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Синицына Нина Васильевна
Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции

(XV-XVI вв.).
М., 1996. Рукопись. Издано: М .: Индрик, 1998.

В монографии изучается генезис и начальные этапы 
формирования концепции «Третьего Рима» — Россий
ского православного царства с центром в Москве как 
воплощения древней нормы симфонии священства и цар
ства. Сформулированная около 1523-1524 гг. псковским 
старцем Филофеем идея в течение следующих веков под
вергалась трансформациям, приобретала новые смыслы, 
но при этом сохраняла суть — переименование царства 
Российского в Ромейское. Последнее возникло в эпоху 
императора Августа, когда произошло Рождество Хри
стово и появилось «христианское царство»; существова
ние и прочность этого царства служила залогом и гаран
том длительности земной истории человечества. Столь 
древние исторические корни обеспечивают русской госу
дарственности и Русской Православной Церкви прочность 
их «стояния».

В книге проанализированы источниковедческие аспек
ты основных сочинений «Филофеева цикла», излагающих 
идею «Третьего Рима» (атрибуция, датировка, тексто
логия, рукописная традиция); условия возникновения 
концепции, ее историко-литературный, политический, 
дипломатический, эсхатологический контекст; ее перво
начальное содержание и трансформации в ходе веков; 
рассмотрено функционирование этих изменений в содер
жании идеи в XVI—XVII вв.

Об авторе
Синицына Нина Васильевна (род. 04.06.1936) — доктор 

исторических наук (1978), главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН (работает с 1959), 
член научно-редакционного совета ЦНЦ «Православная 
энциклопедия», член Экспертного совета Макариевского 
Фонда (1999-2013).

Область интересов: история России, Русской Право
славной Церкви, русской общественной мысли XV-XVII вв., 
источниковедение, текстология, кодикология.

Автор более 150 работ, в т.ч. 4 монографий.
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Ковальчук Алексей Викторович
Мануфактурная промышленность Москвы во второй половине XVIII в.: 

Текстильное производство.
М., 1990. Рукопись. Издано: М .: Эдиториал УРСС, 1999.

Генезис капитализма в России — та фундаментальная 
тема, к которой обращено данное исследование. Моно
графия непосредственно посвящена проблеме россий
ской мануфактуры, споры вокруг которой продолжают
ся более столетия. В книге комплексно рассматривается 
широкий круг вопросов, объединенных в три взаимосвя
занных блока: условия существования крупного произ
водства; его внутреннее состояние и степень развития; 
рабочая сила. Исследование впервые выполнено на уров
не отдельных предприятий. Анализ вводимых в научный 
оборот новых источников позволил выйти за рамки дол
гое время бытовавшего подхода, при котором внимание 
сосредоточивалось на количественном сопоставлении 
удельного веса принудительного и вольнонаемного тру
да, как на наиболее точном индикаторе степени развито
сти капиталистических отношений в промышленности.
При этом подлинно капиталистическая природа самого 
мануфактурного производства по существу игнорирова
лась. Рассмотрение на конкретном материале различных 
аспектов этой проблемы, вплоть до вовлеченности ману
фактур в рынок, позволяет во многом устранить прежде 
допущенные пробелы.

Об авторе
Ковальчук Алексей Викторович (род. 14.07.1957) — 

кандидат исторических наук (1983), старший научный 
сотрудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 1982).

Область научных интересов: история России XVIII в., 
политическая и экономическая история XVIII в.

Опубликовал более 70 научных работ. Автор ряда 
разделов главы «Москва в XVIII столетии» коллективной 
монографии «История Москвы с древнейших времен 
донашихдней»(М.:Мосгорархив, 1997. Т. 1.С. 293-351).
Подготовил к изданию труд «“Новая” экономическая по
литика правительства Екатерины II» (М., 2015. Рукопись).
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Ульянова Галина Николаевна
Благотворительность московских предпринимателей, 1860-1914.

М., 1995. Рукопись. Издано: М., 1999; 2-е изд., переработанное и дополненное, изм. 
загл.: Благотворительность московских предпринимателей, 1860-1914: Словарь 

купцов-благотворителей. М., 2014.

В книге представлена благотворительная деятель
ность московских предпринимателей на протяжении ис
торического периода с введения городского самоуправ
ления в 60-х гг. XIX в. и до начала Первой мировой войны 
в 1914г. В ходе комплексного исследования сохранив
шихся массовых данных с применением оригинальной 
методики «ретроспективного анкетирования» на основе 
выборок из банка данных на 225 персон впервые уста
новлены: объем и динамика пожертвований, показаны 
структура, механизм и мотивы благотворительности. 
В качестве поля исследования избраны два самых важ
ных для Москвы по притоку пожертвований института — 
Московское городское общественное управление и Мо
сковское купеческое общество. Труд содержит «Словарь 
купцов-благотворителей», который является единствен
ным на сегодняшний день просопографическим спра
вочником о московском купечестве XIX в.

Об авторе
Ульянова Галина Николаевна (род. 14.06.1959) — 

доктор исторических наук (2005), ведущий научный со
трудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 1981).

Область научных интересов: социальная и экономи
ческая история России XIX-XX вв., история российской 
благотворительности, предпринимательства, местного 
самоуправления, гражданского общества и некоммер
ческого сектора, профессионализации и высшей школы, 
история женщин, история Москвы.

Автор более 250 работ, в т.ч. 4 монографий. Сре
ди них: «Благотворительность в Российской империи, 
XIX — начало XX в.» (М., 2005), «Female Entrepreneurs 
in Nineteenth-Century Russia» (London, 2009), «Дворцы, 
усадьбы, доходные дома: Исторические рассказы о не
движимости Москвы и Подмосковья» (М., 2012).
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Емченко Елена Борисовна
Стоглав: исследование и текст.

