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Россия XVI – XVII веков в исследованиях российских историков 

новейшего времени (2000-2020). Часть 1 

Russia of the 16th – 17th Centuries in the Explorations of Modern Russian 
Historians (2000-2020). Part 1 

This article is devoted to the study of modern Russian historiographical explorations on the history of 

16th- and 17th- century Russia.  The authors reveal the main achievements of historiography of the last 

two decades (2000-2020), analyse the research topics and publications of historical documents on the 

history of the pre-Petrine period and changes in the methods and approaches of academics in the study 

of the problems of Russian history of the pre-Petrine period. In the historiography of the beginning of 

the 21st century, the trends that emerged in the study of Russian history in the second half of the 1980s-

1990s (during perestroika and the first decade of the post-Soviet period) continued and were further 

developed. In recent historiography, the subject of historical research itself has significantly expanded. 

While in Soviet times the main focus of researchers of Russian history of the 16th and 17th centuries was 

the study of the position-dependent taxpaying population groups (peasants, slaves and townspeople) and 

class struggle, in modern historiography the focus has notably shifted to the study of political history, 

the history of the ruling boyar elites and the nobility and the spiritual culture and history of the Church. 

Study of the socio-economic history and the situation of the unprivileged strata of society has continued 

at a new level, making it possible to more fully and deeply reveal the relationship between the state, 

landowners and the tax-paying population. The state of modern historiography allows us to hope for a 

fruitful continuation of the study of the history of the Muscovite Tsardom of the 16th and 17th centuries. 
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Настоящая работа посвящена изучению результатов исследований по истории России 

XVI-XVII веков в российской историографии последних двух десятилетий (2000−2020).  

 

В историографии рассматриваемого времени продолжился решительный пересмотр 

прежних парадигм советской марксистской историографии, отход от узко классового 

подхода к изучению исторических явлений. Труды историков и архивистов уже не столь 

ангажированы идеологическим давлением или пристрастием, как в прежние советские 

времена. Снова изучается история дворянства, а не «феодалов», возвращен в научный 

оборот термин Смутное время, история культуры больше не воспринимается 

исключительно в контексте движения к секуляризации. Новое «дыхание» получили 

традиционные темы по истории крестьянства, торговли, социальных движений. 

Открылись перспективы забытых тем по истории церкви. Востребован жанр 

биографических трудов, посвященных главным действующим лицам русской истории 

XVI-XVII веков. Состоялся и «архивный поворот» в описаниях и публикациях 

исторических документов, прежде всего, хранящихся в Российском государственном 

архиве древних актов (далее - РГАДА). Символично, что четырехтомный путеводитель 

по фондам РГАДА был опубликован в 1991-1999 годах, открывая новый, современный 

период в изучении истории России XVI-XVII веков. В историографии последних 

десятилетий наблюдается настоящий бум в деле публикации источников по истории 

России XV – XVII вв. (документов приказного делопроизводства, монастырских и 

частновладельческих архивов, русских и иностранных нарративных памятников и т.д.).  

 

Важно помнить и об институциональных переменах, «сгладивших» прежний разрыв 

между учеными, работавшими в Москве, и Санкт-Петербурге и в других городах России.  

Появились новые возможности обмена информацией о трудах ученых, научных 

конференциях, и даже дискуссии на страницах специализированных ресурсов в 

Интернете и в социальных сетях. Изменение проблематики новейших трудов по истории 

России XVI-XVII вв. хорошо заметно по программам больших научных форумов, 

конференций к 100-летию акад. Л. В. Черепнина «Общество, государство, верховная 

власть в России в средние века и раннее Новое время в контексте истории Европы и Азии 

(X-XVIII вв.)» (2005 г.) и чтений памяти В. Т. Пашуто и А. А. Зимина «Восточная Европа 
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в древности и средневековье: проблемы источниковедения» (2005 г.) Многие темы по 

истории Московского государства XVI-XVII вв. получают первую апробацию на 

традиционных конференциях «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (I-X, 2001-2019, 

см. www.drevnyaya.ru), проводимых Институтом российской истории РАН и Институтом 

славяноведения РАН и «Миловских чтениях», проходящих в МГУ1. Новейшие 

достижения в исследованиях по истории России «в средние века и новое время» во 

многом связаны с историей городов, торговли, хозяйственного освоения Севера и Юга, 

демографии, источниковедения писцовых книг, истории ратного дела, дипломатии и 

войн, изучением книжной культуры.  

 

Продолжается цифровая «революция», сделавшая доступными исследовательскую 

литературу, описи архивов и сами архивные документы. Свою роль играет и развитие 

электронных библиотек, включая Российский индекс цитирования - РИНЦ (elibrary.ru), 

ставший, при всем несовершенстве рейтинговых оценок, вполне удобным инструментом 

для поиска сведений об опубликованных трудах ученых, дополнительно к электронным 

каталогам Российской государственной библиотеки и Государственной публичной 

исторической библиотеки.  

 

Появились специализированные периодические издания, освещающие историю России 

«средних веков и раннего нового времени». К давно известной и сохраняющей свой 

высокий авторитет «Российской истории», добавились новые журналы, и альманахи, где 

можно найти ценные статьи и материалы по истории XVI-XVII веков («Quaestio 

Rossica», «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana», «Вестник Альянс-Архео», «Древняя 

Русь», «Единорог», «Очерки феодальной России», «Российская генеалогия»). Правда, 

некоторые из них, как «Архив русской истории» и «Русский дипломатарий», к 

 
1 См.: Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. 

Материалы к международной научной конференции. Москва, 17- 18 сентября 2009 г. (Москва: 

Издательство МГУ, 2009), 140 с.; Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вторые чтения памяти 

академика РАН Л. В. Милова: материалы к международной научной конференции, 17-19 ноября 2011 г. 
(Москва: Издательство МГУ, 2011), 354 с.; Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 3: Третьи 

чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной научной конференции. 

Москва, 21ноября 2013 г. (Москва: Издательство МГУ, 2013), 554 с.; Русь, Россия. Средневековье и Новое 

время. Вып. 4. Четвертые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной 

научной конференции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. (Москва: Издательство МГУ, 2015), 675 с.; 

Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 5. Пятые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. 

Материалы к международной научной конференции. Москва, 9-10 ноября 2017 г. (Москва: Издательство 

МГУ, 2017), 668 с.; Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 6. Шестые чтения памяти 

академика РАН Л. В. Милова. Москва, 21-22 ноября 2019 г. Материалы к международной научной 

конференции. (Москва: Издательство МГУ, 2019), 730 с. 
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настоящему времени прекратили свое существование. Последний выпуск «Архива 

русской истории» вышел в 2007 г., а издание «Русского дипломатария завершилось в 

2004 г.).2, но их вклад в изучение истории Московского царства остается существенным.  

 

Традиционно большой интерес вызывают труды, опубликованные в честь юбилеев и 

памяти уже ушедших из жизни ученых (Ю. Г. Алексеева (1926-2017)3, В. И. Буганова 

(1928-1996)4, Н. Ф. Демидовой (1920−2015)5, А. А. Зимина (1920-1980)6, М. П. Лукичева 

(1950-2001)7, Н. Е. Носова (1924-1985)8, Н. Н. Покровского (1930-2013)9, Р. Г. 

Скрынникова (1931-2009)10, А. Л. Хорошкевич (1931-2017)11, Л. В. Черепнина 

(1905−1977)12. Cложились научные школы В. И. Буганова (1928-1996) в Институте 

 
2 Архив русской истории. Выпуск. 8 (Москва: Издательство «Древлехранилище», 2007), 720 с.; Русский 

дипломатарий. Выпуск 10 (Москва: Издательство «Древлехранилище», 2004), 408 с. 
3 Российское государство в XIV-XVII вв. Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. 

Алексеева, отв. ред. А. П. ПАВЛОВ (Санкт-Петербург: Издательство «Дмитрий Буланин, 2002), 616 с. 
4 Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). К 80-летию члена-корреспондента РАН 

В. И. Буганова. Сб. статей, отв. ред. Н. М. РОГОЖИН (Москва: Издательство «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2012), 415 с. 
5 Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны Демидовой, отв. 

ред. А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (Москва-Новосибирск: «Древлехранилище», 2020), 328 с.; 
PALEOBUREAUCRATICA: Сборник статей к 90-летию Н. Ф. Демидовой, редактор-составитель Ю. М. 
ЭСКИН (Москва: «Древлехранилище», 2012), 392 с. 
6 Историк во времени. Третьи Зиминские чтения : Докл. и сообщ. науч. конф., сост. Е. А. АНТОНОВА, И. Н. 
ДАНИЛЕВСКИЙ, Р. Б. КАЗАКОВ и другие (Москва: Российский гос. гуманитарный  ун-т, 2000), 207с.; 

Восточная Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения: тезисы докладов / XVII 

Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто, IV Чтения памяти 

доктора исторических наук Александра Александровича Зимина, отв. ред. Е. А. МЕЛЬНИКОВА (Москва: 

Институт всеобщей истории РАН, 2005), 376 c.; Историк в России: между прошлым и будущим: Статьи 

и воспоминания, ред. В. П. КОЗЛОВ (Москва: Российский гос. Гуманитарный  ун-т, 2012), 754 с.; Творческое 

наследие А. А. Зимина и современная российская историография : доклады, статьи и воспоминания : 

Шестые Зиминские чтения : международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня 
рождения Александра Александровича Зимина, Москва, 7 апреля 2015 г., ред. В. П. КОЗЛОВ (Москва: 

Древлехранилище, 2017), 434 с.; VII Зиминские чтения. Документальный источник в историческом 

исследовании и в исследовании по истории науки: опыт использования, современные проблемы и задачи: 

к 100-летию со дня рождения А. А. Зимина: материалы Международной научной конференции, ред. В. П. 
КОЗЛОВ (Москва: Архив РАН, 2020), 436 с. 
7 Памяти Лукичева: Сборник статей по истории и источниковедению, ред. Ю. М. ЭСКИН (Москва: 

Издательство «Древлехранилище», 2006), 816 с. 
8 Государство и общество в России XV – начала XX века: Сборник статей памяти Николая Евгеньевича 

Носова, редактор-составитель А. П. ПАВЛОВ (Санкт-Петербург: Издательство «Наука», 2007), 603 с.  
9 Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии: К 90-летию Н. Н. 

Покровского, отв. ред. А. П. ДЕРЕВЯНКО, А. Х. ЭЛЕРТ (Новосибирск: Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
истории. 2020), 788 с. (Археография и источниковедение Сибири; вып. 39). 
10 Россия XV – XVIII столетий: Сборник научных статей. Юбилейное издание, составитель и редактор И. 
О. ТЮМЕНЦЕВ (Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2001), 292 с.; 

Русистика Руслана Скрынникова. Сборник статей памяти профессора Р. Г. Скрынникова в честь его 80-
летия, ред. Д. СВАК и И. О. ТЮМЕНЦЕВ (Будапешт-Волгоград, 2011), 288 с.  
11 От Древней Руси к России нового времени. Сборник статей. К 70-летию Анны Леонидовны Хорошкевич, 
Составитель А. В. ЮРАСОВ (Москва: Издательство «Наука», 2003), 518 с. 
12 Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время): 

Сборник статей памяти акад. Л. В. Черепнина, отв. ред. В. Л. ЯНИН, В. Д. НАЗАРОВ (Москва: «Языки 

славянских культур», 2010), 992 с.  
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истории СССР АН СССР, Р. Г. Скрынникова (1931-2009) в Ленинградском университете, 

С. О. Шмидта (1922-1913) в Московском историко-архивном институте, В. П. 

Загоровского (1925-1994) и А. П. Пронштейна (1919-1998) в университетах Воронежа и 

Ростова-на-Дону. Во многом складывание таких школ «восходит» к классикам 

отечественной исторической науки первой половины XX века и связано с именами 

академика Михаила Николаевича Тихомирова (1893-1965) и Бориса Александровича 

Романова (1889-1957). Хорошим показателем «живой традиции» изучения истории 

России XVI-XVII вв. являются сборники, изданные в честь Б. Н. Флори, Н. М. Рогожина 

и других известных ученых13. С 2013 г. в Институте российской истории РАН и Санкт-

Петербургском институте истории РАН ведется работа над 20-томной историей России, 

в рамках которой планируется издать тома, посвященные XVI-XVII столетиям. 

Публикация новейшего издания многотомной истории России должна стать 

своеобразным итогом развития новейшей и предшествующей историографии истории 

России.  

 

За прошедшие два десятилетия XXI века различным вопросам русской истории XVI-

XVII столетий посвящено огромное число научных работ (монографий, статей и тезисов 

докладов на конференциях, диссертаций, а также публикаций источников) и одно их 

простое библиографическое перечисление заняло бы целую книгу. Важно, что 

сохранились международные научные связи, позволяющие организовывать общие 

научные конференции с коллегами из других стран14, выпускать специальные выпуски 

журналов15, публиковать источники16 и знакомить с переводами важных трудов по 

истории Московского царства17.  

 
13 «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори (Москва: Издательство 

«Индрик», 2018), 528 с.; Историк и источник. Сборник статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева 
(Санкт-Петербург: Издательство «Искусство России», 2018), 696 с.; «Чтобы не перестала память 

родителей наших и наша, и свеча бы не угасла…»: к 70-летию Николая Михайловича Рогожина, отв. ред. 

