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Экономическая организация 
Монгольской империи

• Монгольская империя представляла собой феодальное 
государство. Ее экономической основой являлись феодальные 
производственные отношения, характерная черта которых - 
феодальная собственность на землю, пастбища и скот. Более 
мелкие феодалы зависели от более крупных. Вся земля 
являлась собственностью Великого хана, но каждый 
землевладелец в пределах пожалованных ему земельных 
угодий распоряжался кочевьями зависящих от него людей, 
распределял лучшие пастбища по своему усмотрению. 



Социально-политическая 
организация Монгольской 

империи
1) Класс феодалов или "белая кость" - верхушка монгольского общества, включала 

монголо-татарскую аристократию. 
А. На верху социальной лестницы находился хан и царевичи (дети, внуки, правнуки).
Б. Вторую группу господствующего класса составляли беки и найоны - наиболее крупные 

феодалы. 
В. Третья группа феодалов монгольской империи была представлена тарханами, людьми 

среднего достатка, занимавшими относительно невысокие должности в государственном 
аппарате.

Г. последнюю группу господствующего класса составляли нукеры. Они входили в ближайшее 
окружение своего господина и находились на его иждивении.

2)        Феодально-зависимое население называлось "черной костью" и состояло из 
кочевников-скотоводов, земледельцев и жителей городов. 

• Кочевники-скотоводы - карачу - вели индивидуальное хозяйство, владели скотом и пасли его 
на пастбищах, принадлежащих землевладельцу. Платили повинность молоком. Карачу 
несли также военную службу, содержали чиновников и воинские части.

• Крестьянское население называлось собанчи и уртакчи. Собанчи - это крестьяне - 
общинники, зависимые от землевладельца. Они обрабатывали господскую землю своим 
инвентарем, несли повинности с виноградников, надворных построек. Уртакчи - обедневшие 
члены крестьянской общины, лишенные земли и инвентаря. Они работали на господской 
земле за долю продуктов.

• Городское население состояло в основном из ремесленников, мелких торговцев и купцов
3) В самом низу социальной лестницы находились рабы.
         рабов, как правило, превращали в зависимых крестьян, пастухов и ремесленников. 

Например, сына раба чаще всего прикрепляли к земле в качестве собанча или уртакчи.



Военное устройство 
Монгольской империи.

• Прежде всего, монгольский хан позаботился устройством своей личной гвардии. Гвардия называлась 
(“кэшиктэн”), все гвардейцы должны были быть аристократического происхождения. Личная гвардия 
пользовалась различными привилегиями и особым почетом. Все гвардейцы находились под личным 
наблюдением императора, он сам разбирал все их дела.

•   В составе армии имелись еще – “тысяча храбрых богатуров”. В битвах этот отряд употреблялся в 
решительные моменты, а в спокойное время составлял личную охранную стражу хана.

• Всю армию и территорию Чингисхан разделил на три военно-административных округа: центр;

правое крыло – западная сторона; левое крыло – восточная сторона. Каждый округ делился на тумени (10 тысяч 
человек – 1 тумень), тумени делятся на тысячники, а тысячники на сотни, сотни на десятки. Во главе крупных 
подразделений ставились опытные и лично известные Чингисхану начальники.

• Главным оружием легкой конницы был лук со стрелами. Часть лучников были вооружены дротиками, а также 
кривыми саблями. 
В тяжелой кавалерии люди имели кольчуги или кожаные латы; головной убор – легкий кожаный шлем. В 
армии Батыя носили уже железные шлемы. На лошадях тяжелой конницы имелось защитное вооружение из 
толстой лакированной кожи. Главным оружием нападения (стрелков) были кривые сабли и пики; кроме того, 
у каждого имелась боевая секира или железная палица, которые подвешивались к поясу или седлу. В 
рукопашном бою монголы старались сбрасывать или стаскивать врагов с коней, для этой цели служили 
прикрепленные к пикам и дротикам крючья, а также арканы из конского волоса, которые накидывались с 
некоторого расстояния. Они применяли при осадах метательные орудия, тараны, горящую нефть. Монголы 
умели производить наводнение. Делали подкопы, подземные ходы и т.д. 



Причины монгольского нашествия 
на Русь

• Основная причина монгольского нашествия 
под предводительством хана Батыя кроется 
в самом типе государственности монголов. 
В XIII веке это были объединённые группы 
племён, занимавшихся скотоводством. 
Такой род деятельности требовал 
постоянной смены местности и, 
соответственно, кочевого образа жизни. 
Монгольские племена постоянно 
расширяли свои территории для выпаса 
скота. Кочевникам была необходима 
сильная и мощная армия. 



