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Аннотация
В книге исследуются наиболее значимые миграции и

завоевания кочевников северных степей XIII – XIV вв., их образ
жизни, культура, обычаи, верования и быт. Начатые Чингисханом
завоевательные походы, прокатившиеся мощным потоком по
Азии и Европе, позволили образовать огромную монгольскую
державу, диктующую на протяжении долгого времени свою волю
другим народам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Интересоваться монголами я начал еще в детстве, прочи-

тав о них в «Очерках истории» Г.Дж. Уэллса – в книге, кото-
рую современники часто ругали за то, что в ней не упомина-
лись принятые в то время концепции. Меня всегда поражали
размах и скорость походов, которые монголы предпринима-
ли до изобретения огнестрельного оружия и задолго до изоб-
ретения современных средств транспорта. Поэтому я изучил
все наиболее значимые миграции и завоевания кочевников
северных степей, исследовал их образ жизни. Без такого ин-
тереса к монгольской истории в ней трудно выделить что-ли-
бо, кроме разрушений, которые я на последующих страни-
цах старался не преувеличивать. Я попытался описать эпоху
владычества монголов с их собственной точки зрения, а не
как мрачный промежуточный период истории Китая, Ирана
или России.

Книга выходит в серии, посвященной археологии, но в ней
представлено значительно меньше сведений о материальных
остатках культуры описываемого народа, чем в других кни-
гах серии. И это не случайно. Степные кочевники – монго-
лы оставили после себя гораздо меньше, чем, скажем, ски-
фы или сарматы. Кроме того, монголы старательно скрывали
следы захоронений своих правителей. В эпоху их владыче-
ства местные жители того или иного региона продолжали не



 
 
 

только сочинять литературные произведения на своих язы-
ках, но и заниматься изобразительным искусством, строить
здания в привычном стиле, хотя, конечно, в результате мон-
гольского завоевания в их искусстве появились и некоторые
особые черты. Поэтому эти объекты и произведения нель-
зя назвать вполне монгольскими и на страницах моей книги
они не показаны. Лучше всего повседневную жизнь монго-
лов эпохи завоеваний (что и является основной темой сочи-
нения) иллюстрируют находки на местах раскопок Карако-
рума в Монголии и Сарая-Берке на Волге.

Но представить себе жизнь и быт монголов, как в степях,
так и за их пределами, помогает не только археологический
материал. Существует много произведений искусства – ки-
тайского, персидского и даже европейского, – которые по-
дробно изображают монгольские шатры, одежду, доспехи,
оружие и лошадей. Особенно примечательны в этом отноше-
нии миниатюры средневековых рукописей, которые и при-
ведены здесь в качестве иллюстраций. Эти миниатюры мож-
но дополнить сведениями из описаний Карпини, Рубрука и
Марко Поло. Им, европейцам, многое в повседневной жиз-
ни монголов казалось странным и непривычным, и путеше-
ственники старались записывать все, что видели. Благодаря
всем этим источникам мы получаем более или менее полную
картину монгольского быта XIΠ-XIV веков.



 
 
 

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Эта книга не является полной историей монголов с древ-

них времен до наших дней. Основная ее тема – описание
событий, благодаря которым монголы заняли свое место в
истории человечества, а именно завоеваний XIII века. Но
следует уделить внимание также происхождению монголов
и судьбе государств, на которые поделилась их империя, до
тех пор, пока ими правили монгольские ханы. Жизнь Тиму-
ра, который был монголом, но не из царского рода, сама по
себе здесь не рассматривается, хотя упоминается о влиянии,
какое он оказал на монгольские государства того времени.
Общая цель повествования – показать завоевания монголов,
которые словно могучим потоком прокатились по всему ми-
ру, и как затем этот поток разделился на отдельные течения,
замедлил свой ход, а позже и вовсе превратился в лужицы и
болотца. В последней главе мы возвращаемся на историче-
скую родину монголов, чтобы вкратце показать, какие изме-
нения происходили в Монголии, по мере того как русские и
китайцы расширяли свои границы. Но поздняя история мон-
голов лежит за пределами нашего повествования; о совре-
менной республике Монголия не рассказано вовсе.