М., 1999. Рукопись. Мздано: М .: Индрик, 2000.

Труд посвящен источниковедческому изучению 
Стоглава — свода постановлений Церковного собора 
1551 г. В результате текстологического, палеографиче
ского и кодикологического исследования рукописной 
традиции Стоглава Полной редакции XVI—XVII вв. были 
систематизированы списки, определен предполагаемый 
оригинал Полной редакции, а также частично реконстру
ирован процесс создания текста. В основу «соборной 
книги» были положены тексты ранее подготовленных 
посланий и приговоров, дополненные затем выписками 
из источников, царскими вопросами и соборными от
ветами, основанными на протокольных записях собор
ных заседаний. Частично реконструированный процесс 
создания текста Стоглава позволил пересмотреть неко
торые идеологические и правовые аспекты памятника. 
В результате источниковедческого исследования было 
осуществлено новое издание Стоглава и так называемого 
Смоленского наказного списка.

Об авторе
Емченко Елена Борисовна (род. 10.04.1957) — кан

дидат исторических наук (1995), доцент, старший науч
ный сотрудник Института российской истории РАН 
(1979-2008), заведующая кафедрой Московского го
сударственного университета геодезии и картографии 
(с 2002).

Область научных интересов: история Русской Право
славной Церкви, история женского монашества, история 
церковного права, история просвещения в XIX в.

Автор 50 научных статей и 4 монографий (3 в соав
торстве) и один из составителей 2-го тома «Сочинений 
преподобного Максима Грека» (М., 2014).

Стоглав
Исследование и текст



Клосс Борис Михайлович
Избранные труды.

М .: Языки русской культуры, 1998. Т. 1: Житие Сергия Радонежского.

Автором выявлено в архивных хранилищах России 
и других стран более 400 рукописей, содержащих све
дения о жизни и чудесах преподобного Сергия Радо
нежского — наиболее почитаемого русского святого. 
Открыты новые редакции текстов Жития Сергия, впер
вые вводимые в научный оборот. Приводятся новые фак
ты биографии святого, данные о монастырской реформе 
на Руси в XIV в. Решена проблема происхождения «Трои
цы» Рублёва. Рассказывается о знаменитой Троицкой 
литературной школе и ее первоклассных мастерах, тру
дами которых редактировалось и пополнялось новыми 
фактами Житие Сергия. В полной мере раскрыто содер
жание творчества величайшего древнерусского писателя 
Епифания Премудрого. Книга содержит также публика
цию наиболее важных редакций (в т. ч. и новооткрытых) 
Жития Сергия, имеющих принципиальное значение для 
литературной истории памятника.

Об авторе
Клосс Борис Михайлович (род. 19.12.1932) — канди

дат физико-математических наук (1960), доктор исто
рических наук (1989), академик РАЕН (2002), ведущий 
научный сотрудник Института российской истории РАН 
(работает с 1971), почетный доктор Европейского уни
верситета (2003).

Область научных интересов: источниковедение исто
рии Средневековой Руси; математические методы в ис
торических исследованиях.

Автор 10 монографий (5 в соавторстве), около 200 
статей. Среди них: «О происхождении названия “Россия”» 
(М., 2012). Ответственный редактор и составитель новой 
серии изданий томов Полного собрания русских летопи
сей (М., 1994-2007. Т. 1-18, 2 0 ,22 -27 ,29 ,39 ,41 ).

Б. М. КЛ ОС С 
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Швейковская Елена Николаевна
Государство и крестьяне России: Поморье в XVII веке. 

М .: Археографический центр, 1997.

В истории России, как и другого государства, пер
востепенна проблема общественного бытия — власть 
и собственность, власть и общество. В настоящей книге 
она исследовалась в новом историографическом ракурсе, 
по вертикали социальных отношений государство — кре
стьяне, а конкретно черносошные крестьяне. Эта катего
рия в XVI—XVII вв. доминировала в Поморье, обширном 
регионе на севере России. В нем отсутствовали светские 
вотчины и поместья, а потому и личная зависимость кре
стьян от частного землевладельца. Автор изучила иму
щественно-правовые аспекты землевладения крестьян, 
нормы обычного права, действовавшие при господстве 
государственного законодательства и права, установила 
сферы взаимодействия государственной и земско-выбор- 
ной ветвей власти, выявила ментальные представления 
крестьян о земле и власти.

Об авторе
Швейковская Елена Николаевна (род. 03.05.1941) — 

доктор исторических наук (1993), сотрудник Института 
российской истории РАН (1971-2001), преподаватель 
РГГУ (1995-2004), ведущий научный сотрудник Инсти
тута славяноведения РАН (с 2001), председатель Науч
ного совета по проблемам аграрной истории Восточной 
Европы при Отделении историко-филологических наук 
РАН (с 2008), председатель Симпозиума по проблемам 
аграрной истории Восточной Европы, ответственный ре
дактор трудов Симпозиума.

Область научных интересов: история России 
XVI—XVIII вв.: социально-экономическая, историко-демо
графическая, историко-правовая, историко-антропологи
ческая; историография, археография, источниковедение.

Автор около 170 научных трудов, в т.ч. 4 монографий 
(1 в соавторстве). Среди них: «Русский крестьянин в доме 
и мире: северная деревня конца XVI—XVIII века» (М., 2012).

Е. Н.ШВЕЙКОВС КАЯ
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Христофоров Игорь Анатольевич
«Аристократическая» оппозиция великим реформам 

(конец 1850 -  середина 1870-х гг.).
М .: Русское слово, 2002.

