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ВВЕДЕН И Е

Уже не узриши, мню, лица моего 
до дни Страшнаго Суда!

Первое послание Андрея Курбс
кого Ивану Грозному, 1564 г.

В этой книге речь пойдет о нескольких Курбских. Первый — рус
ский князь, боярин, воевода. Россия в XVI столетии была практически 
беспрерывно воюющим государством. Поэтому особый интерес должен 
вызывать облик непосредственных участников боевых действий -— 
творцов побед и виновников поражений. Что из себя представляли 
русские воеводы XVI в., т. е., выражаясь современным языком, офи
церский корпус российской армии XVI столетия? Каковы были личные 
стратегии осуществления военной карьеры? Можем ли мы реконструи
ровать систему нравственных ценностей и моральных императивов 
московских полководцев высшего, среднего и низшего звена? Были 
ли московские князья и дворяне слепыми исполнителями воли своих 
монархов, как их нередко изображали иностранные современники, или 
же они не боялись встать в оппозицию тирану, как о них порой пишут 
историки наших дней?1

1 См., например, гипотезу о тайном сопротивлении бояр царю во время Ливонской войны: 
Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. 
С. 302-311.



4 Введение
К сожалению, в нашем распоряжении практически нет просопогра- 

фических работ, посвященных изучению воевод русской армии XVI в., 
кроме научно-популярных очерков2. В большей степени изучены пути 
придворной карьеры3, но и здесь поле для исследований остается 
весьма обширным. Что же касается исследований русской аристокра
тии, авторы которых стремились использовать методы исторической 
антропологии, то они, к сожалению, посвящены либо более ранней, 
либо более поздней эпохе4. Вопрос, как же реализовывали себя на 
военной службе русские люди XVI в., так и не удостоился монографи
ческого исследования. Лишь отдельные его стороны затрагивались 
в различных книгах и статьях, в основном биографического плана.

Как отмечено немецкой исследовательницей И. Ауэрбах, фигура 
князя Андрея Михайловича Курбского для русской истории является 
уникальной5. Дошедшие до нас отечественные источники не позволяют 
реконструировать биографии людей XVI в. Однако в отношении Курб

2 Например: Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. М., 1985; Каргалов В. В. Пол
ководцы. XVII в. М., 1990; Сахаров A. H., Назаров В. Д., Боханов А. Н. Подвижники 
России. М., 1999; и др.

3 Здесь прежде всего следует отметить книгу польского историка: Граля И. Иван Михай
лов Висковатый: Карьера государственного деятеля в России XVI в. М., 1994. Кроме 
того, вопросы карьеры на государевой службе в той или иной форме рассматривались 
в работах: Зимин A. А. 1) Состав Боярской думы в XV-XVI веках // АЕ за 1957 год. 
М., 1958. С. 41-87; 2) О составе дворцовых учреждений русского государства конца XV 
и XVI вв. // ИЗ. М., 1958. Т. 63. С. 180-205; 3) Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. и фор
мирование состава Боярской думы и дворцовых учреждений // ВИД. Л., 1981. T. XII. 
С. 28-47; A lef G. Reflections on the Boyar Duma in the Reign of Ivan III // SEER. 1967. 
Vol. 67. Nr 1. P. 76-123; Флоря Б.Н. Несколько замечаний о “Дворовой тетради” как 
историческом источнике // АЕ за 1973 год. М., 1974. С. 43-57; Kleimola А. М. 1) Reliance 
of the Tried and True: Ivan IV and Appointments to the Boyar Duma. 1565-1584 // FOG. 
1992. Bd 46. S. 51-63; 2) Kto kogo: Patterns of Duma Recruitment. 1547-1564// FOG. 1986. 
Bd 38. S. 205-220; Богатырев C. H. 1) Ближняя дума в третьей четверти XVI в. // АЕ за 
1992 год. М., 1994. С. 119-133; АЕ за 1993 год. М., 1995. С. 94-112; АЕ за 1994 год. 
М., 1996. С. 64-81; 2) The Sovereign and his Counsellors. Ritualised Consultations in Muscovite 
Political Culture, 1350s-1570s. Helsinki, 2000; Филюшкин А. И. История одной мистифика
ции: Иван Грозный и “Избранная Рада”. М., 1998. С. 25-212. В отношении XVII в. 
стоит упомянуть исследования: Hellie R. Enserfment and Military Change in Moscovy. Chicago; 
London, 1971; Stevens Belkin C. Soldiers on the Steppe: Army Reform and Social Change in Early 
Modem Rijssia. De Kalb, 1995; Kivelson V Autocracy in the Provinces: The Muscovite Gentry 
and Political Culture in the Seventeenth Century. Stanford, 1996; и др.

4 Применительно к более ранней эпохе существует написанное в 1940-е гг. так и не 
имеющее равных исследование: Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко
бытовые очерки XI-XIII вв. М., 2002. Однако все попытки аналогичных исследований 
по русской истории XVI в. носят фрагментарный характер. Более успешными кажутся 
работы специалистов по поздней эпохе, XVII в. Например: Козляков В. Н. Служилый 
“город” Московского государства XVII века: (От Смуты до Соборного Уложения). 
Ярославль, 2000. С. 117-165; Коллманн Н. Ш. Соединенные честью: Государство и обще
ство в России раннего нового времени. М., 2001.

5 Auerbach /. Andrej Michajlovié Kurbskij: Leben in osteuropäischen Adelsgesellschaften des 
16. Jarhunderts. München, 1985. S. 1.


