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Аннотация. настоящая статья посвя-
щена вопросам политических отношений 
руси и золотой орды в средние века. отста-
ивается идея, что главной целью военных 
походов монгольских завоевателей были 
торговые пути. доказывается на основе ант-
ропологических данных, что центром золо-
той орды долгое время был Южный Урал. к 
концу XIII века золотая орда с трудом могла 
удерживать свои западные рубежи из-за гео-
графической удаленности своего военно-по-
литического центра.
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Проведенные в 1980 гг. советскими 
учеными антропологические исследования 
русских и народов Поволжья и Урала дали 
неожиданные результаты. обследовались 

как останки, так и находившиеся в здравии 
тогда представители интересовавших ученых 
народов. наиболее серьезное продвижение 
осуществила советско-финская экспедиция 
профессора А.А. зубова [Акимова: 1]. Экспе-
диция установила важный факт днк башки-
ров содержит тот же процент монголоидных 
генов, что и до нашествия Батыя. во времена 
золотой орды среди башкиров возросло коли-
чество представителей южносибирского типа, 
имевших незначительный процент монголо-
идности. Исследования днк русских дали 
не менее неожиданные результаты, степень 
монголоидности русских составляет 2-�% 
[6]. граница между монголоидной и европео-
идной расами проходит по центральной части 
Урала, если посмотреть на карту распределе-
ния монгольских генов по территории Повол-
жья и Урала (см. рис. 1). надо отметить, что 
степень монголоидности у татар, удмуртов и 
мордвы колеблется в пределах �%–25%.

Рис. 1. распределение монголоидности среди русских и народов Поволжья 
Источник: янковский н.к., Боринская с.А. наша история, записанная в днк \\ 

Природа, 2001, №6.
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если исходить из генетического анали-
за, то никакого тотального истребления эт-
носов, живших на территориях Поволжья, 
Урала и руси во времена монгольского на-
шествия, не было. мордва, половцы, булга-
ры, аланы и другие народы остались в своих 
привычных зонах проживания. монголы со-
ставляли подавляющее меньшинство в арми-
ях чингизидов, что подтверждается также и 
летописями. ни о каком массовом переселе-
нии монголов из Азии в европу относительно 
XIII–XIv вв. не может быть и речи. монголь-
ский элемент составил военную аристокра-
тию новых государств, выросших на базе им-
перии чингисхана.

несомненно, что в период походов чин-
гисхана и Батыя народы европейских степей 
понесли большие потери, но через 120 лет 
некоторые из них восстановили свою числен-
ность, что и послужило катализатором распа-
да золотой орды и сопровождавших его смут 
внутри этой державы.

возрастание степени монголоидности 
населения Поволжья и Урала идет с северо-
запада, от нынешней чувашии, на юго-за-
пад, к территории современной Башкирии, 
то есть по диагонали с уклоном к южному 
берегу камы. смешение народов Поволжья 
с монгольским элементом происходило и до 

походов Батыя, здесь свою лепту, несомнен-
но, внесли гунны. но также можно предпо-
ложить, что монгольская миграция все-таки 
была в направлении устья камы. Экономи-
ческие и политические интересы золотой 
орды были сильно связаны с территорией ны-
нешнего татарстана, что нашло отражение и 
в татарских летописях, а также в булгарских 
легендах.

Примечательно, что расовая граница 
восточной европы, пролегающая по цент-
ральным районам Урала и захватывающая 
частично бассейн камы, полностью совпада-
ет с северо-восточными границами монголь-
ской империи первой трети XIII века (см. 
рис. 2).

