
1. Русские земли в XIII в.                          
Русь и Орда



Современная 
Монголия



• В XI–XII вв. монгольские племена обитали  в степях восточной
части современной Монголии,  в бассейнах рек Керулен и Онон.                                               

• Их соседями с запада были кереиты, с севера (в Забайкалье) – 
меркиты, с юга – татары.

• Основные занятия монголов – кочевое скотоводство (лошади и 
овцы) и охота.

• Жили в разборных войлочных юртах и кибитках.

• Основная пища – мясо, овечий сыр, кумыс (кобылье молоко).

• Главным богатством у монголов были скот и пастбища,
а не обрабатываемая земля, как у оседлых народов.



Монгольская 
юрта



Образ жизни монголов
                                  

Каждый монгол был пастухом, охотником и воином, 
с трех лет ездил верхом, с 10 лет владел луком,

копьем и арканом.

Монгольское общество делилось
на роды и большие семьи.

Земля (пастбища) находилась
в общей родовой собственности,                                                                                                                                      

скот и другое имущество –
в семейной собственности.

                                                                                                                                        
Семейным имуществом безраздельно 

распоряжался
глава семьи.



Во главе родов и больших семей стояли 
представители знати: нойоны и багатуры.

Их окружали нукеры (дружинники).

Рядовые монголы именовались кара-чу 
(черные люди). 

Существовали также зависимые люди 
(боголы).

В обязанности кара-чу и боголов входили 
выпас принадлежавшего знати скота, 

изготовление кумыса и войлока для нужд 
знатных семей, участие в военных 

походах.

Юрта богатого монгола



Усобицы между монголами

• В XII в. между монголами происходили  частые усобицы из-за 
пастбищ, скота, семейных отношений, борьбы нойонов за 
власть.

• В ходе усобиц выдвинулся потомок знатного рода Темучин (ок. 
1162–1227).

• Отец Темучина Есугэй-багатур в 1171 г. был отравлен давними 
врагами монголов – татарами. 

• Семья долго бедствовала, а сам Темучин оказался в плену у 
враждебного монгольского рода и носил на шее колодку.

• Вырвавшись из плена, он вступил в борьбу за власть, опираясь 
на поддержку прежнего союзника своего отца – кереитского 
хана Тогрила. 



В 1182 г. с помощью Тогрила и другого                                                                      
союзника, видного монгольского вождя                                                                                              
Джамухи, Темучин совершил успешный поход                                                                            
против меркитов.

Джамуха и Темучин стали побратимами.
Но уже в 1184 г. между ними произошел                                                                      
разрыв.

Вокруг Темучина стали собираться                                                                                                              
выделившиеся  из родов воины, лично                                                                                                     
преданные своему вождю. 

В 1186 г. они избрали  Темучина  ханом.
Вскоре Темучин был разбит Джамухой

и на 10 лет попал в плен к чжурчжэням                                                                                            
(властителям   Северного Китая из династии                                                                                        
Цзинь).

                             Вооружение и снаряжение монгольского воина



В 1196 г. чжурчжэни, обеспокоенные усилением 
татар,  двинулись на них в поход и освободили 
Темучина. 

Темучин и его союзник хан Тогрил разгромили татар. 
За это Тогрил получил высокий китайский титул Ван-
хана.

Усиление Темучина обеспокоило всех его 
противников в степи. 

Они объединились вокруг Джамухи.

В 1201 г. Темучин и Ван-хан нанесли поражение 
войску Джамухи.

В 1202 г. Темучин вновь напал на татар и полностью 
вырезал их.Монгольский

конный воин



В том же 1202 г. Темучин в союзе с Ван-ханом 
совершил поход на Алтай против найманов. 

После этого похода отношения между союзниками 
испортились. Зимой 1202–1203 гг. Ван-хан выступил 
против Темучина в союзе с Джамухой.

Весной 1203 г. Темучин внезапно напал на кереитов, 
разбил их и подчинил себе. Ван-хан погиб.

В 1204 г. Темучин окончательно разгромил найманов, 
в 1205 г. – меркитов.

В 1205 г. был пленен Джамуха.

Монгольский воин



Чингисхан

В марте 1206 г. состоялся курултай (съезд монгольской знати).

Нойоны подняли Темучина на кошме из                                                                         
белого войлока и провозгласили его каганом                                                                                               
(повелителем) всех монголов.

Темучин принял новое имя – Чингисхан 

(по одной из версий это имя означает                                                                                                  
«истинный властитель»).

Чингисхан объявил о создании
Йеке Монгол Улус – Великой державы монголов



Итоги усобиц на Руси и у монголов

В XI–XII вв. усобицы происходили и на Руси, и у монголов.

• На Руси они закончились дроблением государства на отдельные 
княжества, а у монголов – созданием единого государства.

• Усобицы на Руси были вызваны развитием крупного боярского 
землевладения, «оседанием дружины на землю».

• Монгольские усобицы носили межплеменной характер, они были 
похожи на борьбу между славянскими племенами  в VIII–X вв., 
которая также завершилась объединением под властью киевских 
князей.



Реформы Чингисхана
Сразу после избрания каганом Чингисхан приступил к 

преобразованию монгольского общества.

Был создан свод законов – Яса.

Прежнее родоплеменное деление сменилось делением на военные 
единицы во главе с поставленными каганом начальниками из числа 
его старых соратников.

Десяток

Сотня

Тысяча

Тумен

Десятни
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Тысячни
к

Темник Каждый монгол был
не только на войне, 

но и в мирной жизни навсегда 
привязан

к своему десятку, попытка перехода 
в другой каралась смертью.



