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Abstract. In the article dedicated to the 85th anniversary of Doctor of Historical Sciences, Professor and Academician
of the Russian Academy of Sciences Veniamin V. Alekseev, the author traces the main milestones of the scientific
biography of the prominent historian who is a well-known specialist in the field of national history and the theory of
historical process and the founder of the Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences. The paper considers the main stages of the formation of the scientist, his scientific, organizational
and administrative activities in the field of historical science. The author highlights the scientific results of Academician
V.V. Alekseev that made him well known in Russia and abroad, his theoretical and methodological studies and such large
blocks of scientific research as the history of Russian modernizations, the phenomenon of Russian regionalism, the
history of metallurgy of the Urals and industrial heritage. The article also focuses on the features of the scientific method
of V.V. Alekseev and his merits in the formation of the documentary base for historical research.
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АКАДЕМИКУ В.В. АЛЕКСЕЕВУ – 85

Елена Юрьевна Казакова-Апкаримова
Уральское отделение РАН, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Аннотация. В статье, приуроченной к 85-летнему юбилею, освещаются основные вехи научной био-
графии широко известного в России и за рубежом ученого, крупного специалиста в области отечественной
истории и теории исторического процесса, основателя Института истории и археологии УрО РАН, доктора
исторических наук, профессора, академика РАН Вениамина Васильевича Алексеева. Рассмотрены основ-
ные этапы становления ученого, его научно-организационная и административная деятельность на ниве
исторической науки. Особое внимание автор уделяет освещению научных результатов академика В.В. Алек-
сеева, принесших ему всероссийскую и международную известность, его теоретико-методологическим ис-
следованиям и таким крупным блокам научных изысканий, как история российских модернизаций, фено-
мен российского регионализма, история металлургии Урала и индустриального наследия. В статье также
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акцентируется внимание на особенностях научного почерка В.В. Алексеева и его заслугах в формировании
документальной базы исторических исследований.
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3 июля отметил 85-летний юбилей ши-
роко известный в России и за рубежом уче-
ный, крупный специалист в области отече-
ственной истории и теории исторического про-
цесса, основатель Института истории и ар-
хеологии УрО РАН, доктор исторических
наук, профессор, академик РАН Вениамин
Васильевич Алексеев. Жизненный путь уче-
ного, его научное творчество и деятельность
в разных сферах освещались в многочислен-
ных публикациях. Остановимся на основных
этапах и результатах.

Родился он в Забайкальском крае, на
железнодорожной станции Могоча Трансси-
бирской магистрали, в 700 км восточнее
г. Читы, в семье паровозного машиниста.
Окончив среднюю школу и проработав око-
ло года в районной газете «Могочинский ра-
бочий», стал студентом Иркутского государ-
ственного университета (1954–1959), где при-
обрел навыки профессиональной деятельно-
сти и проявил несомненные способности к ис-
следовательской работе. Получив диплом с
отличием, Вениамин Васильевич был зачис-
лен в аспирантуру, предоставившую ему воз-
можность начать свои исторические изыс-
кания (1959–1962).

Становление историка-профессионала
продолжилось в Новосибирском университе-
те (1962–1971), где В.В. Алексеев прошел
путь от ассистента до заместителя декана
гуманитарного факультета, защитил кандидат-
скую диссертацию (1964), опубликовал ряд
интересных исследований. Окончательно же
утверждение его научного статуса, приход
всесоюзной и международной известности
связан с работой в Институте истории, фило-
логии и философии СО АН СССР (1971–1988)
в качестве старшего научного сотрудника,
ученого секретаря, заведующего отделом,
заместителя директора по науке. В этот пе-
риод Вениамин Васильевич защитил доктор-
скую диссертацию (1974), из печати вышло

несколько его книг, сотни статей, начала фор-
мироваться научная школа, признаваемая не
только в СССР, но и за рубежом. Итогом си-
бирского периода можно считать книгу «Си-
бирь в панораме ХХ века», изданную на 8 ино-
странных языках [13].

