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1. 1. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
На рубеже XII–XIII вв. степные районы Азии населяли 

тюркские кочевые племена. Они часто конфликтовали между 
собой и с сопредельными земледельческими государствами 
из-за территорий. Основу хозяйственной жизни кочевников 
составляло скотоводство, а для выпаса скота — лошадей и 
овец — требовались значительные пространства. 
Периодически кочевые племена объединялись в союзы и 
становились большой военной угрозой для любых соседей. 
Так произошло в начале XIII в. Одно из племён — монголы — 
одержало ряд побед над соседними племенами. В степи на 
границе с Китаем возникло мощное государство, ведущей 
силой которого были монголы.

Монгольское государство возглавил талантливый 
военачальник и политик хан Темучи́н. В 1206 г. состоялся 
курулта́й — собрание знати кочевых племён, на котором 
было принято решение объединиться под властью 
монгольского хана. С этого момента Темучина стали 
называть «ханом над всеми ханами», что по-тюркски 
звучит как Чингисха́н (1206–1227). 

            Курулта́й (тюрк. ― «собрание») ― в Средние века собрание представителей знати у 
тюркских народов для решения важных политических вопросов.

           Хан (тюрк. ― «властитель») ― титул правителей тюркских племён и государств, 
означающий верховную власть. Другая форма этого титула ― «кага́н».



1. 2. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
Подчинив своей власти новые степные территории, в 1211 г. армия под 
предводительством Чингисхана вторглась в Северный Китай 
(империя Цзинь). Одерживая победу за победой, монголы перенимали 
военное искусство китайцев, их ремёсла и технологии. Постепенно 
кочевники научились строить сложные стенобитные машины и брать с их 
помощью города, защищённые каменными стенами. В итоге Северный 
Китай был завоёван, его хозяйство и технологические достижения 
оказались на службе монголов. В дальнейшем кочевники захватили и 
Южный Китай (государство Сун). Императором Китая стал один из 
сыновей Чингисхана. Держава монголов превратилась в могущественную 
империю.
В 1218 г. монголы отправили войска на запад против государств 
Центральной Азии. Поводом для похода стало неуважительное отношение 
к монгольским купцам в государстве Хорезмшахов. Кочевники напали на 
богатейшие Хорезм, Бухару и Самарканд. Преследуя хорезмшаха, 
монголы вторглись в иранские земли. Они разорили прежде 
процветающие государства Средней Азии и поработили их народы. 
Многие города пришли в запустение, ирригационные системы забросили. 
Жителей убили или угнали в рабство. 



1. 3. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  



1. 4. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
Государственный строй Монгольской империи 

Монголы подчинили своей власти многие племена и народы. 
Созданное ими государство в XIII в. не имело равных себе по 
размерам территории, богатству и военной силе. Монгольская 
империя была многонациональной страной, где люди 
говорили на разных языках, придерживались разных 
религиозных верований и культурных традиций. Одно из 
покорённых монголами тюркских племён — татары. 
Монгольские войска почти полностью уничтожили это племя, 
однако его название перешло на завоевателей. На Руси и в 
других регионах мира наряду с монголами бытовали 
наименования татары и монголо-татары.

В 1220 г. на берегу реки Онон Чингисхан основал столицу 
империи — город Каракору́м. Здесь находилась резиденция 
великого хана. Из завоёванных земель сюда свозили богатства 
и ремесленников — гончаров, кузнецов, ювелиров, которые 
должны были работать на нужды монголов. Двор 
монгольского хана утопал в роскоши.

Серебряное дерево-фонтан при 
дворе монгольского хана в 
Каракоруме. Гравюра XVIII в.



1. 5. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
Покорённые народы платили монголам особую дань — налог, который взимали с количества людей и 

принадлежащей им земли. Если народ сдавался монголам без боя, то мог мирно существовать внутри 
империи: местная знать сохраняла прежние привилегии, продолжала владеть богатствами и занимать 
чиновничьи посты. Если же монголы встречали на своём пути сопротивление, то жестоко разоряли эти 
страны. Кочевники разрушали города и угоняли население в рабство. Для управления такими землями и 
сбора дани привлекались монгольские чиновники. 

     На подконтрольных территориях завоеватели устраивали систему управления, многие черты 
которой были позаимствованы у покорённых народов — в Китае и Средней Азии. Чтобы понимать, 
сколько дани следует взимать с того или иного народа, монголы проводили переписи населения. 
Отдельные области империи — улу́сы — имели собственную систему управления. Для связи улусов со 
столицей империи была организована специальная почтовая служба. Вдоль главных дорог разместили 
почтовые станции — так называемые «ямы» (отсюда русское слово «ямщик»), на которых содержали 
лошадей. Посыльный мог долго ехать без отдыха, меняя на почтовых станциях уставших лошадей на 
новых. 