Реформы Чингисхана

Законы Ясы были крайне жестоки. Основным наказанием за 
проступки и преступления являлась смертная казнь.

Казнь применялась за кражу и скупку краденого, чародейство и 
нарушение законов гостеприимства, нарушение супружеской 
верности, помощь беглому рабу и многое другое.

Яса вводила принцип коллективной ответственности.

Если воин в бою обращался в бегство, казнили весь десяток, за 
бегство десятка казни подлежала вся сотня.

Такие методы поддержания дисциплины никогда не 
применялись в европейских армиях.



Принцип коллективной ответственности был невозможен в европейском 
обществе, основанном на индивидуальной собственности и представлении 
об индивидуальной ценности каждой человеческой жизни.

Монгольское же общество, хотя после реформ Чингисхана оно 
основывалось не на родовых связях, а на совместной службе, оставалось 
по своим представлениям и ценностям родовым, клановым. 

Человек здесь был ценен не сам по себе, а лишь как часть коллектива: 
рода, десятка и т.п.

Десяток, как род в прежние времена, отвечал за каждого своего члена.

В каждом «десятке кибиток» хорошо знали каждого человека. Робкому не 
было места в войске, он не получал добычи, никто не выдал бы за него 
дочь. Он становился изгоем.

Поэтому в бою монголы были бесстрашны.



Монгольская армия

• Чингисхан разделил свое войск на легкую и тяжелую конницу.

• Легкая конница вооружалась луками и саблями, доспехов не имела.

• Воин тяжелой конницы имел два лука (для стрельбы легкими и 
тяжелыми стрелами), саблю, меч, пику, боевой топор, аркан. 
Всадника и коня защищали доспехи  из буйволовой кожи, а позже – 
железные.

• Каждый воин имел трех лошадей: верховую, вьючную и запасную. 
Монгольские лошади были очень выносливы, могли проходить 
более
100 км в день. Поэтому монгольская армия двигалась стремительно.





Начало монгольских завоеваний

1207: Чингисхан подчинил племена ойратов, 
бурят и енисейских киргизов. 

К империи Чингисхана была присоединена 
значительная часть Сибири, племена которой 
ранее платили дань киргизам.

В том же году монголы обрушились на 
тангутскую империю Си-Ся.

1208: тангутский правитель признал себя 
данником и союзником монголов.   

Тангуты – оседлый культурный народ тибетского 
происхождения численностью около 2 млн. чел.
Жили южнее пустыни Гоби. Армия Си-Ся 
насчитывала свыше 70 тыс. воинов, опиралась на 
неприступные крепости.

Тангутский император и полководец



Завоевание Северного Китая

В 1211 г. монголы обрушились на Северный Китай. 

Население империи Цзинь насчитывало                                                                                                             
45 млн. человек, она обладала громадной армией                                                                                                      
и сотнями крепостей.

И все же в 1211–1215 гг. Северный Китай был                                                                                                             
побежден, его столица Чжунду захвачена.

Почему?

Население Китая состояло из земледельцев, незнакомых с военным делом,
а у монголов воином был каждый мужчина. Ресурсы империи Цзинь были 
подорваны длительной войной с южнокитайской империей Сун. 

Власть в империи Цзинь принадлежала чжурчжэням – кочевникам-
завоевателям, которых китайцы ненавидели и воевать за них не хотели. Для 
китайцев монголы явились освободителями от угнетателей-чжурчжэней.

На сторону монголов перешли несколько китайских полководцев вместе со 
своими армиями.



Осадные орудия у монголов
В ходе завоевания Китая монголы овладели 
осадной техникой, научились брать города

Камнеметная башняКамнеметная машина



Завоевание Средней Азии
Еще не завершив разгром Цзинь, Чингисхан повернул на Запад, оставив в 

Китае небольшую армию полководца Мухали.

Главным врагом Чингисхана стал Хорезм.

Хорезм-шах Мухаммед контролировал практически всю Среднюю Азию.
Он претендовал на кара-китайское царство и даже планировал поход на 
Китай.

Интересы двух завоевателей столкнулись.

1215: Чингисхан предложил послам хорезм-шаха разделить владения:
«Я – владыка Востока, ты – владыка Запада».

1216–1217: отказавшись от похода в Китай, хорезм-шах воевал против 
багдадского халифа, пытаясь захватить верховную власть над исламским 
миром,
но потерпел неудачу.

1218: Чингисхан двинул войска против кара-китаев и разгромил их.

Весной того же года монголы и хорезмийцы встретились в бою на р. 
Иргиз. Битва закончилась вничью, хотя численный перевес был у 
хорезмийцев.



Хорезм-шах не рискнул дать монголам открытое сражение, несмотря на 
численное превосходство своих сил.

Он предпочел распределить свои войска по крепостям.

Осенью 1218 г. Чингис-хан,
воспользовавшись захватом в 

Хорезме монгольского торгового 
каравана, передал шаху: 

«Ты хотел войны,
ты ее получил».

В 1219 г. монголы вторглись в 
Хорезм.



Хорезм-шах не осмелился атаковать монголов…

Во-первых, Хорезм уже прошел пик своего расцвета, начинался переход к 
раздробленности, многие ханы мечтали об отделении, и хорезм-шах, знавший об 
этом, не доверял им.

Во-вторых, после похода на Багдад у хорезм-шаха испортились отношения с 
мусульманским духовенством,
а потому он опасался измены собственных войск.

В-третьих, хорезм-шах был встревожен результатами сражения на Иргизе и 
известиями о многочисленных победах Чингиз-хана.  