Татаро-монгольское 
нашествие

• В 1223 г. передовые монголо-татарские отряды явились 
в черноморских степях и угрожали кочевавшим здесь 
половцам. Половцы звали русских князей на помощь 
против страшного врага. Южнорусские князья 
выступили на помощь половцам, но в битве на р. Калке 
союзное русско-половецкое войско потерпело полное 
поражение. Больше прежнего страх напал на русскую 
землю, но отряды после победы повернули назад и 
скрылись безвестно. В 1227 г. Чингис-хан умер, 
разделил перед смертью свои огромные владения 
между своими сыновьями. Сын Чингисхана Джучи умер 
еще при жизни отца, и предназначенный "улус" 
(владения) был передан его сыну Батыю



        В 1236 г. Батый с монголо-татарской ордой начал свои завоевательные 
походы. В 1237 г. Батый подошел к пределам Рязанского княжества и 
послал своих послов к рязанским князьям, требуя от них признания его 
власти и платежа . Рязанские князья послали татарам гордый ответ: 
"Коли нас не будет, то все ваше". Все русские земли оказывали 
завоевателям отчаянное сопротивление и гибли поодиночке. Завоевав и 
разгромив рязанские земли, татары вторглись в землю Суздальскую, 
взяли и сожгли город Владимир. Затем та же участь постигла другие 
города Суздальской земли - Суздаль, Ростов, Ярославль, Переяславль, 
Москву, Тверь и другие . Великий князь Юрий пытался остановить 
татарскую лавину, но в битве на реке Сити был разбит и пал в бою. В 
течение двух лет Батый покорил всю Северо-Восточную Русь, причем 
особенно ожесточенное сопротивление татарам оказал небольшой город 
Козельск, жители которого после взятия были истреблены до последнего 
человека. В 1239-1240 гг. Батый покорил юго-западные русские земли, 
взял и разорил Чернигов, Переяславль южный и Киев. 



• Закончив покорение русских земель, татары расположились на жительство в юго-восточной 
части Великой Русской равнины. Они образовали здесь Золотую Орду, столицей которой был 
город Сарай. Золотая Орда первое время признавала над собой власть "великого хана" в 
Монголии, но по мере ослабления Великой монгольской державы хан Золотой Орды 
сделался независимым государем. Власть татарского хана не отменяла и не заменяла власти 
русских князей, но легла поверх этой власти: оставшиеся в живых после татарского погрома 
князья должны были признать над собой верховную власть хана и тогда получали от него 
утверждение своих прав. власть русских князей над населением их земель не только 
сохранилась, но и усилилась, ибо теперь она опиралась на огромную внешнюю силу 
татарского "царя". Титул и положение великого князя Владимирского также сохранилась под 
властью татар, но теперь, и великий князь Владимирский должен был получать утверждение, 
или назначение, от хана: хан давал "ярлык" на великое княжение кому хотел, иногда считаясь, 
иногда не считаясь со старшинством кандидата. В 1243 г. хан признал старейшим русским 
князем Ярослава Всеволодича, но в 1246 г. Ярослав умер во время своего пребывания в 
Орде. Все население покоренных русских земель было переписано и обложено тяжелой 
татарской данью. Тяжесть татарской дани, вместе с поборами и насилиями сборщиков-
откупщиков, очень скоро вызывало всеобщее возмущение в Суздальской земле, 
перешедшее в открытое восстание. антитатарский мятеж русского населения должен был 
повлечь за собой жестокую кару, и великий князь Александр Ярославич вымолвил у 
татарского хана прощенье мятежным городам,  на возвратном пути из Орды он умер. И после 
того русское население отдельных городов и областей неоднократно поднимало восстания 
против своих угнетателей. В 1327 г. произошел антитатарский мятеж в Твери, 
сопровождавшийся избиением многих татар. Конечно, подобные мятежи взывали затем 
появление карательных экспедиций и жестокую расправу с провинившимся населением. В 
первой половине XIV в. Татарские ханы нашли для себя более удобным и выгодным изъять 
сбор дани на Руси из рук своих чиновников и откупщиков и поручить его русским князьям.



 Причины поражения.

• Первая– разобщенность княжеств, что подтверждается 
всей историей России. Каждое из них преследовало 
собственные интересы, так что политическая 
раздробленность стала предпосылкой того, что князья не 
объединили военные силы, а каждое отдельное войско 
было недостаточно многочисленным и сильным, чтобы 
остановить монголов.

