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в статье рассматривается пространственная эволюция Российского государства c XIII века 
(выделение московского удельного княжества) по сегодняшний день. методологической 
основой работы является междисциплинарный подход, включающий привлечение концепций, 
подходов и методов истории, политической и исторической географии, международных от-
ношений, геополитики.

Пространственное расширение Российского государства, которое на протяжении нескольких 
столетий является самой большой страной мира, было бы невозможно без целостной идей-
ной и идеологической основы, в роли которой на протяжении бо�льшей части истории страны 
выступало христианство (православие). При этом традиционно через основополагающие 
идейные принципы Российского государства красной нитью проходит наличие особого пути 
и предназначения, одной из форм реализации которого выступает защита братских славянских 
и православных народов. в качестве еще одной отличительной особенности Российского го-
сударства, являющейся результатом пространственного роста страны, необходимо отметить 
многонациональный, полиэтнический состав.
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Одной из базовых характеристик государства 
является занимаемая им территория. Наличие четко 
определенной территории рассматривается между-
народным правом в качестве обязательного критерия 
существования государства. На сегодняшний день 
не существует ни одного государства, не имеющего 
собственной территории, равно как и территорий, не 
принадлежащих ни одному государству (за исклю-
чением Антарктиды, имеющей особый междуна-
родный статус) или не являющихся объектом притя-
заний одного или нескольких государств. Изучение 
пространственных характеристик государства и 
пространственной эволюции государства находится 
на стыке истории (как истории конкретного государ-
ства, так и истории международных отношений) и 
географии (в первую очередь политической геогра-
фии и ее подраздела лимологии), а также входит в 
сферу интересов нескольких междисциплинарных 
областей знаний, среди которых в первую очередь 
необходимо отметить историческую географию и 
геополитику.

ключевую особенность пространственных ха-
рактеристик государства отметил в конце XIX в. 
основоположник политической географии и геопо-
литики фридрих Ратцель: «территория государства 
не является четко определенным пространством, 
фиксированным на все времена… форма и размеры 
государства зависят от его жителей, в движении 
которых, проявляющихся посредством роста или 
уменьшения территории, оно участвует» [17, с. 351]. 
Процесс пространственного роста государства, по 
мнению Ратцеля, представляет собой естествен-
ный элемент развития государства, и описывается 
следующим образом: «Территориальный рост 
осуществляется на периферии государства посред-
ством перемещения границы. Государство, которое 
стремится овладеть определенными территориями, 
выбрасывает отростки, которые наполнены гораздо 

более активной жизнью, чем остальная периферия» 
[17, с. 356].

Отечественные исследователи — в первую оче-
редь историки и географы — одними из первых 
обратились к проблеме изучения пространственной 
эволюции нашей страны. еще с. м. соловьев в 
«Истории России с древнейших времен» отметил, 
что «одним из господствующих явлений древней 
русской жизни была колонизация — постепенное 
население пустынных пространств восточной евро-
пы и потом северной Азии» [14, кн. 1, т. 5, с. 1684]. 
в «курсе русской истории» в. О. ключевский писал: 
«История России есть история страны, которая коло-
низуется. Область колонизации в ней расширялась 
вместе с государственной ее территорией. То падая, 
то поднимаясь, это вековое движение продолжается 
до наших дней… переселение, колонизация страны 
были основным фактом нашей истории, с которым 
в близкой или отдаленной связи стояли все другие 
ее факты» [3, т. 1, с. 50—51]. в начале XX в. вопрос 
пространственного развития России активно про-
рабатывался в трудах крупного отечественного гео-
графа в. П. семенова-Тян-Шанского [11; 12]. «Ре-
зультаты великой славянской миграции… настолько 
красноречивы, что не требуют комментариев… 
славянское [движение — К. В. М.-Б.] должно быть 
сравнено с разлитием целого океана», — отмечал 
в. П. семенов-Тян-Шанский, при этом исследо-
ватель констатировал, что «восточным славянам 
пришлось колонизировать земли большей частью 
первобытные и находящиеся в суровых климати-
ческих и нередко весьма неблагоприятных физико-
географических условиях» [11, с. 4].

