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МОНГОЛИЯ ПОСЛЕ ИМПЕРИИ ЮАНЬ 

 

Аннотация 

Данная статья посвященна истории монголов в период после падения империи Юань. Империя 

Юань пришла в упадок вследствие системного кризиса, эпидемий и начала Малого Ледникового 

периода. В 1368 г. монголов изгнали из Северного Китая. Отдельные монгольские анклавы в 

Юньнани и Ляодуне просуществовали до 70-80-х гг. XIV в. Уже Тогон-Темир основал династию 

Северная Юань. Чингизиды доминировали в монгольских степях до начала XIV в. В первой 

половине XV в. инициативу перехватили вожди ойратов Махаму, Тогон и Эсен. Эсен в середине 

XV в. одолел своего восточномонгольского соперника Аругтая в 1438 г. и был фактическим 

правителем  всех монгольских степей в 30-50-х гг. XV в. Попытка Эсена провозгласить себя хаганом 

встретила сопротивление как восточных монголов, так и ойратов. Смерть Эсена в 1455 г. привела к 

упадку влияния конфедерации Дурбэн Ойрат. Период 50-70-х гг. XV в. был периодом жесточайшего 

кризиса в Монголии. Несколько лет вообще не было хагана. В 80-х гг. XV в. к власти при помощи 

Мандулай-хатун приходит Даян-хан. Он объединяет восточных монголов. Сопротивлялись ему 

тайши Ибурай, Мандулай и Бурхай. Даян-хан, объеденив степь и изгнав своих противников в 

Кукунор, развернул наступление на империю Мин и достиг больших успехов чем Эсен. После 

смерти Даян-хана Боди Алага Монголия фактически превращается в конфедерацию шесть хошунов. 

Во второй половине XVI в. эту конфедерацию возглавляли Алтан-хан и Тумэн Дзасакту-хан. После 

смерти Тумэн-Дзасакту в 1592 г. Чахарское ханство утратило главенство среди монголов при Буян 

Сэцэн-хане. Вернуть лидерство Чахарскому ханству вернул Лигдэн-хан. Посдедний совершал 

набеги на Китай и получад дань с империи Мин. Ему пришлось столкнуться с экспансией 

маньчжуров и он ее сдерживал до 1634 г. Южные монголы были включены в состав империи Цин 

в 1636 гг. После смети Лигдэн-хана лидерство в монгольском мире делили между собой 

хотогойтские алтан-ханы и ойратские джунгарские хунтайджи. Это соперничество решилось в 

пользу ойратов в 1667 г. который разгромил Лубсан-Тайшу. Халха-монголы были разделены на 

владения сэцэн-ханов, тушэту-ханов и дзасакту-ханов. В 80-х гг. XVII г. ойратский хунтайджи 

стеснил халха-монголов, что вынудило последних пойти на признание маньчжурского 

сюзеренитета на Долоннорском курултае. В 20-30-х гг. XVIII в. маньчжуры существенно 

ограничили права своих вассалов. В 1758-1759 гг. в Халха-Монголии поднял восстание Чингунжаб, 

но оно было подавлено маньчжурами. После 1760 г. Халха-Монголия была поставлена в тесную 

зависимость от династии Айсинь Гиоро. В начале ХХ в. монголы начали борьбу за 

самостоятельность, которая завершилась удачей в 1911 г.  

Ключевые слова: империя Юань, Северная Юань, ойраты, восточные монголы, халха-монголы, 

государство Алтан-ханов, маньчжуры, империя Цин.  

 

Pylypchuk Ya.V. 1* 
1Doctor of Historical Sciences, Senior Lecturer, Department of History and Archeology of the Slavs, 

Faculty of History and Philosophy, National Pedagogical Dragomanov University, 

pylypchuk.yaroslav@gmail.com 

 

MONGOLIA AFTER THE YUAN EMPIRE 

 

Abstract 

This article is devoted to the history of the Mongols in the period after the fall of the Yuan Empire. The 

Yuan Empire fell into decline due to a systemic crisis, epidemics, and the beginning of the Little Ice Age. 

The Mongols were expelled from Northern China in 1368. Separate Mongolian enclaves in Yunnan and 

Liaodong existed until the 70-ies and 80-ies of 14th century Already Togon-Temir founded the Northern 
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Yuan dynasty. Genghisids dominated the Mongolian steppes until the beginning of the 14th century. In the 

first half of the XV century. the initiative was intercepted by the leaders of the Oirats Mahamu, Togon and 

Esen. Esen in the middle of the 15th century. defeated his Eastern Mongolian rival Arugtai in 1438 and was 

the de facto ruler of all the Mongolian steppes in the 30-50-ies of 15th century Esen's attempt to proclaim 

himself khan met with resistance from both the eastern Mongols and the Oirats. The death of Esen in 1455 

led to the decline of the influence of the Durben Oirat confederation. Period 50-70s. 15th century was a 

period of severe crisis in Mongolia. For several years there was no khan at all. Dayan Khan comes to power 

with the help of Mandulay Khatun in the 80-ies of 15th century. He unites the Eastern Mongols. Taishi 

Iburay, Mandulay and Burhai resisted him. Dayan Khan, having united the steppe and driving his opponents 

to Kukunor, launched an offensive against the Ming Empire and achieved greater success than Esen. After 

the death of Dayan Khan Bodi Alaga, Mongolia actually turns six khoshuns into a confederation. In the 

second half of the XVI century. this confederation was headed by Altan Khan and Tumen Dzasaktu Khan. 

After the death of Tumen-Zasaktu in 1592, the Chakhar Khanate lost its supremacy among the Mongols 

under Buyan Setsen-Khan. Ligden-Khan returned leadership to the Chahar Khanate. The latter raided China 

and received tribute from the Ming Empire. He had to face the expansion of the Manchus and he held it 

back until 1634. The southern Mongols were incorporated into the Qing Empire in 1636. After the death of 

Ligden Khan, leadership in the Mongol world was shared between the Khotogoyt Altyn Khans and the 

Oirat Jungar Khuntaiji. This rivalry was decided in favor of the Oirats in 1667, who defeated Lubsan-taishi. 

The Khalkha-Mongols were divided into the possessions of the Setsen-Khans, Tushetu-Khans and 

Dzasaktu-Khans in the 80-ies of 17th centur. The Oirat Khuntaiji hampered the Khalkha Mongols, which 

forced the latter to accept the recognition of Manchu suzerainty at the Dolonnor kurultai. The Manchus 

significantly limited the rights of their vassals in the 20-30s of 18th century. Chingunzhab raised an uprising 

in Khalkha-Mongolia in 1758-1759, but it was suppressed by the Manchus. Khalkha-Mongolia became 

closely dependent on the Aisin Gioro dynasty after 1760. At the beginning of the twentieth century. The 

Mongols began the struggle for independence, which ended in success in 1911. 

Key-words: Yuan Empire, Northern Yuan, Oirats, Eastern Mongols, Khalkha Mongols, Altan-Khan 

state, Manchus, Qing Empire. 
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ЮАНЬ ИМПЕРИЯСЫНАН КЕЙІНГІ МОҢҒОЛИЯ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала Юань империясы құлағаннан кейінгі кезеңдегі моңғолдардың тарихына арналған. 

Юань империясы жүйелік дағдарыстың, эпидемияның және кіші мұз дәуірінің басталуының 

салдарынан құлдырады. 1368 жылы моңғолдар солтүстік Қытайдан қуылды. Юньнань мен 

Ляодундағы жекелеген моңғол анклавтары 70-80 жылдарға дейін созылды. XIV ғ. Тогон-Темір 

қазірдің өзінде Солтүстік Юань әулетін құрды. XIV ғасырдың басына дейін Моңғол даласында 

шыңғысидтер басым болды. 1438 жылы Шығыс Моңғол қарсыласы Аругтайды жеңді. Есеннің өзін 

Хаган деп жариялау әрекеті Шығыс моңғолдардың да, ойраттардың да қарсылығына тап болды. 

1455 жылы Есеннің қайтыс болуы Дурбен Ойрат конфедерациясының ықпалының төмендеуіне 

әкелді. XV ғасыр Моңғолиядағы ең қатал дағдарыс кезеңі болды. Бірнеше жыл бойы Хаган мүлдем 

болған жоқ. 80-ші жылдары XV ғ. Мандулай-Хатунның көмегімен Даян хан билікке келеді. Ол 

Шығыс моңғолдарды біріктіреді. Тайши Ибурай, Мандулай және Бурхай оған қарсы тұрды. Даян 

хан даланы біріктіріп, қарсыластарын қуып жіберді Кукунор, Мин империясына шабуыл жасап, 

үлкен жетістіктерге жетті эсенге қарағанда. Даян хан Боди Алаг қайтыс болғаннан кейін Моңғолия 

алты хошун конфедерациясына айналады. Бұл конфедерацияны Алтан хан мен Тумен Дзасакту хан 

басқарды. 1592 жылы Тумен-Засакту қайтыс болғаннан кейін Чахар хандығы моңғолдар арасында 

Буян сец-ханның басшылығынан айырылды. Көшбасшылықты Чахар хандығына қайтаруды Лигден 

хан қайтарды. Ол маньчжурлардың кеңеюіне тап болды және оны 1634 жылға дейін 

ұстады.Оңтүстік моңғолдар 1636 жылы Цин империясының құрамына кірді. Лигден хан сметасынан 

кейін моңғол әлеміндегі көшбасшылықты хотогойт алтан хандары мен ойрат жоңғар хунтайджи 

бөлісті. Бұл бәсекелестік ойраттардың пайдасына шешілді 1667 ж лубсан-Тайшаны жеңген. Халха 

моңғолдары сетсен хандарының, тушету хандарының және дзасакту хандарының иеліктеріне 
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бөлінді. 80-жылдары XVII ж. ойрат хунтайджи халха-моңғолдарды қысып, соңғыларын Долоннор 

құрылтайындағы маньчжурлық жүздікті мойындауға мәжбүр етті. 20-30 жылдары XVIII ғ. 

маньчжурлар өздерінің вассалдарының құқықтарын едәуір шектеді. 1758-1759 жылдары Халха-

Моңғолияда көтеріліс көтерілді Чингунжаб, бірақ оны маньчжурлар басып тастады. 1760 жылдан 

кейін Халха-Моңғолия Айсинь Джиоро әулетіне тығыз тәуелді болды. ХХ ғасырдың басында 

моңғолдар тәуелсіздік үшін күресті бастады, ол 1911 жылы сәттілікпен аяқталды. 

Түйінді сөздер: Юань империясы, Солтүстік Юань, ойраттар, шығыс Моңғолдар, халха-

моңғолдар, Алтан хандар мемлекеті, маньчжурлар, Цин империясы. 

 

Одним из интереснейших аспектов истории Внутренней Азии является история монголов. 

Период 1368-1910 гг. традиционно находиться в тени Чингисхана и империи Юань. История 

Монголии постюаньского времени была исследована русскими исследователями Г. Гороховой, И. 

Ермаченко, Д.Покотиловым, Н. Шастиной, Т. Скрынниковой [Горохова 1980; Ермаченко 1974; 

Покотилов 1893; Шастина 1949; Скрынникова 1988]. Украинская историография проблемы 

представлена монографией И. Отрощенко [Отрощшенко 2005]. Историография монголоязычных 

народов представлена Г. Хишигжаргалом, Ч. Далаем, Н. Ишжамцем, Ш. Чимитдоржиевым, В. 

Дугаровым [Далай 1983; Ishjamts 2003; Чимитдоржиев 2002; Дугаров 2016]. На Западе историей 

этого периода занимались П. Пердю, Н.Ди Космо, В. Вайт [Perdue 2005; Di Cosmo 2009; Veit 2009]. 

Японская историография представлена статьей Т. Наками [Nakami 2005]. Задачей данной стаитьи 

является исследовании истории монголов в постюаньский период.  

В 1355 был отравлен первый министр Тогто, который был опорой для монгольского императора 

Тогон-Тэмура. На его место был назначен  правый министр Хама. Хама вместе с принцем 

Аюширдара организовал заговор который, был раскрыт. Тогон-Тэмур казнил Хама, но своего сына 

Аюширдара пощадил.  На место Хама был назначен министр Тайпин. Тайпин предотвратил заговор, 

который организовала хатун Ци, кореянка по происхождению. Ци и царевичи отравили Тайпина. 

На место Тайпина поставили Чосгэна. Чосгэн устроил заговор в котором принял участие царевич 

Аюширдара. Заговор был раскрыт и Аюширдара бежал из Ханбалыка. Он нашел поддержку у 

полководца Кокэ-Тэмура, однако вскоре царевич и генерал поругались. Кокэ-Тэмур выступил в 

поддержку Тогон-Тэмура. Впрочем в империи Юань продолжалась борьба за власть. В 1365 г. нойон 

Тугэн-Тэмур восстал и ушел в город Барс. Против него был отправлен отряд Сайин-Буха, а также 

отряд Алхуй-Тэмур. Однако Алхуй-Тэмур вскоре был казнен. Борьба за власть среди монголов 

спровоцировала выступления китайцев. Еще в 1340 г. предводитель организации ’’Белый Лотос’’ 

Хань Шантун предрекал великие катаклизмы. По его пророчествам монгольская династия должна 

была пасть и в мир должен был прийти Будда Майтрея. Сторонники Хань Шаньтуна распространяли 

слух о том, что он потомок династии Суй. В 1351 г. восстание возглавил его сын Хань Линьэр. 

Распространению восстания способствовал голод и разливы Хуанхэ. Китайцы видели в этом гнев 

небес. Империя Юань для китайцев утратила ’’Небесный мандат’’. Среди китайцев долго зрело 

недовольство. Империей Юань руководили монголы и помогающие им тюрки и иранцы. Северные 

китайцы были на третьих, а южные китайцы на четвертых ролях, что их не устраивало.  В восстании 

также участвовал Лю Футун. В 1357 г. повстанцы заняли часть территории Шаньси и весь Шаньдун. 

Взяв Бяньлян Лю Футун огласил его столицей. Мао Гуй также боролся против монголов на севере 

китайских этнических земель.  В 1358 г. войска повстанцев под руководством Гун Сяньшэня  взяли 

летнюю резиденцию императоров Юань город Шанду.  Против повстанцев действовал монгольский 

нойон Чаган-Тэмур. Он пользовался поддержкой китайских помещиков. Одиниз них Ли Сыци 

оказывал поддержку монголам. В 1359 г. Чаган-Тэмур взял Бяньлян и обратил в бегство Лю Футуна 

и Хань Линьэра. Но в 1362 г. Чаган-Тэмура отравили в борьбе за власть в империи Юань. 

