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ЧИНГИСХАН –ОСНОВАТЕЛЬ МОНГОЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

Во второй половине XII- начале XIII в. на огромных 
пространствах к северу от Китая жили 
многочисленные монгольские племена. В этот период 
у них происходили  примерно  те же процессы, что и в 
Западной Европе. В результате завоевательных 
походов Чингисхана и его приемников в XIII - XIV вв. 
сложилась феодальная  империя. Основателем 
Монгольского государства стал хан Темучин (1162 - 
1227 гг.), который  был провозглашен Чингисханом, т.
е. Великим ханом. К 1190 г.  Темучин подчинил себе 
основную часть монгольских племен и провел 
реформы.



РЕФОРМЫ ЧИНГИСХАНА

1. Была создана централизованная военно-
административная система государственного 
управления. Население было разбито на 
"десятки", "сотни", "тысячи", "десятки тысяч" 
кочевников, которые в военное время немедленно 
становились воинами 

2. Обычно десяток совпадал с одной семьёй и мог 
выставить одного воина 

3. В войске была установлена строжайшая 
дисциплина. Командиры всех подразделений 
беспрекословно выполняли любые приказания 
вышестоящего начальника



РЕФОРМЫ ЧИНГИСХАНА

3. Военная организация была основой и 
административного деления Монгольского 
государства. Таким образом, вся власть и 
богатство были сосредоточены в руках десятских, 
сотников, тысяцких, темников. Звания нойонов 
переходили по наследству к их потомкам, но могли 
быть отобраны у них великим ханом за 
провинности или нерадение по службе 

4. Экономические, социальные, религиозные 
отношения в монгольском обществе в XIII в. 
носили во многом патриархальный характер, 
регулировались «Ясой» – законами, 
составленными Чингисханом 



НАЧАЛО ЗАВОЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПОХОДОВ
С 1211 г. начались завоевательные походы  Монгольского государства. К 
концу жизни Чингисхана в состав империи входили Монголия, Северный 
Китай, Восточный Туркестан, Средняя Азия, степи от р. Иртыш до Волги, 
большая часть Ирана и Кавказа. Чингисхан всячески старался достижения 
других народов использовать для укрепления Монгольского государства. Так, 
у уйгуров (уйгуры - народ тюркского происхождения) была перенята 
письменность. Достижения древней китайской цивилизации также были 
использованы в интересах монголов. Ценным приобретением монголов в 
Китае стали китайские инженеры и китайские чиновники. Инженеры строили 
осадные машины, делали подкопы под крепостные стены, пороховые мины. 
Отныне монголы с помощью китайских инженеров смогли брать самые 
неприступные крепости. Китай был огромной в территориальном отношении 
страной с многочисленным населением. Но китайцы научились управлять 
своими территориями с помощью образованных чиновников. Китайских 
чиновников монголы также взяли с собой в завоевательный поход и с их 
помощью наладили управление в своей огромной империи.



МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В XII 
ВЕКЕ



МОНГОЛЬСКИЕ  ВОИНЫ



ПЕРВЫЙ ПОХОД НА РУСЬ
После похода на Китай монголы повернули на 
Среднюю Азию, Северный Иран, Азербайджан, 
Северный Кавказ. Затем татары появились в землях 
половцев. Половецкий хан Котян   обратился  к 
русским князьям  за помощью. На съезде князей в 
Киеве было решено  выступить против монголов 
объединенным войском. Русские князья Мстислав 
Удалой (Галицкий), Мстислав Киевский, Мстислав 
Козельский, Даниил Галицкий и Мстислав 
Черниговский собрали огромное по тем временам 
войско и решили помочь половцам, встретив 
монголо-татар за пределами своей земли в 
половецких степях. 



