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Раскинув главную ставку в низовьях Волги, татаро-монголы начали 
устанавливать свой режим господства в русских землях, который 

впоследствии получил название татаро-монгольского ига



Зависимость русских княжеств не была полной, они имели определенную 
автономию. Зависимость русских княжеств заключалась в следующем:

Во-первых, только с разрешения хана Золотой Орды русские князья 
имели право занимать престолы

Они получали на это специальные грамоты — ханские «ярлыки».
Ханы Золотой Орды следили за поведением князей, стравливая их между 
собой, поощряя междоусобицы, мешая централизации

Во-вторых, татары возложили на русские земли тяжелую дань — 
«ордынский выход», который платило все взрослое население

В случае неповиновения они проводили жестокие карательные операции
Русские люди должны были платить не только дань, но и другие налоги, 
введенные татарами, — поплужное (с каждого плуга в деревне), ямские 
деньги (от татарского слова «ям» — почтовая служба).
Переписью русского населения в целях уплаты дани и сбором дани 
занимались монгольские баскаки
Только духовенство и церковные земли были освобождены от дани

В-третьих, время от времени для устрашения русских людей или в 
случае их неповиновения татарским порядкам ордынские ханы 
предпринимали против Руси большие карательные экспедиции 

Итогом татаро-монгольского нашествия ига стал откат назад во всех 
областях русской жизни: обезлюдели города, оказались утраченными 

многие ремесленные специальности, пришло в упадок сельское хозяйство 
и культура, на какое-то время даже прекратилось летописание. 

Замедлилась и централизация русских земель



Александр 
Невский 

Ледовое 
побоище



В 1238 г. Ярослав Всеволодович стал 
великим князем владимирским, а на 
княжение в Новгород послал своего 

сына Александра 

В начале июля 1240 г. шведские 
рыцари высадились на берегу Невы. 
Их целью был захват новгородских 
владений в Финляндии и сокрушение 

Новгорода. 

Еще на входе в Неву их суда были 
замечены преданными Руси 

ижорскими дозорщиками

Действия Александра были 
молниеносными: он решил ударить 

по шведам немедленно, не дав им 
закрепиться на берегах Невы

Перед походом князь пошел в 
Софийский собор, помолился Богу и 

получил благословение 
архиепископа. Затем Александр 

обратился по старинному русскому 
обычаю к войску с речью. Там были и 

такие слова: «Не в силе Бог, но в 
правде!»



15 июля 1240 г., в девятом часу 
утра, Александр обрушил на ничего 

не подозревавших шведов удар 
конной дружины и пеших. Внезапное 

появление новгородской рати 
повергло шведов в панику. 

Дружинники Александра ворвались в 
лагерь, один из дружинников, Савва, 
подсек опору королевского шатра, и 

тот рухнул, вызвав ликование 
русского войска. Сам князь так же 

сражался на передовой.
Разгром шведов был полным. 

Русское войско, по данным 
летописи, потеряло двадцать 

человек

Александр Ярославич с триумфом 
возвратился в Новгород

Сам князь в честь своей победы на 
Неве получил прозвище «Невский».

Но вскоре новгородцы поссорились с 
Александром Невским, и тот 
вынужден был уехать в свое 

родовое гнездо — Переяславль-
Залесский

Этим немедленно воспользовались 
тевтонские рыцари. Зимой 

1240—1241 гг. они захватили часть 
новгородских владений, воздвигли 
там крепость Копорье, перерезали 

все торговые пути, ведущие из 
Новгорода. Их дозоры появились в 

30 км от города 

Против немцев Александр Невский 
поднял весь русский Север.



Первый удар он 
обрушил на Копорье. 

Крепость была взята 
и разрушена

В этот период Батый 
не вмешивался в 

военный конфликт на 
севере. 

Ранней весной 1242 г. 
объединенное русское 
войско вошло в земли 

дружественной немцам 
чуди, Александр 

перерезал все пути, 
ведущие из немецких 

земель к Пскову, и 
полностью изолировал 

город 
Орденцы отступили с русских земель для сбора новых сил, а Александр 

Невский отправил в след им небольшой отряд. Всей своей массой 
орденское войско обрушилось на передовой отряд Александра, воевавший 

в землях чуди: он был разгромлен
Русская рать отступила к Чудскому озеру и там заняла позиции около его 

возвышенного и лесистого берега



Ранним утром 5 апреля 1242 г. из мглы, 
покрывавшей противоположный берег, 

на озеро выползла знаменитая 
тевтонская «свинья» и двинулась 

навстречу русской рати. 