Так сдались Бухара, Самарканд, Ходжент. Только Отрар сопротивлялся пять 
месяцев, да в цитадели Ходжента  оборонялся небольшой отряд военачальника 
Тимур-Мелика.

Монголы не сдержали обещания: во взятых городах они захватили девушек и 
молодых женщин, увели в плен ремесленников, а остальных мужчин перебили.

Решение хорезм-шаха 
обернулось катастрофой.
Правители большинства

городов, напуганные
численным превосходством

монголов, предпочли 
капитулировать,

поверив обещанию 
пощадить жителей.



Хорезм-шах Мухаммед еще после падения Бухары бежал за Аму-Дарью, надеясь 
собрать новое войско, но не сумел этого сделать и умер на одном из островов 
Каспийского моря.

Сопротивление после падения Ургенча возглавил сын Мухаммеда Джелаль эд-Дин. 
Он даже сумел нанести ряд поражений монгольским военачальникам, но в ноябре 
1221 г. был разбит у берегов р. Инд.

Осенью 1220 г. монголы
осадили столицу Хорезма – 

Ургенч (Гургандж).
Ургенч сопротивлялся

семь месяцев и пал лишь
после того, как монголы

разрушили плотину
на Аму-Дарье и затопили

город.



Держава Чингисхана

В Средней Азии Чингисхан оставил наместником своего второго сына Джагатая, а 
сам вернулся в Монголию.

В 1226 г. он предпринял свой последний поход – на тангутов. Государство Си-Ся 
было уничтожено, его города разрушены, жители перебиты или обращены в рабство.

В августе 1227 г. сразу после завершения тангутского похода Чингисхан умер. 
Началась эпоха чингизидов.

К 1223 г. Хорезм был
практически полностью

завоеван монголами.
Два тумена во главе

с Субэдэем и Джебе, 
преследовавшие 

хорезм-шаха, ушли 
далеко на запад. 



Поход Субэдэ и Джэбе
Преследуя сына хорезм-шаха 

Джелаль-ад Дина, 3 монгольских 
тумена во главе

с Субэдэ и Джэбе вошли в Иран, 
обошли с юга Каспийское море,

 разгромили 
в Закавказье 

 армяно-грузинское войско и вышли 
на Северный Кавказ через 

Дербентское ущелье. 



Поход Субэдэ и Джэбе 
На Северном Кавказе монголы 

столкнулись с аланами (предками 
осетин) и кипчаками (половцами).

Монголы заверили половцев, 
что идут только против алан. 

Половцы бросили союзников,
и те были разбиты монголами. 

Вслед за тем монголы разгромили и 
самих половцев и овладели 

всем Предкавказьем.

Монгольские воины.
Реконструкция.



Поход Субэдэ и Джэбе
С Северного Кавказа монголы 

вышли 
в причерноморские степи, 

ворвались в Крым, 
где разгромили Сурож (Судак).

Половцы, не в силах 
сопротивляться монголам, 
обратились за помощью

к русским князьям.

Решение киевского княжеского 
съезда:

«Луче ны приняти я (их)
на чужеи земле, 
неже на своеи».



Поход русских князей на Калку
В походе приняли участие 

князья Южной Руси: 

киевский князь 
Мстислав Романович Старый;

Черниговский князь
Мстислав Святославич;

волынский князь
Мстислав Мстиславич Удалой;

галицкий князь
Даниил Романович,

а также 14 их князей-подручников.

Северные князья в походе
не участвовали. 

Княжеская дружина
выступает в поход.

Современный рисунок.



За Днепром монголы 
атаковали русских 

и поспешно отступили.

Русские, не зная 
тактики монголов, 
приняли обманное 

отступление
за бегство

и погнались
за противником.

После восьми дней преследования русские и половцы 
вышли к берегу р. Калки, впадающей в Азовское море. 
Русские князья не согласовали свои действия, каждый 

сражался на свои страх и риск. 

Монгольская легкая конница.



Половцы, дружины Мстислава Удалого
и Даниила Галицкого, стремясь нагнать 
противника, переправились через Калку и 
попали под удар главных сил монголов – 
тяжелой конницы, о существовании которой 
даже не подозревали.

Монгольский 
тяжеловооруженный

всадник.
Реконструкция.



Битва на Калке
Половцы, галицкие
и волынские полки 
были разгромлены, 
Мстислав и Даниил 
спаслись бегством, 

причем Даниил
был ранен.

Бежали и черниговские 
полки.

Калка. Худ. П. Рыженко.

Киевская дружина, стоявшая на холме, не пришла  на помощь 
волынцам и  галичанам, когда те обратились в  бегство.

Но и сами киевляне были окружены и принуждены сдаться. 
Монголы положили на пленных бревна, а сами, сидя сверху, 

пировали под предсмертные стоны задавленных.



Поход Субэдэ и Джэбе
После победы на Калке 

монголы не пошли
вглубь Руси: для этого 

не хватало сил 
трех туменов, 

уже совершивших 
тяжелый далекий поход.

От границ Руси Субэдэ и Джэбе повернули на северо-восток
и попытались вторгнуться в Волжскую Болгарию, 

но вынуждены были отступить.



Русь после Калки

Разгром на Калке не заставил русских князей преодолеть усобицы.

Летопись:

«В том же лете по грехом нашим придоша языци незнаеми
 их же добре никто же не весть кто суть и откуда изидоша, 
и что язык их, и которго племени суть, и что вера их. 
А зовуться татаре, а инии глаголють таурмени, 
а другии печенези….
Бог един весть, кто суть и отколе изидоша. 
И не сведаем, откуда суть приидоша, и кде ся деша опять»». 



