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Московская Русь – Московское царство и Москва 

Алешин Л.И. 

   

 

Предисловие 

Рассмотрение любого исторического события или объекта 

практически всегда связано с необходимостью тщательного изучения 

имеющихся данных, а также мнений разных специалистов. Особенно это 

относится к историческим периодам до раннего Средневековья и даже 

позже. 

Какими данными мы можем пользоваться? Конечно письменными 

источниками, некоторые из которых исчезли, а иные однозначно носят 

субъективный характер, отражающий мнение их создателей, а также 

переписчиков и социальный заказ на их создание. Посему в моих 

исследованиях даётся краткий обзор основных событий, данных и мнений, 

отобранных и трансформированных мной с учётом моего видения каждого, 

обозначенного в названии и рассматриваемом мной, явления. 

 

Поскольку мною принят период существования Руси 862–1547 года, 

когда она стала называться русским – российским царством-государством, а 

считается, что в это время появилась Москва и Московское государство, то в 

этой статье кратко рассматриваются эти формирования. О Руси можно 

прочитать, например, в моей статье с аналогичным названием «Русь, а так же 

в иных источниках, например, в Википедии 

«https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Москвы». 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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Сначала разберёмся с названием. 

О происхождении названия «Москва» упоминается в Густынской 

летописи
1
: «Глаголют неции, яко от Мосоха сына шестаго Афетова наш 

народ Славянский изыйде, и мосхинами си ест. Москвою именовася от сея 

москвы вси Сарматы, Русь, Ляхи, Чехи, Болгаре, Словени изыйдоша»
2
. 

«Лета 2373 (СМЗХ) Мосох, шестой сын Афетов, внук Ноев, шедши от 

Вавилона с племенем своим абие во Азии и Еуропе над берегами Понтийского 

и Чорного моря, породи московитов от своего имени, и умножшуся народу, 

поступая день от дне в полунощные страны за Чорная моря над Доном, 

Волгой реками, … иде же Дон впадает в поля широкие селеньями своими 

распространиша» (Мазуринская летопись)
3
. 

Интересное высказывание вряд ли может претендовать на 

историческую точность. Аналогично высказался Василий Кириллович 

Тредиаковский
4
, но его мысль не поддержал М.В. Ломоносов

5
, сказав: 

«всякому на волю собственное мнение»
6
. Хотя В.Н. Дёмин

7
 считал, что 

праотцем московитов мог быть внук Ноя – Мосох. От него, в конечном счёте, 

                                           
1
 Густынская летопись – украинская летопись начала XVII века, составленная в 

Густынском монастыре (в с. Густыня, Черниговская область) и содержащая изложение 

русской истории со времён Киевской Руси до 1597 года. 
2
 Демин, В. Загадки русских летописей / Валерий Никитич Демин // Сайт 

«Древнереусская литература. Антология».–Режим доступа: http://old-

rus.narod.ru/articles/art_46.htm. 
3
 Материал взят в Интернете по адресу: http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_mist-1a.html. 

4
 Тредиаковский (Тредьяковский) Василий Кириллович (1703–1769 гг.) – 

известный русский учёный и поэт XVIII века. 
5
 Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765 гг.) – первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, астроном, 

приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, историк и 

генеалог, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. 
6
 Демин, В. Загадки русских летописей / Валерий Никитич Демин // Сайт 

«Древнереусская литература. Антология».–Режим доступа: http://old-

rus.narod.ru/articles/art_46.htm. 
7
 Дёмин Валерий Никитич (1942–2006 гг.) – российский учёный, доктор 

философских наук (1997 г.), писатель, биограф, член Союза писателей России. 
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ведут своё название река и город Москва, а также наименование страны – 

Московия»
8
. 

