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Российская наука понесла невосполнимую 
утрату. 12 марта 2013 г. на 97 году жизни скон-
чался выдающийся российский историк, ака-
демик Российской академии наук, главный 
редактор журнала “Новая и новейшая исто-
рия”, главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, доктор исторических 
наук, профессор Григорий Николаевич Севос-
тьянов. 

Григорий Николаевич Севостьянов родился 
5 апреля 1916 г. в д. Плешаково Глубокинского 
района Ростовской области. В 1933–1935 гг. – 
учился на рабфаке в Новочеркасске, в 1935–
1937 гг. – в Грозненском нефтяном институте, 
в 1937–1940 гг. – в Новочеркасском политех-
ническом институте. В 1940 г. его призвали в 
Красную Армию, во время Великой Отечест-
венной войне он стал одним из организаторов 
партизанского движения в Белоруссии, был 
заместителем командира партизанской брига-
ды. Его подвиги были отмечены боевыми 
орденами Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны I степени, а также 
медалями “Партизану Отечественной войны”  
I степени, “За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.”

После окончания войны Г.Н. Севостьянов 
с 1945 по 1947 г. был слушателем Высшей 
дипломатической школы МИД СССР, в 1948–
1950 гг. – аспирантом Института истории  
АН СССР. С 1950 г. работал в Институте исто-
рии АН СССР (с 1968 г. – Институт всеобщей 
истории), пройдя путь от младшего до главно-
го научного сотрудника. В 1950 г. ему присуж-
дена ученая степень кандидата исторических 
наук, в 1960 г. – доктора наук, в 1987 г. избран 
действительным членом Академии наук СССР 
(академик РАН с 1991 г.).

Перу Г.Н. Севостьянова принадлежит свы-
ше 300 научных трудов, в том числе ряд фунда-
ментальных монографий. Основными направ-

лениями его научных исследований являлись 
вопросы истории и историографии Второй 
мировой войны, международных отношений и 
внешней политики США на Дальнем Восто-
ке и Тихом океане, рабочего движения США. 
Он был одним из ведущих американистов Рос-
сии, в течение многих лет руководил сектором 
США и Канады в Институте всеобщей истории 
РАН, превратив его в исключительно мощный 
и продуктивный коллектив, решавший круп-
номасштабные научные задачи. В качестве 
автора и члена редколлегий Г.Н. Севостьянов 
принимал активное участие в подготовке та-
ких фундаментальных изданий, как много-
томные “Всемирная история” в 13-ти т. (М., 
1956–1983); “История Второй мировой войны. 
1939–1945 гг.” в 12-ти т. (М., 1973–1982); “Ис-
тория США” в 4-х т. (М., 1983–1987); “Очерки 
новой и новейшей истории США” в 2-х т. (М., 
1960); “История рабочего движения в США 
в новейшее время. 1918–1965 гг.” (М., 1970); 
“Основные проблемы истории США в амери-
канской историографии (от колониального пе-
риода до гражданской войны 1861–1865 гг.)”. 
(М., 1971); “Историография новой и новейшая 
истории стран Западной Европы и Амери-
ки” (М., 1978); “История рабочего движения 
в США в новейшее время. 1965–1980” (М., 
1983); “Американский экспансионизм: Новое 
время”. (М., 1985); “Американский экспанси-
онизм: Новейшее время”. (М., 1986); “Россия 
и США: дипломатические отношения, 1900–
1917” (М., 1999); “Советско-американские от-
ношения. Годы непризнания. 1918–1926” (М., 
2002); “Советско-американские отношения. 
Годы непризнания. 1927–1933” (М., 2002); 
“Москва – Вашингтон. Дипломатические от-
ношения, 1933–1936” (М., 2002); «“Совер-
шенно секретно”: Лубянка – Сталину о по-
ложении в стране. 1922–1933» в 10-ти т. (М., 
2002–2008) и др.
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Немало сил Г.Н. Севостьянов вложил в 
издание военно-исторических очерков в че-
тырех книгах “Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 гг.” (М., 1998–1999), а также в 
составление двухтомника “Война и общество 
1941–1945 гг.” (М., 2004) и трехтомника “Вой-
на и общество в XX веке”. (М., 2008). До пос-
ледних дней своей жизни он оставался членом 
Главной редакционной комиссии 12-томного 
труда “Великая Отечественная война 1941–
1945 годов”, первые три тома которого вышли 
в свет при его жизни. 

