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4. СКЛАДЫВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЭВОЛЮЦИЯ 

СТАТУСА ГЛАВЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

4.1. Складывание территории России 

В правление Ивана III (1462–1505) и Василия III (1505–1533) территория Московского государства 

увеличивалась путем подчинения русских государственных образований, аннексии областей 

Великого княжества Литовского и завоевания монголо-тюркских ханств.  

Политико-дипломатическими и военными усилиями были присоединены Ярославское и Ростовское 

княжества (1463 и 1474 гг.), Великий Новгород (1478 г.), Тверское княжество (1485 г.) и Вятская земля 

(1489 г.). В 1510 г. лишен суверенитета Псков, в 1521 г. – Рязанское княжество. В целях обеспечения 

политической стабильности население разных областей России смешивалось. 

В ходе серии русско-литовских войн конца XV – начала XVI веков на службу к московской династии 

перешли князья, владевшие землями в верховьях Оки, а границы Московского государства 

продвинулись на юг и запад – в черниговские и смоленские земли. Иван III игнорировал ярлыки, 

выданные татарскими ханами литовским князьям, добился упразднения выплат дани и должности 

даруг в южнорусских землях. Литовские князья, напротив, поддерживали легитимность своих  

притязаний на утраченные ими южнорусские земли, продолжая получать ярлыки и выплачивать дань 

крымскому хану.  

В 1561 г. новым участком геополитического противостояния России и Литвы стали бывшие земли 

Ливонского ордена. В 1569 г. в целях успешной конкуренции с Россией Великое княжество Литовское 

объединилось с Королевством Польским в союзное государство Речь Посполитую − Rzecz Pospolita 

(от лат. res publica). 

Вследствие гражданской войны и интервенции в начале XVII века Россия утратила часть своих 

западных территорий.  

Согласно мирным договорам со Швецией и Речью Посполитой, Россия потеряла выход к Балтийскому 

морю, а также Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский, Дорогобуж и ряд иных южных городов.  

Экономика страны была разрушена, многие ее области обезлюдили. Общая численность населения 

к 1620 г. не превышала 3,5 млн чел.  

Только в 1653 г. Россия решилась оказать военную помощь Запорожскому войску, не признанному 

в Речи Посполитой как политическая сила и начавшему освободительную борьбу против польско-

литовской шляхты. 

Андрусовский договор 1667 г. прекратил русско-польскую войну за Малую Россию. Согласно 

Андрусовскому договору 1667 г. Россия вернула Смоленск и присоединила восточную часть Малой 

России – левобережные территории Днепра с Киевом.  

В конце XV века великий князь московский стал организатором международного противодействия 

агрессии Большой Орды – главного правопреемника Великого Улуса. С ее уничтожением Крымское 

ханство, являвшееся с 1475 г. вассалом Османской Турции, превратилось из союзника Московского 

государства в его главного конкурента на постордынском пространстве.  
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Уже в 1487 г. Иван III установил свой протекторат над Казанским ханством. В 1552–1556 г. Иван IV 

присоединил к России Казанское и Астраханское ханства, обеспечив безопасность восточных границ. 

К концу XVI в. в Среднем Поволжье выстроили сеть новых опорных поселений: Алатырь, Арзамас, 

Сарапул, Свияжск, Чебоксары, Шацк, затем Козмодемьянск, Мензелинск, Самарц, Саратов, Уржум,  

Царевококшайск, Царевосанчурск, Царицын, Ядринск, Яранск.  

Упоминание «Казанской украины» как периферийной области России прекратилось. Служилые 

татары Мещерского края (из Елатьмы, Кадома, Касимова, Темникова, Шацка), привлекавшиеся 

к охране юго-восточных и южных границ, активно участвовали в освоении новых восточных областей.  

Ногайскую Орду возглавляли потомки Едигея, крупного политика времен поздней Золотой Орды, 

не имевшие права на ханский титул. Однако ее лидеры, носившие титул биев, изначально стремились 

проводить независимую политику. Ногайская Орда сделалась союзником Московского государства 

в борьбе против Большой Орды. Геополитические изменения вызвал раскол Ногайской Орды 

на Большую и Малую. Первая оставалась в русле внешней политики России: ее аристократия 

способствовала завоеванию Казанского и Астраханского ханств, ее военные силы приняли  

участие в Ливонской войне. С 1600 г. правление в Большой Ногайской Орде стало жаловаться русским 

царем. Малая Ногайская Орда перешла в сферу политического влияния Крымского ханства 

и Османской Турции. 

Включение Ногайской Орды в систему внутренних связей России прервало вторжение в юго-

восточные степи западно-монгольских или ойратских племен дербетов, торгоутов и хошоутов – 

«калмыков».  

К концу XVII в. на территории между Яиком и Волгой сложилось новое кочевое объединение – 

Калмыцкое ханство, признавшее вассальную зависимость от России, принявшее взаимовыгодные 

условия торговых отношений и военного сотрудничества. В 1677 г. шерть, т. е. присяга, данная царю 

Федору Алексеевичу, впервые обязала хана, тайшей и нойонов «быть под самодержавною их 

государскою рукою в вечном подданстве, навеки неотступным».  

Защиту от нападений крымских и ногайских татар обеспечивал Большой разряд – линия городов-

крепостей на Оке с центром в Серпухове. Трагический опыт отражения агрессии крымского хана 

в 1571 и 1572 гг. побудил царя продвинуть укрепленную линию на юг, создав Украинный разряд 

с центром в Туле.  

Фортификационные сооружения оборонительной линии на юге России составили Большую засечную 

черту.  