БИТВА НА Р.КАЛЕ
31 мая 1223 г. на реке Калке  произошла решающая битва 
между русскими, половцами и монголами. Половцы с 
самого начала сражения бежали с поля боя. Среди русских 
войск не было единства. Часть князей, в том числе Даниил 
Галицкий, активно участвовала в сражении. Другие же 
князья, среди них Мстислав Киевский, на высоком холме 
огородились валом и наблюдали за ходом сражения. 
Сражение закончилось тем, что русские князья на холме 
были окружены. Взять русский лагерь монголы не смогли. 
Тогда они пошли на хитрость: предложили русским князьям 
сдаться, пообещав, что не прольют ни капли их крови. 
Князья сдались. Монголы не пролили ни капли крови 
русских князей - князья были раздавлены под досками, на 
которых пировали победители.



БИТВА НА КАЛКЕ (1223 Г.)



ПЛАН БИТВЫ  НА КАЛКЕ (1223 Г.)



Причины поражения:

1) Во-первых войско монголо-татар превосходило соединенные полки 
русских князей, имевших в своих рядах в большинстве своем княжеские 
дружины, усиленные в данном случае половцами. Всё это войско не имело 
достаточного единения, не было обучено тактике ведения боя, 
основываясь больше на личном мужестве каждого дружинника. 

2) Во-вторых, такому соединенному войску нужен был и единовластный 
полководец, признанный не только вождями, но и самими дружинниками, 
и осуществлявший объединенное командование. 

3) В-третьих, русские войска, ошибившись в оценке сил противника, еще и 
не смогли правильно выбрать место сражения, рельеф местности на 
котором полностью благоприятствовал татарам. Впрочем, справедливости 
ради нужно сказать, что в то время не только на Руси, но и в Европе не 
нашлось бы армии, способной соперничать с соединениями Чингисхана. 



ЗНАЧЕНИЕ
Первая встреча монголов и русских закончилась таким разгромом, какого русские князья 
давно не знали. Погибли шесть видных русских князей, на Русь вернулся лишь каждый 
десятый. 

Монголы повернули в черниговские и Новгород-северские земли, а затем  повернули на 
восток - против Волжской Булгарии. 

✔  Однако, несмотря на поражение, глобальной опасности на Руси не почувствовали и     не 
восприняли угрозу монголо-татарского нашествия всерьез. Древнерусский летописец 
отметил после битвы на Калке: «об этих же злых татарах не знаем, откуда они пришли на 
нас и куда опять делись, только Бог весть».

✔ Поход, продолжавшийся два с половиной года позволил монголо-татарам 
непосредственно познакомиться с русскими войсками и укреплениями русских 
городов, от пленных получили сведения о положении внутри русских княжеств - 
была проведена глубокая стратегическая разведка. 



НАШЕСТВИЕ МОНГОЛО-ТАТАРСКИХ ВОЙСК ПОД РУКОВОДСТВОМ БАТЫЯ НА 
РУССКИЕ ЗЕМЛИ     (1237-1240 ГГ.)

В 1235 г. на курултае (съезде монгольской знати) было принято 
решение о новом завоевательном походе на Запад, где, по 
сведениям монголов, находилась богатая русская земля

К новому завоевательному походу на Запад стала готовиться вся 
Монголия. С помощью купцов, ведших торговлю по Великому 
Шёлковому пути (из Китая в Испанию) была собрана вся 
необходимая информация о состоянии русских земель. В походе 
участвовали лучшие монгольские военачальники, ряд монгольских 
царевичей. Было решено вначале разбить половцев и булгар, чтобы 
обезопасить тылы, а потом напасть на Русь. В 1236 г. монголы 
обрушились на волжских булгар, затем на половцев. Волжская 
Булгария была разгромлена и как самостоятельное государство 
больше не существовала. Затем Батый повёл свои войска на Русь. 



ПОХОДЫ ХАНА БАТЫЯ НА РУСЬ 
(1237-1242 ГГ.)



Первая волна нашествия монголо-татар была 
направлена на Северо-Восточные русские земли

В декабре 1237 г. монголы вторглись в пограничное Рязанское княжество. Мольбы жителей 
княжества о помощи Великому Владимирскому князю Юрию Всеволодовичу остались без 
ответа. Как и во времена битвы на Калке он остался в стороне. После шести дневной осады 
Рязань пала. Город подвергся жестокому разорению.