Разгром тевтонского войска был 
полным. По данным русской летописи, 

на льду озера пали 500 рыцарей, а чуди - 
огромное множество, 50 именитых 
крестоносцев были взяты в плен.

Вскоре немцы запросили у Александра 
Невского мира и отдали все 

захваченные земли.



Возрождение Руси.

Русь и Золотая Орда 
при Александре 

Невском.



В 1246 г. во Владимир из Каракорума 
привезли тело отравленного там 

великого князя владимирского 
Ярослава Всеволодовича 

Монгольские правители опасаясь  
Александра Невского пригласили его 

приехать к ним в Каракорум 

Вместо этого во главе сильной 
дружины Александр явился во 

Владимир на похороны отца, что 
вызвало недовольство татаро-

монгольских правителей

Ярлык на княжение был отдан брату 
Ярослава Всеволодовича, а 

Александр Был повторно вызван в 
Орду

В 1247 году, после смерти отца, 
Андрей с Александром поехали в 

Монголию, так как Батый отказался 
решать вопрос о ярлыке на 

владимирское княжение.

Александр получил титул великого 
князя киевского, а Андрея удостоили 

титула великого князя 
владимирского

Лишь в 1252 г., когда отошли от дел 
в Монголии враги Александра 

Невского, Батый отдал ему ярлык 
на великое владимирское княжение 

Пока Александр был в Орде его брат 
Андрей поднял восстание против 

татаро-монголов, но был разбит и 
бежал сначала в Новгород, а потом в 

Швецию

В 1256 г. Александр, в последний раз 
в своей жизни, повел войско в земли 
финнов, которые были завоеваны 

шведами. 

Александр вымолил прощение в 
Орде для Андрея, и тот вернулся на 

Русь.



В 1257 г. в Новгороде поднялся бунт 
во главе с сыном Александра 

Невского Василием. Причиной этому 
стал приказ монгольского хана 

вновь переписать русское население 
для обложения новой данью

Тогда Александр повел рать на 
Новгород. Он изгнал сына и провел 

вместе с татарами перепись, 
предотвратив тем самым разгром 

города татарами и появление на 
Руси новой карательной экспедиции

Когда между Ордой и Монголией в 
начале 60-х гг. XIII в. начался разлад и 

новый ордынский хан Берке, брат 
умершего Батыя, отказался 

подчиниться Каракоруму, Александр 
рассылал в русские города грамоты 

с призывами о не подчинении.

В 1262 г. хан Берке приказал 
Александру Невскому привести ему 
на помощь русскую рать для похода 

против своих врагов в Иране. 
Александр отказал и поехал в Орду 

«отмаливать» русских воинов. 

Но возвращаясь обратно до 
Владимира Александр не доехал. В 

Орде он тяжело заболел. Возможно, 
как и его отец, он был отравлен 

ханом.

Александр Невский добрался лишь 
до города Городца на Волге, где умер 
14 ноября 1263 г. в возрасте всего 42 

лет 



Возвышение 
новых русских 

центров



В XIII – XV вв. происходит 
упадок старых 

политических центров и на 
арену выходят новые 

города.
Во-первых, это были западные 
и центральные русские земли 
(Полоцкое, Смоленское и др.), 

которые не пережили татаро-
монгольского нашествия и 
последующих карательных 

экспедиций, не знали над собой 
татарского бича и были 

свободны от ордынского ига

Во-вторых, к ним относилось Окско-Волжское междуречье, особенно только 
недавно выделившиеся княжества — Тверское и Московское, которые начали 

развиваться уже после опустошительного нашествия

В-третьих, это был «господин Великий Новгород». Здесь хоть и ощущалась 
ордынская зависимость, но новгородская аристократическая республика была 

менее зависима от Орды, чем княжества Северо-Восточной Руси. Новгород 
отстоял свою независимость от натиска немцев и шведов, сохранил огромные 

владения на северо-западе, севере и северо-востоке Руси



В этих условиях Полоцкое 
княжество все чаще шло на 

союзные отношения с Литвой, 
опасаясь Орды.

