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Памяти  
Александра Владимировича  
Старцева 
(2.05.1956 – 23.01.2019) 

 
 

Этой небольшой заметкой мы хотим почтить па-
мять замечательного ученого и прекрасного человека, 
профессора А. В. Старцева. Мы не можем претендо-
вать на звание его близких друзей, поскольку встре-
чались в основном, как говорится, «по работе» и об-
суждали главным образом вопросы, с этой работой 
связанные. 

Но мы знали и ценили Александра Владимировича 
как крупного специалиста – историка, востоковеда, 
краеведа, как общественного деятеля и просветителя. 
Нельзя было не заметить его «многопрофильность», деятельный интерес и к сегодняшним 
реалиям, и к историческому прошлому, его преданность исследовательской и преподаватель-
ской стезе. 

Он родился и вырос на Алтае, был горячим патриотом своего края. Не удивительно, что 
его первые научные работы были посвящены региональным проблемам, хотя выбор кон-
кретного направления – история торговли и предпринимательства – был нетипичным для 
того времени. И сам облик сибирского купечества, воссоздаваемый благодаря трудам  
А. В. Старцева и его коллег, очень отличался от хрестоматийного, увековеченного в пьесах 
А. Н. Островского. Были тогда, конечно, и загульные «Титы Титычи» (куда без них!), но век-
тор развития с конца XIX столетия определяли другие люди – целеустремленные, хорошо 
образованные, снабжавшие сибирским маслом пол-Европы, участвовавшие во Всемирных 
выставках.  

Однако не менее важны были для сибирских предпринимателей восточные рынки, на ко-
торые, помимо традиционной пушнины, во все возрастающих объемах поставлялась продук-
ция российской промышленности. Поэтому детальное изучение региональной коммерции 
естественным образом привели А. В. Старцева в русло востоковедения. Его докторская дис-
сертация была посвящена русской торговле в Монголии во второй половине XIX – начале 
XX веков. А поскольку в тот период монголы в основном контролировались Цинской импе-
рией, то потребовалось овладеть и базовыми принципами синологии. О том, что опыт этот 
для А. В. Старцева был очень успешным, свидетельствует, помимо прочего, его статья «Тор-
говое предпринимательство в старом Китае: культурно-цивилизационный аспект», опубли-
кованная в рейтинговом журнале «Восток» (Oriens) (2011, № 5. С. 34–45) и имеющая важное 
методологическое значение. 

В этом развороте на Восток Александр Владимирович был нашим единомышленником.  
В качестве одного из создателей, а затем председателя Алтайской краевой общественной ор-
ганизации «Общество российско-китайской дружбы» он внес важный вклад в развитие свя-
зей края с КНР, за что был награжден почетным знаком Центрального правления ОРКД.  
В 2011 г., благодаря инициативе профессора А. В. Старцева, в то время заведующего кафед-
рой востоковедения Алтайского государственного университета, были установлены тесные 
связи между НГУ и АлтГУ в области преподавания китайского языка и культуры, которые 
сохраняются и в настоящее время. Его увлеченность восточным направлением связей России, 
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интерес к Китаю передавались не только студентам университета; востоковедение и китай-
ский язык стали профессиональными интересами его дочери Александры, под руководством 
которой была создана линейка учебников китайского языка для школьников «всея России» 
(см.: Сизова А. А. Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: Учеб. 
пособие для общеобразоват. орг. М.: Просвещение, 2018. 221 с.; и др.) 

Но, уделяя все большее внимание востоковедной тематике, А. В. Старцев никогда не пре-
кращал работы в сфере регионоведения – удивительной науки, возникшей на стыке истории, 
географии и экономики. Поскольку именно эта дисциплина наиболее тесно связана с жизнью 
людей, проживающих в данном регионе, то здесь особо важна популяризация полученных 
знаний. Хорошо понимая это, профессор А. В. Старцев опубликовал в местной периодике 
немало популярных статей по истории городов Барнаула и Бийска, всего Алтайского края; 
входил в состав редколлегии историко-культурного альманаха «Бийский вестник». Он участ-
вовал в создании многих энциклопедических изданий («Энциклопедия Алтайского края», 
«Историческая энциклопедия Сибири», «Краткая энциклопедия по истории купечества  
и коммерции Сибири», энциклопедии «Югория», «Барнаул», «Бийск»). Те, кто имел возмож-
ность испытать себя в этом жанре, знают, насколько напряженной и не слишком благодарной 
является такая работа. Пока автор пытается решить нерешаемую в принципе задачу: как 
втиснуть в ограниченный размер заметки огромный объем привлеченных данных, – подхо-
дит очередь писать заметки для следующего тома, а также вносить правку в уже сданные ма-
териалы. Причем правка предполагается многоаспектная и многократная, чтобы исключить  
в энциклопедии любые неточности – ведь по ней будут сверять свои данные другие исследо-
ватели. Поэтому иная небольшая по объему энциклопедическая заметка отнимает времени  
и сил не меньше, чем большая научная статья. А профессор А. В. Старцев написал сотни та-
ких заметок! 

Такая многоплановая работа требовала огромной эрудиции – как профессиональной, так  
и общекультурной. Конечно, любое знание в конечном счете способствует форсированию 
специалиста, но отнюдь не всегда такое воздействие носит узко направленный, прагматиче-
ский характер. Так, в одной из последних (увы!) – бесед с А. В. Старцевым открылось, что он 
со студенческих лет знает и любит поэзию Феогнида Мегарского (вероятные даты жизни 
570–485 гг. до н. э.) – автора очень непростого, для понимания которого необходимо хорошо 
знать литературу и историю античной Греции. Вряд ли это пригодилось автору при изучении 
пушной торговли Западной Сибири; а вот для создания обобщающих исторических курсов 
для студентов и, конечно, для выработки методологических основ исследований, скажем, 
роли предпринимательства в традиционном Китае – стало существенным подспорьем. 

Ему удалось многое сделать в жизни. Список опубликованных трудов профессора  
А. В. Старцева превышает 550 позиций – и продолжает пополняться, что свидетельствует  
об их востребованности. Как отмечал столь ценимый им Феогнид (в переводе В. Вересаева): 

…Добрые помнят дела и благодарны за них. 
Мы помним тебя, Александр Владимирович! Покойся с миром. 

 
 

С. А. Комиссаров, Ю. А. Азаренко 
В. Г. Дацышен, В. В. Демидов, В. А. Козлов 