Принципиально новый, более высокий уро-
вень ученого связан с Уралом. В 1988 г. в свя-
зи с организацией Уральского отделения
АН СССР он был приглашен Председателем
отделения академиком Г.А. Месяцем для со-
здания первого на Урале академического Ин-
ститута истории и археологии, который вскоре
стал широко известен не только в России, но и
за ее пределами, а ныне, после 25-летнего ру-
ководства В.В. Алексеевым, является Инсти-
тутом первой категории. В сложный и проти-
воречивый период российской истории в осно-
ву функционирования Института В.В. Алексе-
ев заложил три основополагающих принципа.

Первый предусматривал сосредоточе-
ние внимания на общественно значимых про-
блемах, обрушившихся на страну, вступившую
в тяжелейшую системную трансформацию,
но исключал втягивание коллектива в любую
политически ангажированную деятельность,
для того, чтобы избежать ошибки предше-
ствующей исторической науки, связывающей
себя с определенной политической идеологи-
ей. Второй принцип исходил из необходимос-
ти применения программно-целевого подхода,
разработки конкретных научно значимых про-
ектов, выводящих Институт на общероссий-
ский и зарубежный уровень. Третий принцип
ориентировал на отход от традиционно «крае-
ведческой» ориентации и включение в обще-
историческую проблематику высокого уров-
ня. Особое внимание уделялось ретроспектив-
ной оценке прошлого с учетом вызовов насто-
ящего, сопоставления фактических и альтер-
нативных вариантов исторической динамики
с последующими траекториями развития. Те-
оретическим обоснованием такой позиции слу-
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жила книга В.В. Алексеева «Общественный
потенциал истории» [5].

Основываясь на этих принципах, Инсти-
тут и лично Вениамин Васильевич получили
ряд принципиально важных научных резуль-
татов. Первым из них стал уральско-шведс-
кий проект «Социальная организация железо-
делательного производства в Швеции и Рос-
сии XVI–XIX вв.» [12]. За ним последовала
энциклопедия «Металлургические заводы
Урала XVII–XX вв.» [6], получившая широ-
кий резонанс в научной и производственной
сферах, вскоре ставшая библиографической
редкостью. А фундаментальная монография
«Уральская металлургия с древнейших вре-
мен до наших дней» (в соавторстве с Д.В. Гав-
риловым) заняла видное место среди истори-
ко-экономических исследований России и не
имеет аналогов в мировой историографии [3].

Международную значимость снискала
инициатива академика по изучению индуст-
риального наследия Урала, следствием чего
стало издание во Франции книги «Металлур-
гический Урал: история и наследие» [10], в
которой прослеживается место уральской
металлургии в истории мировой индустриаль-
ной цивилизации.

Эти исследования привели к выдвиже-
нию проблемы модернизации России – пере-
хода от традиционного сельского к индустри-
ально-урбанизированному обществу, что по-
зволяет по-новому взглянуть на суть ее исто-
рического процесса, по крайней мере, после-
дних четырех столетий. На этой основе сфор-
мировалась уральская академическая школа
историков, возглавляемая В.В. Алексеевым.
Ее участники охарактеризовали основные вол-
ны и закономерности российских модерниза-
ций на протяжении XVIII–ХХ вв. на страно-
вом и региональном уровнях; впервые в оте-
чественной историографии поставили пробле-
му взаимодействия модернизации и регио-
нальной динамики, создали для ее разработ-
ки собственную оригинальную конкретно-про-
блемную методологию; идентифицировали
универсальные и цивилизационно-специфичес-
кие параметры российских модернизаций,
выявили механизмы воздействия базовых па-
раметров российской цивилизации на темпы и
характер модернизации, определили соотно-
шение эволюционных и революционных меха-

низмов на разных стадиях модернизации Рос-
сии; сформулировали оригинальную концеп-
цию фронтирной модернизации, которая
объясняет своеобразие модернизационных
процессов в условиях незавершенного осво-
ения территорий.