Служивший Чаган-Тэмуру Кокэ-Тэмур выступил против Болад-Тэмура. Кокэ-Тэмур  выступил на 

стороне Аюширдара против Тогон-Тэмура. В 1364 г. Болад-Тэмур двинулся из Датуна в Шаньси на 

Ханбалык и захватил власть при дворе. Аюширдара бежал в Тайюань в Шаньси и попросил помощи 

у Кокэ-Тэмура. В 1365 г. Кокэ-Тэмур занял Ханбалык. Он был назнчен губернатором Хэнани и вице-

министром секретариата. Тем временем среди красных повязок также были склоки. Чэнь Юлян 

создал государство Великая Хань, а Мин Юйчжен государство Великая Ся. В 1363 г. был убит Лю 

Футун в борьбе с другим повстанческим лидером Чжу Юаньчжаном. Сам Юаньчжан начинал как 

простой крестьянин. В 1352 г. он присоединился к Красным повязкам. В 1356 г. его войска взяли 

Нанкин. Там он и основал свою базу. В 1363 г. состоялась битва на озере Поян, где Чжу Юаньчжан 

победил конкурирующего с ним полевого командира Чэнь Юляна. Тем же временем Аюширдара 

отдалил от себя Кокэ-Тэмура, которому был обязан властью. При Тогон-Тэмуре фактическим 



правителем стал Аюширдара. В 1367 г. формальный руководитель восстания красных повязок Хань 

Линьэр был убит по приказу Чжу Юаньчжана. В том же году войска Чжу Юаньчжана взяли столицу 

Чжан Шичэна город Сучжоу. В 1367 г. генерал Чжу Юаньчжана Сяй Да развернул наступление на 

Северный Китай. В январе 1368 г. китайцы взяли Ханбалык и монголы были изгнаны из Китая. 

Ханбалык был переименован в Пекин. Было провозглашено создание империи Мин. Монгольский 

император Тогон-Тэмур был вынужден эвакуироваться в Шанду, город известный еще как Кайпин 

на территори современной Внутренней Монголии. В 1369 г. китайцы взяли и этот город. После 

этого Тогон-Тэмур переселился в Инчэн (Барс-Хото), где находился до своей смерти в 1370 г. К нам 

дошло произведение Плач Тогон-Тэмура, где он оплакивал судьбу династии Юань. Наследник 

Тогон-Тэмура Аюширдара принял титул Билигту-хана. В 1371 г. Чжу Юаньчжан направил ему 

издевательское письмо в котором указывал, что именно он а не Аюширдара достоен называться 

императором. В ходе войны с китайцами на север ушло только 60 тыс. монголов из 400 тыс. которые 

жили в Китае. Еще 30 тыс. остались в Юньнани, где местный монгольский губернатор провозгласил 

себя независимым правителем. Он восстановил государство Дали. Монголы также контролировали 

провинции Шэньси, Сычуань, Ганьсу, Ляодун. Оставляя Ханбалык (Пекин) Тогон-Тэмур 

провозгласил создание государства Северная Юань. После же его смерти престол великих ханов 

возвратился в Каракорум. Аюширдара провозгласил себя Билигту-ханом. Он призвал на помощь 

Кокэ-Тимура, который владел Ганьсу. В 1372 г. войска империи Мин вторглись в Монголию. Этой 

армией руководили Сюй Да и Ли Вэньчжун. Китайцы дошли до Хангая, но там были разбиты Кокэ-

Тэмуром. Монголы преследовали китайцев до отрогов Монгольского Алтая, где китайские 

генералы в 1373 г. были окончательно разбиты. В 1373 г. монголы осуществили несколько набегов 

на Шаньси. В 1374 г. при очередном монгольском набеги китайский генерал Лань Юй разбил 

монголов при Сюань Хуафу. В плену у китайцев находился монгольский принц Майдирбала, 

который был захвачен в плен в 1371 г. Чжу Юаньчжан который правил под тронным именем Хунъу 

обменял пленного прица на договор о ненападение. Впрочем, у монгольских каганов были свои 

резоны так поступать. В 1375 г. Билигту-хан направил на Ляодун своего чиновника Нагачу, чтобы 

восстановить там имперский порядок. Несмотря на упешные сражения в регионе Нагачу вынужден 

был вернуться в монгольские степи из-за недостатка продовольствия. В 1378 г. умер Аюширшидара. 

Майдирбалу монгольские нойоны провозгласили хаганом Усхал-хана. Китайцы отправили к 

монголам большое посольство с предложением проолжить мирные отношения. Усхал-хан же 

сосредоточил свои войска у Инчена и Каракорума. Впрочем, и китайцы готовились к войне. В 1380 

г. китайские войска Му Ина взяли Каракорум. В 1382 г. китайцы под руководством Сюй Да и Фуй 

Дэ вторглись в Ордос и разорили этот край. Тогда же пало монгольское государство и в Юннани. В 

1387 г. китайцы развернули наступление на Ляодун. Состоялось большое столкновение между 

монголами Нагачу и китайцами под Чанчунем. В конце концов Нагачу вынужден был 

капитулировать. Империя Мин взяла под свой контроль три округа урянхайцев. В 1388 г. китайские 

войска снова вторгаются. Они разбивают монголов в битве при озере Пуюйэрхай.  Войска империи 

Мин, развивая успех,  сожгли Каракорум. В 1388 г. нойон Есудер убивает Усхал-хана, которого 

оставила даже его свита. Сам Есудер восходит на престол как Дзоригту-хан. Усхал же основывает 

в Хами свое государство Хара-Дэл. В 1392 г. в монгольские степи вновь вторгается китайская армия. 

В 1392 г. на престол восходит брат Дзоригту-хана Элбег. Элбег повздорил с ойратскими тайшами 

Угэчи Хашигу и Махаму и те его убили в 1399 г. В 1402 г. Угэчи-Хашигу упразднил титул 

юаньского хагана. Тем не менее, юаньская династия Чингизидов в степи не прерывалась. В 1403 г. 

к власти в империи Мин после смерти Чжу Юаньчжана приходит император Юнлэ. Самаркандский 

эмир Тимур планировал против Китая поход в 1405 г. и даже выдвинулся к Отрару, но вскоре умер. 

Юнлэ же он называл Докуз-хан, то есть собака-хан, хотя с Чжу Юаньчжаном поддерживал торговые 

и политические связи. В 1403-1404 гг. пограничные монгольские племена являлись с поклоном к 

Юнлэ. В 1407 г. в степи разразился голод и часть монголов пришла к китайской границе, чтобы 

выжить. В 1400 г. на престол хагана взошел Гун Тэмур-хан, но в 1402 г. он был смещен Оруг Тэмур-

ханом. Самого же Оруг Тэмура убили в 1408 г. Свергший Оруг-Тэмура Аругтай поставил править 

Буньяшири, который принял тронное имя Олдзей-Тэмур. Касательно времени начала правления 

Олдзей-Тэмура, то Сананг Сэчэн датирует его 1403 г. Дату 1408 г. дает Мин-ши. В 1407 г. Угэчи-

Хашигу подчинил себе Хами. В 1409 г. монголы осуществляли мелкие набеги на границе. Юнлэ 

заручился помощью ойратов. Махаму сразился с Олдзей-Тэмуром и Аругтаем. На помощь ойратом 

пришло войско Цю Фу. Около Керулена Цю Фу попал в засаду мастерски расставленой Аругтаем. 

Китайское войско было разбито. В 1410 г. Юнлэ лично возглавил войско, которое было больше, чем 

у Цю Фу.  Олдзей-Тэмур не осмеливался дать бой, а Аругтай хотел битвы. Это послужило причиной 



их размолвки. На Ононе китайцы разбили Олдзей-Тэмура,  а на обратном пути их атаковал Аругтай, 

но китайцы отбили его нападения. Монголы распались на западных и восточных. Западных 

возглавлял ойратский вождь Махаму, а восточных Аругтай. Ойратские тайши возвели на престол 

потомка Ариг-Буки Дэлблэга. Нужно сказать, что китайцы при императоре Юнлэ оказали помощь 

ойратам против Хубилайидов, но как только те добились успехов, то китайцы лишили их помощи. 

Империи Мин была выгодна анархия в степи. В 1412 г. Олдзей-Тэмур был убит. В 1413 г. ойраты 

собирались напасть на Аругтая. В 1414 г. Махаму пришел на Керулен для сражения с Аругтаем. 

Тогда император Юнлэ выступил на стороне восточных монголов и поддержал Аругтая, который 

был врагом Махаму. Ойраты были разбиты и китайцы их преследовали до Толу. В 1417 г. Аругтай 

перехватил инициативу. В 1418 г. сын Махаму Тогон вступил в отношения с империей Мин.  В 1422 

г. Аругтай совершил нападение на Синьхе, что привело к новому китайскому походу в степь. 

Однако Аругтай уклонился от битвы, и Юнлэ обрушил свой гнев на урянхайцев. В 1423 г. ойратский 

тайши Эсен выразил желание воевать против Аругтая. В 1424 г. Аругтай напал на Датун и Кайпин. 

Юнлэ выступил в поход и дошел до Долон-нора, но Аругтай снова уклонился от битвы и бежал на 

север. В 1403 г. правитель Хами стал вассалом империи Мин. Сананг Сэчэн и Лубсан Данзан 

приписывали Тогону намерение самому стать ханом. Аругтай же сделал ставку на Чингизида Адая. 

Правление императора Чжу Гаочи Аругтай отправил посольство к китайскому императору. В 1430 

г. ойраты делали набеги на китайское пограничье и китайцы были вынуждены укрепить 

приграничные фортификации. В 1433 г. Тогон провозгласил своего зятя Чингизида Токто-Бугу 

хаганом. Токто-Буга принял тронное имя Дайсун-хан. В 1434 г. ойратский Тогон-тайша нанес 

поражение Аругтаю.Последний поселился в районе Цаган-Нора. Тогон нанес поражение Аругтаю в 

битве на Цаган-Норе. После смерти Аругтая Адай-хан приобрел некоторую самостоятельность. В 

1436 г. новый император Чжу Цичжень принял у себя на границе в Ганьсу людей Адай-хана. Адай 

же в 1437 г. напал на китайское пограничье. Среди китайцев распространились ойратофобские 

настроения. В усилении Тогона они видели угрозу, поскольку тот мог объеденить степь.  Ойратам 

подчинилось племя хорчин. В 1438 г. Дайсун-хан вместе со своим братом Агбарджином разбил и 

убил хана Адая. Дайсун вначале хотел сопротивляться ойратам, но в 1439 г. подчинился Эсену, 

который пришел на смену умершему в 1438 г. Тогону. В 1440 г. и 1445 г. ойраты предприняли 

нападение на Хами правитель, которого был союзником китайцев. Также в 40-х гг. XV в. они 

обрушились на кыргызов. В 1445 г. Эсен подчинил своей власти урянхайцев. К тому времени Эсен 

поставил под свой контроль все степи Внутренней Азии. В 1448 г. китайские шпионы доносили о 

подготовке ойратами похода на Китай. Китайцы старались подкупить Токто-Бугу, чтобы он 

отговорил Эсена от похода. В битве при Туму в 1449 г. войска миньского императора Чжу Цичженя 

были разбиты, а сам он попал в плен. Власть перешла к Цзиньтаю, который смог отразить ойратские 

вторжения 1449-1450 гг. Вернувшись из похода Эсен столкнулся с противодействием Дайсун-хана, 

который формально правил в 1433-1451 гг. В 1451 г. Эсен выступил в союзе с Агбарджином против 

Дайсуна. В 1453 г. Эсен и Агбарджин осадили Каракорум. Дайсун-хана оставило большинство 

подданых и тот бежал с остатками войска на Керулен, где и был убит. В 1453 г. Агбарджин погибает 

и сам Эсен провозглашает себя хаганом. Против Эсена выступили Алаг-Ченсян и Тэмур-Ченсян в 

1455 г. Предметом распри послужило то, что Алаг-Чэнсян и Тэмур-Чэнсян хотели пост тайши-чулы. 

Однако Эсен отдал его своему сыну Амасанджи. Они разбили ойратов, а Эсен был Убит Богоном 

сыном Сорсона. После смерти Эсена Саймур-хатун провозгласила ханом Мэргэса. Тронным именем 

Мэргэса было Укегту. В 1457 г. восточные монголы совершили набег на Вэйюань. Однако монголы 

были разбит китайской армией Ши Бао. В 1458 г. восточные монголы напали на провинцию 

Шаньси. В 1459 г. напали на Аньбянь в провнции Ганьсу и посланые против них силы китайцев 

были разбиты. В 1460 г. монголы напали на провинцию Юйлинь и кочевников остановил 

полководец Янь Синь. В 1461 г. монголы напали на Пинолочэнь. Китайский отряд Сюй Юна, 

охранявший эту провинцию, был уничтожен. В 1462 г. монголы напали на Хэси. В сражениях при 

Гуюань-Чуаньи и Яйцзы-Чуаньи кочевники были остановлены. Укегту попросил о мире в 1462 г. В 

1465 г. или 1466 г. восточные монголы напали на крепость Хуан Фучуань. По данным ’’Мин-ши’’ 

Укэгту был убит не ранее 1466 г. Сананг Сэчэн указывает на его смерть в 1462 г. Лубсан Данзан 

вообще говорит о его смерти в 1453 г. Укэгту . После  него правил недолгое время Молон-хан. При 

нем большую роль играл Махулихай-ван потомок брата Чингис-хана Бельгутея. Южномонгольские 

правители Мункэ и Хатан-Буга убедили хагана выступить против Махулихай-вана. В битве с 

последним Молон-хан и погиб. Махулихай-нойон в 1469 г. уже нападает на китайское пограничье. 

В союзе с ним воевали урянхайцы. Монголы заняли Ордос. В 1470 г. и 1471 г. монголы продолжали 

нападения на китайскую границу. После периода без хаганов был ханом избран Мандуул, 



единокровный брат Дайсун-хана.  Мандуул вступил в борьбу с Махулихаем.  В 1473 г. Ван Юэ 

разбивает один из монгольских отрядов.  В борьбе за престол участвовали Хонхолай, Исмаил-Тайша 

и тумэтский Доголаг-Тайша. Своим соправителем Мандуул сделал Баян-Мункэ. Окружение хана 

спровоцировало конфликт хагана с джинонгом. Баян-Мункэ в этой борьбе погибает. Первой женой 

Мандуула была Джунхэн дочь ойратского Бигэрсэн-Тайши. В 1465 г. Мандуул женился на 

единственной дочери тумэтского Чоросбай-Тэмур-Ченсяна по имени Мандухай-хатун, которая 

родила ему двух дочерей. В 1478 г. Мандуул скоропостижно скончался. Мандухай осталась вдовой. 

В 1479 г. она возглавила восточных монголов [Veit 2009: 157-165; Покотилов 1893: 1-114; 

Монгольские источники о Даян-хане 1986: 34-64; Далай 1983: 129-146; История монгольской 

народной республики 1983: 170-183; Ishjamts 2003: 209-211; Дугаров 2016: 231-232; Perdue 2005: 54-

62].  