Как записал позднее автор «Повести о разорении Рязани Батыем»  остались от Рязани "токмо 
дым и земля и пепел". Лишь часть рязанцев отступила к Оке и соединилась с суздальскими 
войсками. В битве под Коломной русские потерпели поражение.

Монголы сожгли Коломну, Москву, осадили Владимир. Великий князь Юрий, оставив во 
Владимире семью, отступил к реке Сити (к северо-западу от Ярославля), где попытался 
собрать все силы Северо-Восточной Руси и дать монголам решительное сражение. После 
четырехдневной осады монголы проломили дубовые стены Владимира и взяли город 
штурмом. Жители и семья великого князя, пытавшиеся укрыться в Успенском соборе, были 
перебиты. После этого часть монголов двинулась на реку Сить, а часть осадила Торжок на 
пути к Новгороду.



БИТВА НА Р. СИТИ

4 марта 1238 г на реке Сити развернулось ожесточенное 
сражение между русскими и монголо-татарскими войсками. 
"И была брань великая и сеча зла, и лилась кровь как вода". 
Русские потерпели жестокое поражение, великий князь погиб. 
Торжок, осажденный частью монгольского войска, пал после 
героического двухнедельного сопротивления. Монголы 
двинулись к Новгороду, но не дошли до него около 100 верст и 
повернули. По-видимому, отказ от взятия Новгорода был 
вызван боязнью распутицы и тем, что монголы уже 
обезопасили свой поход в Европу от удара русских в тыл. К 
тому же лесистая местность северной Руси не годилась для 
кочевого хозяйства. Монголы не собирались здесь жить, а 
получение дани они уже обеспечили.



ВЗЯТИЕ РУССКИХ ГОРОДОВ МОНГОЛО-
ТАТАРАМИ



ШТУРМ КОЗЕЛЬСКА

  «Злой» город Козельск
На обратном пути монголы 
двигались широкой 
облавной цепью, разоряя 
города. Неожиданно 
упорное сопротивление (7 
недель) им оказал 
небольшой городок 
Козельск («злой город»). 
Монголы сумели его взять, 
лишь получив подкрепление 
и осадные машины.



Второй поход хана Батыя на Южную Русь
Второй поход хана Батыя на Южную Русь начался весной 1239 г. 
Пал Переяславль, затем Чернигов. Осенью 1240 г. монголы 
осадили Киев, принадлежащий в это время Даниилу Галицкому. 
Разрушив стены, монголы ворвались в город и бой развернулся на 
улицах. Последние защитники собрались в Десятинной церкви, но 
она рухнула (по летописи - под тяжестью людей, собравшихся на 
ее кровле, а вероятнее - под ударами стенобитных машин). Киев 
пал.

После этого монголы продолжили поход на Запад, захватили 
Галицко-Волынское княжество, вторглись в Польшу, Венгрию, 
вышли к берегам Адриатического моря. Однако здесь Батый 
получил известие, что в Каракоруме умер великий хан. Батый 
хотел участвовать в дележе власти, поэтому повернул обратно.



ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

В 1243 г. Батый узнал, что в Каракоруме вероятен 
приход к власти его противника. Поездка в 
Монголию могла стоить ему жизни. Он решил 
остановиться на нижней Волге. В 100 км. севернее 
современной Астрахани он основал г. Сарай - 
столицу своего государства, которое сами 
монголы станут называть Золотой Ордой.

 Русь стала составной частью Монгольской 
империи, а затем Золотой Орды. 



Причины успехов войск Батыя:

Русь, ослабленная феодальной 
раздробленностью, не смогла противостоять 
хорошо организованному монголо-татарскому 
войску. Даже перед лицом военной опасности 
русские князья не смогли объединится, и были 
разбиты один за другим. 



