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Аннотация: статья посвящена оценке научной деятельности В. Н. Глазьева в контексте изучения исто-
рии Центрального Черноземья. Большое внимание уделяется значению Черноземного региона как пред-
мета изучения, вкладу В. Н. Глазьева в его изучение, а также основным направлениям деятельности 
ученого и его научной школы.  
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Abstract: the article is devoted to the assessment of the scientifi c activity of V. N. Glazyev in the context of study-
ing the history of the Central Black Earth Region. Much attention is paid to the signifi cance of the Black Earth 
Region as a subject of study, V. N. Glazyev's contribution to its study, the main areas of the scientist's activity and 
his scientifi c school.
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Центрально-Черноземный регион России пред-
ставляет собой уникальный регион, история освоения 
которого сыграла значимую роль для развития Рос-
сийского государства. Этот процесс, начавшийся во 
второй половине XVI в., стал настоящим вызовом для 
молодого государства, остро нуждавшегося в новых 
земельных ресурсах и расширении своих границ. 
Начался долгий период хозяйственной колонизации 
плодородных черноземных земель, осложненный 
военным противостоянием с Крымским ханством и 
Османской империей, с одной стороны, и непривыч-
ной для русского населения степной зоной – с другой. 
Целинные земли требовали огромных усилий в об-
работке, организации и выработке определенной 
хозяйственной и военной стратегии. В результате 
русского продвижения на Юг проявились многие 
специфические особенности развития Российской 
государственности: специфика взаимодействия вла-
сти и общества, традиции самоорганизации, особен-
ности менталитета, норм и ценностей русского чело-
века раннего Нового времени – эпохи формирования 
национальных государств. Итогом хозяйственной 
деятельности России стало создание прочной эконо-
мической базы в черноземных уездах, которая смогла 
обеспечить продовольствием строителей первого 
русского флота и солдат армии в азовских походах. 

В таком историческом контексте история освое-
ния Центрального Черноземья всегда имела большой 
потенциал для изучения. Первые работы в этом на-
правлении стали появляться еще в середине XIX в. и 
заключались в публикации документов или общих 
очерков хозяйственной и социальной истории края 
[1–4]. Затем, уже в XX в., основное место стал за-
нимать военный аспект, проявившийся, в частности, 
в работах А. И. Яковлева (1916), А. А. Новосельско-
го (1948), А. В. Чернова (1949), где в той или иной 
мере затрагивалась история региона [5–7]. Большим 
событием стал выход в 1969 г. монографии воронеж-
ского ученого В. П. Загоровского «Белгородская 
черта», написанной в военно-историческом контексте 
[8]. Изучение строительства военно-оборонительных 
сооружений и противостояния России с Крымским 
ханством со временем заставило обратить внимание 
на социально-экономические вопросы, поскольку 
рост численности населения и снабжение крепостей 
хлебом имели важное стратегическое значение. Пер-
вой крупной работой в этом направлении стала док-
торская диссертация В. М. Важинского о мелком 
служилом землевладении. Однако полноценная 
книга ученым не была выпущена и исследования в 
этом русле не были продолжены. Докторской дис-
сертации В. М. Важинского предшествовало неболь-
шое учебное пособие об однодворцах Черноземья в 
XVII в. [9]. Но в Воронеже В. П. Загоровский про-
должил изучение военно-политических аспектов 
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истории региона, со временем уделяя все больше 
внимания социальным проблемам [10; 11]. 

Таким образом, длительное время история Черно-
земья, несмотря на большие возможности и богатый 
материал для исследований, изучалась вне какой-
либо системы, изначально на уровне отдельных работ, 
исторических очерков, а затем – в русле военной 
истории и отчасти в контексте советской концепции 
классовой борьбы. Однако работы В. П. Загоровско-
го, хотя и связанные с военно-политическими проб-
лемами, носили фундаментальный характер, строи-
лись на широкой источниковой базе и затрагивали 
самые разные вопросы местной истории. В итоге его 
деятельность привела к формированию определен-
ного научного пространства, позволившего начать 
изучение истории Черноземья уже на новом научном 
уровне. 

Среди учеников В. П. Загоровского, посвятивших 
свои исследования социальным вопросам истории 
региона, следует выделить Владимира Николаевича 
Глазьева, именно с его именем, прежде всего, связано 
появление нового этапа в изучении Центрального 
Черноземья и создание собственной научной школы. 

Начало этому новому этапу было положено изуче-
нием истории отдельных групп населения Юга Рос-
сии в XVII в., которое было начато В. Н. Глазьевым 
с истории воронежских стрельцов [12; 13]. Со време-
нем самим Владимиром Николаевичем и его учени-
ками была воссоздана общая картина социальной 
динамики развития региона, выделены особенности 
социальной градации общества, показаны трансфор-
мации местного служилого сообщества вместе с из-
менениями общероссийского характера, военные 
реформы и их связь с хозяйственным освоением 
Черноземья. В настоящий момент этот аспект раз-
вивается в социально-поведенческом направлении, 
намеченном самим В. Н. Глазьевым в работе о вол-
нениях в Воронеже и эволюции социальной структу-
ры населения региона [14; 15]. Современные иссле-
довательские проекты, отталкиваясь от накопленно-
го опыта, направлены на то, чтобы понять процесс 
эволюции местного общества от военно-служилой 
корпорации XVII в. к полноценному экономическому 
и культурному центру в XVIII в.

В контексте работ В. Н. Глазьева его учениками 
были разработаны различные аспекты социальной 
истории региона.  В частности, можно указать на ис-
следования различных аспектов этой проблемы 
А. А. Гоголевой, О. В. Адрющенко, А. Ю. Рощупкина, 
В. М. Брезгуновой, С. К. Кондратьевой, а также ав-
тора этой статьи [16–23].  

