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Батыево нашествие нанесло значительный урон русским княже-
ствам. «Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не 
только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая 
народ в мертвенное оцепенение»1.

В одной только Северо-Восточной Руси, по словам летописца, 
«взяша городовъ 14 прочь свободъ и погостовъ»2. От Киева – «матери 
городов русских» осталось едва двести домов3.

Помимо людских и материальных потерь большой урон был 
нанесён управленческому аппарату – прежде всего это относится к 
Северо-Восточной Руси. Рязанская княжеская ветвь была практически 
полностью уничтожена4, погиб великий князь Владимирский Юрий 
Всеволодович, была уничтожена вся его семья, убиты удельные князья 
братья Василий Константинович Ростовский5 и Всеволод Константино-
вич Ярославский6, в Твери погиб неизвестный по имени сын Ярослава 
Всеволодовича7. Потери южных князей оказались меньшими: при 
обороне Козельска «во крови оутонулъ» малолетний князь Василий8, 
в 1241 г. был убит Мстислав Рыльский9; Даниил Галицкий и Михаил 
Черниговский спаслись, переждав нашествие за границей10. Погибло 
большое количество бояр, воевод.

Также серьёзный урон понесла Церковь. В результате захвата Киева 
в 1240 г. исчез митрополит Иосиф, судьба которого осталась невыяс-
ненной. Погибли епископы Владимирский Митрофан11 и Переяслав-
ский Симеон12. Епископ Черниговский Порфирий был взят в плен13. 
В записи о разорении Владимиро-Суздальского княжества содержится 
информация о гибели высокопоставленных14 церковных иерархов: 
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архимандрита владимирского монастыря Рожде-
ства Богородицы Пахомия игумена Успенского 
Даниила и игумена Спасского Феодосия, а также 
других «игумени и черньци и черници и попы и 
дьяконы»15. Разграблению подверглись храмы и 
монастыри.

Ко времени монгольского нашествия на 
территории Владимиро-Суздальской земли нахо-
дилось две епархии: Владимирская и Ростовская. 
Ростовскую епархию возглавлял Кирилл II16, 
поставленный в 1230 г. по просьбе ростовских 
князей17. Во время нашествия он находился в 
Белоозере. По сведениям некоторых летописей, 
епископ собирал там войска для помощи вели-
кому князю Юрию Всеволодовичу18. Было ли 
отсутствие епископа в своём городе «трусливым 
бегством»19 или же он находился в Белоозере, 
«обозревая епархию»20? Ответить на этот вопрос 
ввиду скудности источников не представляется 
возможным.

После ухода войск Батыя именно епископ 
Кирилл начал восстанавливать порядок на разо-
рённой территории. Епископ перенёс в Ростов 
тела великого князя Юрия Всеволодовича и 
ростовского князя Василька Константиновича21. 
Перенос тела великого князя в Ростов, а не во 
Владимир был обусловлен, по всей видимости, 
состоянием городов после нашествия: Владимир 
претерпел ужасные разрушения, а Ростов не по-
страдал или же претерпел меньшие разрушения.

В исторической науке нет единого мнения 
о судьбе Ростова во время нашествия. Согласно 
мнению А. Н. Насонова22, поддержанного рядом 
других исследователей23, монголы пощадили 
Ростов благодаря отказу от сопротивления. В то 
же время у данной точки зрения имеются и про-
тивники24. В летописях не даётся описания взятия 
Ростова монголами, указано лишь, что после взя-
тия Владимира войска Батыя рассредоточились по 
территории Владимиро-Суздальского княжества, 
и один из этих отрядов отправился к Ростову25. 
Справедливо замечание К. И. Комарова26, что 
взятие Ярославля также не описано в источниках, 
но благодаря археологическим раскопкам стала 
известна судьба города, беспощадно вырезанного 
завоевателями27. Однако при описании встречи 
тела Василия Константиновича в Ростове лето-
писцем указано, что вышло «множество народу», 
возглавляемого женой князя28, т. е. значительная 
часть населения уцелела, а также княжеская 
семья. Как бы то ни было, Ростов находился в 
значительно лучшем положении, чем стольный 
Владимир.

