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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. ПАВЛОВА  

(предисловие составителей) 

 
23 мая 2022 г. исполнилось 70 лет 

со дня рождения выдающегося исследова-

теля истории Русского государства XVI — 

начала XVII века Андрея Павловича Пав-

лова. К этой дате учениками, друзьями и 

коллегами юбиляра был выпущен инте-

ресный и содержательный сборник ста-

тей1. В силу разных причин не все почита-

тели исследовательского таланта Андрея 

Павловича смогли принять в нем участие. 

Работы этих авторов, посвященные юби-

лею нашего замечательного историка, со-

ставили настоящий сборник. 

                                                           
1 Российское государство в XVI — начале XVIII 

века: сборник статей к 70-летию Андрея Павловича 

Павлова / сост. А. И. Раздорский; науч. ред.:                

Д. В. Лисейцев, П. В. Седов. СПб.; М.: Старая 

Басманная, 2022. – 507 с. 

Андрей Павлович Павлов родился в 

Красноярске в семье историка. Его отец 

Павел Николаевич Павлов выходец из Ко-

стромской губернии, окончил педагогиче-

ское училище, работал в сельской школе. 

В начале войны он прошел ускоренное 

обучение в артиллерийском училище и за-

тем командовал миномётной ротой в рай-

оне Демянского котла. В 1943 году после 

тяжелого ранения П. Н. Павлов завершил 

военную службу в звании лейтенанта. Его 

военные заслуги были отмечены орденом 

«Красная Звезда». В 1944–47 гг. 

П. Н. Павлов учился на историческом фа-

культете Ленинградского государственно-

го педагогического института. В 1951 г.    

П. Н. Павлов стал преподавателем Красно-

ярского педагогического института. В этом 
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же году он защитил диссертацию «Освобож-

дение Руси от татарского ига»2. В 1973 г. им 

была защищена докторская диссертация о 

пушном промысле в Сибири3. Его сын Ан-

дрей в 1969 г. отправился учиться в Ле-

нинградский государственный педагогиче-

ский институт (ЛГПИ им. А. И. Герцена). 

Первым учителем Андрея Павловича стал 

Руслан Григорьевич Скрынников, знаме-

нитый автор трудов по истории опрични-

ны, а также биограф Ивана Грозного и Бо-

риса Годунова. Дипломная работа              

А. П. Павлова называлась «Состав Бояр-

ской думы в конце XVI — начале XVII в. 

(царствования Федора Ивановича, Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I)». После оконча-

ния института в 1973 г. А. П. Павлов по 

распределению работал в Красноярске, за-

тем служил в Советской Армии (1973—

1974), работал ассистентом кафедры исто-

рии в Красноярском государственном пе-

дагогическом институте (1974–1975). В 

1975 г. он вернулся в Ленинград и посту-

пил в аспирантуру Ленинградского отде-

ления Института истории АН СССР 

(ЛОИИ). Его научным руководителем стал 

Николай Евгеньевич Носов, автор работ по 

крестьянскому самоуправлению, губной и 

земской реформам XVI в., возглавлявший 

ЛОИИ в 1964–1981 гг.   А. П. Павлов, так-

же называл своим учителем автора работ 

по истории русского крестьянства в XVI–

XVII вв. Александра Ильича Копанева. В 

1979 г. А. П. Павлов защитил кандидат-

скую диссертацию4. С 1979 г.  началась его 

работа в качестве научного сотрудника 

Института истории АН, продолжающаяся 

по настоящее время5. В 1992 г. вышла в 

                                                           
2Павлов П. Н. Освобождение Руси от татарского 

ига: дис. <...> канд. ист. наук: 07.00.00. Ленинград, 

1951– 358 с. 
3Павлов П. Н. Пушной промысел в народном 

хозяйстве Сибири XVII в.: дис. <...> док. ист. наук: 