Так это или нет – точных данных не найдено, а вот А.Я. Артынов
9
 из 

рукописи «Летопись бытия временных лет Ростова Великого» под 880 год 

приводит следующее сообщение: «На пути изъ Ростова къ Кiеву прiеде же 

Олегъ (т.н. Вещий Олег) на рђку (реку) глаголемую Москву въ нея – же ту 

прилежатъ двђ рђцђ (две реки) единой (первой) имя Неглинной а другои – 

Яуза и построи ту градъ малъ и прозва его Москва и посади ту на княженiе 

Ростовскаго князя Поливода». В 1838 году близ устья реки Неглинной был 

найден клад диргемов
10

, где были две монеты 862 и 866 годов
11

. 

Д.Н. Зенин
12

 нашёл в латыни слово «MOSQA», означающее мужской 

союз, объединение, братство... монастырь и считает, что оно причастно к 

названию города. Интересная мысль, но навряд ли это так. 

Очевидно, что поселение или «град мал» существовало и до того, как 

оно было упомянуто в 

дошедшей до нас Летописи 

как Кучково. При этом 

считается, что в 1147 году 

основал Москву Юрий 

Долгорукий
13

, тогда ещё явно 

не город, а в 1156 году он укрепил сие место рвом и деревянными стенами. 

                                           
8
 Демин, В. Загадки русских летописей / Валерий Никитич Демин // Сайт 

«Древнереусская литература. Антология».–Режим доступа: http://old-

rus.narod.ru/articles/art_46.htm. 
9
 Артынов Александр Яковлевич (1813–1896 гг.) – российский этнограф, краевед 

Ростовского уезда, автор воспоминаний. 
10

 Дирхам или дирхем (искаженное греческое «драхма») – единица валют 

нескольких арабо-говорящих стран; арабская серебряная монета, введена в обращение в 

конце VII в. н. э. (ок. 692–696 гг.) с начальным весом в 3,9 г и стоимостью 1/10 динара. 
11

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://wikii.ru/publ/dela_olegovy_prodolzhenie/3-1-0-1092. 
12

 Зенин Дмитрий Николаевич – историк-любитель, хорошо известный в кругах 

профессионалов. 
13

 Юрий (Георгий) Владимирович «Долгорукий» (1090-е –1157 гг.) – шестой сын 

Владимира Всеволодовича Мономаха, князь Ростово-Суздальский (1096–1149 гг.) и 

великий князь Киевский (1149–1151 гг. и 1155–1157 гг.). 
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«На самом деле к основанию нынешней столицы России он никакого 

отношения не имеет. Просто первое летописное упоминание Москвы, 

входившей тогда в Суздальское княжество, под 1147 годом связано с 

посещением её Юрием Долгоруким. Москва же, как поселение, насчитывала 

к тому времени, быть может, даже не десятки, а сотни лет»
14

. 

В.Н. Дёмин отметил, что бывшее на этом месте поселение называлось 

«Кучковым – по имени суздальского боярина и вассала Юрия Долгорукого 

Степана Ивановича Кучки (Кучко), владевшего ею в те времена»
15

. При этом 

никакого Московского княжества и никакой Московской Руси ещё не было, а 

было Владимиро-Суздальское княжество, в кое вошла Москва. На рис. 1 

представлены территории славянских княжеств (земель) в период с XII до 

первой четверти XIII веков. 

Считается, что в бронзовом веке на всей территории центральной 

России и землях современной столицы России, проживали лесные кочевники, 

это была фатьяновская культура
16

, представители которой считались 

кочевым народом, занимались скотоводством, воевали лишь в случае 

необходимости, как правило, с финно-угорскими племенами. Ей на смену 

пришла дьяковская культура
17

, представители которой проживали на 

территории современной Москвы около тысячи лет, приблизительно до V–VI 

веков нашей эры, когда их вытеснили славяне. Дьяковская культура 

характеризуется оседлым образом жизни, поселенцы занимались 

скотоводством и земледелием, основывали города, вступали только в 

оборонительные схватки. У её представителей много общего, возможно даже 

родственные корни с финно-угорскими племенами. Затем их естественным 

                                           
14

 Демин, В. Загадки русских летописей / Валерий Никитич Демин // Сайт 

«Древнерусская литература. Антология».–Режим доступа: http://old-

rus.narod.ru/articles/art_46.htm. 
15

 Там же. 
16

 Фатьяновская культура – археологическая культура 2 пол. III–сер. II 

тысячелетия до н. э. (бронзовый век) на территории центральной России. 
17

 Дьяковская культура – археологическая культура раннего железного века, 

существовавшая в VII до н. э. – V веках на территории Московской, Тверской, 

Вологодской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областей. 
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путём сменили новые народы, пришедшие славяне, с которыми они и 

