
 Русско-ордынские 
войны 

(XIII . XV вв.) 



 

Вторая половина XIII столетия отмечена по крайней мере 
четырьмя крупными ордынскими нашествиями, сопоставимыми 
по разрушительной силе с походами Батыя. Самым страшным 
из них стал поход ордынского полководца Дюденя в 1293 году. 
"Дюденева рать" смерчем прошла по Северо-Восточной Руси, 
разрушив 14
городов. По
мнению ряда
историков,
учиненный 
ею разгром
превзошел
бедствия 
времен Батыя.



 

Относительное спокойствие во 
Владимиро-Суздальской Руси 
наступило во времена правления 
московского князя Ивана 
Калиты (1328.1340 гг.). В междоусобной 
борьбе он одолел своих главных 
соперников - тверских князей и наладил 
мирные, предсказуемые отношения с 
Золотой Ордой. 



 

Период политической стабильности продлился и при сыновьях 
Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване Красном 
(1353-1359 гг.). Они сохранили главенство Москвы в Северо-
Восточной Руси, поддержали мир и порядок в своих владениях



 

 Затем на московский престол вступил князь Дмитрий Иванович, 
который не только положил начало активному и 
организованному сопротивлению Золотой Орде, но и нанес ей 
сокрушительное поражение.



 

Эпоха Дмитрия Донского (1363-1389 гг.)
В начальные годы правления Дмитрия Золотая Орда 
переживала серьезный кризис. Там началась длительная 
междоусобица. С 1357 по 1380 год у власти в Сарае побывало 
25 ханов. В этот период происходит постепенная деградация 
военной организации татаро-монгольских войск. Они лишаются 
единого  
                                                               командования, стратегии,                    
                                                               утрачиваются традиции  
                                                               инженерного искусства, 
                                                               характерного для армии 
Батыя.   
                                                               Войска Орды дробятся на 
                                                               отдельные отряды, 
способные 
                                                               на внезапный набег, но не 
на  
                                                               длительные и энергичные  
                                                               боевые действия.



 

Что касается войск московского князя, то в 
них, напротив, усиливается 
централизация и вводится не характерное 
для эпохи феодальной раздробленности 
единоначалие. Решение принимал уже не 
военный совет князей, а единолично 
великий князь Московский. 
Организационной единицей московского 
войска становится полк, а не княжеская 
дружина. Полки строились великим 
князем в соответствии с задачами боя. 
Командирами лучших полков назначались 
обычно не князья, а наиболее опытные 
воеводы. В вооруженных силах 
Московского княжества появляется и 
новая техника. Так, в правление Дмитрия 
Донского стали применяться пушки. 



 

Битва на реке Пьяна (1377 год).
В 1377 году московский князь Дмитрий Иванович получил 
известие о том, что татары во главе с царевичем Арапшей 
готовят нападение на Нижегородскую область. Тогда он двинулся 
с войском на помощь своему тестю - судальско-нижегородскому 
князю Дмитрию Константиновичу. Но Арапша все не появлялся. 
Дмитрий возвратился в Москву, оставив свои полки под Нижним. 
Их возглавил сын Дмитрия Константиновича князь Иван. 
Поджидая Арапшу, русские ратники расположились у реки Пьяна. 
Уверенные в своих силах, они вели себя крайне беспечно. 
Занимались охотой, пьянством, купанием в реке, бродили по 
окрестностям. Пример всем подавал князь Иван, который вместо 
укрепления дисциплины сам пировал с боярами.



 

Тем временем Арапша 2 августа 1377 года скрытно подошел к 
русскому лагерю. Разделив свою рать на пять полков, он 
неожиданно атаковал разомлевших от жары воинов, оружие и 
доспехи которых лежали в стороне, на телегах. Не способные 
сопротивляться ратники в смятении бросились к реке. Князь 
Иван утонул при
переправе через
Пьяну вместе с 
боярами и 
большинством 
воинов, другие 
были перебиты 
на берегу. 



 

 От беспечности князя и его дружины пострадали прежде всего 
мирные жители. Одержав победу на Пьяне, Арапша устремился 
к Нижнему, сжег город и разгромил окрестности. На обратном 
пути его войско захватило Рязань. Нашествие сопровождалось 
массовым разорением сел и деревень. По свидетельству 
летописца, Рязанская и Нижегородские области были усыпаны 
пеплом. Особенно пострадал район реки Суры, где Арапша не 
оставил в целости ни одного селения. 



