
"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) — военные действия русского войска 

под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) 

против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. 

Они положили конец зависимости русских княжеств от монголо-татар, так называемого 

"ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. 

Вступив на престол Московского княжества в 1462 году, Иван III, старший сын Василия II 

Темного, продолжил политику своего отца, прежде всего в делах объединения земель Руси 

вокруг Москвы и борьбы с Ордой. 

Трон золотоордынского царства и титул великого хана находился в руках Ахмата, хана 

Большой Орды. Его власть распространялась на обширные территории между Волгой 

и Днепром. 

В 1476 году князь Иван III перестал платить Орде ежегодный денежный "выход", который 

собирался с русских земель со времен Батыя. Хан Ахмат, занятый борьбой с Крымом, лишь 

в 1480 году начал активные действия против Руси. Ему удалось договориться с польско-

литовским королем Казимиром IV о военной помощи. 

Для похода был выбран подходящий момент, когда Иван III находился в плотном кольце 

врагов. На севере в районе Пскова войска Ливонского ордена захватили обширные 

территории страны. С запада грозил войной король Казимир IV. В январе 1480 года против 

Ивана III восстали его братья Борис (князь Угличский) и Андрей Большой (князь Волоцкий), 

недовольные усилением власти великого князя. Используя сложившуюся обстановку, хан 

Ахмат в июне 1480 года послал войска для разведки правого берега реки Оки, а осенью 

выступил с основными силами. 

Иван III в свою очередь вступил в союз с соперником Ахмата крымским ханом Менгли-

Гиреем и договорился с ним о совместном выступлении против польско-литовского короля 

Казимира IV. 

К началу нашествия Ахмата на южных границах Московского государства существовала 

глубоко эшелонированная система оборонительных сооружений — Засечная черта, 

состоящая из городов-крепостей, многочисленных засек и земляных валов. При ее создании 

использовались все возможные защитные географические свойства местности: овраги, 

топкие болота, озера и особенно реки. Основная линия обороны южных границ тянулась 

по Оке. Эта часть Засечной черты именовалась "Окским береговым разрядом". Служба по его 

охране была введена Иваном III в обязательную повинность. Сюда, для защиты границ 

княжества, по очереди отправлялись крестьяне не только из ближних, но и дальних сел. 

Получив весть о походе ордынцев в последних числах мая 1480 года, Иван III направил 

в район Оки воевод с вооруженными отрядами в помощь войскам, несущим постоянную 

службу на южной окраине. В Серпухов был наряжен сын Ивана III Иван Молодой. В Тарусу 

для подготовки города к обороне и организации отпора татарам отправился брат московского 

князя Андрей Меньшой. 

Достаточно медленное выдвижение основных сил Ахмата позволило русскому 

командованию определить возможное направление его главного удара. К месту возможной 



встречи с противником был отправлен великокняжеский полк. Своевременное развертывание 

главных сил русских войск на оборонительных рубежах не дало возможность Ахмату 

форсировать Оку на центральном ее участке, что позволило бы ордынцам оказаться 

на кратчайшем направлении к Москве. Хан повернул войско к литовским владениям, где он 

мог соединиться с полками Казимира, а также без особых затруднений ворваться 

на территорию Московского княжества со стороны литовских земель. 

Маневр Ахмата вдоль Окского рубежа был своевременно обнаружен русскими сторожевыми 

заставами. В связи с этим главные силы из Серпухова и Тарусы были переведены западнее, 

к Калуге и непосредственно на берег реки Угры. Туда же направлялись и полки, идущие 

на подкрепление великокняжеским войскам из различных русских городов. 