ассимилировали.
18

 

 

Рис. 1. Территории славянских княжеств с XII до 1-ой четверти XIII веков 

 

По мнению ряда историков, с VIII века нынешнюю Московскую 

область населяли вятичи – одно из крупнейших на Руси восточнославянских 

племён, берущих своё начало с Балтийских берегов. Название этого 

племенного союза связано с именем его родоначальника – Вятко, или Вячко. 

Вятичи занимались в основном земледелием и скотоводством. Последнее 

                                           
18

 Материал взят в Интернете по адресу: https://nethistory.su/blog/43487878798/Kto-

zhil-v-Moskve-do-

Moskvichey?mid=2206198497C755FABD17B45C378695AA&utm_campaign=transit&utm_so

urce=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1. 
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письменное упоминание о них относится к 1197 году. Они могли входить в 

финно-угорскую группу народов или смешиваться с ними
19

. 

Считается, что вместе с ними на эти земли пришли и кривичи – 

восточные славяне. Они населяли земли современных Белоруссии, 

Смоленска, и Пскова; вместе с вятичами в последствии стали основным так 

называемым «коренным» народом современной Москвы.
20

 

Некоторые специалисты полагают, что в результате слияния (около XII 

века?) восточнославянских племенных союзов сформировалась 

древнерусская народность
21

. Колыбелью формирования русской народности 

предлагается считать Владимиро-Суздальскую Русь. А Ростово-Суздальский 

диалект древнерусского языка лёг в основу литературного русского языка
22

. 

Отсюда следует, что представителей сформировавшегося союза славян стали 

называть русскими. Этот постулат неоднозначен и некоторые специалисты 

не совсем согласны с ним
23

. 

Первым московским князем называют шестого сына Всеволода III 

Большое Гнездо – Владимира
24

, на несколько месяцев севший в Москве в 

1213 году. Примерно в 1236 году, владевший Московским княжеством 

великий князь Владимирский Юрий Всеволодович
25

, выделил его в удел 

                                           
19

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://myhistori.ru/blog/43136156586/Vyatichi:-kak-zhili-pervyie-zhiteli-

Moskvyi?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
20

 Там же. 
21

 Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, 

экономическая и культурная общность людей, возникающая из отдельных племён при 

распаде родоплеменных отношений, на ранней стадии феодализма. 
22

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростово-

суздальский_диалект. 
23

 Иное мнение можно посмотреть, например, на сайте в Интернете по ссылке: 

http://rusvesna.su/news/1464424030. 
24

 Владимир (Дмитрий) Всеволодович (1192–1227 гг.), удельный князь 

Переяславский (1213–1215 гг.), Стародубский (1217–1227 гг.), сын великого князя 

Владимирского Всеволода Большое Гнездо и княгини Марии Шварновны. 
25

 Юрий (Георгий) Всеволодович (1188–1238 гг.) – великий князь Владимирский 

(1212–1216, 1218–1238 гг.), князь Городецкий (1216–1217 гг.), князь Суздальский (1217–

1218 гг.). Третий сын Великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое 

Гнездо от первого брака с Марией Шварновной. 
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своему юному сыну Владимиру
26

. Последнему сильно не повезло, в 

результате нашествия Батыя Москва была разграблена и сожжена 20 января 

1238 года, а защищавший её Владимир Юрьевич взят в плен, а в феврале 

убит. Возможно в 1246–1248 годах Москвой владел Михаил Ярославич 

Хоробрит
27

. После его смерти Московским княжеством, с разрешения своего 

дяди Александра Невского
28

, владел малолетний сын Михаила – Борис, 

умерший незадолго до 1263 года. 

