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Ê ÞÁÈËÅÞ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À

ÑÈÇÎÍÅÍÊÎ

Á.Í. Êîìèññàðîâ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÈÇÎÍÅÍÊÎ

(Ê 80-ëåòèþ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß)

С Александром Ивановичем Сизоненко, а попросту с Сашей
(несмотря на его восьмилетнее старшинство, мы обращаемся
друг к другу по имени), я знаком не один десяток лет. Среднего
роста и телосложения, неторопливый, собранный, внимательный,
приметливый, с негромким голосом и отчетливой дикцией, он с
первого знакомства произвел на меня впечатление человека ув-
леченного своим делом и глубоко преданного ему. А делом этим
была и остается история отношений Советского Союза и стран
Латинской Америки, а ныне уже и двадцатилетняя постсоветская
латиноамериканская политика России.

Александр Иванович родился 25 июля 1931 года в Москве
в семье горного инженера и, можно сказать, был увлечен исто-
рией с раннего отрочества. В 665-й московской школе, где он
учился, этот предмет вела Антонина Петровна Минаева, и ее
уроки бесконечно занимали пятиклассника Сашу. «Тогда, в во-
енные годы, – вспоминал наш юбиляр, – мы... в нетопленных
классах, полуголодные, забыв обо всем, жадно слушали ее ув-
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лекательные рассказы о фараонах Египта, Древней Греции, Спар-
таке, даже вели специальные тетради по истории». По оконча-
нии школы А.И. Сизоненко в 1950 году поступил на историко-
международный факультет Московского государственного ин-
ститута международных отношений МИД СССР. Однако, посту-
пая туда, он не помышлял о Латинской Америке и занятиях ис-
панским языком, а хотел учить английский и специализировать-
ся по истории англоязычных стран. Да это было и неудивитель-
но. Если в довоенные годы наиболее популярным иностранным
языком в СССР был немецкий, то после победы – язык союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, а с началом «холодной вой-
ны» – главных противников и международных конкурентов. США
стали мировой державой и подобно Советскому Союзу имели
свои интересы в разных частях земного шара.

Однако в начале учебного года Александр узнал, что все
английские группы на избранном им факультете полностью уком-
плектованы, а он зачислен – в испанскую. Испанский язык стал
распространяться в СССР с 1936–1939 годов, со времени Граж-
данской войны, развернувшейся за Пиренеями и оставившей яр-
кий след в судьбах советских людей того поколения. Между тем
в профессиональном плане А.И. Сизоненко позднее привлекла не
Испания, а далекая Латинская Америка. Но это случилось спустя
почти десятилетие, а тогда он постигал азы профессии, слушая лек-
ции академиков Е.В. Тарле, профессоров Л.В. Черепнина, А.Г. Бок-
щанина, В.Г. Трухановского и других.

При выборе своей специализации Александр должен был
исходить из реальной международной ситуации начала 50-х го-
дов. Страны языка Сервантеса не имели с Советским Союзом не
только каких-либо связей, но и вообще дипломатических отноше-
ний: в Испании господствовал режим Франко, в Латинской Аме-
рике безраздельным было влияние США. Поэтому Сизоненко на-
ряду с испанским языком усиленно занимался его романским со-
братом – румынским и изучал прошлое и настоящее Румынии, а
также других стран народной демократии. По окончании МГИМО
он два года работал переводчиком в составе контингента советс-
ких войск в Румынии и, можно сказать, в совершенстве овладел
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этим языком. Тогда же Александр Иванович проявил себя не толь-
ко как историк и знаток румынского, но и как журналист: постоян-
но сотрудничал с армейской печатью. Интерес к журналистике и
ее методам сохранился у него навсегда.

В 1958 года эта привязанность привела А.И. Сизоненко в ас-
пирантуру факультета журналистики Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, причем первый год сро-
ка, отведенного для подготовки диссертации, он обучался в аспи-
рантуре Бухарестского университета. В итоге в 1962 году Алек-
сандр Иванович защитил кандидатскую диссертацию «Очерки
истории коммунистической печати Румынии (1931–1937 гг.)». Его
работы по этой теме были опубликованы в Москве и в Бухаресте.
И они, и диссертация в целом явились первыми подобными науч-
ными исследованиями как в СССР, так и в самой Румынии. Впос-
ледствии А.И. Сизоненко с признательностью вспоминал, какую
помощь при работе над диссертацией оказали ему труды извест-
ного отечественного историка-балканиста В.А. Виноградова, бла-
гожелательные советы А.К. Язьковой и др.