Она возвела на престол Бату-Мункэ. Этот правитель станет известен как Даян-хан. Первые года 

Мандухай-хатун правила вместо него. В 1479 г. ойраты были разбиты при Тас-Бурду. В 1481 г. же 

она подчинила ойратов Чингизидам. В 1483 г. восточные монголы под руководством Даян-хана 

разбили Исмаил-Тайшу. Исмаил-Тайша в 1480 г. совершил набег на Ляодун, а потом вторгся в 

Датун. Сюй Нин был разбит монголами, которые дошли до Шаньси и Чжили. Только губернаторам 

провинций Сюаньхуафу и Шаньси удалось остановить кочевников. В 1486 г. Нахайя перешел Ляохэ 

и нанес поражение урянхайцам, убив их предводителя Буйана. Исмаимл-Тайша же был убит до 1488 

г. В 1488 г. Даян-хан в письме китайскому императору называл себя ’’великим юаньским хаганом’’. 

Само письмо было составлено в оскорбительной для китайцев форме поскольку монгольский 

правитель ставил себя выше чем импертора Мин Чжу Ютана. В том же году монголы напали на 

Шаньдань в провинции Ганьсу и на проход Душикоу. Урянхайцы в то время восстали против 

минской власти и нападали на и Губэйкоу. Урянхайцы обратились за помощью к ордосскому хану 

Тологаню бывшему сподвижнику Исмаил-Тайши. В 1495 г. Даян-хан вступает в союз с сыном 

Тологаня Хусаем в 1495 г. В 1495 г. Даян-хан подчинил себе урянхайцев вторгшись на Ляодун. Был 

осуществлен набег и в Ганьсу. В 1496 г. монголы разгромили области Датун, Сюаньхуа, Яньсуй. В 

1498 г. Ван Юэ нанес монголам поражение у гор Хэланьшань. В 1500 г. во главе минских войск 

стояли Бао-Го, Чжу-Хуй, Шилан Шилин, Мяо-куй. В 1500 г. Даян-хан вторгся в Хэдао. Также был 

атакован Ляодун. В 1501 г. монголы атаковали Нинся. Когда китайцы пришли в провинцию, то 

монголы уже отступали. Китайцы заняли Ордос, но не настигли монголов. После этого монголы 

осуществили набеги на Пинлян и Цинлян. В том же году Даян-хан перенес свою ставку из Ордоса 

на Керулен. В 1502 г. монголы вторглись из Ляодуна Цинхэпу и Миюнь, а оттуда в Чжили и Шаньси 

и разграбили Пянттоугуань. В ином набеге они пришли в Ляодун но там их разбил Лю Сян. В 1503-

1504 гг. монголы решили договариваться с китайцами о торговых отношениях. В 1505 г. монголы 

вторглись в Ганьсу и захватили Хуамачи и достигли Сюаньхуафу. В 1507 г. монголы снова 

вторглись,  дошли до Динляо, но полководец Ма Ан нанес им поражение у горы Мугуа. Набеги 

1505-1507 гг. осуществлял Ибурай-тайша. Сам Ибурай вступил в конфликт с Даян-ханом и был 

вынужден эмигрировать на территорию Кукунора. Там он вступил в союз с местным населением и 

оттуда нападал на Китай. Союзником Ибурая был Мундулай-Агуху из Ордоса. Между 1507 и 1512 

гг. они убили наместника Даян-хана в южномонгольских землях. Наместником был сын Даян-хана 

Улус-Болод. К Ибураю вскоре мигрирует Мундулай-агуху и в 1513 г. они осуществляют набег на 

Шеньси и Сычуань. Были опустошены местности Тао, Минь, Сунпан. В 1514 г. набегу подверглась 

Шаньси. Разгромлены области Датун, Нинъу, Шочжоу. В 1515 г. уже Даян-хан напал на Сюаньхуа 

и Датун. Около границы с Империей Мин монголы выстроили систему укрепленых лагерей и оттуда 

совершали нападения. Черех Хуайань монголы вышли к Вэйчжоу и проникли до Пинлочэна. Даян-

хан осуществил набег на области Цзичжоу и Боянькоу у Пекина. В 1517 г. Даян-хан вторгся в Китай. 

Ван Сюнь был осажден Инчжоу. Император выступил с войском и у Янхэ сразился с монголами. 

Он вынудил тех отступить от Инчжоу. Китайцы преследовали монголов до Пинлу и Шочжоу. 

Внимание Даян-хана от Китая отвлекались Ибурай-тайша и Мандулай. Сананг Сэчэн сообщал, что 

в местности Онгону-субэ войска Даян-хана было разбито Багатуром-Негуресхейем. Следующий 

поход Даян-хан более подготовил. В битве у Далан-Теригун войска Ибурая и Мандулая были 

разбиты и хаган преследовал их до Кукунора. Лубсан Данзан же говорит об одном походе. 

Союзником Ибурая   Бэгэргсун Оннигутский. В 1518 г. минский император Чжу Хоучжао 

осматривал укрепления на границе. В 1523 г. на Датун нападает внук Даян-хана и сын Барс-Болод-

Сайин-алака по имени Алтан-хан. Даян-хан же продолжал набеги на Китай до 1526 г. Ближе к 

Китаю переселился Ибурай. Он кочевал у Нинся. Союзник Ибурая Бэгэргсун нападал на Ганьсу. В 

1532 г. Даян-хан предложил мир империи Мин. Этому предшествовал поход Гун-Билик-Мэргэн-



чжинонга брата Алтан-хана.  Даян-хан ликвидировал систему тайшей и чэнсянов. Восточные 

монголы были реорганизованы в шесть туменов. В Халхасский тумен вошли джалаиды, бесуды, 

элджигины, джаруды, баягуды, учирады, хонкираты. В Чахарский тумен вошли абага, абаганары, 

аоханы, кешигтены, му-мянгаты, найманы, онгиуды, хучиды, суниды, узумчины. Урянхайцы были 

отдельным туменом. Эти тумены вошли в левое крыло. В правое крыло же вошли хорчинский, 

тумэтский и ордосский тумены. Эти шесть туменов стали называться улус туменами, то есть 

ханствами. Они состояли из 40 меньших туменов. Монголы стали называться великим ’’народом 

шести туменов’’. В 1533 г. Гун-Билик-Мэргэн чжинонг  выразил желание напасть на Ордос, но 

потом неожидано напал на Ибурая и Бэгэргсуна и разбил их обоих. Лубсан Данзан и Сананг Сэчэн 

считают противником внука Даян-хана Лэхуши-ахалаху Ордосского. Тот терпит поражение и  

бежит в Хами, где и гибнет. В 1533 г. Гун-Билик-Мэргэн нападает на Сюаньфу, где берет крепости 

Сяньшуйпу и Юннин. Китайцы выступили против монголов и те были вынуждены отступать. 

Много из восточных монголов погибло при переправе через Хуанхэ. В 1536 г. Гун-Билик-Мэргэн 

собирает большую армию у Хэланьшань и направляет ее на Нинся, Датун и Сюаньхуа, однако 

китайский полководец Ши Лань Лютяньхэ отразил вторжения в район Пинлучэна и Гуюаня. В 

одной из битв погиб сын монгольского полководца. В 1541 г. Алтан-хан прибыл с посольством. Он 

предложил империи Мин мир. Он хотел вести торговлю с китайцами, но те не удолетворили его 

просьбу. В этот раз Гун-Билик-Мэргэн пришел с большим войском в Ланьчжоу, а оттуда в Шаньси 

на соединение с Алтан-ханом. Алтан-хан проник в Шилингуань и оттуда пришел Тайюаньфу и 

Шичжоу, где нанес поражения китайцам. Летом 1542 г. снова от монголов прибыло посольство с 

предложением мира и открытия рынков для торговли. На переговорах был захвачен монгольский 

дипломат. Монголы отомстили за это вторжением в Шаньси. Монголы через Яньмыньгуань 

проникли в Шочжоу и достигли Гуанъу. Отсюда монголы двинулись на Тайюаньфу и далее на юг. 

В 1543 г. умирает Гун-Билик-Мэргэн по китайским данным. Сананг Сэчэн же датирует его смерти 

1550 г. В 1543 г. умирает Даян-хан и на престол восходит Боди Алаг-хан. Однако против него 

выступает Барсболод-джинонг. В союзе же с Боди Алаг-ханом находился Арсуболод его дядя. 

Арсуболод приходился двоюродным братом Барсболоду. Барсболод был вынужден отречься в 

пользу Боди Алага-хана от власти. В 1545 г. Алтан-хан во главе монгольских войск совершил набег 

на Яньсуй. Далее он проник в Датун. Губернатор Вэн Вань-Да  сумел остановить монголов. 

Поражение у Янхэ Алтан-хан воздержался от набегов. В 1546 г. он направил дипломатов к 

китайцам, но те были убиты на границе. За это оскорбление Алтан-хан вторгся в Нинся и разгромил 

Циньпинпу. После этого он отправил к Вэн Вань-Да письмо и этот губернатор доставил его к 

императору Чжу Хоуцуну. Однако не было принято конструктивных решений. Монголы вторглись 

в Шеньси, где им противостоял губернатор Цзен Сянь. Он вынудил кочевников отступить и 

составил план завоевания Ордоса. Сначала император Чжу Хоуцун позитивно оценил этот план, но 

в 1547 г. Цзэн Сянь был казнен. В 1547 г. умирает Боди Алаг-хан. Он оставляет после себя трех 

сыновей Годэна Дарайсун-тайджи, Хухуцэтэй-тайджи, Онгон Дурахал-тайджи. Они управляли 

Чахарским тумэном. Годэн Дарайсун вступил в борьбу с Алтан-ханом, который правил тумэтами. 

Алтан-хан разбил его и вынудил бежать на восток. В 1551 г. Годэн Дарайсун примирился с Алтан-

ханом признав его лидерство в монгольском мире. Он переселился на восток монгольских степей в 

Чахар. Его преемником стал Тумэн-Дзасакту-хан ставший основателем Чахарского ханства. При его 

правлении чахарские ханы сделали своими вассалами тунгусские племена. Тумэн-Дзасагту-хан 

вынудил Алтан-хана признать свой сюзеренитет. Алтан-хан отправлял посольства  в Китай в 1547 

и 1548 гг. Однако китайцы на предложения мира и торговли ответили отказом. В 1548 г. монголы 

осуществили набег на Датун. Китайцы остановили их у Митошаня. Через месяц монголы появились 

в Сюаньфу и разграбили Юнпин, Луньцин и Хуайлай. В 1549 г. монголы снова воевали у Сюаньфу 

и разгромили Дишуйяй. Далее монголы вторглись в Датун и Юнпин. Они отступили услышав о 

приближении войска Вэнь Ван да. Монголы нападали и на Ганьсу и Шаньси. В 1550 г. Алтан-хан 

пришел в местность Вэйнинхайцзы. Он перешел в Дуаньтоушань. Летом монголы вторглись в 

Датун. Выступившие против него Чжан Да и Линь Чунь были разбиты. В 1548 г. урянхайский вождь 

Батур разграбил Гуаннин. В 1549 г. все монголы напали на Ляодун. В 1550 г. на службе у монголов 

находился китайский ренегат Хачжоуэр. Следуя его совету, Алтан-хан провел войска через 

Чаохэчуань и Бэймяо и втогрся в Губэйкоу. Далее он вторгся в Хуайжоу и осадил Шуньи и достиг 

Тунчжоу, где разделил свое войско. Они опустошали селения вокруг Пекина. Сам Пекин монголы 

не осмелились штурмовать и набрав добычи отступили. В 1551 г. монголы прислали посольство 

Токто в провинцию Сюаньфу. Мир был заключен. Император  Чжу Хоуцун давал в форме  подарков 

закумуфлированую дань в 100 тыс. лян серебра. Но мир был нарушен и в 1552 г. монголы снова 



вторглись во главе с Алтан-ханом и Буйаном и разорили Нинся. В 1553 г. Алтан-хан вторгся в 

Сюаньфу, а Гун-Билик-Мэргэн в Яньсуй. Также они вторглись в Ганьсу и прошли до Датуна. 

Монгол напали на города Линьцю и Гуанчан на юго-запад от Пекина, а также разорили местность 

Хуньюань. Область Яньаньфу в Шаньси и область Цинянфу в Ганьсу немало пострадали. Только 

сильные дожди вынудили монголов отступить. В 1554 г. монголы провели наступление на Сюаньфу 

и захватили крепость Цзыгоупу. Летом они вторглись в Нинся и Датун. Далайсун и Батур вторглись 

в Цзичжоу. В 1556 г. монголы снова вторглись в Сюаньфу. Чжан Хун погиб в битве с ними. На 

Юнпин совершил нападение Дарайсун. Зимой монголы напали на Датун и Шэньси. В 1557 г. 

монголы разорили Датун. Младший брат Алтан-хана Лабук-Тайша прошел через Хэлюкоу и 

разгромил уезд Цяньаньсянь области Юнпиньфу. В 1559 г. Алтан-хан совершил набег на местность 

Туму. В 1560 г. монголы стали лагерем у Хуйхэ у прохода Сифынкоу. Лю Хань разбил Алтан-хана 

здесь, но в 1561 г. монголы пересекли Хуанхэ по льду. В битве на Хуанхэ китайцы были разбиты. 

Батур победил Гайчжоу в Ляодуне.  Монголы стояли у стен Пекина, а западнее разоряли Шэньси и 

Нинся. В 1562 г. Тумэн Дзасакту-хан вторгся в Фуйшунь, но его нападение отразил генерал Хэй 

Чунь. В 1563 г. монголы вторглись в Сюаньфу в местность Дишуйяй, но встретили отпор и после 

этого напали на Ляодун. В том же году Батур вторгся через Цзянцзылинь и разгромил области 

Саньхэ и Шуньи. В 1564 г. Тумэн Дзасакту-хан напал на местности к востоку от Цзичжоу, но 

безуспешно. В 1565 г. монголы напали на Ляодун и местные китайские военачальники были 

перебиты. Алтан-хан же со своими отборными всадниками вторгся в Сюаньфу. Китайский генерал 

Цзян Жудун устроил засаду и хан чуть не попал в плен. В 1566 г. монголы снова напали на китайское 

пограничье. При смене в Китае императоров Алтан-хан вторгся в Шаньси. Монголы вторглись в 

Цзинпин, Шочжоу, Лаоинь. После этого монголы захватили Фыньчжоу и Шичжоу. Урянхайцы же 

заключили союз с Тумэном Дзасакту-ханом и захватили Цзичжэнь, Фунин, Лоутин, Лулун. Алтан-

хан и Тумэн-Дзасакту-хан добились от китайцев открытия приграничных рынков. В 1547 г. среди 

монголов начал распространяться буддизм. Сананг Сэчэн под 1566 г. сообщает, что внучатый 

племянник Алтан-хана Хутукта-Сэцэн-Хунтайджи осуществляет поход в Тибет. После этого похода 

Алтан-хан отправляет в Пекин ходатайство о присылке ему буддистских монахов. Тумэн-Дзасакту-

хан возглавил внушительную коалицию монгольских правителей угрожавших Империи Мин. В 

1578 г. Тумэн Дзасакту-хан и вождь урянхайцев Субахай стали лагерем у Пишаня. Против монголов 

выступил Ли Чэнь Лян, который перебил монгольскую стражу. При Чандинпу он тоже нанес им 

поражение. Монголы собрали большое войско и пришли с набегом на Ляодун. Они пришли на Ляохэ 

и взяли Дунчанпу и дошли до Иочжоу. Китайцы их остановили в битве при Юаньшане. В 1579 г. 

