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молдавской исторической школы. Начиная 
с  1960-х годов, В. Н. Виноградов участвовал 
в  написании учебников по Новой истории 
Европы и Америки для университетов; при-
надлежащие его перу главы в этих учебниках, 
посвященные как балканской, так и британ-
ской истории. Долгие годы Владилен Никола-
евич возглавлял в Институте славяноведения 
и балканистики АН СССР, а затем и в Инсти-
туте славяноведения РАН Научный совет по 
защите диссертаций по специальности «все-
общая история», сочетая в этой нелегкой рабо-
те доброжелательность и такт с принципиаль-
ностью и научной требовательностью.

Историк счастливой судьбы, сумевший ре-
ализовать потенциал в многочисленных завер-
шенных трудах, В. Н. Виноградов до послед-
них месяцев жизни не переставал заниматься 
своим профессиональным делом, продолжая 

трудиться над воплощением новых замыслов. 
Для более молодых коллег, работавших с ним 
рядом, Владилен Николаевич Виноградов 
оставался не только большим профессионалом, 
вызывавшим восхищение, не только примером 
рыцарского служения своему делу, но и живым 
олицетворением той традиции, без сохранения 
которой российская историческая наука (и в 
том числе балканистика и  славистика) едва 
ли окажется способной решать на достойном 
уровне стоящие перед ней задачи.

Нельзя забыть его профессиональные и ар-
гументированные выступления на заседаниях 
редколлегии журнала, всегда доброжелатель-
ные, но принципиальные.

Редколлегия и  сотрудники редакции жур-
нала «Новая и  новейшая история» выража-
ют искреннее соболезнования семье Владилена 
Николаевича.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ КАН (1925–2017)

22  января 2017 г. на 92-м году жизни 
в  Стокгольме скончался известный рос-
сийский историк-скандинавист почетный 
доктор Упсальского университета, доктор 
исторических наук, профессор Александр 
Сергеевич Кан, много сделавший для соз-
дания отечественной школы исторической 
скандинавистики.

Библиография его трудов за более чем 
полвека, с  1949 по 2008 г., составленная им 
самим и опубликованная в 2008 г., занимает 
свыше 20 страниц.

Александр Сергеевич родился в  Москве 
31 октября 1925 г. в семье преподавателя исто-
рии лефортовской артиллерийской школы 
Сергея Борисовича Кана, со временем став-
шего известным профессором, специалистом 
в области истории и историографии нового 
времени, и Розы Александровны Кан, много-
летней сотрудницы биофака МГУ.

Благодаря усилиям родителей А. С. Кан уже 
с ранних лет учил иностранные языки. Знание 
трех иностранных языков пригодилось во вре-
мя войны, он служил переводчиком в Полит- 
управлении I-го Украинского фронта в 1944–
1945 гг. Высшее образование Александр Сер-
геевич завершил в первые послевоенные годы 
на историческом факультете МГУ. Знание ев-
ропейских языков определило направление 
научных интересов молодого историка – за-
падноевропейское средневековье,  – а  част-
ные уроки помогли дополнительно изучить 
и шведский язык.

Для дипломной работы Александр Серге-
евич по совету ленинградского профессора 
О. Л. Вайнштейна взял тему «Швеция и начало 

Первой северной войны 1654–1655 гг.», которую 
он успешно защитил весной 1949 г., получив ди-
плом с отличием, и вскоре был принят в заоч-
ную аспирантуру Института истории АН СССР. 
Некоторое время он совмещал учебу в аспиран-
туре с работой в скандинавской редакции ино-
странного вещания Московского радио.

Научным руководителем аспиранта А. С. Ка- 
на стал профессор медиевист С. Д. Сказкин. 
В ходе работы над диссертацией Александр 
Сергеевич перешел от истории международ-
ных отношений к  истории социально-эко-
номических проблем. Его кандидатская дис-
сертация на тему «Шведское крестьянство 
в  борьбе против усиления феодально-поме-
щичьего гнета в 1620–1650-х годах» была им 
успешно защищена в 1952 г.

В 1953 г. Александр Сергеевич получил 
почасовую работу на кафедре истории сред-
них веков истфака МГУ, где он начал читать 
спецкурс по истории средневековой Швеции 
и одновременно вести семинар. Летом 1954 г. 
он был принят на работу в журнал «Вопросы 
истории», где проработал в течение четырех 
лет. В конце 1950-х годов А. С. Кан был при-
глашен читать спецкурс по истории сканди-
навских стран в МГИМО МИД СССР. Лекци-
онные курсы со временем легли в основу как 
опубликованной в 1964 г. книги «Новейшая 
история Швеции», так и  изданного в  1971 г. 
вузовского учебника «История скандина-
вских стран».

С 1960 г. Александр Сергеевич стал рабо-
тать в  секторе по истории внешней полити-
ки СССР и международных отношений Ин-
ститута истории АН СССР, где и подготовил 
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докторскую диссертацию по истории внеш-
ней политики скандинавских стран в  годы 
Второй мировой войны, защищенную в 1966 г.