Историографические и методологические проб-
лемы изучения пространственного развития госу-
дарств с позиций геополитики затрагивались в ранее 
опубликованных работах [см., напр., 6; 7], сейчас же 
нашей задачей является суммировать основопола-
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гающие особенности пространственной эволюции 
Российского государства на протяжении семи с по-
ловиной веков истории 1. Необходимо оговориться, 
что использование в качестве точки отсчета выде-
ление удельного московского княжества во главе с 
младшим сыном Александра Невского — даниилом 
после достижения им совершеннолетия (1276) ни в 
коей мере не ставит под сомнение преемственность 
современного Российского государства с киевской и 
владимирской Русью. Истоки российской государ-
ственности лежат в новгородско-киевском периоде 
истории нашей страны, при этом пространственная 
эволюция являлась важным элементом развития 
древнерусского государства. московское княжество 
стало тем ядром, вокруг которого началось поступа-
тельное движение по объединению к тому времени 
раздробленных русских земель, открыв тем самым 
новый крупный период российской истории.

смена форм существования государства, на-
ходившая отражение в том числе и в названии, 
представляется оптимальным способом для пе-
риодизации эволюции Российского государства в 
его пространственном аспекте. Подобный подход 
позволяет выделить шесть этапов (оставляя за скоб-
ками историю древнерусского государства): мо-
сковское княжество (1276—1547); Русское царство 
(1547—1721); Российская империя (1721—1917); 
советская Россия и сссР (1917—1991); Российская 
федерация (с 1991 г.).

Переход от московского княжества к Русскому 
царству, а затем к Российской империи носил эво-
люционный характер. венчание Ивана Грозного 
на царство (1547) и принятие Петром I титула 
императора (1721) означали качественную транс-
формацию государства, ставшую закономерным 
итогом предшествующего развития страны, в том 
числе — пространственного. венчание Ивана Гроз-
ного на царство с одной стороны стало возможным в 
результате завершения объединения русских земель, 
осуществленном его предшественниками, с дру-
гой — означало открытие качественно нового этапа 
расширения пределов Российского государства: в 
следующем десятилетии были покорены казанское 
(1552) и Астраханское (1556) ханства, чуть позднее 
была предпринята оказавшаяся, правда, неуспеш-
ной, попытка закрепиться на балтийском побережье 
(ливонская война, 1558—1583), и наконец, с похода 
ермака в 1581 г. начинается покорение необъятных 
просторов сибири. Петр I принял императорский 
титул от Правительствующего сената и святейшего 
Правительствующего синода в ознаменование по-
беды в северной войне (1700—1721) — расширение 
границ государства в борьбе с Швецией — одной из 
великих европейских держав эпохи и закрепление 
России на побережье открытого моря (где была 
основана новая столица — санкт-Петербург) по-
лучили отражение в новом, более высоком статусе 
государства. Принятие Иваном Грозным и Петром 
I царской и императорской титулатуры соответ-
ственно можно также рассматривать как этапы 
реализации концепции «москва — Третий Рим», в 

 1 По вопросу пространственного развития России 
также см. 5; 8.

рамках которой Российское государство выступало 
в качестве восприемника византийской империи.

Напротив, переход от Российской империи к со-
ветскому государству (советской России и сссР), 
а затем к Российской федерации носил взрывной, 
революционный характер и сопровождался распа-
дом государства с его последующим воссозданием, 
но уже на новой идеологической основе. Бо�льшая 
часть территорий, потерянных в результате рево-
люции 1917 года и последовавшей Гражданской 
войны были возвращены по итогам образования 
сссР (1922) и в ходе второй мировой войны. 
в результате распада сссР (1991), правопреемни-
цей которого является Российская федерация, по 
ряду направлений Российское государство было от-
брошено к границам середины XVII в., что означало 
отказ от результатов пространственного развития 
последних трех с половиной веков.

лучше всего ситуацию, в которой оказалась 
наша страна в конце XX в., выразил Президент 
Российской федерации в. в. Путин: «Прежде всего 
следует признать, что крушение советского союза 
было крупнейшей геополитической катастрофой 
века. для российского же народа оно стало настоя-
щей драмой. десятки миллионов наших сограждан 
и соотечественников оказались за пределами рос-
сийской территории. Эпидемия распада к тому же 
перекинулась на саму Россию» [10].