Смоленское княжество также 
предпочитало иметь дело со 

свободной Литвой, а не с 
зависимой от Орды Северо-

Восточной Русью

С присоединением к этому 
государству Киевского и 

Черниговского княжеств, а 
также части Галицко-Волынской 

земли оно по своим размерам и 
составу населения стало 

напоминать Древнерусское 
государство



На рубеже XIII—XIV вв. лидером среди 
русских земель становится 

Тверское княжество. Это случилось 
после того, как умер последний сын 
Александра Невского, великий князь 

владимирский Андрей 
Александрович

Теперь великокняжеский стол по 
старшинству переходил к 

племяннику Александра Невского, 
сыну его брата Ярослава 

Ярославича - Михаилу Ярославичу, 
князю тверскому

К концу XIII в. в Тверской земле уже 
стояли сильные крепости — Кашин 

и Старица, а сама Тверь была 
хорошо укреплена и располагала 

сильной ратью

В 1305 г. Михаил Ярославич получил 
от хана ярлык на великое княжение и 

официально стал носить титул 
«великий князь владимирский» 

В своем завещании Александр 
Невский оставил Москву своему 

младшему сыну Даниилу, 
воспитателем и опекуном которого 

стал его дядя - великий князь 
Ярослав Ярославич Тверской.

После смерти своего опекуна 
Ярослава Ярославовича в 1273 году 

Даниил Александрович стал 
самостоятельно княжить в 

московском княжестве

А в 1293 году Москва вторично была 
взята и разграблена татарами 



Затем так же вероломно Даниил захватил близлежащий 
Переяславль

В 1300 г. Даниил 
неожиданно напал на 

Рязанское княжество и 
во время переговоров 

захватил в плен 
рязанского князя. Это 
привело к тому, что 

Москва овладела 
принадлежавшей 
Рязани Коломной 

А вскоре на западной границе княжества Даниил захватил Можайск, 
принадлежавший ранее Смоленскому княжеству

Но судьба положила конец успехам Даниила: в 1303 г. он скончался в 
возрасте 41 года, так и не дождавшись титула великого князя 



Соперничество 
Твери и Москвы



После смерти Даниила 
Александровича на московский 
престол встал его сын Юрий 

Данилович

А Михаил, князь тверской вернулся с 
ярлыком великого князя 

Владимирского. И тут же тверские 
наместники были направлены в 
Новгород и Переяславль. Юрий 

Данилович отбил тверское войско, а 
сам попытался захватить 

зависимую от Твери Кострому

Так началось грозное 
противостояние Твери и Москвы

Московский князь попытался 
овладеть политическими 

позициями в Новгороде
Михаил ответил войной, 

разорениями московских земель. В 
1308 г. тверское войско даже 

осадило Москву, но та устояла. 

Михаил Ярославич присвоил себе 
титул «великий князь всея Руси», в 

письмах к нему уже появляется 
обращение «царь».

Ситуация круто изменилась, когда 
на престол в Орде вступил новый 

хан — Узбек.
По сложившейся традиции Михаил 

Ярославич и Юрий Данилович 
поехали в Орду за великокняжеским 
ярлыком. Михаил тверской получив 

его вернулся на Русь. А Юрий про 
жив четыре года в Орде и 

женившись на сестре хана Узбека 
вернулся на Русь с новым 

великокняжеским ярлыком.



Осенью 1317 г. московско-татарское 
войско вторглось на территорию 

Тверского княжества, одновременно 
новгородцы ударили с севера. 

Однако Михаил тверской отбил 
нападки противника.

После этого и Михаилу Ярославичу 
Юрию Даниловичу пришел приказ 

хана Узбека приехать в Орду

Юрий Данилович всячески 
интриговал и наговаривал против 

Михаила Тверского. В итоге 
последний был убит татарами.
Сын казненного князя Дмитрий 

Михайлович приехал в Орду, доказал 
невиновность отца и отмел все 

наветы московского князя. Теперь 
хан отнял ярлык на великое 

княжение у Юрия Даниловича и 
передал его новому тверскому 

князю. Юрий продолжил борьбу, 
нападая на тверские земли

В 1324 г. соперники были вызваны 
для новых объяснений в Орду, и там, 

на глазах изумленного хана, 
тверской князь зарубил убийцу его 
отца — Юрия Московского. Через 
несколько дней татары казнили и 
его, но ярлык передали все-таки в 

Тверь, второму сыну Михаила 
Ярославича 



Возвышение 
Москвы

Иван Калита



После гибели Юрия Даниловича 
власть в Московском княжестве 

перешла к его брату — Ивану 
Даниловичу

В 1327 г. в Твери возникла драка на 
торгу, когда тверичи пришли на 

выручку своему земляку, 
обиженному татарскими баскаками 

Иван Данилович решил 
использовать благоприятный 

момент. Он выехал в Орду и 
предложил хану свои услуги. 