В 1968 г. после создания Института всеоб-
щей истории он возглавил группу по новой 
и  новейшей истории скандинавских стран 
и Финляндии. Несмотря на недолгий срок су-
ществования группы – 1968–1974 гг., – ее ра-
бота оказалась исключительно плодотворной: 
издавались коллективные труды, организовы-
вались всесоюзные конференции по скандина-
вистике, устанавливались и поддерживались 
международные связи с зарубежными колле-
гами. В первую очередь была завершена «Исто-
рия Швеции» (М., 1974), начатая ранее коллек-
тивом историков под руководством известного 
специалиста по истории России XVIII в. и ее 
внешней политики Г. А. Некрасова, проведена 
подготовительная работа по написанию «Исто-
рии Норвегии» (М., 1980). В группе постоянно 
кипела жизнь, приезжали специалисты из дру-
гих городов, иностранные гости, аспиранты.

В 1987 г. семья А. С. Кана получила разре-
шение на выезд формально в Израиль, а фак-
тически в Швецию. В 1988 г. А. С. Кан получил 
личную профессуру в Упсальском универси-
тете при совместительстве в  Университете 
Осло, где восемь лет ежемесячными наезда-
ми читал факультативный курс по всеобщей 
истории исторической мысли.

А лександр Сергеевич был востребован 
и в других североевропейских университетах. 
Его лекционные курсы в университетах Хель-
синки и Йоэнсуу были расширены и изданы 
как учебные пособия сначала в 1996 г. в Шве-
ции, а  потом в  1999 г. и  на русском языке – 
«Швеция и Россия в прошлом и настоящем».

Живя в Швеции, А. С. Кан сохранил товари-
щеские связи с друзьями и коллегами-истори-
ками на родине. Он был не только в курсе всех 
наших работ по скандинавистике, но нередко 
приезжал на всероссийские конференции, вы-
ступал с докладами, встречался с коллегами 
и внимательно следил за всеми изданиями рос-
сийских скандинавистов. Ему принадлежит 
первый подробный анализ итогов в развитии 
советской и постсоветской скандинавистики, 
с которым он выступил в 2001 г. в Архангель-
ске на XIV конференции по изучению Сканди-
навских стран и Финляндии.

Эмигрантский период в жизни Александра 
Сергеевича в творческом отношении оказался 
весьма продуктивным. Первые две его книги 
были изданы уже в 1988 г.: одна о советской 
исторической науке в 30-летие между Стали-
ным и Горбачевым, а вторая о советско-нор-
вежских отношениях в период “холодной вой-
ны” и перестройки.

В связи с перестройкой в СССР в странах 
Запада поднялась волна интереса к  настоя-
щему и недавнему прошлому России, большое 

внимание уделялось периоду революций 
и главным действующим лицам того времени: 
В. И. Ленину, Н. И. Бухарину, Л. Д. Троцкому, 
Р. Люксембург. Особый интерес к теме меж-
дународных связей в области рабочего движе-
ния в начале ХХ в. придавало то, что в новой 
России впервые был открыт доступ к архив-
ным фондам Коминтерна в  Москве и  к  бу-
магам некоторых скандинавских социал-де-
мократов – друзей большевиков. Так, в 1991 г. 
в Швеции вышла книга А. С. Кана о Н. И. Бу-
харине и скандинавском рабочем движении.

С этого времени в течение 15 лет А. С. Кан 
работал над исследованием взаимоотноше-
ний шведских и русских социал-демократов 
кануна Первой мировой войны вплоть до на-
чала 1920-х годов. В  изданной в  Стокголь-
ме в  2005 г. фундаментальной монографии 
«Домашние большевики. Шведская соци-
ал-демократия, русские большевики и мень-
шевики во время мировой войны и  рево-
люционных лет» (Hemmabolsjeviekerna. Den 
svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker under 
världskriget och revolutionsåren 1914–1920) 
А. С. Кан сосредоточился на шведско-русских 
связях, и поставил вопрос о значении собы-
тий в России для развития рабочего движения 
в Скандинавии и произошедшего там процес-
са демократических реформ.

Автор на основе документов российских 
большевиков и меньшевиков и шведских со-
циал-демократов и  левых социалистов, об-
разовавших в  мае 1917 г. самостоятельную 
партию, так называемую партию «домашних 
большевиков», периодических изданий, пар-
тийной публицистики, обильной мемуарной 
литературы и  дневников реконструировал 
многие ранее неизвестные исследователям 
события, используя мемуары, дневники и пе-
реписку действовавших лиц той бурной эпохи. 
В ряде случаев известные исторические фак-
ты предстают в ином свете, дополненные но-
выми, дотоле неизвестными подробностями.

Эта последняя по времени книга А. С. Кана 
может быть прекрасным примером научной 
добросовестности и  беспристрастности ис-
следователя, уважения историка к историче-
скому источнику, высоких требований к себе 
и  огромного трудолюбия. Все эти качества 
были в  высшей степени присущи Алексан-
дру Сергеевичу Кану. Таким его будут пом-
нить его друзья, коллеги и многочисленные 
ученики.

Редколлегия и  коллектив редакции журна-
ла выражают искренние соболезнования семье 
и родственникам Александра Сергеевича Кана, 
который на протяжении многих лет был авто-
ром нашего журнала.