Первым удельным московским князем по завещанию Александра 

Невского считается его младший сын Даниил Александрович
29

, правивший с 

1263 (фактически с 1277 г.) до 1303 года и явившийся родоначальником 

московской линии Рюриковичей – московских князей и царей. До него 

Москва княжеским городом не была, а при нём – стала центром 

самостоятельного удельного княжества и, соответственно, отстраивается. В 

то же время началась затяжная, упорная борьба между Москвой и Тверью. 

Москва не стояла на торговых путях, а была на берегу небольшой реки 

Москвы, и не являлась каким-то важным центром. Данил Александрович 

создал из невидного, небогатого, затерянного в лесной глуши поселения 

город и московское княжество. Изначально такое положение города 

позволяло избежать набеги кочевников, нередко появлявшихся на русских 

землях. В такое место стекались люди из разных княжеств, особенно из 

рязанской земли, лежащей на пути движения кочевников из степей в русские 

земли. Данил принимал всех, наделял землями, давал многолетние льготы – 

освобождения от налогов, а также снизил выплаты купцов за право торговать 

                                           
26

 Владимир Юрьевич (после 1218–1238 гг.) – князь Московский с 1236 года. 

Младший сын великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. 
27

 Михаил Ярославич Хоробрит (Хороборит, Храбрый) (возм. 1229–1248 гг.) – 

четвёртый сын Ярослава Всеволодовича от второго брака, великий князь Владимирский 

(1248 г.), Московский князь (1246–1248 гг.). 
28

 Александр Ярославич «Невский» (ок. 1220 или 1221–1263 гг.) – великий князь 

Киевский (1249–1263 гг.), великий князь Владимирский (1252–1263 гг.), русский 

полководец. 
29

 Даниил Александрович (1261–1303 гг.) – младший сын Александра Невского, 

первый удельный князь Московский (с 1263 г., фактически с 1277 г.); родоначальник 

московской линии Рюриковичей: московских князей и царей. 
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на его земле. А для беспрепятственного прибытия (без поборов и грабежей) 

купцов в Москву ему пришлось завоевать город Коломну, поскольку не 

получилось договориться с местным князем
30

. 

Таким образом, потомкам Даниила Александровича досталось крепкое 

княжество и закрепилось за ними звание правителей удельным Московским 

княжеством, изначально в составе Великого княжества Владимирского. 

Причём занимало оно маленькую территорию, ограниченную бассейном реки 

Москва, и не имело выхода к Оке. 

Обратите внимание, что мы говорим о Москве, упоминая в 1260-е годы 

московского князя и, как следствие, Московское княжество, хотя Москва 

упомянута в Ипатьевской летописи в 1147 году, как вотчина Юрия 

Долгорукого, да и ранее. 

Рост русского княжества с 1300 по 1462 годы представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Рост Московского княжества с 1300 по 1462 годы 

                                           
30

 Материал взят в Интернете по адресу: https://politikus.ru/articles/history/117202-

osnovanie-moskvy.html. 
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Несмотря на все невзгоды, московское княжество крепло. В 1328 году 

Князь Иван Данилович Калита
31

, сын Даниила Александровича, получил в 

Орде ярлык
32

 на великое княжение. Считается, что термин «Великое 

княжество Московское» появился в 1363 году. 

Иван Калита был князем Московским с 1325 года (фактически с 1322 

г). В 1325 году перевёл митрополичью кафедру из Владимира в Москву
33

, что 

способствовало становлению Москвы духовной столицей Руси. 

Таким образом, Москва стала преемницей Киева и Владимира. Иван 

Калита первым из великих князей Владимирских удостоился имени «великий 

князь Московский» с 1328 года и «князь великий всея Руси» – с 1332 года. 