В
 Книга посвящена составу, деятельности, идеологиче

ской ориентации и социально-политической программе 
одной из наиболее влиятельных политических группиро- 
вок России периода реформ императора Александра II. 
Эта «аристократическая партия» объединяла в основ- 
ном крупных земельных собственников, тесно связан-

V  J  ’

ных с придворными и правительственными кругами, 
и пользовалась сочувствием крупных государственных 
деятелей — графов П. А. Валуева, П. А. Шувалова, А. П. Бо
бринского, князя А. И. Барятинского. Книга построена 
на анализе главным образом архивных материалов. Для 

воссоздания контактов «аристократов» друг с другом 
и с правительственными деятелями, их оценки ситуации 
в стране и перспектив воплощения своих замыслов автор 
проанализировал сотни писем и дневников, бюрокра
тических записок, донесений жандармских офицеров 
и т.д. «Аристократическая» оппозиция представляла собой 
интересный и нетипичный для России пример «нетра
диционалистского консерватизма». Достаточно сказать, 
что главной мишенью ее критики была крестьянская об

щина — фетиш предыдущих и последующих поколений 
русских консерваторов, а главной целью — установление 
в стране политического представительства («конститу
ции»).

Об авторе
Христофоров Игорь Анатольевич (род. 19.05.1970) — 

доктор исторических наук (2013), ведущий научный со
трудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 2000) и Школы исторических наук НИУ 
Высшей школы экономики (с 2014), главный редактор 
журнала «Российская история» (с 2013).

Область научных интересов: история Российской им
перии и Новая история Европы.

Автор 4 монографий (2 коллективные) и более 60 
статей.



Новохатко Ольга Владимировна
Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века.

М .: Памятники исторической мысли, 2001.

Работа посвящена исследованию комплекса уникаль
ных документов — записных книг Разрядного приказа — 
одного из государствообразующих органов управления 
России XVII в. По своему составу книги являются слож
ным, комплексным продуктом приказного делопроиз
водства. Они создавались на основе многочисленных пер
вичных источников — текущей документации Разряда, 
записанной на столбцах, царских указов, грамот, наказов 
воеводам и другим государственным чиновникам, отписок 
городовых и полковых воевод, памятей, которыми обме
нивался Разряд с другими приказами, челобитных. Зна
чительная часть записей отражала устные распоряжения 
государя. В книгах фиксировались все дела Разрядного 
приказа — от общегосударственных до внутриприказных, 
поэтому они содержат богатейшую информацию по всем 
разделам истории Российского государства XVII в. Через 
призму такого феномена приказного делопроизводства, 
как записные разрядные книги, автор показал работу 
управленческого аппарата одного из важнейших цен
тральных государственных органов России XVII в.

Об авторе
Новохатко Ольга Владимировна (род. 26.12.1959) — 

доктор исторических наук (2008), ведущий научный со
трудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 1995).

Область научных интересов: история центрального 
и местного управления, палеография, источниковедение, 
археография, история служилого сословия, история ком
муникативных систем, история архитектуры.

Автор 5 книг (3 в соавторстве), в т.ч.: «Разряд в 185 году»
(М., 2007), 11 публикаций источников, 52 статей.



Петров Юрий Александрович
Московская буржуазия в начале XX века: 

Предпринимательство и политика.
М .: Мосгорархив, 2002. (Московская монография).

В книге рассмотрен комплекс проблем, характери
зующих деловую активность и общественно-политиче
скую деятельность московской буржуазии — наиболее 
влиятельной группы в составе российского предреволю
ционного предпринимательства. Автором исследована 
социально-имущественная структура предприниматель
ского слоя населения Москвы начала XX в., особенности 
и этноконфессиональные типы предпринимательской 
деятельности, взаимоотношения московской буржуазии 
с государственной властью. В приложении к книге публи
куется база данных о московских предпринимателях, со
ставленная автором на основании сведений формулярных 
списков и документов о личных состояниях.

Об авторе
Петров Юрий Александрович (род. 10.06.1955) — 

доктор исторических наук (1999), профессор, директор 
Института российской истории РАН (с 2010; в 1985-2004 
последовательно занимал должности младшего, старшего, 
ведущего научного сотрудника), заведующий сектором 
истории Центрального банка РФ (2004-2010), председа
тель научного совета РАН по истории социальных реформ, 
движений и революций (с 2013), член научного совета 
РАН по проблемам российской и мировой экономической 
истории (с 2006), представитель России в Исполнитель
ном комитете Международной ассоциации экономиче
ской истории (IEHA; 2006-2012).

Область научных интересов: экономическая и поли
тическая история России XIX — начала XX в., история 
банковского дела, фондового рынка и частного предпри
нимательства.

Автор 15 книг (из них 11 в соавторстве) и 150 статей. 
Руководитель проекта «Экономическая история России 
с древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия» (В 2 т. 
М., 2008-2009).

■ осковская 
U  онография

Ю.А. Петров

МОСКОВСКАЯ БУРЖУАЗИЯ 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОЛИТИКА



Кудрявцева Елена Петровна
Россия и Сербия в 30-40-х  годах XIX века. 

М., 2002.

Е.П. Кудрявцева

РОССИЯ И СЕРБИЯ
в 30-40-х годах 

XIX века

' у  М осква -  2002

Монография посвящена роли России в становлении 
новой сербской государственности. Автором впервые 
делается попытка комплексного исследования русско- 
сербских политических отношений на широком фоне 
общеевропейской международной жизни. Большое вни
мание уделяется сложной внутриполитической ситуации 
в Сербском княжестве, подробно исследуются задачи 
российской внешней политики до середины XIX в. и ме
сто в ней стран Балканского региона, в частности Сер
бии. Книга основана на неопубликованных источниках 
из Архива внешней политики Российской империи при 
МИД РФ. Широко представлены донесения российских 
дипломатов из Белграда и Константинополя, инструкции 
Российского МИД, отчеты российских представителей 
при османском правительстве. Прослеживается политика 
российских властей, направленная на укрепление позиции 
России в Сербии, а также деятельность российской дипло
матии по выработке программы политических преобразо
ваний и подготовке сербской конституции.