07.00.02. Новосибирск, 1973. – 445 с. 
4Павлов А. П. Правящие слои московского 

общества при Борисе Годунове, 1598–1605 гг.: Опыт 

социально-политической характеристики: дис. <...> 

канд. ист. наук: 07.00.02. Ленинград, 1978. – 457 с. 
5Подробно научная работа А. П. Павлова рассмот-

рена в очерке В. А. Аракчеева (Аракчеев В. А. Добрый 

человек Московской Руси: труды Андрея Павловича 

свет первая монография   А. П. Павлова6. В 

1993 г. на ее основе им была защищена 

докторская диссертация7. Ранние труды 

А. П. Павлова (вплоть до защиты доктор-

ской диссертации) были посвящены соста-

ву Боярской думы и Государева двора по-

следних десятилетий XVI — начала XVII 

в. В данном аспекте он продолжил иссле-

дования Р. Г. Скрынникова, тщательно 

проработавшего источники по эпохе Ивана 

Грозного. Следующим хронологическим 

периодом являлось правление, а затем цар-

ствование Бориса Годунова. В развитии 

источниковой базы для изучения указан-

ного времени большое значение имели 

труды Александра Лазаревича Станислав-

ского.  А. Л. Станиславский и   А. П. Пав-

лов изучали списки Государева двора, 

включавшие бояр, окольничих, стольни-

ков, московских и выборных дворян и др. 

А. Л. Станиславский больше исследовал 

сами рукописи, их состав и пометы, кото-

рые в них вносились8. А. П. Павлов при-

влекал источники комплексно, в том числе 

изучал личный состав Государева двора 

вкупе с данными о землеведении, которые 

кропотливо собирал по писцовым книгам 

XVI–XVII вв.  А. П. Павловым были сде-

ланы ценные наблюдения о составе и 

службе «московских чинов» — стольни-

ков, дворян московских, по-новому 

осмыслены политические процессы    кон-

ца XVI — начала XVII в. 

В 2006 г. в коллективной моногра-

фии было опубликовано новое исследова-

                                                                                          
Павлова и их место на карте русской историографии // 

Российское государство в XVI — начале XVIII века: 

сборник статей к 70-летию Андрея Павловича Павло-

ва... С. 5–18). 
6Павлов А. П. Государев двор и политическая 

борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб.: 

Наука: С.-Петербург. отд-ние, 1992. – 278 с. 
7 Павлов А. П. Государев двор и политическая 

борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг. ): автореф. 

дис. <...> док. ист. наук: 07.00.02 / Ин-т рос. истории. 

Санкт-Петербург, 1993. – 35 с. 
8Станиславский А. Л. Труды по истории 

государева двора в России ХVI–XVII веков. М.: РГГУ, 

2004. – 506 с. А. П. Павлов участвовал в подготовке 

указанного издания, вышедшего после безвременной 

кончины А. Л. Станиславского. 
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ние А. П. Павлова о Государевом дворе 

уже в царствование Михаила Федоровича9. 

В 2009 г. А. П. Павлов опубликовал 

вместе с Юрием Владимировичем Анхи-

мюком «Осадный список 1618 года»10. В 

этом документе перечислены участники 

обороны Москвы от войск королевича 

Владислава, которые по царскому указу 

имели право перевести пятую часть поме-

стья в вотчины. Публикация небольшого 

по объёму источника выросла в целое ис-

следование земельных владений бояр и 

дворян в Смутное время. В писцовых кни-

гах нашлись многочисленные сведения о 

поместьях и вотчинах участников обороны 

Москвы в 1608–1610 гг. («при царе Васи-

лии Ивановиче») и в 1618 г. («в королеви-

чев приход под Москву»). 

