционные проблемы отношений Ев¬
ропейского союза и Австралии и обозначены тенденции развития двусторон¬
них связей. Анализ Г. В. Торопчиным участия Австралии и ФРГ в режимах 
нераспространения ядерного оружия позволил автору выявить сходные черты 
и различия их региональных практик в АТР и Европе. Отталкиваясь от факта 
возрастания роли АТР в мировой экономике, О. В. Баев на примере склады¬
вания различных форм взаимоотношений между европейскими футбольными 
клубами и их азиатскими фанатами показал траекторию развития сложной 
системы социальных взаимосвязей между Европой и Азией. 

Во второй рубрике Е. Ю. Лицарева на примере Восточноазиатского со¬
общества анализирует азиатский опыт интеграции. Автор демонстрирует, как 
быстрое развитие азиатских региональных экономик на современном этапе 
способствует установлению более тесных региональных связей и более высо¬
кой степени интеграции. 

Европейский опыт интеграции рассмотрен в статьях С. М. Юна, 
А. М. Бетмакаева и А. Е. Морозовой. С. М. Юн рассмотрел модели ассоциа¬
ции Европейского союза с соседними государствами, в том числе в контексте 
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инициативы «Восточное партнерство». А. М. Бетмакаев анализирует факторы 
европеизации внешней политики государств - участников Европейского сою¬
за, понимаемой как инкорпорирование ранее установленных норм на надна¬
циональный уровень ЕС. А. Е. Морозова на основе изучения англоязычной 
литературы на тему вступления Великобритании в ЕЭС поставила вопрос, 
как на уровне политических элит государств определяется курс и формиру¬
ются подходы к участию страны в процессе европейской интеграции. 

Статьи О. А. Симоненко, Р. Р. Субханкуловой и Р. Уилера сфокусирова¬
ны на сравнительном анализе интеграционных моделей ЕС и АТР. При этом 
Р. Р. Субханкулова и Р. Уилер анализируют экономические характеристики 
интеграционных процессов и описывают взаимодействие ЕС и АТР с Россией 
и странами ОПЕК в нефтегазовой отрасли. О. А. Симоненко сравнивает меж¬
партийные интеграционные объединения и межпарламентские организации, 
существующие в Европе и в Азии. Основное внимание автор уделил выявле¬
нию специфики в деятельности этих структур, определяемой значительными 
различиями во взаимоотношениях между государством и обществом, а также 
в понимании сущности и роли политических партий в обозначенных регионах. 

В статьях, представленных в третьей рубрике, дана оценка практике 
встраивания России, Сибири и Иркутской области в частности, в систему от¬
ношений между Востоком и Западом, а также их взаимодействию с интегра¬
ционными группировками и отдельными государствами этих регионов. В 
свете продолжающихся переговоров о вступлении России в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Т. В. Теплова и 
Т. В. Соколова выделили две различающиеся модели либерализации финан¬
совых рынков, характерные для стран АТР и стран ЕС. Авторы статьи пред¬
ложили рекомендации по устранению диспропорций развития российской 
финансовой системы, а следовательно, и минимизации рисков для экономики 
РФ при присоединении к ОЭСР. В. Д. Николаев анализирует планы добычи и 
экспорта российского природного газа на рынок стран АТР и делает прогноз 
относительно вероятного спроса на газ в регионе. В статье Т. С. Карабчук и 
В. П. Ремезковой на основе работы с макроэкономическими показателями 
делаются выводы о качестве рынка труда в регионах РФ. Кроме того, авторы 
выявляют зависимость среднего размера зарплаты в регионах от принадлеж¬
ности их к фронтирной зоне. 

Зарубежные коллеги А. Кизекова и Б. Хо рассматривают взаимодействие 
России и КНР в контексте деятельности Шанхайской организации сотрудни¬
чества (ШОС), а также определяют факторы, которые могут оказать влияние 
на отношения между ними. О. С. Самутина и К. В. Юматов анализируют дея¬
тельность миротворческих миссий ЕС и РФ на территории Южного Кавказа с 
начала 1990-х гг. 