После нашествия, помимо заботы о захоро-
нении павших, на плечи епископа Кирилла легла 
обязанность по управлению двумя епархиями: 
Ростовской и Владимирской. «Овдовевшая» 
Владимирская епархия оставалась без епископа 
до 1273/74 г., когда её возглавил архимандрит 
Киево-Печерского монастыря Серапион29. Из-
вестно, что в 1239 г. епископом Кириллом была 

освящена церковь Бориса и Глеба в Кидекше30, 
пострадавшая во время нашествия31. Следует от-
метить, что после похода Батыя монументальное 
церковное строительство в регионе практически 
замерло до середины XIII в.32

В 1238 г. Владимирский стол перешёл Ярос-
лаву Всеволодовичу, брату погибшего на р. Сить 
Юрия. В 1239 г. по приказу нового великого князя 
состоялось перенесение тела Юрия из Ростова 
во Владимир. Возглавлял церемонию епископ 
Кирилл33.

Помимо выполнения прямых обязанностей 
епископ активно включился в политическую 
жизнь.

Ещё до монгольского нашествия началось 
сближение ростовских князей и Ярослава Все-
володовича: в 1228 г. братья Константиновичи – 
Василёк, Всеволод, Владимир – поддержали 
переяславского князя в конфликте с великим 
князем Юрием Всеволодовичем34. Дальнейшее 
укрепление союза ростовских князей с Яросла-
вом и его детьми продолжалось не без участия 
епископа Кирилла.

В Новгородской первой летописи младшего 
извода сохранилось оригинальное известие35, 
подтверждаемое также Житием Александра Не-
вского36, о благословении епископом Кириллом 
Александра Невского перед его первой37 поезд-
кой в Орду в 1246 г. Причин не доверять этому 
сообщению нет: поездка Александра в Орду в 
1246 г. подтверждается другими летописями, а 
благословение перед поездкой было обязательным 
ритуалом, поэтому неудивительно, что Александр 
обратился к Кириллу, который на тот момент был 
высшим церковным иерархом в Северо-Восточ-
ной Руси. По всей видимости, именно тогда уста-
новились тесные контакты между епископом и 
князем, сохранявшиеся до самой смерти Кирилла.

В 1248 г. состоялся брак ростовского князя 
Бориса Васильковича и Марии Ярославны38, 
дочери муромского князя Ярослава Юрьевича 
и двоюродной сестры Александра Ярославича 
Невского. Этим браком произошло укрепление 
связи Ярославичей и ростовских князей39. Такое 
событие, как брак ростовского князя, не могло 
произойти без участия епископа, и хотя летопи-
си не упоминают участия Кирилла в свадебной 
церемонии, можно предположить, что епископ 
освятил этот брак. Дальнейшие свидетельства о 
союзных отношениях князей носят печальный 
характер. Зимой 1248/49 г. Кирилл отпевал Миха-
ила Ярославича Хоробрита, при этом в летописях 
акцентируется внимание, что перенос тела во 
Владимир состоялся по инициативе епископа40. В 
конце 1249 г. Кирилл принял участие в похоронах 
Владимира Константиновича, князя угличского, 
брата Василия Ростовского и Всеволода Ярослав-
ского. Умер князь во Владимире, куда, видимо, 
прибыл для проведения переговоров с Андреем 
и Александром Ярославичами, получивших от 
Батыя в управление Владимир и Киев соответ-
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ственно. В похоронах принимали также участие 
Александр Ярославич с братьями. В том же году 
во Владимире скончался и Василий Всеволодович 
Ярославский. В погребении также принимали 
участие епископ Кирилл и Александр Яросла-
вич41. О тесных контактах между Александром и 
ростовском епископом сообщает летописное из-
вестие 1259 г. о приезде в Ростов владимирского 
князя, благодарившего священнослужителя за 
молитвы42.

Большим событием в церковной жизни Севе-
ро-Восточной Руси стал приезд в 1250 г. нового 
митрополита Кирилла43. До своего поставления 
в митрополиты он был приближённым Даниила 
Галицкого.

Первое именование Кирилла митрополитом 
относится к 1243 г.44 В 1250 г. он совершил по-
езду в Никейскую империю, где его признали 
Русским митрополитом45. После возвращения 
Кирилл в том же году отправился в Северо-Вос-
точную Русь, заодно посетив Чернигов и Рязань46. 
Следует отметить, что до Кирилла предстоятели 
Русской митрополии ни разу не посещали терри-
тории Северной Руси47. Таким образом, поездка во 
Владимиро-Суздальскую Русь выглядит жизненно 
необходимой митрополиту. Связано это с двумя 
причинами: во-первых, осмотреть и утвердить 
контроль над епархиями, а во-вторых, установить 
дипломатические отношения между Даниилом 
Галицким и Ярославичами.