    Монголы и покорённые народы жили по составленному Чингисханом своду законов — Ясе. 
Монгольские законы были суровыми: наказание смертью ожидало человека даже за незначительные 
преступления. 

     Улу́с (тюрк. — «народ») — в Монгольской империи родо-племенное объединение с 
определённой территорией, подвластное хану.

    Во главе крупных улусов, как правило, стояли Чингизи́ды — родственники Чингисхана. На 
ступень ниже Чингизидов стояли нойоны, главы знатных монгольских родов, которые управляли 
племенами и составляли сословие монгольской знати. Нойоны занимали крупные чиновничьи посты и 
были военачальниками. Знатные монгольские воины именовались ну́керами. Они служили нойонам и 
составляли наиболее грозную силу монгольского войска.



1. 6. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
        Монгольская армия
         В середине XIII в. практически вся жизнь Монгольской империи была 

подчинена целям войны. На войне монгольская знать получала богатую 
добычу, которую можно было использовать как ресурс для организации новых 
походов.

        Татаро-монгольская армия в период расцвета империи в XIII в. была 
сильнейшей в мире. На это было несколько причин.

        1. Монгольское войско состояло из конницы. Это была опытная и хорошо 
вооружённая армия. Только на лошадях было возможно пересекать большие 
степные просторы и совершать далёкие походы. На поле боя конный воин-
кочевник имел ряд преимуществ перед воином-земледельцем. Кочевник с 
детства учился ездить на лошади и стрелять из лука во время охоты: от этого 
зависело его выживание. Вся жизнь кочевника проходила в постоянных 
переходах, а значит, далёкий поход для него был привычным укладом жизни. 
Монгольские всадники могли быть вооружены луком, копьём, топором и 
арканом. Они мастерски владели оружием и постоянно совершенствовались в 
непрерывных военных походах Чингисхана.

        2. Монголы имели большие возможности для увеличения численности 
армии. Всё мужское население Монгольского государства было воинами, 
готовыми в любое время выступить в поход. Население завоёванных стран 
также обязано было нести военную службу по приказу монгольского хана. В 
середине XIII в. монголы в случае необходимости могли выставить на поле боя 
более 100 тысяч воинов, что сильно превосходило численность любого их 
возможного противника.

       

Монгольские воины рядом с 
осадным орудием. Миниатюра из 
хроники Рашид ад-Дина. XIV в.



1. 7. Образование Монгольского государства и его 
развитие до   вторжения на Русь.

  
      3. Монгольская армия была хорошо дисциплинирована и беспрекословно 

подчинялась военачальникам. Войско было разделено по десятеричной системе 
счисления. Самые маленькие военные подразделения составляли десять человек, 
далее шли сотни, тысячи и десятки тысяч. Наиболее крупные подразделения в 
десять тысяч монголов называли «туме́нами» — ими, как правило, командовали 
Чингизиды или знатные нойоны. На Руси тумен называли словом «тьма» (отсюда 
слово «тьма» для обозначения бесчисленного множества элементов), а его 
предводителя — «темник». У каждого подразделения был свой командир, который 
строго подчинялся командиру вышестоящего подразделения: например, командир 
десятка получал команды от командира сотни. Благодаря строгому соподчинению 
и согласованности действий монголы могли проводить на поле боя сложные 
манёвры прямо во время сражения, что давало им преимущество. Дисциплина в 
монгольском войске поддерживалась путём суровых наказаний: например, если во 
время боя бежал один воин из десятка, то весь десяток казнили. В десятках и 
сотнях, как правило, служили люди из одной семьи или рода, они всегда были 
готовы помочь друг другу в трудную минуту.

     4. Благодаря победам над высокоразвитыми государствами монголы 
получили передовую военную технику и вооружение. Для взятия крепостей они 
использовали сложные стенобитные механизмы, катапульты и осадные башни. 
Благодаря труду умелых ремесленников монголы обладали качественным оружием 
и доспехами. 



2. 1. Битва на реке Калке. 

После завоевания Средней Азии Чингисхан отправил часть своих войск во 
главе с полководцами Субэдэем и Джэбэ в разведывательный поход на 
запад через иранские земли и Закавказье. Одержав ряд побед, монгольские 
темники прошли через Кавказ и в 1223 г. оказались в южнорусских степях. 
Здесь монгольские войска встретились с половцами и нанесли им 
поражение.
Половецкий хан Котян вместе с другими знатными половцами отправился 
к русским князьям, чтобы просить их о помощи против монгольских 
завоевателей. Котяна поддержал его зять — новгородский и галицкий 
князь Мстислав Мстиславич Удатный (Удачливый). В Киеве был собран 
совет князей. Многие влиятельные правители русских земель отказались 
от союза с половцами с целью общего похода против монголов. Однако 
ряд князей согласились объединиться: Мстислав Мстиславич Удатный, его 
родственник Даниил Романович Галицкий, киевский князь Мстислав 
Романович Старый, Мстислав Святославич Черниговский и некоторые 
другие удельные князья. Правители решили вести войска в степь, чтобы 
сразиться с неприятелем подальше от границ русских земель.



