
Древняя Русь
 и соседи



Древняя Русь 
и Западная Европа

в период феодальной раздробленности



Во второй трети XII века политическое единство Древней Руси было 
окончательно утрачено, и она погрузилась в междоусобицы. То же самое 

происходило и с европейскими государствами. 



Россия и Запад

Выбором православия Русь 
противопоставила себя странам 
Европы, принявшим  
католичество. 

С конца XI в. римские папы 
стали вмешиваться в 
междоусобицы русских князей, 
угрожать  созывом против них 
крестового похода.

На рубеже XII-XIII вв. 
началось наступление датских, 
немецких и шведских 
крестоносцев в Прибалтике и 
против соседних с ней русских 
земель. Успехи русских дружин 
в Невской битве (1240 г.) и 
Ледовое побоище (1242 г. 
остановили этот натиск.



Ход кампании

В июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр Ливонского 
ордена Герман фон Балк договорились о разделе Эстонии и военных 
действиях против Руси, с участием шведов.

Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье Невы в месте 
впадения в нее реки Ижоры.

15 июля 1240 года шведы были разбиты русскими ратниками под 
предводительством Александра Ярославича.

В августе 1240 года Ливонский орден начал поход на Русь. Рыцари взяли 
Изборск и осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их 
сторонники из псковских бояр. Новгородцы при этом выгнали зимой 
1240/1241 годов Александра в Переславль-Залесский, и только когда немцы 
взяли Копорье и приблизились к Новгороду на расстояние 30 вёрст, 
новгородцы призвали Александра. 

В 1241 году, Александр взял на Копорье.
В марте 1242 года Александр взял Псков. 

Рыцари сконцентрировали свои силы в Дерптском епископстве. 
5 апреля 1242 года рыцари были разбиты Александром Невским на льду 

Чудского озера.







Подпав под вассальную зависимость от 
Золотой Орды, русская князья и Новгородская 

республика продолжали противостоять 
экспансии Ливонского ордена на восток и 
окончательно остановили её в битве при 

Раковоре (1268 год). После этого на западных 
границах Новгородской республики случались 

лишь незначительные стычки.



  Древняя Русь
  и тюркские народы 

Востока



Отношения Древней Руси с 
народами Востока можно 
разделить на четыре вида:
1. Принуждение слаборазвитых 

племен  (мордва и др.) к 
уплате дани. 

2. Столкновения с соседом, 
равным по уровню развития 

(Волжская Булгария  - кон. X в.).
3. Стремление уничтожить 
соседа с целью захвата части его 
территории
(Хазарский каганат (964-966 гг.)
4. Защита от постоянных 
набегов кочевников (печенегов, 
половцев и др.).



С 960-х гг. по 1036 г. на 
Востоке самым опасным 
соседом Южной Руси были 
племена печенегов. 

В 969 году  печенеги чуть не 
взяли Киев, а в 972 году в 
бою с ними погиб князь 
Святослав. 
Постоянные набеги 
печенегов заставили князя 
Владимира Святославовича в 
конце X в. строить сеть 
пограничных крепостей – 
«богатырских застав», 
гарнизоны которых всегда 
находились в боевой 
готовности



С 1060-х гг. самым опасным восточным соседом Древней Руси стали 
половецкие ханства. Половцы требовали дани, вмешивались с 

междоусобную борьбу русских князей в качестве наемников или 
союзников. По отдельности русские князья справиться с половцами не 
могли. Лишь в начале XII века (1111 г.) после похода объединенных сил 
русских князей (во главе с князем Владимиром Мономахом) кочевники  

ослабили натиск на Русь.



В 1223 году в половецкие степи вторгся разведывательный отряд монголо-
татар под предводительством Джэбэ и Субэдэя . Он разгромил половецкие 

войско, и половцы попросили помощи у русских князей. Русские 
согласились, но и объединенное русско-половецкое войско было разбито 

монголо-татарами в битве на реке Калка. 