Обратно Иван вернулся с 
татарским войском и жестоко 

подавил восстание. Огнем и мечом 
он прошел по тверской земле

За услуги Орде московский князь 
получил приращение к своим 

владениям: ему были переданы 
Кострома и Новгород, где ранее 

сидели наместники тверского князя

И лишь в 1332 г., после смерти 
суздальского князя, Иван Данилович 

получил наконец титул великого 
князя владимирского 



Высшую власть в Северо-Восточной Руси Иван Данилович 
использовал сполна для усиления позиций Московского 
княжества:

Во-первых, он продолжал тесно сотрудничать с Ордой, 
выказывал себя послушным подручным хана

Во-вторых, Иван Данилович упорно и целеустремленно 
продолжал расширять пределы Московского княжества. Иван 
присоединил к Москве княжества Ростовское, Галицкое, 
Белозерское, Угличское

В-третьих, московский князь проявил себя как рачительный и 
бережливый хозяин, скопидом. Он не тратил зря деньги, вел 
скромный образ жизни, много помогал нищим и убогим. Куда бы он 
ни шел, у него на поясе неизменно висел кошель с деньгами. Такой 
кошель на Руси называли калигой. Из этого кошеля он нередко доставал 
мелкую монету и оделял нуждающихся. Его так и прозвали в народе: 
«Иван Калита».

В-четвертых, Иван Калита превратил Москву в церковный центр 
русских земель. Он частенько приглашал к себе погостить престарелого 
митрополита Петра, чья резиденция была во Владимире. Следующий 
митрополит уже переселился в Москву, которая, таким образом, стала 
центром русской митрополии



Со времени Ивана Калиты 
титул великого князя 

владимирского прочно находился 
в руках московских князей. 

Умирая, Иван Калита передал 
свою власть не старшему в 
роду, а своему сыну, вовсе не 

заботясь о мнении на этот счет 
Орды. Наследование в 

Московском княжестве пошло по 
прямой мужской линии — от 

отца к сыну

Осторожную и неторопливую 
политику Ивана Калиты 

продолжали его сыновья — 
Семен Гордый (1340—1353) и 

Иван II Красный (1353—1359), что 
значит «красивый».

Семен Иванович недаром 
получил прозвище «Гордый». Он 

правил твердо и властно. 
Тяжелейшую и 

кровопролитнейшую схватку с 
Тверью за лидерство в русских 
землях выиграла в конце концов 

Москва
В середине XIV в. великий 
литовский князь Ольгерд 
Гедеминович предъявил 

претензии на объединение не 
только Западной, Центральной, 

но и Северо-Восточной Руси
Москва при этом прочно 

опиралась на Орду, а Литва — на 
все антиордынские силы



Первые столкновения Москвы и 
Литвы произошли еще в 40-е гг. XIV 
в., когда Иван Калита с татарским 

отрядом предпринял поход на 
союзный с Литвой Смоленск, а 
вскоре Ольгерд нанес удар по 

Можайску, отошедшей к Москве
Для Москвы дело осложнялось тем, 
что постоянный прежний господин 
и союзник — Орда — начала слабеть

Однако ослаблением Орды 
пользовалась и сама Москва вернув 
себе влияние на мордовских землях.

В 1363 г. литовский князь разгромил 
объединенное татаро-монгольское 
войско в битве у реки Синие Воды, 

левого притока Южного Буга 
В 50—60-е гг. XIV в. Ольгерд 

опираясь на поддержку Твери 
усиливает давление на Брянское и 

Смоленское княжества и 
захватывает Ржев, Торопец. 

В 1359 г. на московский стол сел 
девятилетний Дмитрий Иванович, 

будущий Дмитрий Донской 

В этом же году Золотая Орда, после 
ожесточенной борьбы различных 

правящих группировок, распалась на 
две части. Границей между ними 

стала Волга. В западной части верх 
взял темник Мамай



Дмитрий донской подтвердил 
титул великого князя в обеих 

частях Орды
К этому моменту Москве отошел 

Владимир. А в самой Москве 
Дмитрий Иванович построил 

белокаменный кремль.

В этих условиях Дмитрий Иванович 
бросил открытый вызов Орде. С 

1361 г. он прекратил выплачивать 
татарам ненавистный ордынский 

«выход» — дань 
Однако возвышение Мамая изменило 

положение дел. В подтверждение 
своей силы Мамай предпринял ряд 
карательных экспедиций на Русь.

В это время Литва в союзе с Тверью 
нанесла по Москве ряд ударов.

В 1368 г. Ольгерд повел на Москву 
сильную литовско-русскую рать. Он 

разгромил московское войско и 
осадил Москву, где укрылся князь 

Дмитрий. Однако взять город 
Ольгерду не удалось. 