Тумэн-Дзасакту-хан, собрав большие силы, двинул их на Северный Китай и проникнул в него через 

Цзиньчуаньлин. Против них выступили китайские войска во главе с Ли Чэн Ляном, Мэн Луном, Ци 

Цзи Гуаном. Тумэн  Дзасакту-хан вместе с Субахаем пришли в область Хунтучэнь и далее напали 

на Циньчжоу и Ичжоу. Ли Чэн Лян снова победил монголов. В 1582 г. умер Алтан-хан. Он был 

обращен в буддизм в 1576 г. Вместе с ним эту религию принял Тумэн-Дзасакту-хан. Преемником 

же Хутукты-Сэцэн-Хунтайджи же стал Улчжей-Илдучи-Дархан-Багатур. Он предпринял поход на 

Китай в 1589-1590 гг. и вторгся в округа Ганьчжоу, Ляньчжоу, Таочжоу, Миньчжоу, Синин. 

Китайский император Чжу Ицзюнь после этого издал приказ остановить приграничную торговлю с 

монголами. После этого в 1591 г. Улчжей-Илдучи-Дархан-Багатур явился с повинной и откочевал 

на восток. Другие же монгольские вожди продолжали набеги. Минань и Тумэй грабили китайское 

пограничье. В 1592 г. китайский губернатор Нинся Бо Бай перешел на сторону монголов и призвал 

к себе на помощь Бушукту-чжинонга. Он был сыном Байан-Багатур-хунтайджи и внуком Нояндара-

чжинонга. Тумэн Дзасакту-хан правил Монголии при помощи вассальных ханов Алтан-хана 

Тумэтского, Абтай-хана Халхасского, Хутукту-хана Сэцэн-Хутайджи Ордосского. Даян-хан, 

Алтан-хан и Тумэн Дзасакту-хан правили согласно Джасака Чингиз-хана. В 1576 г. Тумэн-Дзасакту-

хан  посетил в Тибете лидера секты красношапочных буддистов Карма-па Ламу. В 1577 г. Алтан-

хан и Хутукта- Сэцэн-Хунтайджи же приняли буддизм от секты желтошапочников. В 1592 г. 

умирает Тумэн-Дзасакту-хан, власть которого еще формально признавали иные монгольские ханы. 

На престол вступил его сын Буйан Сэцэн-хан. В 1594 г. Бошукту-Чжинонг вторгся в Гуюань. 

Передовые китайские отряды ними были разгромлены. Яньсуйский губернатор Ма Гуй обратил 

монголов в бегство. В 1594 г. чахары напали на Чжэньупу. Приграничный военачальник Дун-и 

Юань разбил их и обратил в бегство. В 1595 г. вождь племени сунит напал на Шэньси, но был 

остановлен губернатором Е Мен Сюнем. Осенью того же года монголы из Кукунора напали на 

Синин. Губернатор Шэньси заманил их в засаду. В 1596 г. китайцы совершели поход в Монголию 

и разбили Бошукту-Чжинонга. В том же году чахары напали на Гуаннин. В 1597 г. чахары 



повторили нападение. Кукунорские монголы же грабили Ганьчжэнь. В 1598 г. чахары напали на 

Ляодун. Выступивший против них военачальник Ли Жу Сун попал в засаду. Ляодунский 

губернатор, однако, смог разбить хорчинов. В 1604 г. умирает Буйан Сэцэн-хан. В его правление с 

1592 по 1604 гг. другие монгольские ханы перестали даже формально признавать свою зависимость 

от чахарских ханов. В 1604 г. приходит к власти Лигдэн-хан. Он добивается признания своей власти 

от туменов правого крыла монголов. В 1613 г. китайский император срогласился породниться с 

монголами. Это было вызвано экспансией маньчжуров. Самоназвание маньчжуров было 

чжурчжени. В Юаньское время чжурчжени были подчинены темничествам Кайюань и Наньцзин. В 

XIV в. чжурчженей было несколько миллионов населения. Чжурчжени занимались земледелием, 

охотой, собирательством и рыбной ловлей. Была развита металлургия. Поселения чжурчженей 

находились у рек, поскольку их страна находилась в таежной полосе. Пленные, добытые в походах, 

ставали рабами. Лично свободные чжурчжени назывались джусэн. Выше находилась родовая знать. 

Княжеское сословие называлоось бэйлэ. В юаньское и минское время чжурчжени делились на  

Ежень (диких) чжурчженей, который жили на Сунгари, Хайси жили в районе реки Ашихе, а 

Цзяньчжоу жили в северной части гор Чанбайшань. Граница империи Мин проходила по линии 

Бэйчжень, Шеньян, Телин, Кайюань, Фуминь. Чжурчжени со временем начали продвтгаться на юг. 

Цзяньчжоу продвинулись к району реку Хуньхэ, Хайси пришли в район Гирина, а Ежень пришли 

на бывшие земли цзяньчжоу и хайси. Район же Нижнего Амура и Уссури заселяли племена хурха, 

вэйдзи, варка. В 1388 г. император  Чжу Юаньчжан после победы над монголами Нахачу  установил 

контакты с чжурчженями. Три племени – Одоли, Хулигай, Тууэн. В начале XV в. эти три племени 

переселились в район Тумангана, чтобы помогать китайцам в войне с монголами. В 1395 г. вождь 

цзяньчжоуских чжурчженями Мэнгэ-Тэмур поселил с визитом Чосон. В 1404 г. он был удостоен 

корейской военной должности. В 1403 г. Ли Сичэн стал командующим цзяньчжоуских чжурчженей. 

Мэнгэ-Тэмур принял китайскую фамилию Тун и в 1405 г. посетил Нанкин и получил должность 

регионального комиссара. В 1411 г. он обосновался в Фэнчжоу в долине реки Хойфа притоки 

Сунгари. Там расположилась гвардия Цзяньчжоу и Мэнгэ-Тэмур получил звание командующим 

левой гвардии Цзьяночжоу. Несколько лет он провел в столкновениях с корейцами.  Мэнгэ-Тэмур 

в 1422 г. принимал участие в одной из трех кампаниях против монголов. В 1427 г. Мэнгэ-Тэмур 

отправил  своего сына Агу ко двору чосонского вана. В 1432 г. Мэнгэ-Тэмур прибыл в Нанкин и 

был назначен главным комиссаром, а его брат Фанча региональным комиссаром. В 1433 г. Мэнгэ-

Тэмур погиб во внутренней усобице с другими чжурчженями. В 1403 г. китайцы установили связи 

с Ахачу.  В 1405 г. китайцы установили гвардию Маолинь. В 1436 г. гвардия хулигай находилась 

под властью Лиманчу.  В 1442 г. вследствие спора между Чунгшаном сыном Мэнгэ-Тэмура и его 

дядей Фанча гвардия Цзяньчжоу была возглавлена на левом крыле Чугшаном, а на правом крыле 

Фанчой.  В 1409 г. китайцы организовали военную комиссию Нургань на землях чжурчженей. Она 

лишь формально подчинялась китайцам. Нургань была упразднена в 1435 г. На протяжении 1368-

1435 гг. регион возглавляло 326 вождей.  Чосон поддерживал активные связи с цзяньчжоускими 

чжурчженями.  Множество раз чжурчжени прибывали к двору чосонских ванов.  В 1467 г. 

совместный рейд корейцев и китайцев на чжурчженей привел к смерти Лин Чан Чжу и его сына. В 

1478 г. корейцы и китайцы снова воевали против чжурчженей.  Монгольский Алтан-хан вступил в 

контакт с чжурчженями. Вместе с Тумэн-Дзасакту-ханом и чжурчженями он напал на Ляодун.  От 

монголов маньчжуры восприняли концепцию небесного бога, которого они назвали Абка.  Нурхаци 

воспринял чингизидскую концепцию правления согласно благословению небес.  Также законы 

считались дароваными небом.  Социальная организация тоже была наподобие монгольской.  

Чжурчжени делились на кланы бала и на роды мукун.  Во главе клана стоял старейшина мукунда. 

Хозяйства назывались боо, а а семьи бооигон. Чжурчжени организовывались в отряды 

татань.Дружины чжурчженей же назывались ниру.  На протяжении минского периода чжурчжени 

жили в селах гашань. Чжурчжени торговали с монголами, китайцами и корейцами.  Чжурчжени 

имели пограничные пункты торговли в Кайюани и Фушуне. Чжурчжени продавали меха, коней, 

мед,  грибы, жемчуг, женьшень, грибы. В 1450 г. чжурчжени организовались в конфедерацию 

Хулунь, куда входили четыре племени Ула, Хойфа, Йехе, Хада. Конфедерацию возглавил клан 

Нара. Их столица находилась у Харбина.  Йехе племя было монголо-маньчжурскими метисами и 

происходили от тумэтов. В 1548 г. Ван Тай стал вождем конфедерации.  В 1582 г. после смерти Ван 

Тая контроль над конфедерацией взяли два брата из племени Йехе Чиннгияну и Янггину. 

Конфедерация начала называться Йехе. Ван Гао современник Ван Тая руководил цзяньчжоускими 

чжурчженями. Под его контролем находились племена хунехе, ванггийа, джечен. Кроме того, 

племена нейен и джушери жившие  в Долгих Белых горах и на реке Ялу тоже подчинялись ему. В 



1573 г. Ван Гао напал на Фушунь и убил местного китайского комндира. Однако Ван Гао разбил 

Ван Тай и выдал его китайцам. В 1575 г. Ван Гао был казнен. После смерти Ван Гао его сыновья 

Атай, Никан Вайлань, Гиочанга заняли Хету Ал на реке Суксуну. В 1582 г. Атай напал на китайские 

владения, но Никан Вайлань в 1583 г. напал на крепость Гуре, которая принадлежала Атаю. 

Гиочанга  со своим четвертым сыном Такси напал на Никан Вайланя. В 1588 г. китайцы под 

руководством Ли Чэнляна напали на конфедерацию Хулунь, однако один из сыновей Такси 

Нурхаци разбил китайцев.  Нурхаци впервые встречается в истории, когда в 1583 г. совершил рейд 

на Тулунь, резиденцию Никан Вайланя.  В 1585 г. он подчинил племя суксухухэ. В 1586 г. Нурхаци 

взял город Никан Вайланя Эрхунь. Никан Вайлань был вынужден скрываться в китайской 

провинции Ляодун. Китайцы выдали Никан Вайляня и Нурхаци его казнил.  В 1588 г. к Нурхаци 

присоединились два вождя племени дунъо и вождь племени суань Гэрци. Нурхаци контролировал 

крепости крепости племени хуньхе Чжаоцзя, Ханцзялу,  Чжакумулу, Дунцзя. В 1589 г. Нурхаци 

объеденил всех цзянчжоуских чжурчженей. В 1591 г. Нурхаци напал на одно из племен 

чанбошаньских чжурчженей ялуцзян. В 1593 г. Нурхаци разгромил чанбошаньцев и урянхайцев. В 

1594 г. было покорено племя неинь. В 1595 г. Нурхаци получил от китайцев титул генерала-дракона. 

В 1598 г. был организован поход на варка. В 1599 г. Нурхаци начал войну против племен хада, хойфа 

и ула.  В 1599 г. были подчинены хада. Тогда же была создана маньчжурская письменность на 

основе монгольского письма. В 1601 г. была введена система ниру-гуса. Ниру образововали каждые 

триста чжурчженей. В 1608 г. под власть Нурхаци попало племя хойфа. В том же году он выступил 

против племени ула. В 1610-1611 г. Нурхаци совершил походы на племя воцзи. В 1612-1613 гг. он 

воевал против племени ула. В 1614-1615 гг. Нурхаци воевал против наиболее могущественного 

чжурчженьского племени йехе. В 1616 г. племя йехе обратилось за помощью к империи Мин. 

Цзинь-тайши и Буянгту сообщали, что Нурхаци собирается покорить Ляодун. В 1618 г. Нурхаци 

огласил войну китайцам, которые послали во владения чжурчженей 1 тыс. воинов.  Чжурчжени 

взяли Кайюань и Фушунь.  В 1619 г. Нурхаци разгромил 20 поселений племени ехе и разгромил 

китайское войско в битве при горе Сарху. После этого пали крепости ехе Буянгу и Дунчэн.  В 1619 

г. Нурхаци отправил свой отряд против племени воцзи в местность Хурха. В 1625 г. сын Нурхаци 

Абай напал на хурха. Сам Нурхаци в 1589 г. огласил себя ваном. В 1596 г. он стал титулироваться 

ваном государства Цзяньчжоу. В 1601 г. Нурхаци сформировал войско в четырех знамен, а в 1606 

г. монгольские племена признали его кендулен-ханом. В 1605-1606 гг. в ставку Нурхаци прибыл 

Энгэдэр-тайчжи из южномонгольского княжества Байют. В 1612 г. с чжурчженьским правителем 

породнился хорчинский правитель Минган. Сыновья хана бэйлэ Дашан и Мангуртай взяли в жены 

дочерей правителя княжества Джаруд, а наследник престола Абахай женился на дочери 

хорчинского князя Мангуса. Четвертый сын Нурхаци взял в жены дочь Элджэгэ из княжества 

Джаруд. В 1619 г. маньчжуры и южные монголы вместе сражались под городом Тэлинчен. В походе 

отметился Дзайсай от пяти халхаских племен, Пакба из Джарудов, Санарсай сын Мингана. На 

стороне же китайцев же сражался чахарский хан Лигдэн. Помощь чахарцев была оценена в 4 тыс. 

лян серебра. Позже дань была увеличена до 40 тыс. лян. Нурхаци отправил посольство к Лигдэну 

посольство в 1619 г. с целью переманить его на свою сторону. Но Лигдэн ответил отказом. В 1615 

г. за указом Нурхаци были созданы восьмизнаменые войска. В 1616 г. было провозглашено создание 

чжурженьского государства Поздняя Цзинь. В 1615 г. чжурчжени построили семь больших 

буддийских храмов. В 1621 г. Нурхаци назначил ламу Олуг Дархан Нангсо наставником буддизма 

среди маньчжуров. Земля у чжурчженей делилась на албан (ханские земли), земли бэйлэ, земли 

ниру, земли жалованые не-чиновникам. В 1621 г. была создана первая монгольская ниру, а в 1622 

г. первое монгольское знамя. Правящей династией стала династия Айсинь Гиоро. В 1618 г. был 

опубликован манифест ’’Семь больших обид’’ в которых были высказаны претензии Нурхаци к 

китайцам. В 1621 г. чжурчжени вторглись на Ляодун и взяли города Шэньян и Ляоян. Шэньян был 

переименован в Мукдэн и в него из Сицзина перенес столицу Нурхаци. В 1622 г. чжурчжени 

вторглись в Ляоси, которая принадлежала империи Мин. В 1626 г. был осажден главный город 

Ляоси Нинъюань. Китайцы отразили нападение, но китайский флот в заливе Бохай был сожжен. В 

1626 г. от полученой раны во вреся Нинъюани Нурхаци скончался и ему наследовал его сын 

Хунтайцзи, более известный в историографии как Абахай. Тот в 1629 г. ввел экзамены на 

чиновнический ранг по китайскому образцу, а в 1631 г. ввел систему шести ведомств. В 1627 г. 

