
Монгольская Империя и 
нашествие Батыя



Образование Монгольской империи

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».



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. 





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.
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. 
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.

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



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.
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. 



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.
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.

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. 



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. 

 
На 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.
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.



Начало нашествия

Чингисхан планировал большой поход на запад, в Европу. Однако внутренние мятежи и затянувшаяся война в Китае помешали быстрой 
реализации этого плана. После смерти Чингисхана в 1227 г. Монгольская империя на время утратила стремление к завоеваниям. Потомки 
великого хана делили власть, определяли новые направления внешней политики. В 1235 г. на совете монгольской знати — курултае — было решено 
начать большой поход на запад. Во главе монгольского войска встал талантливый военачальник, внук Чингисхана от старшего сына Джу́чи хан 
Баты́й (Бату́).

В 1236 г. монгольское войско численностью свыше 100 тысяч воинов вторглось в Волжскую Булгарию. Крупные булгарские города, включая 
столицу — город Булгар, были взяты и разорены. Население вынуждено было признать власть завоевателей. В начале 1237 г. монголы нанесли ряд 
поражений половцам в южнорусских степях. Монгольские владения вплотную приблизились к русским границам. В декабре 1237 г. монгольская 
армия начала вторжение на Русь. Первый удар пришёлся на Рязань. Согласно преданию, Батый предложил жителям Рязани добровольно 
покориться и уплатить дань. Но рязанский князь Юрий
 
Ингваревич не согласился и выступил с войском против монголов. Он попытался обратиться за помощью к другим князьям — Владимиро-
Суздальскому и Черниговскому. Однако владимирское войско не успело прийти на выручку, а черниговцы в помощи отказали. В сражении с 
монголами дружина рязанского князя была уничтожена, сам князь погиб. Рязань пала и была подвергнута жестокому разорению. Так началось 
монголо-татарское, или ордынское, нашествие на Русь.

Орда́ (тюрк. — «резиденция хана») — в Средние века государственное объединение нескольких кочевых тюркских племён под властью одного 
хана. На Руси ордой называли как Монгольскую империю, так и её отдельные части — улусы.





Завоевание Северо-Восточной Руси

После взятия Рязани Батый направил войска на север. На границе с Владимиро-Суздальским 
княжеством у города Коломны произошло сражение, в котором монголы разбили войско владимирского 
князя. Затем завоеватели вторглись в пределы Владимиро-Суздальского княжества. Кочевники 
разграбили и сожгли многие города. Небольшой в то время город Москва оказывал сопротивление 
монголам на протяжении пяти дней. Во главе оборонявшихся москвичей стоял воевода Филипп Нянька. 
Все защитники города были убиты. Затем под натиском ордынцев пали Суздаль, Ярославль, Тверь и 
другие города. В начале февраля 1238 г. войско хана Батыя подошло к столице княжества — городу 
Владимиру. Великий князь владимирский Юрий Всеволодович (1212‒1216, 1218‒1238) отсутствовал в 
городе: он уехал на север своих земель, чтобы собрать побольше людей для войска. В столице осталась 
семья князя и епископ. Монголы в течение нескольких дней сумели преодолеть сопротивление 
защитников города. Они сломали городские стены при помощи камнемётных орудий и, ворвавшись в 
город, устроили побоище. Горожане попытались найти укрытие в Успенском соборе. Но завоеватели 
подожгли собор. Все, кто нашёл там укрытие, погибли. 

После взятия столицы Владимиро-Суздальского княжества монгольское войско разделилось и стало 
грабить мелкие населённые пункты. 4 марта 1238 г. к северу от Владимира на реке Сити часть войска 
Батыя во главе с темником Бурундаем неожиданно встретила войско князя Юрия Всеволодовича. 
Владимирский князь не успел подготовить свои полки к бою и проиграл битву. Юрий Всеволодович 
погиб в сражении. Погибли также его союзники: ярославский князь Всеволод Константинович и 
ростовский князь Василько Константинович. После поражения на реке Сити Северо-Восточная Русь не 
могла больше активно сопротивляться завоевателям. Князей, погибших от рук завоевателей, в 
дальнейшем стали почитать на Руси как святых.



