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воду, что общество в России проявляло боль-
шой интерес к франко-прусской войне, а сим-
патии его явно были на стороне Пруссии.

В докладе д.и.н. В.Л. Степанова (Москва) 
была затронута тема влияния германского ра-
бочего законодательства на соответствующие 
институты России во второй половины XIX в. 
Автор утверждал, что российское правитель-
ство склонялось к использованию немецкого 
варианта, но с учетом особенностей россий-
ского общества.

В ряде сообщений рассматривались пробле-
мы международных отношений. Доклад к.и.н. 
М.Н. Артеменкова (Смоленск) был посвящен 
проблеме участия европейских государств 
в выборах короля Речи Посполитой в 1572–
1573 гг. Автор подчеркнул, что данное событие 
имело важное политическое значение и стало 
еще одним шагом к складыванию европейской 
системы государств в раннее новое время. От-
ношения между Пруссией, Речью Посполитой 
и Российским государством в последней чет-
верти XVII в. рассмотрел к.и.н. К.А. Кочега-
ров (Москва). Он отметил, что соперничество 
этих государств в Прибалтике имело важное 
значение не только для этого региона, но и 
для всей системы международных отноше-
ний в Восточной Европе. В сообщении к.и.н. 
М.Н. Алексеевой (Смоленск) были освещены 
англо-австрийские отношения во время войны 
за австрийское наследство, а также роль Рос-
сии в данном конфликте. Результат этих отно-
шений состоял в том, что в Европе произошло 

перераспределение сил, а Российская империя 
стала полноправным участником международ-
ных отношений. В докладе к.и.н. М.П. Беляева 
(Москва) были разобраны отдельные аспекты 
международных отношений Тридцатилетней 
войны, связанные с политикой европейских го-
сударств в отношении Померанского вопроса.

Интересная концепция империи, как госу-
дарства опирающегося на местные элиты, из-
ложена в докладе д.и.н., проф. С.В. Любичан-
ковского (Оренбург). Он продемонстрировал 
этот тезис на примере общин немецких коло-
нистов, проживавших в Оренбургском крае в 
конце XIX – начале XX в., и попытался пока-
зать методы их взаимоотношений с коренным 
населением данной территории и государ-
ственными властями.

Истории консервативных идей посвятила 
свое сообщение к.и.н. А.О. Мещерякова (Воро-
неж). Она показала, что революционные собы-
тия в Европе в 1848–1849 гг. рассматривались 
В.А. Жуковским и Ф.И. Тютчевым как полити-
ческий закат Европы.

Подводя итог конференции, Ю.Е. Ивонин 
отметил, что исследование отношений меж-
ду Священной Римской империей германской 
нации, Германией, Россией и другими страна-
ми Центральной и Восточной Европы в Новое 
время представляет значительный научный 
интерес.

Ю.Е. Ивонин,
М.Н. Артеменков

ЮБИЛЕЙ  ИГОРЯ  ИВАНОВИЧА  ОРЛИКА

Исполнилось 85 лет известному ученому-
историку доктору исторических наук, профес-
сору, Заслуженному деятелю наук Российской 
Федерации Игорю Ивановичу Орлику.

И.И. Орлик родился 4 ноября 1925 г. в при-
днестровской деревне Колбасное Рыбницкого 
района Молдавской АССР в семье сельского 
учителя Ивана Фотиевича Орлика и медсест-
ры Веры Иосифовны. Однако детские и юно-
шеские годы Игоря Орлика прошли в городе 
Балта на севере Одесской области, где за не-
сколько дней до начала Великой Отечествен-
ной войны он закончил восьмилетку и намере-
вался продолжать учебу. Но война разрушила 
все его планы. С первых дней войны Игорь 
Орлик вступил в истребительный батальон 
для поимки немецких диверсантов, вместе с 
другими горожанами рыл окопы, а после ок-

купации Балты румынскими войсками стал 
связным подпольной партизанской органи-
зации, с риском для жизни распространяя 
листовки и собирая медикаменты и оружие 
для бойцов балтского сопротивления. Кроме 
того, Орлик принимал самое активное уча-
стие в подготовке и проведении ряда диверси-
онных операций, которые подробно описал в 
книжке воспоминаний “Моя военная юность” 
(М., 2005).