2. 2. Битва на реке Калке. 

     Русско-половецкое войско выступило в степь. К русским князьям прибыли монгольские 
послы. Они предлагали заключить мир: по их словам, монголы намерены воевать только с 
половцами, а не с русскими князьями. Однако руководители похода недооценили опасность и 
убили монгольских послов. 
       31 мая 1223 г. русско-половецкое войско встретилось с монголами Субэдэя и Джэбэ на 
реке Калке. В отличие от противника русские и половецкие полки действовали разрозненно: 
некоторые русские князья враждовали друг с другом и поэтому не стремились к согласованию 
действий на поле боя. Битва началась, когда половцы и дружина Даниила Галицкого 
устремились в атаку на неприятеля, который стал отступать. Однако отступление монголов 
оказалось военной хитростью: они дождались, когда русско-половецкие полки растянулись в 
большую линию и потеряли организованный строй, затем монголы неожиданно перешли в 
контрнаступление. Первыми не выдержали удар половцы: они обратились в бегство, сметая 
попутно полки русских князей. В это время один из сильнейших русских князей — Мстислав 
Старый Киевский — вовсе не вступил в сражение. Он приказал своим людям возвести 
укреплённый лагерь на близлежащем холме и стал ждать. Монголы расправились с основной 
частью русско-половецкого войска, затем осадили лагерь Мстислава Старого. Спустя три дня 
монголы предложили Мстиславу покинуть поле боя и свой лагерь под гарантии сохранения 
жизней. Киевский князь доверился монголам, но был обманут: после выхода из лагеря его 
войско перебили. Взятых в плен русских князей связали, бросили на землю, сверху положили 
доски и устроили пир в честь победы. Пленники были раздавлены. Из предводителей русско-
половецкого войска после битвы остались живы только Мстислав Удатный и Даниил Галицкий 
— они сумели бежать во время отступления своих войск.



2. 3. Битва на реке Калке. 

                                   Схема битвы на реке Калке
После одержанной победы армия Субэдэя и 
Джэбэ разорила окраины Черниговского 
княжества, затем повернула на восток. Здесь на 
монголов неожиданно напало войско Волжской 
Булгарии. Монголы потерпели поражение и 
отступили далее на восток к пределам Монголии.
Поражение русских князей на реке Калке было 
сокрушительным. Погибло много дружинников, а 
с ними и знатные представители династии 
Рюриковичей, включая киевского и черниговского 
князей. Было ясно, что у юго-восточных границ 
Руси появился новый грозный противник. Устоять 
перед этим противником можно было, только 
прекратив княжеские усобицы и объединив силы 
всей Руси. Однако русские князья не сумели 
извлечь урок из первой встречи с монголами. 



2. 4. Битва на реке Калке. 

Последствия монгольских завоеваний
Монгольские завоевания привели к большим изменениям политической карты 
мира. Чингисхан и его потомки захватили множество стран и народов. В 
середине и второй половине XIII в. кочевники покорили Китай, Корею, Иран, 
Месопотамию, Малую Азию, Северную Индию и русские земли. Чингисхан 
планировал создать государство, которое простиралось бы от моря до моря, на 
территории всей Евразии. Этот план почти реализовался. На западе владения 
монголов ограничились Средиземным морем. На юге — водами Индийского 
океана. На севере завоеватели контролировали земли Сибири до среднего 
течения рек Обь и Енисей. На востоке кочевники контролировали побережье 
Тихого океана. Они несколько раз предпринимали попытку вторжения в Японию, 
но успеха не достигли: этому помешали штормы на море, а также храбрость 
японских воинов. 
а завоёванных территориях монголы смешивались с покорёнными народами и 
перенимали их культуру. Изначально монголы были язычниками: они 
поклонялись божествам природы и духам предков. К другим религиям они 
относились с уважением. Это проявлялось в том, что и христианское, и 
мусульманское, и буддийское духовенство покорённых народов после прихода 
монголов, как правило, сохраняло свои прежние привилегии. В Иране и Средней 
Азии монголы довольно скоро приняли ислам, переняли политические традиции 
покорённых народов и продолжили управлять ими, как это делала прежде 
местная знать. В Китае монголы основали очередную правящую династию — 
Юань — и правили в соответствии с китайскими политическими традициями.

