
Русско-ордынские 
отношения 



Монголо-татарское 
нашествие

В начале XIII века 
произошло объединение 
монгольских племен под 

властью Темучина, 
получившего имя 

Чингисхан – «великий 
хан», «посланный 

богом». Его войско было 
хорошо подготовлено, 
четко организованно, в 
нем действовал закон 

круговой поруки.

В основу организации войска 
была положена десятичная 

система. Войско делилось на 
десятки (арбаны), сотни 

(джагуны), тысячи (минганы) и 
десятки тысяч (тумены или 

тьмы), во главе которых 
стояли десятники, сотники, 

тысяцкие и темники. 



С 1211 года начинаются завоевательные 
походы монголов. Их направления – 

Северный Китай, берега Каспийского моря, 
Армения, Кавказ, Сибирь, Северный Иран и 

другие земли. Племена стали продвигаться к 
русским землям. 



Завоевания Чингисхана



Битва на реке Калке 
1223 г. 

■ Первое вооруженное 
столкновение между русскими 
дружинами и монгольскими 
войсками произошло еще в 1223 
году на реке Калке. Киевский, 
галицкий, черниговский и 
волынский князья пришли на 
помощь половцам хана Котяна, 
которых теснил монгольский 
разведывательный отряд 
Судубея и Джебе. Численность 
русских и половецких войск, с 
одной стороны, и монгольских - 
с другой, была приблизительно 
по 30 тысяч воинов. Но русские 
с половцами действовали 
разрозненно и потерпели 
сокрушительное поражение 
(погибло шесть русских князей, 
спасся только каждый десятый 
воин).



Битва на реке Калке 
(31 мая 1223 г.)

Во главе 
русских 
войск - 
Мстислав 
Киевский и 
Мстислав 
Удалой

Во главе 
монгольског
о войска -  
полководцы 
Джебе и 
Субэдей 



Причины поражения русских 
войск

■ войско монголо-татар тактически и 
позиционно полностью превосходило 
соединенные полки русских князей, 
состоявшие из княжеских дружин, усиленные 
половцами;

■ русские войска не имели достаточного 
единения, кроме того выявились серьёзные 
разногласия между русскими князьями; 

■ русские войска не смогли правильно выбрать 
место сражения; рельеф местности 
полностью благоприятствовал татарам.



Нашествие Батыя на Русь и 
установление ордынского 

владычества.
В 1227 году умер Чингисхан. В 
соответствии с его завещанием 
обширные владения монголов были 
разделены на области (улусы) во главе 
с его сыновьями и внуками. Великим 
ханом был провозглашен сын 
Чингисхана Угэдей. 
Новый властелин Угэдей отправил 
своего племянника Батыя с огромным 
полчищем на запад для покорения 
стран к северу и западу от Каспийского 
моря. Новый поход монголов на запад, 
во главе которого оказался Батый, стал 
общемонгольским делом. В нем 
участвовали ряд монгольских 
царевичей, опытные военачальники (в 
том числе Субэдей), войска ряда 
покоренных народов. Хан Батый



Поздней осенью 1237 года Монгольская империя 
начала наступление на русские земли. Общая 
численность монгольских войск составляла по 
приблизительным подсчетам 120-140 тысяч человек. 
Северная и Южная Русь могла выставить вместе 
около 100 тысяч воинов, но русские княжества 
практически по одному противостояли объединенным 
монгольским силам.
Первым из русских земель подверглось опустошению 
Рязанское княжество. (1237) Опустошив Рязанскую 
землю, войска Батыя двинулись на Владимиро-
Суздальское княжество. Монголы разорили и сожгли 
Коломну, Москву. 
В 1238 году они подошли и осадили столицу 
Северной Руси Владимир. На пятый день осады 
татары взяли Владимир и подвергли полному 
разрушению.

Нашествие Батыя на Русь 
(1237 г.)



Битва на реке Сить, 
1238 г. 

● После вторжения монголов во Владимирское княжество Юрий оставил 
столицу княжества и ушёл в леса около реки Сити (северо-запад 
современной Ярославской области России), где собирались 
разрозненные остатки войск. Монгольская армия под командованием 
темника Бурундая подошла к Сити со стороны разорённого ими Углича.