совпадение расовых и политических 
границ монгольской империи не может быть 
случайностью, монголы, прожив несколько 
поколений на покоренных ими территориях 
Поволжья и Урала, смешались с коренным 
населением через межрасовые браки. севе-
ро-восточная русь до 1252 г. не находилась 
в составе системы государств чингизидов, да 
и впоследствии, как доказывает в.л. егоров, 
она являлась вассалом, но не полноценной 
провинцией монгольской империи, поэтому 
отмеченные на рис. 2 границы справедливы 
во многом и для второй полвины XIII – нача-

Рис. 2. карта монгольской империи XIII в. 
Источник: егоров в.л. Историческая география золотой орды в XIII – XIv вв. м., наука, 1985.
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ла XIv вв. несомненно, монголы предпочита-
ли селиться там, где располагались городские 
центры, делалось это как из военно-полити-
ческих соображений, так и по фискально-эко-
номическим мотивам (сбор дани, контроль за 
торговыми потоками), этим обстоятельством 
и можно объяснить распространение сравни-
тельно высокой степени монголоидности сре-
ди татар и удмуртов. Это указывает еще на 
одно обстоятельство, монгольских завоева-
телей больше интересовали водные и прочие 
торговые пути и транспортные узлы.

Именно по торговым путям идет и рас-
пространение ислама в Поволжье как в до-
монгольский, так и в монгольский периоды. 
Это закономерно для востока средних веков, 
- там, где торговля, там и ислам. торговые 
функции, разумеется, выполняли мусуль-
манские купцы немонгольского происхожде-
ния, «бесермены» русских летописей. Эти же 
бесермены были распространителями ислама 
среди монголов. Примечательно, что среди 
чисто кочевых монголов европейских степей 
– калмыков – ислам не прижился, они при-
няли буддизм. Ислам с трудом распростра-
нялся и среди кочевников Южной сибири и 
средней Азии, о чем много пишет в.в. Бар-
тольд. в самой монголии исламская тради-
ция потерпела крах. но зато среди кипчаков, 
которые к XIII в. в европе все более стали 
тяготеть к торговле и городам, ислам хорошо 
прижился.

военно-политический костяк золо-
той орды составлял Южный Урал, мы су-
дим так потому, что именно на территориях 
оренбуржской, курганской и челябинской 
областей археологами обнаружены большое 
количество мавзолеев [егоров: �]. мавзолеи 
обычно строились богатыми мусульманами, 
это – фамильные склепы. возможно, что Юж-
ный Урал был политическим центром Улуса 
джучиева до постройки Батыем сарая. неда-
ром до революции город курган в народе на-
зывался царевым городищем.

как показывают археологические дан-
ные, в XIII в. экономический потенциал мон-
гольской империи стал с каждым поколени-
ем все более смещаться к Поволжью, китаю 
и средней Азии. сама монголия с каракору-
мом пришли в сильный хозяйственный упа-
док к началу XIv в. основные финансовые 
ресурсы оказались сосредоточены в золотой 
орде, которая считалась богатейшей частью 
владений чингизидов. Это еще раз указы-
вает на преобладающее значение торговли в 
хозяйственном быте монгольской империи, 
основные богатства которой оказались в ито-

ге в руках мусульманских купцов и близкой 
к ним военной верхушки монголов, которая 
с середины XIII в. начала исламизироваться, 
что завершилось религиозной реформой хана 
Узбека, политически взорвавшей на несколь-
ко поколений золотую орду. как писал л.н. 
гумилев, религиозная реформа начала XIv в. 
в орде больше соответствовала интересам го-
родских купеческих и ремесленных кругов, 
чем непосредственно желаниям кочевников 
[гумилев: 2].

Итак, первоначально ядром золотой 
орды был Южный Урал и территория совре-
менной Башкирии, так нам позволяют судить 
наличие в этом районе большого количества 
мавзолеев и распространение монголоиднос-
ти с убыванием по дуге с юго-востока через 
Уральский хребет и вдоль южного берега 
камы до нынешних чебоксар. степи Южно-
го Урала более подходят для монголов, они 
им были привычнее, так как климатически 
похожи на монголию. к тому же рядом нахо-
дились башкиры, более монголоиды, нежели 
европеоиды, это обстоятельство должно было 
быть политически важным для средневеко-
вых номадов. в легендах башкир сохрани-
лись сведения о родстве одного из их колен с 
родом чингисхана по отцовской линии.