«После битвы на Калке». П. В. 
Рыженко
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Долго удерживать единство империи потомкам Чингисхана не удалось. 
Уже к концу XIII в. государство монголов распалось на крупные и мелкие 
улусы, ставшие независимыми государствами. Восточные земли империи 
вместе с центральной частью Монголии, Каракорумом и китайскими 
землями стали Великим улусом: здесь правили старшие потомки 
Чингисхана, их владения считались самыми богатыми, а положение 
наиболее почётным. Сибирские земли, прикаспийские и причерноморские 
степи составили государство Улус Джу́чи (назван по имени старшего сына 
Чингисхана) — на Руси этот улус называли Золотой Ордой. Земли 
Средней Азии составили Чагатайский улус (назван по имени одного из 
сыновей Чингисхана). Иран, Междуречье, Закавказье и часть Индии были 
объединены в государство Хулагуидов (названо по имени одного из внуков 
Чингисхана).
С одной стороны, монгольские завоевания привели к бесчисленным бедам, 
большим человеческим жертвам и порабощению многих народов. С 
другой стороны, объединение разных стран в единую империю привело к 
увеличению экономических и культурных связей между народами. Восток 
и Запад Евразии на время стали ближе друг к другу.



3.1. Монгольское завоевание северо-восточной 
Руси. Взятие Киева. Последствия нашествия на 

Русь.  
Нашествие происходило в два этапа:
1237-1238 года – поход на восточные и северные земли Руси.
1239-1242 года – поход на южные земли, приведший к 
установлению ига.
1.Нашествие 1237-1238 годов
В 1236 году монголы начали очередной поход против 
половцев. В этом походе они добились большого успеха и во 
второй половине 1237 года подошли к границам рязанского 
княжества.  Командовал азиатской конницей хан Батый (Бату-
хан), внук Чингисхана. В его подчинении было 150 тысяч 
человек. С ним в походе участвовал Субедей, который был 
знаком с русичами по предыдущим столкновениям. Вторжение 
произошло в начале зимы 1237 года. Здесь невозможно 
установить точную дату, поскольку она неизвестна. Более того, 
некоторые историки говорят о том, что вторжение произошло 
не зимой, а поздней осенью того же года. С огромной 
скоростью конница монголов передвигалась по стране, 
покоряя один город за другим:
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Русь.  
Рязань – пала в конце декабря 1237 года. Осада длилась 6 дней.
Москва – пала в январе 1238 года. Осада длилась 4 дня. Этому событию предшествовала битва 
под Коломной, где Юрий Всеволодович со своим войском пытался остановить врага, но был 
разбит.
Владимир – пал в феврале 1238 года. Осада длилась 8 дней.
После взятия Владимира фактически все восточные и северные земли оказались в руках Батыя. 
Он покорял один город за другим (Тверь, Юрьев, Суздаль, Переславль, Дмитров). В начале 
марта пал Торжок, открыв тем самым путь монгольскому войску на север, к Новгороду. Но 
Батый совершил другой маневр и вместо похода на Новгород, он развернул свои войска и 
отправился штурмовать Козельск. 7 недель шла осада, завершившаяся только тогда, когда 
монголы пошли на хитрость. Они объявили, что примут сдачу гарнизона Козельска и отпустят 
всех живыми. Люди поверили и открыли ворота крепости. Батый же слова не сдержал и отдал 
приказ убить всех. Так завершился первый поход и первое нашествие татаро-монгольского 
войска на Русь.
2. Нашествие 1239-1242 годов
После перерыва в полтора года, в 1239 году началось новое нашествие на Русь войск хана Батыя. 
В этом году основанные события происходили в Переяславе и Чернигове. Вялость наступления 
Батыя связана с тем, что в это время он вел активную борьбу с половцами, в частности на 
территории Крыма.
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Русь. 
Осень 1240 года Батый привел свое войско под стены Киева. Древняя столица 
Руси не смогла долго сопротивляться. Город пал 6 декабря 1240 года. Историки 
отмечают особое зверство, с которым вели себя захватчики. Киев был 
практически полностью уничтожен. От города ничего не осталось. Тот Киев, 
который   мы знаем сегодня, не имеет уже ничего общего с древней столицей 
(кроме географического положения). После этих событий армия захватчиков 
разделилась:
Часть отправилась на Владимир-Волынский.
Часть отправилась на Галич.
Захватив эти города, монголы перешли в европейский поход. Последствия татаро-
монгольского нашествия на Русь
Последствия нашествия азиатского войска на Русь историки описывают 
однозначно:
Страна была покорена, и стала полностью зависимой от Золотой Орды.
Русь начала ежегодно платить дань победителям (деньгами и людьми).
Страна впала в ступор в плане прогресса и развития из-за непосильного ига.
Этот список можно продолжать, но, в общем и целом, все сводится к тому, что все 
проблемы, которые были на Руси в то время, списали на иго.
Именно таким представляется, если кратко, татаро-монгольское нашествие с 
точки зрения официальной истории и того, что нам говорят в учебниках. В 
противовес мы рассмотрим доводы Гумилева, а также зададим ряд простых, но 
очень важных вопросов для понимания текущей проблематики и того, что с игом, 
как и с отношениями Русь-Орда, все намного сложении, чем принято говорить.