Ю. А. ПЕТРОВ (Москва: Институт российской истории РАН, 2019), 391 с.; Сборник статей по русской 

истории в честь Александра Ивановича Гамаюнова к его 60-летию от друзей и коллег (Москва: 

Издательство «Древлехранилище», 2019), 396 с.; Сборник статей и публикаций, посвященный Андрею 

Алексеевичу Булычеву. На 60-летие со дня рождения и 35-летие начала научной деятельности (Москва: 
Издательство «Древлехранилище», 2020), 324 с. 
14 См., например: Смута в России и Потоп в Речи Посполитой: опыт преодоления государственного 

кризиса в XVII столетии: материалы Российско-польской научной конференции. Москва, 24–26 октября 

2012 г. (Москва: Издательство «Древлехранилище», 2016), 425 с. 
15 См.: Canadian-American Slavic Studies. 2014. Vol. 48, № 1-2.  
16 Дело Т. Анкудинова. Европейский авантюрист из Московии, ред. ДЮЛА СВАК, подбор и подг. текстов, 

комм. Д. В. ЛИСЕЙЦЕВ (Будапешт: Russica Pannonicana, 2011), 316 с.  
17 НЭНСИ ШИЛДС КОЛЛМАНН. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего нового 

времени. (Москва: Издательство «Древлехранилище», 2001), 459 с.; она же. Преступление и наказание в 

России раннего Нового времени. (Москва: Новое литературное обозрение, 2016), 609 с.; ВАЛЕРИ 
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Цель настоящей статьи – дать обзор основных (преимущественно монографических) 

трудов историков, а также представить основные направления и тенденции в изучении 

русской истории XVI-XVII веков в 2000−2020 гг.18 

 

Россия XVI века в исследованиях российских историков 2000−2020 гг. 

XVI век явился важным, переломным периодом в истории России. Это была весьма 

сложная, драматичная и противоречивая эпоха, которая сочетала в себе становление 

представительных институтов в центре и на местах (земских соборов и органов местного 

самоуправления) и начало утверждения самодержавия и крепостнических порядков, 

развитие законности и правопорядка в середине века (Судебник 1550 г.) и невиданный 

прежде размах произвола и репрессии в годы опричнины, экономический подъем в 

первой половине и середине XVI в. и глубокий хозяйственный кризис в последней 

четверти века, взлеты и падения культуры, крупные внешнеполитические успехи и 

поражения. Неслучайно история России XVI века по-прежнему привлекает пристальное 

внимание исследователей и в настоящее время.  

 

Заметно активизировалась в историографии последних десятилетий деятельность по 

исследованию и публикации источников по истории XVI века.  

 

В связи с возросшим интересом к изучению русского дворянства осуществлялись 

многочисленные публикации источников по истории служилых людей.  

 

Продолжалась фундаментальная публикация А. В. Антонова «Актов служилых 

землевладельцев XV – начала XVII века»19. Итогом многолетнего исследования А. В. 

Антонова по реконструкции частных феодальных архивов стал опубликованный им 

обзор актов, восходящих к архивам дворянских родов20. А. В. Антоновым была 

 
КИВЕЛЬСОН. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. (Москва: Новое литературное 
обозрение, 2012), 357 с.; ПОЛ БУШКОВИЧ. Петр Великий. Борьба за власть (1671−1725).  (Санкт-
Петербург: Издательство «Дмитрий Буланин», 2008), 544 с.; АНДРЕАС КАППЕЛЕР, Россия − 

многонациональная империя: Возникновение. История. Распад, перевод с нем. Светлана Червонная 

(Москва: Прогресс-Традиция: Традиция, 2000), 342 с.  
18 Краткий обзор исследований и публикаций в новейшей российской и зарубежной историографии см.: В. 
Н. КОЗЛЯКОВ, Московское царство (Санкт-Петербург: Наука, 2019), 204-217.  
19 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века, сост. А. В. АНТОНОВ (Москва: 

«Древлехранилище», 2002, т.3 – 680 с.; 2008, т.4 – 632 с.). 
20 А. В. АНТОНОВ, Частные архивы русских феодалов XV – начала XVII века, в Русский дипломатарий. 

Вып. 8 (Москва: «Древлехранилище», 2002), 656 с.; см. также: А. В. АНТОНОВ, Частные архивы русских 



 7 

опубликована родословная книга по списку князя М. А. Оболенского – ценный источник 

о генеалогии и родственных связях служилых родов21. А. В. Антоновым были 

осуществлены публикации боярской книги 1566 г. и поручных записей 1527−1571 гг.22 

Была завершена, начатая еще в 70-х годах XX века под руководством В. И. Буганова, 

публикация обширной разрядной книги 1475−1605 гг., важного источника о служебных 

назначениях и местничестве представителей верхушки служилых людей23. 

Обстоятельное источниковедческое изучение разрядных книг с записями за последнюю 

четверть XV – начало XVII в. осуществил Ю. В. Анхимюк24. Исследованию и 

публикации материалов делопроизводства Разрядного приказа посвящена книга К. В. 

Петрова25.  

 

В рассматриваемый период вышел целый ряд публикаций писцовых книг XVI в. – 

важнейших источников для изучения социально-экономической истории, исторической 

географии и исторической демографии Русского государства XVI – XVII вв.26  

 

Были подготовлены и опубликованы материалы и документы о представителях 

привилегированной верхушки русского купечества – гостях и членах гостиной и 

суконной сотен, содержащие сведения об их составе, деятельности, быте и семейных 

 
феодалов XV – начала XVII века. Дополнение, в Очерки феодальной России. Вып. 17. (Москва-Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2013), 440−489. 
21 Памятники истории русского служилого сословия, составитель А. В. АНТОНОВ (Москва: 

«Древлехранилище», 2011), 10-170. 
22 А. В. АНТОНОВ, Боярская книга 1556/7 г., в Русский дипломатарий, вып. 10 (Москва: 
«Древлехранилище», 2004), 80–82; А. В. АНТОНОВ, Поручные записи 1527–1571 годов, в Русский 

дипломатарий, вып. 10 (Москва: «Древлехранилище», 2004), 8–79. 
23 Разрядная книга 1475–1605 гг., т. 4, ч. 2., ред. В. И. БУГАНОВ, Н. М. РОГОЖИН (Москва: Памятники 

исторической мысли, 2003), 144 с. 
24 Ю. В. АНХИМЮК, Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть XV – начало XVII веков 
(Москва: «Древлехранилище», 2005), 464 с. 
25 К. В. ПЕТРОВ, Делопроизводство Разрядного приказа XVI – XVII веков в официальных и частных 

рукописях. Исследования и материалы (Москва: «Древлехранилище», 2018), 548 с. 
26 Писцовые книги Новгородской земли, составитель К. В. БАРАНОВ (Москва: «Древлехранилище», 

1999−2006, т. 1−6); Писцовые материалы Ярославского уезда XVI века. Поместные земли, составители В. 
Ю. БЕЛИКОВ, С. С. ЕРМОЛАЕВ (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2000), 360 с.; Города России XVI 
века. Материалы писцовых описаний, издание подготовила Е. Б. ФРАНЦУЗОВА (Москва: 

«Древлехранилище», 2002), 472 с.; Писцовые материалы Тверского уезда XVI века, составитель А. В. 
АНТОНОВ (Москва: «Древлехранилище», 2005), 760 с.; Писцовые и переписные книги Старой Руссы конца 

XV – XVII вв., составитель И. Ю. АНКУДИНОВ (Москва: "Рукописные памятники Древней Руси", 2009), 532 

с.; Переписные книги вологодский монастырей XVI – XVIII вв. Исследования и тексты, отв. ред. М. С. 
ЧЕРКАСОВА (Вологда : «Древности Севера», 2011), 495 с.; Писцовая приправочная книга 1588-1589 годов 

уезда Ржевы Володимеровой (половина князя Дмитрия Ивановича), подг. А. А. ФРОЛОВ (Москва−Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2014), 488 с. − См. также: Описание городов европейской части России XVI 

– XVII вв. Указатель по материалам  писцовых и переписных книг, составители Т. Б. СОЛОВЬЕВА, Л. А. 
ТИМОШИНА (Москва: «Древлехранилище», 2005),  316 с. 
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связях27. А. И. Раздорским был обнаружен и опубликован текст самой ранней 

сохранившейся таможенной книги, относящейся к 1598 г.28 

 

Осуществлялись публикации источников по военной истории XVI в.29 

 

Был издан ряд важных источников по истории внешнеполитических сношений Русского 

государства XVI в. Продолжались публикации посольских книг по связям России с 

Ногайской Ордой.30 Опубликованы посольские книги по связям Московского 

государства с Крымом 1567−1572 гг. и 1571−1577 гг.31 В подготовленной под редакцией 

С. М. Каштанова публикации приводятся материалы, касающиеся взаимоотношений 

русского правительства со вселенскими патриархами и монастырями Афона, Синая, 

Константинополя и другими32. 

 

Е. Б. Емченко осуществлена научная публикация текста Стоглава (сборника 

постановлений церковного собора 1551 г.), сопровождаемая тщательным 

источниковедческим изучением этого памятника.33 

 

 
27 Привилегированное купечество России во второй половине XVI – первой четверти XVIII в.: Сборник 

документов. Т. 1., составители Т. Б. СОЛОВЬЕВА, Т. А. ЛАПТЕВА (Москва: «РОССПЭН», 2004), 520 с.  
28 А. И. РАЗДОРСКИЙ, «Того ж дни продал старорушанин два луба соли без розмеры»: Таможенная книга 

Морёвской слободы 1599 г., в Исторический архив, 2011, № 5, 155–171. 
29 К. В. БАРАНОВ, Записная книга Полоцкого похода 1562/63 года, в Русский дипломатарий, вып 10 
(Москва: «Древлехранилище», 2004), 119−154; Книга Полоцкого похода 1563 г. (Исследование и текст), 
подгот. К. В. ПЕТРОВ (Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2004), 107 с. – Ряд 

источников по военной истории опубликован в выпусках упомянутого выше альманаха «Единорог». 
30 Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой (1576 г.), подгот. В. В. ТРЕПАВЛОВ (Москва: 

Институт российской истории РАН, 2003), 93 с.; Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 

1551–1561 гг., составители Д. А. МУСТАФИНА, В. В. ТРЕПАВЛОВ (Казань: Татарское книжное издательство, 

2006), 391 с.; Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1561–1566 гг., составитель Д. А. 
МУСТАФИНА (Казань: Татарское книжное издательство, 2018), 231 с. – Предыдущие публикации: 
Посольская книга по связям России с Ногайской ордой, 1489-1508 гг., издание подготовили М. П. ЛУКИЧЕВ 

и Н. М. РОГОЖИН (Москва: Институт истории СССР АН СССР, 1984) 100 с.; Посольские книги по связям 

России с Ногайской Ордой. 1489–1549 гг., отв. ред. В. И. БУГАНОВ (Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1995), 360 с. 
31 Посольская книга по связям Московского государства с Крымом. 1567 – 1572 гг., отв. ред. М. В. МОИСЕЕВ 
(Москва: «Фонд «Русские витязи», 2016), 400 с.; Посольская книга по связям Московского государства с 

Крымом. 1571 – 1577 гг., отв. ред. И. В. ЗАЙЦЕВ (Москва: Издательский дом Марджани, 2016), 400 с. 
32 Россия и греческий мир в XVI веке. В 2-х т., т. 1, отв. ред. С. М. КАШТАНОВ (Москва: «Наука», 2004), 527 

с. 
33 Е. Б. ЕМЧЕНКО, Стоглав: Исследование и текст (Москва: «Индрик», 2000), 504 с. 



 9 

Большое внимание в историографии 2000−2020 гг., как и в предшествующее 

десятилетие, уделялось публикации документов монастырей и архиерейских домов 

России XVI – XVII вв.34 

А. В.Антоновым было подготовлено фундаментальное описание Грамот Коллегии 

экономии (фонд 281 РГАДА).35  Комплексное всестороннее исследование актов XIV – 

XVI вв., относящихся к Белозерско-Пошехонскому региону произведено в книге А. Л. 

Грязнова.36 

 

Были изданы материалы по истории различных городов и областей.37 

 

Продолжались публикации нарративных источников. Было подготовлено новое научное 

издание «Истории» князя Андрея Курбского.38 Большое внимание уделялось 

публикации иностранных сочинений о России. Были подготовлены новые научные 

комментированные издания Записок С. Герберштейна и Г. Штадена.39 Группой 

историков России и Франции было осуществлено новое издание Записок о России 

 
34 Акты Троицкого Калязина монастыря XVI в., сост. С. Н. КИСТЕРЕВ, Л. А. ТИМОШИНА (Москва−Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2007), 248 с.; Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря. 1571−1600 

гг., сост. Е. Б. ФРАНЦУЗОВА (Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2013), 688 с.; Акты 

новгородского Вяжищского монастыря конца XV — начала XVII в., подгот. И. Ю. АНКУДИНОВ (Москва: 

«Рукописные памятники Древней Руси», 2013 − (Материалы по истории Новгорода и Новгородской земли. 

Вып. 2)), 264 с.; Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков (Труды Санкт-
Петербургского института истории Российской Академии наук. Вып. 1 (17)), отв. ред. П. В. СЕДОВ 
(Санкт-Петербург: «Нестор-История», 2015), 720 с.; Материалы по истории Успенского Тихвинского 

монастыря. Вып. 1. Акты и материалы писцового дела. Ч. 1. 1560−1644 гг., сост. О. А. АБЕЛЕНЦЕВА 
(Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2015), 336 с.; Материалы по истории Успенского 
Тихвинского монастыря. Вып. 1. Акты и материалы писцового дела. Ч. 2. 1644-1675 гг., сост. О. А. 
АБЕЛЕНЦЕВА (Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2020), 488 с. 
35 Описание Грамот Коллегии экономии, подгот. А. В. АНТОНОВ (Москва: «Древлехранилище», 2016), Т. 1: 

А-И – 1192 с.; Москва: «Древлехранилище», 2018. Т. 2: К−Р – 1394 с.; Москва: «Древлехранилище», 2020. 