В апреле 1238 г. монгольская армия отправилась на северо-запад и 
вторглась в пределы Новгородской земли. В ходе ожесточённого 
штурма кочевники взяли приграничную новгородскую крепость 
Торжок (сейчас это город в Тверской области). Казалось, богатый 
Новгород был обречён. Однако, не дойдя до этого города около ста 
километров, монголы повернули на юг и покинули пределы 
Новгородской земли. Монгольская армия была ослаблена 
тяжёлыми боями во Владимиро-Суздальской земле. Нужно было 
отдохнуть, собрать силы для нового похода. Кроме того, в условиях 
весенней распутицы монгольской коннице было трудно пройти 
через леса и болота Новгородской земли. На пути в степь войско 
Батыя задержалось у небольшого города Козельска в пределах 
Черниговского княжества. Жители города отказались сдаваться и 
защищали свой город в течение семи недель. Даже когда ордынцы 
сломали городские стены с помощью камнемётных орудий, 
горожане продолжали отчаянно сопротивляться. Яростное 
сражение продолжалось на улицах города. Но силы оказались 
неравны. Монголы истребили всех защитников Козельска. 
Удивлённый упорством жителей Козельска, хан Батый назвал его 
«злым городом». Завоевание Северо-Восточной Руси привело к 
большим потерям в войске хана Батыя. В боях погибли многие 
представители монгольской знати, среди них был даже один 
Чингизид — хан Кюульхкан.



Завоевание Южной и Юго-Западной Руси

Перезимовав в степях, армия хана Батыя в 1239 г. снова обрушилась на русские земли. На этот раз основному удару подверглась Южная 
и Юго-Западная Русь. Сначала кочевники разорили Переяславское и Черниговское княжества. Отдельные отряды ордынцев снова 
прошли по Северо-Восточной Руси.

 
Осенью 1240 г. монголы под предводительством Батыя подступили к Киеву, который в это время находился под властью князя Даниила 
Галицкого. Однако сам князь предпочёл уехать в Галицкую землю, а во главе защитников города поставил воеводу Дмитра. Правители 
сопредельных княжеств, как в прежние времена, продолжали конфликтовать между собой и не могли объединиться для борьбы с общим 
врагом. Древняя столица Руси — Киев — была защищена глубоким рвом и прочными стенами. Монголы долго осаждали город. В итоге 
им удалось сломать стены и ворваться внутрь. Защитники отчаянно сопротивлялись. В стремлении спастись киевляне спрятались в 
Десятинной церкви, а также на её кровле. Но кровля обвалилась и погребла под своими обломками горожан. Среди последних 
уцелевших защитников города был воевода Дмитр. Монголы взяли его в плен, но, восхитившись храбростью воеводы, сохранили ему 
жизнь и отпустили.

После взятия Киева монголы вторглись в Галицко-Волынскую землю. Защитники Владимира-Волынского оказали упорное 
сопротивление монголам. Однако город был взят и сожжён. Князья Даниил Галицкий и Василько Волынский, осознав безнадёжность 
своего положения, бежали в Венгрию. Затем под ударами монголов пал Галич.

 
Кочевники продолжали сражаться с половцами и народами Кавказа. Половецкий хан Котян с остатками войска вынужден был бежать 
от монголов на запад в пределы Венгрии.



Поход Батыя против европейских королевств

В марте 1241 г. монголы перешли Карпаты и вторглись в европейские королевства. Хан Батый разделил войско на несколько частей: 
первая вторглась в Польшу, вторая — в Трансильванию, третья — в Венгрию. Нашествия монгольских отрядов вызвали смятение среди 
европейских феодалов. Польские и силезские войска были разбиты. Кочевники захватили город Краков. Венгерский король Бела IV 
сумел объединить венгерских и хорватских феодалов в большое войско, однако оно потерпело поражение от монголов в битве на реке 
Шайо. Завоеватели захватили крупнейшие венгерские города. Затем отряды Батыя разорили хорватские, сербские и болгарские земли. 
Отдельные монгольские группировки вторглись в пределы Священной Римской империи. В походе хан Батый достиг берегов 
Адриатического моря.

Поход хана Батыя против европейских королевств, несмотря на многочисленные победы, оказался тяжёлым. Монголы понесли 
значительные потери в ходе завоевания русских земель, поэтому не имели привычного численного превосходства перед европейскими 
феодалами. Кроме того, европейские феодалы сплотились перед лицом общего врага. Их объединённые армии наносили существенный 
урон монголам, которые находились вдали от своей родины и не имели возможности полноценно компенсировать потери. Каменные 
замки европейских феодалов затрудняли продвижение монгольских войск. Захватчики не могли позволить себе тратить время на осаду 
каждого замка, поэтому зачастую предпочитали обходить их стороной. Вступив на территорию европейских королевств, монголы 
оказались за пределами привычной для себя степной зоны. В таких условиях было тяжело прокормить лошадей. В начале 1242 г. Батый 
получил известие о смерти великого хана Монгольской империи — Угэдэя. Знати предстояло избрать нового великого хана. Батый как 
потомок старшего сына Чингисхана был одним из претендентов. Он решил приостановить поход на запад и вернуться домой. Весной 
1242 г. монголы начали отходить из Европы в причерноморские и прикаспийские степи.