После освобождения Советской Армией 
Балты в марте 1944 г. юный партизан был за-
числен в стрелковый полк 2-го Украинского 
фронта, с которым прошел Молдавию, Румы-
нию, Венгрию, Чехословакию, в мае 1945 г. 
освобождал Прагу, потом были Монголия, 
Маньчжурия, война с Японией, служба в За-
байкалье, демобилизация в 1946 г., окончание 
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средней школы. В 1947–1952 гг. И.И. Орлик – 
студент исторического факультета МГУ.

Интерес к странам Восточной Европы за-
родился у будущего ученого еще в годы вой-
ны, а природная склонность к языкам этого 
региона позволила И.И. Орлику быстро овла-
деть румынским, венгерским, чешским, сло-
вацким и другими языками, не говоря уже об 
английском, французском и немецком. После 
студенческой практики летом 1950 г. в Фун-
даментальной библиотеке общественных наук 
(ФБОН) его пригласили туда на работу стар-
шим библиографом. Здесь в отделе библио-
графии он получил серьезные навыки работы 
с научной литературой. Все это помогло при 
подготовке кандидатской диссертации по ис-
тории венгерского крестьянского движения, 
успешная защита которой состоялась в 1956 г. 
Вскоре появились первые научные публика-
ции Игоря Ивановича: в шестом томе “Всемир-
ной истории”, в журналах “Известия Акаде-
мии наук СССР”, “Новая и новейшая история”, 
“Вопросы истории” и др.

В 1958 г. И.И. Орлик получил весьма пре-
стижное по тем временам предложение воз-
главить отдел критики и библиографии меж-
дународного журнала “Проблемы мира и 
социализма” в Праге, который считался глав-
ным идеологическим центром мирового ком-
мунистического и рабочего движения. Здесь 
Игорь Иванович приобрел огромный опыт ре-
дакторской работы и дотошного исследовате-
ля современных международных отношений. 
Прага позволила ему обрести бесценный на-
учный опыт, стать известным специалистом-
международником и общепризнанным экспер-
том по странам Восточной Европы.

Расширение научной проблематики пред-
определило дальнейшую судьбу И.И. Орли-
ка. С многоплановыми в научном отношении 
Институтом мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) и Институтом 
экономики мировой социалистической систе-
мы (ИЭМСС) связана вся последующая твор-
ческая деятельность И.И. Орлика.

В конце 1960 г. И.И. Орлик перешел на 
работу в ИМЭМО. С октября 1960 г. он воз-
главил секретариат редколлегии фундамен-
тального трехтомного труда “Международные 
отношения после Второй мировой войны”. 
Здесь Игорь Иванович трудился под руковод-
ством директора ИМЭМО А.А. Арзуманяна 
и его заместителя Н.Н. Иноземцева, который 
возглавил редколлегию трехтомника.

За время работы в этом институте И.И. Ор-
ликом были подготовлены многие публикации 
по проблемам международных отношений в 
Восточной Европе, политике западных дер-
жав. Его монография, вышедшая в 1968 г. и 

посвященная анализу основных направлений 
политики западных держав в отношении вос-
точноевропейских стран в послевоенные годы, 
стала основой его докторской диссертации, за-
щищенной в МГУ в апреле 1971 г.

И.И. Орлик первым среди отечественных 
ученых в комплексном монографическом 
плане приступил к исследованию отношений 
между западными державами и восточноевро-
пейскими странами. Публикации И.И. Орлика 
привлекали внимание и высоко оценивались 
отечественными и зарубежными специали-
стами, отмечалось стремление их автора объ-
ективно осветить сложные международные 
проблемы в отношениях между Востоком и 
Западом.

В 1969 г. в научной судьбе Игоря Иванови-
ча произошел важный поворот. Новый дирек-
тор ИЭМСС О.Т. Богомолов, проводя сущест-
венную реорганизацию института, пригласил 
на работу многих специалистов по странам 
Восточной Европы, в том числе И.И. Орлика. 
С декабря 1969 г. и по сей день (сейчас это Ин-
ститут экономики РАН) он работает сначала 
заведующим сектором Румынии, а с 1973 по 
1987 г. – заместителем директора института; 
с 1987 г. – главным научным сотрудником.

