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14 августа 2022 г. после тяжёлой болезни, на 71-м году ушёл из жизни  

Александр Иванович Сакса, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры 

РАН, автор более 200 опубликованных научных работ на нескольких языках, в том 

числе трёх больших монографий. 

Родился будущий исследователь 11 августа 1951 г. в г. Петрозаводске Карело-

Финской ССР. Родители Александра Ивановича — ингерманландские финны, 

родом из дер. Горки в Губаницком сельском поселении Волосовского района 

Ленинградской области. Обстоятельства военного времени не позволяли родителям 

остаться в деревне, и только в 1956 году семья возвращается в родные места. Дома 

говорили по-фински. Отец Иван Анисимович был плотником, а мама, 

Айно Ивановна — домохозяйкой. Согласно семейной легенде, в начале XX в. 

прадед Александра Ивановича (по материнской линии) работал в Выборге кузнецом 

(все мужчины в её роду были кузнецами). 

В начальных классах Александр Иванович учился в родной деревне, позже — 

в дер. Торосово (известной своей усадьбой Врангеля), заканчивал школу в 
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г. Волосово. Он рос в окружении преподавателей гуманитарных дисциплин. 

Возможно, именно это окружение и предопределило дальнейшую судьбу учёного. 

Окончив школу в 1969 г., Александр Иванович попробовал поступить в 

Горный институт. После год проработал в Торосовском совхозе. С 1970 г. три года 

служил на Балтийском флоте, а в 1972 г. поступил на рабфак ЛГУ. Через год 

интенсивной подготовки он был зачислен в ЛГУ на исторический факультет, 

на кафедру археологии. Там Александр Иванович и увлёкся славянской и 

норманнской тематикой, а диплом защитил по материалам карельских 

средневековых могильников. В 1978 г. он поступил в аспирантуру, а 1984 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Карельская земля в XII–XIV вв. (по археологическим 

данным)». Научным руководителем был доктор исторических наук Анатолий 

Николаевич Кирпичников. По окончании аспирантуры Александр Иванович был 

принят в Ленинградское отделение Института археологии Академии наук (с 1991 г. 

ИИМК РАН) в Славяно-финский сектор. 

С 1975 г. Александр Иванович работал с А. Н. Кирпичниковым в Карелии. 

Тема древней корелы очень увлекала исследователя, а знание финского языка 

(бережно хранившееся в семейном кругу) значительно упрощало работу с финскими 

источниками, что позже помогло и в налаживании рабочих контактов. 

Уже в конце 70-х Александр Иванович познакомился с ведущими финскими 

учёными в рамках интенсивного советско-финского сотрудничества по археологии. 

Он выполнял функцию секретаря рабочей группы, председателем и 

сопредседателем которой с советской стороны выступали руководитель академик 

Б. А. Рыбаков и А. Н. Кирпичников, с финской стороны — профессор кафедры 

археологии университета Хельсинки Карл Мейнандер. В рабочей группе также 

активно принимали участие ведущие специалисты из Прибалтики. 

C 1978 г. Александр Иванович руководил Приозерским археологическим 

отрядом ЛОИА/ИИМК РАН. Благодаря его работам, активному сотрудничеству как 

с российскими, так и финляндскими специалистами, археологическое изучение 

памятников железного века — Средневековья Карелии перешло на качественно 

новый уровень. 

Важным результатом многолетних исследований стала локализация в сильно 

изменившемся современном ландшафте мест расположения грунтовых 

могильников, изученных в конце XIX в. Ему удалось выделить отдельные 

микрорегионы, каждый из которых рассматривался как единый комплекс со своей 

внутренней структурой. Такой подход позволил обнаружить и изучить синхронные 

могильникам поселения, культовые объекты, клады и отдельные находки 

артефактов. Отдельные микрорегионы были определены исследователем как 

средневековые поселенческие центры: Лапинлахти на южном берегу озера Суванто, 

нижнее течение реки Вуокса с центром в Ряйсяля, район Каукала, побережье озера 

Вуокса с расположенным там же городом Корела, район Хиитола с островом 

Килполансаари, район Куркийоки и район города Сортавала в Северном 



441  Сакса Александр Иванович (11.08.1951–14.08.2022) 

Альманах североевропейских и балтийских исследований / Nordic and Baltic Studies Review. 2022. Выпуск / Issue 7  

Приладожье. Для всех них исследователь детально проанализировал все категории 

археологических находок, выявил структуру и основные этапы развития. 

С 1998 года под руководством Александра Ивановича велись археологические 

исследования на территории Выборга, где он возглавлял Выборгскую 

археологическую экспедицию ИИМК РАН. За два десятилетия экспедицией было 

обследовано множество строений в исторической части города, а также такие 

знаковые объекты как Башня Ратуши, «Гильдейский дом» (по адресу ул. Выборгская 

8), Кафедральный собор и, конечно же, жемчужина города — Выборгский замок. 

Городские исследования позволили обобщить характер застройки и методы 

освоения территории города в период его развития. В 2020 г. вышла его монография 

«Из истории одного Выборгского средневекового дома. Археологические 

исследования в Выборге у «Дома купеческой гильдии» в 2004–2012 годах», в которой 

были изложены и обобщены результаты текущих исследований. 

В 2007 г. Александр Иванович защитил докторскую диссертацию на тему 

«Древняя Карелия во второй половине I — нач. II тыс. н. э. Происхождение, 

история и культура населения летописной Карельской земли». Исследователь 

становится ведущим научным сотрудником Отдела славяно-финской археологии 

ИИМК РАН. В последние годы жизни он также являлся членом рабочей группы по 

сотрудничеству между Россией и Финляндией в области археологии, членом 

учёного и диссертационного советов ИИМК РАН, активно сотрудничал с целым 

рядом зарубежных организаций: Финским археологическим обществом, Финским 

литературным обществом, Финским обществом изучения церковной истории, 

обществом «Калевала» (Финляндия). 

Александр Иванович сохранится в нашей памяти не только как выдающийся 

учёный, оставивший большое научное наследие, но и как крайне жизнерадостный, 

доброжелательный, полный оптимизма и тонкого юмора человек. Он был любящим 

отцом, верным другом, человеком с большим сердцем. Светлая память…   

 

С. В. Бельский 
 

 