чжурчжени совершили вторжение в Корею. В 1629 г. Абахай, заключив союз с монгольскими 

племенами, обошел китайские крепости в Ляоси и прорвался через Великую Китайскую стену у 

Пекина. С 1612 г. племена хорчин  и джаруд признали власть Нурхаци над собой. В 1620 г. Лигдэн 

и Нурхаци разорвали контакты между собой. В том же году чжурчжениские послы подверглись 



грабежу в княжестве Джаруд. В том же году 2 тыс. южных монголов совершили набег на Мукдэн. 

Однак маньчжуры отразили набег, а Дзайсай попал в плен. За него монголы заплатили выкуп. В 

1621 г. пять халхаских племен формально перешли в чжурчженьское подданство. Одному из 

халхаских послов Гурбуши отдал в жены свою дочь чжурчженьский сановник. На сторону Нурхаци 

перешло семнадцять князей племени урат. В 1625 г. княжество хорчин было  превращено в 

провинцию маньчжуров. В 1623 г. джарудский правитель Анан был разбит чжурчженями. В 1624-

1626 гг. маньчжуры осуществили ряд набегов против княжеств Баарин, Аохан, Найман, Ара-

Хорчин, Ониуд, Кешиктен. В 1626 г. Джаруд был окончтельно приведен в покорность. Лигдэн в это 

время подчинил себе хорчинский аймак, тумэтов и ордосского хана. В 1627 г. однако подданые 

восстали, но хаган разбил войска мятежных княжеств в битве при Жаочеэне. Ощущая слабость 

Чахарского ханства империя Мин прекратила платить дань и умертвила 4 тыс. монголов в Хух-

Хото. Лишь в 1628 г. Лигдэн-хан осуществил вторжение в империю Мин. Лигдэн направил свои 

силы на империю Мин в местность Пиньтай. В 1629 г. Лигдэн-хан осуществил набег на Яньсуй и 

китайцы с трудом отразили его. Преемник Нурхаци Абахай высказал бунтующим вассалам Лигдэн-

хана свою поддержку. В 1625 и 1626 гг. Лигдэн воевал с маньчжурами, но ни одна сторона не смогла 

добыть победу. В 1632 г. в местности Хэнаяй произошла новая битва, котрая также не принесла 

окончательной победы ни одной из сторон. В 1634 г. Лигдэн совершил нападение на китайское 

пограничье пользуясь гражданской войной в империи Мин. Воспользовавшись этим чжурчжени 

совершили набег на Чахарское ханство. Большинство вассалов Лигдэн-хана не поддержали его, а 

империя Мин отомстила своим нейтралитетом. Лигдэна поддержал только Цогт-тайджи из Халхи. 

Лигдэн был вынужден оставить свое ханство и через Ордос добрался до Хуанхэ и переправился 

через реку. Он двигался в сторону Кукунора, чтобы оттуда продолжать сопротивление, но в 

провинции Амдо его убил Дармараджа. Цогт-тайджи прибыл несколько позже и покорил 

кукунорского Тумэн Холч-нойона. Часть чахаров нашла себе укрытие в Халхе, где их приняли 

сэцэн-хан Шолой и тушэту-хан Гомбодорж. Власть в Чахарском ханстве принял его преемник Эчжэ. 

В 1635 г. он был окружен в своей ставке в местности Толиту у Хуанхэ маньчжурами. Он был 

вынужден отдать великую печать императора Юань чжурченьскому правителю Абахаю. Это 

фактически значило конец династии Северная Юань. После этого многие монгольские князья 

обратились с просьбой к Абахаю принять трон. В 1636 г. на съезде южномонгольских и 

восточномонгольских ханов верховным правителем богдо-ханом был признан Абахай. Сам Абахай 

переименовал свою империю из Поздняя Цзинь в Цин. В 1635 г. Абахай основал буддистский храм 

Махакала в Мукдене. Тогда же было принято решение переименовать чжурчженей в маньчжуров. 

В 1632 г. Дахай усовершенствовал маньчжурское письмо. В 1636 г. Абахай назвал буддизм ложным 

учением и считал, что он повинен в упадке монголов. Он был сторонником шаманизма и называл 

монголов и маньчжуров одним государством. В 1637 г. Корея признала вассалитет от империи Цин. 

В 1636-1638 гг. маньчжуры осуществляли набеги на Пекин. Они опустошали провинцию Чжили и 

прорвались в Шаньдун. В кампании 1639 г. Абахай сжег 58 китайских городов. В 1641 г. в Ляоси 

была разгромлена минская армия. К 1644 г. у китайцев в Ляоси оставался Нинъюань и укрепленый 

район Шаньхайгуань. Войска на севере возглавлял У Саньгуй, который открыл маньчжурам проход 

в Китай. Сам Китай в то время был в глубоком кризисе. Восстание крестьян 1634-1647 гг. было 

подавлено империей Цин. На начальном этапе маньчжуры установили свою власть по всему Китаю 

кроме юго-западных провинций, где правила династия Южная Мин. В 1647-1649 гг. вспыхнули 

масштабные восстания против маньчжурской власти. Войска повстанцев были разбиты только в 

1664 г. Войска же имерии Мин были выгнаны из Китая в 1659 г. Чжу Юнли бежал в Бирму. В 1661 

г. У Саньгуй и маньчжурский бэйлэ Айсинга вторгся в Бирму и в 1662 г. поймали Чжу Юнли и 

доставили его в Китай. В период 1673-1681 гг. против империи Цин воевали три вассальных князя 

на юге Китая, один из которых У Саньгуй особо отметился в установлении маньчжурской власти. 

В 1683 г. завоевание Тайваня завершило маньчжурское завоевание Китая. От набегов маньчжуров 

страдали и более дальние племена. В 1616 г. Нурхаци совершил поход против племени сахалянь 

Восточного Моря.  Чжурчженей возглавляли Дарханся и Сюнькэло. В 1617 г. было атаковано 

шицюань-го. В 1617 г. чжурчжени склонили к сотрудничеству вождей племени сахалянь. Г. 

Мелихов считал, что племена варка и хурха были предками орочей. Племя воцзи было предками 

нанайцев.  Хурха разделялись на хурха Восточного моря,  племя хурха одной местности Восточного 

моря, племя хурха речки Сунгари, племя хурха Хэйлуцзяна. Хурха жили по рекам Муданьцзян, 

Сунгари и Амур. В 40-50-х гг. XVII в. на этих территориях жили дючеры. Б. Долгих отождествлял 

хурха Восточного моря с нанайцами Сунгари. В китайских хрониках времен империи Цин упоминал 

о племени учжала. Г. Мелихов отмечал, что учжала это ачаны. В 1629 и 1633 гг. Убахай  совершил 



поход на варка. Походы 1629 г. и 1633 гг. затронул и племя учжала. В 1635 г. Убахай и Цзингурдай 

выступили в поход на варка. В 1639 г. был предпринят поход на хурха. В 1634 г. к Абахаю из 

Хэйлуцзяна прибыли послы с данью. В 1635 г. на местность Хэйлуцзян пришли с войной Бацилань 

и Самшика. В 1636 г. люди тунгусского элочунь  напали на монголов хорчинов. В том же году 

маньчжуры устроили карательный поход на них. Эрдому и Тогодай преследовали Елэя. Они дошли 

до владений Бомбогора. Территория вождества последнего находились на Амуре в районе около 

впадения в его Зеи. В 50-х гг. XVII в. от преследований маньчжуров бежал тунгусский князь 

Гантимур. Он перешел на сторону русских, только что появившихся в регионе. Также к русским 

бежали Туйдохунь, Баодай, Вэньду. Бомбогор возглавлял солонов Хэйлуцзяна. Он явился в 1637 г. 

к маньчжурскому двору. Вместе с ним прибыл и иной солонский правитель Чукуни. В 1638 г. 

маньчжурские полководцы Екэшу и Синна направились в поход на племя гуарча в местности 

сахарча. В 1639 г. маньчжуры возобновили войну против солонов. Маньчжурские полководцы 

Самшика и Сохая осадили солонские городки Дочэнь, Асацзинь, Якса, Доцзинь, но не смогли их 

взять. На помощь им пришли маньчжурские подкрепления под началом Екэшу, Бая, Аханиканя, 

Таньбу, Ланьбая, Убахая. После этого городки солонов пали. Солоны были согнаны в город Укур. 

Одержав победу маньчжуры в 1640 г. вернулись в Мукден и привели большое количество пленных. 

В 1641 г. солонские старейшины Мэнсайр, Вадай и Балдача прибыли в маньчжурские владения. 

Когда умер император Абахай его место занял Айсиньгиоро Фулинь. При нем регентом был 

Доргонь. Солоны, хурха, варка, учжилэ рассматривались маньчжурами как внешние вассалы. Также 

признали свой вассалитет племена шилу и шицюань. Балдача и Сахалянь были вождями племени 

сахарча. Часть солонов была переселена в монгольский аймак Горлос, а иная часть в район Мукдена. 

С 1641 по 1682 гг. солоны платили дань. Вождь Лайдаку возглавлял хурха. На северо-востоке во 

время маньчжурской экспансии в Китай были организованы уезды Ляоян и Хайчэн. Туда были 

назначены амбань-чжангин и фудутун.  В район Мукдена вследствие завоеваний в Китае было 

доставлено много пленных китайцев. С 1655 г. Нингута стала местом ссылки преступников из 

китайцев. Нингута стала опорным пунктом маньчжуров на северо-востоке и ним руководил амбань-

чжангин Шархуда. Первые русские в землях, которые входили в сферу влияния империи Цин 

появились в 40-х гг. XVII в. В. Поярков пришел в земли дауров. Казаки спустились  по Зее и вышли 

в Амур. В 1649 г. в регион прибывает Е. Хабаров. Он появляется на Амуре в 1650 г. В 1651 г. русские 

завоевывают Албазин и Ачанский городок претендуя на дань с местного населения. Дауры в панике 

вынуждены бежать во владения маньчжуров. В 1652 г. к Албазинскому острогу приступили 

маньчжурские войска Хайсэ. Казаки удержали Ачанский городок и в том же году построили 

Кумарский острог. В 1653 г. Е. Хабаров был отозван и командование казаками принял О. Степанов. 

В 1654 г. на реке Нерче А. Пашков основал Нерчинск. В 1654 г. маньчжуры преградили О. 

Степанову плавание по реке Сунгари. Весной 1655 г. маньчжурское войско под командование 

Минъаньдали осаждало Кумарский острог, но не смогло его взять. В том же году О. Степанов ходил 

по Сунгари и Уссури и наложил дань на нивхов, дауров и дючеров. В 1656 г. в Пекин прибыло 

первое русское посольство, которое должно было  решить вопрос границ, но не решило.  В 1656 г. 

О. Степанову стало известно, что дючеры и дауры это также вассалы маньчжурского богдыхана. В 

1658 г. амбань Шархуда столкнулся с казаками в бою на реке Сунгари, а в 1659 г. маньчжуры напали 

на фэйяка. В 1659-1660 гг. маньчжуры пытались вытеснить русских с Амура. В 1669 г. русские 

появились у Нингуты и брали с окрестного населения ясак. В 1676 г. в Пекин прибыло посольство 

Н. Милеску (Спафария). В 1684 г. маньчжуры завершили постройку ’’Ивового палисада’’, который 

оформил территории официально включеные в империю Цин. В 1682-1683 гг. они построили в 

Приамурье крепость Айхунь, которая стала центром Хэйлунцзянского наместничества. В 1654-1656 

гг. маньчжуры насильственно переселили вглубь своей территории племена дючеров и дауров. Они 

провозглашались новыми маньчжурами и были включены в ниру. В 1674 г. и 1678 г. пришедший на 

смену Шархуде Бахай привел к императору 40 ниру родов мэрчжэлэ и чжанука . В Нингута 

приезжали с данью хурха, фэйяка, хэйцзинь. В 1683 г. окресности Албазина исследовали 

маньчжуры Лантань и Пэнчунь. В 1681 и 1682 гг. Айсиньгиоро Сюанье отправлял посольства в 

Нерчинск. В 1683 г. маньчжурское войско прибыло в Хэйлунцзян  и стало гарнизонами. Полководец 

Сабсу создал гарнизон в Эсули из маньчжуров и дауров. Гирин и Нингута стали основными базами 

в регионе. В 1684 г. маньчжуры атаковали фэйяка и вышел к нижнему течению Амура. С февраля 

1685 г. была осуществлена подготовка к войне против русских. Сабсу приказал вождю дауров 

Бэйлэру оказать помощь маньчжурам. Летом 1685 г. маньчжурское войско прибыло под Албазин и 

дутун Пэнчунь осаждал в этом городе русских на протяжении лета-осени 1685 г. Русские ушли из 

Албазина перед зимой, но вернулись в 1686 г. Зимой 1686 г. Сабсу донес Айсиньгиоро Сюанье о 



том, что русские вернулись и восстановили острог. В 1686 г. император Айсиньгиоро Сюанье 

приказал Сабсу осадить Албазин. Сабсу осадил город, но зимой 1686-1687 гг. был вынужден 

оступить из-за недостатка фуража и эпидемий. В 1687 г. маньчжуры с союзниками сжигали посевы 

у Албазина, чтобы русский гарнизон не имел чем кормиться. В январе-марте 1688 г. войска 

цинского вассала монгольского тушэту-хана Чихуньдоржа осаждали Селенгинский острог. На 

стороне русских выступили буряты.  Летом 1688 г. маньчжуры подступили к Нерчинску и Русское 

государство было вынуждено пойти на переговоры результатом чего стал Нерчинский договор 1689 

г., по которому русские оставляли Приамурье. Граница была проведена по рекам Аргунь и Горбица, 

а также по Становому хребту. Земли родственных маньчжурам чжурженьских племен Нижнего 

Приамурья и Приморья, кочевья дауров и земли нивхов и айнов оказались под властью империи 

Цин. Эта граница просуществовала до 1858 г. Тибет и владения хошоутов были подчинены 

маньчжурами в 20-х гг. XVIII в. Джунгарское ханство пало под ударами маньчжуров в 1755-1756 

гг. Амурсана поднял восстание в 1756 г. и продолжал сопротивление до лета 1757 г. после чего 

бежал во владения Российской империи, где и умер в окресностях Тобольска от оспы. Последний 

очаг сопротивления ойратов в горах Юлдуз был уничтожен маньчжурами в 1759 г. Ойраты 

подчинились, как и уйгуры, власти империи Цин. Солоны были поселены на реке Нонни (Нэньцзян) 

в Хэйлунцзяне и в землях южных монголов. Орочоны также жили в Хэйлунцзяне. Им оставили 

право управляться их знатью. Дауры же жили в долине реки Нонни притоки реки Сунгари. Дауров 

рекрутировали в состав восьмизнаменной армии империи Цин. Дауры были племенем смешанного 

тунгусо-маньчжурского происхождения. Большинство из дауров бежали во владения империи Цин 

спасаясь от истребления казаками Е. Хабарова. За жестокость русских казаков маньчжуры прозвали 

лоча, которое было китайской формой индийского термина ракшас (демон). С завоеванием 

уйгурских и джунгарских территорий империей Цин дауры, как и тунгусо-маньчжурские народы 

солоны и сибо, были поселены в городах Восточного Туркестана в качестве гарнизонов. Дауров 

расселили и среди южных монголов в районе Хайлара. В 1771 г. откочевав из-под российской 

власти из Калмыцкого ханства на территории Восточного Туркестана переселились торгоуты, 

которых вел Убаши. Маньчжуры дали ему титул вана и позволили ему руководить своими людьми. 