Т. 3: С-Я. – 1138 с.). 
36 А. Л. ГРЯЗНОВ, Белозерские акты XIV–XVI вв.: исследование и перечень (Вологда: «Древности Севера», 

2019), 603 с.  
37 Великий Новгород во второй половине XVI в.: Сб. документов, соститель К. В. БАРАНОВ (Санкт-
петербург: «Дмитрий Буланин», 2001), 276 с.; Нижегородский край в конце XVI – первой половине XVII в. 

(Акты приказного делопроизводства). Сборник документов, составитель Б. М. ПУДАЛОВ (Нижний 

Новгород: Комитет по делам архивов Нижегородской области, 2009), 288 с.; Российская крепость на 
южных рубежах: Документы о строительстве Ельца, заселении города и окрестностей в 1592-1594 г., 
подгот. В. Н. ГЛАЗЬЕВ и другие (Елец: Елецкий гос. университет, 2001), 274 с. 
38 Андрей Курбский. История о делах великого князя московского, подг. изд. К. Ю. ЕРУСАЛИМСКИЙ 
(Москва: «Наука», серия «Литературные памятники», 2015), 942 с. 
39 Герберштейн С. Записки о Московии: В 2 т., отв. ред. А. Л. ХОРОШКЕВИЧ (Москва: «Памятники 

исторической мысли», 2008. − Т. 1: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского А. И. 

Малеина и А. В. Назаренко, с ранненововерхненемецкого А. В. Назаренко, 776 с.; т. 2: Статьи, 

комментарий, приложения, указатели, карты, 656 с.); Штаден Генрих. Записки о Московии: в 2-х томах, 
отв. ред А. Л. ХОРОШКЕВИЧ (Москва: «Древлехранилище», 2008-2009), − Т. 1: Публикация, 582 с.; т. 2: 

Статьи и комментарии, 476 с.). 

http://www.spbiiran.nw.ru/новая-книга-106/
http://www.spbiiran.nw.ru/новая-книга-106/
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капитана Ж. Маржерета, в котором опубликован заново переведённый текст Маржерета 

по экземпляру из Национальной библиотеки Франции, и приведены новые 

многочисленные документы из российских и зарубежных архивов, относящиеся к 

деятельности Маржерета в России и за её пределами.40 Г. М. Коваленко были собраны и 

опубликованы сведения иностранных авторов XV – начала XX в., касающиеся Великого 

Новгорода.41   

 

На новом уровне в новейшей историографии происходит развитие сравнительно-

исторических исследований. Большой интерес в этом плане представляет монография С. 

М. Каштанова «Московское царство и Запад. Историографические очерки» (2015),42 в 

которой рассматривается развитие историографии феодального иммунитета и ряда 

общих проблем феодализма в России и Западной Европе, излагается авторская теория 

иммунитета как общеевропейского института, характерного для периода Средних веков. 

В заключительной части монографии дается общая характеристика авторский взгляд на 

исторический тип Русского государства в XIV–XVI вв., его характер и особенности. 

Согласно концепции С. М. Каштанова, Русское государство, как и страны Западной 

Европы, проходило стадию феодального развития, но только со значительным 

опозданием по сравнению с рядом стран Западной Европы. Ученый пришел к выводу, 

что Киевское государство не соответствовало в типологическом отношении близкой к 

ней по времени Каролингской монархии, тогда как имелось много общих черт в 

экономике, социальных отношениях и в духовной культуре между государством 

Меровингов и Каролингов, с одной стороны, и Русью периода объединения земель 

вокруг Москвы и формирования Московского государства – с другой. 

 

По другим углом зрения взглянул на проблему особенностей становления российской 

государственности в XV – XVI вв. М. М. Кром.43 Рассмотрев процесс становления и 

развития единого Русского государства в широкой сравнительно-исторической 

перспективе (от Испании на западе до Османской империи на востоке), автор пришел к 

 
40 Маржерет Жак. Состояние Российской империи. Ж. Маржерет в документах и исследованиях: 

(тексты, комментарии, статьи), ред. А. Н. БЕРЕЛОВИЧ, В. Д. НАЗАРОВ, П. Ю. УВАРОВ (Москва: «Языки 

славянских культур», 2007), 552 с. 
41 Великий Новгород в иностранных сочинениях XV – нач. XX века, составитель Г. М. КОВАЛЕНКО (Великий 

Новгород: Новгородский гос. университет им. Ярослава Мудрого, 2002), 272 с. 
42 С. М. КАШТАНОВ, Московское царство и Запад. Историографические очерки (Москва: Издательство 

«Университет Дмитрия Пожарского», 2015), 472 с. 
43 М. М. КРОМ, Рождение государства: Московская Русь XIV – XVI веков (Москва: Издательство «Новое 

литературное обозрение», 2018), 256 с. 
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выводу, что, несмотря на особенности исторического развития России (архаичный 

аграрный характер и слабая урбанизация, большая зависимость аристократии и 

дворянства от царской власти и т.д.) допетровскую Россию можно рассматривать как 

один из вариантов общеевропейской модели модернового государства. И для России, и 

для тогдашних государств Европы были характерны общие черты развития – обретение 

государственного суверенитета, общие законы, оформление границ, формирование 

центральных административных ведомств и бюрократии, известная деперсонализация 

властных структур, вовлечение верхушки дворянства и купечества к обсуждению 

важнейших вопросов политики государства. В известном смысле размышления М. М. 

Крома над вопросами об исторических судьбах России является продолжением 

дискуссий, проводившихся на рубеже XX – XXI веков в Будапеште о месте России в 

Европе и Евразии44.   

Сравнительному рассмотрению реформ на западе и востоке Европы в начале Нового 

времени посвящен специальный сборник статей «Феномен реформ на западе и востоке 

Европы в начале Нового времени (XVI – XVIII вв.)», составленный по материалам 

дискуссии, состоявшейся в марте 2012 г. в Европейском университете в Санкт-

Петербурге45. 

 

К выводу о типологическом сходстве Российского государства второй половины XVI – 

начала XVII в. с европейскими государствами пришел В. А. Аракчеев, автор 

фундаментальной монографии «Власть и “земля”. Правительственная политика в 

отношении тяглых сословий в России второй половины XVI – начала XVII века».46 По 

мнению В. А. Аракчеева, земская реформа середины XVI в. не была антитезой 

монархическому государству и его институтам (как считали Н. Е. Носов и другие 

историки) и царская власть даже в годы опричнины не ставила своей задачей 

уничтожение земства. 

 

 
44 Место России в Европе. The Place of Russia in Europe: Материалы международной конференции, ред. 

ДЮЛА СВАК (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999); Место России в Евразии. The Place of Russia in 
Eurasia, ред. ДЮЛА СВАК (Budapest. Magyar Ruszisztikai Intézet, 2001). 
45 Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI – XVIII вв.)»: Сборник 

статей, ред. М. М. КРОМ, Л. А. ПИМЕНОВА (Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2013), 364 с. 
46 В. А. АРАКЧЕЕВ, Власть и «земля». Правительственная политика в отношении тяглых сословий в 

России второй половины XVI – начала XVII века (Москва: «Древлехранилище», 2014), 506 с. 
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Спорные проблемы сословного представительства и сословно-представительной 

монархии в России и в других европейских государствах, а также вопрос о 

правомочности самого употребления этих понятий обсуждались на проходившей в 

Москве 7−10 октября 2013 г. международной конференции «Сословное 

представительство в России в контексте Европейской истории. Вторая половина XVI – 

середина XVII в.»47. 

 

Большое внимание в историографии 2000−2020 гг. уделялось изучению органов 

государственной власти и государственных институтов. 

 

Анализу советской и постсоветской историографии истории управления в Российском 

государстве XV – XVI вв. посвящена специальная монография И. Г. Шишкина48.  

 

Вопросы титулатуры русских государей рассмотрены в работах А. И. Филюшкина, В. В. 

Трепавлова и Е. В. Пчелова49.  

 

Изучению обряда возведения на престол российских царей в XVI – XVII вв. и 

формирования коронационного комплекса регалий власти посвящена книга М. Е. 

Бычковой (1936-2014)50. 

 

Вопрос о репрезентации власти в посольском церемониале рассматривался на 

специальной конференции, проходившей в Москве в Музеях Московского Кремля 19−21 

 
47 По материалам конференции издан сборник: Представительные институты в России в контексте 
Европейской истории XV – середина XVII в., отв. ред. В. Д. НАЗАРОВ (Москва: «Древлехранилище», 2017), 

216 с. 
48 И. Г. ШИШКИН, Отечественная историография истории управления в Российском государстве конца 

XV – XVI вв. (1917–начало XXI в.) (Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2009), 596 с. 
49 А. И. ФИЛЮШКИН, Титулы русских государей (Москва-Санкт-Петербург: «Альянс – Архео», 2006), 255 

с.; В. В. ТРЕПАВЛОВ, «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-
XVIII вв. (Москва: Издательство «Восточная литература», 2007), 255 с.; Е. В. ПЧЕЛОВ, Территориальный 

титул русских правителей: структуры и принцип формирования, в Российская история, 2010, № 1, 3–16. 
50 М. Е. БЫЧКОВА, Магия власти (Москва: Издательство «Территория», 2009), 216 с. 
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октября 2006 года51. Русскому посольскому обычаю посвящено монографическое 

исследование Л. А. Юзефовича.52 

 

Тема участия женщин во власти в Московском государстве XV –начала XVII вв. 

рассматривается в монографии Л. Е. Морозова53.  

 

Не угас интерес в новейшей историографии к изучению земских соборов. Обзор 

исследований о земских соборах XVI и XVII вв., вышедших в конце XX – начале XXI в., 

дан В. Д. Назаровым в приложении к репринтному переизданию монографии Л. В. 

Черепнина «Земские соборы Русского государства в XVI – XVII вв.»54. Спорные 

проблемы истории земских соборов конца XVI в. рассмотрены в монографии Я. Г. 

Солодкина55.  

 

Вопрос о законодательной деятельности Боярской думы затронут в работах М.М. Крома 

и А. И. Филюшкина56. 

 

Изучению процесса становления и развития приказной системы Русского государства в 

XVI – начале XVII в. посвящено фундаментальное монографическое исследование Д. В. 

Лисейцева57. Автор существенно уточнил вопрос о становлении ряда приказов в XVI в. 

и пришел к выводу о завершении процесса формировании приказного строя уже к концу 

 
51 Репрезентация власти в посольском церемониале и дипломатический диалог в XV – первой трети XVII 
века. Третья международная научная конференция цикла «Иноземцы в московском государстве, 

посвященная 200-летию Музеев Московского Кремля 19−21 октября 2006 года. Тезисы докладов, отв. ред. 

А. К. ЛЕВЫКИН, В. Д. НАЗАРОВ (Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль», 2006), 160 с.  
52 Л. А. ЮЗЕФОВИЧ, Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. Конец XV – 
первая половина XVII в. (Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2007), 344 с. 
53 Л. Е. МОРОЗОВА, Женщины и власть в Московском царстве XV–начала XVII в. (Москва: Издательство 

«Академический проект», 2018), 542 с. 
54 В. Д. НАЗАРОВ, Вслед за книгой акад. Л. В. Черепнина: краткий обзор литературы о земских соборах 

(конец XX – начало XXI вв.), в Черепнин Л.В. Земские собор в Русского государства в XVI – XVII вв. Т. 2 
(Москва: Языки славянской культуры, 2015), Приложение, с. I – XII.   
55 Я. Г. СОЛОДКИН, Земские соборы Московской Руси конца XVI века (спорные проблемы истории и 

историографии): Монография (Нижневартовск: Издательство Нижневартовского гуманитарного ун-та, 

2010), 162 с. 
56 М. М. КРОМ, «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30−40-х годов XVI века (Москва: 

«Новое литературное обозрение», 2010), 428−439; А. И. ФИЛЮШКИН, Законодательная деятельность 

Боярской думы в конце XV–середине XVI в. (к вопросу о процедуре законотворчества), в Судебник 1497 г. 

в контексте истории российского и зарубежного права XI–XIX вв.: Сб. статей, ред. А. Н. САХАРОВ 
(Москва: Издательство «Парад», 2000), 200–210. 
57 Д. В. ЛИСЕЙЦЕВ, Приказная система Московского государства в эпоху Смуты (Тула: Издательство 

«Гриф и К», 2009), 792 с. 
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XVI в. Д. В. Лисейцев показал устойчивость деятельности приказов, что позволило 

пережить серьезные потрясения Смутного времени. Формирование и эволюция 

приказной системы управления России в конце XV – XVII вв. и правовые аспекты 

деятельности приказов рассмотрены К. В. Петровым. Начало становления приказной 

системы автор относит уже к концу XV в.58 История Посольского приказа рассмотрена в 

книге Н. М. Рогожина.59 Д. В. Лисейцевым, Н. М. Рогожиным и Ю. М. Эскиным 

составлен новый справочник о приказах и из служащих в XVI – XVII вв., существенно 

дополняющий прежние справочники С. К. Богоявленского и С. Б. Веселовского60.  

Изучению состава приказных кадров (дьяков и подьячих), вопросов об их 

происхождении и социальных связях в XIV – XVI вв. посвящены монографии А. Ю. 

