
ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ 

Отечественная историческая наука понесла тяжелую утрату. 13 февраля 1994 г. на 73-году 
жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и техники в числе первых лауреатов профессор, советник директора 
Института этнологии и антропологии РАН Вадим Александрович Александров. 

В этот Институт он пришел зрелым ученым. Здесь со всей полнотой раскрылся его талант 
исследователя, определился круг изучаемых проблем, вышли основные труды. В. А. Александровым 
было опубликовано более 300 научных работ, в том числе 5 монографий. 

Вадим Александрович был учеником и другом академика М. Н. Тихомирова. Он продолжил 
славные традиции его школы и передавал их своим ученикам. Вадима Александровича отличала 
тщательность в подборе научного материала, глубина анализа, последовательность и логичность 
в разработке тематики, неизменное постоянство интересов. 

Всю свою творческую жизнь В. А. Александров посвятил изучению истории и культуры 
русского народа, раскрывая многочисленные аспекты, рассматривая разные слои общества, отдельные 
регионы страны и всю территорию расселения русских в целом. Как сказал в прощальном слове 
академик Б. А. Рыбаков, Вадим Александрович был этнографом в истории и историком в 
этнографии. Его труды положили начало некоторым новым направлениям и деятельности Института 
этнологии и сибирского отделения Академии наук. 

Если первая студенческая публикация В. А. Александрова, изданная отдельной брошюрой в 
1947 г. была посвящена частному вопросу — гвардейским войскам Петра I, то последняя монография 
«Власть и общество. Сибирь в XVII в.» — существенным проблемам общественного устройства и 
общественному сознанию русского населения. Ни одна из работ не потеряла научной актуальности 
до сих пор. Вадим Александрович придавал особое значение изучению народных традиций и 
выяснению их роли в современном быту (см. например, статью «Трудовые традиции и современность», 
совместно с В. А. Липинской, 1990). 

Список основных трудов см: Сов. этнография, 1982. №3. С. 143-146. После этого были 
опубликованы следующие монографии: «Обычное право крепостной деревни России XVIII — начала 
XIX в.», М., 1984; «Россия на дальневосточных рубежах. Вторая половина XVII в.» Хабаровск, 
1984 (2-е изд.); «Власть и общество. Сибирь в XVII в.» (совместно с Н. Н. Покровским). 
Новосибирск, 1991; а также статьи, доклады, рецензии. 

187 



В Институте, этнографии Вадим Александрович начал работать с 1956 г. и в течение 8 лет 
являлся его ученым секретарем, что дало ему возможность вникнуть в суть научной жизни 
института. Одновременно он подготовил к защите диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук «Русское население Сибири XVII — начала XVIII в. (Енисейский край)», 
опубликованную в 1964 г. Этот труд на долгие годы определил одну из сфер деятельности 
Восточно-славянского сектора Института, в котором была создана проблемная группа «История 
культуры сибирского крестьянства», руководимая В. А. Александровым. Результатом работы группы 
явился ряд индивидуальных и коллективных трудов, например сборники «Проблемы изучения 
материальной культуры русского населения Сибири» ( 1974), «Хозяйство и быт западно-сибирского 
крестьянства» (1979), монографии «Этнография русского крестьянства Сибири» (1979), «На путях 
из земли Пермской в Сибирь» ( 1989), «Русское население Алтайского края» (А. А. Липинская, 
1987), «Очерки материальной культуры русских в селениях Забайкалья и Притоболья. XVII — 
нач. XX в.» (А. А. Лебедева, 1992). 

Начав изучение русского населения Восточной Сибири, В. А. Александров проследил освоение 
этого региона до Тихого океана. Его монография «Россия на дальневосточных рубежах» выдержала 
два издания (1969, 1984). Затем он обратился к изучению миграционных движений на всей 
территории Евразийского континента и взаимодействий культурных традиций русских и других 
народов. В этом отразился присущий ему историко-этнографический подход к пониманию проблем 
формирования государства и образования русской народности. Считая Древнюю Русь отправной 
точкой создания российской государственности, Александров доказал, что русская народность 
сложилась не на определенной территории, а в процессе ее. векового создания и хозяйственного 
освоения. Он выделял два аспекта проблемы формирования этнической территории: политический 
(образование государства) и этнический (заселение пространства); при этом этническое начало, 
по его убеждению, имело первостепенное значение. 

