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Юбилей академика В.В. Алексеева 

Академик РАН Вениамин Васильевич Алексеев – яркий представитель 
элиты российской исторической науки. Его многочисленные труды (более 
500 публикаций, в том числе несколько десятков монографий на русском и 
иностранных языках) являются фундаментальными научными достижения-
ми, несущими в себе удивительную злободневность, необычайную широту и 
острую дискуссионность поднимаемых вопросов.

В.В. Алексеев родился 3 июля 1934 г. на железнодорожной станции Мого-
ча Транссибирской магистрали. Окончив среднюю школу и проработав около 
года в районной газете «Могочинский рабочий», он стал студентом Иркутского 
государственного университета (1954–1959), где приобрёл навыки профессио-
нальной деятельности и проявил несомненные способности к исследователь-
ской работе. Получив диплом с отличием, Вениамин Васильевич был зачислен 
в аспирантуру, предоставившую ему возможность начать свои исторические 
изыскания (1959–1962).

Становление историка-профессионала продолжилось в Новосибирском 
университете (1962–1971), где В.В. Алексеев прошёл путь от ассистента до 
заместителя декана гуманитарного факультета, защитил кандидатскую дис-
сертацию (1964), опубликовал ряд интересных исследований. Окончательное 
же утверждение его научного кредо, приход всесоюзной и международной 
известности связан с работой в Институте истории, филологии и философии 
СО АН СССР (1971–1988) в качестве старшего научного сотрудника, учёного 
секретаря, заведующего отделом, заместителя директора по науке. В этот пери-
од Вениамин Васильевич защитил докторскую диссертацию (1974), из печати 
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вышли десятки его книг, сотни статей, полностью сформировалась его научная 
школа, признанная не только в СССР, но и за рубежом.

Важной вехой в биографии маститого учёного и организатора науки ста-
ло открытие на Урале Института истории и археологии. В 1988 г. по пригла-
шению председателя УрО АН СССР академика Г.А. Месяца В.В. Алексеев 
с группой своих учеников переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург) и в 
короткий срок сформировал перспективный научный коллектив. За 25-лет-
ний период руководства Институтом Вениамин Васильевич из небольшой 
группы единомышленников сумел создать солидное научное учреждение, 
известное далеко за пределами не только Урала, но и России. Благодаря 
Алексееву и заложенной им стратегической основе исследовательской ра-
боты, базирующейся на подлинной объективности и беспристрастности, 
уральские учёные подготовили немало крупных научных трудов по само-
му широкому спектру проблем региональной, общероссийской и мировой 
истории.

Вся творческая деятельность В.В. Алексеева опирается на практику исто-
рического пути, пройденного Россией в XX в. Выводы, к которым приходил 
учёный, как правило, базировались не только на врождённом чувстве ощуще-
ния пульса истории, глубоких теоретических знаниях, но и на собственном 
жизненном опыте. Так, долгие годы приоритетным направлением научного 
творчества Вениамина Васильевича было изучение восточных регионов Рос-
сии – в его трудах эта тема выходит за провинциальные рамки, рассматрива-
ется на общероссийском и мировом фоне. Масштабность мышления учёного 
проявилась уже в одном из его первых трудов – двухтомнике «Электрификация 
Сибири» (1976), где показано значение энергетического фактора, повлиявшего 
на весь ход мировой истории. Широта исторического подхода характерна и для 
последующих исследований Алексеева, в которых были проанализированы 
процесс добычи нефти и газа в Западной Сибири и отражены социальные про-
блемы рабочего класса в регионе.

Важнейшим рубежом в региональных исследованиях В.В. Алексеева стала 
монография «Сибирь в панораме XX века» (1989). Этот обобщающий труд, 
переведённый на 8 языков (английский, немецкий, испанский, итальянский, 
вьетнамский, корейский, японский и китайский), подвёл итоговую черту под 
сибирскими исследованиями и стал отправной точкой погружения в новую ис-
торическую проблематику, связанную с Уральским регионом.

Заметным вкладом в отечественную историю является инициированный 
В.В. Алексеевым проект, направленный на отражение роли Урала в развитии 
России XX в. Результат его реализации – коллективная монография «Урал в 
панораме XX века» (2000) – определила главные итоги противоречивого пути, 
пройденного регионом, обозначила перспективы его дальнейшего развития. 
Чисто уральской темой можно считать проблему индустриального наследия, 
итогом разработки которой стали подготовленная под руководством В.В. Алек-
сеева энциклопедия «Металлургические заводы Урала XVII–XX вв.» (2001), 
монографии «Металлургия Урала с древнейших времён до наших дней» (2008) 
и «Металлургический Урал: история и наследие» (2011, на франц. яз.), напи-
санные в соавторстве с Д.В. Гавриловым и Е.В. Алексеевой. В этих трудах 
были не только детально проанализированы узловые проблемы многовекового 
развития уральской металлургии, но и дана интегральная оценка её роли в рос-
сийской и мировой истории.
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Оценивая масштабный вклад В.В. Алексеева в исследование проблем ис-
тории Сибири и Урала, отметим, что региональное измерение национальной 
истории представляется им не иллюстрацией общероссийских проблем, а ос-
новой её понимания. Именно такая позиция обосновывается учёным в книге 
«Регионализм в России» (1999), находит дальнейшее подтверждение в подго-
товленной под его руководством в 2000 г. коллективной монографии «Азиат-
ская Россия в геополитической и цивилизационной динамике (XVI–XX вв.)».