Об авторе
Кудрявцева Елена Петровна (род. 06.04.1953) — доктор 

исторических наук (2004), ведущий научный сотрудник 
центра «Россия в международных отношениях» Института 
российской истории РАН (работает в институте с 1988), 
член Комиссии историков России и Сербии.

Область научных интересов: история внешней поли
тики России, международные отношения, русско-бал- 
канские и русско-сербские связи.

Автор 4 монографий и 50 научных статей, составитель 
и комментатор ряда сборников документов по русско- 
югославянским связям XVIII — первой половины XIX в., 
принимала участие в подготовке коллективных моно
графий по внешней политике России и международным 
отношениям XVI-XX вв.



Лисовой Николай Николаевич
Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле 

и на Ближнем Востоке в XIX -  начале XX в.
М .: Индрик, 2006.

Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  Л и с о в о й

Р У С С К О Е  Д У Х О В Н О Е  
И П О Л И Т И Ч Е С К О Е  

П Р И С У Т С Т В И Е
В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

В XIX -  НАЧАЛЕ XX В.

В книге впервые в отечественной историографии 
воссоздана на архивно-документальной основе сложная 
и противоречивая история российского политического 
и духовного присутствия в Иерусалиме и на Ближнем 
Востоке. Исследуются вопросы формирования систе
мы внешнеполитических национальных приоритетов, 
взаимодействия Церкви и государства в определении 
церковной политики, анализируется деятельность соот
ветствующих структур и учреждений: Русской духовной 
миссии в Иерусалиме (с 1847), Палестинского комитета 
(1859-1864), Палестинской комиссии при Азиатском 
департаменте МИД (1864-1889), Императорского Пра
вославного Палестинского общества (ИППО; с 1882). За
ключительные главы повествуют о судьбах российского 
наследия на Ближнем Востоке в XX в., о возрождении 
и об активизации деятельности Русской духовной миссии 
и Императорского Православного Палестинского обще
ства в современных условиях.

Об авторе
Лисовой Николай Николаевич (род. 23.10.1946) — 

доктор исторических наук (2007), главный научный со
трудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 1994), заместитель председателя Импе
раторского Православного Палестинского общества 
(с 1995), член редколлегии ежегодника «Православный 
Палестинский сборник» (с 1992), член Экспертного совета 
Макариевского Фонда (с 2009).

Область научных интересов: история России, исто
рия Церкви, история и культура Христианского Востока, 
церковная дипломатия, ближневосточная политика Рос
сии, русское православное паломничество, источникове
дение, археография.

Автор 10 монографий (1 в соавторстве), 6 публикаций 
исторических источников, более 400 статей.



Мельникова Любовь Владимировна
Армия и Православная Церковь Российской империи 

в эпоху наполеоновских войн.
М .: Кучково поле, 2007.

Монография посвящена исследованию роли Русской 
Православной Церкви в борьбе России с наполеоновской 
Францией. Впервые в отечественной и мировой исто
риографии на широкой архивно-документальной базе 
рассмотрены: многосторонняя деятельность духовного 
сословия по организации движения сопротивления (ан- 
тинаполеоновская церковная проповедь, роль военного 
духовенства в регулярной армии, участие приходского 
духовенства в создании ополчения и в «народной войне»), 
церковная политика Наполеона 1801-1814 гг., приведшая 
его к отлучению от Церкви и превратившая в безбожни
ка в глазах христианского мира, судьба православных 
святынь, находившихся на территории, оккупированной 
неприятелем. Убедительно показано, что наполеоновские 
войны (и особенно Отечественная война 1812 года) были 
не только военно-политическим столкновением госу
дарств, но и духовно-религиозным конфликтом двух ци
вилизаций.

Об авторе
Мельникова Любовь Владимировна (род, 03.02. 

1971) — кандидат исторических наук (2002), ведущий 
научный сотрудник Института российской истории РАН 
(работает в институте с 2001).

Область научных интересов: история внешней и вну
тренней политики Российской империи в XIX в., история 
Русской Православной Церкви, взаимодействие Церкви 
и государства в военных конфликтах Российской империи, 
проблемы исторической и культурной памяти.

Автор 4 монографий (1 в соавторстве), 90 статей, 
в т.ч. 40 в энциклопедиях «Заграничные походы россий
ской армии, 1813-1815 годы» (В 2 т. М., 2011) и «Отече
ственная война 1812 года и освободительный поход рус
ской армии 1813-1814 годов» (В 3 т. М., 2012).



Тихонов Юрий Александрович
Дворянская усадьба и крестьянский двор в России XVII—XVIII вв.: 

Сосуществование и противостояние.
М.; СПб.: Летний сад, 2005.

Монография посвящена изучению проблемы внутри- 
вотчинных отношений между землевладельцами и кре
постными крестьянами. Проведенный анализ описаний 
дворянских имений в XVII в. и в период 1700-1770-х 
гг. позволил установить изменения во внешнем виде 
и интерьере господских домов и в усадебном хозяйстве. 
Подворные описи крестьянских дворов в этих имениях 
отразили положение закрепощенного населения (состав 
и численность семей, перечень строений жилых и хо
зяйственных, занятия земледелием, животноводством, 
садоводством). Обращение к помещичьим инструкциям 
по управлению имениями показало сельский быт и повсе
дневную действительность крепостной деревни.