Он «и его сыновья-преемники – Семен Гордый и Иван II Красный 

(правивший до своей кончины в 1359 году) именовались «великими князьями 

Владимирскими», хотя пребывали в Москве (и имели второй, менее 

«важный» титул – «великие князья Московские»)»
34

. 

Иван Калита присоединил к Москве Суздаль и часть Ростовского 

княжества. Причём часть земель, вошедших при нём в Московское 

княжество, он не завоёвывал, а приобретал (то есть покупал), например, 

Углич, Галич и Белозерск, а также выменивал села около Ростова, Костромы, 

Владимира, на реке Мете, Киржаче и даже в Новгородской земле. На землях, 

которые по планам Калиты должны были отойти к Москве, основывались 

                                           
31

 Иван I Данилович Калита (1283 или 1288–1340 или 1341 гг.) – князь 

Московский с 1325 г. (фактически с 1322 г.), Князь Новгородский c 1328 по 1337 гг., 

Великий князь Владимирский (1331–1340 гг.). В начале 1340 года Иван I постригся в 

монахи с именем Ананий, принял схиму и спустя несколько недель скончался. Калита на 

тюрк. означает поясную сумку для денег. 
32

 Ярлык – позолоченная пластинка с отверстием, позволявшим вешать её на шею. 

Позже ярлыком называли жалованные грамоты ханов данникам и их послания. 
33

 Много разных версий названия этого города. Полагаю более вероятной ту, что 

представлена в «Велесовой книге», в которой говорится, что в конце VI века вождь одного 

из племен славян-вятичей Моск Святославич переселился на север, в Залесье и «И так мы 

стеклись к Моску, и построили Москов град». Бытует мнение, что Московия происходит 

от библейского Мосоха (или Мешеха) – внука Ноя. 
34

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
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слободы и заселялись верными Калите боярами
35

,
36

. Летописцы писали о его 

правлении «бысть оттоле тишина велика 40 лет, и престаша погании 

воевати Русскую землю, и заклати христиан». 

По мнению Д.И. Иловайского
37

, московская земля при Иване Калите 

«заключала в себе всё течение р. Москвы, с городами Можайском, 

Звенигородом, Москвой и Коломной; далее на юго-запад она простиралась от 

Коломны вверх по Оке, с городками Каширою и Серпуховом, а на северо-

восток владения Москвы охватывали часть Поволжья, заключая в себе 

волжские города Углич и Кострому…»
38

 и не только. 

Московское великое княжество, феодальное государство Руси, 

образовалось около середины XIV века в результате роста Московского 

княжества, выделившегося в первой половине XIII века как удел Владимиро-

Суздальского княжества. Л. Гумилёв утверждал: «Куликовская битва (1380 

г.) считается тем событием, после которого новая этническая общность – 

Московская Русь – стала реальностью, фактом всемирно-исторического 

значения»
39

. Территория Московского княжества в XIII–XVI века 

представлена на рис. 3. 

Московия – латинское наименование самой Москвы, в иностранных 

источниках употреблялось с XV до начала XVIII века наряду с названиями 

Руссия или Россия. Столицей княжества естественно был г. Москва
40

, что 

послужило появлению слова «московиты» в качестве названия народов, 

населявших Московское княжество Древней Руси. Посетивший Москву в 

                                           
35

 Боярин – исходно боец, воин, дружинник, затем воевода, далее – крупный 

землевладелец, принадлежащий к высшему слою господствующего класса. 
36

 Материал взят в Интернете по адресу: http://matveychev-

oleg.livejournal.com/2318965.html. 
37

 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920 гг.) – русский историк, публицист, 

автор пятитомной «Истории России», редактор и издатель газеты «Кремль». Известен как 

критик норманнской теории. 
38

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://wikiredia.ru/wiki/Великое_княжество_Московское. 
39

 Гумилёв, Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории/ Лев Николаевич 

Гумилёв.–М.: Экопрос, 1992–336 с. [С.164]. 
40

 Первые славянские поселенцы в районе будущей Москвы появились с Запада не 

ранее IX века. 
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начале XVII века француз Жан Маржерет
41

, высказался следующим образом: 

«Русских стали называть московитами по имени их главного города, а это так 

же бессмысленно, как называть французов парижанами»
42

. 