Круг научных интересов Г.Н. Севостьяно-
ва был необычайно широк и многообразен. 
Это – история различных стран и регионов, 
общие проблемы исторической науки, воп-
росы историографии и источниковедения, 
проблемы экономической и политической 
истории, биографии исторических деятелей. 
Перу ученого принадлежали: “Активная роль 
США в образовании очага войны на Дальнем 
Востоке (1931–1933 гг.” (М., 1953); “Полити-
ка великих держав на Дальнем Востоке на-
кануне Второй мировой войны, 1937–1939” 
(М., 1961); “Подготовка войны на Тихом оке-
ане. Сентябрь 1939 – декабрь 1941 гг.” (М., 
1962); “Дипломатическая история войны на 
Тихом океане” (М., 1969); “США и Франция 
в годы войны 1939–1945 гг.” (М., 1974); “То-
мас Джефферсон. Жизнь и деятельность” (М., 
1975 в соавторстве с А.И. Уткиным); “Иссле-
дование истории США в СССР. – Развитие 
советской исторической науки, 1970–1974” 
(М., 1975); “Война за независимость и обра-
зование США”. (М., 1976); «Об изучении ис-
тории США. – Советская историческая наука 
в 1975–1979” (М., 1980); “За линией фронта: о 
партизанской бригаде “Чекист”» (Минск, 1981 
в соавторстве с В.И. Жуковской); “Европейс-
кий кризис и позиция США, 1938–1939” (М., 
1992); “ История США” (Саратов, 1994 в со-
авторстве с Б.Д. Козенко); “Москва – Вашин-
гтон. На пути к признанию, 1918–1933” (М., 
2004) и многие другие работы. Результаты его 
исследований получили широкое признание в 
научных кругах.

Г.Н. Севостьянов придерживался академи-
ческого тона в характеристиках и оценках со-
бытий, явлений, деятельности исторических 
персонажей. Это помогало ему поддерживать 
тесные научные контакты с зарубежными уче-

ными, он принимал самое активное участие в 
двусторонних советско-американских коллок-
виумах, в международных конгрессах и кон-
ференциях с участием американских ученых. 
Когда в общем комплексе международного 
сотрудничества была образована совместная 
советско-американская группа для изучения 
истории Второй мировой войны, соруково-
дителем группы с российской стороны стал 
Г.Н. Севостьянов. Сотрудничество ученых 
обеих стран оказалось весьма продуктивным 
и ознаменовалось изданием ряда совместных 
советско-американских трудов, в частности 
по истории антигитлеровской коалиции в годы 
Второй мировой войны.

Как американист академик Г.Н. Сево-
стьянов работал в исключительно широких 
хронологических рамках: от Войны за неза-
висимость США до сегодняшних дней. Им 
внимательно изучена внешняя политика демо-
кратической и республиканской администра-
ций США; особенно тщательно в его трудах 
разработана внешняя политика президента 
Франклина Рузвельта и воздействие “нового 
курса” на всю систему международных отно-
шений. В последние годы Г.Н. Севостьянов 
сосредоточил свое внимание на изучении со-
ветско-американских отношений в 20–30-е 
годы ХХ в. Он работал в двух направлениях: 
издание документов с широким привлечением 
фондов российских архивов и публикация мо-
нографий по этой проблеме. Особенно впечат-
ляет работа ученого в области изучения совет-
ско-американских отношений в 20 – 30-е годы 
ХХ в с использованием как российских, так и 
американских архивов.

