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МОСКВА И КАЗАНЬ: 
ОБУСТРОЙСТВО НОВОПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

История присоединения и освоения территории бывшего Казанского 
ханства в составе Московского государства — тема, которая никогда не 
потеряет своей актуальности. Эго событие положило начало новым поли
тическим, экономическим и культурным связям России при продвижении 
страны на Урал, в Сибирь и далее на Восток. Кроме того, Волга на всем 
своем протяжении стала русской рекой, т.е. оказалась под русским контро
лем. Это дало возможность вести торговлю по всему Волжскому торговому 
пути [3, с. 3]. Стоит отметить, что отправной точкой в данном вопросе 
являются не только сами казанские походы Ивана IV [8], но и предшество
вавшие им доктрины «Москва — Третий Рим» (бытовавшая среди церков
ных и светских идеологов с начала XVI в.) [4, 7] и митрополита Макария 
(сподвижника Ивана IV, члена Избранной Рады) о том, что «Казань — 
вотчина русских князей», и права царя на ханские владения легитимны [3, 
с. 63].

Много времени может уйти на дискуссию о том, почему же Казанское 
ханство пало. У исследователей, в зависимости от их интересов и мировоз
зренческих взглядов, мнения разнятся. Однако общие положения выде
лить все-таки, возможно: 1) Казанское ханство, как и Крымское б^ъло пос
ледним оплотом империи Чингисхана (Золотой Орды), которые могли уг
рожать суверенитету вновь возрождавшейся единой Руси; 2) Иван IV Гроз
ный б^тл крайне заинтересован в расширении границ своего государства, а 
так как мир, заключенный с Ливонией мешал ему в продвижении на За
пад, то пришлось обратиться на Восток, природные богатства которого 
притягивали взор не только царя, но и видных предпринимателей Мос
ковской Руси; 3) татарская элита длительное время не могла самостоя
тельно разрешить вопрос, кому быть на ханском троне, и, впоследствии, 
истребила лучших своих представителей, которые могли сплотить насе
ление против общего врага — Русского государства. При этом, она подо
рвала свой авторитет перед союзниками — в лице Крымского хана и Но
гайской орды. В итоге казанцам не удалось выстоять и 2 октября 1552 г. 
столица б^тла взята. Безусловно, сразу ставить жирную точку в этой воен
ной кампании достаточно опрометчиво, т.к. отдельные ст^тчки продолжа
лись вплоть до середины 1580-х — пока не закончилась Третья Черемис
ская война. В итоге, территория Казанского ханства стала частью Москов
ской Руси [3, с. 144-146].

Возникает вопрос, как происходило переустройство Казанского края? 
Какими были шаги новой власти по установлению и укреплению власти на 
новых территориях?
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Первым шагом стал указ Иван Грозного о разделении территории Ка
занского ханства на две административн^те области -  Казанский (все лево
бережье) и Свияжский уезды. Каждый из них подчинялся, непосредствен
но, Москве. Они б^ъли самостоятельными в отношении друг к другу. Для 
управления Казанской землей был создан Казанский дворец или Приказ 
Казанского дворца (располагался в Москве). Это б^тло универсальное госу
дарственное учреждение, осуществлявшее на присоединенной территории 
функции всех других отраслевых приказов, управлявших русскими земля
ми [1, с. 40-45].

По «наказной памяти» русского царя от 1555 г. полномочия по управле
нию новыми землями были разделены между воеводой и казанским архи
епископом. Первый решал административн^те и военные вопросы. Второй 
являлся главой, основанной в том же году Казанской епархии. Таким обра
зом, б^тли разделены светская и духовная власть, до этого не имевшие 
точн^тх предписаний о своих полномочиях [2, с. 148]. Становление воевод
ской систем^! продолжалось на протяжении всей второй половина: XVI в. 
и зачастую некоторые из лиц, бывшие на данной должности, либо пренеб
регали своими обязанностями, либо делали все по своему усмотрению [1, 
с. 44-45]. Воевода являлся начальником гарнизона и был наделен админи
стративной, фискальной и судебной властью. Что касается архиепископа, 
то его главной задачей являлось строительство монастырей, церквей, выде
ление под них земли; устройство хозяйства для духовной братии и самое 
главное -  осуществление миссионерской деятельности среди местного на
селения и поддержка православного люда [5].

Для управления местным населением назначались специальные «татар
ские головы» из русских дворян и детей боярских. Они вершили суд среди 
нерусского населения края [3, с. 145]. Головы также возглавляли отряды 
ясачн^тх людей в военных походах. Из последних выбирались сельские ста
росты. Основным мотивом всего вышеописанного являлось то, что в связи 
с падением ханской системы и ее административного аппарата б^тло необ
ходимо создать более эффективную систему управления новыми террито
риями, при этом, не отстраняя лучших представителей татарской знати от 
участия в жизни родного края [3, с. 147].

Также для укрепления власти в новоприсоединенных землях необходи
мо б^тло не только наладить отношения с местным населением, но и уве
личить количество православного люда. Одним из основн^тх способов при
влечения крупных землевладельцев -  духовных и светских феодалов, было 
жалованье им вотчин и поместий, на которые те селили своих крестьян. 
Самим крепостным предоставили такое же количество земли, сколько у 
них б^ъло до переселения в Казанский край [6]. Активно практиковалось 
переселение опальных дворян, а также осуществлялся обмен землями с
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местными татарами для расселения их на других территориях. Местное 
население разделилось на служилых людей и ясачных. Тяжелые повиннос
ти несли последние, так как именно они облагались налогами, которые 
шли не только на обустройство Казанского края (строительство городов, 
крепостей, мостов, дорог и т.д.), но и содержание русской армии [1, с. 63]. 
Царских войск в новоприсоединенн^тх землях становилось все больше. 
Нужно б^ъло защищать юго-восточные границы от нападений кочевников, 
да и само нерусское население поднималось на многочисленные восста
ния. Они вспыхивали по причине неравенства прав и свобод тех или иных 
слоев населения, а особенно радикальные -  по причине недовольства вла
стью московского государя и желания возродить Казанское ханство. Одна
ко это было невозможно ни по количеству сторонников, ни экономически 
[1, с. 64-66]. В истории Казанской земли началась новая страница. Какая 
она? Вопрос дискуссионный, и лучше оставить его на суд исследователей.

Таким образом, можно сказать, что представители светской и духовной 
власти достаточно быстро и эффективно пытались осуществлять политику 
русского правительства на новоприсоединенных территориях. Несмотря на 
трудности, которые стояли на их пути (в лице местного населения и обще
го беспорядка, царившего после войны): воевода и архиепископ смогли 
построить крепкую местную административную и духовную власть и, как 
итог -  укрепить власть московского государя на Казанской земле.
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