Театр действия описываемых событий велик, поскольку в
XIII и XIV веках монгольские войска вели войны в различ-
ных уголках мира, от Маньчжурии до Палестины и от Явы



 
 
 

до восточной Германии. И при этом они почти не пользова-
лись кораблями, если не считать тихоокеанского побережья
Азии. Во время пика их могущества в XIII веке перемены
в одной части света быстро отзывались в другой – и это за-
долго до изобретения современных средств связи. Их систе-
му коммуникации можно отнести к замечательным достиже-
ниям. Прежде чем говорить о завоеваниях, нужно должное
внимание уделить их войскам, дисциплине, стратегии и так-
тике, оружию и снаряжению воинов. Кое-что следует сказать
также и о социальной структуре монгольского общества, и
о материальной культуре монголов. Многое в своей повсе-
дневной жизни они унаследовали от общей традиции кочев-
ников восточноазиатских степей, но некоторые коренные пе-
ремены ввел один монгольский вождь, чье имя известно лю-
бому, – Чингисхан.

Наиболее значительные шаги монголы сделали в области
ведения войны; их влияние на оседлых жителей завоеван-
ных территорий не столь велико, хотя поначалу монгольское
нашествие казалось ужасной катастрофой. Но в общемиро-
вом масштабе их давление ощутимо. Монголы не были ни
первыми, ни последними кочевниками, стремившимися за-
воевать цивилизованные страны, но именно они предприня-
ли самую решительную попытку навязать свою власть всем
остальным народам. После их неудачи кочевничество пере-
стало быть серьезной альтернативой оседлому образу жизни
не только правителей, но и большей части населения.



 
 
 

Так как монголы воевали и правили во многих странах, то
свидетельства их истории многочисленны и разнообразны.
Уже второе поколение завоевателей оставило свои собствен-
ные письменные источники. По стандартам современной
науки, историю монголов невозможно серьезно изучать не
только без общего знания истории, этнологии и географии,
но также и без учета документов, написанных на монголь-
ском, китайском, японском, бирманском, турецком, персид-
ском, армянском, грузинском, сирийском, греческом, араб-
ском, русском, латинском, французском и итальянском язы-
ках в их средневековых формах. Конечно, не найдется тако-
го ученого, который в совершенстве владел бы всеми этими
языками. Поэтому исследователю приходится полагаться на
переводы и комментарии. Помимо письменных источников,
ценные сведения представляют археология и произведения
искусства.

Кое-какие сведения историки получают во время раско-
пок поселений в Крыму, на месте Старого и Нового Сараев
(столиц Золотой Орды на Волге), а также Каракорума в Мон-
голии. Раскопки в издавна густонаселенных городах Китая
и Ирана не дают особо много находок именно монгольского
периода, но по крайней мере в Китае найдено несколько над-
писей, уточняющих образ жизни высокопоставленных мон-
гольских чиновников. В разных частях Азии находят доволь-
но большое количество различных монгольских монет. Ки-
тайские, индийские и тем более персидские картины и мини-



 
 
 

атюры точно передают внешний вид монгольской одежды и
доспехов, изображают военные лагеря монголов и их жизнь
при дворе. Временами среди европейских и японских про-
изведений искусства также встречаются изображения мон-
голов.



 
 
 

 
Глава 1

МОНГОЛЫ И ТРАДИЦИИ
КОЧЕВНИКОВ

 
Страна, которую сейчас называют Монголией, была роди-

ной кочевников за много столетий до того, как мир узнал о
монголах. Она входит в особую полосу степей Северного по-
лушария, которые простираются от Венгрии до Маньчжурии
южнее лесной полосы. С юга, в отличие от западных степей,
ее не ограничивают ни внутренние моря, ни горы, а всего
лишь пустыня Ордос и возделанные земли Китая в среднем
течении реки Хуанхэ.

Территория между горной системой Большой Хинган, от-
деляющей степь от Маньчжурии на востоке, и Алтаем, Тянь-
Шанем и вкраплениями пустынь на западе, поделена с севе-
ра на юг на три части.

Северная часть, прилегающая к Саянам, Алтаю и другим
горным хребтам у Байкала, состоит из покрытых лесом гор
и плодородных равнин, пересеченных многочисленными ре-
ками и озерами, принадлежащими бассейну реки Селенги,
которая впадает в Байкал, а также бассейнам рек Шилка и
Керулен-Аргунь, которые далее образуют Амур. Централь-
ная часть охватывает пустыню Гоби, шириной в 700 миль с
севера на юг и 1200 миль с востока на запад. Южная часть



 
 
 

опять-таки представляет собой равнины, пересеченные дву-
мя небольшими горными хребтами к северу от Хуанхэ, при-
чем по южному хребту проходит Великая Китайская стена.
В целом же вся территория представляет собой плато на вы-
соте в среднем 3000 футов над уровнем моря. Здешний кли-
мат, за исключением крайних северных областей, особенно
засушливый, а разница температур летом и зимой больше,
чем в других степях.