Перед смертью в 1227 г. Чингис-хан завещал монголам 
совершить поход к «Последнему морю». Главная роль 

отводилась улусу старшего сына Чингис-хана – Джучи-хана.

(У  л  у  с     Д  ж  у  ч  и)



Поход к последнему морю

Джучи умер еще до Чингис-хана, и во главе его 
улуса встал его сын – Бату-хан, которого на Руси 
называли Батыем.

В 1236 г. курултай, созванный каганом Угэдэем, 
решил начать большой поход на Запад.

На помощь Батыю были направлены войска других 
внуков Чингис-хана.

В 1236 г. монголы разгромили Волжскую Булгарию, 
которая до этого дважды отбивала их натиск в 1223 и 
1232 гг.

Весной 1237 г. монголы окончательно разгромили 
половцев.

Бату-хан.
Старинная китайская

миниатюра.



Соотношение сил монголов и Руси

Сколько же воинов было у Батыя при вторжении на Русь?
Летопись: 600 тыс. всадников.

Н.М. Карамзин: 300 тыс. всадников

То и другое – невозможно. 300 тыс. всадников у монголов – это почти 1 млн. лошадей. 
Для них в зимней Руси нет корма.

Современные авторы: от 40 тыс. до 150 тыс. всадников.

Ресурсы Владимирского княжества – 20–25 тыс. воинов., Рязанского княжества – 5–7 
тыс. воинов, Новгорода – 10 тыс.

 



Разорение Рязани Батыем

В декабре 1237 г. войско Батыя вторглось в Рязанское 
княжество и осадило Рязань.

Батый потребовал десятины «в людех, и в князех, и в 
коних».

Рязанские князья ответили: «когда нас не будет, все ваше 
будет».

Обращение за помощью к великому князю Владимирскому
Юрию Всеволодовичу не помогло: «Юрьи же сам не поиде, 
ни послуша князей рязанских молбы, но сам хоте особь 
брань сътворити».

Рязань выдержала шестидневную осаду и пала в 
результате жестокого штурма.

Взятие Рязани Батыем.
Миниатюра Лицевого
летописного свода.



.Оборона Рязани.
Фрагмент диорамы Рязанского

историко-архитектурного музея-заповедника



Батыево нашествие

Овладев Рязанью, монголы 
вторглись во Владимирское 

княжество.

В ожесточенном сражении 
под Коломной суздальские войска 

были разбиты.

Монголы разорили и сожгли 
Москву, 

а затем осадили Владимир.



Взятие Владимира Батыем
Великий князь

Юрий Всеволодович, оставив в 
столице жену и двух сыновей, 

отправился собирать войска на 
реку Сить (северо-западнее 

Ярославля). 

Монголы осадили Владимир
3 февраля 1238 г.

6 февраля они проломили 
стены, 

а 7 февраля начался штурм.

Штурм Владимира войском Батыя.
Фрагмент диорамы Владимирского 

историко-краеведческого музея 
«Золотые ворота».



Взятие Владимира Батыем
Город был разорен и сожжен дотла. 

Уцелевшие жители, духовенство, 
великокняжеская семья пытались 

укрыться в Успенском соборе, 
но монголы ворвались и туда.

После Владимира Батый разорил другие 
города Владимиро-Суздальской Руси:

Суздаль, Юрьев-Польской, Стародуб, 
Городец, Кострому, Галич, Углич, 

Ярославль, Ростов, Вологду, Тверь, 
Волоколамск, Переяславль-Залесский…
Почти две недели (22 февраля – 5 марта) 
сопротивлялся небольшой город Торжок. 

Взятие Владимира
Батыем.

Миниатюра Лицевого
летописного свода.



Битва на Сити
4 марта монгольские 

вспомогательные силы 
во главе с темником 
Бурундаем окружили 

русские войска 
на р. Сити и разгромили их, 

хотя и сами понесли 
серьезные потери.

Великий князь 
Юрий Всеволодович 

и его племянник 
Всеволод Константинович 

Ярославский 
погибли,

а ростовский князь 
Василько попал в плен.

Епископ Кирилл находит
обезглавленное тело великого князя

Юрия Всеволодовича 
после битвы на Сити.

Худ. В. Верещагин.



Гибель Василько Ростовского
По преданию, Батый 
предложил Василько 

(Василию 
Константиновичу) 

принять монгольскую 
веру и служить

в ханском войске.

Василько отказался
и был убит.

Впоследствии церковь 
причислила его 
к лику святых.Гибель князя Василько Ростовского

в Шеринском лесу.
Современный рисунок.



Поход на Новгород
После победы на Сити 

монголы овладели 
Торжком

и двинулись
на Новгород.

Атака монгольской конницы. Современный рисунок.

Войско Батыя не дошло до Новгорода примерно 100 верст
и повернуло коней от места, именуемого «Игнач-крест».

Новгород был спасен.



Загадка спасения Новгорода

Почему монголы отказались от похода на Новгород?

Версии:

• Монголам помешала начавшаяся распутица, из-за которой дороги 
стали непроезжими, а лошади вязли в грязи по брюхо.

• Монголы отказались от похода на Новгород, т.к., будучи степняками 
не собирались селиться в лесистой Северной Руси, а опасность со 
стороны Руси для их похода к «последнему морю» была уже 
устранена.

• Монголы понесли большие потери и не были уверены в своих 
силах.



  Оборона Козельска

После Игнач-креста монголы 
развернулись в «облавную цепь» 
и двинулись на юг, назад в степи через 
восточные районы Смоленского и 
Черниговского княжеств.

Самое упорное сопротивление им 
оказал небольшой город Козельск, 
осажденный одним из монгольских 
отрядов и державшийся семь недель. 

