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16–17 февраля 2017 г. в Липецком государ-
ственном педагогическом университете им. 
П.П. Семенова-Тян-Шанского (ЛГПУ) при 
поддержке Германского исторического инсти-
тута в Москве (ГИИМ) и Института всеобщей 
истории (ИВИ) РАН прошла Международная 
научная конференция «Преодоление прошлого 
в Германии и России: опыт и уроки на будущее 
(памяти доктора исторических наук, профес-
сора А.И. Борозняка)».

С приветственным словом к  участникам 
и гостям конференции обратились и. о. ректора 
ЛГПУ к.пед.н. Н.В. Федина и директор ГИИМ 
д-р Н. Катцер. Было оглашено приветствие от 
ИВИ РАН.

Докладом «Историческая память россий-
ских немцев как предупреждение современ-
ности» научную программу открыла профес-
сор ЛГПУ д. и. н. Н.Э. Вашкау. Научный со-
трудник Института современной истории 
Мюнхен – Берлин д-р Ю. Царуски (ФРГ) за-
читал фрагменты текста директора–осно-
вателя ГИИМ д-ра Б. Бонвеча (ФРГ) «Двой-
ное преодоление прошлого в Германии: 1945 
и 1990 годы». Профессор кафедры всеобщей 
истории и социально-политических наук Ке-
меровского государственного университе-
та д. и. н. Л.Н. Корнева выступила с докладом 
«Западносибирский центр германских ис-
следований: историография тоталитарного 
прошлого в  Германии и  России». Темой до-
клада профессора ЛГПУ к.пед.н. В.Б. Царь-
ковой стала «Проблема памяти в образователь-
ном дискурсе (на  примере Вуппертальского  
проекта Л.З. Копелева)».

Профессор кафедры истории и философии 
Гуманитарного института Череповецкого го-
сударственного университета д. и. н. Б.В. Пе-
телин рассказал о «Вологде в жизни и научной 
деятельности Александра Ивановича Борозня-
ка». Темой доклада Ю. Царуски была «Выстав-
ка “Война на уничтожение” – размышления 
об изменениях в общественной памяти о вой-
не против СССР в Германии, 20 лет спустя». 
Президент Российского общества интеллекту-
альной истории член-корр. РАН Л.П. Репина 
(ИВИ РАН) размышляла над вопросом «Есть 

ли право на забвение в  современной культу-
ре памяти?». Профессор Историко-архивного 
института Российского государственного гу-
манитарного университета д. и. н. Б.Л. Хавкин 
раскрыл «Тему немецкого антигитлеровского 
Сопротивления в творчестве А.И. Борозняка». 
К.и.н. М.П. Лаптева (Пермский государствен-
ный научно-исследовательский университет) 
зачитала доклад «Александр Борозняк: штри-
хи интеллектуальной биографии».

К.и.н. О.В. Воробьёва (ИВИ РАН) выступи-
ла на тему «Профессиональная историография 
и политика памяти». Член правления «Копе-
лев-Форум. Кёльн» М.Н. Орлова (Москва) рас-
сказала о переписке с А.И. Борозняком. К.фи-
лос.н. С.И. Данковцев (ЛГПУ) поставил соци-
ально-философскую проблему «Преодоление 
европоцентризма». Проректор по междуна-
родным связям Воронежского института вы-
соких технологий к. и. н. Н.П. Тимофеева про-
анализировала опыт российско-германского 
онлайн-проекта «Учиться на основе интервью».

Директор германо-российского музея Бер-
лин – Карлсхорст д-р Й. Морре (ФРГ) поделил-
ся опытом работы музея в новых исторических 
реалиях. К.и.н. Е.В. Огаркова (Волгоградский 
государственный технический университет) 
сделала доклад «“Свой” и “чужой” в смеховой 
культуре военного времени». Заместитель на-
чальника отдела по работе с  иностранными 
учащимися Воронежского государственного 
педагогического университета Е.В. Образцо-
ва рассказала об «Общественно-политической 
интеграции немецких военнопленных после 
возвращения из СССР в 1946–1955 гг.»

Доклады профессора Тамбовского государ-
ственного технического университета д. ю. н. 
В.Г. Баева назывался «Веймарская республика 
и Советская Россия: пространство культурно-
го взаимодействия», профессора Ивановского 
государственного университета д. и. н. В.Л. Чер-
нопёрова «А.И. Борозняк и развитие германи-
стики на ивановской земле». Директор Инсти-
тута филологии ЛГПУ к.пед.н. Т.Ю. Васильева 
сделала доклад «Образ России в современной 
немецкой литературе. На примере произведе-
ния Ю. Герман “Красные кораллы”». Cтарший 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ  
ПРОФЕССОРА А.И. БОРОЗНЯКА

Научная жизнь



216

преподаватель Новороссийского филиа-
ла Краснодарского университета МВД к. и. н. 
А.М. Кожевникова поделилась воспоминани-
ями «По волнам исторической памяти: уроки 
истории А.И. Борозняка».