Вышедшее в 2019 г. фундаменталь-

ное двухтомное исследование 

А. П. Павлова посвящено думным и ком-

натным чинам в правление Михаила Фе-

доровича11. В этом труде приведены све-

дения о лицах думных чинов, их служеб-

ных назначениях, землевладении. Если чи-

татель не побоится обилия "сухого" мате-

риала и прочтет двухтомник, то перед ним 

откроется увлекательная картина тех дале-

ких времен, когда Россия выходила из 

Смуты. К сожалению, мы гораздо лучше 

знаем исторических персонажей Франции 

тех лет благодаря романам Александра 

Дюма-отца. Однако в истории России было 

не меньше ярких сюжетов: воцарение Ми-

хаила Романова, правление родичей его 

матери Салтыковых, возвращение патри-

арха Филарета из плена и кадровые пере-

становки в Думе, возвышение князя Дмит-

рия Михайловича Пожарского, казнь вое-

                                                           
9Правящая элита Русского государства                 

IX — начала XVIII в.: Очерки истории / Отв. ред.       

А. П. Павлов. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 308–

373. 
10Памятники истории Восточной Европы: 

источники XV–XVII вв. Осадный список 1618 г. // 

сост.: Ю. В. Анхимюк, А. П. Павлов. М.; Варшава: 

Древлехранилище, 2009. Т. VIII. – 682 с. 
11Павлов А. П. Думные и комнатные люди царя 

Михаила Романова: просопографическое исследова-

ние. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. Т. 1. 784 с.; Т. 2. 

624 с. 

воды Михаила Борисовича Шеина, сватов-

ство к царской дочери датского королеви-

ча Христиана и др. 

Для создания широкой и объектив-

ной, основанной на фактах картины при-

дворной борьбы, интриг Андрею Павлови-

чу пришлось переработать, а читателю 

необходимо освоить обилие исторического 

материала. Авторы научных работ по XVII 

веку будут не раз обращаться к трудам 

А. П. Павлова, сверяя частные сюжеты с 

созданной исследователем общей карти-

ной эпохи. 

С 2008 года А. П. Павлов работает 

на историческом факультете СПбГУ. С 

этого времени начинается и наше с ним 

знакомство12. «Под его руководством я пи-

сал и защищал диссертацию по смолен-

скому дворянству.  А. П. Павлов, при всей 

внешней мягкости, требовательный научный 

руководитель. Мы не раз подробно прораба-

тывали недостатки моей диссертации. Мне 

запомнилось, как мы с А. П. Павловым в 

день предзащиты (в самом конце 2014 го-

да) заходили к профессору Юрию Георгие-

вичу Алексееву. Старейший профессор 

кафедры «Истории России с древнейших 

времен» СПбГУ принадлежал к одной 

научной школе с А. И. Копаневым и     

Н. Е. Носовым, вместе с ними изучал чер-

носошное крестьянство. А. П. Павлов 

вспоминал, как все «три богатыря петер-

бургской исторической школы» –             

А. И. Копанев, Н. Е. Носов и   Ю. Г. Алек-

сеев – разом объединились, чтобы помочь 

ему, тогда молодому исследователю, когда 

понадобилось срочно составить обоснова-

ние его диссертации с точки зрения работ 

классиков марксизма. Для этого пришлось 

тщательно просмотреть объемное собра-

ние сочинений В. И. Ленина, подбирая 

страницы по особому тому с терминологи-

ческим указателем.  Ю. Г. Алексеев выра-

жал сожаление (и даже некоторое недо-

вольство), что текст диссертацииП. Н. 

Павлова про борьбу с монголо-татарским 

игом до сих пор не опубликован. Он счи-

                                                           
12Далее в кавычках приведены личные 

воспоминания А. М. Молочникова. 
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тал, что исследование 1951 г. не утратило 

актуальность и в наши дни». 

Как вспоминает М. А. Несин, на 

старших курсах посещавший спецкурс и 

спецсеминар Андрея Павловича, посвя-

щённые служилой элите русского государ-

ства, А. П. Павлова отличает блестящая 

память на фамилии дворян и «детей бояр-

ских», кто, когда, в каком уезде служил.   