Русь после нашествия Батыя

Военные походы хана Батыя привели к тяжёлым последствиям для русских земель. Погибло огромное количество людей. Многие жители Руси 
были уведены в плен и проданы в рабство. Русские земли, сопредельные со степью, запустели, их население массово переселялось на север в 
стремлении спастись от ордынцев. Завоеватели разрушили несколько десятков крупных городов — важных центров ремесла и торговли. 
Некоторые разорённые города больше не восстановились. В лучшем случае на их месте позднее возникли деревни. Например, захваченная Батыем 
Рязань так и осталась лежать в руинах. Современная Рязань — другой город: его старое название  — Переяславль-Рязанский, он находится в 60 км 
от старой Рязани.

После нашествия на Руси значительно замедлилось развитие культуры и ремёсел. Некоторые ремёсла на долгое время прекратили существование: 
многих мастеров убили и увели в плен. В разорённых землях надолго пресеклось каменное строительство. Историкам неизвестен ни один 
каменный храм, возведённый в Северо-Восточной и Южной Руси в период от 1240 г. до начала XIV в. Разорение ордынцами городов привело к 
утрате огромного количества памятников культуры: храмов, икон, книг, предметов ювелирного искусства. В огне пожаров погибли многие 
памятники литературы и официальные документы, которые могли бы сейчас пролить свет на малоизвестные моменты отечественной истории.

 
Нашествие Батыя ослабило обороноспособность Руси. В сражениях с монголами погибли многие князья и их дружинники, составлявшие основу 
военного могущества родной земли. Русские княжества стали привлекательной добычей для любых иноземных захватчиков. Значительная часть 
русских земель на долгое время попала в политическую зависимость из ордынских завоевателей. Опустошительное нашествие Батыя надолго 
замедлило развитие всех сфер внутренней жизни Руси, что сказалось на дальнейшей истории нашей страны.



Борьба за Прибалтику

На западе русские земли ещё со времён первых князей граничили с Прибалтикой — регионом вдоль побережья Балтийского моря. 
Здесь проходили очень важные торговые пути, связывающие Русь через Балтийское море со многими странами Европы. От торговли 
через Прибалтику Великий Новгород получал значительные богатства. Новгородские купцы везли свои товары по Волхову в 
Ладожское озёра, а оттуда по реке Неве в Финский залив и Балтийское море. Другой путь из Новгорода на запад лежал через Псков и 
сопредельные с ним города.
В разгар политической раздробленности Руси в XII в. частичную независимость от Новгородской земли получил Псков, перенявший у 
Новгорода традицию вечевой республики. Богатства Новгорода и надежда на лёгкую добычу привлекали западных завоевателей. У 
берегов Финского залива стали появляться военные отряды Шведского королевства. Они начали собирать дань с местных финских 
племён, которые до этого платили дань новгородцам. С середины XII в. новгородцы и шведы стали регулярно нападать друг на друга. 
Так, в 1164 г. шведы разорили окрестности города Ладога в Новгородской земле, а в 1187 г. новгородская рать разграбила крупный 
шведский город Сигтуну. Правившие в Новгороде князья со своими дружинами неоднократно воевали против шведов за право 
собирать дань с финских племён. В 1227 г. Новгородский князь Ярослав Всеволодович (сын Всеволода Большое Гнездо) в ходе 
успешного похода обложил данью финское племя емь. Тогда же новгородцы обратили в христианство финское племя карелов.

Притязания на Восточную Прибалтику проявляло также Датское королевство. Датчане высадились в земле финского племени эстов, 
подчинили их своей власти и основали здесь в 1219 г. опорный пункт — крепость Ревель (Таллин).



Военные монашеские ордены

Новой серьёзной угрозой для новгородцев и псковичей в начале XIII в. 
стали рыцари-крестоносцы. В конце XII в. на территории Палестины 
немецкие рыцари образовали Тевтонский военный монашеский орден. 
Однако в Палестине рыцари в то время терпели неудачу за неудачей. По 
согласованию с папой римским крестоносцы Тевтонского ордена решили 
обосноваться в Прибалтике, поскольку здесь жили балтские и финские 
племена, которые исповедовали язычество. Удачным поводом для 
военного вторжения было обращение язычников в католичество. 
Крещение язычников стало прикрытием для грабежа, захвата территорий 
и порабощения прибалтийских племён. В 1230 г. Тевтонский орден 
занялся завоеванием земель прибалтийского племени пруссов.

Крестоносцы — европейские рыцари, участвовавшие в крестовых 
походах.

Военный монашеский орден — военная организация принявших 
монашество европейских рыцарей, созданная под руководством 
католической церкви во время крестовых походов для защиты 
христианских святынь и распространения католичества.