В ответ Дмитрий нанес удары по 
литовским союзникам. Московские 
рати вторглись в земли Брянского, 
Смоленского и верского княжеств. 
Калуга и Мценск перешли к Москве

В конце 1370 г. Ольгерд снова 
предпринял поход на Москву. Но 
ввиду многочисленности войска 

литовского Ольгерд опять осадил 
Москву. Однако через восемь дней 

отступил. Через год Ольгерд 
предпринял новый поход но на этот 

раз был полностью повержен и 
Литва подчинилась русской силе 

признав за Дмитрием Ивановичем 
титул великого князя. 



Начало 
борьбы с 

Ордой. 
Куликовская 

битва



В 1374 г. Дмитрий Иванович 
разорвал все отношения с 
Мамаем, ставшим теперь 
фактическим правителем 

Золотой оОрды
Ольгерд умер, а его сын великий 
князь Ягайло круто повернул в 

сторону сближения с 
католической Польшей. В 

дальнейшем Ягайло принял 
католичество

В Нижнем Новгороде вспыхнуло 
восстание против прибывших 

сюда ордынцев. Некоторое 
время спустя Дмитрий 

Иванович послал войско на Волгу 

Московское войско овладело 
городом Булгар и установило 
контроль Руси над торговым 

путем по Волге

Но московский князь на этом не 
остановился, послал сильный 
отряд на Казань и заставил в 
течение некоторого времени 

платить дань

Мамай принял вызов Москвы и 
жестоко покарал Нижний 
Новгород за уничтожение 

татарского отряда

в 1377 г. Мамай подготовил 
новый поход на Русь 

Ордынское войско обрушилось 
на ничего не подозревавших 

русских стоящих лагерем на р. 
Пьяна. Разгром русской рати 

был полным



Когда в Москву в 1378 
г. пришли сведения о 
движении сильного 

ордынского войска во 
главе с Бегичем. Из 

Москвы выдвинулось 
войско во главе с 

князем Дмитрием. 
Перейдя Оку, Дмитрий 
встретил ордынское 
войско 11 августа на 
берегу Вожи, правого 

притока Оки. В 
коротком и яростном 

сражении монголы 
потерпели поражение



Получив известие о поражении 
на реке Воже, Мамай пришел в 
ярость и собрав войско при 
поддержке своих вассалов с 

Северного Кавказа (черкесов, 
осетин), а так же получив от 

Ягайло заверения, что со своим 
войском тот придет к нему на 

помощь, двинулся на Москву

При подготовке войска к борьбе 
с Мамаем Дмитрий созвал 

подкрепление со всех 
подконтрольных Москве земель 

и назначил сбор под Коломной

Существует предание о том, 
что на борьбу с врагом Дмитрия 

Донского благословил Сергий 
Радонежский, известный всей 

Руси основатель Троице-
Сергиева монастыря. В помощь 

он дал князю двух монахов — 
Пересвета и Ослябю, 

отличавшихся чудовищной 
силой.

При подходе к Дону русские 
столкнулись со сторожевым 

отрядом Орды. Враг был 
разгромлен, и остатки отряда 

бежали к Мамаю. 



В ночь с 7 на 8 сентября, в 
день Рождества Богородицы, 
русские начали переправу на 

противоположный берег 
Дона

Утром русские полки 
закончили переправу и 

выстроились на Куликовом 
поле, в треугольнике между 

течением Дона и его 
притоком рекой Непрядва

Едва поднялся туман и 
рассеялась мгла, появилось 

татарское войско
Битва началась по традиции 

поединком богатырей. 
Против татарского гиганта 

Челубея вышел монах 
Пересвет

Мамай был разбит и бежал на юг где по пути был окончательно разбит 
ханом Тохтамышем. А Войско Ягайло так и не пришло к Куликову полю 

остановившись в дне пути до него



К походу на Москву Тохтамыш 
начал готовиться немедленно
Появление в 1382 г. близ Оки 

новой золотоордынской рати 
стало для Дмитрия Донского 

полной неожиданностью 
Дмитрий Донской срочно выехал 

в Переяславль, потом в 
Кострому для сбора сил. Москва 

осталась без своего вождя
Тохтамыш беспрепятственно 
подошел к самому Кремлю и с 

помощью уговоров взял Москву
Как только сведения о 

приближении к Москве войска 
Дмитрия Донского и сильного 

отряда Владимира 
Серпуховского достигли 

Тохтамыша, он быстро отошел 
прочь, разграбив по пути и 

Рязанскую землю

В своем завещании Дмитрий 
Донской передал по наследству 

титул на великое княжение 
владимирское своему старшему 

сыну Василию, не спрашивая 
разрешения Орды

Дмитрий Донской умер в 1389 г. 


