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СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР 
А. В. ЕФИМОВА

Столетие со дня рождения выдающегося историка-американиста Алексея Владимировича Ефимова 
было отмечено 31 января 1996 г. конференцией, проведенной в Центре по изучению Русской Америки 
и российско-американских отношений РАН. Участниками конференции были младшие коллеги, 
ученики, друзья А. В. Ефимова и все те, кого соединяет с ним, как сказал один из выступавших, 
опосредованная, косвенная связь поколений, кто в своей работе так или иначе соприкасается с его 
исследованиями, ощущает его влияние. Кроме москвичей, были гости из Санкт-Петербурга, Вологды и 
Днепропетровска; присутствовали также родственники ученого. В выступлениях участников прозву
чали личные воспоминания об общении с А. В. Ефимовым, факты его биографии, сообщения о текущей 
работе ученых-американистов.

В докладе Р. Ф. И в а н о в а  (Москва, Институт всеобщей истории РАН) было сказано о нова
торских исследованиях А. В. Ефимовым ранней истории США, аграрной истории, истории рабочего 
класса в США, теории американской исключительности — тех ключевых, фундаментальных пробле
мах новой истории, которые А. В. Ефимов изучал на американском материале с присущими ему широтой 
охвата фактического материала, остротой анализа и спокойной беспристрастностью.

Много говорилось об изучении А. В. Ефимовым русских географических открытий, его архивных 
изысканиях, в том числе картографических, которыми он стал заниматься в 1940-е годы после уволь
нения из Академии наук и ухода с кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ 
( в результате фактического запрета на занятия американской историей) и которые, по словам академика 
Н. Н. Болховитинова, составили самую оригинальную и новаторскую линию научного творчества 
А. В. Ефимова.

А. А. И с т о м и н  (Москва, Институт этнологии и антропологии РАН) в своем выступлении 
отметил, что последний период жизни А. В. Ефимова связан с Институтом этнографии ( ныне Институт 
этнологии и антропологии РАН), где он возглавлял сектор Америки, был его первым заведующим. 
А. А. Истомин предостерег от соблазна идеализации А. В. Ефимова, который не был в стороне от 
господствовавших идеологических тенденций своей эпохи. Однако это не умаляет его огромных заслуг 
в области изучения истории и этнографии Нового Света. По мнению докладчика, сейчас перед учеными 
стоит задача сохранить саму традицию российской американистики, блестящим представителем кото
рой был А. В. Ефимов.

Ш. А. Б о г и н а  (Москва), многие годы работавшая под руководством А. В. Ефимова (ее выступ
ление было зачитано), кратко охарактеризовала ту большую работу, которую ученый вел в Институте 
этнографии, будучи руководителем сектора Америки. Именно в его время были задуманы, а частично 
и созданы первые в отечественной науке труды, посвященные проблемам образования и складывания 
народов Америки из разнообразных расово-этнических компонентов, этнокультурному развитию и 
межэтническим отношениям на обоих субконтинентах.

Наибольшего внимания на конференции удостоилась тема Русской Америки, о которой говорили 
Н. Н. Болховитинов, С. Г. Федорова, А. А. Истомин, а также главный редактор выходящего в ВолЬгде и 
Москве журнала «Русская Америка» В. П. Перепеченко. Н. Н. Б о л х о в и т и н о в  (Москва, Институт
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всеобщей истории РАН), отметив вклад А. В. Ефимова в разработку этой темы, обрисовал те ее аспекты, 
которые именно сейчас представляются наиболее актуальными: взаимоотношение государства со 
своими колониями, труды деятелей православной церкви в Русской Америке, роль женщин в истории 
России и Русской Америки. Из зала Н. Н. Болховитинову был задан вопрос о различиях в характере 
русской колонизации в Америке и в Сибири. Казалось бы, прямого отношения к столетию А. В. Ефимова 
возникший разговор не имел, но вся сцена выглядела красноречивым символом объединяющей поко
ления преданности науке, «прорастания зерен» научного интереса к данной теме, посеянных 
А. В. Ефимовым.

Рассказ С. Г. Ф е д о р о в о й  — аспирантки А. В. Ефимова, впоследствии совместно работавшей с 
ним в Институте этнографии и по Русской Америке, и по «Атласу русских географических открытий в 
Сибири и Северо-Западной Америке в XVIII—XIX вв.»,— был посвящен музейным, архивным и карто
графическим изысканиям, связанным с поисками на Аляске местонахождения первого поселения 
русских путешественников, и показал, сколь увлекательной и многоплановой может быть научная 
работа над одной частной исторической проблемой.

М. С. А л ь п е р о в и ч ,  И. А. Б е л я в с к а я  и Г. П. К у р о п я т н и к  (Москва, Институт 
всеобщей истории РАН) говорили о А. В. Ефимове — педагоге, старшем коллеге и товарище. У многих 
будущих историков ( а возможно, и гуманитариев вообще) интерес к науке пробудился благодаря школь
ному учебнику истории, написанному в 1940-е годы А. В. Ефимовым и О. М. Фрейденберг и выдержав
шему многие десятки изданий. Все трое упомянутых маститых ученых вспоминали о том, как, будучи 
студентами и аспирантами, получали от А. В. Ефимова уроки деликатности, такта и равноправия в 
научной работе, не говоря уже об «уроках труда»: он поощрял самостоятельность суждений, не отвергая 
даже их некоторой резкости, когда таковую встречал у молодежи, поддерживал попытки сказать что-то 
новое, учил сосредоточиваться на главной мысли или теме работы.

В. П. П е р е п е ч е н к о  (Вологда) подробно рассказал о журнале «Русская Америка», по замыс
лу — историко-географическом, но на деле затрагивающем более широкую проблематику. Журнал посвя
щает свои страницы вопросам российско-американского сотрудничества, вкладу российской иммиграции в 
общественную жизнь США, деятельности православной церкви в Америке; «Русская Америка» помогает 
также найти родственников гражданам обеих стран, по тем или иным причинам потерявшим связь друг с 
другом за последние десятилетия. Сложившийся вокруг журнала коллектив планирует в будущем 
расширить сферу деятельности и создать в Вологде, в бывшем здании американского посольства, 
Российско-Американский культурный центр, где, помимо прочего, собрать все архивные материалы по 
Русской Америке — хотя бы в копиях — и вести интенсивную научную разработку проблематики, которой 
столь плодотворно занимался А. В. Ефимов и его ученики и последователи.

Наконец, в выступлениях родственников А. В. Ефимова — сына Юрия Алексеевича и племянницы, 
писательницы Л. Б. Лебединской — звучали воспоминания о семье, о жене ученого Татьяне Федоровне, 
которая была необыкновенно добрым и обаятельным человеком и самоотверженной помощницей 
А. В. Ефимова.

В заключение хотелось бы отметить, что эта небольшая конференция была овеяна атмосферой 
искреннего почитания Алексея Владимировича Ефимова. В докладах и рассказах участников рядом с 
образом преданного науке ученого, выдающегося по эрудиции, широте мировоззрения и работоспособ
ности исследователя неизменно вставал образ глубоко интеллигентного, бескорыстного и доброжела
тельного человека. Мера этих качеств, которыми обладал А. В. Ефимов, возвышала его над многими из 
окружавших его, равных или не равных по положению, людей.

Присутствующие одобрили высказанное Р. Ф. Ивановым и Н. Н. Болховитиновым предложение 
ходатайствовать перед Президиумом Академии наук об учреждении Премии имени А. В. Ефимова за 
исследования в области американистики.

Н. Н. Кулакова
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