Этот концептуальный подход был применён В.В. Алексеевым и в процес-
се осмысления всей российской истории XX в. Так, гибель царской семьи на 
Урале в 1918 г., освещённая в монографиях «Гибель царской семьи: мифы и 
реальность» (1993), «Последний акт трагедии» (1996, на англ. яз.) и в других 
публикациях, представляется учёным не только как проявление деградации 
власти, но и как духовный надлом всего общества, значительно повлиявшие на 
дальнейшее развитие России. В этой связи следует назвать и документальную 
серию «Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985 гг. Документы 
и материалы» (2005–2008). Подготовленные под руководством Вениамина Ва-
сильевича шесть томов документов, охватывающих основные проблемы раз-
вития индустриальных регионов Урала, дают верный ориентир для научного 
осмысления социалистических преобразований, позволяют внести существен-
ные коррективы в конъюнктурные трактовки сущности советской эпохи.

Серьёзное значение для понимания исторических процессов имеет ещё 
одно самостоятельное направление, разрабатываемое в творческой лаборато-
рии В.В. Алексеева – изучение опыта российских модернизаций XVIII–XX вв. 
В ряде проектов, руководимых Вениамином Васильевичем, были рассмотрены 
модели и стратегии российской модернизации в социокультурном контексте, 
выявлена роль её субпроцессов. Проведённые исследования позволили не толь-
ко выявить сходство и различия в методах осуществления царской и советской 
модернизаций, но и сформулировать принципиальные оценки современного 
этапа развития российского общества.

Важно отметить, что многомерность изысканий В.В. Алексеева не носит 
эклектического характера, так как объединяется единой идеей изучения исто-
рического опыта для его практического применения в современных реалиях. 
Эта принципиальная позиция определяется учёным в ряде докладов и публи-
каций. В частности в монографии «Общественный потенциал истории» (2004) 
он призывает исследователей не облекать историю в форму увлекательной бел-
летристики или безответственной публицистики, а внимательно изучать исто-
рический опыт с целью извлечения из него позитивных и негативных уроков. 
В последней на сегодняшний день монографии «На перепутье эпох: воспоми-
нания современника и размышления историка» (2013) Вениамин Васильевич 
заявляет, что историческая наука наряду с использованием воспитательной и 
идеологической функций, должна поднимать свою прогностическую значи-
мость, переходить от описательности к аналитичности, способствовать мак-
симальному использованию исторического опыта в современной социальной 
практике.

В личности В.В. Алексеева бескрайний творческий потенциал учёного 
идеально сочетается с научно-организационным талантом. Это позволило ему 
долгие годы возглавлять специализированный совет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, объединённый учёный совет по гуманитарным нау-
кам УрО РАН, быть заместителем председателя УрО РАН, главным редактором 
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«Уральского исторического вестника», национальным представителем Меж-
дународного комитета по сохранению индустриального наследия в России, 
подготовить около 50 кандидатов и докторов наук. Были реализованы многие 
проекты, заслужившие высокую оценку в России и за рубежом, в том числе 
«Уральская историческая энциклопедия» (1998, 2000), сборник документов 
«Рубежи созидания» (2002), биобиблиографический словарь «Историки Урала 
XVIII–XX вв.» (2003), коллективная монография «Академическая наука Ура-
ла: Очерки истории» (2007), двухтомная «История Ямала» (2010) и многие 
другие.

Высокий уровень интеллекта, глубокое понимание проблем мировой исто-
рии всегда обеспечивали Вениамину Васильевичу непререкаемый авторитет в 
среде как отечественных, так и зарубежных историков. Многогранный талант 
учёного по достоинству отмечен высокими званиями и наградами. В.В. Алек-
сеев – лауреат Демидовской премии (2006), премий им. Татищева и де Геннина 
(1999, 2003), П. Рычкова (2003), Золотой медали им. С. Вонсовского (2011), 
кавалер орденов Дружбы (1999) и Почёта (2004).

Всю свою жизнь академик В.В. Алексеев непреклонно двигался вперёд, 
расширял горизонты исторических знаний, делал исторический опыт достоя-
нием современной социальной практики. Поэтому 80-летие замечательного 
российского учёного представляет собой знаменательное событие для всех, кто 
посвятил себя служению музе истории Клио. Отдавая должное достигнутому, 
ученики и коллеги Вениамина Васильевича чествуют юбиляра, желают ему 
полёта творческой мысли и новых достижений во имя науки.

Юбилей З.И. Перегудовой
21 апреля 2014 г. отметила свой юбилей известная исследовательница и 

опытнейшая сотрудница Государственного архива Российской Федерации док-
тор исторических наук Зинаида Ивановна Перегудова.

Она родилась в с. Кузьминское Рыбновского района Рязанской обл. в семье 
рабочего, уехавшего на заработки в Москву. Окончив в 1952 г. среднюю школу в 
Замоскворечье, Зинаида Ивановна поступила на исторический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Лекции выдающихся российских историков П.А. Зай-
ончковского, М.О. Косвена, И.М. Рейснера, Б.А. Рыбакова, С.Д. Сказкина, 
М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина, занятия на семинарах И.М. Белявской и 
С.А. Никитина на кафедре истории южных и западных славян сформировали 
её кругозор и профессиональные навыки.

Вся трудовая жизнь З.И. Перегудовой после окончания университета в 
1957 г. и до сегодняшнего дня связана с Центральным государственным исто-
рическим архивом Москвы (ЦГИАМ, с 1962 г. Центральный государственный 
архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, с 1994 г. ГА РФ).

Сильное творческое начало, присущее Зинаиде Ивановне, а также упорный 
повседневный целеустремлённый труд сделали её настоящим знатоком архив-
ного дела. Приступив к работе в качестве младшего научного сотрудника, в 
1969 г. она стала руководителем большого подразделения ЦГАОР СССР (более 
500 фондов и около 1 млн дел, включающих различные материалы, относящие-
ся к истории России XIX – начала XX в.) и в течение 35 лет с помощью неболь-