3.4. Монгольское завоевание северо-восточной 
Руси. Взятие Киева. Последствия нашествия на 

Русь. 
После разгрома Руси монгольские орды двинулись на Европу. Были 
разорены Польша, Венгрия, Чехия, Балканские страны. Монголы вышли к 
границам Германской империи, дошли до Адриатического моря. Однако в 
конце 1242г. их постиг ряд неудач в Чехии и Венгрии. Из далекого 
Каракорума пришло известие о смерти великого хана Угедея — сына 
Чингисхана. Это был удобный предлог, чтобы прекратить трудный поход. 
Батый повернул свои войска обратно на восток. Решающую всемирно-
историческую роль в спасении европейской цивилизации от монгольских 
орд сыграла героическая борьба против них русского и других народов 
нашей страны, принявших на себя первый удар захватчиков. В 
ожесточенных боях на Руси погибла лучшая часть монгольского войска. 
Монголы утратили наступательную мощь. Они не могли не считаться с 
освободительной борьбой, развернувшейся в тылу их войск. А. С. Пушкин 
справедливо писал: «России определено было великое предназначение: ее 
необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие па самом 
краю Европы … образующееся просвещение было спасено растерзанной Россией».
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1. Русь попала в зависимость от монгольского государства, получившего в дальнейшем название 
Золотая Орда. Золотая Орда, основанная Батыем в 2242 г., была крупнейшим государством 
средневековья. Сами монголы называли его «улус Джучи». Государственное устройство 
копировало улусную систему, введенную еще Чингисханом. Основой этой системы было 
десятичное исчисление всего населения страны. Сущность ее составляло право кочевых 
феодалов на получение от самого хана или другого крупного степного аристократа 
определенного удела — улуса. За это владелец улуса обязан был выставлять в случае 
необходимости определенное число вооруженных воинов, а также выполнять различные 
налоговые и хозяйственные повинности.
Растянувшись от Иртыша до Дуная, Золотая Орда с этнической точки зрения представляла 
собой пеструю смесь самых разных народов — монголы, волжские булгары, русские, буртасы, 
башкиры, мордва, ясы, черкесы, грузины и др. Но основную массу населения Орды составляли 
половцы, в среде которых уже в XIV в. стали растворяться завоеватели, забывая свою культуру, 
язык, письменность.
2. Русские земли непосредственно в состав Золотой Орды не входили. Золотоордынские ханы 
рассматривали их как политически автономные, имеющие свою собственную власть, но 
находящиеся в зависимости от ханов и обязанные платить им дань — «выход». Зависимость от 
ханов выражалась в том, что русский великий князь садился на своем столе от имени хана. 
Власть хана по отношению к вассальным князьям формально выражалась еще и в том, что эти 
князья утверждались на своих княжеских столах ханами через вручение им ярлыков. Старший 
среди князей, или великий князь, тоже получал особый ярлык на великое княжение.
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Таким образом, экономическая зависимость Руси ограничивалась выплатой дани. Политическая 
зависимость русских князей от ордынского хана проявлялась в получении старшим русским 
князем ярлыка на великое княжение Владимирское. Кроме того, русские воины по приказу 
верховного правителя вынуждены были участвовать в военных действиях на стороне монголов, 
зачастую далеко за пределами Руси.
3. Русские люди, доведенные до отчаяния поборами и вымогательствами, нередко поднимались 
на ордынцев. В 1257 г. произошло восстание в Новгороде в знак протеста против переписи 
населения. В Новгород приехали Александр Невский и ордынские послы. Последовали 
расправы над мятежниками.
В 1254 г. жители Галицко-Волынской Руси во главе с князем Даниилом выступили против 
ордынского военачальника Куремсы. В 1262 г. восстали жители Владимира, Суздаля, Ростова, 
Ярославля, Устюга Великого. Народные выступления привели к изгнанию сборщиков дани, 
присылаемых непосредственно из Орды. Одним из самых крупных выступлений в XIV в. против 
ордынцев было восстание в Твери в 1327 г., вызванное произволом и насилиями, чинимыми 
баскаком Чолханом, посланным ханом Золотой Орды Узбеком в Тверь для сбора дани. Прибыв в 
город, Чолхан изгнал из дворца князя Александра Михайловича, воины его отряда стали грабить 
и оскорблять горожан. Попытки тверичей жаловаться князю не имели успеха. По решению вече 
все ордынцы во главе с Чолханом были перебиты. Восстание было подавлено ордынцами только 
с помощью дружины Ивана Калиты. Одним из результатов восстания стал отказ Золотой Орды 
от посылки баскаков для сбора дани, эта обязанность перешла к самим русским князьям.
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    4.Вопрос о степени влияния татаро-монгольского ига на русскую историю 
принадлежит к числу дискуссионных. Существует две точки зрения.
а) Монголо-татарское нашествие принесло разорение, гибель людей, задержало 
развитие, но существенно не .повлияло на жизнь, быт и государственность Руси. 
Эту позицию защищали С. Соловьев, С. Платонов, М. Покровский.
б) Монголо-татары оказали большое влияние на общественную и социальную 
организацию русских, на формирование и развитие Московского государства. 
Впервые эту мысль высказал Н. Карамзин, который считал, что зависимость от 
Орды способствовала преодолению раздробленности Русской земли, созданию 
единой государственности, подводя русских к мысли о необходимости 
объединения. Разделяя эту мысль, В. Ключевский выделял еще одну сторону 
власти ордынского хана над русскими князьями — он полагал, что она выступала 
для Руси в качестве объединительного фактора и что без арбитража Орды князья 
уничтожили бы Русь своими усобицами. В XX в. эти идеи развивали евразийцы, 
которые считали Московское государство частью Великого Монгольского 
государства.