но вернемся к руси, если монголов в 
первую очередь интересовали торговые ма-
гистрали, то внимание их военной знати было 
приковано к русским землям, лежавшим в 
верхнем Поволжье и прилегавших к нему об-
ластям. Этим можно объяснить, почему джу-
чиды почти без сопротивления отдали киев, 
чернигов и Подолье литовцам, явно уступав-
шим им по военной мощи (литва в пик своего 
могущества при ольгерде не могла одолеть 
даже маленькое московское княжество). до 
битвы на ворксле (1�99 г.) мы не встречаем 
в истории сколько-нибудь масштабного во-
енного столкновения между золотой ордой и 
литовским княжеством.

сравнительно низкая степень монго-
лоидности даже татар и удмуртов указывает 
нам на важное обстоятельство, монголов было 
мало, это также подтверждается летописями. 
они с трудом удерживали периметр золо-
той орды, опираясь в обороне и укреплении 
рубежей на покоренные народы и их знать, 
вошедшую с ними в соглашение. Первым от 
джучидов фактически отпало северное При-
черноморье, населенное преимущественно 
половцами, их темник – ногай – в конце XIII 
в. проводил независимую от сарая полити-
ку и даже заключал династические браки. 
Правда, в начале XIv в. хану тохте удалось 
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вернуть контроль над крымом и причерно-
морскими степями, но удержать киев и чер-
нигов джучидам было уже не под силу, эти 
русские города находились слишком далеко 
от военного ядра их державы, расположен-
ного на Южном Урале. к тому же монголы 
испытывали пониженный интерес к Южной 
руси из-за того, что там не было важных тор-
говых магистралей. Это было не в интересах 
мусульманской торговой элиты городов золо-
той орды – воевать за какой-то далекий киев, 
не имевший никакого для них экономическо-
го значения.

на то, что монголам стало невыгодно 
и в военном отношении сложно удерживать 
западные рубежи, указывает один немало-
важный факт, хан тохта сравнительно легко 
согласился на предоставление независимос-
ти Болгарии в 1�00 г., что, впрочем, лишь 
усложнило политическое положение болгар, 
поскольку на смену одному хищнику при-
шел более грозный хищник – турки-османы. 
Будь Болгария под опекой золотой орды, 
еще не известно, как повернулась бы история 
восточной европы. византийцы, между про-
чим, были не прочь от завязывания союзов, 
направленных против турок, как с золотой 
ордой, так и с отколовшейся от нее в конце 
XIII в. ногайской ордой. Интересно и другое, 
болгары в последней четверти XIII в. разбили 
монгольских завоевателей в ходе крестьян-
ского восстания, причем болгарская знать 
частью придерживалась проордынской по-
литической ориентации. данный факт – по-
ражение от «мужицкого» войска в Болгарии 
– указывает на слабость золотой орды на ру-
беже XIII и XIv вв.

евразийцы в свое время увидели в мон-
голах невольных спасителей православной 
руси. неприязнь Петра савицкого, николая 
трубецкого и льва гумилева к западу толка-
ла их видеть в любой силе, когда-либо проти-
востоявшей латинской европе, великое благо 
для россии [савицкий П.: 5, гумилев л.: 2]. 
золотая орда и монгольская империя были, 
как верно считает Э.с. кульпин [кульпин: 4], 
в первую очередь военно-политическими об-
разованиями, обеспечивавшими безопасность 
торговых магистралей евразии. Именно поэ-
тому мусульманские купцы активно помога-
ли чингисхану, они часто выступали в роли 
его послов и сборщиков дани. как показыва-
ют случаи с почти беспрепятственным захва-
том литовцами киева и других земель Южной 
руси, ни о какой защите православия монго-
лы и не думали, их интересы концентрирова-
лись вокруг торговых путей и городов.

само православие в северо-восточной 
руси в монгольский период подверглось се-
рьезным изменениям, представители цер-
ковных верхов московской руси XvII в. 
вынуждены были признать существенные от-
клонения русской православной обрядности 
от византийских образцов, что, кстати, дела-
лось и ранее, только не столь решительно.
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