Именно это научное направление опре-
деляло главный вектор развития ИИиА УрО
РАН, а сама инициативная группа историков
во главе с академиком В.В. Алексеевым была
причислена к ведущим научным школам
(ВНШ) России. Как известно, в целях прида-
ния ВНШ институционального статуса, науч-
ную школу определили как исторически сло-
жившуюся в России форму совместной науч-
ной деятельности коллектива исследователей
разного возраста и квалификации, руководи-
мых признанным лидером, объединяемых
общим направлением работ, обеспечивающую
эффективность процесса исследований и рост
квалификации сотрудников. Деятельность та-
ких ВНШ подкреплялась грантами Президен-
та Российской Федерации для поддержки на-
учных исследований молодых российских уче-
ных – докторов наук и государственной под-
держки ведущих научных школ Российской
Федерации.

Исследовательскому коллективу, занима-
ющемуся под непосредственным руковод-
ством В.В. Алексеева темой российских мо-
дернизаций, были присущи отличительные
свойства, по сути, являющиеся главными при-
знаками ведущей научной школы: прежде все-
го, наличие харизматического лидера с при-
знанным научным сообществом авторитетом
в России и за ее пределами, объединяющего
научную деятельность представителей не-
скольких поколений в связках «учитель – уче-
ник»; общность научных интересов, опреде-
ляемых перспективным для российской исто-
рии научным направлением; оригинальность
теоретико-методологических поисков, единый
исследовательский «стиль мышления», апро-
бированные в научных публикациях, семина-
рах и конференциях исследовательские под-
ходы к решению научных целей и задач; не-
уклонный рост квалификации участников шко-
лы в процессе тесного, постоянного общения
ученых, обмена научными идеями и обсуж-
дения исследовательских результатов. Буду-
чи неутомимым генератором новых идей,
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В.В. Алексеев, обладая особыми исследова-
тельскими талантами увлеченного ученого и
человеческими свойствами организатора и
вдохновителя, сумел объединить вокруг себя
соратников и учеников, доказав актуальность
и перспективность использования модерниза-
ционной парадигмы для изучения истории Рос-
сии и Уральского региона, поставив задачи
многоуровнего исследования политических,
экономических и социокультурных процессов
в исторической ретроспективе.

Опора на многоуровневый подход дала
возможность по-новому взглянуть на модер-
низационные процессы в России, получить
новые научные данные о динамике и темпах
индустриализации, урбанизации, профессио-
нализации, формировании сферы гражданс-
кой деятельности в общероссийском, регио-
нальном и локальном преломлении, о воспри-
ятии данных процессов различными социо-
культурными группами. Научные результаты
нашли отражение в многочисленных стать-
ях и коллективной монографии «Опыт рос-
сийских модернизаций XVIII–XX вв.: взаи-
модействие макро- и микропроцессов» [7].
В состав ВНШ академика РАН В.В. Алек-
сеева входили исследователи и молодого
возраста, и зрелые ученые.

Высокая публикационная активность
представителей ВНШ под руководством
В.В. Алексеева, постоянное «омоложение»
ее состава с последующей карьерой моло-
дых ученых в науке, научно-организационная
активность (регулярное проведение научных
мероприятий), повышение квалификации на-
учного коллектива, наличие многочисленных
наград и премий являются показателями жиз-
ненности и результативности работы ВНШ
во главе с В.В. Алексеевым.

Другой крупный блок исследований, вы-
полненных В.В. Алексеевым со своими уче-
никами (К.И. Зубковым, И.В. Побережнико-
вым и др.), посвящен проблемам российского
регионализма. При всем многообразии, слож-
ности и результативности решения данной про-
блемы, необходимо обратить внимание на две
ее составляющие – подготовку и публикацию
фундаментальной монографии «Азиатская
Россия в геополитической и цивилизационной
динамике» [1] и участие в двух бельгийско-
уральских междисциплинарных научных про-

ектах, посвященных регионализму и федера-
лизму, что проистекало из принципиальной
установки академика при создании Институ-
та истории и археологии о выведении регио-
нальной проблематики на уровень осмысле-
ния важнейших закономерностей общероссий-
ской и мировой истории.

