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НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.А. АЛЕКСАНДРОВА

29 ноября 2001 г. Вадиму Александровичу Александрову исполнилось бы 80 лет. В память о нем Инс
титут этнологии и антропологии РАН совместно с Археографической комиссией провел научную сессию. 
Выдающийся ученый, талантливый педагог, светлый человек -  таким он был и таким остается в воспо
минаниях многих его коллег и учеников, родных и близких. Значимость Вадима Александровича как Ученого 
и как Человека проявилась и в широком, представительном составе собрания, и в спектре прозвучавших 
сообщений, высветивших разносторонние грани его научных интересов. С докладами выступили сотрудники 
отделения истории РАН, Института этнологии и антропологии, Археографической комиссии, высших учеб
ных заведений Москвы, Вологды и Перми. На юбилейном заседании присутствовали супруга В.А. Алек
сандрова Галина Георгиевна и его сын Вадим Вадимович. Высокие оценки творческого наследия 
В.А. Александрова, его глубочайшего вклада в отечественную историографию XX в. перемежались эмо
циональными воспоминаниями о нем, что определило особый настрой в работе сессии: она прошла, что 
называется, на одном дыхании.

Заседание открыл заместитель директора ИЭА С.В. Ч е ш к о. В кратком приветствии, адресованном 
всем собравшимся, он выразил общее мнение о том, что В.А. Александрова забыть трудно -  он оставил 
значительный след в истории науки и института. Эта мысль неоднократно звучала в дальнейших 
выступлениях.

Е.Н. Ш в е й к о в с к а я  (Археографическая комиссия РАН) охарактеризовала основные направ
ления творчества В.А. Александрова. Его отличительной чертой было исследование тем, находящихся на 
стыке социально-экономической истории, права, демографии, исторической этнографии XVII -  первой поло
вины XIX в. Междисциплинарный подход придавал его работам комплексный характер и масштабность. 
Работам ученого присуще глубокое проникновение в источниковый материал, воспринятое от своего учителя 
акад. М.Н. Тихомирова.

В центре внимания В.А. Александрова находились узловые проблемы российской истории и этнографии 
русского народа. Это, во-первых, миграционные процессы и освоение новых территорий (южные уезды Рос
сии, Восточная Сибирь, Забайкалье и Приамурье), перенос и воссоздание на них общерусских материальной 
культуры, социальных отношений и общественных институтов. Во-вторых, история сельской общины -  ее 
устройства, управления и функций при господстве частновотчинного права в XVIII -  начале XIX в. Историк 
классифицировал варианты общин в зависимости от режимов в вотчинах, раскрыл сущность земельных 
переделов и их механизм, выявил типы общины, которые определялись формами феодальной зависимости 
крестьян. В-третьих, впервые в советской историографии ученый обратился к обычному праву крепостной 
деревни в сфере землепользования и семейно-имущественных отношений. Каждая из названных тем, 
получив монографическое воплощение, открывала свое направление и давала импульс к дальнейшим 
изысканиям.

Академик РАН В.С. М я с н и к о в  (отделение исторических наук Президиума РАН) вспоминал годы 
совместной работы с В.А. Александровым как лучшие в своей жизни. Знакомство с ним в 1957 г., за
вязавшееся в связи с редакторской работой В.А. Александрова, переросло затем в добрые отношения. В 
выступлении был сделан акцент на новых идеях, высказанных В.А. Александровым в его монографии 
«Россия на дальневосточных рубежах». Особенно ценным, с точки зрения В.С. Мясникова, было рассмот
рение развития российско-китайских отношений во второй половине XVII в. в неразрывной связи с историей 
заселения и хозяйственного освоения русскими Забайкалья и Приамурья. Докладчик подчеркнул, что ус
тановки и выводы этого классического труда В.А. Александрова существенно повлияли на последующую 
разработку данной темы. В частности, недавняя конференция «Россия и Китай на дальневосточных 
рубежах» в некоторых отношениях стала непосредственным продолжением исследований ученого. В зак
лючение он дал высокую оценку заслугам В.А. Александрова, назвав его одним из крупнейших историков 
минувшего столетия, специалистом широкого диапазона и высокого уровня.

Академик РАО, председатель Археографической комиссии РАН С.О. Ш м и д т  рассказал о профес
сиональном становлении В.А. Александрова в студенческую и аспирантскую пору. Уже к концу первого 
года обучения в МГУ он был замечен М.Н. Тихомировым, который предложил нескольким студентам, в том 
числе и Вадиму Александровичу, работать у него. В.А. Александров был в числе лучших, в так называемой 
группе «дворян», из которой вышли впоследствии настоящие ученые.

