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его принципиальность и готовность отстаивать 
свои убеждения. 

Труды Я.С. Драбкина, охватывающие боль-
шую часть проблем германской истории ХХ в., 
на десятилетия вперед определили магист-
ральное направление исследований прошлого 
и настоящего Германии. В его работах, во всей 
его деятельности жива идея сопряжения исто-
рических эпох. «“Обратные связи” помогают 
с достигнутых рубежей лучше рассмотреть 
истоки, а понимание их дает стимул дальней-
шему движению мысли. Для историка – не 
просто хранителя памяти о днях минувших, а 
и деятельного участника борьбы за грядущее – 

особенно значимо то, что позволяет глубже 
осмыслить события переломных периодов 
истории»11. 

А.И. Борозняк 

Редколлегия и сотрудники редакции присо-
единяются к теплым словам А.И. Борозняка и 
желают Якову Самойловичу Драбкину крепко-
го здоровья и новых творческих успехов.

11 Драбкин Я.С. Великий Октябрь и революции 
1918–1919 гг. в Центральной Европе. – Ежегодник 
германской истории, 1977, М., 1978, с. 5.

ЮБИЛЕЙ  АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВИЧА  БОРОЗНЯКА

В январе 2013 г. исполнилось 80 лет Заслу-
женному работнику высшей школы Российской 
Федерации, члену Совета Центра германских 
исторических исследований Института всеоб-
щей истории РАН, члену Совместной комиссии 
по изучению новейшей истории российско-
германских отношений, члену Международно-
го Совета журнала “Zeitschrift für Geschichte” 
(Ганновер), доктору исторических наук, про-
фессору Александру Ивановичу Борозняку.

А.И. Борозняк родился 25 января 1933 г. 
в Киеве. В 1954 г. он окончил исторический 
факультет Благовещенского педагогического 
института, затем работал учителем в селе 
Иннокентьевка Архаринского района Амур-
ской области, преподавал историю в школах 
г. Благовещенска, служил в Советской Армии. 
В 1959-1963 гг. А.И. Борозняк учился в аспи-
рантуре на кафедре новой и новейшей истории 
Московского педагогического института им. 
В.И. Ленина, прошел годичную стажировку в 
ГДР – в университете им. Гумбольдта в Берли-
не. В 1963 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию по проблемам антимонополистического 
движения в западных оккупационных зонах 
Германии в 1945–1947 гг.

В 1963–1990 гг. А.И. Борозняк был доцентом 
кафедры всеобщей истории Благовещенского, а 
затем Липецкого педагогического институтов; в 
1990-1994 гг. – заведовал кафедрой в Уральском 
университете. В 1991 г. защитил докторскую 
диссертацию “Рабочее движение и пробле-
мы послевоенного переустройства Западной 
Германии”. С 1994 г. – профессор факультета 
иноязычной культуры Липецкого педагогиче-
ского института. В том же году А.И. Борозняк 
выиграл конкурс Соросовской программы 
поддержки российских гуманитариев с инди-

видуальным проектом “Преодоление прошло-
го: феномены национал-социализма в зеркале 
исторической науки и исторического сознания 
ФРГ”. В 1995 г. А.И. Борозняк избран действи-
тельным членом Нью-Йоркской академии наук.

С 1996 г. А.И. Борозняк возглавил кафедру 
социальной и духовной культуры Липецкого го-
сударственного педагогического университета, 
на базе которой проводились международные 
конференции, семинары, летние школы. По его 
инициативе в университете регулярно с успе-
хом проходят российско-германские встречи 
“Россия и Германия: диалог культур”. Благода-
ря энергии и обширным контактам ученого в 
них принимают участие известные германские 
и российские историки.

А.И. Борозняк автор более 220 научных 
работ по проблемам современной германской 
истории, историографии ФРГ, методологии и 
истории исторической науки, в том числе ше-
сти монографий1. 

Особая заслуга А.И. Борозняка в том, что он 
является посредником между научными круга-
ми России и Германии. В своих трудах историк 

1 Борозняк А.И. Искупление. Нужен ли России 
германский опыт преодоления тоталитарного про-
шлого? М., 1999; его же. ФРГ: опыт становления ан-
титоталитарного согласия. Проблема “преодоления 
прошлого”. М., 1999; его же. Прошлое, которое не 
уходит. Очерки истории и историографии Германии 
ХХ века. Екатеринбург, 2004; его же. Против заб-
вения. Как немецкие школьники сохраняют память 
о трагедии советских пленных и остарбайтеров. М, 
2006. Boroznjak А. Erinnerungen für Morgen. Deutsch-
lands Umgang mit der NS-Vergangenheit aus der Sicht 
eines russischen Historikers. Gleichen, 2006; Борозняк 
А.И. Германия и Россия в ХХ веке. Страницы исто-
рии. Липецк, 2009.
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рассказывает “о сложных и противоречивых 
процессах внутреннего очищения, исходящих 
из глубинного осознания немцами своей исто-
рической вины и ответственности”2. 