Другое важное направление научной де-
ятельности Г.Н. Севостьянова – история меж-
дународных отношений на Дальнем Востоке в 
ХХ в. Он сумел существенно расширить до-
кументальную базу исследований комплек-
са сложнейших дипломатических проблем в 
этом регионе, изучить противоречивые ас-
пекты дальневосточной политики ведущих 
держав мира, характер столкновения в этом 
регионе экономических и политических инте-
ресов стран Европы, США и СССР. Его труды 
представляют немалый интерес и для восто-
коведов, изучающих историю государств ази-
атского континента, главным образом Китая, 
Японии и Кореи. 
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Неослабевающий интерес к работе в ар-
хивах сопровождал Г.Н. Севостьянова всю 
его научную жизнь. Помимо сотен, если не 
тысяч документов, касающихся советско-аме-
риканских отношений, им были подготовлены 
к изданию многие собрания источников. На 
протяжении многих лет он принимал актив-
ное участие в подготовке фундаментальной 
многотомной публикации о внешней политике 
России в XIX в., которая обрела самую высо-
кую репутацию одного из классических ака-
демических собраний документов. Огромная 
заслуга Г.Н. Севостьянова состоит в том, что 
он ввел в научный оборот широкий массив  
архивных материалов из Архива Президента РФ,  
Архива внешней политики Министерства 
иностранных дел и Государственного архива 
экономики. Некоторое время Г.Н. Севостья-
нов успешно возглавлял Российское общество 
историков-архивистов,

В последние годы Г.Н. Севостьянов много 
занимался изучением развития исторической 
науки, уделяя серьезное внимание сохране-
нию преемственности и лучших традиций в 
отечественной исторической науке. По его 
инициативе была опубликована в пяти томах 
уникальная серия “Портреты историков. Вре-
мя и судьбы”, получившая высокую оценку в 
широких научных и общественных кругах.

Г.Н. Севостьянов вел большую науч-
но-организационную работу, возглавляя в 
1968–1988 гг. в Институте всеобщей истории  
АН СССР сектор истории США и Канады. 
В 1971–1988 гг. Григорий Николаевич был 
ответственным редактором “Американского 
ежегодника”. Умелым организатором науки он 
проявил себя в середине 90-х годов, когда был 
избран заместителем, а затем исполняющим 
обязанности академика-секретаря Отделения 
истории (ныне Отделение историко-филоло-
гических наук) и членом Бюро Отделения. 
Он возглавлял Научный совета РАН “Исто-
рия социальных реформ, движений и рево-
люций”, который провел три международ-
ные конференции о реформах и революциях 
в России в XX в., об участии политических 
партий в российских революциях в начале 
века и о роли и месте национального вопро-
са в распаде СССР. Материалы этих научных 
форумов отражены в трех книгах. Кроме того, 
Г.Н. Севостьянов активно работал в Научных 

советах АН СССР “История международного 
рабочего и национально-освободительного 
движения (1969–1992 гг.), “История внешней 
политики СССР и международных отноше-
ний” (1970–1992 гг.), “История исторической 
науки” (1977–1992 гг.), был также активным 
членом Научного совета АН СССР по эконо-
мическим, политическим и идеологическим 
проблемам США (1981–1992); в 1998–2002 гг. 
он был членом Координационного совета РАН 
по гуманитарным и общественным наукам.

Свыше 30 лет Григорий Николаевич воз-
главлял журнал “Новая и новейшая история”, 
который в эти непростые для исторической на-
уки годы сохранил академический стиль, и в то 
же время стал рупором многих новых идей, из-
бегая при этом соблазна ступить на стезю де-
шевой популярности и околонаучной развлека-
тельности. Журнал по инициативе его главного 
редактора поддержал проекты, направленные 
на развитие отечественного высшего образова-
ния, укрепление связей между академической 
наукой и высшими учебными заведениями, от-
стаивание приоритетов преподавания истории 
в высшей и средней школе. Сегодня “Новая 
и новейшая история” – один из ведущих оте-
чественных исторических журналов, пользую-
щийся популярностью среди историков как в 
нашей стране, так и за рубежом. И в этом пря-
мая заслуга Григория Николаевича.

Г.Н. Севостьянов заботливо и самоотвер-
женно пестовал новые поколения историков. 
Десятки его учеников защитили кандидатские 
и докторские диссертации, трудятся на кафед-
рах вузов и в исследовательских коллективах.

Многолетняя успешная научная, науч-
но-редакторская и преподавательская работа 
Г.Н. Севостьянова получила достойное при-
знание. Он был отмечен Государственной пре-
мией (1974 г.), награжден орденами Дружбы 
народов и Почёта, юбилейной медалью “За 
доблестный труд (За воинскую доблесть)”, в 
1985 г. ему было присвоено звание “Заслужен-
ный деятель науки РСФСР”. 