Савосичева, в основу которых положены материалы докторской диссертации автора61.  

 

Специальному изучению социального состава и деятельности наместников и волостелей 

в Русском государстве первой половины XVI в. посвящено исследование Т. И. 

Пашковой62. Вопросы взаимоотношения центральной государственной власти и земских 

органов самоуправления на местах в XVI в. рассмотрены в книге В. В. Бовыкина63.  

Структура органов государственной власти на территории Сибири и персональный 

состав высших должностных лиц, осуществлявших управление Сибирским регионом 

рассмотрены в справочнике «Власть в Сибири: XVI – начало XX в.»64. Изучению состава 

и деятельности воронежских воевод посвящена монография В. Н. Глазьева65.  

 

 
58 К. В. ПЕТРОВ, Приказная система управления в России в конце XV – XVII вв. Формирование, эволюция и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности (Москва−Санкт-Петербург: Издательство «Альянс-
Архео», 2005), 144 с. 
59 Н. М. РОГОЖИН, Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии (Москва: Издательство 

«Международные отношения», 2003), 432 с. 
60 Д. В. ЛИСЕЙЦЕВ, Н. М. РОГОЖИН, Ю. М. ЭСКИН, Приказы Московского государства XVI–XVII вв.: 

Словарь-справочник (Москва−Санкт-Петербург: Издательство «Центр гуманитарных инициатив», 2015), 

303 с. 
61 А. Ю. САВОСИЧЕВ, Дьяки и подьячие XIV – первой трети XVI вв.: происхождение м социальные связи. 

Опыт просопографического исследования. Монография (Орел: Издательство ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2013), 
520 с.; А. Ю. САВОСИЧЕВ, Новые верники грозного царя. К вопросу о происхождении и социальных связях 
дьяков и подьячих эпохи Ивана Грозного: Опыт просопографического исследования. Монография (Орел: 

Издательство ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2015), 479 с.  
62 Т. И. ПАШКОВА, Местное управление в Русском государстве первой половины XVI века. Наместники и 

волостели (Москва: «Древлехранилище», 2000), 216 с. 
63 В. В. БОВЫКИН, Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного: очерки по истории местного 

самоуправления в XVI в. (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2014), 432 с. 
64 Власть в Сибири: XVI – начало XX в. 2-е изд., составители М. О. АКИШИН, А. В. РЕМНЕВ (Новосибирск: 

Издательский дом «Сова», 2005), 696 с. 
65 В. Н. ГЛАЗЬЕВ, Воронежские воеводы и их окружение в XVI – XVII веках (Воронеж: Издательство «Центр 

духовного возрождения Черноземного края», 2007), 168 с. 
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На новом источниковедческом и теоретическом уровне в историографии 2000−2020 г. 

продолжалось изучение общих проблем политической истории и внутренней политики 

Русского государства XVI века.  Всестороннее, системное рассмотрение истории 

политического кризиса 30−40-х гг. XVI в. (именуемого в традиционной историографии 

как период «Боярского правления») было предпринято в фундаментальном 

монографическом исследовании М. М. Крома.66 Как показал автор, в России, в отличие 

от других стран Европы не сформировался особый институт регентства и в условиях 

малолетства государя Ивана IV страна фактически лишилась законного арбитра, 

который мог бы встать над враждующими боярскими группировками. В то же время М. 

М. Кром пришел к убедительному выводу о том, что смена боярских группировок не 

приводила к столь решительным переменам в составе руководства органов управления, 

как это принято было считать в литературе. Вопросы придворной борьбы в Русском 

государстве в период правления Елены Глинской рассмотрены в недавно вышедшей 

монографии В. В. Шапошника67. 

 

Не угас интерес к изучению опричнины Ивана Грозного. Вопрос об этапах внутренней 

политики опричнины и ее устройстве был поднят в монографии В. А. Колобкова (1958-

2001). Автор связывал начало реорганизации опричнины в сторону ее обособления от 

земщины с формированием в конце 1560-х гг. параллельно с земскими особых опричных 

органов власти и политических институтов, подчеркивал углубление политического 

раскола в стране в обстановке резкого усиления опричных репрессий68.  

В книге В. В. Шапошника о биографии Ивана Грозного отмечается, что основной целью 

опричнины была не простая борьба за власть, а создание государства «нового типа», 

Русского Православного Царства, основанного на идее единой обязательной службы 

ради Святой Руси69.  

 

 
66 М. М. КРОМ, Вдовствующее царство: политический кризис в России 30–40-х годов XVI века (Москва: 

«Новое литературное обозрение», 2010), 888 с. 
67 В. В. ШАПОШНИК, Придворная борьба в Русском государстве 30-х годов XVI века (Санкт-Петербург: 

«Наука», 2020), 296 с.  
68 В. А. КОЛОБКОВ, Митрополит Филипп и становление московского самодержавия: Опричнина Ивана 

Грозного (Санкт-Петербург: Издательство «Алетейя», 2004), 640 с. 
69 В. В. ШАПОШНИК, Иван Грозный (Санкт-Петербург: Издательство «Академия исследования культуры», 

2015), 312 с. 
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Особый взгляд на опричнину, а точнее – на ее истоки содержится в книге И. Я. Фроянова 

(1936-2020)70. По мнению автора, события, приведшие к Опричнине, возникли еще во 

времена Ивана III, причем не только и не столько в сфере сугубо политической, сколько 

в сфере религиозно-политической. И. Я. Фроянов связывал эти события с появлением и 

распространением на Руси в конце XV – середине XVI в. инспирируемых Западом 

опасных ересей, которые подрывали основы православной веры, и зарождавшегося 

самодержавия; как средство самозащиты, как считал И. Я. Фроянов, царь Иван решился 

пойти на чрезвычайные меры и учредить опричнину.  

 

Рассмотрению вопроса о церковном поминании жертв массовых репрессий в правление 

Ивана Грозного и символики «обрядов» казни государевых изменщиков в эпоху 

опричнины посвящено исследование А. А. Булычева71. 

 

Новый ценный документ о характере и масштабах опричных земельных переселениях 

опубликован В. Н. Козляковым72. Вопрос о земельных переселениях в годы опричнины 

затронут в работе В. Ю. Ермак73. 

 

Новые исследования о персональном составе опричного, послеопричного и земского 

дворов были проведены А. Л. Корзининым74. Повседневной жизни опричников Ивана 

Грозного посвящена книга А. А. Булычева и И. В. Курукина.75 

Спорным вопросам политической истории конца XVI – начала XVII в. посвящено 

исследование Я. Г. Солодкина76.  

 

 
70 И. Я. ФРОЯНОВ, Драма русской истории. На путях к опричнине (Москва: Издательство «Парад», 2007), 

952 с. 
71 А. А. БУЛЫЧЕВ, Между святыми и демонами: Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана 

Грозного (Москва: Издательство «Знак», 2005), 304 с. 
72 В. Н. КОЗЛЯКОВ, Новый документ об опричных переселениях, в Архив русской истории. Вып. 7 (Москва: 

«Древлехранилище», 2002), 197−211. 
73 В. Ю. ЕРМАК, Землевладение российских помещиков в Полоцком повете в 1563−1571 гг. по данным 

писцовых книг, в Studia Historica Europae Orientalis. 2009. Vol. 2, 136—151. 
74 А. Л. КОРЗИНИН, Земский двор в 1565–1572 гг., в Сборник статей в честь В. К. Зиборова (Опыты по 

источниковедению. Вып. 5) (Санкт-Петербург: «Скрипториум», 2017), 152–175; А. Л. КОРЗИНИН, К 

изучению Особого двора Ивана Грозного в 1573–1575 гг., в Древняя Русь. Вопросы медиевистики, 2017, 

т. 67, вып. 1, 1–12; А. Л. КОРЗИНИН, О персональном составе опричного двора Ивана Грозного, в 

Исторический формат. Международный исторический журнал. № 4/2016, 9−34. 
75 А. А. БУЛЫЧЕВ, И. В. КУРУКИН, Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного (Москва: «Молодая 

гвардия», 2010), 420 с. 
76 Я. Г. СОЛОДКИН, Московское государство накануне Смуты. Спорные проблемы политической истории 

рубежа XVI – XVII вв.: Монография (Нижневартовск: Издательство Нижневартовского гос. ун-та, 2013), 

126 с. 
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Большое внимание в историографии 2000−2020 гг., как и в предшествующее 

десятилетие, уделялось изучению правящей элиты Русского государства, составу и 

структуре Государева двора.  

 

В 2006 году в городе Александрове прошла специальная научная конференция по 

истории Государева двора XV – XVII вв.77 Состав и структура правящей элиты Русского 

государства XVI в рассмотрена в коллективной монографии «Правящая элита Русского 

государства IX–начала XVIII в.»78. Вопросы взаимоотношения власти и элиты в России 

обсуждались на конференции, проходившей в Москве в июне 2009 г. 79 

 

В 2004 г. был издан сборник трудов по истории Государева двора А. Л. Станиславского 

(1939-1990), в который в том числе включена неопубликованная ранее его кандидатская 

диссертация об источниках по изучению состава и структуры Государева двора 

последней четверти XVI – начала XVII в.80  

 

Проблемы формирования правящей элиты Русского государства и Великого княжества 

Литовского, истории и генеалогии русско-литовских знатных родов рассмотрены в 

монографии крупного специалиста в области дворянской генеалогии М. Е. Бычковой81.  

 

Истории Государева двора 50-х – начала 60-х гг. XVI в. посвящено специальное 

монографическое исследование А. Л. Корзинина, в котором были уточнены вопросы о 

составе и структуре доопричного двора, практической реализации Тысячной реформы и 

ее последствиях82. Под руководством А. Л. Корзинина был осуществлен проект 

 
77 Государев двор в истории Росси XV – XVII столетий. Материалы международной научно-практической 

конференции 30.X − 0.XI. 2003 г., отв. ред. В. Д. НАЗАРОВ (Александров. Владимир: Издатель А. Вохмин, 

2006), 266 с. 
78 Правящая элита Русского государства IX–начала XVIII в.: Очерки истории, отв. ред. А. П. ПАВЛОВ 
(Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2006), 546 с. (авторы разделов, касающихся XVI века Л. И. Ивина, 

А. П. Павлов). 
79 Взаимоотношения власти и элиты – Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой 
половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. 

Вторая международная научная конференция 23−25 июня 2009 года. Тезисы докладов, отв. ред. А. К. 
ЛЕВЫКИН, В. Д. НАЗАРОВ (Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль», 2009), 200 с. 
80 А. Л. СТАНИСЛАВСКИЙ, Труды по истории государева двора в России XVI−XVII веков (Москва: 

Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2004), 505 с. 
81 М. Е. БЫЧКОВА, Русско-литовская знать XV–XVII вв. Источниковедение. Генеалогия. Геральдика 

(Москва: «Квадрига», 2012), 366 с. 
82 А. Л. КОРЗИНИН, Государев двор Русского государства в доопричный период (1550–1565 гг.) (Москва-
Санкт-Петербург: «Альянс–Архео», 2016), 664 с. 
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размещения в Сети просопографической базы данных «Правящая элита Русского 

государства последней четверти XV–середины XVI в.: электронная база данных и 

историко-генеалогическое исследование» (ruling-elite.spbu.ru). 

 

Феномен местничества, важнейшего регулятора служебных отношений внутри 

российской знати XVI – XVII вв., исследован в фундаментальном труде Ю. М. Эскина83.  

 

Ряд исследований посвящен изучению истории уездного дворянства, так называемого 

«служилого города». 

 

В книге И. Б. Михайловой (1962-2016) рассмотрены проблемы происхождения, 

эволюции и социального статуса дворян, детей боярских и дворцовых слуг XIV − первой 

половины XVI в., составлявших основную массу служилого населения Русского 

государства84. Истории становления и эволюции территориальных корпораций 

служилых людей Русского государства в XV–XVI вв. и их связи с Государевым двором 

посвящены исследования М. М. Бенцианова, которые были обобщенны в его 

монографии, вышедшей в 2019 г.85 Автор проследил происходивший на протяжении XVI 

в. процесс консолидации уездного дворянства, становления корпоративного единства 

местных служилых объединений, что проявилось в развитии системы поручительства и 

появлении в начале 1570-х гг. института окладчиков, контролировавших процесс 

распределения детей боярских по статьям и выдачи им жалования.  

 

Истории вотчинного землевладения в России конца XVI в. посвящена вышедшая в 2008 

г. монография О. А. Шватченко86. Эволюция землевладения в Ростовской земле в XIV – 

первой трети XVII в. рассмотрена в монографии С. В. Стрельникова87.  

Изучались биографий видных государственных и общественных деятелей XVI в. 