Предполагается, что особенности климата этой и других
частей Северо-Западной Азии привели к образованию так
называемого монголоидного типа, распространившегося во
многих других регионах. Наиболее характерная черта данно-
го типа – довольно толстая желтоватая кожа с меньшим, чем
у других рас, количеством пор, волосяных мешочков и саль-
ных желез и более глубоким расположением нервных окон-
чаний, так что тело не так сильно теряет тепло на холоде и
влагу на жаре. Но местное население никогда не принадле-
жало исключительно к одному типу; во все времена суще-
ствовали примеси европеоидной расы с более густым и раз-
нообразным волосяным покровом.

Хотя разница в физическом отношении между северны-
ми китайцами и монголами не столь уж велика, между ними
издавна наметилась разница в культуре. Свидетельством то-
му могут стать хотя бы языки, поскольку китайский язык, по
всей видимости, никак не связан с алтайскими, к которым
причисляют монгольский. Алтайские языки, вероятно, заро-



 
 
 

дились далеко от северо-западной долины нижнего течения
Хуанхэ, откуда происходят китайцы, и на них сначала гово-
рили племена, занимавшиеся охотой в северных лесах. Их
разделяют на три основных семьи: тюркскую, монгольскую
и тунгусскую, в порядке расположения с запада на восток.
Такая последовательность до сих пор наблюдается там, где
народности остались в лесах или рядом с ними, но на откры-
той степи все перемешалось в результате миграций и завое-
ваний.

Разнице в языках соответствует разница между кочевни-
ками и земледельцами, что отразилось в традиционно пре-
небрежительном отношении китайцев к монголам и, наобо-
рот, монголов к китайцам и другим оседлым народностям.
Без общего представления об истории кочевого образа жиз-
ни, в особенности связанного с коневодством, невозможно
понять историю монголов.

Кочевой образ жизни в степях не развился непосредствен-
но из первобытно-охотничьего, как считали раньше, благо-
даря приручению овец, крупного рогатого скота и лошадей,
которые до этого служили добычей.

В настоящее время предполагается, что земледельцы в
степях появились раньше кочевников и что, когда земле-
делие постепенно распространялось из Западной Азии, с
ним вместе шло и скотоводство. Сначала существовала сме-
шанная экономика, основанная на выращивании культурных
растений и на разведении домашних животных, причем ско-



 
 
 

товодство оказалось более выгодным на открытых равнинах.
Позже некоторые племена полностью специализировались
на скотоводстве, покинули насиженные места и принялись
кочевать с одного пастбища на другое. Они сохранили та-
кие традиционные навыки, как сооружение жилищ, повозок,
изготовление металлических изделий, но образ их жизни и
интересы стали совершенно иными по сравнению с образом
жизни и интересами земледельцев.

В западных степях, где эти процессы происходили в 3 –
2-м тысячелетиях до н. э., кочевниками стали народности
европеоидного типа, которые некогда были земледельцами,
воспринявшими достижения цивилизаций Западной Азии.
Позже, во 2-м тысячелетии до н. э., кочевники стали регу-
лярно ездить на лошадях, особенно во время войны, а после
1000 г. до н. э. по всем степям распространились всадники,
любимым оружием которых был лук. Некоторые из них до-
стигли Джунгарии и Алтая, а также равнин к северу и югу от
Гоби. Там они встретили монголоидные племена, которые,
по крайней мере на севере, не имели никаких или почти ни-
каких контактов с земледельцами или цивилизациями. Боль-
шинство северных монголоидных племен прежде вело охот-
ничье-собирательский образ жизни, и они непосредственно
стали кочевниками и всадниками. По жестокости и свирепо-
сти они превзошли своих учителей.

К 400 г. до н. э. в китайских источниках упоминаются кон-
ники, которые заставили китайцев отказаться от колесниц и



 
 
 

самим развить конницу. Постепенно граница на севере Ки-
тая между земледельцами и кочевниками становилась более
четкой, и в последние века до нашей эры китайские госу-
дарства принялись сооружать защитные стены – преимуще-
ственно для сдерживания кочевников.

Приблизительно тогда же, когда сильнейшее царство
Цинь покорило окружающие царства и объединило их, ста-
ло происходить объединение кочевников в большие груп-
пы племен. И наконец, династия Хань, сменившая династию
Цинь в конце III в. до нашей эры, встретилась с сильным со-
перником в лице племенной конфедерации (или империи)
гуннов («сюнну»), которыми руководили вожди, носившие
титул «шань-ю». Гунны заложили основы культурной тради-
ции, которые переняли многие кочевники, в том числе и (в
немалой степени) монголы.