На протяжении 62 лет рядом с Григорием 
Николаевичем была его супруга – Галина Мо-
рисовна Тавровская, кандидат исторических 
наук, специалист по истории Великой Отечес-
твенной войны – не только любящая и верная 
жена, но и человек, который разделял его на-
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25 мая 2012 г. ушел из жизни один из при-
знанных мэтров российской славистики – Вик-
тор Александрович Хорев, доктор филоло-
гических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института славяноведения РАН, 
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, вице-президент российского Обще-
ства культурного и делового сотрудничества с 
Польшей.

Почти шесть десятилетий плодотворной 
работы связывали В.А. Хорева с Институтом 
славяноведения РАН. Он пришел сюда в 1954 г. 
в аспирантуру по окончании филологического 
факультета МГУ, долгие годы работал в штате, 
пройдя все ступени научного роста. В 1988 г. 
В.А. Хорев стал заместителем директора Ин-
ститута славяноведения и балканистики АН 
СССР (ныне Институт славяноведения РАН) и 
занимал этот пост до 2005 г. Во многом бла-
годаря ему институт продолжал оставаться од-
ним из важнейших в мире центров славистики 
и балканистики, выпуская каждый год по не-
скольку десятков исторических, филологичес-
ких, историко-культурных трудов. Отойдя от 
административных дел, он продолжал возглав-
лять отдел славянских литератур и институт- 
ский диссертационный совет по филологии. 

Научная деятельность Виктора Александро-
вича впечатляет своей масштабностью и мно-
гообразием. В библиографическом списке его 
работ – более 350 наименований, среди кото-
рых – монографии разных лет, а также главы 
в фундаментальных академических трудах по 
истории польской литературы, всемирной ли-
тературы, литератур Восточной Европы после 
Второй мировой войны. 

Виктор Александрович был инициатором и 
в течение многих лет руководил комплексным 
международным проектом “Россия – Польша. 
Взаимное видение в литературе и культуре”, 
в рамках которого прошло более десятка кон-
ференций с участием филологов, историков, 
искусствоведов. Материалы их были опубли-
кованы в коллективных трудах, где В.А. Хо-
рев выступал в качестве ведущего автора и 
ответственного редактора. Этот многолетний 
масштабный труд Виктора Александрови-
ча был по достоинству оценен президиумами  
как Российской, так и Польской академий 
наук (ПАН), и отмечен премией и медалью 
“За вклад в науку”. 

Виктор Александрович исследовал твор-
чество многих польских писателей и поэтов, 
составивших славу своей национальной ли-
тературы, – А. Мицкевича, Ю. Словацкого, 
Г. Сенкевича, Я. Каспровича, С.И. Виткевича, 
З. Налковской, В. Броневского, К.И. Галчинь-
ского, С. Дыгата, К. Филиповича, Л. Кручков-
ского, Т. Брезы, Я. Ивашкевича, Л. Шенвальда, 
Т. Ружевича, С. Мрожека, Б. Чешко, Ю. Ка-
вальца, В. Мысливского. Исследовательский 
интерес В.А. Хорева привлекали проблемы 
сравнительного изучения литератур и рус- 
ско-польские литературные связи, стереотипы 
национального восприятия и взаимная рецеп-
ция культур; польская проза так называемого 
“второго круга обращения”. Он прекрасно знал 
историю Польши XIX–XX вв., был приглашен 
полноправным членом в комиссию историков 
двух стран. Все статьи по новейшей истории 
Польши, приходившие в журнал “Славянове-
дение”, членом редколлегии которого он много 

учные интересы, помогал в работе, заботился 
о его здоровье и оберегал его покой. 

Академик Г.Н. Севостьянов прожил дол-
гую, честную и достойную жизнь. К нему 
всегда можно было обратиться за поддерж-
кой. О его скромности и доброжелательности, 
принципиальности и такте, отзывчивости и 
ответственности знают все, кто сталкивался 

в жизни с этим замечательным человеком и 
ученым.

Отделение историко-филологических наук, 
Институт всеобщей истории РАН, редколле-
гия и сотрудники журнала “Новая и новейшая 
история” выражают самые искренние собо-
лезнования родным и близким Григория Ни-
колаевича, его коллегам и друзьям.


