
Разорение Москвы ханом Тохтамышем



Предпосылки похода хана Тохтамыша на Москву

В 1377 г. хан Тохтамыш с помощью Тамерлана 
захватил столицу Золотой Орды – Сынак, 

располагавшийся на востоке, затем в 1379 г. - 
г. Сарай, а также земли на р. Дон. Правитель 
Золотой Орды Мамай, потерпевший крах в 
Куликовской битве, решил устроить новый 
поход на московские земли, чтобы выгнать 

князя. Однако Тохтамыш, желая показать свою 
власть, пошел войной на Мамая, разрушив его 

планы. Воины Мамая перешли на сторону 
Тохтамыша, а сам он сбежал в г. Кафу, где его 

и убили.
Тохтамыш решил осуществить задуманный 

Мамаем поход на Москву. С помощью послов 
он сообщил всем князьям Северо-Восточной 
Руси о своей победе над Мамаем и о том, что, 
по его мнению, Русь теперь должна платить 

дань новому правителю Золотой Орды. Князь 
Дмитрий ответил отказом.

Тамерлан



Набег хана Тохтамыша на Русь

В 1382 г. новый хан Золотой Орды Тохтамыш неожиданно для русских захватил 
Волжскую Булгарию. Во избежание доставки информации об этом московским князьям, 
всех русских купцов перебили. Узнав заранее о намерениях Тохтамыша, княживший в 

Рязанском княжестве Олег Рязанский предложил ему свою помощь, дабы избежать 
разорения своего княжества. Заключив с Олегом договор, Тохтамыш повел свое войско 

через Рязанское княжество.



Оборона Москвы

Люди из близлежащих городов Москвы 
бежали сюда за укрытием. Между 

московским народом начались распри. 
Одни хотели уйти из города, другие -  
оборонять его. Вече приняло решение 

никого кроме княжеской семьи из 
города не выпускать. В Москву прибыл 

литовский князь Остей, который на 
время стал главным в обороне. 

Тохтамыш,  подойдя с войском к 
Москве, 2 дня пытался взять город 

штурмом. Потерпев неудачу, он 
воспользовался хитростью: на подходе 

к стенам города 26 августа при 
помощи родственников жены 

московского князя (суздальских князей) 
Тохтамыш убедил народ в том, что ему 
нужен исключительно князь Дмитрий, 

остальных ждет помилование.



А.М.Васнецов. Оборона Москвы от хана Тохтамыша



Разорение Москвы ханом Тохтамышем

Ордынское войско набросилось на народ .
За отваренными воротами грабили, 

сжигали, насиловали, убивали. После того, 
как Тохтамыш и его войны сожгли Москву, 
они направились во Владимир, Звенигород, 

Можайск и Юрьев. Неподалеку от 
Волоколамска войско Орды потерпело 

поражение от рати Владимира 
Серпуховского. Узнав об этом, Тохтамыш 
решил не рисковать и покинул пределы 
Москвы, захватив по пути г. Коломну. 

Нарушив договор с Олегом Рязанским, он 
разгромил и его княжество. Войска Орды 
вернулись домой с огромными богатствами 

и кучей взятых в рабство людей.

Осада Москвы



Последствия

Дмитрий по возвращении в Москву принялся 
хоронить тела погибших. Затем собрал войско 

против Олега Рязанского, но по приходу туда его 
не застал. В 1383 г. Тохтамыш предложил 

Дмитрию заключить мир. Дмитрий оплатил Орде 
дань за 2 прошедших года. Благодаря этому за 

московскими князьями было закреплено великое 
княжение, а Тверь перестала зависеть от 

владимирских князей. В 1388 г. Тохтамыш пошел 
войной на Тамерлана. В этом походе по 

некоторым источникам приняли участие и 
русские войны.