● Исход упорной битвы решил подход свежих монгольских сил во главе с 
Батыем. Владимирское войско было окружено и почти поголовно 
перебито. Князь Юрий погиб вместе с войском, его голова была 
отрублена и преподнесена в дар хану Батыю. Поражение в битве при 
реке Сить предопределило попадание Северо-Восточной Руси под власть 
Золотой орды.

Сражение, произошедшее 
4 марта 1238 г. между 
войском владимирского 
князя Юрия 
Всеволодовича и татаро-
монгольским войском. 



● Осенью 1240 года войска под руководством Батыя 
двинулись через Южную Русь. В декабре 1240 - январе 
1241 годов были захвачены практически все города 
Южной Руси, за исключением Кременца. После 
разгрома Южной Руси монголо-татарские войска 
вторглись в Польшу, Венгрию и Чехию, где одержали 
ряд крупных побед, но понесли большие потери. Не 
получая подкреплений, в 1242 году Батый вывел свои 
войска из европейских стран западнее Руси. В 
1242-1243 годах в низовьях Волги он создал 
государство Золотая Орда со столицей в Сарай-Бату, а 
затем и в более северном Сарай-Берке.

● Относительно легкое завоевание Руси монголо-
татарами объясняется раздробленностью и 
разобщенностью русских княжеств, а также 
превосходством боевого искусства монголов.

● Так установилась зависимость русских земель от 
Золотой орды.

Второй поход Батыя, 
1239-1242 гг.



Походы хана Батыя

Первая волна завоеваний
1237-1238

Вторая волна завоеваний
1239-1240

Походы на Северо-
Восточную Русь 

(Рязань, Коломна, Москва,
Владимир, Козельск)

Походы на Южную Русь
(Переяславль, Чернигов,

Киев)



ИГО – господство, угнетение, порабощение.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ  ИГО – политическая, 
экономическая, культурная зависимость Руси от Золотой 
Орды, установленная в результате нашествия Батыя. 
После Куликовской битвы (1380) носило номинальный 
характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 
году.

ЗОЛОТАЯ ОРДА  (УЛУС ДЖУЧИ) - феодальное 
государство, являвшееся первоначально частью 
Монгольской Империи, основанное в первой половине XIII 
в. ханом Батыем, на территории Хорезма и Северного 
Кавказа, со столицей - г. Сарай, расположенным в 
низовьях Волги. В состав Золотой орды входили в том 
числе и покорённые русские княжества



Монгольская империя



Золотая Орда



Особенности русско-
ордынских отношений

1. Северо-Восточная Русь была не составной частью 
Золотой Орды, а зависимой территорией. Поэтому 
правовой кодекс монголов ("яса" Чингисхана) здесь 
не действовал. 

2. Управление находилось в руках русских князей, а 
отношения с Ордой - главным образом - в руках 
великого князя. Все они выступали как "служебники" 
хана. Таким образом, угнетение не было прямым: 
угнетатель жил вдалеке и проводил свое влияние 
опосредованно. 

3. Взаимоотношения не были только враждебными. 
Возникали родственные связи (через браки 
представителей княжеских семей и ханских родов), 
отношения временного сотрудничества. 

4. Отсутствие юридического, письменного оформления 
русско-ордынских отношений.



Политическая зависимость
■ Русские князья, попали в политическую - вассальную 

зависимость к монгольским ханам, так как должны 
были получать ярлык на княжение - ханскую грамоту 
на правление. Ярлык давал право на политическую и 
военную поддержку со стороны Орды. 

■ При такой системе в политическом отношении 
русские княжества сохраняли автономию и 
администрацию. Князья, как и прежде, управляли 
подвластным населением, но были вынуждены 
уплачивать подати и подчинятся представителям 
хана. Монгольские ханы осуществляли жёсткий 
контроль за деятельностью русских князей, не 
позволяя им консолидироваться.



Княжеско-дружинные 
отношения 

■ Княжеско-дружинные отношения, существовавшие на Руси до 
нашествия, были формой вассалитета (службы договорного 
характера). Установление "ига" оказалось губительным для 
вассальных отношений. В ходе нашествия погибла основная 
масса дружинников. 