Только, когда монголы подвезли 
осадные орудия («пороки»),  им 
удалось взять «злой город».

Оборона Козельска от войск хана Батыя.
Миниатюра из Лицевого летописного свода.









Нашествие на Южную Русь
В марте 1239 г. монголы вторглись в 
Южную Русь и захватили 
Переяславль-Днепровский.

В октябре 1239 г. пал Чернигов. 

Передовой отряд монголов подошел 
к Киеву.

Хан Мункэ предложил правившему
в Киеве  Михаилу Всеволодовичу 
Черниговскому сдаться.

Михаил отказался, а вскоре
бежал в Венгрию.

Киев достался Даниилу Галицкому, 
который направил туда воеводу 
Дмитра.Монгольские всадники

с русскими пленными.
Современный рисунок.



Нашествие на Южную Русь
Осенью 1240 г. войско 
Батыя осадило Киев.

Летопись:

«И не бе слышати гласа 
от скрипениа телег его, 
множества ревения 
велблуд его и ржания, 
от гласи стад коней его,
и бе исполнена 
Русская земля ратных»».

Осада Киева монголами в 1240 г.
Современный рисунок.



Нашествие на Южную Русь
6 декабря 1240 г., проломив 
стены, монголы ворвались в 
город. 
Бои продолжались 
на улицах Киева.

Последние защитники собрались 
у Десятинной церкви.
По преданию, своды церкви 
рухнули,  не выдержав тяжести 
защитников. 
Но скорее всего, монголы 
разрушили церковь «пороками».

Взятие Киева войском Батыя.
Современный рисунок.



Вторжение Батыя в Западную Европу

Овладев Киевом, монголы 
вторглись во владения 

Даниила Галицкого, а оттуда – 
в Польшу и Венгрию.

В апреле 1241 г. 
в битве при Лигнице монголы 

разбили объединенное войско 
поляков, чехов и немцев.

Битва при Лигнице. 
Современный рисунок.



Вторжение Батыя в Западную Европу

В битве при Мохи была 
разгромлена 

венгерская армия 
короля Белы IV.

Монголы вторглись 
на Балканы, вышли

к Адриатическому 
морю.

Битва при Мохи. Современный рисунок.



Вторжение Батыя в Западную Европу

В разгар похода пришла весть
о смерти кагана Угэдэя.

Узнав о предстоящих выборах нового кагана, 
Батый прервал поход и повернул назад, в степи.

Европа была спасена
от «новых гуннов».

Смерть Угэдэя, возможна, явилась лишь 
поводом 

к прекращению похода: 
монголы уже понесли большие потери, но 

прекратить поход, нарушив волю Чингис-хана, 
Батый не мог.

Монгольский военачальник.
Современный рисунок.



Потери Руси
• Разорены десятки городов. 14 из них обезлюдели навсегда, 15 превратились в 

села.

• На полвека прекратилось каменное строительство.

• Исчезли многие ремесла (например, было утрачено умение изготовлять 
оконное стекло и стеклянную посуду, многоцветную керамику, украшения из 
зерни, скани, перегородчатой эмали).

• Ремесла деградировали:  изделия стали гораздо грубее и примитивнее.

• Угон ремесленников в рабство, невозможностью передачи опыта от отца к 
сыну, от мастера к ученику. 

• В 1246 г. папский посол Плано Карпини проехал в Монголию через южнорусские 
земли. Он описывал свои наблюдения: «Когда мы ехали через их землю, мы 
находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие на полях».

• Сильнее всего пострадали дружинники (вероятно, более половины их погибли)

• Менее всего пострадали крестьяне, поскольку монголы просто не появлялись 
во многих разбросанных по стране деревнях.



Русь 
под властью Орды



• После походов Батыя – русские земли оказались в зависимости от 
монгольских ханов.

• Вернувшись из похода в Европу, Батый основал в низовьях Волги 
центр своего улуса – город Сарай (Сарай-Бату). 

• Сначала верховными властителями Руси считались великие 
монгольские ханы, сидевшие в столице Монгольской империи – 
Каракоруме.

• В 60-е годы XIII века западный улус Монгольской империи стал 
самостоятельным государством. Он получил название «улус 
Джучи». Русские земли стали зависеть только от него.

• Улус Джучи получил на Руси наименование Орда. Ее территория 
простиралась от низовьев Дуная до предгорий Алтая и р. Иртыш, 
от Руси и Волжской Булгарии, до Дербента и Аму-Дарьи.

• «Орда» – ставка хана, шатер, а в более позднее время – дворец. 
Интересно, что название «Золотая Орда» появляется лишь в XVI 
веке.



• Большинство населения – покоренные монголами тюркские 
народы: кипчаки (половцы), булгары, остатки хазар. Высшие слои 
общества составляли монголы, но жителей Орды стали звать 
татарами, по имени одного из монголоязычных племен, которое 
было перенесено на остальные монгольские  племена («монголо-
татары»). После распада Орды этноним «татары» закрепился за 
рядом народов, сформировавшихся на ее территории.

• Орда оставалась частью монгольской империи, но зависимость 
ордынских ханов от кагана постепенно уменьшалась.

• До 1246 г. в Каракоруме правила вдова Угэдэя Туракина, а в 
1246–1248 гг. – их сын Гуюк.

• После смерти Гуюка в 1248 г. новым каганом под давлением 
Батыя в 1251 г. был избран его союзник, сын Толуя Мунке.

• Сам Батый был признан «старшим в роде» и оставался 
неподконтролен центральным властям монгольской империи



 Степняки-монголы не собирались жить среди русских лесов: они 
предпочитали управлять через местную знать, полностью зависящую 
от них. 