В 1202 г. немецкие рыцари в ходе ожесточённой войны с племенами ливов и эстов отвоевали у них значительные территории и 
основали в устье Западной Двины город-крепость Ригу. В дальнейшем крестоносцы построили ещё ряд крепостей, которые стали их 
опорными пунктами в прибалтийских землях. Чтобы закрепить успех, рыцари объединились в ещё один орден — меченосцев. Орден 
меченосцев продолжал расширять свои владения, что неоднократно приводило к столкновениям с новгородскими, псковскими и 
полоцкими князьями. В 1220-е гг. орден повёл войну против балтских племён земгалов, жемайтов и литовцев. Перед лицом общего 
врага балтские племена стали объединяться. Лидерами в объединении племён стали литовцы. В 1236 г. литовцы нанесли 
сокрушительное поражение рыцарям-меченосцам в сражении при Сауле. После этого в 1237 г. остатки ордена меченосцев вошли в 
состав более сильного Тевтонского ордена. Часть Тевтонского ордена, сформированная на захваченных меченосцами землях, стала 
именоваться Ливонским орденом (по названию завоёванного племени ливов). Имея обширные территориальные владения и развитую 
систему управления, Ливонский орден фактически стал самостоятельным государством. Рыцари ордена пользовались 
покровительством папы римского, заключали дипломатические соглашения с соседними странами и взимали налоги с населения и 
купцов в своих землях. Германские, датские и шведские феодалы то конфликтовали, то заключали союзы с Ливонским орденом. Для 
русских княжеств этот орден на несколько столетий стал противником.



Князь Александр Ярославич и Невская битва

В 1220–1230-е гг. новгородский князь Ярослав Всеволодович неоднократно выступал на защиту рубежей Новгородской земли против западных соседей. Однако 
в 1238 г. он занял владимирский престол, поскольку его старший брат владимирский князь Юрий Всеволодович погиб в сражении с монголо-татарами на реке 
Сити. Новым новгородским князем стал сын Ярослава Александр, прозванный в дальнейшем Невским (1221–1263). Неспокойная обстановка на внешних 
рубежах заставила Александра Невского приобщиться к военному делу, когда ему было меньше двадцати лет.

В 1240 г. на фоне разорения русских земель монголо-татарским нашествием западные соседи Новгородской земли прекратили распри и стали готовиться к 
нападению. Шведский король отправил на кораблях военную экспедицию в подконтрольные Новгороду земли. Во главе войска стоял родственник короля ярл 
Биргер. Вместе со шведскими рыцарями были католические епископы, которые должны были обращать в свою веру местные финские племена. Шведский флот 
вошёл в устье Невы, прошёл вверх по течению и причалил к берегу в районе устья небольшой реки Ижоры. Старейшины местного племени ижора, узнав о 
прибытии шведов, поспешили сообщить об этом новгородскому князю Александру Невскому. Князь решил действовать быстро. Он собрал только собственную 
дружину и, не задерживаясь, выступил против шведов. По пути к нему присоединились небольшие отряды новгородцев. 15 июля 1240 г. войско Александра 
Невского незаметно подошло к шведскому лагерю. Пользуясь эффектом неожиданности, русские дружинники напали на более многочисленных шведов, 
которые пришли в смятение и стали отступать на свои корабли. Противник понёс большие потери. Русские дружинники, преследуя неприятеля, сумели даже 
потопить три шведских корабля. Согласно преданию, в этом сражении Александр Невский лично сразился с предводителем шведов ярлом Биргером и ранил 
его копьём в лицо. Шведское войско погрузилось на корабли и покинуло пределы Новгородских земель. Благодаря победе в Невской битве князь Александр 
получил прозвище Невский.

Победа в Невской битве имела большое положительное значение для русских земель. На время было остановлено расширение шведами своих владений на 
восток, в пределы новгородских земель. Решительные действия Александра Невского не позволили шведам объединить усилия с готовившими свой поход 
рыцарями Ливонского ордена. Противники новгородской земли оказались разобщены. Однако, несмотря на очевидный успех, Александр Невский вынужден 
был уехать из Новгорода. Новгородские бояре и купцы испугались усиления власти князя, поэтому предпочли выдворить его.





Ледовое побоище

Через год после Невской битвы перед новгородцами вновь нависла угроза — на этот раз со стороны Ливонского ордена. Важные для Новгорода 
псковские земли осенью 1240 г. атаковали немецкие рыцари. Сначала рыцари захватили Изборск, затем подступили к Пскову. Руководитель 
псковского боярства посадник Твердило тайно вступил в сговор с рыцарями и сдал им город. Псков попал в зависимость к Ливонскому ордену. 
Затем немецкие рыцари захватили ранее контролируемые новгородцами земли финского племени водь и возвели на захваченной территории 
крепость Копорье. Участились грабительские походы рыцарей вглубь новгородских владений. Новгородцев такое положение дел не устраивало. 
Владения немецких рыцарей оказались в опасной близости к Новгороду. Это порождало военную угрозу, а также ограничивало торговые пути 
новгородцев в Прибалтике. Бояре пригласили Александра Невского снова княжить в Новгороде, чтобы изгнать рыцарей из захваченных земель.