Система зависимости Руси от Золотой Орды

Русские князья, попали в политическую - вассальную зависимость 
к монгольским ханам, так как должны были получать ярлык - 
ханскую грамоту на правление. Ярлык давал право на 
политическую и военную поддержку со стороны Орды. Сама 
процедура получения ярлыка была унизительной. Многие русские 
князья, особенно в первые годы зависимости, не могли с этим 
смириться и погибали в Орде.

При такой системе в политическом отношении русские княжества 
сохраняли автономию и администрацию. Князья, как и прежде, 
управляли подвластным населением, но были вынуждены 
уплачивать подати и подчинятся представителям хана. 
Монгольские ханы осуществляли жёсткий контроль за 
деятельностью русских князей, не позволяя им 
консолидироваться; 



Система зависимости Руси от Золотой Орды

Экономическая зависимость русских земель выражалась в том, что 
ежегодно русские люди должны были выплачивать дань. Экономическое 
принуждения осуществлялось при помощи четкой системы налогов. В 
сельской местности был введен поземельный налог –  (поплужное - 
подать с плуга), в городах – тамга (торговая пошлина) и т.д.

Кроме дани, русские князья должны были поставлять рекрутов для 
ханского войска (1 от каждых 10 дворов). Русские воины должны были 
участвовать в военных походах монголов. 

 Для упорядочения сбора налогов монголы трижды проводили переписи 
платежеспособного населения, для чего в Русскую землю посылались 
численники. Дань с Руси, отправляемая хану, получила название 
ордынского выхода.



СБОР ДАНИ БАСКАКАМИ



СИСТЕМА ВАССАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬ РУСИ ОТ ОРДЫ

Баскаки– представители монголо-
татарского хана, ведавший сбором дани и 
учетом населения в завоеванных землях. 
Баскаки имели военные отряды, с 
помощью которых подавляли выступления 
покорённого населения против монголо-
татар. На Руси баскаки появились с 
середины XIII века. Баскачество было 
отменено в первой половине XIV в., 
когда сбор дани был передан русским 
князьям



СИСТЕМА ВАССАЛЬНОЙ  ЗАВИСИМОСТЬ РУСИ ОТ ОРДЫ

ярлык - ханская грамота на правление. Ярлык давал 
право на политическую и военную поддержку со стороны 
Орды
поплужное - подать с плуга  в сельской местности
тамга  - торговая пошлина,  налог   в городах 
численники – осуществляли перепись 
платежеспособного населения
поставка рекрутов для ханского войска (1 от каждых 10 
дворов)
 Дань с Руси, отправляемая хану, получила название 
ордынского выхода
Ордынское иго - системы экономического и 
политического господства над русскими землями 
правителей Золотой Орды

 



ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО 
ИГА 
1) Восточные политические традиции монголо-татар 
оказали значительное влияние на форму правления 
централизованного русского государства. 
Самодержавная власть, утвердившаяся впоследствии 
на Руси, во многом унаследовала тиранические, 
восточные черты

 
2) Ордынское иго привело к затяжному экономическому 
упадку и как следствие - к закрепощению крестьян, 
которые бежали от феодального гнета на окраины 
страны. В итоге замедлилось развитие феодализма

3) Русь на 250 лет оказалась отделена от Европы, 
европейской культуры и торговли 



ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО 
ИГА 
4) В основе системы ордынского владычества на Руси 
лежало насилие. Для этого в русские земли посылались 
военные отряды, возглавляемые баскаками, которые 
следили за князьями и сборами выхода, и подавляли 
всякие попытки сопротивления. Поэтому Ордынская 
политика - политика террора. Постоянные военные 
вторжения ордынских ратей (в последней четверти XIII 
в. - 15 раз) были губительны для страны. Из 74 русских 
городов 49 были разрушены, в 14 из них жизнь не 
возобновилась, 15 стали селами

5) Стремясь укрепить власть хана, ордынцы постоянно 
ссорили и стравливали русских князей, т.е. 
междоусобицы продолжались. Монгольское 
завоевание стремилось сохранить политическую 
раздробленность.