Торгоуты были разделены на 10 хошунов. Монголы в XVI вв. имели следующую политическую 

организацию. Правителем государства был хаган. Правителем восточного крыла и вторым 

человеком в государстве быд джинонг. В более позднее время потомками джинонга стали сэцэн-

ханы. Потомки Ашихая стали дзасакту-ханами. Потомки Абатай-хана стали тушэту-ханами [Veit 

2009: 165-181; Кычанов 2010: 239-269; Чимитдоржиев 2002: 9-25; Ермаченко 1974: 23-70; Morgan 

1990: 204-205; Кузнецов 1985; Монгольские источники о Даян-хане 1986: 65-89; Покотилов 1893: 

115-218; Кычанов 1986: 7-135; История монгольской народной республики 1983: 183-194; Di Cosmo 

2009: 333-339; Ishjamts 2003: 211-216; Roth-Li 2002: 9-72; Мелихов 1980: 26-184; Горохова 1980: 7-

19; Tikhvinsky 1983: 5-25; Nakami 2005: 347; Хишигжаргал 2015: 17-21; Дугаров 2016: 232-237, 265-

280; Скрынников 1988: 18; Perdue 2005: 62-74, 109-129, 141-208, 256-299]. 

В 1587 г. в Северной Монголии создал государство Алтан-ханов Шолой-Убаши сын Тумэндары. 

Он получил земли от второго правителя во владениях Дзасакту-хана Лайхор-хана земли хотогойтов 

и район озера Хубсугул. В 1588 г. он воевал в союзе с урянхайским нойоном Саин-Маджиком 

против ойратов. В 90-х гг. XVI в. ойраты были вытеснены в Прииртышье и Шолой-Убаши, совершая 

набеги на енисейских кыргызов, обложил их данью.  Кроме того, он начал долгую войну в 

Минусинской котлоине, которая закончилась покорением енисейских кыргызов до 1604 г.  В 1608 

г. хотогойты занимают район Кыргыз-нор и Убса-нор.  В 1609 г. Шолой-Убаши был разбит 

ойратами. В 1614 г. во время очередной кампании Шолой-Убаши против ойратов его побеждает 

ойратский тайша Байбагас. В 1615 г.  алтан-хан побеждает ойратского тайшу Хара-Хулу. В 1616 г. 

Шолой Убаши принимает у себя русское посольство В. Тюменца. В 1618 г. между Шолоем-Убаши 

и русским воеводой начинаются трения. Русские соорудили Кузнецкий острог. В 1620 г. хотогойты 

побеждают ойратов в битве у Черного Иртыша. В 1623 г. Шолой-Убаши нанес поражение Хара-

Хуле и Байбагасу. Но в 1627 г. он погибает в очередной войне против ойратов.  Преемник Шолой-

Убаши Омбо-Эрдени в 1628-1629 гг. потерпел ряд поражений от ойратов. В 1631 г. он направляет 

посольство в Томск с предложением о союзе. Русские рассматривали возможность использовать его 

против ойратов, которые тогда поддерживали сибирских хан-заде Кучумовичей. В 1633 г. Омбо-

Эрдэни понес поражение от Лигдэн-хана и ойратов. В 1634 г. к нему в район Минусинской 

котловины прибывают посольство В. Тухачевского, которое заключает договор о мире и дружбе. В 

1636 и 1638 гг. к Омбо-Эрдени прибывают новые посольства от русских. В 1634 г. Омбо-Эрдени 

оказал помощь своим кыргызским вассалам Езирченю и Бехтеню против русских. В 1636 г. 



хотогойты терпят поражение от ойратов Батур-хунтайджи, который возглавил Джунгарское 

ханство. В 1643 г. Омбо-Эрдени вместе с ойратами принимает участие в Орбулакской битве против 

казахского хана Джангира и узбекского полководца Жалантоса. В 1652 г. к тубинцам бежал 

племянник Омбо-Эрдэни Мэргэн-Тайша. Алтан-хан взял его в осаду у реки Сида. После победы над 

племянником Омбо-Эрдэни совершил поход на енисейских кыргызов. В 1657 г. алтан-хан умирает. 

В 1657 г. Лубсан-Тайша, еще не будучи ханом, совершает поход на енисейских кыргызов и, развивая 

успех, сделал набег на сибирских татар живших в бассейне реки Томи. В 1661 и 1662 гг. Лубсан-

Тайша отправлял своих послов к русским. В 1663 г. хотогойты осуществили очередной набег на 

енисейских кыргызов и взяли с них дань. Был построен Лобзанов городок, который был 

свидетельством власти хотогойтов над енисейскими кыргыами и кыштымами. В 1664 г. против 

Лубсан-Тайши выступили дзасакту-хан и тушэту-хан. Алтан-хан просил помощи против халхасцев 

у русских. В 1666 г. хотогойты продолжали воевать против халхасцев. В 1667 г. в Минусинскую 

котловину пришло войско возлавляемое ойратским хунтайджи Сенге. Войско Лубсан-Тайши было 

разбито, а сам он попал в плен. В 1678 г. Лубсан-Тайша был освобожден из плена. В 1681 г. он 

прибыл с дарами ко двору Айсиньгиоро Канси. В 1682 г. Лубсан-Тайша при поддержке ойратов 

начал войну против Дзасакту-хана Шары. По решению Хурин-Белчинского курултая в 1686 г. 

Лубсан-Тайшу отстранили от власти. Правителем хотогойтов стал Гэндун-Дайчин второй сын 

Омбо-Эрдени. В 1688 г. он, воспользовавшись поражением дзасакту-хана Шары, восстановил 

государство алтан-ханов и выступил на стороне ойратов против тушэту-хана Чихуньдоржа. 

Отброшеный войсками других халхаских правителей хотогойтский правитель отступил в земли 

урянхайцев. В 1689 г. Гэндун-Дайчин угрожал Селенгинскому острогу угрожая расправой за то, что 

русские взяли ясак с бурят. В 1691 г. Гэндун-Дайчин присутствовал на Долоннорском курултае, где 

с другими ханами Халхи принял власть империи Цин. Во время ойрато-маньчжурской войны 

Гэндун-Дайчин сражался на стороне империи Цин.  В 1696 г. он вернул себе власть над владениями 

алтан-ханов и в 1697 г. передал власть своему сыну Сэнжаву, который правил своим улусом до 1703 

г.  В начале XVII в. Северная Монголия делились на семь ханств и называлась семь халхаских 

хошунов. Тремя наиболее мощными государствами были ханства тушэту-ханов, дзасакту-ханов, 

сэцэн-ханов. В середине XVII в. тушэту-ханов называли хан-ахай, то есть старшими ханами. 

Дзасакту-хан имел функции главного законотворца. Периодично монгольские ханы собирались на 

курултаи знати. В 1649 г. тушэту-хан освятил буддистский монастырь Ширету-Цаган-нур. В 1617 

г. монголы помогли тибетскому далай-ламе в борьбе против мятежных вассалов. Тумэнкин-Саин-

нойон оказался ему военную поддержку. В восточной части Халхи находились пандита-хутукта, 

илагусан-хутукта, хубилган. Хубилган происходил из семьи тушэту-хана. Хубилганы считались 

перерожденцами далай-ламы и занимали важное место в структуре монгольского буддистского 

духовенства. Монгольские светские правители внедряли представителей своих родов в среду 

буддистского духовенства, которое было верховным арбитрам при усобицах. Джебздун-Дамба-

хутукта в 1640 г. получил от тушэту-хана щедрое пожалование.  Монастырь Их Хурэ находился 

поблизости ставки тушэту-хана. Джебздун-Дамба-Хутукте халхаские правители преподносили 

богатые дары во время ритуала бату орошил. 14 января 1636 г. к двору Абахая прибыло посольство 

от сэцэн-хана. Послы принесли маньчжурам дань. В сентябре 1637 г. прибыло новое посольство от 

сэцэн-хана Шолоя. В октябре 1637 г. к Абахаю прибыло посольство от тушэту-хана Гомбодоржа. В 

сентябре 1638 г. прибыло к маньчжурам новое посольство от тушэту-хана. В марте 1636 г. Абахай 

приказал сэцэн-хану прекратить торговлю с Империей Мин. В 1637 г. к нему прибыло 

маньчжурское посольство. В 1639 г. Дзанабадзар был провозглашен духовным лидером монголов 

Богдо-гэгэном I. Дзанбадзар был сыном тушэту-хана Гомбодоржа. В 1640 г. состоялся 

общемонгольский курултай. Его инициировал ойратский хунтайджи Батур. На него прибыли 

сыновья Сэцэн-хана, тушэту-хан Гомбодорж, дзасакту-хан Субуди. На Тарбагатайском съезде было 

принято новое законодательство Их Цааз. В 1643 г. подданый тушэту-хана Ноэршецзин сделал дары 

Абахаю. В 1645 г. тушэту-хан снова отправил посольство. В 1646 г. вождь племени Сунит Тингис 

бежал к сэцэн-хану Шолою. В том же году Айсиньгиоро Фулинь издал приказ южномонгольским 

правителям осуществить караельный поход против племени сунит. В августе 1646 г. Додо 

руководивший войском достиг горы Ингарцак. Произошла битва между сунитами и процинскими 

монголами. Дархан Докэсинь потеряд в битве пятерых тайши. Далее цинские войска дошли до 

местности Гунь-Гулатай на границе южных и северных монголов. Тингис избежал битвы. В битве 

при горах Оутукэшань Тингис был разбит и бежал к реке Тола. Процинские монголы продолжали 

преследовать его. В новой битве в урочище Бурхату были убиты сыновья и племянники Тингиса. В 

руки победителей попала большая добыча в виде скота. В сентябре 1646 г. тушэту-хан и сэцэн-хан 



попробывали остановить продвижение южных монголов, но в урочище Чжацзибулакэ Додо разбил 

войско тушэту-хана. Подоспевший на помощь тушэту-хану сэцэн-хан был разбит на следуюший 

день. В октябре 1646 г. послы тушэту-хана прибыли в Пекин и поднесли дары. Им было оглашено, 

что в 1647 г. они должны выдать Тингиса и Тенгитея. В 1648 г. Тингис сдался властям империи Цин. 

В том же году сэцэн-хан Шолой преподнес маньчжурам большие дары и надеялся на возвращение 

к предыдущему формату отношений. Однако Айсиньгиоро Фулинь требовал отправки в Пекин 

аманатов. В том же году в империю Цин прибыл глава саин-нойоновского аймака Даньцзинь-лама. 

В 1650 г. сэцэн-хан снова платит маньчжурам дань. В 1647 г. Айсиньгиоро Фулинь не принял 

письма от дзасакту-хана Субудая, который выражал радость об известии о попедах маньчжурских 

войск в Китае.  После смерти Субудая его сын Норбо отправил новое посольство к маньчжурам с 

данью из лошадей в 1650 г. В 1650 г. маньчжуры потребовали от правителей Халхи явиться в Пекин 

и принести клятву. Также требовалось возместить убытки, которые понесла империя от набегов 

тумэтов и бааринов. В сентябре тушэту-хан Гомбодорж снова прислал послов. В 1651 г. к Даньцзин-

ламе, Омбо-эрдени, дзасакту-хану Субудаю прибыли цинские послы. Однако союз между Халхой и 

маньчжурами не был заключен. В 1651 г. сэцэн-хан Шолой умер. Только в 1655 г. халхасцы 

согласились удолетворить требования маньчжурского двора. В 1651 г. в Мукдэн прибыло 

посольство от тушэту-хана Гомбодоржа. Потом прибыло посольство от Сэцэн-хана Баба. 

Айсиньгиоро Фулинь угрожал монголам и требовал, чтобы они прислали в качестве аманатов 

представителей своей знати. В период 1649-1651 гг. маньчжурский богдыхан Айсиньгиоро Фулинь 

зазывал к себе и далай-ламу. В 1653 г.  Бунтар-Тайша, поддавшись посулам империи Цин, откочевал 

от тушэту-хана Гомбодоржа и  был поселен маньчжурами у Талухуньхэ. В том же году тушэту-хан 

Гомбодордж, Даньцзин-лама и Сэцэн-хан Баба выражали свое желание заключить дружественный 

союз с империей Цин. В 1655 г. дзасакту-хан Норбо и Омбо-эрдени принесли повинную 

Айсиньгиоро Фулиню за своей нападение на племя баарин. Летом 1655 г. к Тушэту-хану 

Гомбодоржу, Дзасакту-хану Норбо, Сэцэн-хану Баба, Даньцзин-ламе и Мэргэн-хану прибыли 

маньчжурские послы был направлен ультиматум по которому они должны были принести 

вассальные клятвы.  В январе 1656 г. восточнохалхаские правители произнесли вассальные клятвы 

маньчжурскому богдыхану. Взамен маньчжуры своим вассалам присвоили звание дзасака. В 1664 

г. халхасцы кочевали на землях южных монголов. Новый император Айсиньгиоро Сюанье расценил 

это как вторжение на территорию империи. Он перенес столицу из Мукдена в Пекин. В 1681 г. 

Айсиньгиоро Сюанье обвинил халхасцев в том, что они вошли в союз с баргутами и опустошают 

территории. В 1682 г. маньчжурские послы прибыли в Халху и к ойратам. В декабре 1682 г. в Пекин 

прибыли тушэту-хан Чихуньдорж, сэцэн-хан Баба, Эрке-Дайчин-нойон, Мэргэн-нойон. Имеприя 

напрямую вмешивалась во внутреннюю политику Халхи. В 1661 г. умер Дзасакту-хан Норбо и 

престол перешел не к старшему cыну Цу-Мэргэну, а ко второму сыну Ванчуку. Это послужило 

причиной того, что хан хотогойтов Лубсан-Тайша напал на владения дзасакту-хана и требовал 

передачи престола Цу-Мэргэну. На помощь Ванчуку пришел тушэту-хан Чихуньдорж. Брат 

дзасакту-хана Норбо князь Гумбэ ушел во владения империи Цин. В 1671 г. Айсиньгиоро Сюанье 

лишил власти Цу-Мэргэна и предоставил титул дзасакту-хана Цэнгуну (Джамбуну). В 1665 г. 

русский посол В. Бубеной  вел переговоры о подданстве Халхи Русскому государству. В 1666 г. 

переговоры вел П. Кульвинский.  В 1670 г. Цу-Мэргэн предоставил дань маньчжурам. В 1675 г. 