■ Русские князья потеряли статус суверенных государей, 
вынужденно признав себя подданными ордынского "царя". Его 
власти приходилось подчиняться безоговорочно. Великий 
князь владимирский и московский был лишь "холопом" хана. 
Но вместе с ярлыком на великое княжение он получал 
признание своего верховенства над русскими землями, 
которое мог утвердить, опираясь на татарскую поддержку. 

■ Удельным же князьям в тех условиях приходилось приобретать 
статус служебных князей, "подручников" великого князя, ибо 
только под его покровительством они могли обеспечить 
владение своими "вотчинами". 

■ Так складывались отношения подданства (прямой и 
безусловной зависимости от господина) в рабской форме. В 
конечном счете, не только простой хлебопашец, но и знатный 
боярин были холопами великого князя.



Экономическая 
зависимость

Экономическая зависимость русских земель выражалась 
в том, что ежегодно русские люди должны были 
выплачивать дань. Экономические принуждения 
осуществлялись при помощи четкой системы налогов. 
Для упорядочения сбора налогов монголы трижды 
проводили переписи платежеспособного населения, для 
чего в Русскую землю посылались численники. Дань с 
Руси, отправляемая хану, получила название 
ордынского выхода.
Сбором дани и учетом населения в завоеванных землях 
ведали баскаки - представители монголо-татарского 
хана. Баскаки имели военные отряды, с помощью 
которых подавляли выступления покорённого 
населения против монголо-татар. На Руси баскаки 
появились с середины XIII века. Баскачество было 
отменено в первой половине XIV в., когда сбор дани 
был передан русским князьям.



Восстания в русских 
городах

■ Восстания вспыхивают после первой русской 
переписи населения, проведенной Ордой в 1255 
году.

■ Попытка провести перепись в Новгороде в 1257 
году приводит к восстанию новгородцев, которое 
подавил Александр Невский.

■ В 1262 году принято решение об одновременном 
изгнании сборщиков дани в городах Ростове 
Великом, Владимире, Суздале, Переяславле-
Залесском, Ярославле, где происходят 
антиордынские народные выступления



Татарские карательные 
набеги

■ «Неврюева рать» 1252 г. (Суздальские земли 
(особенно местности по реке Клязьме) и 
Переяславское княжество) 

■ Карательный поход 1281 г. (разрушены 
города Муром и Переяславль, разграблены 
окрестности Владимира, Суздаля, Ростова, 
Юрьева, Переяславля, Твери, Торжка )

■ Дюденева рать 1293 г. (Муром, Владимир, 
Суздаль, Юрьев, Переяславль, Коломну, 
Москву, Можайск, Волок, Дмитров, Угличе-
поле)

■ Подавление восстания в Твери 1328 г.



Влияние ига на традиции
1. В период ордынского ига слово "вече" приобрело 

значение мятежного сборища. 
2. Бояр, которые представляли интересы земель и 

пытались отстаивать автономию, стали вытеснять 
служилые люди - дворяне. Это была государственная 
бюрократия, которая становилась опорой власти, 
требовавшей беспрекословной покорности.

3. Произошло общее огрубление нравов.(Стремление 
князей опереться на чужеземную силу при решении 
естественно вызревших внутренних задач объединения 
часто придавало этому процессу грубую форму 
насильственного подчинения слабейших. В гражданской 
жизни постепенно утверждалась жестокость: вводились 
смертная казнь, наказание кнутом, пытки. Ни правовой 
кодекс Киевской Руси ("Русская правда"), ни 
республиканские кодексы - Новгородская и Псковская 
судные грамоты - ничего подобного не содержали)



Религиозные реформы хана 
Узбека

■ Период наибольшего расцвета Золотой Орды и 
ее городов падает на правление ханов Узбека 
(1312-1342 гг.) и Джанибека (1342-1357 гг.). 

■ Главенствующей религией в Золотой Орде 
было тэнгрианство, а государственной 
идеологией - идея национального единства. 
Несмотря на это, в государстве осуществлялась 
веротерпимость. 

■ В 1312 г. ислам был принят в качестве 
государственной религии вместо языческих 
верований. 