В конце 1241 г. Александр Невский во главе новгородского войска взял немецкую крепость Копорье. Затем он отправился к Пскову. По пути к его 
войску присоединилась дружина во главе с братом Андреем, пришедшая на помощь из Владимира. В начале весны 1242 г. немцы были изгнаны из 
Пскова. Затем Александр Невский решил сразиться с врагами на их земле. Он прошёл по землям Ливонского ордена. Ему навстречу выступило 
большое войско рыцарей. Местом для сражения было выбрано замёрзшее Чудское озеро. Войска Александра Невского и ливонских рыцарей 
сошлись там 5 апреля 1242 г. Битва вошла в историю как Ледовое побоище, поскольку проходила на льду озера. Поначалу успех сопутствовал 
ливонцам: их закованные в броню рыцари смяли центр русского войска. Почувствовав близость победы, рыцари потеряли боевой порядок. В этот 
момент по ним с флангов ударила конница Александра Невского. Рыцари не выдержали удара и обратились в бегство. Многие из них пали в бою, 
многие попали в плен. Александр Невский вернулся с пленниками и военной добычей в Псков.

По итогам Ледового побоища между новгородцами и Ливонским орденом был заключён мирный договор. Орден возвращал Новгороду земли 
племени водь и отказывался от притязаний на псковские владения. Нашествия Ливонского ордена на Русь прекратились более чем на десять лет.
Деятельность Александра Невского в качестве новгородского князя имела большое значение для русских земель. Существует предание, согласно 
которому папа римский предлагал Александру Невскому заключить союз и перейти в католичество. Однако князь отказался от такого договора, 
поскольку боролся за независимость и самобытность родной земли. Несмотря на разорение Руси ордынским нашествием, благодаря Александру 
Невскому северо-западные русские земли сохраняли обороноспособность. Он сумел остановить натиск западных завоевателей.





Образование Золотой Орды

После возвращения из похода в Европу хан Батый не стал участвовать в борьбе за 
престол великого хана в Каракоруме. Поняв, что великим ханом станет его 
двоюродный брат Гуюк, он решил закрепиться в западной части Монгольской 
империи. В 1242‒1243 гг. подконтрольные Батыю земли стали отдельным, 
частично самостоятельным государством, называемым Улусом Джучи (по имени 
отца Батыя). На Руси это государство называли Золотой Ордой, а его жителей — 
ордынцами.

Золотая Орда стала могущественным государством, которое повлияло на 
сопредельные страны. Территория Орды включала Половецкую степь, Крым, 
территорию Волжской Булгарии, приуральские и западносибирские земли, часть 
Северного Кавказа, а также часть Средней Азии. Столицей государства стал 
основанный Батыем город Сарай (тюрк. — «дворец») в нижнем течении Волги.
Золотая Орда была многонациональной страной. Здесь жили как кочевые, так и 
земледельческие народы, говорящие на разных языках и исповедующие разные 
религии. Монголы изначально составляли правящую знать государства. Однако они 
были немногочисленны и вскоре смешались с другими жившими на территории 
Золотой Орды кочевыми народами, например булгарами и половцами. С XIV в. 
ордынцев на Руси стали именовать татарами.





Золотая Орда: государственный строй, экономика и культура

Золотой Ордой правили ханы Чингизиды — потомки Чингисхана. При жизни Батыя Орда сохраняла зависимость от хана, правившего в 
Каракоруме — столице Монгольской империи. Затем эта зависимость ослабла. В 1260-е гг. Золотая Орда стала полностью независимой. Власть 
хана стала почти неограниченной. Он правил, опираясь на армию и многочисленных чиновников. Родственники хана и другие представители 
монгольской знати управляли отдельными частями государства — улусами (юртами). Внутренняя разнородность государства и многочисленность 
местных Чингизидов вызывали конфликты среди правящей знати. Почти каждый раз после смерти правителя разгоралась борьба за власть. 
Зачастую эти междоусобицы раскалывали и ослабляли государство. Так, в 1270-е гг. столица и прикаспийские степи были под властью хана Менгу́-
Тиму́ра, а причерноморские степи контролировал хан Нога́й, который не подчинялся Менгу-Тимуру.