В. А. Александров призывал обращать особое внимание на этносмешанные территории, на 
складывавшиеся там хозяйственно-экономические комплексы, в создании которых в равной мере 
участвовали представители всех этнических общностей. Необходимость такого подхода к изучению 
проблем этнокультурных взаимосвязей особенно ярко выявилась в настоящее время. 

Русское крестьянство, составлявшее основную часть населения России, постоянно находилось 
в центре внимания ученого. В течение 20 лет он являлся членом оргкомитета Всесоюзного 
симпозиума по истории аграрных проблем в СССР. Организуя работу одной из секций симпозиума, 
Александров привлекал маститых ученых и молодежь, представлявших разные направления 
исторической науки и различные регионы страны. На нем же лежала обязанность подготовки к 
печати трудов симпозиума. , ;: , 

Изучение крестьянской общинной организации, ее места в государственной системе, ее 
хозяйственной и общественной роли принесло ученому мировую известность. Книга «Сельская 
община в России XVII — XIX вв.» (1976) была удостоена диплома I степени и медали ВДНХ. 
Проблемы крестьянского мира или общины в России в течение длительного времени привлекали 
внимание многих ученых. Вадим Александрович впервые связал формирование общинного устройства 
и его функционирование с созданием этнической территории русским народом. Он показал, что 
различные типы общины были обусловлены конкретными историческими и экономическими ситу-
ациями, складывавшимися на просторах страны, а не являлись застывшими формами ведения 
хозяйства. 

Логичным продолжением названной выше темы стало обращение В. А. Александорова к 
изучению обычного права в крестьянской деревне. До него историей общины занимались историки, 
историей права — правоведы. Поставив целью исследовать функционирование обычного права в 
крестьянской среде на разных этапах развития государства, Вадим Александрович объединил оба 
направления, выясняя взаимодействие правовых норм в сфере крестьянского двора, одной семьи 
и сельской общины в целом. Это проясняло взаимоотношения традиционных обычно-правовых 
норм и государственных юридических норм,, изменявшихся со временем. 

Использование сравнительно-исторического метода при анализе конкретных явлений позволило 
В. А. Александрову выявить типологию основных структур сельского мира: семьи и общины, а 
также отметить типологические аспекты крестьянского землепользования, имущественных отно-
шений в крестьянском дворе и деревне. 

Внутренние проблемы России ученый рассматривал не изолированно, а в связи с исторической 
обстановкой в сопредельных странах (статьи «Россия и ее окружение», 1953; «Русское государство 
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и Западная Европа», 1953; «Отношения России с Китаем», совместно с Т. К. Крыловой, 1954 и 
др.). При этом его особо интересовали два аспекта: политический, а именно оборона границ 
(статьи «Быт дворянства», 1955; «Стрелецкое население южных городов России в XVII в.», 1967) 
и экономические взаимосвязи (статьи «Из истории русско-китайских экономических связей перед 
Нерчинским мирным договором 1689 г.»; 1957; «Сибирские торговые люди Ушаковы в XVII в.» 
1960; «Начало Ирбитской ярмарки», 1974). 

В научных кругах Вадим Александрович Александров был известен не только как 
глубокий и разносторонний исследователь, но и как талантливый редактор, умеющий придать 
работам логическую стройность и стилистическую выразительность. К его помощи обращались 
сотрудники Института этнологии и антропологии, других институтов Отделения истории и 
МГУ. Фундаментальные серии «Народы мира», «История Сибири», «История крестьянства 
СССР», «История крестьянства Сибири», «Очерки истории культуры России», «Историко-
этнографический атлас „Русские"» и др. выходили в свет при участии Вадима Александровича 
как автора и редактора. 

