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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ АРМИИ БАТЫЯ  

В КОНЦЕ 30-Х ГГ. XIII В.: ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
В данной статье сделан обзор историографии относительно одной из самых дискуссионных на сего-

дняшний день проблем не только в отечественном, но и в мировом востоковедении – проблеме численности 

монгольской армии в первом завоевательном походе Батыя на Северо-Восточную Русь в конце 30-х годов XIII 

века. Автор анализирует научные позиции исследователей в разные историографические периоды изучения 

Батыева нашествия, дает свой взгляд на данную проблему и оценивает перспективу изучения данного вопроса. 
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TO THE QUESTION OF THE SIZE OF THE MONGOL ARMY OF BATU KHAN  

IN THE LATE 30-S XIII CENTURY: REVIEW OF RISSIAN HISTORIOGRAPHY 

 
This article provides an overview of historiography regarding one of the most controversial problems today not 

only in domestic but also in world Oriental studies – the problem of the number of the Mongolian army in the first ag-

gressive campaign of Batu to North-Eastern Russia in the late 30s of the XIII century. The author analyzes the scientific 

positions of researchers in different historiographical periods of the study of the Batu invasion, gives his view on this 

problem and assesses the prospect of studying this issue. 
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Начиная со времен зарождения исторической науки и по сегодняшний день, вопрос о том, ка-

кова была численность монгольского войска накануне нашествия на Русь остается открытым и дис-

куссионным.  

В текстах современников монгольского нашествия XIII века и их потомков содержится значи-

тельно завышенные данные о численности армии Батыя в кон. 30-х гг – от 200 тыс. и до 600 тыс [17, 

с. 150; 30, с. 49]. Современные исследователи подчеркивают, что преувеличенные цифрывхроникахи-

меют определенную смысловую нагрузку, поскольку передают масштаб и значимость сражения [24]. 

Однако, несмотря на вышесказанное, точно такие же цифры, как и средневековые хронисты, 

называлиисследователи XIX в. Военный историк М. И. Иванин оценивал численность монгольской 

армии под предводительством Батыя в 600 тыс. чел [9, с. 110]. Дворянские историки Н. М Карамзин 

[13, с. 159], С. М. Соловьёв [23, с. 137], Д. И. Иловайский [11, с. 632] определяли величину непосред-

ственно монгольского войска примерно в 300 тыс. воинов. Столь завышенные цифры можно объяс-

нить не критическим подходом к анализу письменных источниках. В XX веке в связи с развитием 

исторической науки, а также востоковедения и археологии, проблема численности монгольских 

войск была пересмотрена. 

Советский специалист по военной истории В. В. Каргалов определил численность монгольско-

го войска в 150 тыс [14, с. 24-25].Такую же цифру встречаем и в трудах другого выдающего историка 

русского зарубежья Г. В. Вернадского [3, с. 101].  

Однако, существовали и другие мнения относительно численности монгольской армии нака-

нуне нашествия на Русь. Военный историк А. В. Шишов [29, с. 146], татарский исследователь 

А. Х. Халиков [25, с. 31] называли цифру в 140 тыс. человек. Калмацкий историк Э. Хара-Даван [26, 

с. 96] и В. В. Похлебкин [20, с. 69] считали, что в монгольском войске числилось 130 тысяч. Анало-

гично вышеназванным исследователям такую же цифру называет и современный историк и археолог 

В. Л. Егоров[7, с. 25].  

С кон. XX века и по настоящее время в историографии наблюдается тенденция к постепенному 

уменьшению численности монгольской армии в 1237-1240 гг.По мнению А. А. Музафарова [18, 

с. 111], воронежского археолога А. З. Винникова [4, с. 247], марийского исследователя А. А. Ярыгина 
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[2, с. 66] и уфимского номада В. А. Злыгостева [8, с. 248] армия Бату могла насчитывать около 120-

140 тыс. человек. 

Исследователь-евразиец А. А. Доманин, оценивает численность монгольской армии в Великом 

Западном походе в 120-100 тыс человек [6, с. 229]. Воронежский историк Ю. В. Селезнев, на основе 

анализа титулатуры татарских военачальников и системы улусов, писал о 50-70 тысяч человек [22, 

с. 36]. По мнении казахского исследователя Ж. Сабитова [21, с. 110] и Д. В. Чернышевского [27] мон-

гольское войско в западном походе насчитывало 55-59 тысяч воинов.Казанский историк Д. М. Исха-

ков [12, с. 55] и Э. С. Кульпин [15, с. 26] учитывая политические, экономические и географические 

факторы, ограничивают численность монгольского войска 50-60 тысячами. По мнению доктора исто-

рических наук В. А. Кучкина, армия монголов могла составлять 37,5-75 тысяч воинов [16, с. 13]. 

Большая же часть историков, в частности И. Б. Греков [5, с. 62], С. В. Бушуев и Г. Е. Миронов 

[1, с. 152], анализируя мобилизационные возможности Монгольской Империи и условия для пере-

движения крупных войсковых масс, придерживались мнения, что армия Батыя в 1237 году могла 

насчитывать до 30-40 тыс. человек.  

Резюмируя вышесказанное, можем заключить, что историки называют приблизительно три 

группы цифр: от 30 до 40 тыс., от 50 до 80 тыс. и от 120 до 140. 

Исследования последних лет позволяют сделать вывод, что в XIII веке численность всех мон-

гольских племён могла составлять от 600 тыс. до 1 млн. человек [28, с. 32]. Согласно анализу доступ-

ных письменных источников, проведенная в 1241 г. проверка показала, что в общем войсковом ре-

естре на период Великого Западного похода находилось в наличии 97 575 человек [10, с. 213]. 

Также, важно отметить, в конце 30-х гг. XIII в. Монгольская Империя вела боевые действия на 

трех основных направлениях. Согласно анализу сообщения венгерского монаха Юлиана одна часть 

войска была послана на покорение многих стран за морем, другая на всех куманов (половцев) и третья 

на завоевания Руси [19, с. 87]. Учитывая вышесказанное, можно предварительно сказать о том, что ле-

тописные свидетельства, а также мнения многих исследователей XIX и XX в. далеки от реальных цифр.  

Таким образом, на основе вышесказанного, можно с большой долей вероятности говорить о 

том, что, несмотря на то, что рассматриваемая проблема является в центре внимания исследователей 

начиная со времен зарождения отечественной исторической науки, вопрос является открытым и дис-

куссионным, историками делаются попытки рассмотреть данную проблему с различных научных 

подходов, усовершенствуются методы исследования письменных и археологических источников, 

публикуются научные работы по данной проблеме. 
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