Русь во времена правления Василия I

Василий I Дмитриевич



После смерти Дмитрия Донского московский 
и великокняжеский престолы занял его 15-

летний сын Василий I (1389–1425 гг.), который 
успешно продолжил политику отца по 

объединению русских земель. В 1392–1395 гг. к 
Москве были присоединены Нижний 

Новгород (1392), Городец, Таруса и Муром. 
Тогда же великий московский князь начал 

войну с Новгородом, в ходе которой овладел 
Торжком, Волоколамском и Вологдой. Правда, в 

следующем году, потерпев поражение от 
новгородцев, Василий вынужден был вернуть 

Двинскую землю, но важнейшие торговые 
центры — Торжок и Волоколамск — остались 

за Москвой.
На рубеже XIV-XV вв. отношения Руси с Ордой 
осложнились. В 70-х гг. XIV в. один из мелких 

среднеазиатских правителей Тимур (в 
европейской транскрипции – Тамерлан) начал 
завоевание Средней Азии, а на рубеже 80-90-х 

годов подчинил себе Золотую Орду и 
разгромил хана Тохтамыша. Василий I и Софья Витовтовна



В ходе войны с Золотой Ордой Тимур появился и в пределах 
Руси: в 1395 г. он дошел до Ельца и разграбил его. 

Навстречу ему вышли русские войска во главе с Василием I. 
Однако битва не состоялась: Тимур после двухнедельной 

остановки повернул назад. Люди средневековья 
приписывали избавление от страшной опасности чуду, 

сотворенному иконой Богородицы. Разумеется, дело было в 
другом: Тимур, для которого в это время главной задачей 

было покорение именно Золотой Орды, не был готов к 
затяжной и изнурительной войне с основными силами Руси.

Свержение Тохтамыша и последовавшие за этим смуты и 
ослабление Орды позволили Руси отказаться от посылки 

дани и поездок в Орду за ярлыками. Однако в 1399 г. 
фактическим главой Орды стал Едигей. Укрепив свою 

власть, он решил добиться от Руси восстановления 
зависимости. Поход Едигея (1408) оказался неожиданностью 
для Василия I: он не успел собрать рать. Ордынские войска 
сожгли множество городов, в том числе Нижний Новгород, 

Ростов, Дмитров, Серпухов, разорили села, а вокруг 
Москвы «вся поплени и пусто сотвори». Лишь Москву, 
героически оборонявшуюся, Едигею не удалось взять. 

Получив денежный выкуп, он, напуганный известиями об 
угрожавших ему смутах в Орде, ушел восвояси. Однако 

ордынское иго было вновь восстановлено.



Грюнвальдская битва

Ян Матейко. «Грюнвальдская битва»



В 1409 г. Жемойтия подняла восстание против Тевтонского 
ордена, а великий князь литовский Витовт, 

поддержавший восставших, отправил им в помощь своих 
солдат. Это восстание и желание Витовта, вернуть 

Жемойтию в состав ВКЛ (Великого княжества Литовского 
), послужило поводом к началу войны Тевтонского ордена 

против Великого княжества Литовского и польского 
королевства во главе с королем Ягайло, который 
поддержал своего двоюродного брата Витовта.

После непродолжительных боевых действий великий 
магистр Тевтонского ордена Ульрик фон Юнгинген, 

понимая, что военной мощи воевать сразу с Польшей и 
Литвой у него не достаточно, попросил перемирия, 

которое было заключено с 8 сентября 1409 г. до 12 июня 
1410 г. . Стороны, подписав перемирие, начали 

основательно готовиться к новой войне. Несмотря на все 
усилия Тевтонского ордена разорвать союз Польши и ВКЛ, 
Витовт и Ягайло смогли договориться и согласовать план 

совместных действий в войне с крестоносцами.



Обе стороны собрали почти все свои 
войска. Существует много версий об 

их численности. По 
приблизительным подсчётам, в 

войско ВКЛ входило около 12000 
воинов, Польша выставила 

приблизительно столько же. Армия 
Литвы была поделена на 40 хоругвей, 

большинство из которых 
принадлежали городам, находящимся 

ныне на территории современной 
Белоруссии.

Тевтонский орден под свои знамёна 
собрал приблизительно 18000 

солдат, на помощь к крестоносцам 
приехали рыцари из многих 

европейских стран. В итоге, в войско 
тевтонов вошло 22 нации.

