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Александр Дмитриевич Александров родился 7 декабря 1889 г. в семье 

крестьянина, незадолго до этого перебравшегося на жительство в Петербург 

крестьян. В 1908 г. он окончил 2-ю петербургскую гимназию, с 1909 г. 

преподавал в 4-м реальном училище [10]. В 1913 г. окончил Петербургский 

университет, в котором кроме того изучил латинский и греческий языки и 

приобрел обширные знания по французской и немецкой литературе. Окончил 

университет с дипломом 1-й степени и с 1 сентября 1915 г. на два года был 

оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре русского 

языка и литературы [2]. В студенческие годы Александров занимался 

в Рукописном отделении Библиотеки и опубликовал ряд статей по его 

материалам под руководством своих учителей И. А. Шляпкина и 

С. А. Венгерова. В 1916 г. он сдал магистерский экзамен в университете и с 

1917 г. стал приват-доцентом по кафедре русской литературы, оставался в 

этой должности до 1923 г., занимаясь при этом историей русского 

славяноведения [2]. 

Александров сотрудничал в журналах “Русский библиофил”, “Русская 

старина”. С момента организации Российской Книжной палаты (май 1917 г.) 

работал в ней ученым библиографом, входил в состав Совета Палаты. По 

некоторым данным, был одним из сотрудников, возглавивших сопротивление 

Палаты в октябре–декабре 1917 г. против захвата власти большевиками [3; 

7]. В 1917–1920 гг. заведовал отделом сношений с провинциальными 

отделениями Петроградской Книжной палаты, вел активную переписку с 

местными советами, комиссарами по делам печати на местах, 

представителями Палаты в разных регионах [4; 9]. В 1919 г. он привлек 

губернских уполномоченных Главархива к выполнению функций местных 

представителей Палаты. Во многом благодаря его усилиям к 1920 г. 



сложилась достаточно четко функционирующая система представительств 

Палаты на местах, регулярно рассылались для уточнения списки 

периодических изданий, составленные Александровым инструктивные 

материалы Палаты.  

В конце 1919–1920 гг. совместно с С. А. Венгеровым он неоднократно 

выезжал в Москву по вопросу ускорения принятия СНК декрета об 

обязательной доставке всех произведений печати в Палату, в апреле 1920 г. 

— по вопросу получения, библиографирования и сохранения 

белогвардейской литературы [6; 8]. В ноябре 1920 г. Александров участвовал 

в заседании редколлегии Госиздата по определению функций Института 

книговедения, в который была преобразована Палата в Петрограде, и 

размежеванию его деятельности с созданной в Москве Российской 

Центральной Книжной палатой [5].  

Он являлся автором предисловия к 3-му выпуску “Временника 

Российской Книжной палаты”, посвященного периодическим изданиям 

(июнь 1919 г., корректурный оттиск). В 1919 г. принимал участие в 

организации Средне-Азиатского университета в Ташкенте, где в качестве 

профессора вел преподавательскую работу [10]. В 1918–1924 гг. преподавал 

также русскую литературу в Институте политпросветработы им. 

Н. К. Крупской и в Педагтогическом институте им. Н. А. Некрасова [1]. В 

1923–1926 гг. Александров был инструктором-методистом школ взрослых 

отдела политпросвета, вел преподавательскую работу в 41-й школе. В этот 

же период им был составлен ряд известных в свое время библиографических 

пособий рекомендательного характера [5]. 

В Публичную библиотеку Александров поступил 1 января 1926 г. по 

приглашению Ин. И. Яковкина. Занимался разработкой схемы 

систематического каталога, в июле 1927 г. был в составе рабочей комиссии 

по составлению систематического каталога Русского отделения. Точную дату 

увольнения его из Библиотеки установить не удалось [10]. 



Он принимал участие в ряде съездов, конференций и совещаний: в 

1920 г. выступал с докладами на съезде преподавателей русского языка и 

литературы, участвовал в губернских съездах Рабпроса; на III Всероссийском 

съезде профсоюзов (1920 г.) был делегатом от Рабпроса, в 1921 г. состоял в 

правлении Рабпроса. В 1924 г. принимал участие в I Всероссийском 

библиографическом съезде в Москве [5]. Впоследствии он также 

неоднократно принимал участие в совещаниях и конференциях по вопросам 

народного образования и русской литературы. 

В 1926–1929 гг. Александров работал на рабфаке Технологического 

института в должности заместителя директора по учебной части и 

одновременно преподавал там русский язык. С 1929 г. он перешел на работу 

в Ленинградскую промышленную академию им. И. В. Сталина, где и работал 

до ликвидации Академии 1 января 1941 г. По организации на ее базе 

Ленинских курсов при ЦК ВКП (б) в Ленинграде остался работать там 

преподавателем русского языка до их ликвидации 1 июля 1941 г. в связи с 

началом Великой Отечественной войны [11]. 

Во время войны оставался в Ленинграде, работал до октября 1943 г. в 

Куйбышевском районном отделении по учету и выдаче продовольственных 

карточек в должности инспектора. В тот же период завершил работу над 

диссертацией. По открытии в октябре 1943 г. Педагогического института им. 

А. И. Герцена поступил на преподавательскую работу почасовиком на 

кафедру истории русской литературы. Тогда же с возобновлением 

деятельности Ленинградского областного института усовершенствования 

учителей был заместителем директора, а затем недолгий период — 

директором этого института, откуда на несколько месяцев перешел на 

штатную работу преподавателем в Офицерскую школу МВД. 

В самом начале 1944 г. Александров защитил в Педагогическом 

институте кандидатскую диссертацию на тему “Возникновение и развитие 

русского славяноведения (ранний период, 1800–1835 гг.): По материалам 

русских журналов” (Л., 1944) и в том же году был избран доцентом по 



кафедре истории русской лит. Читал курс древнерусской литературы на 

литфаке и общий курс истории русской литературы для студентов 

исторического факультета и факультета иностранных языков [11]. 

С января 1950 г. Александров был утвержден и. о. заведующего 

кафедрой методики литературы. В 1950/1951 учебном году по 

совместительству преподавал в Ленинградском театральном институте им. 

А. Н. Островского. С 1946 г. работал над докторской диссертацией и в январе 

1951 г. был прикреплен к Институту славяноведения для ее окончания. 

Награжден медалями “За оборону Ленинграда”, “За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945”, “За победу над Германией”. В 

1946 г. награжден значком Министерства просвещения “Отличник 

просвещения”.  

Скончался Александров 13 мая 1951 г. [12]. 
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