Изменения в отношениях 
между Русью и Ордой при 

Иване Калите.■ Упразднение баскачества;
■ Функция сбора дани переходит к князю;
■ Ярлыки как правило переходят к московским 

князьям;
■ Ослабевает зависимость русских князей от Орды;
■ Набеги татарских карательных отрядов на русские 

земли прекращаются, поскольку дань платится 
исправно и в полном объеме.

   «Перестали поганые воевать русскую землю,- говорит 
летописец,- перестали убивать христиан; отдохнули и 
опочили христиане от великой истомы и многой 
тягости и от насилия татарского; и с этих пор 
наступила тишина по всей земле»

■ Начиная с 1357 г. (смерть Джанибека) в самой Орде 
происходят усобицы.



Кризис в Орде.

▪ Уже при своём образовании Золотая Орда 
делилась на улусы, принадлежавшие 14 
сыновьям Джучи: 13 братьев были 
полусамостоятельными государями, 
подчинявшимися верховной власти Батыя.
После убийства хана Джанибека в 1357 
началась смута, свидетельствовавшая о 
начале распада единого государства. 

▪ С 1357 по 1380 на золотоордынском 
престоле перебывало более 25 ханов. В 
1360—1370-е фактическим правителем 
стал темник Мамай. 



Мамай
■ Весной 1376 года русское войско во главе с 

Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским 
вторглось на среднюю Волгу, взяло откуп 5 
000 рублей с мамаевых ставленников и 
посадило там русских таможенников.

■ В 1376 году перешедший на службу к Мамаю с 
левобережья Волги хан Арапша разорил 
Новосильское княжество и в 1377 году на р. 
Пьяна разгромил московско-суздальское 
войско. 

■ В 1378 Мамай сжег Нижний Новгород, к тому 
времени находившийся под покровительством 
Москвы и тогда же послал отряд мурзы Бегича 
за сбором недостающих податей у 
московского князя Дмитрия Ивановича. Как 
повествует летопись, Мамай хотел 
восстановить власть над Русью, желая, «чтоб 
как при Батые было». 

■ Однако в битве на р. Воже (11 августа 1378 
г.), потерпел поражение. После этого Мамай 
готовит генеральное сражение Московскому 
князю, которое состоялось на Куликовом поле 
в 1380 г.



Куликовская битва
(8 сентября 1380г.)

Во главе 
русского 
войска – 
Дмитрий 
Донской

Во главе 
монголо-
татар - 
Мамай 



■ Битва началась утром 8 сентября поединком богатырей. 
С русской стороны на поединок был выставлен 
Александр Пересвет – монах Троице-Сергиева 
монастыря, до пострижения – брянский (по др. версии, 
любечский) боярин. 

■ Его противником оказался татарский богатырь Темир-
мурза (Челубей). Воины одновременно вонзили друг в 
друга копья: это предвещало большое кровопролитие и 
долгую битву. Едва Челубей упал из седла, ордынская 
конница двинулась в бой и быстро смяла Передовой 
полк. 

■ Дальнейший натиск монголо-татар в центре был 
задержан вводом в действие русского резерва. Мамай 
перенес главный удар на левый фланг и начал там 
теснить русские полки. Положение спас, вышедший из 
дубравы, Засадный полк серпуховского князя 
Владимира Андреевича, ударил в тыл и фланг 
ордынской коннице и решил исход битвы. 

 КУЛИКОВСКАЯ  БИТВА  1380 
г.



 КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

  Битва русских полков во главе с великим князем московским и 
владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом 
хана Мамая 8 сентября 1380 на Куликовом поле (на правом берегу Дона, 
в районе впадения в него реки Непрядва), поворотный пункт в борьбе 
русского народа с игом Золотой Орды. 



● Предполагают, что мамаева рать была разгромлена 
за четыре часа (если сражение продолжалась с 
одиннадцати до двух часов дня). Русские воины 
преследовали ее остатки до реки Красивая Меча (50 
км выше Куликова поля); там же была захвачена 
Ставка ордынцев. Мамай успел бежать; Ягайло, узнав 
о его поражении, также спешно повернул обратно.

● Потери обеих сторон в Куликовской битве были 
огромными. Убитых (и русских, и ордынцев) хоронили 
8 дней. В сражении пали 12 русских князей, 483 
боярина (60% командного состава русского войска.). 

● Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в 
битве на передовой в составе Большого полка был 
ранен в ходе сражения, но выжил и получил в 
дальнейшем прозвище «Донской». 

 КУЛИКОВСКАЯ БИТВА  1380 
г.





Нашествие Тохтамыша 
на Москву (1382 г.)

В 1382 г. новый ордынский хан Тохтамыш вторгся в пределы Руси. 
В качестве своей основной военно-политической задачи он 
определил восстановление военного и внешнеполитического 
престижа Орды и подготовку реваншистского похода на 
Москву. 

 Итоги похода:
■ Москва была сожжена и взята
■ Дань была не только восстановлена, но и увеличена 

фактически вдвое, ибо население уменьшилось, а размер 
дани остался прежним. Кроме того, народ должен был 
платить великому князю особый чрезвычайный налог для 
пополнения увезенной ордынцами княжеской казны. 

■ Политически вассальная зависимость резко увеличилась 
даже формально.



Набег хана Едигея (1408 г.)

В 1408 г. Едигей совершил опустошительный 
набег на Москву. Тверь выступила в качестве 
его союзника. 
Татарам не удалось захватить столицу, но они 
подвергли страшному разгрому окрестности 
Москвы, Ростова и Нижний Новгород.
Восстановление даннической зависимости 
Москвы от Орды продлилось с этих пор 
практически еще на 60 лет (до 1474 г.)



Золотая Орда постепенно распадается и из 
её состава выделяются отдельные 
ханства: 

в начале 20-х гг. XV века Сибирское ханство, 
в 40-е гг. — Ногайская Орда, 
1438 - Казанское ханство, 
1443 - Крымское ханство, 
в 60-е гг. XV в. — Казахское, Узбекское, 
Астраханское ханства. 

Преемницей и остатком самой Золотой 
Орды стала Большая Орда. 

Распад Золотой Орды 
в XV в.





Распад Золотой Орды.



■ В 1476 году Иван III перестал платить Орде 
ежегодный денежный "выход", который 
собирался с русских земель еще со времен 
Батыя. Хан Золотой Орды Ахмат был занят 
войной с Крымом и не мог предпринять 
решительных мер по "усмирению" Москвы, 
выжидая благоприятный момент. 

■ Он наступил для него к 1480 году. Во-первых, 
польско-литовский король Казимир пообещал 
ему военную помощь; во-вторых, в самом 
Московском великом княжестве создалась 
сложная внутренняя обстановка: боясь усиления 
власти Ивана III, против него выступили его 
братья Борис и Андрей Большой. 

■ Когда в начале  1480 года на западные границы 
Русского государства напал Ливонский орден, 
Ахмат двинул свои войска на Москву. Осенью в 
поход выступили основные силы. Зная, что 
полки Ивана III стоят на Оке, в Серпухове, 
Тарусе, Коломне, татаро-монголы пошли на 
Угру, в обход, намереваясь соединиться с 
войсками Казимира и напасть на Москву с 
запада. 

Хан Ахмат



3 октября московский великий князь после 
продолжительных распрей договорился, наконец, со 
своими братьями Борисом и Андреем Большим о 
совместных действиях против татар.
Крымский хан Менгли-Гирей, имея договор с Иваном III, 
в свою очередь напал на подольские земли и таким 
образом вьнудил Казимира вступить с ним в войну. В 
результате Казимир уже не мог прийти на помощь 
Ахмату. 
Ахмат, стоя у Воротынска, не смог дождаться помощи и 
тогда 8 октября подошел к Угре, остановился на ее 
правом берегу напротив устья Вори. 
На левом берегу были скрытно расставлены полки 
Ивана III под водительством его сына Ивана Молодого 
и брата Андрея Меньшого. Сам великий князь основал 
свою ставку в городе Кременце, где сосредоточил 
главные силы, чтобы прикрывать центральные районы 
от возможного нападения Литвы и золотоордынцев. 

СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ  1480 
г.



СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ  1480 
г.