Специальные монографическое исследование А. И. Филюшкина посвящено биографии 

 
83 Ю. М. ЭСКИН, Очерки истории местничества в России XVI – XVII вв. (Москва: «Квадрига», 2009), 512 

с.; Ю. М. ЭСКИН, Описание подлинных местнических дел (Москва: «Квадрига», 2017), 224 с. 
84 И. Б. МИХАЙЛОВА, Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV – первой половине XVI века: Очерки 

социальной истории (Санкт-Петербург: Издательство-во Санкт-Петербургского ун-та, 2003), 640 с. 
85 М. М. БЕНЦИАНОВ, «Князья, бояре и дети боярские». Система служебных отношений в Московском 

государстве в XV–XVI вв. (Москва: «Центрполиграф», 2019), 350 с. 
86 О. А. ШВАТЧЕНКО, Вотчинное землевладение в России в конце XVI века (Москва: Институт российской 

истории РАН, 2008), 192 с. 
87 С. В. СТРЕЛЬНИКОВ, Землевладение в Ростовском крае в XIV – первой трети XVII века (Москва−Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2009), 360 с. 
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князя Андрея Михайловича Курбского88. В монографии К. Ю. Ерусалимского 

прослежены судьбы представителей российской эмиграции в Европе времени правления 

Ивана Грозного.89 Биографии князя Дмитрия Михайловича Пожарского посвящены 

исследования Ю. М. Эскина и Д. М. Володихина90. Не была обойдена вниманием и 

личность такого деятеля, как Малюта Скуратов91. В серии «Жизнь замечательных 

людей» вышел ряд книг, посвященных русским государям XVI в.92 Возрос интерес к 

изучению истории и генеалогии отдельных служилых родов XVI – XVII вв. История рода 

Михалковых в XV – XVII вв. изучена в монографии Б. Н. Морозова, история Рода дворян 

Боборыкиных в XIV – XVIII вв. исследована А. В. Смирновым, история и генеалогия 

Стрешневых рассмотрена в исследованиях О. Н. Наумова и А. П. Павлова, род князей 

Белозерских стал предметом изучения А. Л. Грязнова, истории различных княжеских 

родов в России XVI – первой половины XVII в. посвящены исследования А. В. Сергеева; 

род князей Ромодановских и его книжного собрания изучен в трудах И. А. Полякова. 

(работы А. Л. Грязнова, А. В. Сергеева, И. А. Полякова, Б. Н. Морозова).93 

 
88 А. И. ФИЛЮШКИН, Андрей Михайлович Курбский: просопографическое исследование и герменевтический 

комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному (Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского ун-та, 2007), 624 с. 
89 К. Ю. ЕРУСАЛИМСКИЙ, На службе короля и Речи Посполитой (Москва-Санкт-Петербург: «Нестор-
История», 2018), 1012 с.  
90 Ю. М. ЭСКИН, Дмитрий Михайлович Пожарский. (Москва: «Квадрига», 2018), 384 с.; ВОЛОДИХИН Д. М., 
Пожарский. Спаситель Отечества (Москва: «Вече», 2013), 320 с. 
91 Д. М. ВОЛОДИХИН, Малюта Скуратов (Москва: «Молодая гвардия», 2012 (Жизнь замечательных людей. 

Серия биографий. Малая серия; Вып. 30), 258 с.; Н. В. БАШНИН, А. Л. КОРЗИНИН, Новые данные к 

биографии опричника Малюты Скуратова, в Российская история. 2017. № 2, 172−188. 
92 А. И. ФИЛЮШКИН, Василий III (Москва: «Молодая гвардия» (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.), 
2010), 346 с.; Д. М. ВОЛОДИХИН, Иван IV Грозный: Царь-сирота (Москва: «Молодая гвардия» (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр.), 2018), 341 с.; Д. М. ВОЛОДИХИН, Царь Федор Иванович (Москва: 

«Молодая гвардия» (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.), 2011), 255 с.; В. Н. КОЗЛЯКОВ, Борис 

Годунов: Трагедия о добром царе (Москва: «Молодая гвардия» (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.), 

2011), 311 с.  
93 Б. Н. МОРОЗОВ, История рода Михалковых XV – XVII века (Москва: «Старая Басманная», 2020), 328 с.; 

А. В. СМИРНОВ, Боборыкины: история рода (XIV – середина XVIII века) (Иваново: Издатель Ольга 

Епишева, 2015), 228 с.; О. Н. НАУМОВ, Стрешневы: материалы к родословию (Калуга, 2013); A. P. PAVLOV 
(А.П. ПАВЛОВ), Les Strečnev et les Miloslavskij dans la première moitié du XVIIe siècle: Liens de famille et liens 
sociaux, carrière à la cour, voies d`accès à l`élite dirigeante (Стрешневы и Милославские в первой половине 

XVII века: Семейные и социальные связи, карьера при дворе, пути утверждения в составе правящей 
элиты), в Cahiers du Monde Russe 57/2–3, Avril — septembre 2016. Famille et mobilité sociale en Russie, XVIe 

–XVIIIe siècles( Paris, 2016), 275–309; DOI: 10.4000/monderusse.8356, А. Л. ГРЯЗНОВ, Белозерские 

Рюриковичи в XV — начале XVI в., в Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века 
(Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского гос. университета, 2006), 410–433 и другие работы 

автора, посвященные истории князей Белозерского дома; А. В. СЕРГЕЕВ, Политическая деятельность и 

землевладение княжеской аристократии Московского государства XVI в.: Князья Палецкие, в Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 3 (77), 43–59 и другие работы А. В. Сергеева по истории и 

генеалогии княжеской аристократии в России; И. А. ПОЛЯКОВ, Стольник князь С. В. Ромодановской и его 

библиотека, в Петербургский исторический журнал, 2017. № 2, 194–205; И. А. ПОЛЯКОВ, Родовой архив 

князей Ромодановских: История и состав, в Отечественные архивы, 2019, № 6, 18–24. 

https://doi.org/10.4000/monderusse.8356
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Немалое внимание в историографии 2000−2020 гг. уделялось изучению положения в 

Московском государстве служилых иноземцев. Этой теме был посвящен специальный 

сборник статей, составленный по материалам конференций, прошедших в 2002−2004 гг. 

в музеях Московского Кремля94.  

 

Изучению положения Чингисидов в России посвящено фундаментальное 

монографическое исследование А. В. Белякова95. Проблемы интеграции родов 

ногайского происхождения в состав русской знати затронуты в исследованиях В. В. 

Трепавлова96. Проблемы вхождения в состав русской правящей элиты князей Черкасских 

рассматривались в работах В. Н. Сокурова и Ф. А. Озовой97. 

 

Изучению положения западноевропейцев («немцев»), находившихся на русской военной 

службе в XVI – первой четверти XVII в. посвящены докторская диссертация и ряд статей 

и публикаций О. В. Скобелкина98. В монографии Т. А. Опариной прослежены судьбы 

иностранцев, оказавшихся в России и крестившихся в православие «по русскому 

обряду», показано значение конфессионального фактора для интеграции иноземцев в 

русское общество99.  

 

Несмотря на то, что в постсоветской историографии при исследовании проблем 

социально-политической истории допетровской России заметно снизился интерес к 

изучению истории непривилегированных тяглых сословий и акцент сместился в сторону 

изучения истории правящей элиты и дворянства, вопрос о положении тяглого населения 

(крестьян и посадских людей), составлявших абсолютное большинство населения 

 
94 Иноземцы в России в XV – XVII веках. Сборник материалов конференций 2002−2004 гг., ред. А. К. 
ЛЕВЫКИН (Москва: «Древлехранилище», 2006), 535 с. 
95 А. В. БЕЛЯКОВ, Чингисиды в России XV – XVII веков: просопографическое исследование. (Рязань: 

Издательство «Рязань. Мiр», 2011), 512 с.; Диалог о книге: Чингисиды в России: «золотой род» после 

падения Золотой Орды, в Российская история, 2013, № 3, 3-34. 
96 В. В. ТРЕПАВЛОВ, Российские княжеские роды ногайского происхождения (генеалогические истоки и 

ранняя история), в Тюркологический сборник: 2002. Россия и тюркский мир, ред. С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ и др. 
(Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2003), 320-353. 
97 В. Н. СОКУРОВ, Кабардинцы в государеве дворе (XVI-XVII вв.), в Государев двор в истории России XV 
– XVII столетий (Александров. Владимир: Издатель А. Вохмин, 2006), 296-305; Ф. А. ОЗОВА, Институт 

аманатства в черкесско-российские отношениях: 1552-1829 гг. (Санкт-Петербург: «Нестор-история», 

2020), 632 с.   
98 О. В. СКОБЕЛКИН, Западноевропейцы на русской военной службе в XVI – 20-х гг. XVII в. Диссертация на 

соискание ученой степени доктора исторических наук (Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2015), 557 с.  
99 Т. А. ОПАРИНА, Иноземцы в России XVI–XVII вв.: Очерки исторической биографии и генеалогии (Москва: 

Издательство «Прогресс-Традиция», 2007), 384 с. 



 21 

страны, «становой хребет» государства, являвшихся главным источником налоговых 

поступлений, не мог не остаться без внимания историографии 2000−2020 гг. и 

исследования данной темы продолжались на новом теоретическом и 

источниковедческом уровне.  

 

Изучению проблем правительственной политики по отношению к тяглым сословиям, 

взаимоотношения власти и «земли», закрепощения тяглого населения в XVI – начале 

XVII в. посвящена монография В. А. Аракчеева100. В. А. Аракчеев показал, что в основе 

политики государства по отношению к тяглому населению лежали прежде всего 

интересы фиска; при этом власть стремилась сохранить уровень платежеспособности 

тяглых общин. По-новому рассматривается в книге вопрос  о начальном этапе 

установления крепостного права в России, как показывает автор, различные категории 

тяглого населения в 1580-х подверглись закрепощению не одновременно и на разных 

условиях − если на частновладельческих землях, согласно концепции В. А. Аракчеева, 

действовал особый режим «заповедных лет», представлявший собой особый порядок 

сыска и возвращения по суду тяглых крестьян по инициативе (челобитьям) самих 

землевладельцев, то инициатива сыска и возвращения «в тягло» черносошных крестьян 

и посадских людей исходила от государственной власти101. 

 

Всестороннему изучению повседневной жизни крестьян Русского Севера и социальной 

природы русской северной деревни конца XVI – начала XVIII в. посвящена монография 

Е. Н. Швейковской102. Итоги изучения русской феодальной деревни в историографии XX 

в. были проанализированы в монографии Н. А. Горской103. Продолжали регулярно 

созываться симпозиумы по аграрной истории Восточной Европы, на которых в том числе 

рассматривались проблемы аграрной и социальной истории России XVI в.104 

 
100 В. А. АРАКЧЕЕВ, Власть и «земля». Правительственная политика в отношении тяглых сословий в 

России второй половины XVI – начала XVII века (Москва: «Древлехранилище», 2014), 506 с. 
101 См. также: Диалог о книге: В. А. Аракчеев. Власть и «земля»: Правительственная политика в отношении 

тяглых сословий в России второй половины XVI – начала XVII в., в Российская история, 2016, № 2, 3-22. 
102 Е. Н. ШВЕЙКОВСКАЯ, Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI- начала XVIII века 
(Москва: «Индрик», 2012), 368 с. 
103 Н. А. ГОРСКАЯ, Русская феодальная деревня в историографии XX в. (Москва: «Памятники исторической 

мысли», 2006), 356 с. 
104 Материалы этих симпозиумов публиковались в сборниках под названиями: «Актуальные проблемы 

аграрной истории Восточной Европы: историография, методы исследования и методология, опыт и 

перспективы»; «Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы: источники и методы 

исследования» и «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы». Круг проблем, который 

обсуждался на Симпозиумах, проанализирован в статье Е. Н. Швейковской (Е. Н. ШВЕЙКОВСКАЯ, 
Проблемы аграрной и социальной истории России в трудах Симпозиума по аграрной истории Восточной 

https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37679
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37679
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37679
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37680
https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=37680
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Крупный вклад в изучение социально-экономического и политической истории России 

вносит монография З. В. Дмитриевой и С. А. Козлова «Налоги и войны в России XVI – 

XVIII вв.» (СПб., 2020),105 в которой впервые в историографии российское 

налогообложение XVI–XVIII вв. рассмотрено в русле глобальной проблемы всеобщей 

истории — налоги-войны. Постоянная нехватка средств в условиях затяжной Ливонской 

войны, как показывают авторы, вынуждала власти проводить экстраординарные сборы 

для пополнения государевой казны. С этой точки зрения авторы рассматривают причины 

учреждения опричнины как репрессивной фискальной структуры в чрезвычайных 

условиях военного времени. Результатом нарушения принципа посильности налогового 

бремени, по их мнению, явился глубокий экономический и социальный кризис, 

охвативший страну в последней четверти XVI в.  

 

Активно разрабатывались в историографии последних десятилетий проблемы изучения 

писцовых и переписных книг XVI – XVII вв. Эта тема обсуждались на всероссийских 

научно-практических конференциях, которые регулярно проводились с 1988 г. (всего в 

конце XX – первых десятилетиях XXI в.  состоялась 21 конференция)106. Новые 

информативные возможности применения методов кодикологии и палеографии при 

изучении писцовой документации раскрываются в монографическом исследовании А. А. 