Его дипломная работа получила одну из первых шести премий на курсе. В 1947 г. ее издали в виде ма
ленькой книжки, и это уже была путевка в жизнь. Далее последовала аспирантура под научным руковод
ством М.Н. Тихомирова. Михаил Николаевич был известен своей требовательностью к ученикам, однако
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Вадима Александровича он всегда ставил в пример другим. С.О. Шмидт остановился на научной дея
тельности В.А. Александрова в составе бюро Археографической комиссии и Аграрного симпозиума. Был 
подчеркнут талант историка выступать в двух ипостасях члена Аграрного симпозиума — его умение вести 
заседание и одновременно участвовать в дискуссиях. В.А. Александров не просто декларировал высокие 
академические традиции науки, но и на деле был им привержен.

М.М. Г р о м ы к о  (ИЭА РАН) осветила роль В.А. Александрова в становлении и развитии истори
ческих исследований в Сибирском отделении Академии наук, в написании и издании пятитомной «Истории 
Сибири». Она заострила внимание на характеристике его концепции сочетания государственной и народной 
колонизации в освоении Сибири. М.М. Громыко отметила теплоту отношений В.А. Александрова с си
бирскими историками, требовательную внимательность исследователя к их изысканиям.

И.В. В л а с о в а  (ИЭА РАН) рассказала о деятельности Вадима Александровича в секторе вос
точных славян (а позже -  в отделе русского народа) ИЭА РАН, куда он пришел в 1956 г. и где протекала 
вся его дальнейшая творческая жизнь. Докладчица представила подробный обзор исследований В.А. Алек
сандрова, посвященных разностороннему изучению русского народа и реализованных в целой серии мо
нографических и коллективных трудов, отметила плодотворность методики работы ученого, заключавшейся 
в сочетании исторического, этнографического и юридического подходов к проблематике исследований, 
показала широкую географию его научных интересов (Европейская Россия, Русский Север, Северный Урал, 
Сибирь, Дальний Восток), осветила проблемы, получившие новаторскую интерпретацию в его многочис
ленных работах (специфика колонизационных процессов в России, значение и роль сельской общины в 
российской истории, обычное право в жизни крепостной деревни, особенности социального статуса кресть
янства Сибири, национальный вопрос и др.). Каждая из этих проблем -  пример блестящего синтеза ори
гинальных идей автора и тщательной проработки комплекса разнородных материалов. И.В. Власова 
подчеркнула ведущую роль В.А. Александрова в деятельности сектора. В память о нем, продолжая его ос
новные идеи, отдел завершил коллективную монографию по этнической истории и народной культуре 
Русского Севера.

В.А. Л и п и н с к а я  (ИЭА РАН) выступила с докладом о работе проблемной группы «История 
сибирского крестьянства», созданной в ИЭА в 1964 г. в составе сектора восточных славян. Руководил ею 
В.А. Александров. Она отметила особый стиль ученого, заключавшийся в глубоком историческом подходе, 
в последовательном рассмотрении материала, в широте охвата темы и аргументированности выводов. 
Принципиально важным было сочетание исторических и этнографических методов исследований: полевые 
наблюдения стали неразрывно связаны с изучением архивных документов, рукописных источников, пуб
ликаций.

В.А. Липинская очертила круг задач, поставленных В.А. Александровым перед коллективом: выяснение 
путей расселения в Зауралье, последовательности освоения экологических ниш, развития в них 
хозяйственной деятельности и формирования материальной и духовной культуры, а в итоге -  определе
ние закономерностей превращения мигрантов в важнейшую и органичную часть постоянного населения 
Сибири.

В докладе прозвучала общая оценка результатов проведенного исследования, показавшего единство 
путей формирования русского населения на всем пространстве Зауралья и одновременно некоторую спе
цифичность культуры сибиряков и отдельных их локальных структур, обусловленную влиянием ряда фак
торов (своеобразие отдельных природно-географических регионов, волнообразность миграционных потоков, 
взаимодействие с коренным населением Сибири и др.).

Обаяние личности В.А. Александрова и его работ испытал на себе А.В. Камкин (Вологодский педа
гогический ун-т). В своем выступлении он высказал восхищение книгами ученого, каждая из которых была 
для него настоящим открытием. Докладчик подчеркнул, что хотя формально он и не был учеником Алек
сандрова, фактически же причисляет себя к таковым, поскольку труды Вадима Александровича решающим 
образом повлияли на его собственную научную деятельность.

Г.Н. Ч а г и н  (Пермский государственный ун-т) вспоминал о том, как по-доброму складывались его 
взаимоотношения с научным руководителем. Вадим Александрович нацелил его на изучение раннего этапа 
этнокультурной истории Урала в XVI-XVII вв. и тем самым обозначил круг его научных интересов. Г.Н. Ча
гин подчеркнул, что В.А. Александрова по праву можно считать основателем пермской школы этно
графического изучения русского населения Урала. Он обратился со словами благодарности к супруге ученого 
Галине Георгиевне за неизменное гостеприимство в доме Александровых, где ему зачастую приходилось 
останавливаться во время визитов в Москву.