 

Битва на реке Вожа (1378 год).
На следующий год Мамай послал на Москву сильное войско во 
главе мурзой Бегичем. Московский князь Дмитрий Иванович не 
стал дожидаться нападавших, а двинулся навстречу татарам. 
Оба  
                                                                                      войска 
встретились                                                                                                                     
                                                                                      на реке Воже
                                                                                      (правый 
приток  
                                                                                      Оки). Ни одна 
из 
                                                                                      сторон долго 
не  
                                                                                      решалась 
                                                                                      
переправляться на 
                                                                                      
противоположный  
                                                                                      берег первой. 



 

Наконец, 11 августа 1378 года конница Бегича перешла Вожу и 
устремилась на русское войско, пытаясь охватить его с флангов. 
На сей раз русские находились в полной боевой готовности. Они 
отбили атаку, а затем контратаковали конницу Бегича. Не 
ожидав встретить столь
решительный 
отпор, ордынцы 
в беспорядке 
отступили, 
бросив свой обоз.
Во время бегства
многие воины 
утонули в реке. 
Наличие конницы
и наступившая
ночь позволили татарам оторваться от преследования и 
избежать полного разгрома.



 

Битва на Воже стала первой крупной 
победой русских над большим 
войском Золотой Орды. Она 
показала, что ордынская конница 
сильна лишь в первый момент боя, 
но не выдерживает стойкой обороны 
и решительных контрударов. Это 
сражение означало открытый вызов 
московского князя Дмитрия 
Ивановича золотоордынскому 
властителю Мамаю, который спустя 
два года во главе огромной армии 
(до 100 тысяч чел.) сам двинулся на 
Русь. 



 

Куликовская битва (1380 год).
Собираясь в поход против Москвы, 
Мамай заключил союз с литовским 
князем Ягайло. Таким образом, 
силы Запада и Востока 
объединялись для совместной 
цели - уничтожения 
возрождавшейся на просторах 
Восточно-Европейской равнины 
славянской государственности. 
Альянс крупнейших соседей 
Москвы создал угрозу разгрома и 
расчленения Северо-Восточной 
Руси между Великим княжеством 
Литовским и Золотой Ордой.



 

Осознавая серьезность столкновения, Дмитрий объединил 
силы многих князей. Вся центральная Великороссия поднялась 
на бой в едином объединительном порыве. Никогда еще не 
собиралось на Руси такого огромного войска (до 100 тысяч 
человек). Перед выступлением в поход московского князя 
благословил преподобный Сергий Радонежский. Так церковь 
освятила общенародное дело.
Дмитрий сумел не 
допустить встречи
 своих противников.
Он двинулся в степь
навстречу Мамаю, 
не дав тому 
возможности 
объединиться с армией Ягайло, которая насчитывала порядка 
30 тысяч человек, и силами враждовавшего тогда с Москвой 
рязанского князя Олега. 



 

6 сентября русские полки подошли к 
Дону. За ним лежала бескрайняя степь. 
Здесь состоялся военный совет. Одни 
предлагали переправиться через реку и 
атаковать Мамая. Другие, резонно 
опасаясь быть отрезанными от родной 
земли находившимися у Дмитрия в 
тылу силами Ягайло и Олега, 
предлагали обождать. Выслушав все 
мнения, Дмитрий высказался за 
наступательные действия. Дмитрий 
показал себя решительным и 
энергичным полководцем, а также 
последовательным политиком, не 
отступавшим от задуманного и не 
отдававшим инициативу своему 
противнику.



 



 

Битва русских с войсками Мамая началась примерно в 11 часов 
утра 8 сентября 1380 года, в день Рождества Пресвятой 
Богородицы. Перед битвой произошло единоборство 
богатырей. Русский инок Пересвет сразился с ордынским 
богатырем Темир-Мурзой. 
Оба витязя
погибли. 