Поход хана Батыя на 
Древнюю Русь

После битвы на Калке  
монголо-татары пришли в 
выводу, что им будет несложно 
завоевать всю раздробленную 
Древнюю Русь и начали 
готовиться к вторжению. Оно 
началось в 1236 году и 
продолжалось в течение 1236 
– 1240 годов



Разрозненные русские города частью сдавались без боя (Великий Устюг),
 а в большинстве своем безуспешно пытались сопротивляться войскам хана Батыя 

Рязань (1237), Владимир (1238), Киев (1240). Войско великого князя Владимирского 
Юрия Всеволодовича было разгромлено в битве на реке Сить (1238).  



К началу 1240-х годов все русские земли утратили независимость и были 
вынуждены подчиниться власти хана Батыя, создавшего в 1243 году 

государство Золотая Орда. Золотая Орда состояла из улусов 
(автономных феодальных владений – от половецких степей до тайги 

Западной Сибири), объединенных под властью великого хана. 



     Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович (сын князя 
Всеволода Большое гнездо) в 1246 году был отравлен при дворе Батыя, а его 
сыновья приняли ярлыки на княжение – Александр Ярославович 
(Невский) – в Киеве, а Андрей Ярославович – во Владимире. 
     Андрей поднял восстание против Золотой Орды, но потерпел поражение 
(1252 год). Александр Невский принял сторону Золотой Орды и в 1252 году 
получил от Батыя ярлык на княжение во Владимире и разрешение 
самостоятельно подавить восстания городов Северо-Восточной Руси против 
власти монголо-татар (1262 г. ). Так установилось монголо-татарское иго 
Золотой Орды.

Ханы требовали дань («ордынский выход») и 
участие дружин русских князей в своих военных 
походах.  Отвечал за выполнение требований ханов 
великий князь Владимирский, который, спрашивал 
с других князей Северо-Восточной Руси и 
Новгородской республики. Русские земли были 
обязаны содержать монголо-татарских чиновников, 
послов с охраняющими их отрядами. 



Из-за разорительной дани Золотой Орде и междоусобиц пришли в упадок 
многие русские города, некоторые исчезли, забылись некоторые виды 

ремесел, часть ремесленников угонялась в Золотую Орду, многие торговые 
связи были прерваны. 

В странах Западной и Центральной Европы, напротив, росли города, 
развивались ремесла и торговля, начались процессы политической 

централизации (Франция).
Это стало причиной отсталости России от Европы



Зависимость от Золотой Орды резко понизила уровень правовой культуры 
Руси (участились пытки, применение ордалий, выросло число телесных 

наказаний, введена смертная казнь), понизился уровень грамотности. 
Вместе с тем Золотая Орда оказала влияние на развитие культуры Северо-

Восточной Руси. Был заимствован ряд слов (барабан, башмак, казна, ставка, 
сундук, тариф, чертог и т.д.), переняты ямская служба, искусство соколиной 

охоты, заимствована передовая тактика монголо-татарской конницы  



Золотая Орда и Русская 
Православная Церковь

     Ханы Золотой Орды поняли, что им 
выгодно иметь хорошие отношения с 
РПЦ. Они начали освобождать 
духовенство от уплаты дани и 
защищать от насилия со стороны 
золотоордынских отрядов.
     Хан Берке (1257-1266) повелел 
открыть в 1261 году в Сарае (столице 
Золотой Орды) православную 
епископию. 
     Монтоло-татары второй половины 
XIII века были веротерпимыми 
язычниками. Поэтому  православное 
духовенство призывало русских людей 
не к борьбе против Золотой Орды, но к 
покаянию за свои грехи.



В последней трети XIII века установилась традиция выдачи золотоордынскими 
ханами охранных грамот русским православным иерархам (епископам и 

митрополитам) при условии их лояльности политике Золотой Орды. Но русские 
князья в Золотой Орде подвергались унижениям и иногда предавались смерти за 
верность вере, например, за отказ пройти языческий очистительный обряд перед 

приемом у великого хана, как князь Михаил Черниговский в 1246 году.