халхасские послы прибылись в Москву, где обсуждали вопрос подданства.  В 1684 г. маньчжуры 

отправили посольство к далай-ламе в Тибет в котором отмечали, что все восточномонгольские 

правители лояльны буддизму, а люди дзасакту-хана рассеяны по Халхе. В это время в Халхе 

правили тушэту-хан Чихуньдорж и дзасакту-хан Джамбун. В 1685 г. тибетцы ответили тем 

известием, что посылают вместо умершего Семба-Чембы-хутукты ламу Галдан-Ширету. В 1686 г. 

маньчжуры выразили инициативу принять участие в примирительном съъезде между монгольскими 

правителями. Должен был состояться съезд на котором бы присутствовали Джебздун-Дамба-

хутукта, Дзасакту-хан Шара, Тушэту-хан Чихуньдорж, Сэцэн-хан Норбу. Айсиньгиоро Сюанье 

получил известие что на съезд собрались все халхаские ханы, джинонги и тайджи. Маньчжурский 

посол и военокомандующий Арани призывал к миру между монголами. Съезд состоялся в Хурин-

Билчире в Западной Халхе. В 1686 г. Тушэту-хан Чихуньдорж нападал на Селенгинский острог. В 

1687 г. Айсиньгиоро Сюанье требовал закрепления за Илденравданом титула сэцэн-хана. В том же 

году тушэту-хан Чихуньдорж получил от ойратского хунтайджи Галдана-Бошокту письмо с 

обвинениями в адресс Джебздун-Дамба-хутукты. Он обвинял в том, что он оскорбил тибетского 

далай-ламу, поставив себя на один уровень с Галдан-ширету. Тушэту-хан Чихуньдорж выражал 

опасения в том, что ойраты могут вторгнуться в Халху. Летом 1688 г. до Арани дошли сведения что 



Галдан-Бошокту готовиться выступать в поход. Разведка донесла, что ойраты разгромили Вэйчжэн-

Хатан-багатура, Хундулен-Бошокту, Дармашири-Нойона и подошли к Эрдэни-дзоу. Сын Тушэту-

хана Галдан-Тайша же потерпел поражение от Галдан-Бошокту в битве в урочище Тэмур. Также 

ойраты вторглись и во владения Сэцэн-хана Илдэнравдана. Люди последнего были вынуждены 

бежать за линию сунитских караулов выставленых империей. Тушэту-хан просил помощи у 

маньчжуров, но не получил ее вовремя. 28-29 августа 1688 г. в битве у Олохой-нора войска тушэту-

хана были разбиты ойратами. Разбиты Галданом-Бошокту Тушэту-хан Чихуньдорж и Джебздун-

хутукта обратились с просьбой к Айсиньгиоро Сюанье принять их в подданство. К тому времени 

сэцэн-хан Илдэнравдан был убит, а дзасакту-хан Шара умер. Тушэту-хан Чихуньдорж обратился с 

прошением к маньчжурскому богдыхану в начале октября 1688 г. В конце октября 1688 г. к Тушэту-

хану Чихуньдоржу и Джебздун-хутукте обратился Арани, который убедился в том, что они желают 

прийти в цинское подданство. В 1689 г. маньчжуры заключили Нерчинский договор с Русским 

государством. Тогда же маньчжуры приняли у себя халхасских беженцев. В ноябре 1689 г. в кочевья 

восточных монголов были отправлены маньчжурские чиновники. В апреле 1690 г. Айсиньгиоро 

Сюанье издал указ о созыве 49 знамен южных монголов. В июле 1690 г. ойраты напали на 

Кундулун-Бошокту и навстречу ойратам были выдвинут маньчжурский авангард Арани, который 

был разбит ойратами в битве на реке Урхуй (местность Улзейту). Подошедшие потом основные 

маньчжурские силы разбили Галдана-Бошокту в битве при Улан-Бутун в 1690 г. В 1691 г. 

Айсиньгиоро Сюанье обратился к Государственному совету с требованием решить ’’Халхаские 

дела’’. В апреле 1691 г. члены государственного совета вынесли резолюцию провести съезд в 

районе озера Долоннор. 29 мая 1691 г. во время первого дня Долоннорского съезда Тушэту-хан 

Чихуньдорж и Джебздун-хутукта явились в императорский шатер. Там Айсиньгиоро Сюанье 

обвинил Тушэту-хана Чихуньдоржа в убийстве Дзасакту-хана Шары. Однако он выражал надежду 

что созванная восточномонгольская знать простит это преступление. Среди всех 

восточномонгольских правителей первенствующее место предоставили Сэцэн-хану Сономдоржу. 

Тушэту-хан Чихуньдорж, Сэцэн-хан Сономдорж, Джебздун-Дамба-хутукта получили богатые 

пожалования от императора. В послании от маньчжурского императора далай-ламе через два месяца 

после съезда было указано, что все ханы, джинонги и нойоны поклонились Айсиньгиоро Канси и 

получили одинаковое положение с 49 южномонгольскими знаменами. Сам указ о принятии в 

подданство был зачитан 30 мая 1691 г. Это фактически означало оглашение территории Халхи 

входящей в империю Цин. Сэцэн-ханом был  Сономдорж, а Дзасакту-ханом был Цэвэнжаб. В 1695 

г. Галдан-Бошокту снова вторгся в Халху  разоряя кочевья Сономдоржа. На берегах реки Толы в 

1696 г. маньчжуры и халха-монголы нанесли поражение ойратам. В 1697 г. война закончилась 

победой Айсиньгиоро Канси, а Галдан-бошокту был смещен с должности ойратского хунтайджи 

Цэван-Рабданом. Южные монголы в 1636 г. были включены в маньчжурскую административную 

систему. В одну ниру могло входить от 100 до 300 монголов. Подчиненые южные монголы были 

включены в знаменную систему маньчжуров и составили 49 знамен. В знамена были включены 

мужчины от 16 до 60 лет, которые могли быть призваны в войско. 8 монгольских знамен были 

включены в знамена желтого знамени, то есть имели такие же привелегии что и маньчжуры. Это 

были монголы из старых монгольских ниру.  В 1638 г. на аудиенции у императора находились бэйлэ 

из 30 знамен. Каждые 50 монгольских дворов были организованы в одну ниру. В 1659 г. 150 

податных входили в одну ниру, а треть их из числа несла военную службу. Внутренними поддаными 

(нейшу) правили имперские дутуны и цзяньцзюни.  Император давал вассалам должности и титулы, 

а также выдавал печати. В определенное время южные монголы прибывали на аудиенцию к 

маньчжурскому императору. Монголы собирались на съезд раз в три года. Не прибывшего на  съезд 

штрафовали. Монголам в 1683 г. запрещалось покупать китайских наложниц под страхом смертной 

казни. В 1654 г. монгольским князьям эфу запрещалось самовольно устанавливать количество 

людей, которые должны были пребывать в Гухуайчэн для торговли. Закон 1674 г. устанавливал 

наказание за самовольное отправление южными монголами подчиненых к тангутам, баргутам и 

ойратам. Документом 1663 г. жестко регламентировалась покупка дзасаком оружия и он должен 

был предоставить бумагу об этом. За законам 1674 г. южных монголов, самовольно пропустивших  

в Халху или  к ойратам торговцев или частных лиц, предписывалось наказывать 100 ударов батогом, 

что означало верную смерть. В 1679 г. южным монголам также запрещалось самовольно жениться 

на ойратке или халхаске. По закону 1657 г. запрещалось резко увеличивать количество лам в 

монастырях. В 1649 г. монголам было предписано ждать аудиенции в порядке очереди. В 1662 г. по 

указу не прибывшие на аудиенцию штрафовались. Дань же со стороны южных монголов 

маньчжурам была чисто символической. В документе 1681 г. отмечалось, что халхасцы и ойраты 



могут торговать только для подношений дани. Империя обставляло дело так, что только лояльность 

давала возможность торговать на китайских рынках. После Долоннорского съезда 1691 г. в Халхе 

были выставлены маньчжурские караулы (уртоны). На их вынужды реквизиолвали десятки тысяч 

голов скота. Халха делилась на аймаки и хошуны. Аймаки соответствовали корпусу, а хошуны 

дивизиям, которым в маньчжурской военной системе соответствовало знамя.  Монголы несли 

многочисленные повинности в пользу империи Цин. В 20-30-х гг. XVIII в. поборы со стороны 

маньчжурской адмнистрации стали изнурительны и тяжелы для халхасцев. Реквизировались сотни 

тысяч голорв скота. Также маньчжуры способствовали быстрому продвижению лояльных к ним 

правителем. В 1732 г. молодой Чойжав стал помощником сэцэн-хана, который не смог 

мобилизировать 3 тыс. воинов выставив всех 1,2 тыс. В 1733 г. Чойжава сделали сэцэн-ханом. В 

Сэцэн-ханский аймак был назначен соглядатаем  Загд, который ужесточил контроль над монголами 

этих территорий. В 1756 г. шадар-ван Чингунжав оставил войско. Он отбыл к своим родственникам 

хотогойтам. Он узнал о казни Ринчиндоржа и на Чуйн-голе встретившись с Цэвэном рассказал о 

своем намерении поднять восстание. Также повстанцев поддержал Жэвен-Дамба-хутукта. Бэйлэ 

Цэвдэн и гун Дамиран присоединились к Чингунжаву. Монголы ликвидировали 20 караулов. 

Амбань Санжайдорж доносил, что монголы самовольно оставляли службу. В 1757 г. маньчжурский 

император Айсиньгиоро Хунли издал приказ подавить восстание. Восстание халха-монголов было 

подавлено только в 1758 г. До 1761 г. Монголия находилась в ведении Государственного совета. 

Монголы как тибетцы и уйгуры считались внешними вассалами и им предоставлялась определенная 

автономия. При власти империи Цин дзасакту-хан, тушэту-хан,  сэцэн-хан сохранили свои аймаки. 

Однако они дробились. Если в 1655 г. в Халхе было 8 хошунов, то в 1725 г. их стало 74. Из аймака 

тушэту-хана было выделено 19 хошунов, которые были реорганизованы в аймак Сайин-нойон-хана, 

которые были дарованы Ламжаву, которые выслужился перед маньчжурами. Сайин-нойон-хан был 

измладшей ветви тушэту-ханов. Контроль над Халхой осуществлял цзянцзюнь и его резиденцией 

стал Улясутай. Штат чиновников был укомплектован маньчжурами. В Улясутае находились 

представительства-джисаа от четырех аймаков монголов. Улясутай был вторым городом после 

Урги. В 1721 г. цинский император Айсиньгиоро Сюанье ограничил правл монгольских ханов 

вступать в переговоры с другими государствами. В 1727 г. из Халхи в Сибирь самовольно 

переселился Андахай. В связи с этим русским и маньчжурам пришлось заключать Кяхтинский 

договор, который кроме политических вопросов рассматривал и экономические. На монгольских 

курултай в период с 1709 по 1770 гг. был принят свод законов называемый ’’Халха Джирум’’. 

Власть также осуществлял два амбаня живущие в Урге с 1761 г. Хэбэй-амбани руководили 

регионом Кобдо. В 1761 г. на смену хэбэй-амбаню монголу Сандзай-Доржи прибыл маньчжур 

Номохонь. Город Урга был основан в районе современного Улан-Батора в 1730 г. В Урге была 

отдельная торговая слобода Маймачэн внутренюю часть которой населяли китайцы. Кобдо был 

основан как крепость в 1730 г. В начале ХХ в. из Кобдосского наместничества были выделены земли 

по Алтаю. На реке Черный Иртыш в Шара-Сумэ была резиденция  алтайского амбаня. В Кяхте была 

резиденция дзаргучея. Город был открыт для торговли с русскими.  Аймаками руководило собрание 

аймачной знати аймагын чуулган. В хошунах, на которые делились аймаки, были хошуные 

канцелярии тамгын газар и хошуные дзасаки. В аймаках были выборные должности чуулганы дарга 

и  туслагч дзангин. Этим маньчжуры свели к минимуму власть ханов аймакаках, которые 

превратились в формальных правителей. Система чуулганов была введена с 1728 г. После этого 

главным авторитетом среди монголов был богдо-гэгэн духовный глава всех монголов.  Хошуны 

делились на сомоны. Сомон был эскадроном воинов и ним руководил выборный старейшина. 

Дзасаки же факиически имели неограниченую власть в хошуне. Управление тушэту-хановским и 

сэцэн-хановским аймаками находилось во власти ургинского амбаня в 1786 г. В 1761 г. ургинский 

амбань был помощником улясатайского цзянцзюня. Общество делилось на знать - сайн хумуус и 

простонародье - хар хомуус. Сайн хумуус составляли светская и духовная власть. Духовенство 

называлось шара и было представлено ламами и богдо-гэгэном. Авторитет духовенства был 

высоким и практически каждая семья направляла в монастырь одного из своих сыновей для 

образования. Ламы делились на живущих в монастырях и степных. В монастыре могло жить не 

больше 40 лам. Они были зажиточными. Степные ламы же не имели такого статуса. Все ламы 

подлежали учету. Значение монастыря определялось количеством размерами скота и 

недвижимости. Монастыри были императорскими, хутуктинскими, хошуными и сомоными. 

Размеры стад при главном монастыре аймака были в тысячах и десятках тысячах голов скот. 

Зависимые от духовенства кочевники назывались шабинарами. Шабинаром можно было стать из-

за долгов или родиться в семье шабинара. Хутукта подчинялся главе аймачного собрания и имел 



особую печать. Хутукты владели большим количеством шабинаров. Главным среди хутукт был 

Джебздун-Дамба-хутукта. Хутукты владели тысячами шабинаров и сотнями тысяч голов скота. На 

должность хутукт назначали монгольских вождей лояльных династии Айсинь Гиоро. Араты же 

были собственностью светских феодалов. Хамджилга были же собственностью князей и 

обслудживали их. Китад были домашними рабами. Монголы кочевали хотонами и айлами. Айлы 

были хозяйством одной семьи. Хотон же представлял род. Монголы платили маньчжурскому 

богдыхану ренту дэгэдуин-алба. Население несло военную, уртоную (содержание караулов) и 

извозную повинности. На территории монгольских кочевий находилось 120 уртонов. Население 

облагалось налогом на содержание буддистских лам. Монастырские хозяйства назывались джаса. 

Джаса управлялись нирбами управляющими. В больших монастырях существовал совет, в который 

входили да-лам дзайсан, хя-лама и халагачи. Шабинары,  несущие повинности при монастырях, 

исполняли почтовую повинность. Монастыри сдавали земли в аренду под сенокосы и пашни. В 1764 

г. шабинаров официально закрепили за монастырями и хубилганами. Развитие товарно-денежных 

отношений в монгольских владениях империи Цин привели к тому, что монастыри попадали в 

зависимость от китайских ростовщиков. Ростовщики жили в Кяхте, Урге, Улясутае и Кобдо. 