«Владислав Ягайло и Витовт молятся 
перед битвой», картина Яна Матейко



15 июля 1410 г. армия Тевтонского ордена встретилась с 
объединенной армией Польши и ВКЛ возле деревень 
Грюнвальд, Людвигсдорф и Таненберг. Прибывшие 

первыми, крестоносцы заняли позицию на холме между 
деревнями Людвигсдорф и Таненберг, а их обоз 

расположился возле Грюнвальда. Подошедшие войска ВКЛ 
и Польши расположились южнее деревни Таненберг. 

Великая битва началась во второй половине дня. Великий 
князь литовский Витовт первым отправил в атаку лёгкую 

татарскую конницу, которая без существенных потерь 
преодолела выкопанные крестоносцами заранние рвы и 
уничтожила тевтонские пушки и арбалетчиков. В ответ 

великий магистр послал тяжёлую конницу Валленрода на 
литовские хоругви, из стана которых навстречу выступили 

тяжеловооруженные всадники, и начался тяжёлый бой.





Тогда они изменили 
тактику и, 
развернувшись, ударили 
по правому флангу 
польских войск.
В битве настал 
критический момент. 
Польские войска были 
частично окружены, им 
пришлось сдерживать 
крестоносцев с 
переднего и правого 
флангов до тех пор, пока 
Витовт, перестроив свои 
войска, вновь не 
отправил их в атаку. Под 
натиском войск ВКЛ и 
Польши тевтонцы 
начали медленно 
отступать, и вскоре были 
окружены в двух 
кольцах, в которых их 
начали громить.

Гавриил Ващенко. 
Грюнвальдская битва

В это время польские 
войска стояли на месте и 

наблюдали за сражением, 
а польский король Ягайло 

слушал обедню и 
бездействовал. 

Крестоносцы не 
преминули 

воспользоваться 
подходящим моментом и 

нанесли удар в центр, с 
целью взять в два 

отдельных кольца войска 
ВКЛ и Польши. В это 

время войска Витовта на 
правом фланге начали 

отступать, и сражавшиеся 
с ними тевтонцы, решив, 

что литвины бегут, 
ринулись за ними к 

обозам, но там, встретили 
упорное сопротивление. 



Литовцы сражаются с тевтонскими рыцарями; 
фреска с замка Мариенбург, середина XIV столетия



После того ,как в бою погибли великий 
магистр Ульрик фон Юнгинген и 

великий маршал Воленрод, тем, кто 
уцелел, пришлось выбираться из 

окружения и отступать к своему обозу. 
Там, спрятавшись за телегами, несколько 

тысяч кнехтов и рыцарей пытались 
оказать сопротивление, но отсутствие 
командующих и начавшаяся паника 

вскоре заставили их бежать. Началось 
истребление бегущих, которое длилось 
до глубокой ночи на протяжении 15-20 

верст.
На следующее утро стало ясно, что 

тевтонская армия полностью 
разгромлена и больше не существует. 

На поле боя погибло всё тевтонское 
руководство во главе с Юнгигеном, 

Валленродом и Лихтенштейном, а также 
более 600 знатных и именитых рыцарей с 

огромным числом простых кнехтов 
солдат и наёмников.



Витовт после боя потерял половину 
своего войска, но это не помешало 
отправиться ему дальше с Ягайло к 

столице тевтонского ордена 
Мариенбургу. Однако взять город они 

не смогли, и вскоре был заключен мир, 
по которому в состав ВКЛ 
возвращалась Жемойтия.

Грюнвальдская битва стала решающей 
в борьбе крестоносцев с ВКЛ и 

Польшой, после разгрома ордену был 
переломан хребет и спустя 56 лет, 

самый грозный и опасный противник 
Великого княжества Литовского 

перестал существовать. Победа над 
крестоносцами вывела ВКЛ в самые 

сильные державы той эпохи, а Витовт 
стал самым могущественным 

правителем в Восточной Европе. Сама 
же Грюнвальдская битва стала одной из 

великих в Европейской истории, и, 
кроме этого, явилась причиной 

передела военных сил и политических 
карт.  

Наиболее важным источником о 
Грюнвальдской битве является Cronica 

conflictus Wladislai Regis Poloniae cum 
cruciferis anno Christi 1410



Михал Эльвиро Андриолли. Возвращение 
литовцев, 1892. Национальный музей Варшавы.