В 1240–1250-е гг. Даниил Романович на-
ходился в сложных отношениях со своими сосе-
дями. В 1245 г. состоялась битва у г. Ярослава48, 
в результате которой Даниил смог разбить объ-
единенное русско-польско-венгерское войско 
Ростислава, сына Михаила Всеволодовича Чер-
ниговского, своего давнего противника, и тем 
самым окончательно утвердил свою власть над 
Галицко-Волынским княжеством. В следующем 
году галицкий князь, долгое время не желавший 
посещать Орду, отправился к Батыю. Несмотря 
на опасения, Даниил был любезно встречен ха-
ном, однако эта поездка тяжело далась князю, в 
первую очередь из-за испытанного им унижения. 
Как горько отметил галицкий летописец: «О злее 
зла честь Татарьская»: Даниил, обладатель Киева, 
Галича и Владимира, «ныне седит на колену и 
холопом называеться» 49.

После поездки в Орду Даниил начал прово-
дить активную политику по отношению к своим 
западным соседям: вступил в переписку с папой 
римским Иннокентием IV50, породнился с венгер-
ским королём Белой IV51, воевал с Литвой52, ят-
вягами53, вмешался в польские междоусобицы54, 
его войска дошли до Австрии55. В историогра-
фии утвердилась версия о стремлении Даниила 
организовать антиордынский союз56. Согласно 
этому предположению Даниил пытался привлечь 
Ярославичей к этому союзу, для чего к ним и был 
отправлен митрополит Кирилл57, который и ранее 
выполнял дипломатические миссии Даниила58. 

Однако на фоне активной западной политики вос-
точное направление выглядит намного бледнее: 
известно лишь о паре столкновений с ордынцем 
Куремсой, спровоцированных последним59. По-
добные различия позволяют усомниться в стрем-
лении Даниила избавиться от подчинения Орде. 
Действительно, когда на место Куремсы пришёл 
Бурундай и потребовал от Даниила поддержать 
его поход на Литву, то галицкий князь ему по-
корился60. Справедливо утверждение Е. Е. Ива-
новой, что «лавировование между монголами и 
Латинской Европой – вот тот политический курс, 
которого по преимуществу придерживался князь, 
начиная с 40-х годов XIII в.»61. Таким образом, 
союз с Ярославичами вполне вписывался в по-
литику Даниила по укреплению своих рубежей 
для активной политики на Западе.

С задачей по установлению союза с Яросла-
вичами митрополит Кирилл частично справился. 
Зимой 1250/51 г. в присутствии митрополита Ки-
рилла и ростовского епископа состоялась свадьба 
Андрея Ярославича и дочери Даниила Галицко-
го62. Однако союз между Даниилом и Андреем 
вскоре был пресечен монголами. В 1252 г. состо-
ялась так называемая «Неврюева рать», в резуль-
тате которой Андрей Ярославич был вынужден 
бежать в Швецию63. Вероятно, поход монгольских 
войск не был связан ни с происками Александра 
Невского, в которых его обвинил В. Н. Татищев64, 
ни с антиордынскими переговорами с Даниилом 
Галицким65, а был вызван уклонением от ханского 
приказа по проведению переписи населения66. 
Соответственно пострадала лишь территория 
Суздальской земли, которой владел Андрей67.

Присутствие епископа Кирилла на свадьбе 
Андрея Ярославича и дочери Даниила Галицкого 
позволяет предположить участие ростовского 
епископа в формировании княжеского союза68. 
Однако, как было показано выше, этот союз, по 
всей видимости, не был направлен против Орды. 
Маловероятно, что епископ, находившийся в 
близких отношениях с Александром Ярославичем 
и соответственно знавший о стремлении князя со-
хранить мир с ханом, стал поддерживать подобное 
антимонгольское предприятие.

В 1248 г. папа римский Иннокентий IV пред-
принял шаги по обращению в католичество Руси, 
вступив в переписку с Александром Ярослави-
чем69. Если первоначально новгородский князь не 
стал отказываться от перспективы сотрудничества 
с Западом, дав ничему не обязывающее согласие 
на постройку в Пскове католического храма70, то 
после поездки в Орду он отказался от дальнейше-
го сотрудничества с латинским миром71.