ВТОРЖЕНИЕ КРЕСТОНОСЦЕВ.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Лекция 10 



БОРЬБА С КРЕСТОНОСЦАМИ

В XII-XIII вв.  немцы – члены духовно-рыцарских орденов 
Тевтонского ордена, Ордена меченосцев и шведы начали 
завоевания земель Восточной Прибалтики. Здесь они  столкнулись 
с русскими князьями, собиравшими дань с местного населения. Во 
время   нашествия степняков на Русь, крестоносцы решили 
овладеть  землями  по берегам Финского залива  и закрыть 
русским выход в Прибалтику. Интересы русских земель отстоял 
новгородский князь Александр (Невский).

Католицизм (всеобщий, главный, вселенский) - одно из трех 
основных направлений христианства, оформившееся после 
разделения его в 1054 г. на западную (католическую) и 
восточную (православную) церкви 



КРЕСТОНОСЦЫ

Ливонский Орден - католическая духовно-
рыцарская организация Тевтонского Ордена, 
создавшая в 13—16 вв. феодальное 
государство в Восточной Прибалтике. 
Образован в 1237 г. после разгрома Ордена 
меченосцев в битве при Сауле (1236 г.) и его 
объединения с Тевтонским орденом. 
Территория Ливонского ордена включала 
почти 2/3 латышских и эстонских земель, 
захваченных германскими рыцарями в 
Восточной Прибалтике 



ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО    (1251- 1263 
ГГ.)

Святой  
благоверны
й великий 
князь 
Александр 
Невский



НЕВСКАЯ БИТВА 15 ИЮЛЯ 1240 Г.
Невская битва - сражение между русскими и шведскими войсками на реке Неве - 15 июля 1240 г. 
Захватом устья Невы и города Ладога шведы намеревались преградить новгородцам выход к 
Балтийскому морю, захватить земли и установить свой контроль над северным участком 
торгового пути "из варяг в греки". По приказу Новгородского князя Александр Ярославича, 
который готовился к отражению агрессии, по финским и невским берегам были расставлены 
крепости-сторожи. Разведка своевременно доложила о военных приготовлениях шведов. 

Получив известие о появлении шведов под командованием Биргера, Александр Ярославич, не 
ожидая подхода всех своих сил, двинулся вниз по р. Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где 
к нему присоединилась дружина ладожан; к этому времени шведы с союзниками (норвежцами и 
финнами) достигли устья р. Ижора. 

Воспользовавшись туманом, русские войска рано утром неожиданно напали на шведский лагерь и 
разгромили врага; только наступление темноты прекратило битву и позволило спастись остаткам 
войска Биргера, который был ранен Александром Ярославичем. Князь Александр Ярославич за 
проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. 

Сражение 1240 г. предотвратило потерю Русью берегов Финского залива, остановило шведскую 
агрессию на новгородско-псковские земли. 



НЕВСКАЯ БИТВА - СРАЖЕНИЕ МЕЖДУ РУССКИМИ И 
ШВЕДСКИМИ ВОЙСКАМИ НА РЕКЕ НЕВЕ - 15 ИЮЛЯ 1240 
Г.



РАЗГРОМ ШВЕДСКОГО ЛАГЕРЯ



ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ  5 АПРЕЛЯ 1242 
Г.

Ледовое побоище – битва, в которой русское войско под предводительством 
Александра Невского сражалось с немецкими рыцарями, состоялась 5 апреля 1242 
года на Чудском озере. 

К походу на рыцарей Александр Невский долго и тщательно готовился. Русское 
войско состояло из отрядов владимирского княжества, новгородского ополчения и 
личной дружины князя. В начале весны 1242 г. объединенное русское войско 
освободило Псков. Затем, преследуя немецких рыцарей, русское войско вышло к 
Чудскому озеру. План врага состоял в том, чтобы ударом мощного бронированного 
"клина" раздробить и разгромить русские полки. 