В указанной монографии ставилась за-
дача оценить вклад регионов, составляющих
восточную макрозону России, не только в ре-
шение экономических проблем, но и в ее гео-
политическое самоопределение, социокуль-
турное развитие и формирование самих основ
российской цивилизации. Такая задача была
поставлена задолго до того, как в нашей стра-
не снова стал актуальным так называемый
«поворот на Восток». В книге сделана попыт-
ка ответить на кардинальные вопросы: чем
Азия является для России и чем является
Россия для Азии, для чего потребовался ана-
лиз долговременных исторических трендов, то
есть осмысление всех четырех столетий ис-
тории Азиатской России – от похода Ермака
через Урал до конца ХХ века. Вывод одно-
значен. Это не фатальная историческая ошиб-
ка, как ее трактуют сегодня недоброжелате-
ли России, а суровая необходимость форми-
рования великой евроазиатской державы, ее
государственного могущества и сохранения
суверенитета в критических ситуациях миро-
вой истории.

Участие в международных проектах се-
редины 1990-х гг. вывело Институт в число
крупных исследовательских центров регио-
нальной тематики, ориентированной на изуче-
ние теории регионализма и федерализма, со-
поставление российских тенденций с моделя-
ми в европейском контексте. Эти результаты
нашли отражение в многочисленных статьях
и докладах В.В. Алексеева, а также в меж-
дународном учебнике «Основы теории и прак-
тики федерализма» (совместно с К.И. Зубко-
вым) [8]. Вариант на русском языке оказался
очень востребован в российских вузах и уп-
равленческих структурах.

Сюда же следует отнести и публикацию
двух многотомников под редакцией академи-
ка – трехтомную «Историю казачества Ази-
атской России (XVI–XX вв.) (1995) и двухтом-
ную (в четырех книгах) «Историю Ямала»
(2010), которые вызвали живой интерес на
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Западе. Первый, как фундаментальное сочи-
нение о специфическом сословии Российской
империи, сыгравшем важную роль в ее исто-
рической судьбе, второй – как самое крупное
произведение об арктической территории ми-
ровой значимости.

Особенностью научного почерка В.В. Алек-
сеева является оценка прошлого с учетом
вызовов настоящего, использование истори-
ческого опыта в социальной практике, теоре-
тическое осмысление моделей регионально-
го управления в процессе поиска наиболее
эффективных и оптимальных управленческих
форм. Он аргументированно доказал, что, не-
смотря на ограниченность элементов децен-
трализации в системе государственного уп-
равления, в имперской России имело место
гибкое и умелое соотнесение региональной
специфики с общенациональными стратегичес-
кими интересами. В плане практической зна-
чимости исторического опыта примечательна
монография «Факторный анализ российского
исторического процесса» [9], подготовленная
по инициативе академика совместными усили-
ями сотрудников Института истории и архео-
логии и Института математики и механики
УрО РАН с его личным участием.

Необходимо подчеркнуть заслуги акаде-
мика в формировании документальной базы
исторических исследований. По его мнению,
создание корпуса оригинальных документов
приобретает не меньшее, а то и большее зна-
чение, чем конкретные исследования, так как
их истинность не меняется от смены полити-
ческих режимов и личных предпочтений ис-
следователей. Среди таких изданий следует
назвать в первую очередь его фундаменталь-
ный шеститомник «Общество и власть. Рос-
сийская провинция 1917–1985 гг.» (2005–2008),
а также «Гибель царской семьи: мифы и ре-
альность» [2], «Последний акт трагедии» (на
англ.) [11] и др., участие в подготовке уни-
кальной десятитомной документальной пуб-
ликации «Лубянка – Сталину».