В чем выражалась зависимость русских 
земель

Система власти над русскими землями/Система зависимости 
русских земель

• Томление/насилье/неволя/работа/рабство. 

• Утверждение ханами князей на княжеских престолах путем 
выдачи грамот – ярлыков.

• Выплата дани – выхода.

• Обязанность оказывать Орде военную помощь.

• Хан Орды именовался на Руси царем

• Термин иго (iugum) впервые у польского хрониста Я. Длугоша в 
1479 г. А в России этот термин появляется только в XVII веке



• Русь не подверглась непосредственной                                                          
оккупации, а управлялась через местных                                                                   
правителей (система «опосредованного»                                                               
управления).

• Переписи населения.

• Данщики.

• Баскаки.

• Сбор дани местными князьями.

• Карательные походы ордынцев.

• Первый ярлык: 1243: князь Ярослав                                                                               
Всеволодович получает ярлык на правление                                                                                               
во Владимирском   княжестве.



Русские князья и Золотая Орда
В 1245 г. Ярослав Всеволодович вновь поехал в 

Сарай, а оттуда – в Каракорум.

В 1246 г. в ставке кагана Гуюка князь, 
ставленник Батыя, был отравлен.

В 1245 г. в Орду приехал за ярлыком 
на Черниговское княжение 

князь Михаил Черниговский.
Получив приказание исполнить языческий обряд 

очищения (пройти между двумя огнями) он решил, 
что монголы требуют от него отречься 

от православия, и отказался. 
За неповиновение князь был убит

вместе с боярином Федором.

Истязание 
Михаила Черниговского

в Орде.



Русские князья и Золотая Орда

Знаком ханской власти была также пайцза (басма).

Пайцзы выдавались ордынским чиновникам, 
получившим 

особые полномочия от хана.

В зависимости от полномочий обладателя пайцзы 
делались из золота, серебра, меди или дерева и 

различались рисунком 
(лев, дракон и т.д.).

Русские князья зависели от воли хана 
так же, как ордынские вельможи.

По воле хана они могли быть и возведены на престол, 
и казнены.

Пайцза XIII века.
На правой пайцзе надпись:
«Силою вечного Неба имя 

Мункэ-хана 
да будет свято».



Русские земли под властью Орды

▪ После Батыева нашествия Русь оказалась в зависимости от Орды и 
должна была платить тяжелый «выход».

▪ «Выход» собирали русские князья под контролем ордынских баскаков, 
а также купцы-бесермены.

▪ Русские князья не смогли встать во главе сопротивления Орде, более 
того, они нередко помогали Орде подавлять сопротивление, стремясь 
сохранить свою власть.

▪ Междоусобная борьба между русскими князьями за великокняжеский 
престол не раз становилась причиной ордынских набегов на русские 
земли и способствовала усилению зависимости Руси от Орды.

▪ Раздробленность Руси под властью Орды резко усилилась.



Русские князья и Золотая Орда

Русские князья перенимали монгольские порядки, в соответствии с 
которыми воля хана была законом, а беспрекословное повиновение 
ему – безусловной обязанностью подданных.

Сами будучи рабами ханов, они не могли терпеть былых прав за 
своими подданными. 

К тому же князей теперь окружали выходцы из низших слоев 
населения, привыкшие к повиновению.

Так подчинение Орде резко усилило деспотизм княжеской власти.



Русские князья и Золотая Орда 
Потомки Всеволода III 

После смерти 
Ярослава 

Всеволодовича 
в Каракоруме 

владимирский 
престол занял 

Святослав, 
но его изгнал 

из Владимира 
племянник 

Михаил Хоробрит.

Всеволод III Большое 
Гнездо

Константи
н

Юрий
†1238

Ярослав
†1246

Святосла
в

Ростовские
и 

ярославские
князья

Александ
р

Невский
Андрей

Михаил
Хоробри

т

В 1248 г. Михаил Хоробрит погиб в битве с литовцами.
Старшие братья Михаила – Александр и Андрей – независимо друг от друга 
поехали за ярлыком в Сарай. Батый направил их в Каракорум.

Ярослав



Русские князья и Золотая Орда

Недоволен разделом остался Александр Невский.

Киев к этому времени был полностью разорен 
и утратил всякое значение.

Александр и не поехал туда, а направился в Новгород.

Вдова Гуюка Огуль-Гамиш 
утвердила Александра 

великим князем киевским и 
новгородским, 

а Андрея  
великим князем владимирским.

Александр Невский.
Портрет из 

«Титулярника» XVII в.

Андрей Ярославич.
Неизв. художник 

XVIII в.



Русские князья и Золотая Орда
В 1250 г. Андрей женился на дочери известного своим 
независимым нравом галицкого князя Даниила 
Романовича.

Возможно, уже тогда князья договаривались о 
совместных действиях против Орды.

В 1252 г., после того, как Огуль-Гамиш была свергнута и 
каганом стал Мунке, Александр Невский отправился в 
Орду.

Лаврентьевская летопись: 

«Иде Олександръ, князь Новгородскыи Ярославич в 
Татары. 
И отпустиша и с честью великою, давше ему 
старейшинство во всеи братьи его».» 

Даниил Романович,
князь Галицкий, 

в королевской короне.



Русские князья и Золотая Орда
1252 г.

Возвращение Александра
в Северо-Восточную Русь
с ордынской карательной 

ратью во главе с Неврюем.

Никоновская летопись: 

Андрей: «Лутчи ми бежати 
в чужюю землю, неже 
дружитися и служити 

татаром».Переяславль-Залесский. 
Спасо-Преображенский собор.