Золотая Орда и Северо-Восточная 
Русь в первой половине XIV века

К началу XIV века в Северо-
Восточной Руси появилось два 
новых центра – Московское 
княжество Даниила 
Александровича (1278-1303) и 
Тверское княжество Михаила 
Ярославовича (1290-1318).
Их вражду Золотая Орда поощряла. 
В 1304 году ярлык на 
Владимирское великое княжение 
великий хан предоставил 
тверскому князю, хотя этого ярлыка 
добивался новый и более сильный 
в военном плане князь Москвы 
Юрий Данилович (1303-1325). 



     Юрий Данилович вступил в брак с 
сестрой хана Узбека для содействия в 
борьбе Михаилом Ярославовичем, 
который впервые у села Бортенево 
разбившем золотоордынское войско и 
московские отряды (в 1317 году). 
     Тверской князь был вызван в 
Золотую Орду на суд и там погиб.
     Ярлык на княжение во Владимире 
получил князь Москвы (1318 год).
     За Михаила Ярославовича отомстил 
его сын, тверской князь Дмитрий 
Михайлович, убивший в Золотой Орде 
Юрия Даниловича при самом Узбеке, и 
за это казненным им (1325 год).
     С 1325 года митрополит Петр по 
приглашению Ивана Калиты перенес 
свою резиденцию из Владимира в 
Москву. 



     Золотая Орда решила управлять 
всей Северо-Восточной Русью через 
Московское княжество, которое 
помогло хану Узбеку подавить в 1327 
году восстание в Твери.
 
     Новый князь московский Иван I 
Калита (1325-1340), пользовался 
доверием хана Золотой Орды, утаивая 
часть денег и покупая на них земли 
обедневших русских бояр и князей. 
Наступили два десятилетия 
«Великого затишья», на протяжении 
которых Золотая Орда не тревожила 
своими набегами земли Северо-
Восточной Руси. Тем самым Иван 
Калита помог вырасти в середине 
XIV века поколению русских воинов, 
уже не испытывающих страха перед 
набегами Золотой Орды.



Иваном Калитой вокруг Москвы был построен первый дубовый кремль. 
Постепенно Московское княжество стало превращаться в единственную силу, 

способную объединить всю Северо-Восточную Русь перед борьбой за 
освобождение от золотоордынского ига. Политику Ивана I Калиты продолжали 

его преемники – Симеон Гордый (1340-1353) и Иван Красный (1353-1359)



Первая попытка освобождения 
Северо-Восточной Руси

     Во второй половине XIV века 
военная и мощь Золотой Орды 
ослабла. Великий князь московский 
Дмитрий Иванович (Донской) 
(1359-1389) не признал назначение 
тверского князя великим князем 
владимирским (1374 год) и перестал 
платить дать в Золотую Орду со всей 
Северо-Восточной Руси. 
     После неудачного боя на реке 
Пьяни (1377 год) и последующего 
разграбления Нижнего Новгорода, 
московские войска разбили отряд 
золотоордынцев на реке Воже (1378 
год). 
     Дмитрий Донской начал собирать 
под Коломной объединенные 
воинские силы Северо-Восточной 
Руси для борьбы за освобождение от 
ига Золотой Орды.



    Вокруг Москвы по приказу 
князя Дмитрия был возведен 
первый на Руси каменный 
кремль, и это сделало 
невозможным её взятие войсками 
Золотой Орды. Мамай
вступил в союз с Великим 
княжеством Литовским и привлек 
на свою сторону рязанского 
князя, но оба его союзника 
помощи не оказали. 
     В Куликовской битве (1380 
год), войска Золотой Орды были 
разгромлены, Мамай убежал в 
Крым, но вскоре был убит. 
Однако эта крупная победа 
Московского княжества и его 
союзников (отрядов всех земель 
Северо-Восточной Руси) ещё не 
привела к освобождению от ига 
Золотой Орды. 