 

Затем в бой с передовым отрядом татар вступил сторожевой 
русский полк. Вслед за этим столкновением в сражение 
втянулись основные силы обеих сторон. Данный этап битвы 
отличался мощной атакой русского центра с последующим 
стремлением татар перенести удар на левый фланг. Битва 
отличалась упорством и ожесточением - сам Дмитрий 
сражался вместе с простыми 
воинами. Основная
сила первоначального 
удара обрушилась на
передовой полк, 
который почти весь 
был истреблен. Лишь 
стойкость владимирских 
и суздальских полков во 
главе с князем Глебом Брянским и воеводой Вельяминовым 
позволила предотвратить прорыв в центре, где находился 
Большой полк.



 

После этого Мамай перенес главный удар на левый русский 
фланг. Положение здесь временно выправил ввод в бой 
резервного полка под командованием князя Дмитрия 
Ольгердовича. Самым устойчивым оказался правый фланг 
русского войска, отразивший все атаки. Действиям конницы  
                                                                          здесь 
препятствовала  
                                                                          пересеченная 
овражками  
                                                                          местность. Но на 
левом 
                                                                          фланге натиск 
                                                                          ордынского войска 
не 
                                                                          ослабевал. Полк 
левой 
                                                                          руки держался из 
                                                                          последних сил. В 
третьем 
                                                                          часу дня ордынская 
                                                                          конница, перемолов    
левый фланг русских,  стала просачиваться им в  тыл.



 

Мамай уже готовился торжествовать победу, как вдруг из 
Зеленой дубравы с возгласом "Братья мои и друзья, дерзайте!" 
выехал воевода Боброк. "Русские воины выехали из дубравы, 
как выдержанные соколы ударяют на стаи гусиные, - писал 
автор "Задонщины", - высоко подняты знамена грозным 
воеводою. Были же воины свирепы, как львы, напавшие на 
овечьи стада". Яростный удар Засадного полка во фланг и тыл 
нападавшим переломил ход битвы. Не ожидавшие контратаки 
воины Мамая были опрокинуты. В наступление перешли полк 
правой руки и остатки Большого полка. Мамай не стал 
дожидаться окончательного разгрома своего войска и бежал с 
поля боя. Русские преследовали остатки золото-ордынской рати 
около пятидесяти километров, до реки Красная Меча. За эту 
победу Дмитрий получил почетное прозвище Донской, а 
Владимир Андреевич стал величаться Храбрым.



 

Потери с обеих сторон были огромны. Русское войско, по 
некоторым данным, потеряло около половины своего состава. 
Еще большие потери понесла армия Мамая. Но если в войске 
Дмитрия погибли русские люди, то у Мамая значительное число 
потерь пришлось на иноземных наемников. Использовав 
наемные людские ресурсы, 
Золотая Орда 
сохранила немалые
собственные. Это 
позволило ей
 значительно легче,
в сравнении с Русью, 
восстановить 
воинские силы
после 
Куликовской битвы.



 

Победа на Куликовом поле имела судьбоносное значение. 
Впервые князь возглавил общенациональное движение за 
независимость. Дмитрий не ограничился обороной своего удела, 
а вышел в степь и бился, защищая от нашествия всю Русскую 
землю. Так в народном сознании Москва утвердилась не только 
как символ могущества, но и как центр национального 
сплочения. 
                                                                       Эта победа, став 
первым 
                                                                       коллективным 
подвигом 
                                                                       объединившегося 
народа, 
                                                                       дала почувствовать 
                                                                       русским свое единство 
и  
                                                                       силу. Нация вновь 
обретала 
                                                                       уверенность после 
                                                                       периода исторических 
                                                                       неудач и унижений.



 

  Взятие Москвы Тохтамышем (1382 год).
Вскоре после Куликовской битвы 
Мамай был свергнут ханом 
Тохтамышем, который захватил 
власть в Золотой Орде. Используя 
ее еще немалые воинские 
ресурсы, Тохтамыш летом 1382 
года совершил стремительный 
поход на Москву. Хана поддержал 
суздальский князь Дмитрий 
Константинович, пославший в 
ханское войско своих сыновей. 
Вернувшийся из Литвы рязанский 
князь Олег, опасаясь за свои 
владения, показал армии 
Тохтамыша броды на Оке. 