Образование Золотой Орды почти не изменило традиционный экономический уклад народов, вошедших в это государство. Населяющие степь 
кочевники занимались скотоводством. Основу их благосостояния составляли стада лошадей и овец. Народы Западной Сибири занимались охотой, 
рыболовством и собирательством. Дань Орде они платили пушниной — шкурами животных, из которых делали меховую одежду. Северные, 
западные и среднеазиатские владения Золотой Орды населяли земледельческие народы. Здесь располагались крупные города, которые были 
важными центрами ремесла и торговли. Таких городов в Орде было более 70. Разнообразие хозяйственных укладов Золотой Орды стало 
благоприятным обстоятельством для активной внутренней торговли, что вело к активному культурному обмену между народами как внутри 
Орды, так и за её пределами. Важные торговые пути пролегали по Каспийскому и Чёрному морям. На дорогах Золотой Орды с интервалами в 
30–40 км встречались караван-сараи — специальные места для отдыха и стоянок торговых караванов и путешественников. Золотая Орда, находясь в 
центре Евразии, стала одним из главнейших участников торговых и культурных связей на континенте.



В городах Золотой Орды процветали многочисленные ремёсла. Изделия ордынских гончаров, кузнецов, оружейников, ювелиров, 
кожевников, стеклодувов, мастеров ткацкого и портняжного дела продавали далеко за пределами страны. Для удобства торговли и 
взимания налогов в начале XIV в. в Золотой Орде стали чеканить собственную монету.

Монголо-татары были язычниками. Они верили в богов — покровителей природных стихий и духов-предков. Предметом 
религиозного почитания после смерти стал Чингисхан. К другим религиям монголо-татары относились с уважением: это была часть 
традиционной политики в отношении покорённых народов.

Со временем ордынцы перенимали верования народов, рядом с которыми жили. В Золотой Орде стало активно распространяться 
православие. В 1260-е гг. в Сарае уже был православный храм. Кроме того, хан разрешил русскому митрополиту основать в Золотой 
Орде епархию и распространять православие. Известны примеры, когда в православие переходили даже представители ордынской 
знати.

Находившиеся под властью ордынцев волжские булгары и народы Средней Азии имели долгую историю принадлежности к исламу. 
Развитая исламская культура привлекала ордынскую знать. Первым ханом, принявшим эту религию, стал Берке́ (1257–1266). Многие 
ханы после Берке ещё оставались язычниками. В правление могущественного хана Узбе́ка (1313‒1341) в Золотой Орде приняли ислам 
как государственную религию. Орда стала одним из крупных центров мусульманской культуры. В городах стали активно строить 
мечети, минареты и медресе. По приглашению хана в столицу Орды приезжали известные мусульманские богословы, учёные и поэты. 
На государственные должности стали назначать людей из арабских стран и Ирана, которые получили лучшее для своего времени 
образование.



Ордынское владычество на Руси

В 1242 г. хан Батый велел правителям наиболее крупных русских княжеств явиться к нему, чтобы получить разрешение править своими землями. 
Отказаться от поездки в Орду князья не могли, так как это могло навлечь большую беду: у Руси не было сил для отражения нового нашествия. Так 
установился особый порядок зависимости русских земель от Золотой Орды — ордынское иго (владычество). Зависимость Руси от Орды была 
непостоянной. В первые десятилетия после нашествия Батыя русские земли находились под сильным гнётом завоевателей, но с XIV в. он 
постепенно ослабевал. Историки считают, что Русь не была составной частью Золотой Орды, а находилась в политической зависимости от неё — 
подобно тому, как в Европе вассал зависел от сеньора.

Зависимость Руси от Орды проявлялась в разных формах.

1. Хан Золотой Орды считался верховным правителем русских земель. Его именовали царём — столь высоким титулом на Руси в то время 
называли ещё византийского императора. Князья наиболее крупных русских княжеств должны были получать разрешение править своими землями 
у хана Золотой Орды. Это разрешение давали в письменном виде и именовали ярлыком. После возвращения из Орды с ярлыком русский князь 
проходил особую церемонию возведения на престол. Церемонию проводили в церкви в присутствии ордынского посланника. Ярлыки в Орде 
также получали русские митрополиты.

2. Ордынские ханы напрямую не управляли русскими землями. Эту задачу они доверяли местным князьям. Однако ханы в любой момент 
могли влиять на внутренние дела Руси: по своему желанию меняли границы княжеств, вмешивались в конфликты между князьями, например 
посылали войска в поддержку князя, который им больше нравился. Ордынский хан мог вызвать почти любого русского князя к себе на суд и 
предать его смертной казни. Если в русских землях возникал мятеж против ордынцев, то монголо-татары приходили с сильным войском, чтобы его 
подавить. Такие походы ордынцев сопровождались кровопролитием, грабежами, сожжением деревень и городов, угоном людей в рабство.