Новый великий хан – Тохтамыш (1382-1385) с помощью рязанского князя сумел 
скрытно подойти к Москве и обманом ворваться в неё и сжечь весь город (1382 
год). Дмитрий Донской был вынужден возобновить уплату дани Золотой Орде, 

однако в меньшем объёме, чем прежде.



Ослабление Золотой Орды в 
конце XIV века

Дмитрий Донской 
самостоятельно передал своему 

сыну Василию I (1389-1425) 
великокняжеский стол в Москве, 

объединенный с правом на 
великое Владимирское 

княжение. 
В это же время у хана 

Тохтамыша обострились 
отношения с правителем   

южного татаро-монгольского 
государства – Тимуром 

(Тамерланом). Их ссора привела 
к войне 1394-1395 годов, в ходе 
которой города Золотой Орды 

были разрушены, а сам 
Тохтамыш погиб. 



В 1408 году эмир Егидей разорил ряд городов Московского княжества, 
взял с Москвы выкуп и заставил всю Северо-Восточную Русь вновь 

платить дань Золотой Орде  



Междоусобица в 
Московском княжестве и 

распад Золотой Орды

Во вт. четв. XV столетия в 
Золотой Орде шла серия 
междоусобных войн. К этому 
времени от Золотой Орды 
отделились её среднеазиатские 
и сибирские владения, она 
стала распадаться на 
отдельные ханства. 
С 1433 года государство – 
преемник Золотой Орды 
начало называться Большая 
Орда. 
В 1438 году от Большой Орды 
отделилось Казанское ханство, 
а в 1443 году – Крымское 
ханство. Оба эти ханства сразу 
же начали совершать 
регулярные набеги на Великое 
княжество Московское.



Первый правитель Казанского ханства Улуг-Мухаммед, активно 
опустошал восточные владения Василия II и угонял в плен множество 

русских людей. Казанские татары нанесли поражение войскам Василия II 
(в 1445 году), взяли его в плен и отпустили лишь за огромный выкуп. 



С 1475 года Крымское ханство получило покровительство со стороны крепнущей 
Османской империи и стало её верным вассалом и союзником в постоянном 
наступлении сил ислама на христианский мир, в том числе на русские земли.

Одновременно в правление 
князя Ивана III (1462-1505) 
шел процесс объединения 
Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Могущество 
и авторитет Великого 
Московского княжества 
возросло после покорения в 
1478 году Новгородской 
республики. Символ её 
независимости – вечевой 
колокол – был торжественно 
перевезен из бывшей 
республики в монархическую 
Москву.



Освобождение Северо-Восточной 
Руси от монголо-татарского ига

     Иван  III  в 1470-х годах отказал 
ханским послам в выплате дани. 
Великий князь московский вступил 
в союз с Крымским ханством против 
Большой Орды, что помешало хану 
Ахмату выступить против Москвы. 
Союзник Ахмата, великий князь 
Литовский, не сумел прийти ему на 
помощь из-за набега крымских 
татар, совершенного по просьбе 
Ивана III.
     В 1480 году войско Ахмата не 
решилось перейти реку Угру и было 
отведено назад в Большую Орду. 
После этих событий хан Ахмат был 
убит. Так Северо-Восточная Русь к 
концу XV века сбросила  монголо-
татарское иго.



     К 1505 году Большая Орда 
распалась и её территория 
вошла в состав государств – 
преемников  – Астраханского 
ханства, Казанского ханства и 
Крымского ханства. 

     Постоянная угроза 
набегов со стороны 
государств – преемников 
Золотой Орды заставила 
великого князя Ивана III 
укрепить Москву. 
     При помощи итальянских 
мастеров был возведен 
Московский кремль из 
красного кирпича.