Реконструкция.
В бою под Переяславлем-Залесским войска Андрея  

и его брата Ярослава потерпели поражение. 
Андрей бежал в Швецию.

По жестокости Неврюева рать едва ли уступала 
Батыеву нашествию.



Русские князья и Золотая Орда: мнения 
Дж. Феннел:

«Стечение таких событий как путешествие 
Александра 
в Орду и карательный набег во главе с 
Неврюем, с одной стороны, 
военная акция между его прибытием в 
Сарай 
и триумфальным въездом
во Владимир – с другой, почти не оставляют 
сомнений в соучастии  Александра».

«Русский историк XVIII в. В.Н. Татищев 
цитирует ранний источник, 
не попавший в летописи. 
В этом источнике Александр жалуется сыну 
Батыя Сартаку на своего брата 
за то, что тот, “сольстив хана, взя великое 
княжение под ним [Александром], яко 
старейшим… и тамги хану платит не 
сполна”».

И.Б.Греков,                                             Ф.Ф. 
Шахмагонов:

«Именно Батый навязал 
князю Александру рать против князя Андрея,  

и Александр Невский
не сам поехал в Орду, а был туда вызван.

Нам представляется, что если бы Александр 
Невский и не поехал в Орду, Орда,

в силу своих интересов, все равно направила 
бы на Русь карательную рать».

«Логика развития образа ведет нас к 
предположению, что в Орду Александр 

поехал не жаловаться на брата, 
а с намерением предотвратить 

нашествие Орды. 
Его поездка не нужна была для приглашения 

нашествия, но она не могла 
и его предотвратить».



Русские князья и Золотая Орда

Одновременно с Неврюевой ратью 
Батый направил войско Куремсы 

против Даниила Галицкого.

Рассчитывая на помощь Запада, 
Даниил в 1254 г. принял от папы 

Иннокентия IV королевский титул.

В 1254 г. Даниил своими силами 
разбил войско Куремсы.

Победив без помощи Рима, 
он так и не ввел католицизм 

в Галицко-Волынской земле, 
а с 1255 г. порвал с папой, сохранив 
титул «короля Руси» – «Rex Russiae».

Даниил Галицкий.
Современная украинская марка.



Русские князья и Золотая Орда
В 1258 г. в Галицко-Волынскую Русь 
вторглось огромное ордынское 
войском во главе с опытным 
ордынским полководцем 
Бурундаем.

Даниил, не имея сил
 для сопротивления 
и лишившись союзников, 
вынужден был
покориться Орде 
и срыть крепостные стены 
важнейших городов
Галицко-Волынского княжества.

Даниил Галицкий
в королевской короне

и мантии. Средневековый 
европейский художник.



Русские князья и Золотая Орда 
С 50-х гг. XIII века Орда 
стала направлять на Русь 
для сбора дани крупных 
сановников – баскаков.

«Великий баскак» 
пребывал во Владимире, 
ему подчинялись баскаки, 
направлявшиеся
в каждое княжество. 

Баскаки располагали 
войсками, с помощью 
которых подавляли 
восстания населения.Баскаки. Худ. С.В. Иванов

Позднее хан Берке (брат Батыя) отдал сбор дани
на откуп мусульманским купцам-бесерменам.



Александр Невский и Золотая Орда
Александр Невский оставался великим князем 

Владимирским в 1252–1263 гг.

На протяжении своего великого княжения он 
проводил политику беспрекословного подчинения 

Орде.

В 1255 г. «меньшие» новгородцы изгнали сына и 
наместника Александра Василия 

и призвали на княжение брата Александра Ярослава 
Ярославича, который в 1252 г. поддерживал Андрея 

Ярославича, пытавшегося противостоять Орде.

Александр при поддержке новгородских бояр 
подавил восстание и заставил новгородцев вновь 

принять Василия Александровича на княжение.

Александр Невский.
Худ. А.В. Нестеров



В 1257 г. Орда провела на Руси 
перепись населения – «число».

Цель переписи — упорядочить сбор дани. 

Новгородцы, опасаясь роста «выхода» 
и считая исчисление народа богопротивным, греховным 

делом, 
отказались «даться в число» и восстали.

Даже князь Василий поддержал мятеж.

Александр прибыл в Новгород
с татарскими «численниками»

и суздальскими полками и принудил новгородцев 
повиноваться ханской воле.

Святой 
благоверный князь 

Александр Невский. 
Икона.



Летописный текст:

«В лето 6770. Избави Бог от лютого томленья 
бесурменьскаго люди Ростовьския земли, вложи ярость в 

сердца хрестьяном, не терпяще насилья поганых. Изволиша 
вечь (собрали вече) 

и выгнаша изъ городовъ: изъ Ростова, 
изъ Володимера, ис Суждаля, изъ Ярославля. 

Окупахуть бо ти оканьнии дани и от того велику пагубу 
людем творяхуть, роботяще резы 

и многы души хрестьянскыя раздно ведоша».
 

«Никто не знает, какой ценой 
были подавлены эти восстания».

Святой князь
Александр Невский.
Худ. В.М. Васнецов.



В 1263 г. Александр Невский
был вновь вызван в Орду.

Житие Александра Невского:
«Бе же тогда нужда велика от иноплеменникъ, и 

гоняхут христианъ, веляше с собою воинствовати. 
Князь же великый Александръ поиде 

к цареви, дабы отмолити люди 
от беды тоя».

Впоследствии русские не раз участвовали в 
походах, предпринимавшихся ханами Орды.

На обратном пути князь заболел 
и 14 ноября 1263 г. умер в Городце.

Александр Невский.
Ок. 1725 г.