Другое научное направление, начатое В. Н. Глазь-
евым, было посвящено особенностям взаимодей-
ствия власти и общества в Черноземье. Специфика 
освоения региона в сложных хозяйственных и во-

енных условиях не могла не проявить себя в выстра-
ивании особой вертикали власти и специфических 
горизонтальных связях местного социума. Однако 
этот аспект истории никогда не был в центре полно-
ценного внимания. В. Н. Глазьев впервые подошел к 
этому вопросу в контексте изучения организации 
противодействия уголовной преступности [24–26]. 
Монография на эту тему («Власть и общество на Юге 
России в XVII в.») вышла в 2001 г., став основой для 
докторской диссертации ученого. Затронутые в ней 
вопросы постоянно находились в пределах внимания 
как самого Владимира Николаевича, так и его учени-
ков впоследствии. Это, например, работы Е. В. Кама-
раули о приказной избе, Т. В. Жибровой о кабаке и 
таможне, А. В. Перегудова о Разрядном шатре, 
В. В. Добрикова об организациях поставок хлеба 
донским казакам [27–30]. Выделенные В. Н. Глазье-
вым особенности социальной организации местного 
общества и институтов управления были исследова-
ны в более широком аспекте в монографии автора 
статьи [31].

Прямым продолжением изучения взаимодействия 
власти и общества стали работы В. Н. Глазьева, свя-
занные с изучением административного деления и 
деятельности приказов в пределах Юга России. Эта 
сложная тема редко была в центре внимания ученых: 
приказное управление в России было довольно слож-
ным, а полномочия различных учреждений не были 
четко разграничены. Тем не менее В. Н. Глазьеву 
удалось показать специфику административного 
управления регионом, полномочия местной власти и 
выявить функции приказов в различных вопросах. 
Также впервые были показаны особенности взаимо-
отношений власти и общества в контексте работы 
местных органов власти [32; 33]. В этом же направ-
лении продолжила изучение данной темы О. В. Ду-
дина [34].

Принципиально важную роль для изучения со-
циально-экономической истории Черноземья играет 
работа с массовыми источниками фискального харак-
тера: переписными и писцовыми книгами. На этот 
вопрос обращали внимание еще исследователи XIX в. 
Тем не менее массовые источники долгое время поч-
ти не изучались историками. Новый уровень регио-
нальных исследований опирался на обширную ис-
точниковую базу. Главным образом, это были много-
численные делопроизводственные материалы цен-
тральных и местных органов власти, которые допол-
няли друг друга. Вместе с тем должное внимание 
было обращено и на изучение писцовых и переписных 
книг. В. Н. Глазьевым была изучена и издана пере-
писная книга Воронежского уезда 1646 г., а затем 
Е. В. Камараули направила усилия на подробный 
анализ писцовых описаний черноземных уездов 
1626–1630 гг. [35–37].

Д. А. Ляпин



125ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2025. № 2

Заслуживает внимания интерес В. Н. Глазьева к 
истории личности человека XVII столетия, его мен-
тальности, ценностям и поведению. В этом отноше-
нии ученым успешно применялась биографическая 
методика и просопографический подход. Наиболее 
наглядным примером работы в этом направлении 
стала книга, посвященная биографиям воронежских 
воевод [38]. Написанная в научно-популярном жанре, 
она тем не менее основана на строгих научных прин-
ципах и доступно представляет читателю образ ад-
министратора XVII в. Биографический подход и 
внимание к личности в истории вполне логично пе-
решли в исследовательские приемы и учеников 
В. Н. Глазьева [39; 40].  

Таковы общие направления в изучения истории 
Черноземья России в XVI–XVII вв., связанные с де-
ятельностью В. Н. Глазьева и его учеников. Форми-
рование собственной школы, умение создать вокруг 
себя актуальное научно-педагогическое простран-
ство, организующее новое поколение ученых, явля-
ется принципиально важным для полноценного 
развития науки. Выход на новый этап осмысления 
истории Черноземья в 2000-е гг. привел к актуализа-
ции научного диалога. В этой связи особенно важно, 
на наш взгляд, отметить роль В. Н. Глазьева как ор-
ганизатора и вдохновителя крупной научно-практи-
ческой конференции, в центре которой находятся 
взаимоотношения власти и общества в разные пери-
оды истории. В 2025 г. это важное мероприятие со-
стоялось уже в девятнадцатый раз – стабильность в 
данном случае является лучшим доказательством 
востребованности и значимости этого научного обще-
ния. Значимое место в работе конференции уделяет-
ся вопросам истории Центрального Черноземья в 
XVI–XVII вв., ежегодно происходит координация 
взаимодействия ученых, устанавливаются научные 
контакты, способствующие дальнейшему сотрудни-
честву и обмену опытом. 

Итак, современное научное представление об 
истории освоения Центрального Черноземья сфор-
мировалось именно в последние десятилетия. От-
носительно недавно научному сообществу удалось 
выйти на понимание различных, взаимосвязанных 
между собой, процессов, протекавших в регионе, где 
нашли свое отражение общеисторические явления. 
Случился этот прорыв во многом благодаря разно-
сторонней деятельности В. Н. Глазьева, приведшей к 
формированию научно-образовательного простран-
ства, центром которого стал исторический факультет 
Воронежского государственного университета. Удач-
ное сочетание научного профессионализма и органи-
заторских способностей, умение видеть научную 
перспективу и выбрать нужное направление позво-
лили ученому создать вокруг себя большой научный 
коллектив, школу, которая в настоящий момент 

успешно развивается и ставит перед собой новые 
исследовательские задачи.  
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