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П.С. Стефанович 
 

КОНФЛИКТ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НА РУСИ 
ПОСЛЕ БАТЫЕВА НАШЕСТВИЯ 

(СЕРЕДИНА XIII – НАЧАЛО XIV в.)* 
 
Взаимодействие руси с татарами в период «татаро-

монгольского ига» и осмысление этого взаимодействия в древ-
нерусской литературе – большая и сложная тема в современной 
исторической науке (ср., например: Рудаков 2014; Лаушкин 
2019). Естественно, что, по крайней мере, в первое время после 
Батыева нашествия на Руси воспринимали монгол (татар) как 
народ чуждый и несущий угрозу. Но в то же время условия 
включения «русского улуса» в Монгольскую империю, затем 
Орду, предполагали, что между русью и татарами происходило 
довольно тесное общение и даже сотрудничество: князья и их 
окружение не только ездили к татарам с данью и за ярлыками, 
но и подолгу жили в Орде и даже женились на татарках, разви-
валась торговля, культурно-бытовой трансфер осуществляли 
многочисленные пленные и т.д. Сами древнерусские книжники, 
опираясь на библейскую парадигму вавилонского плена, разви-
вали идею, что власть Орды над русью была «попущена» Богом 
и ей следовало подчиниться. 

Иными словами, некоторым (а скорее, многим) людям из ру-
си приходилось в какой-то мере и в каком-то смысле восприни-
мать татар как своих. В условиях «ига» у этих людей вырабаты-
валась некое сознание причастности татарской общности (наро-
ду, государству, цивилизации), и это сознание должно было 
вступать во взаимодействие с той картиной мира и теми иден-
тичностями, которые уже сложились до середины XIII в. Источ-
ники нам говорят о том, что такая ситуация осознавалась как 
конфликт определенных устоявшихся идентичностей с иден-
тичностью новой (возможно, навязанной). В докладе приводит-
ся ряд свидетельств именно о таком конфликте идентичностей 
раннего периода зависимости руси от Орды (середины XIII – 
начала XIV в.). В тезисах представлены три эпизода контактов 
руси и татар, где высказывания книжников раскрывают этот 
конфликт, и приводятся три соответствующих текста из Лаврен-
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тьевской (Лавр.) и Ипатьевской (Ипат.) летописей и из Жития 
Михаила Тверского. 

Т.н. рассказ о слободах баскака Ахмата сохранился частично 
в Лавр. и полностью в других летописях (события происходили 
в 1289–1290 гг., запись на рубеже XIII–XIV вв.). Интересующий 
нас отрывок содержится как раз в сохранившемся в Лавр. фраг-
менте. В нем говорится, как два курских князя Олег и Святослав 
поссорились после того, как Святослав без согласования с Оле-
гом, а главное, без санкции из Орды разгромил слободы, устро-
енные баскаком Ахматом недалеко от Рыльска. Передаются 
слова Олега с обвинением Святослава в «разбое»: «и посла к 
С(вя)т(о)славу река: чему ѥси затерѧлъ правду? взложилъ ѥси 
имѧ разбоиниче на мене и на себе. Зимусь ѥси ночи на свободу 
розбоєм оударилъ, а нонѣ на пути ѥси розбилъ. А вѣси норовъ 
Татарскъıи. Да в насъ и в Руси лихо разбои оучинити. Поиди въ 
Ѡрду, отвѣчаи» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 482). 

«Норов татарский» противопоставляется здесь тем порядкам, 
которые приняты «в нас в руси», но тут же отмечается, что рус-
ские князья вынуждены считаться с ним, т.к. верховная власть в 
Орде. Кроме того, признается, что само понятие разбоя (воору-
женного грабежа с убийством) является общим и для татар, и 
для руси. Данный случай иллюстрирует, прежде всего, выдви-
нутый выше тезис о неизбежном признании татар и их власти 
русью. Но важно также указание на «норов татарский» – обы-
чаи, манеру поведения, традиции власти и управления, которые 
отличались от русских, но которые русь в какой-то мере, пусть 
вынужденно, принимала. 