Воспоминаниями о В.А. Александрове поделилась С.С. К р ю к о в а  (ИЭА РАН), одна из его учениц. 
Отметив его бесценный вклад в фундаментальную науку, она особо выделила удивительный дар ученого 
идти впереди своего времени, умение открыть проблемы, сохраняющие злободневность спустя десятилетия. 
Это особенно ярко демонстрирует его работы об обычном праве русских крестьян, которые сегодня об
ретают иное звучание, получая новую жизнь на волне растущего интереса исследователей к правовой тема
тике. Были сказаны теплые слова о В.А. Александрове как об Учителе, которого отличали живая
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заинтересованность в научном росте ученика, умение скорректировать его усилия в нужном направлении, 
стремление поделиться собственным опытом, а также искреннее человеческое внимание.

О.В. К и р и ч с н к о (ИЭЛ РАН), бывший аспирант В.А. Александрова, в своем докладе с огромным 
уважением подчеркнул готовность Учителя самозабвенно служить науке, истине, своей стране. Осознавать 
это часто приходится, к сожалению, когда такие личности уходят из жизни. Свою работу «Дворянство и 
интеллигенция», порученную ему В.А. Александровым, докладчик посвятил светлой памяти научного руко
водителя. В выступлении О.В. Кириченко прозвучало предложение проводить регулярные научные засе
дания в память о В.А. Александрове.

Галина Георгиевна и Вадим Вадимович Александровы рассказали о повседневной жизни ученого -  мужа 
и отца, которую пронизывали необыкновенная увлеченность, одержимость научным поиском.

В заключительном слове И.В. Власова подвела итоги сессии и еще раз высказала предложение об ор
ганизации Александровских чтений, поддержанное остальными участниками. Проведение подобных меро
приятий стало бы лучшим признанием заслуг В.А. Александрова перед отечественной наукой н творческим 
продолжением его идей.

С.С. Крюкова
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ -  ПУШКИНЕ

Что нужно сделать, чтобы закон и жизнь развивались не параллельно, а встретились, в том числе и на 
стойбище или в родовом хозяйстве на берегу Охотского моря? Почему люди, традиционно добывавшие 
лосося, сегодня теряют это право? Почему их дети, получив высшее образование, ничем не могут помочь 
своим родным и соседям, занимающимся рыболовством на Дальнем Востоке? На берегах Охотского моря, 
самого богатого биоресурсами в России, сегодня больше вопросов, чем ответов на них.

Организаторы 2-й Международной Летней школы по юридической антропологии (20-26 августа 2001 г.) 
решили привлечь для обсуждения указанных выше и других проблем ведущих специалистов -  юристов и 
этнографов из разных стран, а также студентов и активистов из числа коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Летние школы предполагают именно совместную работу, и поэтому 
организаторы применяют различные методы обучения, направленные на такую работу. Это сочетание 
чтения лекции по одной проблеме российскими и зарубежными специалистами, проведение ролевой игры, 
работа в малых группах. Кроме того, слушатели работали с различными документами: Операционное руко
водство Всемирного Банка, законопроект «Об этнологической экспертизе», докумен ты, регламентирующие 
исследовательские работы коренных народов в Канаде.

Главным принципом при выборе лекторов было их личное участие в разработке теории и практики 
юридической антропологии. При выборе слушателей основным критерием стало желание получить знания и 
научиться их применять.

Именно на правовое образование коренных малочисленных народов Севера и направлена деятельность 
летних школ по юридической антропологии. Организаторами школ выступают Институт этнологии и антро
пологии РАН, Комиссия по обычному праву и правовому плюрализму МСАЭН, Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Первая такая школа состоялась в Звенигороде в 1999 г.1 В ней права коренных пародов рассматри
вались в широком контексте международного, национального и обычпоправового регулирования вопросов 
прав человека и коренных народов. Нынешняя школа была специально посвящена вопросам соотношения и 
сосуществования международного, национального и обычного права в России и Канаде. В число ее организа
торов вошел Университет Северной Британской Колумбии.

Основное внимание 2-й Международной Летней школы было уделено проблемам природопользования и 
правам коренных малочисленных народов Севера. Сибири и Дальнего Востока на ресурсы, в первую 
очередь биологические возобновляемые2.

С лекциями выступили ведущие российские юристы и этнографы, а также ученые из Германии и Кана
ды -  специалисты в области юридической антропологии. В качестве слушателей в работе школы приня
ли участие 29 человек. Это студенты Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
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