После успешной защиты А.И. Сизоненко недолго оставал-
ся на распутье: журналистика или академическая наука. Дей-
ствительность властно определила последнюю как магистраль-
ную стезю его судьбы. С 1959 года в Советском Союзе стали
очень много говорить и писать о Кубе. К власти там пришел
Фидель Кастро со своими сторонниками. Начался процесс чрез-
вычайно интенсивного советско-кубинского сближения, а с ним
и рост интереса как к этой карибской стране, так и вообще к
Латинской Америке. В отличие от почтенного российского вос-
токоведения и, в известной мере, африканистики, ни российской,
ни тем более советской латиноамериканистики как области зна-
ния не существовало. Начинать нужно было фактически с нуля.
В 1961 году был основан Институт Латинской Америки (ИЛА)
АН СССР (ныне РАН), ставший признанным центром латиноа-
мериканских, а затем и шире – иберо-американских исследова-
ний. Вот туда-то в 1962 году и был приглашен А.И. Сизоненко.
С тех пор и уже без малого полвека старинный двухэтажный
особняк на Большой Ордынке, 21 остается его «научным до-
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мом», местом, где зарождались и реализовывались исследова-
тельские планы Александра Ивановича, возникали новые, со-
звучные времени проекты, куда он возвращался из своих лати-
ноамериканских и разных других путешествий.

А.И. Сизоненко всегда работал необычайно интенсивно и, я
бы сказал, неустанно. Он автор более чем 200 научных работ, в
том числе свыше десятка монографий. Его стержневая тема, как
уже упоминалось, история советско- и постсоветско-латиноаме-
риканских отношений. При этом ему удаются и портретные зари-
совки, и историко-дипломатические реконструкции, охватываю-
щие пространство нескольких десятилетий. К какой латиноаме-
риканской стране, так сказать, по преимуществу лежит душа Алек-
сандра Ивановича? Думается, что к Мексике. И, конечно, не слу-
чайно: отмеченная подлинным драматизмом политическая исто-
рия этой страны, целая галерея ярчайших персонажей, первенство
в признании Советской России. Да, исследователь просто не мог
не проникнуться этой спецификой и должным образом ее оценить.
Его первой монографической работой стала книга «В стране ац-
текского орла. Первые советские полпреды в Мексике» (М., 1969);
в этом же ряду – появившаяся спустя десятилетие «СССР – Мек-
сика: 50 лет отношений» (М., 1979), затем – монография «Непро-
торенными путями. Первые советские дипломаты и ученые в Ла-
тинской Америке» (М., 1988), основанная тоже в значительной мере
на мексиканском материале. При этом Сизоненко использовал не
только документы государственных отечественных и зарубеж-
ных архивов, мемуары и другие письменные источники личного
происхождения, но и (вспомним его приверженность журналисти-
ке) устные источники, то есть записанные им беседы с очевид-
цами событий. Подчас, когда повезет, он получал доступ и к до-
машним архивам своих собеседников. В научном творчестве
А.И. Сизоненко привлекает и другая черта: в фокусе его внима-
ния и острого интереса отнюдь не одни акторы политики – главы
государств, министры, дипломаты, но и ученые, путешественни-
ки, деятели искусства, выдающиеся спортсмены. Международ-
ные отношения, о которых он пишет, не сводятся к содержанию
министерских инструкций и дипломатических донесений, он стре-
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мится реконструировать подлинные, реальные отношения между
народами в их полноте и многообразии.

В этом отношении показательна изданная им (кстати, шах-
матистом-перворазрядником) в 1988 году 100-тысячным тиражом
книга «Капабланка в России». Это был взгляд на советско-кубин-
ские отношения, но сквозь призму судьбы третьего чемпиона мира
по шахматам Хосе Рауля Капабланки.