Наконец, в 1580–1590-х гг. южные рубежи продвинулись в Дикое поле – степную зону Центрального 

Черноземья, сократив районы татарских набегов. На территории Дикого Поля выстроили ряд 

крепостей – Белгород, Валуйки, Воронеж, Елец, Кромы, Курск, Ливны, Оскол, Царев-Борисов.  

В 1599 г. пограничная служба на берегу Оки прекратилась, русские полки расставили в городах 

«Польскóй украины».  

В XVII веке строительство оборонительных линий, обеспечивших условия для заселения 

и хозяйственного освоения периферийных уездов, продолжилось вдоль как внешних, так и внутренних 

границ России. В 1652–1656 гг., чтобы обезопасить население от набегов ногайцев, калмыков 

и башкир, потребовалось создать Закамскую укрепленную линию на пространстве от Белого Яра 

на Волге до Мензелинска и реки Ик, левого притока Камы.  

В конце XV в. в условиях дружественных отношений с тюменским ханом Ибаком Россия закрепилась 

на восточном склоне Урала, обязав угорских «князцов» платить дань.  
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В Печорском крае на северной границе с Югрой возникла крепость Пустозерск (1499 г.). 

В 1510-х гг. Тюменское ханство распалось, не выдержав военно-политической активности казахских 

ханов: наследственное правление местной ветви Шибанидов, потомков Чингисхана, прервалось. 

Ногайские союзники способствовали расширению влияния Московского государства и за Уралом: 

в 1555 г. политическую зависимость признал бек Сибирского юрта Едигер.  

В 1555–1557 гг. в русское подданство перешли башкирские племена, ранее подчинявшиеся казанским, 

ногайским и сибирским правителям.  

Царь гарантировал башкирским биям, тарханам и народу свободу вероисповедания, вотчинное право 

на родовые земли, внешнюю безопасность.  

В целях постоянного русского военного присутствия на Южном Урале для обеспечения безопасности 

населения и южного пути в Зауралье в 1586 г. основана Уфимская крепость.   

В 1573 г. Кучум восстановил ханскую власть в Зауралье и прекратил формальную зависимость края 

от Москвы.  

Русско-сибирские отношения дестабилизировала деятельность пермских предпринимателей 

Строгановых, спровоцировавшая вооруженные конфликты России с Пелымским княжеством – 

крупнейшим политическим объединением манси.  

В 1582 г. в Сибирское ханство вторгся казачий атаман Ермак. Улусная организация Сибирского 

ханства оказалась слабой.  

К концу XVI в. казачьи атаманы и государевы люди закрепили территорию Сибирского юрта в составе 

России. Тобольск был основан в 1587 г. С 1590 г. он стал столицей азиатской части России, с 1599 г. – 

центром разрядного (военно-административного) округа.  

В XVII веке русские первопроходцы, казаки и крестьяне, достигли Приамурья, Приморья и Камчатки. 

На юге Западной Сибири укреплению политического влияния России препятствовали джунгарские 

ханы, в юго-восточной части Сибири – цинский Китай, чьи военные силы в 1687 г. уничтожили 

Албазинский острог, создав в Забайкалье буферную зону с Россией. В 1689 г. Цинская империя 

навязала России Нерчинский договор, определивший межгосударственную границу по рекам Аргунь, 

Амур, Горбице и «Каменным горам» (хребтам Хингана), зафиксировавший суверенитет племен 

Нижнего Приамурья и оставивший крайний восточный сектор размежевания (бассейн реки Уды) 

в совместном владении государств. Демаркация русско-китайской границы не проводилась, новые 

карты не составлялись. Договор установил порядок торговых отношений между странами. Приамурье, 

превращенное маньчжурами в буферный край, не осваивалось. 

В 1550-х гг. Россия установила союзно-вассальные отношения с адыгскими или черкесскими 

правителями. Царские воеводы, получая помощь ногаев, горских народов, а также терских 

и гребенских казаков, успешно сдерживали экспансию Крымского ханства. Черкесские отряды 

приняли участие в боях под Астраханью и Ливонской войне. Отказ Ивана IV от активных действий 

против Крымского ханства повлек раскол кабардинской аристократии в выборе внешнеполитической 

ориентации. Ключевым союзником России стал кабардинский князь Темрюк, прибегнувший 

к династическому браку (1561 г.) и заключивший союз с бием Большой Ногайской Орды (1562 г.). 

Россия отразила агрессию Османской Турции и Крымского ханства, сохранив контроль над устьем 

Волги и влияние на Северном Кавказе.  
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На Тереке и Сунже строились и разрушались русские крепости. В конце XVI в. Терской городок 

и Сунженский острог имели исключительное военно-стратегическое и политическое значение для 

утверждения России на северо-востоке Кавказа.  

Россия оказала дипломатическую, материальную и военную помощь Кахети – восточно-грузинскому 

государству − в его борьбе с Ираном, Турцией и правителями областей Восточного Кавказа. В 1587 г. 

кахетинский царь Александр II присягнул на верность русскому царю.  

Москва мирила союзников, осуществляла военные операции против Казикумухского шамхальства − 

государственного образования на территории Дагестана и союзника Османской Турции и крымского 

хана.  

В XVII веке Кавказ оставался зоной противоречий между тремя доминирующими державами – 

Россией, Персией и Турцией. В XVII в. продолжались обращения в Москву правителей Имерети, 

Картвели, Картли, Кахети, Мингрели о покровительстве и подданстве.  

Для вассалов и союзников России вырабатывалась типовая присяга, приносившаяся владетелями 

и свободными общинами.  

Титул носителя верховной власти отражал не только итоги территориального развития России, но 

и его претензии на сферы влияния: русский царь продолжал именоваться «государь Иверския земли, 

Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинския земли, черкасских и горских князей», указывая 

на вассальную зависимость правителей Черкесии, Северного Дагестана, Кахети и Картли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