Русские купцы торговали в Кяхте и Кобдо до 1860 г. Аймачные и хошуные управления тоже 

являлись должниками китайских ростовщиков. В 1772 г. монгольским князьям запретили продавать 

аратов в китайские земли. При императоре Айсиньгиоро Юнъяне же много китайцев осели в Урге, 

Улясутае, Кобдо, Кяхте. Их пришлось депортировать из монгольских степей в 1803 г.  По решению 

от 1692 г. монголам даровались титулы цин-ван, долоцзюнь-ван, доло-бэйлэ, гушаньбэй-цзы, 

фынчэньго-гун, фынэньфуго-гун. Были введены згнаки различия в виде шариков на шапках. Тайши 

были разделены на четыре группы по знатности. Была выделена группа имперских зятьев – 

табунанов, которые по иному назывались эфу. Они были женаты на маньчжурских принцессах. 

Указом императора Айсиньгиоро Миньнина от 1824 г. дарханство среди монголов стало 

наследственным. Категория людей хафань были выходцами из простолюдинов, которые смогли 

занять высокие должности. В Монголии формировалось чиновничество наподобие чиновничеству 

в иных регионах империи. Урга представляла большой интерес в контексте русско-маньчжурской 

торговли . Китайские торговцы Монголии объединялись в гильдии. Опиумные войны ослабили 

империю Цин. В 1858 и 1860 гг. империя Цин заключила с Российской империей Айгунский и 

Пекинский договора по которым уступила Приамурье и Приморье. В 1860 г. русские основали в 

Урге свое консульство. Русским предоставлялось право неограниченной торговли в Халха-

Монголии в 1862 г. Русские консулы находились в Улясутае, Кобдо, Урге. Был проложен торговый 

тракт Кяхта-Урга-Калган-Пекин. Русский капитал получил большое представительство в 

Монголии. В 1899 г. монгольские князья и ламы составили петицию к императору Айсиньгиоро 

Цзайтяну в которой требовали отстранения от власти улясутайского цзянцзюня, который 

потворствовал китаизации края. В Монголии появилось ряд поселений населеных китайцами. В 

1900 г. южные монголы собрали 2 тыс. войска для подавления восстания Итэхуаней, но подняли 

восстание во главе с Энхе-Тайваном. Они перебили маньчжуров в Улясутае. В 1903 г. вспыхнуло 

восстание  в Цэцэгнурском сомоне хошуна Дархан-Бэйлэ дзасакту-ханского аймака. Во главе с 

Аюши араты восстали против местного князя Манибазара. В период от 1901 по 1910 гг. был отменен 

запрет на поселение китайцев в Халхе и были разрешены межнациональные браки. В 1875 г. в Ургу 

прибыл Богдо-гэгэн VIII. В своем письме Айсиньгиоро Цзайтяну он потребовал переезда китайцев 

Урги за город. В 1890 г. калмык Дамбиджалцан известный еще как Джа-лама, прибывший в 

Монголию из Российской империи, призвал монголов к восстанию против империи Цин. Он 

выдавал себя за перевоплощение Амурсаны. К нему присоединился два халхаских тулку 

Джалханза-хутухта и Ялгусан-хутухта. Маньчжурские власти связались с русскими и добились 

высылки Дамбиджалцана на русскую территорию. Однако тот не успакаивался и  пришел с Бурятию 

в Халху, где и был арестован маньчжурскими властями и доставлен в Улясутай. Из Улясутая его 

доставили в Кобдо, а оттуда в Ургу. Из Урги он был выслан в Кяхту. В начале ХХ в. среди монголов 

начало распрострняться повстанческое движение. В 1910 г. Дадмбиджалцан прибыл в Карашар. Там 

он собрал возле себя халхасцев, дербетов, торгоутов и сойотов численностью в 5 тыс. Его 

поддержали Хатан-Батор Максаржав, Жамсраны Дамдинсурэн и Джалханза-хутукта Содномнын 

Дамдинбазар. Вместе они освободили от китайцев Западную Монголию и взяли Кобдо. Для того, 

чтобы решить кризис в Монголию прибыл маньчжур Сандо, но он встретился с сопротивлением 

Нгаванг Лобсанга Чокьи Ньима Тензина Ванчунга, который более извстен как Богдо-гэгэн VIII. Еще 

в 1882 г. он требовал переезда китайцев из Урги и угрожал своим переездом в Эрдэни-дзу. В 1907 

г. восстание против маньчжурской власти поднял баргутский Тогтохо-тайши в хошуне Южный 



Горлос в Восточной Монголии. Его отряд вплоть до 1910 г. действовал среди южных монголов. В 

1910 г. он ушел в Халху, а оттуда откочевал в Забайкалье в Российскую империю и русские власти 

отказались его выдавать. В начале 1911 г. из Пекина прибыл представитель цинского военного 

министрества Тан с группой чиновников. В июле 1911 г. в тайне от маньчжуров состоялся курултай 

светской и церковной знати во главе с Богдо-Гэгэном VIII.  Было принято решение о невозможности 

больше оставаться в составе империи Цин  и предложили принять русский сюзеренитет.  Быо 

подписано письмо богдо-гэгэном, тушэту-ханом Даши-Нима, сэцэн-ханом Наван-Нерином, 

дзасакту-ханом Содном-Рабданом, Сайин-нойон-ханом Намнан-Сурэном. Однако Николай II 

отказался признавать Монголию отдельным от империи Цин регионом. В октябре 1911 г. делегация 

Ханда-Доржи вернулась в Ургу. В 1911 г. вспыхнула Синьхайская революция в Китае. Это 

обернулось резней маньчжуров на китайских этнических землях. В 1912 г. малолетний император 

Айсиньгиоро Пуи отрекся от власти. В ноябре 1911 г. монгольские ханы созвали ополчение со всех 

регионов, а 30 ноября 1911 г. маньчжурскому Амбаню Сандо было предписано покинуть 

территорию Халхи. 1 декабря 1911 г. Богдо-Гэгэн VIII опубликовал воззвание к монгольскому 

народу. Китайский гарнизон в Урге не хотел защищать власть империи Цин и Сандо укрылся в 

русском консульстве. 6 августа 1912 г. монголы взяли крепость Кобдо. 16 декабря 1911 г. 

правителем Монголии в монастыре Эрдени-Дзу был провозглашен Богдо-Гэгэн VIII. В 1912 г. 

восстали баргуты, которые провозгласили свое единство с восстановленым монгольским 

государством. Также восставали  и южные монголы так называемой Внутренней Монголи. 3 ноября 

1912 г. в Урге было подписано русско-монгольское соглашение по которому Монголия была 

признана русскими как автономия, а монголы провозгласили независимость. В 1913 г. была 

сформирована Монгольская бригада. В 1912 г. Мижиддоржийн Ханддорж вел переговоры с 

русскими о границах. В 1912 г. президент Китая Юань Шикай дал приказ китайским войскам 

подавить монгольское восстание. Бои между монголами и китайцами шли с перемеными успехами. 

Русские угрожали китайцам что выступят на стороне монголов если китайцы вторгнуться в Халху. 

5 ноября 1913 г. был заключен русско-китайский договор, по которому Внешняя Монголия была 

признана суверенной, а Внутренняя Монголия стала автономией. Монголы же отказались признать 

это и в Санкт-Петербуг прибыл премьер-министр Монголии сайин-нойон-хан Сайин-нойон-хан 

Тугс-Очирын Намнанурэн, который было вынужден согласиться с тем, что часть монгольских 

территорий окажеться вне власти богдо-гэгэна. В 1914 г. правитель Западной Монголии 

Джамбилджанцан был арестован русским офицером по предложению дербетской знати и богдо-

гэгэна, которую он обложил тяжелыми налогами. Он был сослан сначала в Томск, а потом в Якутск. 

Джамбилджанцан был потом выслан в Астрахань, где находился до 1918 г. Богдо-Гэгэн VIII лишил 

его всех титулов. В 1914 г. из Внутренней Монголии ушли русские войска, которые там находились 

с 1913 г. По Кяхтинскому соглашению 1915 г. Россия признавала самостоятельность Внешней 

Монголии. Богдо-Гэгэн сохранил порядки существующие при империи Цин. Только маньчжуры и 

китайцы были изгнаны из Монголии, а их место заняли монголы. Тугс-Очирын Намнансурэн был 

военным министром в 1915-1919 гг., а до того как глава Борджигинов был председателем 

правительства. Хатан-Батор Максаржав же охранял границу Внешней Монголии с Китаем. В 1912 

г. он одержал победы в битвах при Толбо-Нур и Сагсайн-Гол над казахами. В 1914-1916 гг. Хатан-

Батор Максаржав сражался с войсками хорчинского князя Бавужава. В 1917 г. он отразил попытку 

китайцев вторгнуться во Внешнюю Монголию.  Революция в Российской империи в 1917 г. 

вынудила Богдо-Гэгэна VIII, чтобы не быть оккупироваными русскими большевиками призвать в 

1918 г. китайские войска. В 1919 г. Богдо-Гэгэн VIII отправил Хатан-Батора Максаржава на север, 

чтобы недопустить вторжения русских большевиков. Мижиддоржийн Ханддорж стал министром 

иностранных дел и был ним до 1915 г. когда его заменил Гончигжалцангийн Бадамдорж. Жамсраны 

Дамдинсурэн происходил из баргутов и в 1908 г. посетил Пекин, где и познакомился с 

Мижиддоржинийном Ханддоржем. В 1911 г. он как сомоный военачальник поднял восстание. Он 

добился принятия своего хошуна в состав Внешней Монголии. В 1913 г. Жамсраны Дамдинсурэн 

со своим отрядом пришел во Внутренюю Монголию и боролся за освободение ее от власти 

китайцев. В 1915 г. он принял участие в переговорах с русскими и китайцами. Содномын 

Дамдинбазар был родственником хубилгана Диловы-хутукты Жамсранжава. В 1911-1912 гг. он 

участвовал в борьбе против китайцев. Во время провозглашеной автономии Внешней Монголии он 

неоднократно посещал Пекин. В 1919 г. он вступил в контакты с американцами. В 1918 г. монголы 

поддерживали активные связи с Омским правительством А. Колчака. Летом 1919 г. китайский 

генерал Чэн И запугал Богдо-Гэгэна и вынудил монгольский парламент отречься от автономии. В 

октябре 1919 г. Чэн И сверг представитель аньхойской клики Сюй Шучжэн. 22 ноября 1919 г. был 



опубликован документ о ликвидации автономии Внешней Монголии. В 1920 г. Чэн И назнаил 

Содномына Дамдинбазара наместником Западной Монголии, а премьер-министром 

Гончигжалцангийна Бадамдоржа. Осенью 1920 г. барон Р. Унгерн фон Штенберг во главе своей 

Азиатской дивизии из бурятов, тунгусов и русских пришел в Монголию. Ему на помощь пришли 

монгольские князья. В феврале 1921 г. Азиатская конная дивизия выбила китайцев из Урги и 

восстановила власть Богдо-Гэгэна VIII. Новое правительство возглавил Содномын Дамдинбазар. Р. 

Унгерн фон Штенберг был пожалован титулом дархан-хошой-чин-вана. Подчиненые барона 

получили монгольские княжеские титулы. От атамана Г. Семенова Р. Унгерн фон Штенберг 

получил чин генерал-лейтенанта. Барон способствовал открытию военной школы и Национального 

банку в Урге, а также способствовал реформам. В 1921 г. Азиатская конная дивизия осуществила 

Северный поход в Забайкалье и Бурятии. Потерпев неудачу он планировал отступить в Урянхай, но 

был разбит [Ермаченко 1974: 71-174; Чимитдоржиев 2002: 26-79; История монгольской народной 

республики 1983: 194-199, 211-230, 240-244, 256-287; Шастина 1949: 383-395; Di Cosmo 2009: 339-

362; Ishjamts 2003: 217-224; Горохова 1980: 19-32, 36-87, 99-110; Nakami 2005: 348-363; 

Хишигжаргал 2015: 21-23; Дугаров 2016: 238-246; Скрынников 1988, с. 18-79; Perdue 2005: 141-208, 

549-551; Отрошенко 2005; Кузьмин 2013: 213-221].  

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Империя Юань пришла в упадок 

вследствие системного кризиса, эпидемий и начала Малого Ледникового периода. В 1368 г. 

монголов изгнали из Северного Китая. Отдельные монгольские анклавы в Юньнани и Ляодуне 

просуществовали до 70-80-х гг. XIV в. Уже Тогон-Темир основал династию Северная Юань. 

Чингизиды доминировали в монгольских степях до начала XIV в. В первой половине XV в. 

инициативу перехватили вожди ойратов Махаму, Тогон и Эсен. Эсен в середине XV в. одолел своего 

восточномонгольского соперника Аругтая в 1438 г. и был фактическим правителем  всех 

монгольских степей в 30-50-х гг. XV в. Попытка Эсена провозгласить себя хаганом встретила 

сопротивление как восточных монголов, так и ойратов. Смерть Эсена в 1455 г. привела к упадку 

влияния конфедерации Дурбэн Ойрат. Период 50-70-х гг. XV в. был периодом жесточайшего 

кризиса в Монголии. Несколько лет вообще не было хагана. В 80-х гг. XV в. к власти при помощи 

Мандулай-хатун приходит Даян-хан. Он объединяет восточных монголов. Сопротивлялись ему 

тайши Ибурай, Мандулай и Бурхай. Даян-хан, объеденив степь и изгнав своих противников в 

Кукунор, развернул наступление на империю Мин и достиг больших успехов чем Эсен. После 

смерти Даян-хана Боди Алага Монголия фактически превращается в конфедерацию шести хошунов. 

Во второй половине XVI в. эту конфедерацию возглавляли Алтан-хан и Тумэн Дзасакту-хан. После 

смерти Тумэн-Дзасакту в 1592 г. Чахарское ханство утратило главенство среди монголов при Буйан 

Сэцэн-хане. Вернуть лидерство Чахарскому ханству вернул Лигдэн-хан. Посдедний совершал 

набеги на Китай и получад дань с империи Мин. Ему пришлось столкнуться с экспансией 

маньчжуров и он ее сдерживал до 1634 г. Южные монголы были включены в состав империи Цин 

в 1636 гг. После смети Лигдэн-хана лидерство в монгольском мире делили между собой 

хотогойтские алтан-ханы и ойратские джунгарские хунтайджи. Это соперничество решилось в 

пользу ойратов в 1667 г. который разгромил Лубсан-тайши. Халха-монголы были разделены на 

владения сэцэн-ханов, тушэту-ханов и дзасакту-ханов. В 80-х гг. XVII г. ойратский хунтайджи 

стеснил халха-монголов, что вынудило последних пойти на признание маньчжурского 

сюзеренитета на Долоннорском курултае. В 20-30-х гг. XVIII в. маньчжуры существенно 

ограничили права своих вассалов. В 1758-1759 гг. в Халха-Монголии поднял восстание Чингунжаб, 

но оно было подавлено маньчжурами. После 1760 г. Халха-Монголия была поставлена в тесную 

зависимость от династии Айсинь Гиоро. В начале ХХ в. монголы начали борьбу за 

самостоятельность, которая завершилась удачей в 1911 г.  
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