В подчинении у шань-ю находились так называемые «муд-
рые цари» Правый и Левый, то есть главнокомандующие за-
падного и восточного флангов при построении войска лицом
на юг. Их власть простиралась не только на военные отря-
ды, но и на постоянные группы племен. Титулы этих воена-
чальников и других командующих передавались по наслед-
ству в семьях благородного происхождения. Каждой группе
подчиненных был выделен отдельный участок для пастбищ.
Армия делилась на войска по 10 000 всадников, которые, в
свою очередь, состояли из отрядов в 1000, 900 и 10 всадни-
ков. Воинами считались все мужчины подходящего возрас-



 
 
 

та. В тактике часто использовались засады, когда часть отря-
дов изображала отступление и завлекала врага в ловушку.

Китайские историки писали, что в военное время гунны
скачут на лошадях и занимаются стрельбой из лука, а в мир-
ное время им нечего делать, тогда как китайцы в мирное
время работают, а к военному времени они не подготовле-
ны. Кочевники ели мясо, пили молоко и носили шкуры до-
машних животных; они требовали дань от китайцев зерном
и шелком и, если этого оказывалось недостаточно, затапты-
вали поля копытами своих лошадей. Когда отцы умирали,
сыновья брали себе в жены приемных матерей (было распро-
странено многоженство), а братья женились на вдовах своих
умерших братьев. Точно так же китайцы описывали и мон-
голов тысячу и более лет спустя. Можно найти много подоб-
ных совпадений.

Позднее «империи» тюрков следовали тому же образ-
цу. Время от времени часть Северного Китая попадала под
власть гуннов, тюркских тоба, монгольских киданей, осно-
вавших династию Ляо в 937 г., и тунгусских чжурчжэней,
вытеснивших киданей и основавших в 1135 г. династию
Цзинь.

Но никто из них не смог покорить Китай полностью, как
это удалось сделать монголам в начале XIV в., а после них
маньчжурам – в XVII в. Самой большой силой в степи до
монголов можно назвать различные формы государственных
образований тюрок в VI – VII вв. н. э., которые почти на



 
 
 

равных противостояли великой китайской династии Тан, но
никогда не вступали в длительные военные действия. Центр
тюркского влияния располагался обычно к северу от Гоби в
бассейне реки Орхон, притока Селенги, то есть в том же ре-
гионе, где монголы основали свою столицу Каракорум. Их
войска также делились на тысячи и десятки, а ханы счита-
ли себя избранниками Неба и предводителями всех кочев-
ников, как это явствует из древних надписей, найденных в
долине Орхона.

Многие термины социальной и военной организации мон-
голы заимствовали у своих прежних правителей, тюрок. Для
примера можно привести такие слова, как «орду» («орда»),
означающее большой лагерь с палатками главных военачаль-
ников, или двор правителя; «тюмен» («тумен»), означающее
«десять тысяч», особенно военный отряд из 10 000 всад-
ников и группу населения, откуда производили их набор;
«хан» – верховный правитель и «хатун» – его супруга или
высокородная госпожа; «дархан» – свободный человек или
небольшой вождь; «улус» – группа людей или племен. Без
таких слов монгольская история немыслима.

Китайцам было известно о монголах за столетия до того,
как те стали представлять собой угрозу. Исторические хро-
ники династии Тан VI в. упоминают их под именем «мэн-
у» среди других северных народностей, которые все вместе
назывались «шивэй». Мэн-у обитали на южном берегу реки
Шицзянь, которая вытекала на восток из озера Куйлунь; это,



 
 
 

вероятно, была река Аргунь, вытекающая из озера Улюнгур.
Шивэй брили головы, запрягали в повозки быков и жили в
хижинах, покрытых войлоком, или в палатках, перевозимых
в повозках, как это делали тюрки. Они делали седла из тра-
вы, а в качестве поводьев использовали веревки. У них бы-
ло мало лошадей и совсем не было овец, зато много свиней
и коров. Это, вне всякого сомнения, описание племен, ко-
торые только начали переходить от жизни в лесу к кочевой
жизни в степи, бедных и плохо оснащенных орудиями труда.
Возможно, что другие народности шивэй были тунгусами.