Четвертая рубрика включает две статьи. Л. О. Игумнова рассматривает 
некоторые аспекты имиджа ЕС в РФ через анализ российского восприятия 
нормативной силы Европы. Автор выявил и охарактеризовал основные фор¬
мы критики европейской нормативной политики, преобладающие в академи¬
ческом и политическом сообществе России. Анализируя внешнеполитиче-
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ские приоритеты Евросоюза на Украине, в особенности в сфере энергетики, 
Р. С. Мухаметов и Д. А. Зеркаль рассмотрели проблему имиджа России в Ев¬
ропейском союзе. 

Научные проблемы межрегионального диалога ЕС - АТР, а также место 
и роль России и Сибири в этом диалоге рассматриваются авторами в междис¬
циплинарном ключе, что способствует появлению новых теоретических под¬
ходов. Статьи находятся в русле актуальной проблематики современных ис¬
следований в области политологии, международных отношений, истории и 
социологии. 

В разделе «Религиоведение» представлены работы отечественных ис¬
следователей, рассматривающих разные грани религиозного сознания и ду¬
ховных практик с исторической, культурологической и социальной точек 
зрения. В частности, статья Т. В. Пешковой и Т. В. Быковой «Теологическая са¬
моидентификация: Святой. Начало Пути» актуализирует феномен русской свя¬
тости в философских формах метафизики с позиций современной теории опыта. 

Исследование Д. А. Головушкина «Модернизм в Римско-католической 
церкви и обновленчество в русском православии в начале X X века» посвяще¬
но одному из дискуссионных вопросов российской церковной истории начала 
X X в.: что есть обновленчество в русском православии - самобытный фено¬
мен или отголосок процессов, присущих западному христианству? Автор пы¬
тается решить важную теоретико-методологическую проблему: что пред¬
ставляло в историческом развитии русское православное обновленчество -
явление религиозного модернизма или религиозного фундаментализма? 

А. В. Бардаков в работе «Общественная деятельность Русской право¬
славной церкви (на примере Красноярского края)» анализирует понятие цер-
ковно-общественной деятельности и дает классификацию ее основных на¬
правлений. Он делает попытку определить общероссийскую тенденцию 
взаимодействия Церкви с обществом, опираясь на материалы, отражающие 
церковно-общественную деятельность в одном из сибирских регионов. 

Д. С. Рязанов в материале «Религиозный экстремизм, религиозно-
политический экстремизм и религиозный фундаментализм: общее, особен¬
ное, единичное» предлагает подход к определению отношений между поня¬
тиями «религиозный экстремизм», «религиозно-политический экстремизм» и 
«религиозный фундаментализм». В процессе рассмотрения поставленной 
проблемы он выявляет их общие, особенные и единичные признаки, показы¬
вает гетерогенность элементов объемов данных классов. 

Исследование В. И. Куйбаря и Е. Н. Старцева «Деятельность Русской пра¬
вославной церкви в условиях глобализации» посвящено малоисследованной 
проблеме влияния глобализации на религию. Авторы попытались обозначить 
границы познания этого процесса и акцентировать внимание на глобальной 
регионализации как ведущей тенденции социального развития земного сооб¬
щества и деятельности Русской православной церкви в условиях диалектиче¬
ски противоречивых тенденций - глобализации и глобальной регионализации. 

В работе А. В. Жукова и А. А. Жуковой «Рецепция образов Китая на 
территории Забайкальского края: факторный анализ» рассмотрены аспекты 
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менталитета населения, находящегося в условиях российско-китайского при¬
граничья на территории Забайкалья. Авторы раскрывают сущность понятий 
«менталитет забайкальцев» и «мифологический образ» и исследуют особен¬
ности восприятия образов китайцев и Китая массовым сознанием некитай¬
ских народов этого приграничного региона. Авторы предлагают в качестве 
темы феномен «границы культуры Китая», которая, по их мнению, не только 
создает преграду, но одновременно служит точкой соприкосновения различ¬
ных народов, культур и языков и тем самым формирует наиболее активную 
зону мифотворчества о Китае. 

Статья В. С. Флусовой «Исследование влияния степени религиозности на 
социальные установки отношения к аутгруппам в православной среде» посвя¬
щена эмпирическому исследованию влияния степени религиозности на социаль¬
ные установки отношения к аутгруппам у православных в Иркутской области. 

Д-р ист. наук, профессор Ю. А. Зуляр 
Doctor of Sciences (History), Professor Yu. A. Zulyar 