Группировка крестьянских дворов по числу взрослых 
работников мужского пола выявила преобладание слоя 
малосостоятельных хозяйств и снижение доли зажиточ
ных. Стремление дворян к переводу крепостных на бар
щину рыночного направления и к увеличению оброка вело 
к ужесточению крепостного режима, который обрекал 
крестьянское хозяйство на низкий потребительский уро
вень. Крепостное право и барщинно-оброчная система 
подрывали устои сосуществования усадьбы и крестьян
ского двора и усиливали тенденцию к их противостоянию.

Об авторе
Тихонов Юрий Александрович (род. 10.10.1925) — 

доктор исторических наук (1973), ведущий научный со
трудник Института российской истории РАН (работал 
в институте в 1956-2009), пенсионер.

Область научных интересов: социально-экономи
ческая, политическая и культурная история России 
XVI-XVIII вв.

Автор 4 монографий и 2 коллективных трудов, в т.ч. 
«Мир вещей в московских и петербургских домах санов
ного дворянства: (по новым источникам первой половины 
XVIII в.)» (М., 2008; 2-е изд. 2011).



Трепавлов Вадим Винцерович
«Белый царь»: Образ монарха и представления о подданстве 

у народов России XV—XVIII вв.
М .: Восточная литература, 2007.

В книге рассматривается начальный этап формиро
вания многонационального Российского государства. 
На основе письменных и фольклорных источников пока
зано, каким образом народы России в XV—XVIII вв. вос
принимали верховную власть, как они трактовали свое 
российское подданство, каковы были их представления 
о функциях и прерогативах монарха, о пределах подчи
ненности ему, как пребывание в составе Московского 
государства и Российской империи преломлялось в их 
сознании и представлениях и при этом концентрирова
лось в образе русского «белого царя».

Об авторе
Трепавлов Вадим Винцерович (род. 10.12.1960) — 

доктор исторических наук (2002), главный научный со
трудник и руководитель Центра истории народов России 
и межэтнических отношений Института российской ис
тории РАН (работает в институте с 1988), член Ученого 
совета Института российской истории РАН, диссертаци
онного совета по истории России до XX века Института 
российской истории РАН, заслуженный деятель науки 
Карачаево-Черкесской Республики (2014).

Область научных интересов: формирование много
национального Российского государства, национальная 
политика и межэтнические отношения в России, законо
мерности функционирования империй и полиэтнических 
сообществ, история народов России (главным образом 
Поволжья, Сибири, Северного Кавказа), а также Казахста
на и Центральной Азии XIII—XVIII вв.

Автор 340 научных работ, в т.ч. 7 монографий. Сре
ди них: «История Ногайской Орды» (М., 2001), «Сибир
ский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе 
за реванш» (М., 2012), «Тюркские народы средневековой 
Евразии» (Казань, 2011), «“Орда самовольная”: Кочевая 
империя ногаев» (М., 2014), «Степные империи Евразии: 
Монголы и татары» (М., 2015).

«БЕЛЫЙ
ЦАРЬ»

ОБРАЗ МОНАРХА 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОДДАНСТВЕ 

У НАРОДОВ РОС ГИИ 
Х\ -XVIII вв.



Гросул Владислав Якимович
Русское зарубежье в первой половине XIX века. 

М .: РОССПЭН, 2008

Книга представляет собой своеобразную энциклопе
дию русского зарубежья первой половины XIX в. В ней 
не только рассматривается жизнь постоянных колоний 
выходцев из России — их кружки, организации, салоны, 
землячества, но и основательно изучается нахождение 
за рубежом частей русской армии, дипломатического 
корпуса, русских студентов и стажеров в заграничных 
университетах и институтах. Автор также останавливается 
на истории Русской Церкви и русских духовных миссий 
за рубежом. Большое внимание уделяется становлению 
русской политической эмиграции и ее роли в российском 
общественном движении того времени. Рассказано о сот
нях представителей тогдашней России, по тем или иным 
причинам оказавшихся за ее пределами, — писателях и ху
дожниках, ученых и актерах, певцах и танцорах, создав
ших за границей особый русский мир, тесно связанный 
со странами пребывания, но вместе с тем не порывавших 
связи с Родиной. В целом русское зарубежье рассматри
вается как составная часть русского общества, сыгравшая 
большую роль в развитии русской культуры и науки.

Об авторе
Гросул Владислав Якимович (род. 11.02.1939) — 

доктор исторических наук (1975), главный научный со
трудник Центра «История России в XIX — начале XX в.» 
Института российской истории РАН (в институте с 1971), 
заведующий Группой общественной мысли и обществен
ного движения (с 1991); профессор Государственной ака
демии славянской культуры.

Область научных интересов: история России и Бал
канских стран в Новое время, история культуры, военная 
история, история Церкви, история национальных отно
шений, история внешней политики и международных 
отношений.

Автор 520 трудов, в т.ч. 30 монографий (16 в со
авторстве). Среди них: «Общественное мнение в Рос
сии XIX века» (М., 2013), «Труды по теории истории» (М.,

Русское
зарубежье
в первой 
половине 
XIX века



Писарькова Любовь Федоровна
Городские реформы в России и Московская дума. 

М., 2009. Рукопись. Издано: М .: Новый хронограф, 2010.