Фролова, проведенном по материалам новгородских писцовых книг107. Большое 

внимание в историографии рассматриваемого времени уделялось изучению темы 

торговли и купечества. Различные аспекты истории торговли, купечества и таможенного 

дела в России XVI – XVIII вв. рассматривались на четырех международных научных 

конференциях, главным организатором которых являлся А. И. Раздорский108. Изучению 

 
Европы: к 60-летию деятельности, в Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2018 год: Итоги 

и перспективы исследования аграрной истории России X—XXI вв., отв. ред. Е. Н. ШВЕЙКОВСКАЯ (Москва, 

Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2018), 7-18)). 
105 З. В. ДМИТРИЕВА, С. А. КОЗЛОВ, Налоги и войны в России XVI–XVIII вв. (Санкт-Петербург: Издательство 

«Историческая иллюстрация», 2020), 568 с. 
106 Подробнее о них см.: З. В. ДМИТРИЕВА, М. С. ЧЕРКАСОВА, Конференциям по изучению писцовых книг 
25 лет, в Российская история. 2014. № 1, 211−219. 
107 А. А. ФРОЛОВ, Новгородские писцовые книги: Источники и методы исследования (Москва-Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2017), 648 с. 
108 Материалы конференций опубликованы в сборниках: Торговля, купечество и таможенное дело в 

России в XVI–XVIII вв.: Сборник материалов международной научной конференции (Санкт-Петербург, 

17–20 сентября 2001 г.), Сост. А. И. РАЗДОРСКИЙ, А. В. ЮРАСОВ (Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2001), 302 с.; Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–
XIX вв.: Сборник материалов Второй международной научной конференции (Курск, 2009), составитель А. 
И. РАЗДОРСКИЙ (Курск: Издательство Курского государственного университета, 2009 г.), 375 с.; Торговля, 

купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сборник материалов Третьей международной 
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торговли и купечества средневековой Руси посвящены монографические исследования 

В. Б. Перхавко109. Владения русских купцов, промышленников и землевладельцев 

Строгановых рассмотрены в монографии А. П. Головчанского и А. Ф. Мельничука110. 

История внешней торговли и таможенного дела в допетровской России, основные этапы 

их развития прослежены в монографии М. М. Шумилова111.  

 

Положению женщин на Руси посвящены исследования Н. Л. Пушкаревой, известного 

специалиста в области гендерной истории.112 

 

Вышел в свет ряд исследований, посвященный изучению истории отдельных регионов 

страны в XVI –XVII вв.113 

 

 
научной конференции (г. Коломна, 24–26 сентября 2013 г.). Т. I. XVI−XVIII вв., редактор-составитель  А. 
И. РАЗДОРСКИЙ (Коломна: Московский гос. обл. соц.-гуманитар. институт, 2015), 515 с.; Торговля, 

купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.: Сборник материалов Четвертой международной 

научной конференции (Нижний Новгород, 28–30 сентября 2017 г.), редактор-составитель А. И. 
РАЗДОРСКИЙ (Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 
2018), 722 с. 
109 В. Б. ПЕРХАВКО, Средневековое русское купечество (Москва: Издательство «Кучково поле», 2012), 624 

с.; В. Б. ПЕРХАВКО, Торговля и торговцы средневековой Руси (Москва: Издательство «Академический 

проект», 2018), 658 с. 
110 А. П. ГОЛОВЧАНСКИЙ, А. Ф. МЕЛЬНИЧУК, Строгановские городки, острожки, села (Пермь: «Книжный 

мир», 2005), 230 с. 
111 М. М. ШУМИЛОВ, Торговля и таможенное дело в России: становление, основные этапы развития (IX – 
XVII вв.) (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2006), 471 с. 
112 Н. Л. ПУШКАРЕВА, Частная жизнь русской женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, 

любовница (Москва: Издательство "Ломоносов", 2011), 216 с.; Н. Л. ПУШКАРЕВА, Женщины Древней Руси 

и Московского царства X-XVII вв. (Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2017), 446 с.; Н. Л. 
ПУШКАРЁВА, А. В.  БЕЛОВА, Н. А. МИЦЮК, Сметая запреты: очерки русской сексуальной культуры XI-XX 
веков (Москва.: Новое литературное обозрение, 2020), 504 с.  
113 В. А. АРАКЧЕЕВ, Средневековый Псков. Власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках (Псков: 
Псковская областная типография, 2004), 357 с.; В. А. АРАКЧЕЕВ, Псковский край в XV–XVII веках: 

Общество и государство (Санкт-Петербург:  Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2003), 

384 с.;  В. А. АРАКЧЕЕВ, Власть прошлого: Очерки истории и культуры Псковской земли в XIII – XIX вв. 
(Псков: Областная типография, 2012), 320 с.; П. В. ЧЕЧЕНКОВ, Нижегородский край в конце XIV – третьей 

четверти XVI в.: внутреннее устройство и система управления (Нижний Новгород: Комитет по делам 

архивов Нижегородской области, 2004), 137 с.; А. В. ЛАВРЕНТЬЕВ, Епифань и Верхний Дон в XII – XVII вв.: 

Очерки истории русской крепости на Куликовом поле (Москва: «Древлехранилище», 2005), 230 с.; А. И. 
ПАПКОВ, Порубежье Российского царства и украинских земель Речи Посполитой (конец XVI – первая 
половина XVII века) (Белгород: Издательство «Константа», 2004), 352 с.; М. Ю. ЗЕНЧЕНКО, Южное 

российское порубежье в конце XVI – начале XVII в. (опыт государственного строительства) (Москва: 

Памятники исторической мысли, 2008), 223 с.; А. В. ШЕКОВ, Политическая история и география 

Верховских княжеств. Середина XIII – середина XVI в. (Москва: «Квадрига», 2018), 522 с.; Д. А. ЛЯПИН, 
История Елецкого уезда в конце XVI – XVII веков (Тула: Издательство «Гриф и К», 2011), 208 с.; А. А. 
СЕЛИН, Историческая география Новгородской земли в XVI – XVIII вв. Новгородский и Ладожский уезды 

Водской пятины (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2003), 494 с.; Никонов С. А. «Кто в море не 

ходил, тот Богу не маливался»: Промысловая колонизация Мурманского берега и Новой Земли 

крестьянами и монастырями Поморья в XVI–XVIII вв. (Москва−Санкт-Петербург: «Нестор-История», 

2020), 496 с. DOI: 10.31754/nestor4469-1771-6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://doi.org/10.31754/nestor4469-1771-6
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Заметно возрос в новейшей историографии интерес к изучению истории русской церкви 

и духовенства, теме, которой в советское время уделялось сравнительно мало внимания, 

и которая освещалась, как правило, под определенным идеологическим углом зрения.   

 

Изучению широкого круга проблем русской религиозности конца XIV – начала XVI в. − 

складывания поминальной практики на Руси в конце XIV — начале XVI в. в связи с 

эсхатологическими ожиданиями, религиозных движений и борьбы с ересями, полемики 

в русской церкви, жизни и трудов преподобного Иосифа Волоцкого посвящен цикл 

монографических исследований  А. И. Алексеева.114  Русские редакции Кормчих книг – 

сборников церковных правил, на основании которых должны были решаться все 

важнейшие вопросы церковной жизни, подвергнуты детальному исследованию в 

монографии М. В. Корогодиной115.   

 

История взаимоотношений государства и церкви в период правления Ивана Грозного 

исследована в монографии В. В. Шапошника116.   

 

История русской церковной иерархии XVI в. изучалась В. Г. Вовиной в специальном 

разделе коллективной монографии «Правящая элита Русского государства IX – начала 

XVIII в.».117 Рассматривался вопрос о составе, деятельности и характере Освященного 

собора – собора высших церковных иерархов и настоятелей важнейших монастырей, 

состав которого фиксировался особыми документами – так называемыми 

 
114 А. И. АЛЕКСЕЕВ, Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности конца XIV–начала XVI вв. 
(Санкт-Петербург: «Алетейя», 2002), 352 с.; А. И. АЛЕКСЕЕВ, Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте 

полемики 1480−1510-х гг. (Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2010), 390 с.; А. И. 
АЛЕКСЕЕВ, Религиозные движения на Руси последней трети XIV– начала XVI в.: Стригольники и 
жидовствующие (Москва: «Индрик», 2012), 560 с.; А. И. АЛЕКСЕЕВ, «Бодроопасный воин Христов». 

Иосиф Волоцкий и его сочинения в свете данных современной науки (Москва-Санкт-Петербург: 

Издательство Центр гуманитарных инициатив, 2019), 376 с. 
115 М. В. КОРОГОДИНА, Кормчие книги XIV – первой половины XVII веков. В 2-х т. (Санкт-Петербург: 

«Альянс-Архео», 2017 −  т. 1: Исследование, 597 с.;  т. 2: Описание редакций,  646 с.). 
116 В. В. ШАПОШНИК, Церковно-государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века (Санкт-
Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002), 538 с.; В. В. ШАПОШНИК, Церковно-
государственные отношения в России в 30–80-е годы XVI века (Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2-е издание, испр., 2006), 568 с. 
117 Правящая элита Русского государства IX–начала XVIII в., 272−308. 
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«Лествицами»118.  Изучению положения приходского духовенства и его 

взаимоотношения с прихожанами, вкладчиками, духовным и светским начальством в 

XVI – XVII вв. посвящено монографическое исследование П. С. Стефановича119.  

 

В последнее время получило широкое развитие направление по изучению монастырей – 

важных центров духовной и экономической жизни страны. Различные вопросы истории 

монастырей допетровской России (проблемы их классификации, история отдельных 

монастырей, социально-экономические аспекты жизни монастырей, их вклад в развитие 

культуры, быт русского монашества и др.) рассматривались в работах Я. Е. Водарского 

(1928-2007), Э. Г. Истоминой, Е. И. Колычевой, В.С. Румянцевой (1937-2016), Н. В. 

Синицыной (1936-2018), З. В. Дмитриевой, М. С. Черкасовой, Е. Б. Французовой,  Е. В. 

Романенко, Л. А. Секретарь, Т. В. Сазоновой, Н. В. Башнина и других исследователей.120 

Ряд монографических исследований посвящен биографиям деятелей и подвижников 

 
118 Правящая элита Русского государства IX–начала XVIII в., 274, 276−277; В. С. РУМЯНЦЕВА, Российская 

церковная иерархия в конце XVI – первой половине XVII века (к постановке проблемы). Приложение: 

«Лествица» патриарха Филарета, в Церковь в истории России. Сб. статей. Вып. 6, отв. ред. М. И. БЪЛХОВА 
(Москва: Институт российской истории РАН, 2005), 18-34; А. П. ПАВЛОВ, Церковная иерархия в системе 
государственной власти России и учреждение патриаршества в Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 
Band 76: Religion und Integration im Moskauer Russland. Konzepte und Praktiken, Potentiale und Grenzen 14.-
17.Jahrhundert (Wiesbaden, 2010), 65−79; А. С. УСАЧЕВ, О составе Освященного собора в 1566 г., в 

Представительные институты в России в контексте европейской истории XV– середины XVII в., отв. 

ред. В. Д. НАЗАРОВ (Москва: «Древлехранилище», 2017), 101–117; А. С. УСАЧЕВ, Освященный собор 1539 

г. и церковно-государственные отношения в России времени начала «боярского правления», в Русь, 

Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 4. Четвертые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. 

Материалы международной научной конференции. Москва, 26 октября – 1 ноября 2015 г. (Москва: 

Московский государственный университет, 2015). 90–96; А. И. АЛЕКСЕЕВ, «Лествица духовных властей» 

митрополита Макария, в Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XXXVIII (Санкт-Петербург: 

«Дмитрий Буланин», 2019), 255–264. 
119 П. С. СТЕФАНОВИЧ, Приход и приходское духовенство в России в XVI–XVII веках (Москва: «Индрик», 

2002), 352 с. 
120 Я. Е. ВОДАРСКИЙ, Э. Г. ИСТОМИНА, Православные монастыри России и их роль в развитии культуры (XI 
– начало XX в.) (Тула: Издательство «Гриф и К», 2009), 552 с.; Е. И. КОЛЫЧЕВА, Православные монастыри 

второй половины XV – XVI века, в Монашество и монастыри в России. XI – XX века (Москва: Наука, 

2002), 81–115; Н. В. СИНИЦЫНА, Типы монастырей и русский аскетический идеал (XV – XVI вв.), в 

Монашество и монастыри в России. XI – XX века (Москва: Наука, 2002), 116–149; З. В. ДМИТРИЕВА, 
Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI–XVII вв. (Санкт-Петербург: «Дмитрий 

Буланин», 2003), 195 с.; М. С. ЧЕРКАСОВА, Крупная феодальная вотчина в России конца XVI – XVII века 

(по архиву Троице-Сергиевой лавры) (Москва: «Древлехранилище», 2004), 396 с.; Е. Б. ФРАНЦУЗОВА, 
Монастыри Псковской земли в XVI века: Общее количество и размещение, в Вестник церковной истории 
1/2006 (Москва: Православная энциклопедия, 2006), 108−130; Е. В. РОМАНЕНКО, Повседневная жизнь 

русского средневекового монастыря (Москва: «Молодая гвардия», 2002), 327 с.; Л. А. СЕКРЕТАРЬ, 
Монастыри древнего Новгорода и окрестностей (Москва: Издательство «Северный паломник», 2011), 

599 с.; Т. В. САЗОНОВА, Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монастырей 

России XVI – XVII вв. (Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2011), 416 с.; Н. В. БАШНИН,  
Монастырская колонизация и хозяйственное освоение Русского Севера в первой половине XVI в., в 

Российская история. 2015. № 6, 41−52; Н. В. БАШНИН, Вологодские степенные и нестепенные монастыри 

в XVI–XVII вв., в От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI–

XVIII вв.: материалы научной конференции (Москва, 20−22 ноября 2013 г.) (Москва-Вологда: «Древности 

Севера», 2016), 460–476. 
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русской церкви (Иосифу Волоцкому, Нилу Сорскому, Максиму Греку, митрополиту 

Макарию, Филиппу Колычеву)121. 

 

Одной из популярных тем в историографии 2000−2020 гг. являлась военная история. 

 

Под руководством А. В. Малова был осуществлено издание специального альманаха по 

военной истории Восточной Европы от эпохи средневековья до конца XVIII в. 