5.5. Последствия монгольского завоевания и 
золотоордынского ига для Руси. 



5.1. Борьба Руси с агрессией крестоносцев. Рыцарские 
ордена. 

Батый был не единственным, кто хотел покорить Русь. На северных границах 
русских княжеств появляются отряды шведских, немецких и датских рыцарей. 
Впервые с ними столкнулись народы, проживающие в прибалтийских землях 
(эсты, латы и кирши). Они находились на стадии формирования государства и в 
силу возникшей из-за этого борьбы, не могли оказать должного сопротивления и 
обратились за помощью к русским князьям. На призыв о помощи откликается 
Новгородский князь Александр Ярославович, позже прозванный Невским. Для 
северных регионов Руси начинается тяжелое время, связанное с постоянными 
набегами рыцарей.
Образование шведских, немецких и датских рыцарских орденов
Эпоха Средневековья, к которой относится рассматриваемый период, является 
временем образования в Европе рыцарский орденов. Созданием их руководила 
католическая церковь. Цель образования рыцарских орденов- оборона границ 
христианского мира и распространение веры в языческие страны. Духовно-
рыцарский орден представлял собой организацию рыцарей, созданную во время 
крестовых походов. Со временем некоторые ордена становились светскими, т.е. 
теряли связь с церковью изначально их возглавлявшей.
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Наиболее известными духовно-рыцарскими орденами,с которыми пришлось 
столкнуться, жителям Древней Руси, являлись:
Тевтонский орден. Орден немецких рыцарей. Образование тевтонского ордена 
относится к началу 12 века. Подчиняется католической церкви и германскому 
императору. В 1231 г. рыцари появляются у границ русских княжеств. Ими 
покорена Польша, Папа Римский объявляет крестовый поход против прусаков.
Орден Меченосцев. Немецкий рыцарский орден. Образование ордена 
меченосцев произошло в 1202 г. В 1236 г. меченосцы выступили в крестовый 
поход против Литвы. Поход был неудачным. Нанесенное рыцарям поражение 
привело к присоединению его к Тевтонскому ордену.
Ливонский орден. Образование ливонского ордена относят к 1237 г. Основой его 
стали остатки ордена Меченосцев, присоединившиеся к рыцарям Тевтонского 
ордена.
Помимо немецких орденов существовали еще шведские и датские рыцари. В 
1164 г. шведы появляются в землях Новгородского княжества. Нападение 
совершается со стороны Ладоги. К этому времени шведы уже успели покорить 
финские племена и занять территорию Финского залива. Захват Новгородского 
княжества был лишь частью продолжительной экспансии 
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Для борьбы со шведами новгородцы собрали ополчение. Ополченцы [2] разбили 
шведских рыцарей и изгнали их из своих земель. В 1187 г. уже русские воины 
появляются на территории Швеции. Им покоряется шведский город Сигтуну. Со 
шведской угрозой временно было покончено, но на Русь уже надвигались немецкие 
рыцари.
Получив от Папы Римского разрешение на осуществление крестового похода [3] против 
проживающих язычников, немецкие рыцари начинают заглядывать на Восток. 
Завоевание осуществляется силами двух орденов – Тевтонского и ордена Меченосцев. 
Им помогают датские рыцари. Завоеватели отнимали у местного населения земли и 
строили на них собственные крепости-замки, города. Так появляются Ревель и Рига.
В 1224 г. рыцари немецкого ордена Меченосцев покоряют русский город Юрьев, 
являвшийся главным русским городом в Прибалтийских землях. Начинается более чем 
десятилетний период борьбы с рыцарской угрозой. В противостояние оказываются 
втянутыми литовские рыцари, выступившие на стороне русских князей. В 1236 году 
литовцам удается нанести меченосцам значительное поражение, которое привело к 
роспуску ордена. Но радовались победе жители Руси и пограничных земель недолго. 
Остатки ордена Меченосцев присоединяются к тевтонским рыцарям и образуют еще 
более опасное воинское формирование. Жителям Древней Руси оно стало известно, как 
Ливонский орден. Вплоть до появления на Руси монголо-татар рыцари этого 
обновленного ордена соблюдали мирный нейтралитет, но во время нашествия Батыя, 
они стали вести себя более агрессивно.
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Александр Невский
Нашествие рыцарей Ливонского ордена совпало с княжением в Новгороде князя 
Александра Ярославовича. Он был сыном Ярослава Всеволодовича и получил право на 
княжение в Новгороде в 16 лет. Под управлением Александра Ярославовича 
оказываются не только Новгород, но и Псков. Молодой князь изначально не был призван 
на княжение новгородским вече, как это было принято в этой земле, потому особой 
любовью не пользовался. Известны случаи изгнания князя из Новгорода и последующий 
длительный период переговоров, результатом которых становилось повторное его 
призвание.
    Князь Александр Невский принимает активное участие в подготовке Новгорода к 
обороне во время нашествия Батыя. Нападения на город в это время не случилось, но 
жители города смогли убедиться в лояльности [4] к ним князя, его храбрости и умении 
действовать в опасной ситуации. С этого времени к молодому князю начинают 
относиться более миролюбиво.
    Подозревая о значительной угрозе, которую представляют собой немецкие и датские 
рыцари, Александр Ярославович приступает к укреплению юго-западных границ 
Новгородского княжества. В 1239 г. Александр Ярославович возводит укрепления по 
берегам реки Шелони и усиливает наблюдение за устьем Невы. Все это происходит на 
фоне непростых отношений русских княжеств с Золотой ордой, которой в это время 
контролировалась большая часть внешней политики.
     Александр Ярославович был умным, образованным и крайне изворотливым 
человеком. Самостоятельные решения он принимает уже с детского возраста, жизнь 
Александра Невского не баловала. Отец уделяет ему мало внимания, а любимый брат 
погибает в отроческом возрасте.После смерти князя причисляют к лику святых. Святой 
Князь Александр Невский становится символом несокрушимости Руси.
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                        Невская битва
           Первыми на Русь решились прийти шведы. Оправившись от 