В книге на широком круге источников воссоздана кар
тина жизни общественного управления пореформенной 
Москвы. Конкретно-исторический материал (о ходе вы
боров, о составе избирателей и гласных, о хозяйственно
финансовой и об общественной деятельности Московской 
думы) рассмотрен в контексте городских реформ 1862- 
1917 гг. и в сравнении с общероссийскими данными. При 
таком подходе самостоятельное значение получает во
прос о реализации городской политики правительства 
на примере Москвы, где в силу специфики российской 
столицы сильные и слабые стороны городского законода
тельства получили наиболее полное выражение. Большое 
место в книге занимают биографические очерки о го
родских головах: кн. А. А. Щербатове, кн. В. А. Черкасском, 
С. М. Третьякове, Б. Н. Чичерине, Н.А. Алексееве, 
кн. В. М. Голицыне, Н.И. Гучкове и др.

В приложении помещены сведения о доходности го
родских предприятий, краткие биографические данные 
о гласных и членах Управы в 1863-1917 гг.

Об авторе
Писарькова Любовь Федоровна (род. в 1948) — доктор 

исторических наук (1999), главный научный сотрудник 
Центра «История России в XIX — начале XX в.» Института 
российской истории РАН (работает в институте с 1989).

Область научных интересов: история Москвы, го
родское самоуправление, государственное управление, ис- 
торико-культурное наследие России XVIII — начала XX в.

Автор 75 статей и 4 монографий. В т.ч.: «Государствен
ное управление России с конца XVII до конца XVIII в.: 
Эволюция бюрократической системы» (М., 2007), «Госу
дарственное управление России в первой четверти XIX в.: 
Замыслы, проекты, воплощение» (М., 2012; 2-е изд. 2014), 
«Губернские ученые архивные комиссии, 1884-1923 гг.: 
Аннотированный указатель содержания» (М., 2015).



Щапов Ярослав Николаевич
Справочный инструментарий историка России. 

М .: Наука, 2007.

\ Я.Н. ЩАПОВ

Справочный 
инструментарий 
историка 
России

Монография раскрывает все разнообразие справоч
ников по истории России, которые были созданы в по
следние 150 лет, и содержит методические указания по их 
использованию. Основное ее содержание составляют 
перечень и характеристика общих и исторических энцик
лопедий, военных и политических справочников, указа
телей светских, церковных и религиозных учреждений, 
хронологических и терминологических справочников 
о России, изданных в стране и за рубежом. Отдельные гла
вы посвящены общей и исторической библиографии, био
графическим и биобиблиографическим словарям, сло
варям портретов, генеалогическим трудам, некрополям 
в России и за рубежом, региональным и географическим 
словарям и энциклопедиям, справочникам об архивах. 
Уделяется внимание перспективам электронной спра
вочной информации. Дан библиографический указатель 
справочников по истории России.

Об авторе
Щапов Ярослав Николаевич (06 .05 .1928-31.08. 

2011) — доктор исторических наук (1975), член-корре
спондент РАН (1987), советник РАН, профессор, глав
ный научный сотрудник Института российской истории 
РАН (работал в институте в 1957-2011), председатель 
Московского отделения Всесоюзного общества охраны 
памятников истории и культуры (1970-1987), предсе
датель Российского общества историков-архивистов 
(1990-1996), председатель (2003-2007) Императорско
го Православного Палестинского общества, первый 
председатель (1995-1999) и член Экспертного совета 
Макариевского Фонда (1995-2007).

Область научных интересов: история Древней Руси, 
Русской Церкви, византийских и межславянских связей, 
археография и источниковедение; история восточносла
вянской рукописной книги; история русской усадебной 
культуры, предпринимательства и меценатства.

Автор 10 монографий и более 400 статей.



Вандалковская Маргарита Георгиевна
Историческая мысль русской эмиграции, 2 0 -3 0 -е  гг. XX в.

М., 2009.

В книге на основе анализа трудов П. Б. Струве, 
В. А. Маклакова, С. Л. Франка, Н.С. Тимашева, Н.А. Бердя
ева, П. Н. Милюкова, Н. Н. Алексеева и других выдающихся 
деятелей русской эмиграции раскрываются идейное со
держание различных течений исторической мысли (ли
берального консерватизма, евразийства), представления 
эмигрантских ученых по актуальным проблемам россий
ской истории: о Белом движении, о революции, социа
лизме и демократии, политических свободах и будущем 
устройстве постболыиевистской России. Историческая 
мысль 30-х гг. рассматривается на примере изучения про
граммы журнала «Новый Г рад», отражающей изменения 
в реальной жизни и в общественном сознании эмиграции. 
Особый интерес представляют забытые статьи П. Н. Ми
люкова, посвященные Второй мировой войне и свиде
тельствующие о патриотическом сознании определенной 
части российской эмиграции.

Об авторе
Вандалковская Маргарита Георгиевна (род. 29.02. 

1932) — доктор исторических наук (1983), главный науч
ный сотрудник Центра «Историческая наука России» 
Института российской истории РАН (работает в институте 
с 1956), член Специализированного ученого совета Инсти
тута российской истории РАН. В разные годы состояла 
членом Ученых советов исторического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Российского государственного 
гуманитарного университета, членом Экспертного совета 
ВАК и т.д.

Область научных интересов: история исторической 
науки, русской общественной мысли, истории российской 
эмиграции.

Автор 6 монографий (1 в соавторстве) и более 
250 статей. Член редколлегий вестника «История и исто
рики», журнала «Российская история» и др. Принимала 
участие в публикации ряда крупных исторических источ
ников.
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Корелин Авенир Павлович
Кооперация и кооперативное движение в России, 1860-1917 гг. 

М .: РОССПЭН, 2009.

