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Проблемы Взаимовлияния

• Походы Батыя на русские земли в 
1237–1241 гг. не повлекли за 
собой установления чужеземного 
господства. Но летом 1242 г. 
вернувшиеся с берегов 
«последнего» – Адриатического – 
моря монголы в низовьях Волги 
образовали в составе 
Монгольской империи новое 
государство – Золотую Орду 
(улус Джучи).

•  Оно охватило огромную 
территорию, включая земли 
волжских булгар, половцев, 
Крым, Западную Сибирь, 
Приуралье, Хорезм. Столицей 
стал Сарай, или Сарай-Бату, 
основанный неподалеку от 
нынешней Астрахани.



• Однако жизнь в Северо-
Восточной Руси почти 
сразу же восстановилась.
К северо-восточным 
князьям были направлены 
послы, потребовавшие от 
них явки к Батыю с 
изъявлением покорности. 
Первым в Орду в 1243 г. с 
богатыми дарами поехал 
оставшийся старшим 
среди владимиро-
суздальских князей 
Ярослав Всеволодович. В 
течение следующего 
десятилетия русские 
князья совершили ряд 
поездок к монголо-
татарам, в том числе 
несколько раз в столицу 
Монголии Каракорум



• . В Орде князья, обычно 
привозившие богатые 
дары, получали 
подтверждение своих 
прав на княжение – 
«ярлык», т. е. грамоту. 
Монголы, извлекая для 
себя выгоды, зачастую 
разжигали между 
русскими князьями 
соперничество, 
приводившее к распрям 
и кровопролитию. 
Вместе с тем, имели 
место и случаи 
союзнических военных 
действий князей и ханов.



• В конце 50-х гг. XIII в. на Руси 
вводится система взимания дани 
(«ордынский выход») – подворное 
обложение (для чего была проведена 
перепись – «число»), а также 
воинская повинность. Одновременно 
создается институт ханских 
наместников – баскаков, 
осуществлявший даннический 
контроль в русских землях 
(просуществовал до рубежа 
XIII–XIV вв.). «Великий» баскак имел 
резиденцию во Владимире. Не 
прекращались и новые вторжения 
монголо-татар. Первый после Батыя 
поход состоялся в 1252 г. Это была 
«Неврюева рать», разгромившая 
Суздальскую землю. В 1293 г. на Русь 
обрушилась «Дюденева рать», 
которая «градов взяша 14, и всю 
землю пусту сътвориша». В целом в 
последние 25 лет XIII в. Орда 
предприняла до 15 походов на Русь.



• Вопрос о воздействии татаро-
монгольского нашествия и 
последовавшей за ним 
даннической зависимости 
русского общества – один из 
самых сложных в истории 
Руси. Безусловно, они 
повлияли прежде всего на 
демографическое и 
хозяйственное развитие 
древнерусских земель. 
Происходит сокращение 
численности населения, а 
оставшиеся в живых после 
татарских набегов во 
избежание нового разорения 
вынуждены были уходить в 
более безопасные районы: на 
запад и северо-запад Волго-
Окского Междуречья. 
Появляясь там, они пополняли 
армию безземельного люда, а 
для уплаты дани обращались к 
знати. 



• Таким образом, постепенно создавался 
резерв зависимого крестьянства. В то же 
время изменяется и положение знати – 
особенно князей. Существуя прежде за 
счет даней, кормлений, полюдья, теперь 
эти источники доходов они теряют – они 
направляются в Орду. Отсюда происходит 
переориентация знати на земельную 
собственность. В конце XIII–XIV вв. 
наблюдается определенный рост крупного 
частного землевладения. Возрастает 
значение князя и в политической сфере. 
Если в период Древней Руси князья 
находились в зависимости от веча, 
которое могло указать им и «путь чист» 
(т. е. изгнать), то теперь они приезжали в 
города с ханским ярлыком, а при 
необходимости с татарским отрядом. 
Таким образом, власть князей по 
отношению к населению усиливается. 
Однако и в этих условиях не была 
сломлена древнерусская политическая 
система.



• Даннические отношения 
отнюдь не означали 
коренного изменения 
социально-политического 
устройства. И в период 
монгольской зависимости 
продолжили 
существование такие 
города-земли, как 
Новгород и Рязань, 
появились новые – 
Москва и Тверь, а 
некоторые центры 
прежних времен отошли в 
тень (Ростов, Владимир и 
др.). Не прерываются и 
древнерусские 
политические традиции. 
Одна из них – 
деятельность вечевых 
институтов.



• Грозные раскаты вечевого 
колокола собирают теперь 
горожан для организации 
отпора ордынцам и их 
сообщникам. Сильные 
волнения произошли в 
1257–1259 гг. в Новгороде в 
связи с переписью 
населения: новгородцы 
отказывались «даваться в 
число» . Выступление было 
пресечено Александром 
Невским, проводившим 
политику компромисса с 
монголами и полагавшим, 
что время открытого 
столкновения с Ордой еще 
не настало.



• В 1262 г. расправились с 
мусульманскими купцами-
откупщиками горожане 
Ростова, Суздаля, 
Ярославля, Устюга 
Великого, Владимира. 
Выступления происходили и 
позднее – в 70–90-е годы 
XIII в. Широкий размах 
народного движения 
вынудил Орду изменить 
систему сбора дани: часть 
сбора была передана 
русским князьям, а влияние 
баскаков было ограничено. 
Вече в русских городах 
собиралось и в XIV, и даже в 
XV в.



Формы зависимости Руси от Золотой орды

• Исторически 
изменчивыми 
были формы 
ордынского 
контроля. 
Первой, 
существовавше
й сравнительно 
недолгое время, 
был институт 
непосредственн
ых 
представителей 
хана 
(«баскаки»).



• Затем на вооружение был взят способ 
опосредованного контроля. Наиболее 
выразительный пример – бывшая 
Владимиро-Суздальская земля. 
Великокняжеский стол во Владимире 
не был наследственно закреплен 
ханами за какой-либо одной линией 
потомков великого князя Всеволода 
Большое Гнездо. Князь, получивший 
на него ярлык, отвечал лично перед 
ханом за исправную выплату выхода 
всеми князьями, своевременное их 
участие в ордынских военных 
кампаниях, их лояльность саранскому 
властителю и т. п. В награду он 
получал право на управление и суд 
над населением территорий 
Владимирского стола, право на 
доставку выхода со всех княжений и 
земель в Орду, княжеский стол в 
Великом Новгороде (туда обычно 
отправляли близкого родственника и 
своих наместников), статус 
«старейшего» князя.



• На протяжении большей части 
XIV в. Владимирское великое 
княжение стало объектом 
ожесточенного соперничества 
московских, тверских, а затем и 
нижегородско-суздальских 
княжеских династий, что 
облегчало ханам их функцию 
арбитра.

• Победа московских Рюриковичей 
(они соединили в своих руках 
территории Московского и 
Владимирского великих 
княжеств) стала причиной 
последнего изменения: с конца 
XIV в. все великие и 
самостоятельные княжения 
Северо-Восточной Руси стали 
непосредственно сноситься с 
Ордой и по поводу уплаты дани, 
и для получения ханских 
ярлыков, и по другим вопросам.