Древняя Русь
 и Великое княжество 

Литовское



   В ХIII  в. активно 
формировалось Великое 

княжество Литовское. Оно 
было политеистическим, 

терпимым к православию.

     Великие литовские князья 
начали экспансию на Юго-

Восточной Русь. 

     Князья Миндовг 
(1236-1263) и Витен 

(1293-1316) захватили 
Полоцкое княжество и города 

Червоной Руси (Берестье, 
Новогородок), пытались 
подчинить себе Псков и 

Смоленск.



Во второй половине XIV 
века Великое княжество 
Литовское продолжило 
быстрый рост, в основном 
за счет земель, ранее 
входивших в состав 
Киевской Руси. Особенно 
успешно шел этот процесс 
при князьях Гедимине 
(1316-1341) и Ольгерде 
(1341-1377). Они, называя 
себя «великими князьями 
литовцев и многих 
русских», претендовали на 
объединение всей Руси в 
составе Литвы. 



Великий князь литовский Ольгерд в 1362 году нанес Золотой Орде 
сокрушительное поражение в битве у Синей Воды. Эта победа дала 

надежду великому князю Московскому Дмитрию Донскому на 
возможность разгрома золотоордынских войск.



Великие князья литовские помогали великим князьям Твери в их борьбе против 
великих Московских князей. Ольгерд в союзе в войсками великого князя 

Тверского трижды пытался взять Москву (в 1368, 1370, 1372 годы), но неудачно. 
А великий князь литовский Ягайло (1377-1392) пытался помочь Мамаю с борьбе 

с Дмитрием Донским.



Последствия Кревской унии 

     Литва предлагала всей Руси 
пойти вместе с ней по 
европейскому пути развития, 
крупным городам предлагала 
самоуправление, русской знати 
- широкую автономию. 
     В 1385 году в связи с 
Кревской унией Литвы и 
Польши великий князь 
литовский Ягайло (1377-1392) 
стал одновременно польским 
королем и начал 
распространять католичество в 
Литве, ущемляя в правах 
православных верующих. Это 
привело к  неудачной для 
России московско-литовской 
войне 1406-1408 годов.



Литва и Русь в XV веке

В первой четверти XV века 
при великом князе Витовте 
(1392-1430) Литва достигла 
пика могущества. 
Великий князь московский 
Василий I был женат на 
дочери Витовта и не был 
склонен к ссоре с ним. Однако 
после смерти Василия Витовт 
попытался подчинить себе 
сначала Псковскую (в 1426 
году), а затем и Новгородскую 
республики (в 1428 году). 
В 1430 году Витовт скончался. 
В Литве вскоре начались 
смуты, а в Великом княжестве 
Московском – борьба за 
власть. В 1449 году стороны 
заключили договор о 
взаимном невмешательстве. 



Древняя Русь
и Византия 



     Византия с начала XIV века 
теряла свои владения и слабела. 
Пытаясь получить помощь стран 
католической Европы, в 1439 году 
Византия приняла Флорентийскую 
унию, признав главенство римского 
папы.
     Это решение было отвергнуто 
великим князем московским 
Василием II, и с 1440-х годов РПЦ 
стала автокефальной от патриарха 
Константинополя.
     Византии заключение унии не 
помогло вернуть утраченные 
владения и отсрочить свою гибель.
     В 1453 году турки захватили 
Константинополь и империя пала.  
Москва стала самым мощным 
центром православия.



Принявшая католичество племянница последнего императора Византии Софья 
Палеолог стала в 1472 году супругой Ивана III. Римский папа стремился с её 

помощью обратить население Северо-Восточной Руси в католичество. Однако 
Софья Палеолог вернулась в православие и стала его ревностной защитницей, 

убеждая Ивана III в том, что его миссия как государя – отстаивать интересы 
православной церкви во всем мире. В великом княжестве Московском была принята 

византийская идея симфонии светской и духовной власти, заимствован герб 
последней императорской династии Византии – Палеологов