Монография посвящена возникновению и эволюции 
дореволюционной российской кооперации. На основе 
обширной документальной базы, значительная часть ко
торой впервые вводится в научный оборот, с использова
нием накопленного в историографии материала впервые 
воссоздается обобщенная картина формирования и раз
ностороннего функционирования российской коопера
тивной системы во всем ее многообразии (кредитные 
и ссудо-сберегательные товарищества, потребительские 
и сельскохозяйственные общества, производственные ар
тели, кооперативные союзы и съезды), проанализирована 
правительственная политика и показана ее роль в ста
новлении этой системы, взаимоотношения кооперативов 
как между собой, так и с органами местного самоуправ
ления. Кооперация рассматривается также как важный 
фактор модернизации среднего и мелкого производства 
(особенно в аграрном секторе экономики) и как средство 
воспитания предприимчивости и самодеятельности насе
ления, повышения его культурного и политико-правового 
уровня.

Об авторе
Корелин Авенир Павлович (род. 09.11.1933) — доктор 

исторических наук (1983), профессор, главный научный 
сотрудник Института российской истории РАН (работает 
с 1966), заведующий сектором «История СССР периода 
империализма» (1988-1990), руководитель отдела, затем 
научного центра «История России в XIX — начале XX вв.» 
(1990-2011), член Ученого совета Института российской 
истории РАН, заместитель председателя Диссертаци
онного совета Института российской истории РАН, член 
Ученого совета ГИМ.

Область научных интересов: социально-экономиче
ская история России XIX-XX вв.

Автор более 200 научных работ, в т.ч. 5 монографий 
(1 в соавторстве), 3 документальных публикаций.



Марасинова Елена Нигметовна
Власть и личность: Очерки русской истории XVIII века. 

М.: Наука, 2008.

В монографии исследуется практически не изученная 
проблема механизмов идеологического воздействия про
свещенного абсолютизма на сознание подданных, и преж
де всего дворянства, главной социальной опоры монархии 
и главного ее оппонента. Анализ менталитета элиты выс
шего сословия позволил в свою очередь оценить степень 
результативности осуществляемого властью социального 
контроля. Выводы основываются на комплексном анализе 
законодательства, публицистики, художественной ли
тературы, мемуаров и писем дворянства. Концептуальное 
исследование взаимоотношений власти и образованной 
личности в широком контексте истории русского об
щества XVIII — начала XIX в. позволило автору понять 
объективные причины драматичного противоречия между 
достоинством подданного сильной державы и свободой 
индивидуальности.

Об авторе
Марасинова Елена Нигметовна (род. 11.09.1962) — 

доктор исторических наук (2008), ведущий научный 
сотрудник Института российской истории РАН (рабо
тает в институте с 1993), главный редактор альманаха 
«Classical Russia = Имперская Россия, 1700-1825» (США; 
2004-2009), читает авторские курсы и проводит мастер- 
классы по истории общественного сознания и истории 
русской литературы в МГУ, РАНХиГС, университетах США, 
Германии, Франции, Австралии.

Область научных интересов: русская история и ли
тература XVIII—XIX вв.: общественное сознание, повсе
дневность, социальная история русского дворянства, 
Begriffsgeschichte, механизмы социального контроля, 
просвещение.

Автор 2 монографий и более 120 статей. В т.ч.: «Пси
хология элиты российского дворянства последней трети 
XVIII в.: По материалам переписки» (М., 1999).



Стефанович Петр Сергеевич
Бояре, отроки, дружины: Военно-политическая элита Руси в X-XI веках.

М .: Индрик, 2012.

В книге исследуются форма и состав элиты древнерус
ского общества в X-XI вв., особенно те ее члены, которые 
участвовали в принятии важнейших военных и полити
ческих решений. Анализируются данные древнейшего 
летописания, договоров Руси и Византии X в., «Русской 
Правды» и других источников в широкой исторической 
перспективе. Подробно описываются группы, которые 
в XI в. составляли важнейшие элементы элиты Руси, — 
знать (бояре) и военные слуги князей (отроки или гридь). 
При этом автор отказывается от понятия «дружина» для 
описания социального строя Руси. Это слово в древне
русских источниках употреблялось в слишком широких 
и расплывчатых значениях. Элита Руси в X-XI вв. не была 
устойчива, и ее изменение отражало сложное и динамич
ное развитие молодого государства.

Монографию отличает кропотливая источниковедче
ская работа, глубокое знание текстологии используемых 
письменных источников, пристальное внимание ко всему 
существенно новому в изучении Древней Руси.

Об авторе
Стефанович Петр Сергеевич (род.01.04.1974) — 

доктор исторических наук (2013), ведущий научный 
сотрудник Центра по истории Древней Руси Института 
российской истории РАН (работает в институте с 1999), 
профессор НИУ Высшей школы экономики (с 2014).

Область научных интересов: история России до XVIII в.; 
Церковь, духовенство и миряне в России до конца XVII в.; 
боярство и служилые люди на Руси в X-XV вв.

Автор 3 монографий (1 в соавторстве), публикации 
исторического источника (в соавторстве) и 75 статей. 
Среди них: «Приход и приходское духовенство в России 
в XVI—XVII веках» (М., 2002).



Анисимов Максим Юрьевич
Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века 

(от Ахенского мира до начала Семилетней войны).
М .: Товарищество научных изданий КМ К, 2012.

Монография посвящена внешней политике России 
во время правления Елизаветы Петровны и охватывает пе
риод от окончания общеевропейской войны за Австрий
ское наследство (1741 -1748) до начала другой масштаб
ной войны — Семилетней (1756-1763). В это время 
Российская империя утверждалась как часть общеевро
пейской системы международных отношений и напрямую 
оказывала влияние на формирование противоборствую
щих европейских военных коалиций. Петербург опреде
лялся со своими союзниками и противниками, последние 
в свою очередь пытались бороться с российской дипло
матией, стремясь исключить Россию из числа активных 
участников европейской системы. Автор убедительно 
показывает дальновидность и эффективность внешней 
политики России в изучаемый период, результатом чего 
стала благоприятная для России расстановка сил в годы 
Семилетней войны. Анализ конкретных политических 
ситуаций отличается глубиной и достоверностью.