    



Ахмат сделал попытку переправиться через Угру у 
Опакова и Дмитровца. Авангард татарских войск 
встретила русская рать. Особенно большое сражение 
развернулось в устье Вори. К концу дня татары заняли 
левый берег. 
На другой день с рассветом татарские конники вновь 
бросились вперед, чтобы расчистить главным силам 
путь в пойму Вори. Четыре дня шла битва за переправы 
на Угре; Русские использовали легкие пушки (полковой 
наряд), пищали и самопалы. Огнестрельное оружие 
того времени не отличалось скорострельностью и 
меткостью, но огонь и грохот выстрелов наводили 
панику на ордынскую конницу и часто обращали ее в 
бегство до рукопашной схватки. 
Между тем наступили холода. Золотоордынцы мерзли, 
не имея зимней одежды; не хватало также 
продовольствия и фуража. А вся округа давно была 
разграблена. Среди мурз начались раздоры.

СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ  1480 
г.



Стояние на реке Угре
(26 октября 1480 г.)

Во главе 
русского 
войска – 
Иван III

Во главе 
монголо-
татар – 
хан 
Ахмат



20 октября братья Ивана III прибыли во главе своих 
полков в Кременец. К реке Угре подходили дружины и 
ополчения из отдаленных городов Московского 
великого княжества. 
26 октября Угра покрылась льдом. Ахмат мог теперь 
легко перейти ее, но не рискнул. 11 ноября, так и не 
дождавшись помощи Казимира, он начал отступление. 
Тем не менее правитель Золотой Орды свое бегство 
считал временной неудачей. Он направил в Москву 
"ярлык" с требованием уплатить дань, угрожая новым 
нашествием. Свою угрозу ему не пришлось 
осуществить. С ним расправились его же приближенные 
нагайские мурзы: они убили Ахмата. 
Золотая Орда не смогла восстановить прежнее 
могущество. 1480 год стал годом ликвидации татаро-
монгольского ига, тяготевшего над Русью 240 лет.

СТОЯНИЕ НА РЕКЕ УГРЕ  1480 
г.



Последствия монголо-
татарского ига на Руси

✔ Русские земли были отброшены на столетия назад 
(огромные человеческие потери, упадок культурного 
земледелия, ремесел, товарно-денежных отношений, 
гибель городов и сел). 

✔ Во время Батыева нашествия из 74 городов Руси 49 
были разорены (в 14 из них жизнь не возобновилась). 

✔ В русских городах на целый век прекратилось каменное 
строительство, сократилась численность городского 
населения;

✔ Исчез ряд ремесленных специальностей, особенно в 
ювелирном деле;

✔ Уничтожен оплот городской демократии – вече;
✔ Нарушены торговые связи с Западной Европой, русская 

торговля повернулась лицом на Восток;



✔ Замедлилось развитие сельского хозяйства;
✔ Влияние на процесс закрепощения крестьян.
✔ Став отдаленным "улусом" татарского хана, Северо-

Восточная Русь, разоренная и ослабленная, вынуждена 
была платить (с 1257 г.) тяжелую дань серебром. 
Несколько десятилетий существовала практика сбора дани 
татарскими чиновниками и откупщиками ("баскаками" и 
"бесерменскими" купцами), при Иване Калите эта 
обязанность была полностью возложена на русских 
князей. 

✔ Политическая зависимость Северо-Восточной Руси (и в 
меньшей степени Новгорода) от Золотой Орды 
искусственно изолировала эти земли от западного мира. 
Произошло политическое (и отчасти культурное) 
обособление восточной и западной ветвей русской 
этнической общности. Эти обстоятельства имели 
долговременные последствия.

Последствия монголо-
татарского ига на Руси



✔ Также русско-ордынские отношения наложили 
отпечаток на ход объединения русских земель, 
характер общественных отношений и нравы 
складывавшегося Московского государства. 

✔ Это проявилось в усилении княжеской власти при 
постепенном ослаблении вечевого и демократического 
элемента в общественно-политической жизни. Монголо-
татарское влияние здесь было, опять же, не прямым, а 
опосредованным.

✔ Период монголо-татарского владычества на Руси 
продолжался около двух с половиной столетий, с 1238 
по 1480 год. В эту эпоху окончательно распалась 
Древняя Русь и началось формирование Московского 
государства 

Последствия монголо-
татарского ига на Руси