Мэн-у или мэн-ку появляются снова уже в хрониках Ляо
вместе с «та-та», или татарами, как кочевники, которые пи-
таются мясом и кислым молоком и делают набеги на Китай,
хотя и безуспешно. В документах Цзинь их постепенно опи-
сывают как все более опасных. Второй император, Тайцзун
(1123 – 1135), покорил довольно большую часть Монголии
в ходе укрепления своих владений. Следующий за ним им-
ператор вынужден был ограничиться защитными войнами
или обменом подарками. Во время набегов мэн-ку захваты-
вали китайских и киданьских детей и уводили их жить к се-
бе. На следующей стадии Хабул-хан из рода борджигинов,
предок Чингисхана, образовал так называемое монгольское
государство («Да мэнку го»), объединив все племена и груп-
пы монголов под своей властью. Поначалу он считался вас-
салом цзиньского императора Сицзуна, но потом принялся
воевать с ним. В конце концов он заключил мир и даже при-



 
 
 

шел сдаваться ко двору Цзинь, но ему настолько не верили,
что послали в его лагерь наблюдателя. Хабул-хан убил этого
наблюдателя, и так началась очередная война, в которой пра-
вители Цзинь послали против монголов татар. В ходе войны
Хабул-хан умер, и его преемником стал Амбагай. Во время
перемирия татары предательски схватили Амбагая и вместе
с его двоюродным братом, Окином Баркаком, сдали цзинь-
ским властям. Император приказал казнить их, прибив к де-
ревянному ослу.

Под руководством следующего хана по имени Кутула мон-
голы вместе с повстанцами из Маньчжурии снова напали
на государство Цзинь. Великий поход правительственных
войск 1143 г. прервался из-за недостатка продовольствия и
нападений со стороны монголов. Император уступил укреп-
ления к северу от Керулена, но оставил войска на стратеги-
ческих позициях. Позже Курула с четырьмя братьями погиб
в ходе междоусобиц и монголы потеряли влияние. В 1161 г.
в битве у озера Буйр-Нур их победили объединенные силы
татар и Цзинь, после чего власть Цзинь восстановилась на
западе вплоть до владений кераитов.

Таково было положение дел на момент рождения Чингис-
хана. Его отец, Есугэй из рода борджигинов, попытался вос-
становить власть над монголами, но его отравили татары до
того, как он успел собрать достаточное количество последо-
вателей, чтобы называться ханом. Его называли просто «ба-
атур» («багатур»), что значит «воин» или «герой».



 
 
 

Собственно монголы, или «мангхолы», принадлежали к
группе народностей, которых называют монгольскими, что-
бы отличить их от тюрок и других групп. Они делились на
племена и роды, отношения между которыми удается выяс-
нить не всегда. Восточнее всех обитали монголы и татары –
первые по берегам рек Онон и Керулен, а последние южнее
этих рек, в районе озера Буйр-Нур. Далее на восток распо-
ложены горы Хинган. Еще южнее на западных склонах гор
жили хонгираты; к северу от монголов и к востоку от озера
Байкал обитали меркиты и уриянкаты, к северу от Байкала
буряты, а к западу ойраты и туметы, скорее лесные охотни-
ки, чем настоящие кочевники. На запад от монголов, вдоль
Орхона и верхней Селенги, обитали кераиты, а еще дальше
на запад, в степях и лесах, найманы. Кераиты и найманы, как
следует из личных имен и титулов, больше всех подверглись
тюркскому влиянию и (по крайней мере, их вожди) испове-
довали христианство несторианского толка. К югу от пусты-
ни Гоби, вдоль Великой стены обитали онгуты, также несто-
риане, смешавшиеся с тюрками и монголами. Найманы, ке-
раиты и онгуты были самые развитые из всех, особенно по
сравнению с восточными монголами.

Основной единицей любого монгольского племени был
патрилинейный род, или «обох»; роды, происходившие от
общего предка, считались родственными, и брак между их
представителями запрещался. Группа таких родов называ-
лась «ясун» («кость»); роды из разных ясунов обычно дого-



 
 
 

варивались между собой о браке. Внутри самого обоха не
все обязательно были родственники, к нему могли причис-
ляться рабы или слуги, захваченные в плен во время вой-
ны или при других обстоятельствах. Эти работники называ-
лись «отоле богол» или «джалаху». Различные роды входи-
ли в состав племени, которое называлось «ирген», а племе-
на образовывали союз племен, или «улус». Целые роды или
племена вместе с вождями и пастбищами могли коллектив-
но подчиняться другим родам или племенам. В таком случае
они назывались «унаган богол»; рядовые члены рода подчи-
нялись своим собственным вождям и вождям главного пле-
мени, но вожди подчиненного рода могли заключать брак с
родом вождей главного племени. Покоренные племена мог-
ли становиться унаган богол. Рабы и слуги, не принадлежав-
шие определенному роду, назывались «богол» или «харачу».
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