Помимо Александра борьбу с Ордой не ста-
ли поддерживать и ростовские князья. Политика 
ростовских князей Бориса и Глеба, ездивших в 
Орду чуть ли не каждый год72, демонстрировала 
их стремление не провоцировать ордынцев на 
какие-либо агрессивные действия. Примечатель-
но, что, хотя и позже «Неврюевой рати», в 1257 г. 
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Глеб Василькович женился в Орде73, вероятно, на 
ханской родственнице74. Нет свидетельств, что 
ростовские князья хоть как-то помогли Андрею 
Ярославичу во время «Неврюевой рати»: от 
действий ордынцев помимо Андрея пострадал 
лишь тверской князь Ярослав Ярославович75, 
возможно, не имевший никакого отношения к за-
мыслам старшего брата76. Таким образом, участие 
Кирилла в свадебных торжествах связано лишь с 
выполнением его прямых обязанностей епископа.

Особо следует рассмотреть отношения 
епископа Кирилла с Ордой. Согласно источнику 
конца XV в.77 «Повести о Петре, царевиче ордын-
ском»78, епископ Кирилл как минимум дважды 
ездил в Орду. В первый раз он просил у хана 
Берке привилегий «за дом святыя Богородица», 
во второй – епископ излечил сына хана, что при-
вело к обращению в православие царевича Петра, 
племянника хана Берке79.

Сведения «Повести…» носят уникальный 
характер: по летописям поездки епископа в Орду 
не известны, хотя в целом они довольно подробно 
фиксируют поездки князей. Конечно, не редки 
случаи, когда важные сведения о церковной жизни 
выпадали из поля зрения летописцев, например, 
Переяславский собор 1309 г., на котором судили 
митрополита Петра. Однако некоторые данные 
заставляют критически относиться к сведениям 
литературного источника. В Повести имеются 
определённые неувязки с хронологией. Епископ 
Кирилл не пережил хана Берке80, как утверждает-
ся в «Повести…», так как умер в 1262 г., в то время 
как хан скончался в 1266 г. Некоторые сомнения 
вызывают другие хронологические сведения: 
Берке правил в 1257–1266 гг., таким образом, 
Кирилл за 1257–1262 гг. дважды должен был 
посетить Орду. Следует учесть, что в 1261 г. ему 
назначили преемником архимандрита Игнатия, 
так как Кирилл «бе исполнен денми в старости 
в глубоце и в честней добродетелней седине»81. 
Получается, что епископ должен был совершить 
2 поездки за 1257–1261 гг. Маловероятно, что 
престарелый епископ за столь малый срок дважды 
посетил Орду. Можно предположить, что эти по-
ездки Кирилл совершил совместно с ростовскими 
князьями Борисом и Глебом, что могло объяснить 
отсутствие сведений о поездках епископа в лето-
писях. Однако за период 1257–1261 гг. ростов-
ские князья были в Орде лишь в 1257 и 1258 гг. 
при этом в 1258 г. епископ Кирилл был в числе 
встречающих Бориса и Глеба в Ростове82, что го-
ворит об отсутствии епископа в поездке 1258 г. В 
1259 г. Кирилл находился в Ростове при встрече 
Александра Ярославича83. Таким образом, наи-
более вероятно, что при дворе хана Берке епископ 
Кирилл мог оказаться единожды, в 1257 г. Поездка 
в 1260 г. маловероятна из-за преклонного возраста 
епископа.

Возможно, что первая поездка Кирилла в 
Орду состоялась раньше занятия Берке ханско-
го трона. Сведение «Повести…», что епископ 

во время первого своего путешествия просил о 
привилегиях «за дом святыя Богородица», т. е. за 
Ростовскую епархию, позволяет предположить, 
что данное событие произошло после приезда 
в Суздальскую землю митрополита Кирилла в 
1250 г, когда, по всей видимости, митрополит лич-
но возглавил Владимирскую епархию84, а епископ 
Кирилл сосредоточился на делах Ростовской епар-
хии. Однако в 1250–1251 гг. епископ и митрополит 
совместно путешествовали в Северо-Восточной 
Руси и поставили во главе Новгородской епархии 
Далмата85.

В данном контексте вызывает интерес со-
общение 1252 г. о приезде из Орды на княжение 
во Владимир Александра Ярославича86. Среди 
встречающих князя епископ Кирилл не назван. 
Отсутствие епископа на столь значимом событии 
могло быть связано с его отлучкой в Орду или же 
с тем, что ввиду значительного возраста Кирилл 
предпочитал неотлучно находиться в Ростове. 
Действительно, начиная с 1252 г., все летописные 
известия о Кирилле указывают на его местонахож-
дение в Ростове87.

