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УДК 94(47) 
 

Котляров Д.А. 
 

К вопросу об имперском характере Московской Руси 
 

Рассматривается проблема типологии Московского государства на рубеже XV–
XVI столетий. Основываясь на анализе внешней и внутренней политики великого 
князя Московского, идеологического обоснования государственной власти автор ар-
гументирует позицию о начальном этапе становления империи в России в конце 
правления Ивана III. 

Ключевые слова: Иван III, Московская Русь, великокняжеская власть, идео-
логия, неонатальная империя  

 

 

Характер государства, образовавшегося после завершения объ-
единения основного массива русских земель вокруг Москвы к концу 
XV века, по-разному определяется в историографии. Точек зрения 
по данной проблеме сложилось множество, что делает ее решение 
достаточно затруднительным. Между тем в историографии импер-
ский период в отечественной истории традиционно принято начи-
нать с конца правления Петра I, в зарубежной – с начала присоеди-
нения крупных иноэтничных территорий в Поволжье и принятия 
московским великим князем царского титула (что признается и ря-
дом российских исследователей). Главный вопрос – можно ли счи-
тать Московскую Русь в период великого княжения Ивана III 
начальным этапом становления России империей? В пользу дан-
ного предположения свидетельствуют те значительные качествен-
ные перемены в государстве, которые возможно проследить, только 
начиная со второй половины XV века и которые при наследниках 
Ивана III оформляются, получают завершенность и становятся 
определяющими чертами уже бесспорно имперской России. 

О каких переменах идет речь? Для их выявления необходимо 
воспользоваться определением понятия «империя». Среди множе-
ства дефиниций выберем ту, что точнее позволяет раскрыть суть яв-
ления, имеющего отношение к различным периодам всемирной ис-
тории, хотя в то же время обладавшего специфическими чертами 
в конкретную историческую эпоху. В самом общем смысле под им-
периями можно понимать государства, включавшие помимо искон-
ной территории обширные покоренные, этнокультурно чужерод-
ные пространства, управляемые наместниками, назначаемыми из 
центра и ведущие систематическую захватническую политику 
[3, с. 251-252]. 

А.И. Филюшкин предлагает рассматривать Россию XV–XVI вв. 
как неонатальную империю, понимая под этим возникающее 
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в переходную от Средневековья к раннему Новому времени эпоху 
государство, у которого сложилось имперское тело и есть сфера 
функционирования, т.е. социальное поле имперской внутренней по-
литики и своя «геополитическая ниша» [7, с. 6]. М.М. Кром пола-
гает, что при Иване III в Московском государстве становятся за-
метны черты модерного государства – суверенитет, общие законы, 
появление границ [4, с. 233].  

Соглашаясь с этой позицией, постараюсь привести в ее под-
держку некоторые аргументы. Новые явления в политической 
жизни России связаны с активной деятельностью великого князя 
московского как во внутренней, так и во внешней политике, и имели 
они системный характер. Во внутриполитической сфере 1480–1490-е 
гг. представляли качественно новый этап – складывается единое 
государство с религиозным, административным, политическим, 
экономическим, этническим, социальным и т.д. центром в Москве. 
Происходило идеологическое осмысление произошедших перемен 
– оформлялись идеологические основы нового государства, что от-
разилось и в изменениях, происходивших в титуле великого князя. 
В «Изложении пасхалии» митрополита Зосимы, в 1492 году 
разосланной по епархиям, московский великий князь назывался 
«государем и самодержцем всея Руси», а Москва провозглашалась 
Новым Константинополем, т.е. как столица мировой империи 
[6, с. 93-94]. В сентябре 1495 г. при поставлении митрополита Си-
мона Иван III назвал свою державу «роусьским царством». В ответ-
ном слове новый митрополит также называет Русь царством, 
а Ивана Васильевича именует самодержавным государем, само-
держцем [5, с. 169-170]. 4 февраля 1498 г. состоялся обряд венчания 
на великое княжение Дмитрия-внука, аналогичный интронизации 
византийских императоров с использованием регалий – шапки 
и барм, которые с начала XVI в. ассоциировались с именем визан-
тийского императора Константина Мономаха [6, с. 195]. В это же 
время создается первый общерусский Судебник, ставший важней-
шей вехой в оформлении единого государства, формировании цен-
трализованного аппарата управления земско-служилого патерна-
листского государства [1, с. 431-433]. 