А.И. Сизоненко первым в 70–80-х годах взялся за реконст-
рукцию советско-латиноамериканских отношений в целом, зада-
чу крайне сложную, особенно в условиях относительно малой до-
ступности необходимых источников. Тем, кто шел за ним, было
значительно проще, ибо они в известной мере опирались на ре-
зультаты его трудов. Сначала появились «Очерки истории совет-
ско-латиноамериканских отношений, 1924–1970» (М., 1971), но их
автор пришел к выводу, что период, охватывающий 1917–
1945 годы, то есть отстоящий от исследователя на значительную
временную дистанцию, возможно и даже необходимо подвергнуть
более углубленному изучению. На это ушло целое десятилетие.
Наконец, в 1981 году вышла книга «Становление отношений СССР
со странами Латинской Америки (1917–1945)». Избранной теме
Александр Иванович планировал посвятить свою докторскую дис-
сертацию, продолжая работать над ней и после выхода упомяну-
той монографии. Защита состоялась спустя еще пять лет, в
1986 году, в МГИМО и завершила продолжительный этап в твор-
ческой биографии ученого. В этом же году в Киеве вышла его
книга «Советский Союз и Латинская Америка». Впрочем, в эти
годы Сизоненко не ограничивал себя только рамками своей темы.
Например, в 1976 году он в соавторстве с Ю.В. Годунским опуб-
ликовал книгу «Внешняя политика правительства Народного един-
ства Чили».

В рубежные для нашей страны 90-е годы, когда во многом
менялись методологические подходы к исследованию прошлого
и внешнеполитические ориентиры (скажем, стала заметна утра-
та Российской Федерацией прежних, советских, позиций на про-
странстве от Рио-Гранде-дель-Норте до Огненной земли), а за-
тем – в следующем десятилетии А.И. Сизоненко, не сбавляя тем-
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па своих изысканий, возглавил в ИЛА осуществление таких но-
вых направлений, как «Россия и Латинская Америка в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», «Россия в Организации тихоокеанского
экономического сотрудничества», «Вклад академика Н.И. Вави-
лова в становлении научных связей с Латинской Америкой» (тем
более что он и раньше занимался этой темой), «Русская диаспора
в Латинской Америке», наконец, «Российско-латиноамериканские
отношения в XIX – начале XX в.». В частности, в 90-е годы ис-
следователь обратился к истокам контактов России и стран Ла-
тинской Америки, в том числе и в значительной степени Мекси-
ки. Появились его статьи о российско-мексиканских отношениях
в первой половине XIX века (Коллоквиум историков СССР и Мек-
сики. М., 1990. С. 118–122), позднее – о российском посланнике в
Мехико Р.Р. Розене (ННИ. 2003. № 3. С. 194–201), о латиноамери-
канской политике России в период министерства А.М. Горчакова
(Канцлер А.М. Горчаков: 200 лет со дня рождения. М., 1998), о
научных связях России и стран Латинской Америки в XIX – пер-
вой половине XX века (Латинская Америка. 1999. № 5/6. С. 172–
177), книга «Русские открывают Латинскую Америку» (М., 1992).
В 2000-е годы, когда постсоветская Россия начала постепенно
«возвращаться» в Латинскую Америку, одна за другой начали вы-
ходить монографии А.И. Сизоненко: «Россия на латиноамерикан-
ском направлении» (М., 2002), «Русские в Латинской Америке»
(М., 2005), «Дипломатические портреты (о российских и советс-
ких дипломатах в Латинской Америке)» (М., 2007).

Являясь ведущим научным сотрудником ИЛА РАН, с
1997 года директором созданного в нем Центра российско-лати-
ноамериканских отношений, а также ведущим научным сотруд-
ником Группы энциклопедических изданий, занимающейся подго-
товкой нового издания энциклопедии «Латинская Америка»,
А.И. Сизоненко выступил в качестве автора в 30 коллективных
работах, в фундаментальной «Истории Латинской Америки», был
ответственным редактором и составителем в 15 коллективных
монографиях и сборниках статей, связанных с памятными дата-
ми в истории отношений России со странами Латинской Амери-
ки. Под его руководством совместно с мексиканскими коллега-
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ми были подготовлены сборники документов – «Советско-мек-
сиканские отношения: 1917–1980 гг.» (М., 1981) и «Россия и Мек-
сика в первой половине XIX века» (М., 1989).