«Единорог». Вышло 3 выпуска этого альманаха, содержащих статьи и публикации 

источников, касающихся самых разных вопросов военной проблематики, в том числе и 

XVI века.122 Различным вопросам истории русской армии XVI в. посвящен изданный по 

материалам дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны сборник «Русская армия в 

эпоху царя Ивана IV Грозного» (авторы статей: И. Б. Бабулин, А. В. Беляков, М. М. 

Бенцианов, Д. М. Володихин, В. Н. Глазьев, О. А. Курбатов, А. Н. Лобин, М. В. Моисеев, 

А. М. Молочников, В. В. Пенской, Д. А. Селиверстов, О. В. Скобелкин, Н. В. Смирнов, 

А. И. Филюшкин)123. 

 

Большое внимание уделялось вопросу о численности русского войска в XVI в. По этой 

теме в 2002 г. вышла статья М. М. Крома,124 а в 2009 г. состоялась дискуссия, в которой 

приняли участие А. Н. Лобин, М. М. Кром, В. В. Пенской, О. А. Курбатов125. Проблемам 

становления стрелецкого войска и организации службы стрельцов посвящены 

монографии М. Ю. Романова и В. В. Пенского126. История русской артиллерии времени 

 
121 Е. В. РОМАНЕНКО, Нил Сорский и традиции русского монашества (Москва: «Памятники исторической 

мысли», 2003), 252 с.; Н. В. СИНИЦЫНА, Максим Грек (Москва: «Молодая гвардия», 2008), 240 с.; МАКАРИЙ 

(ВЕРЕТЕННИКОВ), Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси (Москва: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002), 512 с.; МАКАРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ), Святитель 

Макарий, митрополит Московский. Очерки жизни и деятельности (Санкт-Петербург: «Русская 

симфония», 2010), 392 с.; И. А. ЛОБАКОВА, Житие митрополита Филиппа: Исследование и тексты 
(Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2006), 312 с.; Д. М. ВОЛОДИХИН, Митрополит Филипп (Москва: 

Молодая гвардия, 2009), 283 с.; а также упомянутые выше книги А. И. Алексеева об Иосифе Волоцком и 

В. А. Колобкова о митрополите Филиппе Колычеве.  
122 Единорог: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи средних веков и Раннего Нового 

времени (Москва: «Квадрига», 2009), Вып. 1 – 296 с.; 2011. Вып. 2 – 555 с.; 2014, Вып. 3 – 512 с.) 
123 Русская армия в эпоху царя Ивана IV Грозного: Материалы научной дискуссии к 455-летию начала 

Ливонской войны (Санкт-Петербург: Нагорный Кирилл Владимирович; издательство «Шико-
Севастополь», 2015), 528 с.  
124 М. М. КРОМ, О численности русского войска в первой половине XVI в., в Российское государство в 

XIV-XVII вв.: Сб. статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю. Г. Алексеева (Санкт-Петербург: 

«Дмитрий Буланин», 2002), 67−82.   
125 Петербургские славянские и балканские исследования. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2009, № 

1-2, 45−119 
126 М. Ю. РОМАНОВ, Стрельцы московские (Москва: Государственная публичная историческая библиотека 

России, 2004), 352 с.; М. Ю. РОМАНОВ, Москва стрелецкая (Москва: Издательство ИЦ Москвоведение, 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2302/
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Ивана Грозного рассмотрена в монографии А. Н. Лобина127. Изучению социального 

состава и служебной деятельности полковых воевод посвящены монографии Д. М. 

Володихина128.  Изучению биографий и военной деятельности русских служилых людей, 

занимавших средние командные посты в военной иерархии Русского государства XVI в. 

(своего рода "центурионов" московского войска) посвящена книга В. В. Пенского.129 

События военной истории XVI в. освещены в монографиях М. М. Крома, А. Н. Лобина 

и В. В. Пенского, А. И. Филюшкина, А. В. Кузьмина и Д. И. Вебера130. 

Важным направлением в историографии 2000−2020 г. являлось изучение внешней 

политики России XVI в. 

 

Проблеме места и роли России в системе международных отношений второй половины 

XVI – начала XX в. посвящен специальный сборник статей и публикаций, выпущенный 

в 2015 г.131 Международное положение России с середине XVI в. проанализировано в 

монографии А. Л. Хорошкевич132. Вопросы столкновения России и Европы как 

культурно-цивилизационных общностей во время борьбы за владение Прибалтикой во 

второй половине XVI в. и характера восприятия Европой России были рассмотрены в 

исследованиях А. И. Филюшкина133. Дипломатические отношения между Россией и 

 
2012), 280 с.;  В. В. ПЕНСКОЙ, «Янычары» Ивана Грозного: стрелецкое войско во 2-й половине XVI – начале 

XVII вв. (Москва: «Яуза-Каталог», 2019), 320 с.  
127 А. Н. ЛОБИН, Артиллерия Ивана Грозного ((Москва: «Эксмо», 2019), 320 с. 
128 Д. М. ВОЛОДИХИН, Социальный состав русского воеводского корпуса при Иване IV (Санкт-Петербург: 

«Петербургское Востоковедение», 2011), 296 с.; Д. М. ВОЛОДИХИН, Русский воеводский корпус от 

опричнины до семибоярщины. Очерки истории (Москва: «Российский ин-т стратегических исследований», 

2015), 148 с. 
129 В. В. ПЕНСКОЙ, «Центурионы» Ивана Грозного: воеводы и головы московского войска второй половины 
XVI в. (Москва: «Центрполиграф», 2017), 319 с. 
130 М. М. КРОМ, Стародубская война. 1534–1537. Из истории русско-литовских отношений (Москва: 

Издательство «Рубежи ХХI», 2008), 139 с.; А. Н. ЛОБИН, Битва под Оршей 8 сентября 1514 года (Санкт-
Петербург: Издательство «Общество памяти игуменьи Таисии», 2011), 202 с.; А. Н. ЛОБИН, Взятие 

Смоленска и битва под Оршей 1514 год (Москва: Фонд «Русские витязи», 2015), 56 с.; А. Н. ЛОБИН, 
Оборона Опочки. 1517. «Бесова деревня» против армии Константина Острожского (Москва: Фонд 

«Русские витязи», 2017), 72 с.; В. В. ПЕНСКОЙ, От Нарвы до Феллина: очерки военной истории Ливонской 

войны 1558-1561 гг. (Белгород: ИПЦ «Политерра», 2014), 150 с.; В. В. ПЕНСКОЙ, Очерки истории 

Ливонской войны. От Нарвы до Феллина. 1558-1561 гг. (Москва: «Центрполиграф», 2017), 255 с.; Д. И. 
ВЕБЕР, А. И. ФИЛЮШКИН, «От ордена осталось только имя…» Судьба и смерть немецких рыцарей в 

Прибалтике (Санкт-Петербург: «Наука», 2018), 247 с.; А. И. ФИЛЮШКИН, А. В. КУЗЬМИН, Когда Полоцк 
был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563−1579 гг. (Москва: Фонд «Русские витязи», 

2017), 176 с. 
131 От царства к империи. Россия в системе международных отношений. Вторая половина XVI – начало 

XX века (Москва-Санкт-Петербург: «Центр гуманитарных инициатив», 2015), 439 с.   
132 А. Л. ХОРОШКЕВИЧ, Россия в системе международных отношений середины XVI в. (Москва: 

«Древлехранилище», 2003), 620 с. 
133 А. И. ФИЛЮШКИН, Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI 
века глазами современников и потомков (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2013), 888 с.; А. И. 
ФИЛЮШКИН, Первое противостояние России и Европы: Ливонская война Ивана Грозного (Москва: «Новое 

литературное обзрение», 2018), 320 с. 
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Польско-литовским государством в конце XVI в. рассмотрены в статье А. В. 

Виноградова134. Проблемы взаимоотношений России с Османской империей затронуты 

в работах И. В. Зайцева и И. В. Магилиной135.  История русско-крымских отношений XVI 

в. получила освещение в работах А. Л. Хорошкевич, А. В. Виноградова, А. И. 

Филюшкина, В. В. Пенского136. Проблемы русско-ногайских отношений рассмотрены в 

монографии Е. В. Кусаиновой137. 

 

Многочисленные исследования 2000−2020 гг. посвящены различным аспектам истории 

русской культуры. Отметим здесь лишь основные монографические труды.  

 

Крупному памятнику исторической мысли XVI в. − Степенной книге, представлявшей 

собой первую попытку концептуального изложения русской истории, посвящены 

исследования А. В. Сиренова и А. С. Усачева138.  В монографии А. И. Плигузова (1956-

2011) дается анализ "нестяжательской" книжности и, прежде всего, сочинений Вассиана 

Патрикеева139. Изучению биографии и сочинений Иосифа Волоцкого посвящена 

 
134 А. В. ВИНОГРАДОВ, Русско-польско-литовское дипломатическое противостояние в контексте 

вооруженных конфликтов в Восточной Европе и Прибалтике (конец 80-х - начало 90-х гг. XVI в.), в От 

смуты к империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI-XVIII вв.: материалы 
научной конференции (Москва, 20-22 ноября 2013 г.), отв. ред.: Л. А. БЕЛЯЕВ, А. В. ЮРАСОВ (Москва : [б. 

и.] ; Вологда : «Древности Севера», 2016), 248-259. 
135 И. В. ЗАЙЦЕВ, Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя 

(начало XV – первая половина XVI вв.) (Москва: «Рудомино», 2004), 215 с.; И. В. МАГИЛИНА,  Россия и 

проект антиосманской лиги в конце  XVI начале  XVII вв. (Волгоград: «МИРИА», 2012), 372 с. 
136 А. Л. ХОРОШКЕВИЧ, Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV – начало XVI вв. (Москва: 

Издательство: Едиториал УРССМ, 2001), 336 с.; А. В. ВИНОГРАДОВ, Русско-крымские отношения. 50-е – 
вторая половина 70-х  годов XVI века Ч. I-II (Москва: Институт российской истории РАН, 2007), 340 с.; А. 
В. ВИНОГРАДОВ, Русско-крымские отношения 1591-1593 годов: от конфронтации к поискам мирных 

решений, в Средневековые-тюрко-татарские государства № 6 2014 (Казань: Институт истории им. Ш. 

Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2014), 18-50; А. В. ВИНОГРАДОВ, Посольство князя М. 
А. Щербатова в Крым. заключение русско-крымского договора 1594 года, в Средневековые-тюрко-
татарские государства № 9 2017 (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан, 2017), 38-59; А. В. ВИНОГРАДОВ, Дипломатическое противостояние Москвы и Бахчисарая после 

договора 1594 года: от мирного соглашения до династического кризиса в Крыму 1596-1597 гг., в 

Средневековые-тюрко-татарские государства №10 2018 (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан, 2018), 33-62; А. И. ФИЛЮШКИН, Проекты русско-крымского 

военного союза в годы Ливонской войны, в Труды кафедры истории России с древнейших времен до 
начала XX века Т.  II (Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007), 339–

341; В. В. ПЕНСКОЙ, Иван Грозный и Девлет-Гирей (Москва: «Вече», 2016), 332 с. 
137 Е. В. КУСАИНОВА, Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV - XVII веке (Волгоград: 

Издательство Волоградского государственного университета, 2005), 230 с. 
138 А. В. СИРЕНОВ, Степенная книга: история текста (Москва: «Языки славянских культур», 2007), 544 

с.; А. В. СИРЕНОВ, Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. (Москва−Санкт-
Петербург: «Альянс-Архео», 2010), 552 с.; А. С. УСАЧЕВ, Степенная книга и древнерусская книжность 

времени митрополита Макария (Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2009), 760 с. 
139 А. И. ПЛИГУЗОВ, Полемика в русской церкви первой трети XVI столетия (Москва: «Индрик», 2002), 

415 с.; другое издание – (Москва: «Квадрига, 2017), 420 с. 
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упомянутая выше монография А. И. Алексеева. Эволюция русской публицистики XVI в. 

через анализ сочинений Ивана Пересветова, Ивана Грозного, Андрея Курбского 

рассмотрена в монографии А. В. Каравашкина (1964-2021)140. Писателю Ивану 

Пересветову посвятил исследование Д. Н. Альшиц (1919-2012), который считал, что под 

псевдонимом «Иван Пересветов» выступал сам Иван Грозный141. В работе К. Ю. 

Ерусалимского изучена история бытования рукописных сборников, в состав которых 

входила «История о князя великого московского делех» кн. Андрея Курбского142. 

Духовной жизни Новгорода в XVI веке (религиозной мысли, литературе, архитектуре, 

иконописи) посвящена монография Э. А. Гордиенко143. В книгу А. И. Алексеева 

«Духовная культура средневековой Руси» включены статьи автора, посвященные 

различным аспектам изучения духовной культуры Руси XI – XVI вв.144 Произведенное в 

монографии М. В. Корогодиной исследование исповедных вопросников XIV – XIX вв. 

дает возможность глубже проникнуть в частную жизнь и внутренний мир человека, 

проследить формирование и изменение представлений о грехе и добродетели145. Процесс 

формирования образа человека в древнерусской культуре XI – XVII вв. исследован в 

монографии Т. В. Чумаковой146.  Повседневная и праздничная культура, семантика 

этикета и обрядности стали темой монографического исследования И. Б. Михайловой147. 

Быт и наравы средневековой Москвы рассмотрены в монографии С. Ю. Шокарева.148 

Изучению памятников русского искусства XVI в. посвящен специальный сборник, 

вышедший в 2003 г.149 История книгопечатания в России XVI в. рассмотрена в трудах А. 