Силы русского войска были расставлены так, чтобы охватывать фланги рыцарского 
войска, выстроившегося "свиньей". Конная дружина князя Александра была 
оставлена в засаде. Немецкое войско попало в подготовленную для него ловушку. 
После того, как рыцари вклинились в русские полки, пытаясь разъединить их, с 
флангов появились основные русские силы, и в тыл врагу ударила находившаяся в 
засаде дружина.



ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ  (5 АПРЕЛЯ 1242) 
ГОДА 

План битвы с 
немецкими 
рыцарями на 
Чудском озере 



РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ РЫЦАРЕЙ
 Карамзин писал  «И была здесь злая и великая сеча для немцев и 
чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук от ударов 
мечей, так что и лед на замерзшем озере подломился, и не видно 
было льда, потому что он покрылся кровью».

В результате кровавой битвы немецкие рыцари были разбиты. 
Около 500 рыцарей были убиты, около 50 лучших немецких 
воевод взяты в плен, многие рыцари утонули, провалившись из-за 
тяжелого снаряжения под лед. Оставшихся в живых рыцарей более 
семи километров преследовали русские отряды. Победа на 
Чудском озере предотвратила дальнейшую агрессию немецких и 
шведских рыцарей на Русь с северо-запада.



МОНГОЛО- ТАТАРСКОЕ ИГО НА РУСИ

Александр Невский был 
канонизирован русской 

православной церковью за  свой 
духовный подвиг



ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО 

 Новгородская земля не испытала ужасов монголо-татарского 
нашествия, но по инициативе Александра Невского Новгородская 
республика признала себя зависимой от Золотой Орды и стала платить 
её ханам дань. 

В политике русских князей по отношению к Золотой Орде 
прослеживается два направления: часть русских князей 
ориентировалась на союз с монголо-татарами, другая часть на путь 
открытого вооруженного сопротивление им. 

Разность позиций объясняется тем, что Русь в этот период оказалась 
«между двух огней». С одной стороны монголо-татары, с другой 
католическая Европа. Перед русскими князьями встала проблема 
выбора: с кем бороться в первую очередь, в чьем лице искать 
союзников? Эти две возможные линии в политики нашли свое 
воплощение в деятельности двух князей – Александра Невского и 
Даниила Галицкого.



ИТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Историки считают, что князь Александр одним из 
первых оценил всю сложность и противоречивость 
обстановки, так как лучше других знал, какая опасность 
надвигается с Запада. Видя, что крестоносцы являются 
для Руси не меньшими разрушителями, чем монголо-
татары, он сделал выбор в пользу союза с Ордой. С 1252 
по 1266 гг. являясь владимиро-суздальским князем, он 
взял курс на подчинение. Его политику поддержала 
церковь, которая видела большую опасность в 
католической экспансии, а не в веротерпимых 
правителях Золотой Орды. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Позиция князя Александра Ярославича, выступавшего за мир с ордынцами, далеко не у 
всех вызывала симпатии. Низшие сословия единодушно выступали против Орды, князья и 
бояре разошлись во мнениях. Выражением народных настроений стали многочисленные 
волнения, бунты против численников, баскаков, непомерной ордынской дани 

В политике линия противостояния Орде нашла выражение в деятельности ряда князей, в первую 
очередь – Даниила Романовича Галицкого.

Этот союз, опиравшийся на моральную поддержку католической церкви, был крайне 
нежелателен и опасен для Орды. И как только хан Батый упрочил свое положение, добившись 
избрания великим ханом своего ставленника, он направил на Русь очередную рать, которая 
известна в истории, как неврюева (1252 г.). Сведения о ней скупы. Известно, что неврюева рать 
явилась под Переяславлем, княжеские  полки вышли навстречу, и произошла «сеча велика». На 
стороне владимиро-суздальского князя, видимо, сражались тверичи. Силы были неравными, 
русские дружины были разбиты, князь Андрей бежал в Новгород, а затем в Швецию.

Так в жизни победила политическая линия, избранная Александром Невским.

 
 