поражения, нанесенного им более полувека назад русскими, шведские 
рыцари в 1240 г. появляются на берегах Невы. Огромное войско, 
прибывшее в устье Невы на кораблях, разделяется надвое. Большой отряд 
рыцарей устраивает лагерь на берегу, другие же остаются на кораблях. 
Возглавлял рыцарей некто по имени Биргер. Это был горделивый 
представитель рыцарской знати, заносчивый и уверенный в силе своей 
армии. Пытаясь выказать свое пренебрежение русским, Биргер отправляет 
Александру Ярославовичу послание, в котором заявляет о своем приходе 
на Новгородские земли и разорении, которое уже устраивают его воины. 
Этот вызов и стал причиной Невской битвы, Александр Ярославович не 
мог позволить иноземцам находится на территории русских княжеств.

          Он объявил о созыве ополчения. Княжеская дружина и ополченцы 
немедленно выдвинулись навстречу врагу. По пути к княжескому войску 
со стороны Ладоги присоединяется еще один многочисленный отряд.
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        15 июля 1240 года русские неожиданно оказывается вблизи вражеского лагеря. Конницу 
возглавил сам князь Александр. Они ударили по центру шведского лагеря, дезориентировав 
рыцарей, а ополчение отрезало лагерь от основной части войска, оставшегося на кораблях. 
Дальнейшие события Невской битвы сложно описать словами. Русские воины сражались, не 
жалея своих жизней. Не ожидавшие такого напора рыцари, отступали, но не сдавались. Паника 
среди крестоносцев поднялась после того, как русский воин Гаврило Олексич с боем прорвался 
на один из кораблей, поразив мечом шведского воеводу и епископа. Свой подвиг Гаврило 
осуществил, не сходя с коня, чем заслужил особое уважение среди остальных дружинников.  
 Воодушевившись героическим примером, остальные дружинники также поднялись на корабли. 
Им удалось захватить и полностью уничтожить три корабля.
     Значительный удар по самолюбию непобедимых рыцарей нанес ополченец Савва. Он сумел 
пробиться к шатру Биргера и обрушить его опоры. После падения шатра главнокомандующего, 
паника среди рыцарей разрослась. Пользуясь ею, Александр Ярославович настиг самого Биргера 
и заставил сразиться с собой. Битва Александра и Биргера была потрясающей. 
Тяжеловооруженный рыцарь не сумел достойно встретить напор русского князя. Он был тяжело 
ранен и подхваченный своими соотечественниками, бросился в бегство. Итогом Невской битвы 
стал полный разгром рыцарей.
   Победа Александра Невского была грандиозной. За сражение Александра Невского на реке 
Неве, князь и получает прозвище Невский. Шведы надолго забыли о покорении рубежей Руси.
Значение победы Александра Невского столь велико, что истории о нем передавались из века в 
век, постепенно из были, превращаясь в легенду.             
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                               Ледовое побоище
         Поражение шведов в Невской битве не остановило датчан и немцев. Они были 
уверены в своей мощи и справедливости творимых ими беззаконий. Летом 1240 г. 
Ливонский орден объединяется с датчанами, обитавшими в Ревеле. Вместе они 
захватывают русскую крепость Изборск. После этого штурмом овладевают Псковом. 
Возникает прямая угроза спокойствию новгородцев. Рыцари устанавливают посты на 
дорогах, ведущих к городу, грабят купцов, отымают провизию у местного населения.
          Защитить новгородцев было некому. Опасаясь растущего влияния Александра 
Ярославовича, появившегося у него после Невской битвы, бояре изгнали его из города. 
Князь ушел недалеко, всего лишь на Городище. Но руководить ополчением, собранным для 