 
140 А. В. КАРАВАШКИН, Русская средневековая публицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, Андрей 

Курбский (Москва: «Прометей», 2000), 418 с. 
141 Д. Н. АЛЬ (АЛЬШИЦ), Писатель Иван Пересветов и царь Иван Грозный: У истоков извечной дискуссии 

– как обустроить Россию (Санкт-Петербург: Издательство «Блиц», 2002), 208 с. 
142 К. Ю. ЕРУСАЛИМСКИЙ, Сборник Курбского: Исследование книжной культуры (Москва: «Знак», 2009 − 

Т. I, 881 с.; Т. II, 536 с.). 
143 Э. А. ГОРДИЕНКО, Новгород в XVI веке и его духовная жизнь (Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 

2001), 466 с. 
144 А. И. АЛЕКСЕЕВ, Духовная культура средневековой Руси (Москва: «Индрик», 2016), 272 с. 
145 М. В. КОРОГОДИНА, Исповедь в России в XIV – XIX вв.: Исследования и тексты (Санкт-Петербург: 
«Дмитрий Буланин», 2006), 584 с. 
146 Т. В. ЧУМАКОВА, «В человеческом жительстве мнози образы зрятся». Образ человека в культуре 

Древней Руси (Санкт-Петербург: «Санкт-Петербургское философское общество», 2001), 242 с. 
147 И. Б. МИХАЙЛОВА, И здесь сошлись все царства…: Очерки по истории государева двора в России XVI в.: 

повседневная и праздничная культура, семантика этикета и обрядности (Санкт-Петербург: «Дмитрий 

Буланин», 2010), 648 с. 
148 С. Ю. ШОКАРЕВ, Повседневная жизнь средневековой Москвы (Москва: «Молодая гвардия», 2012), 730 

с.  
149 Древнерусское искусство. Русское искусство Позднего Средневековья. XVI век, отв. ред. А. Л. БАТАЛОВ 
(Санкт-Петербург: «Дмитрий Буланин», 2003), 544 с. 
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А. Гусевой (1945-2019), А. В. Вознесенского, И. В. Починской, А. С. Усачева150. 

Музыкальная культура Древней Руси получила освещение в монографиях Н. В. 

Рамазановой и Т. Ф. Владышевской151.  

В новейшей историографии возрос интерес к изучению истории народов и государств, 

вошедших в состав России. 

 

Истории карельского края в конце XV – XVII в. посвящена 3-я глава обобщающего 

научного труда «История Карелии с древнейших времён до наших дней».152 А. Ю. 

Жуковым написаны разделы о карелах и вепсах в XV–XVII вв. для сборника «Народы 

Карелии: историко-этнографические очерки».153 

 

В 2011 г. вышло 2-е издание двухтомной «Истории Коми с древнейших времен до 

современности».154 История Марий Эл и марийского народа представлена в работах А. 

Г. Иванова, К. Н. Санукова и Т. Б. Никитиной.155 

 

История татарских государств XV–XVIII вв. и татарского народа в составе Российского 

государства во второй половине XVI–XVIII вв. рассматривается в IV и V томах 7-томной  

«Истории татар с древнейших времен».156 В книге В. В. Трепавлова «Тюркские народы 

 
150 А. В. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, К истории славянской печатной Псалтири. Московская традиция XVI–XVII веков. 

Простая Псалтирь (Москва−Санкт-Петербург: «Альянс-Архео», 2010), 680 с.; А. В. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
Книжная справа в ранней истории московского книгопечатания, в Рукописи, старопечатные и редкие 

книги в собраниях России: Сборник научных трудов (Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2018), 199-208; А. В. 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Петр Тимофеев Мстиславец и его издания, в Национальная библиотека. 2018. № 2 (12) 

(Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2018), 35–38; А. С. УСАЧЕВ, О возможных 
причинах начала книгопечатания в России (предварительные замечания), в Canadian-American Slavic 
Studies. 2017. Vol. 51, № 2–3, 229–247; DOI: 10.1163/22102396-05102013, А. С. УСАЧЕВ, Присоединение 

Казани и начало русского книгопечатания, в 450 лет Апостолу Ивана Федорова: История раннего 

книгопечатания в России (памятники, источники, традиции изучения) (Москва: «Пашков дом», 2016), 

171–180; И. В. ПОЧИНСКАЯ, Книгопечатание Московского государства второй половины XVI – начала XVII 
веков в отечественной историографии: Концепции, проблемы, гипотезы (Екатеринбург: НПМП 

"ВОЛОТ", 2012), 400 с.; А. А. ГУСЕВА, Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: 

Сводный каталог: В 2 кн. (Москва.: Индрик, 2003 – Кн. 1, 648 с.; кн. 2, 708 с.). 
151 Н. В. РАМАЗАНОВА, Московское царство в церковно-певческом искусстве XVI–XVII в. (Санкт-Петербург: 

«Дмитрий Буланин»,  2004), 453 с.; Т. Ф. ВЛАДЫШЕВСКАЯ, Музыкальная культура Древней Руси.(Москва: 

«Знак», 2006), 472 с. 
152 История Карелии с древнейших времён до наших дней, науч. ред. Н. А. КОРАБЛЁВ, В. Г. МАКУРОВ, 
Ю. А. САВВАТЕЕВ, М. И. ШУМИЛОВ (Петрозаводск: «Периодика», 2001),  944 с. 
153 Народы Карелии: историко-этнографические очерки (Петрозаводск: «Периодика», 2019), 295-303. 
154 История Коми с древнейших времен до современности [Текст]: в 2 т., 2-е изд., испр. и доп., ред. И. Л. 
ЖЕРЕБЦОВ, А. А. ПОПОВ, А. Ф. СМЕТАНИН (Сыктывкар: «Анбур», 2011 − Т. 1, 543 с.; т. 2, 687 с.). 
155 А. Г. ИВАНОВ, К. Н. САНУКОВ, История Марий Эл (Йошкар-Ола: Марийский государственный 

университет, 2015), 300 с.; Т. Б. НИКИТИНА, Марийцы в эпоху средневековья (По археол. материалам) 

[Монография] (Йошкар-Ола: ГУП Марийский полиграф.-издат. комбинат, 2002), 430 с. 
156 История татар. Том IV. Татарские государства XV–XVIII вв. (Казань: Институт истории Академии 

наук Республики Татарстан, 2014), 1080 с.; История татар. Том V. Татарский народ в составе 

http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=19031&plang=r
http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=19031&plang=r
https://doi.org/10.1163/22102396-05102013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=19031&plang=r
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средневековой Евразии» собраны работы автора разных лет, посвященные вопросам 

истории тюркских народов XIII-XVII вв.157 История вхождения в состав Российского 

государства народов Среднего Поволжья рассматривалась на «Круглом столе», 

проведенном в Институте российской истории РАН в ноябре 2002 г. по случаю 450-летия 

со дня взятия Казани войсками Ивана IV158. Законодательная политика самодержавия по 

отношению к татарскому населению проанализирована в монографии А. И. 

Ногманова159. В монографии В. В. Трепавлова изучен вопрос об использовании символов 

и ритуалов в этнической политике России160. История Казанского ханства до вхождения 

его в состав Русского государства рассматривалась в монографиях Б. А. Хамидуллина, 

Д. М. Исхакова, И. Л. Измайлова и Ш. Ф. Мухамедьярова161. Истории присоединения 

Марийского края к Русскому государству посвящена монография С. К. Свечникова162. И. 

В. Зайцевым было проведено первое в историографии монографическое исследование 

истории Астраханского ханства163. Теме вхождения Башкирии в состав России 

посвящены монографии Б. А. Азнабаева и А. З. Асфандиярова164. История Ногайской 

орды исследована в монографии В. В. Трепавлова165. В монографии Е. В. Кусаиновой 

рассмотрена проблема русско-ногайских отношений и казачества рассмотрена.166 

 
Российского государства (вторая половина XVI – XVIII вв.) (Казань: Институт истории Академии наук 

Республики Татарстан, 2014), 1032 с. 
157 В. В. ТРЕПАВЛОВ, Тюркские народы средневековой Евразии. Избранные труды (Казань: ООО 

«Фолиант», 2011), 252 с. 
158 Присоединение Среднего Поволжья к Российскому государству. Взгляд из XXI века: "Круглый стол" в 

Институте российской истории РАН, 14 ноября 2002 г. (Москва: Институт российской истории РАН, 

2003), 80 с. 
159 А. И. НОГМАНОВ, Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной политики второй 

половины XVI–XVIII веков (Казань: Татарское книжное издательство, 2005), 215 с. 
160 В. В. ТРЕПАВЛОВ, Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв. (Санкт-Петербург: 

«Издательство Олега Абышко», 2018), 320 с. 
161 Б. Л. ХАМИДУЛЛИН, Народы Казанского ханства: этносоциологическое исследование (Казань : 

Татарское книжное издательство, 2002), 333 с.; Д. М. ИСХАКОВ, И. Л. ИЗМАЙЛОВ, Введение в историю 

Казанского ханства (Казань: Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 

2005), 116 с.; Ш. Ф. МУХАМЕДЬЯРОВ, Социально-экономический и государственный строй Казанского 

ханства (XV – первая половина XVI вв.) (Казань: Издательство «Ихлас»; Институт истории им. Ш. 

Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2012), 276 с.  
162 С. К. СВЕЧНИКОВ, Присоединение Марийского края к Русскому государству (Казань: Издательство "ЯЗ", 
2014), 268 с. 
163 И. В. ЗАЙЦЕВ, Астраханское ханство (Москва: «Восточная литература», 2004, 301 с.; 2-е изд., 

исправленное. − Москва: Восточная литература, 2006, 302 с.). 
164 Б. А. АЗНАБАЕВ, Интеграция Башкирии в административную структуру Российского государства 

(вторая половина XVI – первая треть XVIII вв.) (Уфа: Редакционно-издательский отдел Башкирского гос. 

университета, 2005), 230 с.; А. З. АСФАНДИЯРОВ, Башкирия после вхождения в состав России (вторая 

половина XVI — первая половина XIX в.) (Уфа: «Китап», 2006), 504 с. 
165 В. В. ТРЕПАВЛОВ, История Ногайской Орды (Москва: Квадрига, 2020), 1040 с. 
166 Е. В. КУСАИНОВА, Русско-ногайские отношения и казачество в конце XV–XVII веке (Волгоград: 

Издательство Волгоградского гос. университета, 2005), 249 с. 
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Истории народов северного Кавказа посвятили свои исследования К. Ф. Дзамихов, Ю. 

Ю. Карпов, С. А. Натаев, Ф. А. Озова.167  

 

Продолжалось активное изучение истории Сибири.  

 

Проблемы присоединения Сибири к России обсуждались на конференции, проходившей 

2014 г. в Тюмени.168 Вопросам истории средневековых тюрко-татарских государств 

Западной Сибири были посвящены конференции, проходившие в 2011, 2014 и 2017 гг. в 

Кургане.169  

История Сибирского ханства рассматривалась в монографиях Д. М. Исхакова, А. В. 

Матвеева и С. Ф. Татаурова170. В монографии В. В. Трепавлова прослежена судьба 

Сибирского юрта после Ермака171. 

 

История и культура татар Западной Сибири исследована в коллективной монографии, 

вышедшей в 2015 г. в Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан172. В монографии Д. Н. Маслюженко рассмотрена этнополитическая история 

 
167 К. Ф. ДЗАМИХОВ, Адыги в политике России на Кавказе (1550-е ― начало 1770-х годов) (Нальчик: «Эль-
Фа», 2001), 408; Ю. Ю. КАРПОВ, Горско-кавказский социум в структурированной модели мира, в Северный 

Кавказ: человек в системе социокультурных связей (Санкт-Петербург: Центр «Петербургское 

востоковедение», 2004), 13−30; С. А. НАТАЕВ, Чеченские тайпы. Проблемы изучения природы, структуры 

и исторической динамики социальных институтов чеченцев (Махачкала: «АЛЕФ», 2013), 413 с.; Ф. А. 
ОЗОВА, Институт аманатства в черкесско-российских отношениях: 1552−1829 гг. (Санкт-Петербург: 
«Нестор-История», 2020), 632 с. 
168 Присоединение Сибири к России: новые данные. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014), 234 с. 
169 История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. 

Материалы Международной конференции (Курган, 21-22 апреля 2011 г.), ред. Д. Н. МАСЛЮЖЕНКО, С. Ф. 
ТАТАУРОВ (Курган: Издательство Курганского гос. университета, 2011), 136 с.; История, экономика и 

культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы II Всероссийской 

научной конференции (Курган, 17-18 апреля 2014 г.), ред. Д. Н. МАСЛЮЖЕНКО, С. Ф. ТАТАУРОВ (Курган: 

Издательство Курганского гос. университета, 2014), 148 с.; История, экономика и культура средневековых 

тюрко-татарских государств Западной Сибири. Материалы III Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции, ред. Д. Н. МАСЛЮЖЕНКО, С. Ф. ТАТАУРОВ (Курган: Издательство 

Курганского гос. университета, 2017), 136 с. 
170 Д. М. ИСХАКОВ, Введение в историю Сибирского ханства. Очерки (Казань: Институт истории им. Ш. 
Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2006), 196 с.; А. В. МАТВЕЕВ, С. Ф. ТАТАУРОВ, Сибирское 

ханство: военно-политические аспекты истории (Казань: «Фэн». Академия наук Республики Татарстан, 

2012), 260 с. 
171 В. В. ТРЕПАВЛОВ, Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш (Москва: 

«Восточная литература», 2012), 231 с. 
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посвящен специальный сборник, вышедший в 2005 г.174 

 

В ряде монографических исследований рассматривается история народов Восточной 
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