Во внешнеполитической сфере великокняжеская власть в за-
вершающий период великого княжения Ивана III переходит от обо-
роны к активным наступательным действиям по всем направле-
ниям. Присоединение Новгородской земли и обретение Русью суве-
ренитета от Орды поставило перед молодым государством необхо-
димость одновременного решения целого комплекса внешнеполи-
тических проблем. Для их реализации формируется дипломатиче-
ская служба и создается многочисленное общерусское войско 
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с единым централизованным руководством, возглавляемым вели-
ким князем, как верховным главнокомандующим [2, с. 478]. Резуль-
татами серии последовательно наступательных походов великокня-
жеского войска, проводимых с конца 1460-х годов, стало установле-
ние протектората над полиэтничным Казанским ханством, включе-
ние его в сферу политического и экономического подчинения Рос-
сии с 1487 года. Еще раньше, в 1472 году, была приведена в покор-
ность Пермь Великая. С покорением Вятской земли в 1489 году в со-
став Московского государства были включены также северные уд-
мурты и часть марийцев. Отправлено было и значительное войско 
за Урал для покорения предков хантов и манси. В войнах с Великим 
княжеством Литовским при Иване III удалось включить в состав 
Московского государства значительные территории на западе и 
юго-западе, что явно обозначило его претензию на овладение всеми 
восточнославянскими землями. На северо-западе походы русских 
войск против Швеции и Ливонского ордена в 1490 – начале 1500-х 
годов свидетельствовали о складывании балтийского направления 
во внешней политике России. 

Происходившие в правление Ивана III изменения (перечис-
лены далеко не все из них) в совокупности можно рассматривать как 
начало нового этапа в отечественной истории. Использование для 
характеристики Московского государства рубежа XV–XVI веков тер-
минов «неонатальная империя» и «модерное государство» позво-
лит точнее определить его статус, сопоставить его синхронно с дру-
гими государствами Европы и Азии.  
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To the issue of the imperial character of Moscow Russia 
 

The paper refers to the problem of typology of the Moscow state at the turn of the XV 
– XVI centuries. The author argues the position about the initial stage of the formation 
of the empire in Russia at the end of the reign of Ivan III relying on the analysis of the for-
eign and domestic policies of the Grand Duke of Moscow, the ideological justification 
of state power. 

Keywords: Ivan III, Moscow Russia, princely power, ideology, neonatal empire  
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Крючков Н.Н. 
 

Феномен «бироновщины» в отечественной  
публицистике и художественной литературе  
первой половины XIX в. 
 
Настоящая работа анализирует литературные произведения 1820–1830-х гг., 

посвященные эпохе бироновщины. Отсутствие специальных исторических исследо-
ваний о событиях аннинского царствования, недоступность исторических докумен-
тов для образованной части общества, влияние романтизма и официальной консер-
вативной идеологии создали устойчивую литературную традицию. 

Ключевые слова: бироновщина, Э.И. Бирон, К.П. Масальский, И.И. Лажеч-
ников, исторический роман, литературная традиция, историческая память, художе-
ственный образ 

 

 

Царствование Анны Иоанновны волею судьбы оказалось свя-
зано в массовом историческом сознании с фигурой могуществен-
ного временщика – герцога Э.И. Бирона, чьим именем названа эта 
историческая эпоха. Несмотря на то, что массовое привлечение ино-
странных специалистов на русскую службу и их привилегированное 
положение было следствием политики Петра I, личность ино-
странца-фаворита оказалась весьма удобным символом на которое 
можно было излить все недовольство существующими порядками. 
Не случайно тезисы о «засилье немецких временщиков», «немец-
ком иге», «разграблении страны», «предательстве национальных 
интересов» были готовы появиться уже в царствование Елизаветы 
Петровны, узурпировавшей (с формальной точки зрения) импера-
торский престол и нуждавшейся в идеологическом обосновании 
своего прихода к власти. Вместе с тем «онемечивание» династии Ро-
мановых уже в XVIII веке, необходимость в продолжении практики 
привлечения на русскую службу иностранных специалистов вынуж-
дала ограничить антинемецкую пропаганду: «немцы» не должны 
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