Ввиду надвигавшейся опасности Иван III сумел договориться со своими мятежными 

братьями и те обещали помочь. 3 октября 1480 года великий князь отправился из Москвы 

к полкам, охранявшим левый берег Угры, и остановился в городе Кременце, находящемся 

в непосредственной близости от возможного театра военных действий. Основная 

группировка войск князя была сосредоточена в районе Калуги, прикрывая устье Угры. Кроме 

того, русские полки были расставлены вдоль всего нижнего течения реки. В местах, удобных 

для переправы, возводились укрепления, которые охранялись постоянными заставами, 

в состав которых входили пехотинцы и "огненный наряд", состоящий из стрельцов 

и артиллерийской прислуги. Небольшие конные разъезды патрулировали берег между 

заставами и поддерживали тесную связь между ними. В их задачу входил также захват 

вражеских разведчиков. 

Навязываемая ордынцам тактика лишала тех возможности использовать преимущества своей 

легкой конницы во фланговых или обходных маневрах. Они вынуждены были действовать 

лишь во фронтальном наступлении на русские засеки, которые встречали их огнем из орудий 

(пищалей и тюфяков). 

Хан Ахмат шел со всеми своими силами по правому берегу реки Оки через города Мценск, 

Любуцк и Одоев к Воротынску, расположенному недалеко от Калуги близ впадения Угры 

в Оку. Здесь Ахмат собирался дождаться помощи от Казимира IV. Но в это время крымский 

хан Менгли-Гирей по настоянию Ивана III начал боевые действия в Подолии, тем самым 

частично оттянув на себя войска и внимание польско-литовского короля. Занятый борьбой 

с Крымом и ликвидацией внутренних неурядиц тот не смог оказать содействие ордынцам. 

Не дождавшись помощи от Казимира IV, Ахмат решил сам переправиться через реку 

в районе Калуги. Ордынские войска вышли к переправам на Угре 6-8 октября 1480 года 

и развернули военные действия сразу в нескольких местах. 

Противники сошлись лицом к лицу, разделяла их только речная гладь Угры (в наиболее 

широких местах до 120-140 метров). На левом берегу у переправ и бродов выстроились 

русские лучники, а также расположились огнестрельные орудия с пушкарями 

и пищальниками. Полки дворянской конницы находились в готовности ударить по ордынцам, 

если бы тем удалось где-нибудь переправиться. 

Сражение за переправы началось в час дня 8 октября и продолжалось по всей линии обороны 

почти четверо суток. После нескольких неудачных попыток форсировать Угру и овладеть 



русской позицией, войска хана Ахмата отступили, но сохранили свою боеспособность 

и готовность возобновить сражение. 

20 октября полки Бориса и Андрея Большого пришли в Кременец. 26 октября замерзла река 

Угра, что существенно изменило обстановку для противоборствующих сторон не в пользу 

русских. Поэтому Иван III принял решение о переводе основных русских сил от левого 

берега реки Угры на северо-восток в район города Боровска, местность под которым была 

удобна для решающего сражения в том случае, если бы Ахмат все же решился перейти 

через Угру. Однако, узнав о прибытии войск братьев Ивана III и не получая известий 

от Казимира, хан не решился на это. Испытывая недостаток в провианте и страдая 

от сильных морозов, войска хана Ахмата 11 ноября начали отступать от русских рубежей. 

28 декабря 1480 года великий князь Иван III возвратился в Москву, где был торжественно 

встречен горожанами. Война за освобождение Руси от ордынского ига была закончена. 

Остатки воинства Ахмата бежали в степи. Против побежденного хана немедленно выступили 

соперники. 6 января 1481 года он был убит. В Большой Орде началась междоусобица. 

Победа на Угре означала конец ига и восстановление полного национального суверенитета 

Русской земли. Это крупнейшее событие ХV века, а 12 ноября 1480 года — первый день 

полностью независимого Русского государства — одна из важнейших дат в истории 

Отечества. 

В 1980 году в Калужской области на 176-м километре автотрассы Москва-Киев у моста 

через реку был открыт памятник Великому Стоянию на реке Угре. 

В сентябре 2014 года недалеко от Калуги во Владимирском скиту Калужской Свято-

Тихоновой пустыни (село Дворцы) был открыт музей-диорама "Великое Стояние на реке 

Угре". Он находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, 

участвовавшими в Великом Стоянии на Угре. 

 