 

Московский князь Дмитрий Донской не ожидал этого 
нападения. Не имея под рукой значительных сил, он покинул 
свою столицу для сбора ратников. Обороной Москвы руководил 
литовский князь Остей. В летописи сообщается, что при этой 
обороне Москвы в русском войске впервые были применены 
пушки. Москвичи отбили первый 
приступ, но затем поверили 
хану и сыновьям 
суздальского князя, 
обещавшим не трогать 
города, и 26 августа 
открыли ворота и впустили
 ордынцев, за что были 
жестоко наказаны. 
Войска Тохтамыша 
сожгли и ограбили Москву, уничтожив там 24 тысячи человек.



 

         Борьба с Казанским ханством, Ногайской и Большой 
ордой.Вскоре после нашествия Едигея огромная в прошлом Золотая 
Орда окончательно раскалывается на ряд самостоятельных 
образований: 
Сибирское, 
Казанское, 
Астраханское, 
Крымское 
ханства, 
Большую и 
Ногайскую 
орды. 



 

Наибольшее беспокойство причинил московским владениям 
хан Улу-Мухаммед, основавший на месте Волжско-Камской 
Болгарии Казанское ханство. В 1439 году он на протяжении 
десяти дней осаждал Москву, но был вынужден отступить. В 
1444 году войска Улу-Мухам-меда захватили Нижний Новгород 
и совершили набег на Муром.



 

При Василии II отношения с татарами приобретают новый 
оттенок. Часть татарских руководителей стала рассматривать 
Москву как сильный политический центр, способный заменить 
Золотую Орду. Некоторые переходят со своими подданными на 
службу к московскому князю и начинают охранять его границы 
(например,  
                                                                                   касимовские  
                                                                                   татары). В 
состав 
                                                                                   русской знати  
                                                                                   вливаются          
                                                                                   представители 
                                                                                   татарских 
родов. 
                                                                                   Переход татар 
на 
                                                                                   службу в 
Москву 
                                                                                   усилил  
                                                                                   
боеспособность ее  
                                                                                   войска.



 

Окончательное торжество Москвы в войнах против наследников 
Орды в XV веке пришлось на время правления Ивана III 
(1462-1505 гг.). В 1467 и 1469 годах он переходит в наступление 
против Казанского ханства и проводит два похода на Казань, 
вынуждая ее прекратить набеги. Но в 1470-е годы обстановка 
вновь обострилась. Всплеск ордынской активности связан с 
именем хана Большой орды Ахмата. 



 

            Стояние на реке Угре (1480 год).
Обострение внутриполитической 
обстановки в Московском 
княжестве, где вспыхнул мятеж 
против Ивана III его братьев 
Бориса и Андрея Большого, 
побудило хана в 1480 году 
совершить еще одну попытку 
подчинить себе Русь. Летом 1480 
года хан двинулся в новый поход. 
В июне Ахмат подошел к Оке. На 
другом берегу реки ханское войско 
встретила рать во главе с братом 
великого князя Андреем Меньшим 
и его сыном Иваном Молодым. 23 
июня в поход выступил и сам Иван 
III.



 

Когда Ахмат понял, что берега Оки надежно защищены, он 
предпринял маневр в сторону реки Угры, где надеялся 
соединиться с литовцами. 



 



 
Ахмат стал форсировать Угру, но его попытки были отбиты 
русскими войсками. После нескольких дней боев началось 
знаменитое "стояние на реке Угре", в течение которого ни одна 
из сторон не решалась атаковать первой. Если положение 
Ивана III укрепилось подходом войск его братьев, то у Ахмата 
ситуация складывалась не лучшим образом. Помощь от 
литовцев так и не пришла. На их владения в то время совершил 
набег крымский хан Менгли-Гирей, союзник московского князя.



 

Наступила поздняя осень. Выпал снег. Когда замерзла Уфа, 
Иван III решил не испытывать судьбу и начал отвод войск на 
подготовленные позиции к Боровску. Ахмат же подумал, что 
русские стремятся заманить его на тот берег для решающей 
битвы, к которой хан был уже не готов. 11 ноября его войско 
тоже начало отступление. Две армии, словно устав от 
двухсотлетнего соперничества, без оглядки расходились по 
домам. Эпоха русско-ордынских войн заканчивалась. Через 
несколько месяцев Ахмат погиб, а Большая орда в начале XVI 
столетия была разгромлена Крымским ханством и прекратила 
существование. 1480 год, таким образом, считается годом 
окончательного освобождения Руси от ордынского 
владычества.



 
 Спасибо за 
внимание!