К.и.н. П.А. Шкурат (Липецкий филиал 
Московской гуманитарно-технической акаде-
мии) рассказал об «Итогах мировых войн как 
материале для занятий по курсу “История ан-
глоязычных стран”». К.филол.н. Л.Н. Белени-
кина (ЛГПУ) представила «Концепт “Родина” 
в  немецком и  русском поэтическом дискур-
се». К.пед.н. А.А. Люлюшин (ЛГПУ) рассказал 
о «Киноклубе “Ностальгия”: память о хорошем 
кино». Студентка Н.А. Маслакова (ЛГПУ) вы-
ступила с сообщением «Марлен Хуциев: худож-
ник и память».

На «круглом столе» для учителей истории 
и немецкого языка школ г. Липецка, который 

вели Н.Э. Вашкау и Б.Л. Хавкин, обсуждались 
два вопроса: А.И. Борозняк как автор и член 
редколлегии журнала «Новая и новейшая исто-
рия» и российско-германские отношения в си-
стеме школьного исторического образования. 
В дискуссии приняли участие докладчики, го-
сти, учителя липецких школ, студенты ЛГПУ.

Материалы конференции будут изданы.
В состав совета созданного на базе ЛГПУ 

Центра германских исторических исследова-
ний вошли: Н.Э. Вашкау (председатель), заме-
ститель директора ИВИ РАН к. и. н. В.В. Ищен-
ко, Л.П. Репина, д. и. н., проф. Ю.Н. Тихонов 
(ЛГПУ), Б.Л. Хавкин, Ю. Царуски.

В кулуарах конференции была открыта вы-
ставка личных вещей, документов, научных 
трудов А.И. Борозняка, которая вызвала боль-
шой интерес.

Ю.Н. Тихонов

ВЛАДИМИРУ ОЛЕГОВИЧУ ПЕЧАТНОВУ – 70 лет

Летом этого года исполнилось 70  лет про-
фессору Владимиру Олеговичу Печатнову – из-
вестному специалисту в области истории США, 
«холодной войны» и российско-американских 
отношений, доктору исторических наук, заведу-
ющему кафедрой истории и политики Европы 
и Америки Московского государственного ин-
ститута международных отношений (МГИМО).

В.О. Печатнов родился 8 июля 1947 г. в Уфе 
в семье служащих. В 1965 г., после окончания 
с серебряной медалью уфимской средней шко-
лы, Владимир Олегович поступил в МГИМО на 
западное отделение факультета международных 
отношений. Уже тогда его главным увлечением 
стала американистика, а преподававшие тогда 
в МГИМО такие известные ученые и педагоги, 
как Н.Н. Яковлев, В.М. Кулагин, М.В. Баглай 
способствовали этому. В его дипломной работе 
по идеологии внешней политики США исполь-
зовалось более сотни книг американских авто-
ров, что в пору «спецхранов» было большой ред-
костью. Помогла преддипломная практика сту-
дента в только что созданном Институте США 
и Канады АН СССР (ИСКАН). Неслучайно на 
защите государственная комиссия отметила на-
учную ценность дипломной работы и рекомен-
довала ее автора к поступлению в аспирантуру. 
Однако судьба распорядилась иначе – закончив 
в 1970 г. МГИМО с отличием В.О. Печатнов был 
призван в Советскую Армию. Проходил служ-
бу в качестве военного переводчика в Судане 
и Египте, в том числе в районах боевых действий, 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации В.О. Печатнов в 1972–
1987 гг. работал младшим, старшим научным 

сотрудником и  заведующим сектором в  ИС-
КАН; в  1987–1992 гг.  – представлял ИСКАН 
при посольстве СССР в США; в 1992–1997 гг. 
был советником посольства РФ в  США (впо-
следствии удостоен дипломатического ранга 
советника первого класса), занимался научной 
работой в Международном научном Центре им. 
В. Вильсона в Вашингтоне. Через два года по-
сле поступления в  ИСКАН В.О. Печатнов за-
щитил кандидатскую диссертацию «Реформизм 
в идеологии и политике Демократической пар-
тии США». В  то время систематическое изу-
чение партийно-политической истории США 
только начиналось, и история Демократической 
партии США и американского либерализма на-
долго стали главным направлением научных ин-
тересов В.О. Печатнова. Рубежом для молодого 
исследователя послужила научная стажировка 
в Колумбийском университете (1976–1977 гг.), 
в ходе которой он погрузился в американские 
архивы и обрел пристрастие к работе с архивны-
ми документами, не покидающее его и поныне. 
В результате за годы, проведенные в ИСКАН, им 
была опубликована целая серия работ по этой 
проблематике, в том числе монография «Демо-
кратическая партия США: избиратели и поли-
тика» (М., 1980). Эти работы создали научную 
репутацию В.О. Печатнова как ведущего оте-
чественного историка-американиста. Их отли-
чали аналитическая глубина и широта замысла 
в сочетании с редкой фундированностью и при-
стальным вниманием к историческим деталям 
и персоналиям.

В 1988 г. В.О. Печатнов успешно защи-
тил докторскую диссертацию, посвященную 