Творчество А.И. Борозняка отличает стро-
гий научный подход, глубокий анализ исто-
риографии и доскональное знание сложного 
процесса развития современного немецкого 
общества, особенно его самосознания. По сло-
вам профессора Фрайбургского университета 
В. Ветте, “Борозняк как никто другой заслу-
живает высокого почтения за научный обмен 
между русскими и немецкими историками”. 

Полемические, блестяще написанные про-
изведения А.И.  Борозняка регулярно публику-
ются в отечественных и зарубежных историче-
ских журналах. С 1963 г. Александр Иванович 
является постоянным автором журнала “Новая 
и новейшая история”; его статьи и рецензии 
неизменно вызывают интерес читателей3.

2 Вопросы истории, 2001, № 7, с. 169.
3 Борозняк А.И. Из истории рабочего движения 

в Западной Германии. – Новая и новейшая история, 
1963, № 1; его же. Историки ФРГ о нацизме. – Там 
же, 1997, № 1; его же. “Мертвые будут обвинять 

А.И. Борозняк – активный участник меж-
дународных дискуссий по проблемам истории 
Второй мировой войны, один из самых автори-
тетных российских специалистов по новейшей 
истории Германии, германской и российской 
историографии. Александр Иванович – та-
лантливый лектор, великолепный собеседник, 
яркий, щедрый и скромный человек.

Юбиляр полон творческих замыслов и но-
вых идей. Редколлегия и коллектив редакции 
журнала “Новая и новейшая история”, Инсти-
тут всеобщей истории РАН, коллеги и друзья 
из России и Германии поздравляют Александра 
Ивановича Борозняка со славным юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья и новых твор-
ческих успехов.

вас...”. Роман Э.М. Ремарка “Время жить и время 
умирать” в контексте дискуссий о преступлениях на-
цизма. – Там, же, 2008, № 1; его же. Группа “Белая 
роза”: германские антинацисты и их представления о 
России. – Там же, 2009, № 2; его же. Блокада Ленин-
града и историография ФРГ. – Там же, 2010, №1; его 
же. “Некролог, который заслужили эти господа”. На-
цистское прошлое германских дипломатов. – Там же, 
2011, № 4. 

Хроника

ПАМЯТИ академика ЮРИЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА  ПОЛЯКОВА

Российская наука понесла невосполнимую 
утрату. 27 декабря 2012 г. на 92-м году жизни 
скончался выдающийся российский историк, 
академик Российской академии наук, пред-
седатель Научного совета по исторической 
демографии и исторической географии РАН, 
доктор исторических наук, профессор Юрий 
Александрович Поляков.

Ю.А. Поляков был крупнейшим специали-
стом в области новейшей истории России. Не-
заурядный организатор науки, замечательный 
педагог, талантливый лектор, интеллигентный 
обаятельный человек он внес огромный вклад 
в разработку узловых проблем российской 
истории. Его перу принадлежат более 650 
научных публикаций, в том числе несколько 
десятков монографий. За научные достижения 
Ю.А. Поляков был отмечен высокими награда-
ми – Государственной премией СССР за вклад 
в создание 13-томного труда “Всемирная исто-

рия” (1988), премией В.О. Ключевского (2003), 
Ломоносовской премией МГУ. Он награжден 
орденами и медалями СССР и РФ. Признанием 
крупного вклада Ю.А. Полякова в развитие 
отечественной науки явилось избрание его в 
1966 г. членом-корреспондентом, а в 1997 г. 
действительным членом РАН.

Более 60 лет творческая жизнь Ю.А.По-
лякова была связана с Институтом истории 
СССР АН СССР (ныне – Институт российской 
истории РАН). Начав с должности младшего 
научного сотрудника в 1949 г., он стал круп-
ным исследователем, руководил ведущими 
подразделениями института. В 1980-е годы 
Ю.А. Поляков возглавил созданный его стара-
ниями Научный совет АН СССР по историче-
ской демографии и исторической географии, а 
позднее Центр по изучению истории населе-
ния России. По его инициативе осуществлено 
первое издание переписей населения СССР 