В Ипат. в статье под 6758 г. (реально события происходили в 
1246 г.) рассказывается о поездке Даниила Романовича, князя 
владимиро-волынского, тогда недавно завоевавшего Галич, в 
ставку к Батыю. Это очень известный фрагмент из «Летописца 
Даниила Галицкого», написанного в начале 1260-х гг. Он обыч-
но приводится для иллюстрации татарских обычаев и как свиде-
тельство того унижения, которое приходилось терпеть и Дании-
лу, и автору текста, и вообще жителям Руси в условиях господ-
ства Орды. Важнейший эпизод рассказа – описание встречи кня-
зя и хана. Во время встречи Батый почти сразу предложил Да-
ниилу выпить «наше питье» – «черное молоко»: кобылий ку-
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мыс. Когда Даниил согласился, Батый заявил: «Ты уже нашь же 
тотаринъ. Пии наше питье» (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 482). 

Очевидно, что автор (летописец) придавал и ритуалу питья, и 
словам, произнесенным при этом, большое значение. Смысл и 
действия, и слов был в том, что Батый признавал Даниила «сво-
им»: русский князь становился «нашим татарином». Это при-
знание имело, прежде всего, политический смысл, но это было и 
нечто большее – питье «нашего» напитка устанавливало особые 
отношения между задействованными в ритуале, своего рода до-
верие «посвященных». Пусть и против воли, и в унизительном 
положении вассала, но Даниил вступил в эти отношения, и, не-
смотря на горестные ламентации по поводу несчастной судьбы 
и этого князя, и других русских князей, летописец описывает 
всё действо с явной целью утвердить статус Даниила как прави-
теля, власть которого санкционирована сюзереном – ханом. В 
сущности, мы видим здесь как раз конфликт разных ценностных 
и поведенческих установок и ориентаций: власть хана рассмат-
ривается как Божье наказание, но в то же время и как волей-
неволей «своя», навязанная, но признанная. 

В отрывке из Жития Михаила Тверского (1319–1320 гг.) 
важны не сами действия или события, описанные книжником, а 
слова, которые он вкладывает в уста персонажам. Описывая 
начальную стадию суда над Михаилом в ставке хана Узбека, 
агиограф излагает соображения, которыми руководствовались 
татарские «князи», затеявшие суд. Не веря словам «блаженно-
го», неправедные судьи уже заранее решили его судьбу, и «рѣша 
в собѣ: поносы и узами стяжимъ его и смертью нелѣпотною 
осудимъ его, яко неключимъ есть намъ, не послѣдует нравомъ 
нашим» (перевод: «сказали промеж себя: поношением и узами 
опутаем его и безобразной смертью осудим его, ибо не годится 
он нам, не последует он нашим нравам») (Кучкин 1999. С. 143). 

В словах, которые автор Жития вкладывает в уста судей, обо-
значено то главное, за что осудили Михаила: князь «неключим 
нам», «не последует нравам нашим». Согласно изложению Жи-
тия, князь мог бы признать татарские нравы, мог бы подстро-
иться под их ценности – т.е. принять их идентичность в какой-то 
мере, – и тогда его пощадили бы. Многие из руси, в т.ч. и кня-
зья, так и делали. Но тверской князь сознательно, как подчерки-
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вает агиограф, не пошел по этому пути (выбрав путь не конфор-
мизма, а сопротивления и святости). Нельзя сказать, что автор 
Жития был в принципе настроен антитатарски (он признавал 
верховную власть хана и даже в каком-то смысле выгораживал 
Узбека, возлагая всю ответственность за смерть Михаила на 
Кавгадыя). Но он противопоставлял русь и татар как две разные 
культурно-религиозные системы. Основную коллизию Жития 
можно описать не только как конфликт веры и политической 
прагматики, но как конфликт между русской и татарской иден-
тичностями. 

В двух из трех приведенных примеров авторы текстов, древ-
нерусские книжники, эксплицитно осуждают перспективу при-
нятия русскими князьями «нравов» татар: Даниил фактически 
отвергает предложение Батыя стать «нашим татарином», а о 
Михаиле татары говорят, что он «не следует нравам нашим». 
Интенция авторов очевидна, и ясно, кого и за что они прослав-
ляют. Но в данном случае важно, что они в принципе такую 
перспективу рассматривают как вполне возможную – это зна-
чит, что в реальности конфликт традиционных «нравов» руси и 
новых, навязываемых господствующим этносом, мог решаться 
не отвержением новой идентичности, а ее принятием. Показа-
тельны в этом смысле упоминания в русских источниках людей 
из руси, которые оказались на службе у ордынских ханов или 
татарской знати, и князей, которые пошли на тесное сотрудни-
чество с татарами. 
 

Примечание 
* Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, 

проект № 23-28-01032. 
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