3. Население русских земель должно было платить ежегодную дань Золотой Орде. Это был особый налог, называвшийся 
«ордынским выходом». В 1257–1259 гг. ордынцы провели перепись населения в русских землях, чтобы знать, сколько дани следует брать в 
том или ином регионе. Сумма дани была довольно большой. Для многих жителей Руси она была разорительной, поэтому против 
ордынских сборщиков дани и проводивших перепись населения чиновников — «численников» — зачастую поднимались народные 
восстания. В русских землях монгольских чиновников-сборщиков дани называли баскаками. Поездки баскаков в русские земли порой 
сопровождались бесконтрольным грабежом местного населения. Иногда ордынцы за определённый выкуп предоставляли право сбора дани 
с подвластных земель купцам-иноземцам. Таких сборщиков дани на Руси называли бесерме́нами. От дани и других поборов было 
освобождено православное духовенство. Ордынцы понимали важность религии в жизни общества, поэтому с помощью союза с 
духовенством пытались обеспечить себе более прочную власть над русскими землями.

4. Помимо дани-выхода русские земли несли дополнительные повинности в пользу Орды. Во время ордынских войн возникали 
непредвиденные расходы. Тогда на Русь приезжали ордынские чиновники, чтобы собрать с населения внеочередные налоги. Каждый раз 
расходы на содержание этих чиновников ложились на плечи местного населения. Ещё одной потерей для Руси было то, что в Орду уводили 
наиболее востребованных ремесленников: кузнецов, оружейников, ювелиров, чтобы работать на нужды хана.

5. Русские князья и дружинники участвовали в военных походах Золотой Орды. Так, во второй половине XIII в. русские полки 
воевали на стороне ордынцев против Венгрии, Польши и Византии. Со временем путём дипломатии русские князья сумели избавиться от 
этой зависимости. В XIV в. русские дружины уже не участвовали в ордынских военных походах.

Ордынское иго — традиционное название зависимости русских земель от Золотой Орды.

Ярлы́к (тюрк. — «приказ») — в средневековой Руси письменное разрешение править, которое давали ордынские ханы подвластным им 
князьям и церковным деятелям.





Взаимоотношения Руси и Орды в середине — второй половине XIII в.

В Орде при встрече с ханом князь должен был выполнять унизительные церемонии: например, кланяться идолам, проходить языческие 
очистительные обряды и вставать на колени перед ханом. В 1243 г. великий князь владимирский Ярослав Всеволодович приехал в Орду 
к хану Батыю за ярлыком на княжение. Батый дал в управление Ярославу и Владимиро-Суздальское княжество, и Киевское. Однако в 
этот момент Золотая Орда ещё находилась в сильной зависимости от великого хана Монгольской империи, поэтому через год Ярослав 
Всеволодович был отправлен на встречу с великим ханом в столицу империи Каракорум. Князь потратил много времени на далёкую 
поездку и неожиданно умер на обратном пути. Согласно преданию, в Каракоруме он был отравлен.
В 1246 г. за отказ от поклонения идолу и ритуального прохождения между огнями в Орде был убит князь Михаил Всеволодович 
Черниговский со своим боярином Фёдором. Согласно преданию, князь так ответил на предложение пройти языческие обряды: «Я могу 
поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам». 
Православная церковь причислила черниговского князя и его боярина к лику святых. Всего за первое столетие ордынского ига в Орде 
были убиты 10 русских князей.

Многие русские князья пытались сопротивляться ордынскому игу. Как правило, такие попытки пресекались карательными походами 
ордынцев. Сыновья умершего в Орде Ярослава Всеволодовича поделили его наследство: Киев отошёл к Александру Ярославичу 
Невскому, а Владимир после ряда конфликтов оказался в руках Андрея Ярославича, который вскоре отказался подчиняться Орде. 
Золотоордынский хан в 1252 г. отправил против Владимиро-Суздальского княжества Неврюеву рать, которая названа по имени 
предводителя — ордынского царевича Неврюя. Войско Андрея Ярославича было разбито. Сам князь бежал в Швецию. Владимиро-
Суздальская земля подверглась разорению, масштабы которого были сравнимы с Батыевым нашествием.



Антиордынские восстания на Руси зачастую возникали из-за сбора дани и самоуправства ордынских чиновников. Так, в 1257 г. 
новгородцы взбунтовались против ордынцев, проводивших перепись населения. На подавление восстания отправился владимирский 
князь Александр Невский (1252‒1263). Он приказал казнить зачинщиков бунта и заставил новгородцев подчиниться ордынской власти. 
Александр Невский был храбрым полководцем, все знали о его победах над западными завоевателями. Но в отношении к Орде князь 
занял совершенно другую позицию. Он понимал, что одолеть монголо-татар на тот момент было невозможно, поэтому предпочёл 
сотрудничать с ними. Такая неоднозначная политика Александра Невского уберегала Русь от ордынских карательных походов. Русские 
земли в этих условиях имели возможность восстановиться и успешно развиваться. В 1262 г. одновременно в Ростове, Суздале, 
Ярославле, Владимире и других городах поднялись восстания против злоупотреблений ордынских сборщиков дани. Взбунтовавшиеся 
города в дальнейшем продолжили платить дань. Князь Александр Невский вынужден был поехать в Орду, чтобы наладить отношения с 
ханом и уберечь русские земли от очередного нашествия. На обратном пути князь заболел и умер. Вскоре ханы стали доверять 
Владимиро-Суздальским князьям и начали перепоручать им сбор дани.