к счастью, в 1990-е гг. удалось предотвратить 
распад Российской федерации по сценарию сссР, 
а воссоединение крыма с Россией в 2014 г. может 
стать началом нового раунда собирания территорий 
Российского государства. в этой связи Президент 
Российской федерации в. в. Путин отметил: «для 
нашей страны, для нашего народа это событие имеет 
особое значение. Потому, что в крыму живут наши 
люди, и сама территория стратегически важна, по-
тому что именно здесь находится духовный исток 
формирования многоликой, но монолитной русской 
нации и централизованного Российского государ-
ства. ведь именно здесь, в крыму, в древнем Хер-
сонесе, или, как называли его русские летописцы, 
корсуни, принял крещение князь владимир, а затем 
и крестил всю Русь» [9].

важный вопрос касается направлений, по ко-
торым осуществлялось расширение территорий 
Рос сийского государства. Начиная со второго 
этапа (Русское царство) можно выделить три та-
ких направления: западное, южное, восточное — 
каждое из которых включает несколько более 
узко направленных векторов. При этом какой-либо 
последовательной смены направлений и векторов 
не прослеживается, напротив, можно говорить 
о наличии постоянного интереса в расширении 
пределов нашего государства по всем указанным 
направлениям, хотя их соотношение в различные 
периоды истории могло значительно варьироваться. 
западное направление первоначально включало два 
вектора: северо-западный (борьба за Балтику) и 
центральный (воссоединение белорусских и украин-
ских земель), несколько позднее появляется третий 
вектор (движение на Балканы). Южное направление 
объединяет два вектора — первоначально они шли 
соответственно в северное Причерноморье и вдоль 
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каспийского побережья в Иран, а после определен-
ной трансформации их место заняли кавказский и 
среднеазиатский векторы. При этом юго-западный 
и кавказский векторы имели общую цель — кон-
стантинополь (стамбул), достигнуть которой пред-
полагалось различными путями (в обход черного 
моря с запада и востока соответственно). Наконец, 
восточное направление разделяется на три вектора 
на дальнем востоке: северный (Аляска), централь-
ный (сахалин и курильские острова), южный (При-
морье и манчжурия). здесь необходимо отметить 
важную, хотя зачастую незаслуженно забытую дату 
в истории пространственного развития России — 
1639 год, когда экспедиция под командованием 
Ивана москвитина достигла берегов Охотского 
моря, что означало превращение России в транс-
континентальную державу.

Основатель отечественной военной стратегии 
А.е. вандам незадолго до Первой мировой войны 
в своей работе «Наше положение» следующим об-
разом представил занимаемое нашей страной место 
на политической карте евразии: «Упираясь тылом во 
льды северного океана, правым флангом в полуза-
крытое Балтийское море и во владения Германии и 
Австрии, а левым в малопригодные для плавания 
части Тихого океана, великая северная держава 
имеет не три, как это обыкновенно считается у 
нас, а всего лишь один фронт, обращенный к югу 
и простирающийся от устья дуная до камчатки. 
Так как против середины фронта лежат пустыни 
монголии и восточного Туркестана, то наше дви-
жение к югу должно было идти не по всей линии 
фронта, а флангами и преимущественно ближайшим 
к центру государственного могущества правым 
флангом, наступая которым через черное море и 
кавказ к средиземному морю и через среднюю 
Азию к Персидскому заливу, мы, в случае успеха, 
сразу же выходили бы на величайший из мировых 
торговых трактов — так называемый суэцкий путь» 
[1, с. 30—31].

столь существенное пространственное расшире-
ние Российского государства, которое на протяжении 
нескольких веков является самой большой страной 
мира, было бы невозможно без целостной идейной 
и идеологической основы. Принятие христианства 
князем владимиром и последующее крещение 
Руси (988) стало мощным импульсом развития 
российской государственности. Это событие, как 
отметил святейший Патриарх московский и всея 
Руси кирилл, «на века определившее историческое 
развитие восточно-славянского христианского мира, 
культуру и менталитет братских народов России, 
Украины и Беларуси, сформировавшее основу их 
государственности» [13]. По словам Президента 
Российской федерации в. в. Путина именно «хри-
стианство явилось мощной духовной объединяющей 
силой, которая позволила включить в формирование 
единой русской нации и образование общей госу-
дарственности самые разные по крови племена и 
племенные союзы всего обширного восточносла-
вянского мира» [9].