защиты от ливонских рыцарей, предоставить дружину и вообще защищать новгородскую 
земли, он отказался. В княжеский стан были посланы представители новгородского вече. 
Они умоляли князя вернуться в город и вновь стать во главе новгородцев. Князь 
согласился, поскольку его уход был удачным политическим ходом, результатом которого 
стало увеличение влияния и власти.
         В декабре-январе 1941-1942 гг. дружина Александра Невского и ополченцы 
освобождают Псков. Княжеские войска изгоняют рыцарей из русских земель и 
выдвигаются в западном направлении на встречу с основными силами противника. На 
помощь Александру Невскому приходит суздальская дружина, посланная его отцом 
Великим князем Ярославом Всеволодовичем. Угроза татаро-монгольского нашествия 
временно исчезает, и у Великого князя появляются свободные войска для оказания 
поддержки нуждающимся в ней землям.
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           Несмотря на присланный отряд, у Александра Невского не оказывается 
достаточно сил для разгрома ливонских рыцарей. Князь и его советники 
решаются заманить рыцарей на неокрепший лед Чудского озера. Рыцари не могли 
передвигаться по скользкому льду также быстро и маневренно, как по земле. 
Легковооруженные дружинники и ополченцы получали в этом месте 
значительное преимущество.Битва на Чудском озере позволила русским получить 
весомое преимущество.
        Решающее сражение произошло 5 апреля 1242 года. В это время лед еще 
достаточно крепкий, чтобы выдержать легко одетого человека, но под тяжестью 
нескольких десятков и сотен воинов, животных, обмундирования, он мог 
треснуть. Александр Невский на это и рассчитывал.  
 Рыцари выстроились клином (русский летописец такую форму построения 
сравнил со свиньей). Центр клина составляла хорошо вооруженная пехота, 
фланги охраняла конница. Каждый рыцарь был закован в железные доспехи, в 
такие же доспехи были закованы лошади. Они мешали маневренности во время 
боя, но позволяли задавить противника весом и силой, если не помогала ловкость. 
Со стороны ливонские рыцари выглядели мощной силой. Они внушали страх не 
только своими воинскими умениями, но и внешним обликом.          
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     Александр Невский был хорошо знаком с этим построением. Он направил на 
фланги конницу, а в центр поставил менее опытных в сражениях ополченцев. Они 
были приманкой для рыцарей. Как только первый рыцарский отряд вступил на 
лед озера, ополченцы начали отступать. Так началась великая ледовая битва на 
Чудском озере. Обрадованные легким успехом рыцари перешли в активное 
наступление. В это время их атаковала русская конница. Пытаясь прорваться к 
центру русского войска, рыцари оказались на середине озера. Не выдержавший их 
тяжести весенний лед треснул, и большая часть войска оказалась в воде. Среди 
рыцарей началась паника, они развернулись и бросились прочь. Битва на льду 
Чудского озера ими была проиграна. Русские войска преследовали рыцарей еще 
не мене семи верст, захватив немалую добычу и надолго отбив у крестоносцев 
желания поработить Русь.
       Сражение на льду Чудского озера также стало известно, как Ледовое 
побоище. Победа в битве на Чудском озере позволила сохранить независимое 
положение Северо-западной Руси. После Ледового побоища на Чудском озере на 
Русь прибыла целая делегация рыцарей. Целью ее было предложение мира и 
возвращение пленных. Рыцари дали клятву никогда не покушаться на русские 
земли.Информация о ледовом побоище распространилась далеко за пределы Руси.           
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Заключение.