Все эти годы И.И. Орлик остается верен 
давно избранному им восточноевропейскому 
направлению своих научных исследований. 
Им опубликовано около 300 работ. Он также 
является ответственным редактором крупных 
коллективных трудов, участником и руководи-
телем международных комплексных проектов.

И.И. Орлика отличает широкий диапазон 
научных интересов как в хронологическом, 
так и в тематическом плане: от революции в 
Австро-Венгрии в 1848–1849 гг. и роли в ней 
России до современного этапа политического 
и экономического развития стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Новым в исследова-
тельской деятельности ученого стало изучение 
в последнее время истории развития евразий-
ской идеи.

Привлекают особое внимание яркие по 
стилю изложения мемуарные произведения 
И.И. Орлика, посвященные его деятельности 
в Балтской подпольной партизанской органи-
зации, военному пути молодого солдата, про-
шедшего через Молдавию, Румынию, Венгрию 
и Чехословакию и встретившего победный май 
1945 г. под Прагой. Историкам (и не только им) 
любопытны и воспоминания И.И. Орлика о го-
дах его учебы на истфаке МГУ. Производят яр-
кое впечатление портретные зарисовки автора 
крупных ученых, преподававших тогда на ист-
факе, а также некоторых своих сокурсников, 
ставших впоследствии известными деятелями 
отечественной исторической науки.



215

Многоплановую научную работу И.И. Ор-
лик сочетает с педагогической: в 1957–1958 гг. и 
в 1970–1971 гг. он читал спецкурсы в МГИМО, 
в течение 10 лет являлся профессором Универ-
ситета дружбы народов (РУДН), столько же лет 
профессором Дипломатической академии. Им 
подготовлено около 30 кандидатов историче-
ских наук – специалистов по международным 
отношениям. Спецкурс И.И. Орлика “Страны 
Восточной Европы” в Университете дружбы на-
родов, как вспоминает его ученик доцент РУДН 
В.М. Заболотный, «вызывал интерес не только 
у советских студентов, но и у многих иностран-
цев, а откровенные беседы о противоречиях так 
называемой “мировой социалистической си-
стемы” зачастую приводили к горячим спорам 
между студентами. Благодаря его преподава-
тельскому таланту и полемическому задору де-
сятки студентов РУДН избрали для себя восточ-
ноевропейскую проблематику в качестве темы 
для дипломных работ, а многие иностранные 
студенты стали уникальными специалистами 
в этой области. Сейчас они успешно работают 
во многих странах Азии, Африки и Латинской 
Америки, а Игорь Иванович не без гордости 
вспоминает, что среди его бывших учеников 
есть министр иностранных дел, заместители 
министров СНГ, чрезвычайные и полномочные 
послы, дипломаты высокого ранга, а также док-
тора и кандидаты наук, талантливые ученые».

И.И. Орлик – один из самых активных и ав-
торитетных членов редколлегии журнала “Но-
вая и новейшая история”, в состав которой он 

входит уже в течение многих лет. Его помощь 
редакции журнала в организации и рецензиро-
вании статей, особенно возросшая в последние 
годы, неоценима. И.И. Орлик большой патриот 
журнала “Новая и новейшая история”, он мно-
гое делает для его популяризации, повышения 
научного престижа. Публикуемые в журнале 
статьи И.И. Орлика всегда содержательны и 
актуальны.

За многолетнюю плодотворную научную 
деятельность И.И. Орлик награжден в 1975 г. 
орденом Трудового Красного Знамени, а в 
1976 г. румынским орденом “Заслуженный 
ученый”. В 1985 г. ему было присвоено почет-
ное звание “Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации”.

В 2005 г. в день своего 80-летия И.И. Орлик 
получил поздравления от президента РАН ака-
демика Ю.С. Осипова и вице-президента РАН 
академика А.Д. Некипелова, отметивших, что 
он стал “одним из известнейших специалистов 
по проблемам международных отношений, 
прежде всего в Восточной Европе”. Эти сло-
ва очень точно характеризуют всю значимость 
вклада И.И. Орлика в отечественную науку.

Игорь Иванович встречает свой юбилей 
полный сил и творческих замыслов.

Со знаменательным юбилеем, а также с 
60-летием научной деятельности Игоря Ивано-
вича Орлика сердечно поздравляют его колле-
ги по институту, а также члены редколлегии и 
сотрудники редакции журнала “Новая и новей-
шая история”.