А.И. Сизоненко имеет звание профессора и уделяет постоян-
ное внимание педагогической деятельности. Он читал лекции в
Дипломатической академии МИД, различных институтах Москвы,
университетах Ленинграда/Санкт-Петербурга, Волгограда, Киева,
Донецка, Воронежа, Самары, Томска, Тюмени, Кемерово. В 2003
году Александр Иванович был избран почетным доктором Вол-
гоградского государственного университета. Под его руководством
успешно защищены десять кандидатских диссертаций.

Лекционные курсы А.И. Сизоненко с интересом слушали в
Мексике, Колумбии, Венесуэле, Никарагуа и других странах. На-
пример, в 1990 году он работал в качестве приглашенного про-
фессора на историческом факультете университета г. Халапа
(Мексика), читал спецкурс в университете «Тамк-анг» в Тайбее
(Тайвань), в 1997 году был приглашен в Монтевидео в связи со
140-летием российско-уругвайских отношений. В 1999 году в
Мехико А.И. Сизоненко принял участие в серии мероприятий,
посвященных 110-летию российско-мексиканских дипломатичес-
ких отношений, за что был награжден памятной медалью Мек-
сиканского Национального конгресса.

А.И. Сизоненко – участник международных конгрессов ис-
торических наук в Москве (1970) и Штутгарте (1985); ряда меж-
дународных конгрессов латиноамериканистов: Тайвань (1995),
Москва (2001), Рим (2005), Афины (2009); конгресса «Европейс-
кая культура» в Памплоне (Испания, 2002); международных сим-
позиумов «Мексика в Тихоокеанском бассейне» (Мехико, 1988),
«СССР и Латинская Америка» (Вашингтон, 1991), 12-й сессии
Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (Сан-
тьяго, 1997), межинститутских научно-практических конференций
по АТР и АТЭС (Москва, 1999–2001), «Круглого стола» по про-
блемам безопасности в АТР (Сеул, 2001); Международной науч-
но-практической конференции «Под созвездиями Большой Мед-
ведицы и Южного Креста. Российско-латиноамериканские отно-
шения XVII–XXI веков» (Санкт-Петербург, 2008).
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Александр Иванович ведет активную научно-организацион-
ную работу. Он является членом Научного совета по истории
международных отношений и внешней политики России, коорди-
натором по связям научных учреждений РАН с МИД РФ по тихо-
океанской проблематике, членом Ученого совета ИЛА РАН, чле-
ном редколлегии «Вестника Волгоградского университета».
А.И. Сизоненко – член Союза журналистов РФ и лауреат журна-
ла «Международная жизнь» за 2004 год.

За плечами Александра Ивановича Сизоненко – большой и
плодотворный жизненный путь, сделано им очень много, по сути,
он явился первооткрывателем истории советско-латиноамери-
канских отношений, но обширны и новые планы ученого. Свое
80-летие он встречает во всеоружии накопленного опыта и зна-
ний, готовит к печати монографию «У истоков российско-латино-
американских отношений (XVIII – начало XX в.)», везде успева-
ет, легок на подъем, доброжелателен, контактен, открыт для на-
учной молодежи.

Крепкого здоровья тебе, дорогой Саша, не сбивайся с выве-
ренного и прошедшего многолетние испытания жизненного ритма!

Àëóàðò äå ëÿ Êðóñ Ìàý Ôëîðåíòèíà

FELICIDADES ÄÎÐÎÃÎÌÓ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÈÂÀÍÎÂÈ×Ó

Как мне не хватает мастерства пера, чтобы касаться звез-
ды такой величины... но как хочется мне о нем говорить, его вос-
хвалять и вспоминать о наших встречах!

Я вошла на кафедру романской филологии, и у нас гостил
Александр Иванович Сизоненко. Нас представили, и тут же я ока-
залась в плену его обаяния, его мистерии носить в своей душе и
страсть, жизнерадостность молодости, и мудрость преклонных
лет. Я наслаждалась его столичным безупречным видом и утон-
ченными манерами.