• Вторая причина заключалась в том, что у завоевателей 
было многочисленное войско, оснащенное на тот момент 
по последнему слову военной техники. Дополнительным 
фактором стало то, что к моменту прихода на Русь и 
военачальников и солдат Батыя уже был значительный 
опыт в осадном деле, ведь они захватили множество 
городов.

• железная дисциплина, которая царила в монгольском 
войске, где каждого солдата воспитывали с детства.



Дискуссии в исторической науке 
по проблемам взаимовлияния 

Руси и Орды
• Первая точка зрения: С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский и другие 

историки считали, что монгольское иго принесло разорение, гибель людей, задержало развитие, но 
существенно не повлияло на жизнь и быт русских, их государственность. В период монгольского 
владычества Русь продолжала развиваться по европейскому пути, но значительно отставала из-за 
масштабных разрушений, человеческих потерь, необходимости платить дань и т. д.

• Вторая точка зрения: Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, В.В. Леонтович, Н.П. Загоскин, В.И. Сергиевич 
и евразийцы настаивали на тезисе о том, что монголы оказали существенное влияние на 
общественную и социальную организацию русских, на формирование и развитие Московского 
государства. Евразийцы считали, что Московия являлась частью Великого Монгольского государства. 
Главными заимствованиями Руси от монголов стали деспотизм в политической сфере и крепостное 
право - в социально-экономической.

• Третья точка зрения: В.А. Кучкин, Б.В. Кобрин, Л.И. Семенникова и другие современные историки 
отмечают, что в период монгольского нашествия Северо-Восточная Русь зависела от Золотой Орды, 
что повлекло за собой опосредованное монгольское влияние на процесс формирования русского 
народа и Московского государства. Правовой кодекс монголов – «Яса» Чингисхана - не действовал на 
территории Русских княжеств. Не были созданы и специальные законы для Руси, которая жила на 
основе собственных правовых норм, в дальнейшем нашедших свое отражение в Судебниках. Кроме 
того, монголы не устранили от власти русских князей и не создали своей династии на Руси, как это 
было в завоеванном ими Иране. Не имели они и постоянного наместника или наместников с 
определенными функциями. Баскаки назначались спорадически в отдельные места, управленческих 
функций не выполняли, а лишь наблюдали за сбором дани. И, наконец, Русь сохранила свою 
духовную основу - православие, поскольку монголы не настаивали на смене веры.



Невская битва.

• В 1239г. немцы и шведы начали переговоры о совместных действиях против северной 
Руси, которую они стремились завоевать одновременным двусторонним натиском с 
запада и севера. Переговоры отчетливо обозначили сферы германо-шведского 
влияния в завоеванных землях. Немцам отходил Изборск и Псков, шведам - бассейн 
Невы. Условная граница между зонами действий германских и шведских 
крестоносцев проходила в районе Новгорода - главной цели похода захватчиков. 
Первыми начали поход против Новгорода шведы. В июле 1240г. их войско под 
командованием зятя шведского короля Ярла Биргера (5 тыс. чел.) на 100 судах вошло 
в Неву со стороны Финского залива и расположилось лагерем у речки Ижора. Шведы 
намеревались захватить устье Невы, а в случае успеха идти на Новгород. Встав 
лагерем у Ижоры, Биргер отправил новгородскому князю Александру Ярославичу 
надменное послание со словами: «Если можешь мне сопротивляться, то я уже здесь, 
воюю твою землю». Получив известие о появлении шведов, Александр Ярославич 
решил действовать быстро, чтобы не дать захватчикам овладеть инициативой. Он не 
стал дожидаться подкреплений от своего отца - великого князя Владимирского 
Ярослава Всеволодовича, или ждать, пока новгородское вече объявит мобилизацию, 
Александр выступил в поход лишь со своей дружиной, усиленной новгородскими 
добровольцами. Перед выступлением князь обратился к воинам и сказал, что хоть их 
и немного, но они должны победить, поскольку «не в силе Бог, а в правде». На 
рассвете 15 июля 1240г. русские, воспользовавшись туманном, атаковали шведский 
лагерь. В жестокой схватке шведы были разбиты и изгнаны из российских пределов. 
Победа на берегах Невы принесла Александру Ярославичу громкую славу и почетное 
прозвище Невский. Она сыграла огромную роль в подъеме морального духа русских. 
Ведь это был их первый крупный успех после нашествия Батыя. Битвой на Неве 
началась многовековая борьба России за сохранение выхода к Балтийскому морю, 
столь важного для будущего страны.
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