С 1947 по 1952 г. он работал редактором в Учпедгизе и одновременно выпустил ряд учебных 
пособий по истории: «Хрестоматию по истории средних веков», 1949; «Хрестоматию по истории 
СССР», 1949; «Книгу для чтения по истории средних веков», 1951. Книга Александрова «Афанасий 
Никитин и его время» (совместно с Н. М. Гольденбергом и А. М. Осиповым) выдержала два 
издания ( 1951, 1956). 

Весьма важна деятельность В. А. Александрова по популяризации трудов историков и 
исторических деятелей. Им была осуществлена подготовка к печати работ академика 
Н. М. Тихомирова, сибиреведа В. И. Шункова, записок правителя Новоархангельской конторы в 
Русско-американской колонии К. Т. Хлебникова. Особо следует отметить комментарии Александрова 
при публикации собраний сочинений В. О. Ключевского, что было выполнено им дважды (8-томное 
издание в 1956—1959 гг. и 9-томное в 1987—1990 гг. ). При жизни Ключевского курс его лекций 
по русской истории не был издан полностью. В. А. Александров совместно с В. Г. Зиминым 
проделал огромную работу, восстановив текст по рукописям. Во второе издание были включены 
и другие, ранее не опубликованные труды. Сопоставляя рукописные варианты, систематизируя 
архив ученого, изучая авторские заметки и проводя аналогии, Вадим Александрович способствовал 
более глубокому пониманию читателями мыслей и идей великого русского историка. 

Как исследовательская, так и редакторская работа В. А. Александрова была основана на 
тщательном изучении документальных материалов. Он придавал большое значение выяснению, 
анализу и введению в научный оборот богатств отечественных архивных фондов. Немало внимания 
уделялось им и хранению полевых материалов сотрудников Института этнологии и антропологии. 
В течение многих лет В. А. Александров возглавлял Комиссию по контролю за состоянием 
Научного архива Института. 

Исследовательскую работу Вадим Александрович сочетал с преподавательской деятельностью 
в различных учебных заведениях, которая началась сразу после окончания им исторического 
факультета МГУ. До конца своих дней он не оставлял работу со студентами. Широкая научная 
эрудиция, истинная интеллигентность, внешняя элегантность неизменно завоевывали ему любовь 
и уважение слушателей. Он не только передавал знания студентам и аспирантам, но в препо-
давательской деятельности проявлял себя и как историк-исследователь, опиравшийся на опыт 
своих учителей. Так, Вадим Александрович раскрыл наиболее существенные черты научной школы, 
которую сам прошел в молодости (статья «Принципы научно-педагогической деятельности 
М. Н. Тихомирова», 1970). Работая в Государственном центральном научно-исследовательском 
институте Физической культуры (1953—1955 гг.), он подготовил учебное пособие «Физическая 
культура в России в период разложения феодализма и начала развития капитализма (с начала 
XVIII до середины XIX в.)», опубликованное в 1956 г., выполнил и другие исследования, например, 
о физической подготовке воинов Красной Армии в 1920—1930 гг. и о развитии физической 
культуры и спорта в СССР в 1946—1953 гг. 

Вадим Александрович Александров воспитал целую плеяду исследователей в нашей стране и 
за ее пределами. Ученики ценили мудрость наставника и душевную чуткость человека, умевшего 
с полуслова понять деловые проблемы и личные обстоятельства. Коллегам запомнилась его мягкая 
учтивость и ненавязчивая готовность поделиться своим опытом и знаниями. Вадим Александрович 
по праву может быть назван выдающимся русским ученым, который пользовался заслуженным 
авторитетом и дружеским расположением тех, кому довелось вместе с ним работать. 
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Горячо любил Вадим Александрович русский народ, Россию, ее природу. В его доме всегда 
находилось место цветам, птицам, животным. В свободное время он стремился в лес, к реке. 
Друзья с удовольствием слушали его образные и эмоциональные рассказы о летних «трофеях». 
В кругу близких людей его внезапно настигла смерть. 

В последний год жизни, как бы подводя итог многолетней деятельности, Вадим Александрович 
написал воспоминания, которые назвал «Путь в историю, пути в истории». В них он рассказал 
о талантливых ученых, с которыми ему довелось встретиться на творческом пути. Этот последний 
труд хотёлось бы видеть опубликованным. 

В. Липинская 
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