Св. Александр Невский. Фреска 
Архангельского собора Московского 

кремля.



Александр Невский.
Худ. П. Корин.



Александр Невский в оценках И. Грекова и Ф. 
Шахмагонова

«За два десятилетия относительно спокойной жизни Северо-
Восточная Русь залечила раны, отстроились ее города, победами 
над интервентами с Запада прославились ее полки. Александр 
Невский почти достиг своей цели… 

Быть может не так уж и много оставалось доделать удивительному 
государю, великому полководцу и блистательному дипломату, чтобы 
сразиться с Ордой и устроить ей Куликово поле на сто лет ранее, 
избавив Русь от неисчислимых бедствий предстоящего столетия».



Александр Невский в оценке историка И.Н. 
Данилевского 

«Существуют два Александра.                                                                                       
Один – реальный – сын своего времени, властолюбивый и жестокий 
правитель, всеми силами старавшийся удержать титул великого 
князя. Он одним из первых понял: помогая Орде грабить и угнетать 
свой народ, можно получить кое-какие выгоды для себя.                                                               
Другой, мифический, Александр Невский – герой, созданный с 
определенными политическими целями. Он живет и действует 
сегодня, влияя на мысли и поступки множества людей...                                                           
Оба Александра почти «не знакомы» друг с другом. Пути их почти 
никогда не пересекаются».



Во второй половине XIII в. великое Владимирское княжество 
распалось на множество мелких княжеств, которые лишь 
номинально подчинялись великому князю Владимирскому.

Владимиру Орда теперь передавала во временное владение 
тому, кто получал великокняжеский ярлык. Владимирский князь не 
мог вмешиваться во внутренние дела других русских княжеств

После смерти Александра Невского великий владимирский 
престол занимали его братья: Ярослав Тверской и Василий 
Костромской.

В годы их правления зависимость Руси от Орды усилилась.

Для подавления волнений в Новгороде Ярослав в 1270 г., а 
Василий в 1272 г. прибегали к помощи Орды.



Междоусобная война в Северо-Восточной Руси (1281—1293) 

• Борьба между сыновьями Александра Невского — борьба за 
власть во Владимиро-Суздальском княжестве между сыновьями 
Александра Невского Дмитрием Александровичем и Андреем 
Александровичем. 

• Новгородская республика и Золотая Орда были заинтересованы в 
ослаблении Владимирского великого княжества

• Борьба между Волжской Ордой и Дунайским улусом Ногая. 

• Русские земли подверглись трём крупномасштабным разорениям 
(1281, 1282, 1293), а Дмитрий Александрович был свергнут.



Борьба между сыновьями Александра 
Невского

• Василий Костромской умер в 1277 г.
• В борьбу за великое княжение вступили сыновья Александра 

Невского: Дмитрий Александрович Переяславский и Андрей 
Александрович Городецкий.

• В 1277 г. хан отдал великое княжение Дмитрию Александровичу, 
но в 1281 г. передал его Андрею Александровичу.

• Придя с ордынским войском, Андрей изгнал Дмитрия и разорил 
значительную часть земель Северо-Восточной Руси. 

• Дмитрий обратился за помощью к хану Ногаю, отколовшемуся от 
Орды. С его помощью он вернул себе великое княжение в 1283 г.

• В 1285 г. Андрей вновь привел на Русь ордынцев, но подчинить 
Владимир не смог.

• В 1293 г. Андрей пришел на Русь с огромным ордынским войском 
– Дюденевой ратью. 



.



Великий князь
Владимирский

и Переяславский
Дмитрий Александрович

Великий князь
Владимирский 
и Городецкий

Андрей
Александрович



Народные восстания и карательные 
походы

• 1262: восстания против сборщиков дани во Владимире, Ростове, 
Суздале, Ярославле.

• 1289: восстание в Ростове
• 1327: восстание в Твери
• Походы ордынцев на Русь в 1252, 1282 и 1293 гг.

• 1293: Дюденева рать (войско ордынского                                                       
царевича Тудана) была самой страшной со                                                             
времени Батыева нашествия. Ордынцы                                                                            
разорили 14 городов.                                                                                                        
Особенно сильно пострадал Переяславль. 



• В 1294 г. Дмитрий Александрович  Переяславский умер. 
• 1294: великим князем стал третий сын Невского Андрей 

Александрович Городецкий (ум. 1304). 
• По завещанию отца Андрей Александрович получил в удел 

выделенное из состава Суздальского Городецкое княжество, 
которое оставалось в его владении до самой смерти. Князь 
Костромской, Новгородский, Городецкий, Великий князь 
Владимирский (дважды в 1281-1283, 1294—1304).

• После смерти Дмитрия Александровича  князья образовали 
два лагеря: 

   в одном были великий князь Андрей Александрович 
Городецкий, князья Фёдор Ростиславич Ярославский и 
Константин Борисович Ростовский, 
   в другом — Михаил Ярославич Тверской, Даниил 
Александрович Московский и Иван Дмитриевич 
Переяславский. 

    



• 1296: съезде князей во Владимире их ссора не была улажена, и 
во время бытности Ивана в Орде великий князь Андрей пытался 
овладеть Переяславлем.

• 1301: Иван Дмитриевич участвовал в Дмитровском съезде 
русских князей. Князья  помирились, но рассорились союзники, 
Иван Дмитриевич и Михаил Тверской. 

• 1301: Иван Дмитриевич ссорится с Константином Ростовским, их 
помирил владыка Семен.

• 1302: Иван Дмитриевич умер бездетным; завещав свой удел  
Даниилу Александровичу  Московскому. Он присоединил 
Переславль к Московскому княжеству – начало расширения 
Москвы