Широкий спектр научных разработок как
ведущего ученого в области российской ис-
тории сочетается у В.В. Алексеева с ориги-
нальностью концепций и смелостью оценоч-
ных суждений по самым дискуссионным воп-
росам истории. В этом ряду можно назвать
феномен российской революции, историю ги-

бели семьи последнего российского импера-
тора Николая II, интерес к теме больших вы-
зовов в истории имперской России и причин
распада СССР.

Эти и многие другие проблемы в сжа-
том изложении представлены академиком в
неординарном труде «На перепутье эпох» [4],
который нельзя отнести к общему разряду
традиционных исторических публикаций. Это
одновременно и богатая мыслями теорети-
ческая работа, и историческая монография, и
человеческий документ высокой духовности
и страстности, наполненный размышлениями
о времени, стране, своем пути в большую на-
уку и терниях признания.

В общей сложности он является автором
и соавтором более 600 научных работ, в том
числе 20 монографий и популярных книг на
русском и иностранных языках, редактором
около 100 монографий и сборников статей.
Под его руководством подготовлено 50 док-
торов и кандидатов исторических наук, сло-
жилась научная школа, признанная советом по
грантам Президента РФ ведущей в стране.
По состоянию на конец 2018 г. индекс Хирша
у него составлял 26, а цитированность науч-
ных работ – свыше 3 000.

Исследования и научно-организационная
деятельность В.В. Алексеева получили меж-
дународное признание, о чем свидетельству-
ют многолетний опыт национального предста-
вителя России в Международном комитете по
сохранению индустриального наследия
(TICCIH), руководство международными ис-
следовательскими проектами совместно с
ведущими университетами Швеции, Бельгии
и Китая, участие в работе 25 международных
конгрессов, конференций и симпозиумов (Ав-
стрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Германия, Греция, Дания, Италия, Исландия,
Испания, Канада, Китай, Польша, Норвегия,
Сербия, США, Франция, Финляндия, Швеция).

В.В. Алексеев стал первым на Урале
академиком гуманитарного профиля (в 1990 г.
избран членом-корреспондентом АН СССР, в
1997 г. – академиком РАН). В течение мно-
гих лет он был заместителем председателя
УрО РАН, председателем ученого совета по
гуманитарным наукам Отделения. Внес зна-
чительный вклад в основание и развитие гу-
манитарной науки Урала.
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Под его руководством подготовлено и
издано несколько книг о зарождении и разви-
тии уральской науки в целом. Важную роль
сыграл в возрождении знаменитой Демидовс-
кой премии. Научно-организационная деятель-
ность академика В.В. Алексеева высоко оце-
нена государством. Он является кавалером
орденов: «Дружбы» (1999), «Почета» (2004) и
лауреатом Демидовской премии (2006), пре-
мии администрации Екатеринбурга им. Тати-
щева и де Геннина (1999, 2003), премии Пре-
зидиума УрО РАН им. члена-корреспондента
П. Рычкова (2003), удостоен Золотой медали
им. С. Вонсовского (2011) и звания Почетно-
го гражданина Свердловской области (2019).

С целью популяризации достижений ис-
торической науки и в связи с 85-летием Вени-
амина Васильевича в Институте истории и ар-
хеологии подготовили книгу «Вениамин Алек-
сеев: горизонты истории», открывающую спе-
циально созданную серию «Выдающиеся уче-
ные Урала», в которой подводятся итоги его
многогранной деятельности.

Научное сообщество Урала, сотрудники
Уральского отделения РАН и коллектив Ин-
ститута истории и археологии, отмечая вы-
дающийся вклад В.В. Алексеева в развитие
исторической науки на Урале, высокую само-
отдачу и любовь к своему делу, сердечно по-
здравляют юбиляра и желают ему крепкого
здоровья, творческого долголетия, новых свер-
шений на благо науки, семейного благополу-
чия и бодрости духа.
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