 

Рис. 3. Территория Московского княжества в XIII–XVI века 

 

После смерти Ивана Калиты Великим князем Московским стал его сын 

Семен Иванович
43

 (с 1340/1341 по 1353 гг.). При нём Москва расширялась, 

строились новые здания, а на его печатях появились надпись «Князь великий 

всея Руси»
44

. 

Иван II Иванович «Красный» (1326–1359 гг.) – другой сын Ивана 

Калиты; князь Звенигородский до 1354 года, Московский и великий князь 

Владимирский в 1353–1359 годы, князь Новгородский в 1355–1359 годы. 

                                           
41

 Маржерет Жак (правильнее «Маржере»; фр. «Jacques Margeret»; ок. 1565–1619 

гг.) – французский профессиональный наёмник в звании капитана; участник войн Лиги на 

стороне Генриха IV; с 1600 года на русской службе; автор литературного произведения о 

Русском государстве начала XVII века. 
42

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.liveinternet.ru/users/3553665/post358939443/. 
43

 Семён Иванович по прозвищу «Гордый» (1317–1353 гг.) – старший сын 

великого князя Ивана Калиты, князь Московский и великий князь Владимирский с 1340 

(1341) по 1353 гг., князь Новгородский с 1346 по 1353 гг. 
44

 «Великими князьями» в середине XIV века называли многих князей. 
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Кстати, о формах правления: Вече
45

 и подобных структурах нелишне 

сказать, что московская княжеская власть не терпела власти горожан, и в XIV 

веке должность главы городского самоуправления исчезла, хотя в Новгороде и 

Пскове Вече существовало до 1569 года. 

Дмитрий I Иванович
46

, прозванный Донским за победу в Куликовской 

битве, был князем Московским с 1359 по 1389 годы). «…лишь при Дмитрии 

Донском титул «великий князь Московский» стал первостепенным, главным 

(идентичным титулу «великий князь всея Руси»), …а Москва окончательно 

обрела статус столицы после Куликовской битвы»
47

. При нём в 1367 году в 

Москве построен первый каменный Кремль с пушками на стенах, благодаря 

чему в 1368 и 1370 годы отражены нападения войска литовского князя Ольгерда. 

Дмитрий Донской первым из московских князей возглавил 

вооружённую борьбу народа против татар: летом 1378 года московское войско 

нанесло поражение татаро-монголам в битве на р. Вожа, ставшей генеральной 

репетицией сражения на Куликовом поле
48

. Существует мнение, согласно 

которому Куликово поле находилось рядом с Москвой… 

В период его правления Московское княжество стало одним из главных 

центров объединения русских земель, а Владимирское великое княжение 

стало наследственной собственностью московских князей и были одержаны 

значительные военные победы над Золотой Ордой. 

Дело предшественников по собиранию русских земель продолжил 

Василий I
49

. В 1392 году он выкупил в Орде право на Нижний Новгород, а 

                                           
45

 Вече (от славянск. «вѣтъ» – совет) – народное собрание городской, 

родоплеменной и (или) союзнической общины в древней и средневековой Руси. 

Существовало с 859 года. 
46

 Дмитрий I Иванович (1350–1389 гг.; прозванный Донским за победу в 

Куликовской битве) – князь Московский с 1359 г. и великий князь Владимирский с 1363 г. 

Сын князя Ивана II Красного. 
47

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
48

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://religiya.temaretik.com/1168043868845246918/blagovernyj-velikij-knyaz-dimitrij-

donskoj/. 
49

 Василий I Дмитриевич (1371–1425 гг.) – великий князь Московский и 

Владимирский с 1389 года, старший сын Дмитрия Ивановича Донского. 
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затем купил города: Городец, Мещеру, Тарусу и Муром. Во время его 

правления объединяются Великое княжество Владимирское и удельное 

Московское княжество в единое государство – Великое княжество 

Московское. 