На рубеже XV—XVI вв. была сформулирована 
идея о преемственности константинополя и мо-
сквы в качестве царствующего имперского города 

(концепция «москва — Третий Рим»). в первой 
половине XIX в. с.с. Уваровым были выдвинуты 
три «начала» — три принципа, «без коих Россия не 
может благоденствовать, усиливаться, жить», это 
«1) Православная вера. 2) самодержавие. 3) На-
родность» [15, с. 70].

Практически во все периоды истории Россий-
ского государства через основополагающие идей-
ные принципы красной нитью проходит наличие 
особого пути и предназначения у нашей страны; 
одной из форм реализации данного предназначения 
традиционно является защита братских славянских 
и православных народов.

Отдельно хотелось бы остановиться на по-
лиэтническом составе Российского государства. 
Основополагающий документ — конституция 
Российской федерации открывается следующими 
словами: «мы, многонациональный народ Россий-
ской федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство, исходя 
из общепризнанных принципов равноправия и са-
моопределения народов, чтя память предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в 
добро и справедливость, возрождая суверенную го-
сударственность России и утверждая незыблемость 
ее демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из от-
ветственности за свою Родину перед нынешним и 
будущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового сообщества, принимаем кОНсТИТУцИЮ 
РОссИйскОй федеРАцИИ» [4].

л. Н. Гумилев в своей работе «Этногенез и био-
сфера земли» исходит из того, что «крупнейшей 
единицей после человечества в целом… является 
суперэтнос, т.е. группа этносов, возникшая одно-
временно в одном регионе и проявляющая себя в 
истории как мозаичная целостность, состоящая из 
этносов»; одной из таких целостностей является 
«восточноевропейская суперэтническая целост-
ность — Русская земля» [3, с. 113, 158]. схожую 
мысль в конце XX в. выразил другой отечествен-
ный автор в.л. цымбурский, по мнению которого, 
Россия — «это целостная геополитическая ниша 
русского этноса»; при этом автор специально ого-
варивается, что «слова о “нише русского этноса” 
не означают солидарности с идеей “России для 
русских”, а лишь тот банальный факт, что веками 
проживание народов Поволжья, Урала и сибири в 
одном государстве определялось включением соб-
ственных географических ниш этих народов внутрь 
оформленной в виде такого государства русской 
этноцивилизационной платформы» [16, с. 7].

Пространственное расширение вот уже на про-
тяжении без малого восьми с половиной веков 
является магистральным вектором развития Россий-
ского государства. за указанный период наша страна 
прошла через шесть этапов развития, каждому 
из которых соответствовала определенная форма 
существования государства, при этом со второй 
половины XVI века магистральные направления, по 
которым осуществлялось расширение территорий, 
оставались неизменными. важными составляющи-
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ми, обеспечивающими поступательное развитие 
и рост государства, являются наличие целостной 
идейной основы (в роли которой на протяжении 
бо�льшей части истории страны выступало право-
славие) и многонациональный, полиэтнический 
состав населения.
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TerrITorIal evoluTIon of The russIan sTaTe, 
froM The ThIrTeen To The TwenTy-fIrsT cenTurIes
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The article is devoted to the study of territorial evolution of the Russian state from the thirteenth 
century (when Moscow became a distinct principality) up to the present. The study is based on multi-
disciplinary approach; concepts, theories, and methods of history, political and historical geography, 
international relations, and geopolitics being applied.

Territorial growth of Russia, which for centuries has been the largest state in the world, would not 
be possible without cohesive ideological basis. Orthodox Christianity provided such a basis throughout 
much of Russian History. Ideological principles of the Russian state include the belief in its unique 
path and a sense of mission, with support for brotherly Slavic and Orthodox peoples as part of such 
a mission. Another important feature of the Russian state that resulted from its territorial growth is 
multiethnic structure of its population.
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