Об авторе
Анисимов Максим Юрьевич (род. 13.12.1974) — кан

дидат исторических наук (2006), старший научный со
трудник Центра «Россия в международных отношениях»
Института российской истории РАН (работает в инсти
туте с 2005).

Область научных интересов: внешняя политика 
России середины XVIII в., русско-югославянские связи 
XVIII—XIX вв.

Автор 3 монографий (1 в соавторстве), 2 сбор
ников документов (1 в соавторстве) и 40 статей. Сре
ди них: «Семилетняя война и российская дипломатия 
в 1756-1763 гг.» (М., 2014).



Соловьев Кирилл Андреевич
Законодательная и исполнительная власть в России: 

Механизмы взаимодействия (1906-1914).
М .: РОССПЭН, 2011.

Монография посвящена взаимоотношениям законо
дательной и исполнительной власти в России в 1906- 
1914 гг. В поле зрения автора входит деятельность Совета 
министров, Государственного совета, Государственной 
думы, основных партий России того времени — октя
бристов, кадетов и правомонархических объединений. 
На основе значительного комплекса источников (в т.ч. 
и архивных) анализируются процедуры разработки, со
гласования и утверждения законопроектов в годы су
ществования в Российской империи законодательного 
представительства. Особенное внимание уделяется не
формальным контактам представителей правительства, 
Государственного совета и Государственной думы, благо
даря чему выявляются технологии принятия политиче
ских решений начала XX в., принципы функционирования 
«политической кухни» этого периода. Все это позволяет 
выявить характерные особенности политической системы 
Российской империи в 1906-1914 гг.

За этот труд автор был награжден первой премией 
Российского исторического общества (2013).

Об авторе
Соловьев Кирилл Андреевич (род. 26.12.1978) — 

доктор исторических наук (2012), ведущий научный со
трудник Центра «История России в XIX — начале XX в.» 
Института российской истории РАН (с 2013), профес
сор кафедры истории и теории исторической науки РГГУ 
(преподает в вузе с 2004), профессор кафедры теории 
и истории права факультета права НИУ Высшей школы 
экономики (с 2013).

Область научных интересов: политическая история 
России XIX — начала XX в.

Автор 7 монографий (5 в соавторстве), 20 докумен
тальных публикаций (3 в соавторстве), более 30 учебных 
пособий, около 300 статей.

К. А. Соловьев
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ В РОССИИ:
МЕХАНИЗМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(1906—1914)



Смирнова Ирина Юрьевна
Митрополит Филарет и Православный Восток: 

Из истории межцерковных связей.
М .: РОССПЭН, 2014.

Монография посвящена развитию отношений Русской 
Православной Церкви с Православными Патриархатами 
Востока в 20-60-х гг. XIX в. Важнейшая роль в формиро
вании церковной политики России на Ближнем Востоке 
принадлежала выдающемуся русскому иерарху митропо
литу Московскому Филарету (Дроздову). К этому времени 
относится основание Иерусалимского, Антиохийского 
и Александрийского подворий в Москве, учреждение 
российского консульства в Яффе, Бейруте и Иерусалиме, 
строительство первых паломнических подворий Русской 
Палестины. При участии Филарета, в тесном взаимодей
ствии Святейшего Синода с Министерством иностранных 
дел осуществлялась с 1847 г. координация деятельности 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, складывалась 
концепция русского духовного и политического присут
ствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке.

Об авторе
Смирнова Ирина Юрьевна (род. 22.05.1959) — кан

дидат исторических наук (2009), старший научный со
трудник Института российской истории РАН (работает 
в институте с 2013), литературный редактор Патриаршего 
издательско-полиграфического центра Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (с 2003).

Область научных интересов: история России, история 
Церкви, межцерковные и межконфессиональные связи, 
международная политика, церковная дипломатия.

Автор более 60 работ, в т.ч. 3 монографий (1 в соав
торстве). Среди них: «Россия и Англия в Святой Земле 
в канун Крымской войны» (М., 2015).

И. Ю. Смирнова 

Митрополит 
Филарет 

и Православный 
Восток



Лукин Павел Владимирович
Новгородское вече.

М.; Индрик, 2014.

История средневекового Новгорода и его своеоб
разная политическая система издавна привлекают осо
бое внимание историков и публицистов. Книга П. В. Лу
кина открывает новые перспективы в изучении этого 
традиционного для отечественной историографии сюже
та. Монография, выполненная на основе всестороннего 
анализа нарративных и документальных источников (в т. 
ч. малоизученных ганзейских материалов) и с использо
ванием сравнительно-исторического метода, посвящена 
исследованию высшего органа власти Новгородской 
республики — веча. Рассматриваются такие вопросы, 
как происхождение веча и его предыстория; архаические 
традиции, проявлявшиеся в его деятельности; социаль
ный состав и функции веча на разных этапах его истории; 
проблемы вечевого суда и «совета господ»; соотношение 
веча и новгородской военной организации. Автор дает 
развернутое обоснование двух главных характеристик 
веча. Во-первых, вече рассматривается как собрание ис
ключительно горожан, в котором жители сельских тер
риторий никогда участия не принимали. Во-вторых, вече 
не носило аристократического характера, но объединяло 
разные слои свободного городского населения. В итоге 
обсуждение проблемы социально-политической истории 
средневекового Новгорода выводится на качественно 
новый уровень.
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