Р.Р. Вахитов
50

, говоря о Московском царстве, отметил, что оно было 

многонародным евразийским государством, населённое не только 

восточными славянами, но и татарами, башкирами, различными финно-

угорскими (можно добавить – и другими) народами. При этом каждый 

человек принадлежал к определённой общине, сословию, или этносословию, 

элита была интернациональной
51

. 

С конца XV до середины XVI века – время существования Великого 

княжества Московского, и формирования центра единого Русского 

государства. К этому времени на восточнославянской территории разные 

русы
52

 объединились в «род русский», ставший правящим родом в созданном 

ими Русском государстве
53

. 

Во время правления Юрия Дмитриевича (Юрия Звенигородского и 

Юрия Галицкого; 1374–1434 гг.) – Звенигородского и Галицкого князя с 1389 

года, третьего сына Дмитрия Донского, Великого князя Московского в 1433 

и 1434 годы впервые на московских монетах стали чеканить 

изображение Георгия Победоносца, поражающего змея 

копьём. Отсюда пошло и название «копейка», и герб Москвы, 

а затем и изображение в гербе России. 

                                           
50

 Вахитов Рустем Ринатович (род. 1970 г.) – кандидат философских наук, с 2000 

г. заместитель главного редактора журнала Башкирского отделения Российского 

философского общества «Философская мысль». 
51

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.gumilev-center.ru/imperiya-i-

naciya-v-russkojj-istorii. 
52

 Кто такие «разные русы» неясно, м. б. имелись ввиду несколько славянских 

племен?! 
53

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.portal-slovo.ru/history/40060.php. 
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Иван III
54

 – «собиратель земель» – объединил значительную часть 

русских земель вокруг Москвы и превратил её в центр единого Русского 

государства. В. Кожинов полагает, что «лишь при Иване III Великом 

Московское княжество увеличилось в шесть раз
55

. 

При Иване IV
56

 Великое княжество Московское стали называть 

«Московским государством», а после присоединения Новгорода в 1477–1478 

годы оно трансформируется в Русское государство. 

В 1547 году Государь всея Руси и великий князь Владимирский и 

Московский Иван Васильевич (Иван IV Грозный) был коронован Царём 

Всея Руси, и принял полный титул: «Мы, великій государь Иванъ, Божіею 

милостію царь и великій князь всеа Русіи, Владимирскій, Московскій, 

Новгородцкій, Псковскій, Резанскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятцкій, 

Болгарскій и иныхъ», впоследствии добавилось «Казанскій, Астараханскій», 

«и всеа Сибирскіе земли повелитель». С этого времени и до 1721 года 

существовало Русское государство. 

По утверждению В. Кожинова «Монгольская империя явилась 

окончательным утверждением Евразии как таковой – Евразии, основой 

которой позднее, после упадка империи, стало Московское царство»
57

. При 

этом он же говорит, что вассальная зависимость Руси от этой империи 

отнюдь не рассматривалась как нечто заведомо «позорное и бессмысленное», 

а «в XV веке Москва, выражаясь вполне точно, переняла эстафету власти над 

Евразией у ослабевшей и распадающейся империи и постепенно 

присоединяла к себе её «куски» – Казанское, Астраханское, Сибирское 

ханства. Только ханство Крымское, ставшее по сути дела частью Турецкой 

                                           
54

 Иван III Васильевич (Иван Великий; 1440–1505 гг.) – великий князь 

Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. 
55

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
56

 Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, в постриге Иона; 1530–1584 гг.) – 

государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 

1547 года) (кроме 1575–1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон 

Бекбулатович) 
57

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
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империи, сохранялось вплоть до конца XVIII века»
58

. 

Москва собрала разрозненные «русские» (славянские) земли и стала 

колыбелью великорусской нации! 

 

Создано: 17.03.2019 г. 

Дополнено: 31.03.2019 г. 

                                           
58

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 