После смерти Александра Невского между его наследниками разгорелась борьба за власть. Наиболее активно соперничали дети 
Александра — Дмитрий и Андрей. Раскол между князьями активно подогревали золотоордынские ханы: они оказывали помощь то 
одному князю, то другому. В итоге Северо-Восточная Русь последнюю четверть XIII в. была погружена в жестокие усобицы. Ордынцам 
такое положение дел было на руку. Не встречая сопротивления, они совершали грабительские походы в русские земли. В 1293 г., 
пользуясь усобицей между Дмитрием и Андреем Александровичами, большое войско ордынцев во главе с царевичем Туданом 
совершило нашествие на Северо-Восточную Русь. На стороне монголо-татарского войска выступили некоторые русские князья. В ходе 
этого нашествия было разорено 14 городов. В историю поход вошёл под названием «Дюденева рать».



Сопротивляться ордынцам пытались Галицко-Волынские 
земли. В 1245 г. в Орду за ярлыком на княжение приехал 
Даниил Галицкий. Он пообещал ордынцам большую дань. 
Однако выполнить обещание он не смог и стал готовиться к 
войне с монголо-татарами. Галицкий князь заручился 
поддержкой папы римского, а также венгерских и польских 
феодалов. Даниил Галицкий даже принял от понтифика 
королевский титул. Ордынцы долгое время не предпринимали 
никаких действий против Даниила Галицкого. Затем монголы 
отправили карательную экспедицию, но она не добилась 
покорности галицкого князя. Казалось, что Юго-Западная Русь 
избавилась от ордынского владычества. Однако в 1258 г. на 
Галицко-Волынскую землю напал отряд ордынцев во главе с 
темником Бурундаем. Даниил Галицкий бежал в Венгрию. 
Западные союзники не смогли оказать ему военную помощь. 
Как и во времена Батыева нашествия, вновь были разорены 
крупные города Галицко-Волынской земли, погибло множество 
людей. Военное и экономическое могущество Юго-Западной 
Руси было подорвано.



Влияние ордынского владычества на русские земли

Растянувшееся на два с лишним столетия ордынское владычество оставило неизгладимый след в русской истории. Карательные походы монголо-
татар на Русь принесли разорение и человеческие жертвы. Многие поселения были разрушены, люди в большом количестве переселялись с юга в 
более суровые для жизни северные регионы в поисках спасения от ордынцев. Дань, которую требовала Орда, была велика, её уплата тормозила 
развитие экономики и культуры русских земель. Именно с ордынским владычеством историки, как правило, связывают сильное отставание в 
развитии Руси от европейских стран.
Русские земли взаимодействовали с населяющими Орду народами, происходил активный культурный и хозяйственный обмен, что можно считать 
положительным явлением. Русский язык обогатился заимствованиями из тюркских языков. Например, тюркское происхождение имеют слова 
деньги, сундук, кирпич, казна, базар, ярлык (последнее изменило смысл). Вероятно, из Орды на Русь пришли и некоторые политические традиции. 
Сильная деспотическая власть ордынского хана стала образцом для князей, которые объединяли русские земли в XIV–XVI вв.

Под влиянием ордынского владычества изменилась политическая обстановка в русских землях. Старые политические центры — Киев, Владимир-
на-Клязьме, Ростов — монголы разоряли в первую очередь. Обычно именно здесь появлялись баскаки и ордынские карательные отряды. Зато 
небольшие города в первое время оказались менее интересны для монголо-татар. Стали развиваться новые политические центры — Москва, Тверь, 
Нижний Новгород. Они привлекали переселенцев из других регионов Руси и становились центрами сильных княжеств. В целом Северо-
Восточная Русь пострадала меньше, чем Южная. В 1299 г. Киевский митрополит Максим перенёс свою резиденцию из разорённого и опустевшего 
Киева во Владимир-на-Клязьме. В дальнейшем другие митрополиты также предпочитали селиться в Северо-Восточной Руси, что имело огромное 
значение для этого региона. Центр духовной власти переместился из Киева сначала во Владимир-на-Клязьме, затем — в Москву. В условиях 
зависимости от Орды на Северо-Востоке Руси сложились благоприятные условия для объединения земель вокруг Москвы. Одной из причин для 
преодоления политической раздробленности станет необходимость сплотиться против Орды как общего врага.