Помимо биографических данных о Кирилле 
«Повесть…» содержит и ряд других спорных 
моментов. На сегодняшний день существование 
самого царевича Петра исследователями под со-
мнение не ставится88. В то же время восточные 
источники не сообщают о наличии у хана Берке 
сына89. Также определённые вопросы вызывает 
время возникновения Петровского монастыря в 
Ростове. На начало XIII века известен ростовский 
епископ Пахомий, который до своего поставле-
ния был игуменом Петровского монастыря90. 
В. В. Кусков посчитал, что речь идёт именно о 
ростовском монастыре, который основал Пётр, 
таким образом ставя под сомнение всю исто-
рическую основу «Повести…»91. В «Истории 
российской иерархии» епископа Амвросия 
Пахомий также является игуменом ростовского 
монастыря, хотя автор, по всей видимости, не 
замечая противоречия, считал, что монастырь 
был основан царевичем Петром92. Димитрий 
Ростовский писал, что речь идёт о ярославском 
Петропавловском монастыре93. Такой же точки 
зрения придерживался и А. А. Титов94. Какие-
либо другие источники, кроме «Повести…», о 
ранней истории монастыря практически ничего 
не сообщают95. Удивительно, что открытие мона-
стыря со строительством нового храма обойдено 
летописью стороной, хотя закладка и освящение 
церквей были очень важными и торжественными 
моментами96: ведь отмечено же в источниках 
освящение храмов епископом Кириллом.

Также одна хронологическая неувязка связана 
с последующим Ростовским епископом Игнати-
ем и неназванным ростовским князем. Согласно 
«Повести…», спустя несколько дней после смер-
ти епископа скончался и князь97. Известно, что 
Игнатий умер в 1288 г.98 во время правления в 
Ростове Дмитрия Борисовича. Ростовский князь 
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дожил до 1294 г.99, что никак не вяжется с «не по 
мнозех днех» «Повести…»100.

При анализе информации Повести необхо-
димо учитывать цель, которую преследовал её 
автор. Произведение было написано в Ростовской 
земле101 в конце XV в. для «обоснования прав 
Петровского монастыря на его земли и воды, 
купленные царевичем Петром» на фоне конфиска-
ций церковных земель, проводимой Москвой102. 
Поэтому для создателя «Повести…» не были 
важны исторические детали – главным было обо-
сновать свои права.

Таким образом, к данным «Повести…» надо 
относиться осторожно. Во многом её сведения 
носят легендарный характер. К тому же время 
создания «Повести…» отделено от пребывания 
на епископской кафедре Кирилла примерно 
250 годами. Вполне возможно, что на образ Ки-
рилла наслоились факты из биографии епископа 
Игнатия, который, как известно по летописям, 
действительно ездил в Орду просить за «причетъ 
церковный»103.

В 1262 г. в Ростовской земле вспыхнуло вос-
стание против «лютаго томленья бесурменьска-
го»104 – мусульманских откупщиков, собиравших 
дань для Каракорума. Существует гипотеза, под-
тверждаемая рядом поздних летописей105, о том, 
что восстание было инициировано княжеской 
властью106. Однако утверждение об участии в 
этом движении епископа Кирилла107 выглядит 
маловероятным. Ещё в 1261 г. ввиду преклонного 
возраста епископа Кирилла ему на смену был на-
значен Игнатий, архимандрит Авраамиева ростов-
ского в честь Богоявления монастыря. Преемник 
епископа был назначен коллективным решением 
Александра Ярославича, ростовских князей Бори-
са и Глеба Васильковичей, митрополита Кирилла, 
а также самого епископа Кирилла108. А в том же 
1262 г. 21 мая епископ Кирилл скончался109. Со-
мнительно, что престарелый иерарх незадолго 
до своей смерти пытался контролировать ход 
восстания.

Таким образом, деятельность Ростовского 
епископа Кирилла имела большое значение не 
только для Ростовского княжества, но и для всей 
Северо-Восточной Руси. Именно с его именем 
связано начало восстановления порядка на землях, 
разорённых Батыевым нашествием. Епископ взял 
на себя управление двумя епархиями до приезда 
нового митрополита. Он активно включился в по-
литическую жизнь: устанавливал тесные контак-
ты с князьями, в первую очередь с Александром 
Невским, принимал участие в создании новых 
союзов. Важным фактором деятельности Кирил-
ла был ордынский фактор. Епископ совместно с 
Александром Невским стал проводником политики 
мирного подчинения Орде, долгое время господ-
ствовавшей на Руси. Благодаря Кириллу начала 
формироваться новая модель поведения церковных 
иерархов: теперь это не только священнослужите-
ли, но и активные политические деятели.
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