А. П. Павлов всегда полагал, что в истори-

ческой науке могут сосуществовать разные 

концепции и методологические подходы и 

ни у кого нет монополии на научную ис-

тину. 

Содержательный очерк о научной 

школе А. П. Павлова написан Константи-

ном Васильевичем Петровым13 и здесь мы 

ограничимся только частными дополнени-

ями. К. В. Петров справедливо отметил, 

что из шести аспирантов и соискателей, 

занимавшихся научной работой под руко-

водством Андрея Павловича, кандидатские 

диссертации защитили пятеро14. Следует 

добавить, что А. П. Павлов являлся науч-

ным консультантом Андрея Юрьевича Са-

восичева и Александра Леонидовича Кор-

зинина в период подготовки ими доктор-

ских диссертаций15. В 2024 г. защитили 

                                                           
13 Петров К. В. Научная школа А. П. Павлова // 

Российское государство в XVI — начале XVIII века… 

С. 19–37. 
14 Раздорский А. И. Торговля Курска в XVII веке: 

По данным таможенных книг 1619–1677/78 гг.: дис. 

<...> канд. ист. наук: 07.00.02. СПб., 1999. – 544 с. + 

Прил. (207 с. ); Куц О.  Ю. Донское казачество от 
взятия Азова до выступления С. Разина, 1637–1667 гг.: 

дис. <...> канд. ист. наук: 07.00.02. СПб., 2000. – 342 с.; 

Сергеев А. В. Княжеская аристократия Московского 
государства во второй половине XVI – начале XVII века: 

князья Ростовские и Ярославские: дис. <...> канд. ист. 

наук: 07.00.02 / [Место защиты: С.-Петерб. ин-т истории 

РАН]. СПб., 2014. – 321 с.; Молочников А. М. 

Смоленский служилый город в смутное время: 1605–

1612: дис. <...> канд. ист. наук: 07.00.02 / [Место 

защиты: С.-Петерб. ин-т истории РАН]. СПб., 2015. – 

236 с.; Поляков И. А. Род князей Ромодановских в 

XVII в. и их книжное собрание: дис. <...> канд. ист. 

наук: 07.00.02 / [Место защиты: С.-Петерб. ин-т 

истории РАН]. СПб., 2020. – 510 с. 
15Савосичев А. Ю. Дьяки и подьячие XIV–XVI веков: 

дис. <...> док. ист. наук: 07.00.02 / [Место защиты: 

Воронеж. гос. ун-т]. Орел, 2015. – 903 с.; Корзинин А. 

Л. Государев двор в доопричный период: 1550–1565 

докторские диссертации два ученика 

А. П. Павлова16.  Таким образом, из школы 

Андрея Павловича Павлова вышли не 

только кандидаты, но и доктора историче-

ских наук. 

Мы желаем Андрею Павловичу 

крепкого здоровья и новых сил для иссле-

дований истории нашего Отечества! 

А. М. Молочников 

А. В. Сергеев 

23.09.2024 

 

                                                                                          
гг.: дис. <...> док. ист. наук: 07.00.02 / [Место защиты: 

С.-Петерб. гос. ун-т]. СПб., 2016. – 710 с. 
16Раздорский А. И. Торговля, таможенное и 

питейное дело городов юга и запада европейской 
России в XVII — середине XVIII в.: по материалам 

таможенных, кабацких и оброчных книг и приходо-

расходных книг центральных приказов: в 2-х т.: дис. <...> 

док. ист. наук: 5.6.1. / [Место защиты: Институт 

российской истории Российской академии наук]. СПб., 

2023. – 1075 с.; Сергеев А. В. Князья и их роль в 

Московском государстве во второй трети XVI — начале 

XVII века: дис. <...> док. ист. наук: 5.6.1. / [Место 

защиты: С.-Петерб. ин-т истории РАН]. СПб., 2024. – 

735 с. 


