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Политические взаимоотношения между  
Польско-Литовским государством и Золотой Ордой  

во второй половине XIV — начале XV вв.

Политические взаимоотношения между Польшей, Литвой и Золотой 
Ордой во второй половине XIV — начале XV в., были довольно сложными 
и нередко доходили до военных столкновений. Однако после унии Польши 
и Литвы постепенно начал вырисовываться треугольник взаимоотношений, 
в который входили Польско-Литовское государство, Московская Русь и Золотая 
Орда. 

Начиная с 70-х гг. XIV в. Польско-Литовское государство, Московская 
Русь и Золотая Орда вступали в различные недолговечные союзы между собой, 
стремясь утвердить свою гегемонию за счет соседей1. 

В период правления золотоордынского хана Токтамыша (1380–1395) эти 
отношения были довольно стабильными и по большей части мирными. Разгромив 
Мамая на реке Калке, Токтамыш сразу стал на путь тесного сотрудничества 
с польским королем Ягайло. Опираясь на золотоордынскую традицию, 
рассматривавшую Русь как улус Орды, и желая нанести удар по объединительной 
политике московского князя, Токтамыш в 1393 г. направил Ягайло ярлык на 
великое княжение в литовских и русских землях. В ярлыке Токтамыш наказывал 
Ягайло собирать дань с подвластных Орде народов и призывал к восстановлению 
торговых отношений «пусть по прежнему опять твои купеческие артели 
разъезжают; это будет лучше для состояния великого народа»2. Предоставление 
ярлыка было не только актом подчинения Литвы верховной власти Токтамыша, 

1 Об этих взаимоотношениях см. Гришин Я.Я., Польско-литовские татары (наследники Золотой 
Орды). Научно-популярные очерки. — Казань: Татарское книжное издательство, 1995. 195 с; 
Измайлов И.Л., Войны на Западе. Польша и Литва // История татар. Т. 3. С. 518–529; Колодзейчик 
Д., Взаимоотношения татарских государств с Польско-литовской унией // Золотая Орда в мировой 
истории. 2016. С. 895–903; Миргалеев И.М., Распад Улуса Джучи // Золотая Орда в мировой 
истории. 2016. С. 703.
2 Радлов В.В., Ярлыки Токтамыша и Темир-Кутлуга // Записки Восточного отделения Российского 
археологического общества 1889. Т. III Вып. I–II. C. 6.
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но и вместе с тем формой поддержки внутриполитических и внешнеполитических 
позиций Ягайло.

Рост могущества Токтамыша, его планы в отношении Восточной Европы, 
а также Мавераннахра и Кавказа вызвали недовольство его бывшего союзника 
эмира Тимура и привели к военному противостоянию, которое длилось на 
протяжении нескольких лет. Противникам с переменным успехом удавалось 
одерживать победу. Ключевое сражение произошло в 1395 году на берегу р. Терек. 
«С войсками похожими на песок, по многочисленности своей, и на горы, по 
громадности своей»3. Токтамыш выступил в сражение против Тимура. Армию 
Токтамыша представляли доблестные воины, согласно сведениям Ибн Арабшаха: 
«Эти люди самые отборные и меткие стрелки; метатели их не дают промахов 
и стреляют лучше Соалей (южно-арабские племена)». Однако, несмотря на 
большое стремление ордынцев показать преданность и отважность своему хану, 
в этот раз удача отвернулась от золотоордынского хана Токтамыша. 

Разбитый Тимуром, а потом изгнанный из страны новым ханом Тимур-
Кутлугом и его улуг карачи-беком Идегеем, Токтамыш потерял трон и скрылся 
у литовского князя Витовта, приведя с собой значительную группу татар, свой 
двор, семьи его воинов. Часть, из них получив землю для поселения близ Трокая 
— с. Сорок татары, стала костяком, вокруг которого собирались другие выходцы 
из Золотой Орды, и превратилась в центр формирования особых войсковых 
подразделений татар. Выходцы из Золотой Орды селились общинами, которые 
становились основой для военно-административного деления и деления на 
полки — хоругви. Названия, которые соответствовали клановому делению 
в Золотой Орде.

Князь Витовт, который по договору с королем Ягайло обладал автономной 
областью в Литве, решил восстановить Токтамыша на золотоордынском троне, 
свергнув ставленника Идегея, Тимур Кутлука. Витовт в свою очередь желал 
стать фактически сюзереном Золотой Орды и соответственно могущественным 
правителем Восточной Европы. 

12 августа 1399 г. литовско-татарская армия под руководством Витовта 
и Токтамыша потерпела поражение на реке Ворскле. «Токтамыш потерял всякую 
власть в Золотой Орде и скрылся в Западной Сибири, на северных окраинах улуса 
Шибанидов, где продержался до 1406 года»4. Но его родственники и сторонники 
не потеряли надежды на помощь Витовта и остались при его дворе. Часть 
их проживала в Великом княжестве Литовском и до сих пор известна как 
литовские татары, или липки. Укрылись на территории Великого литовского 
княжества и сыновья Токтамыша. Старший из них Джалал ад-дин был принят 
при дворе князя Витовта и включен в его свиту. Джалал-ад-Дин участвовал 
в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года против войска Тевтонского ордена, 
где выступили объединенные польско-литовские-русско-татарские отряды. 

3 Сочинения Ибн Арабшаха // Тизенгауен В.Г., Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. Т. 1. Извлечения и сочинений арабских. С. 464. 
4 Миргалеев И.М., Распад Улуса Джучи // Золотая Орда в мировой истории. Казань: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. С. 703.
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В этой битве татарская конница применила свой коронный прием — после атаки 
имитировала отступление. Вторая линия орденских войск под командованием 
Ульриха фон Юнингена, бросившись за татарами, смешала строй, и была 
окружена. В результате рыцари Тевтонского ордена потерпели сокрушительное 
поражение5. Отряды татар в этой войне и позднее показали высокие боевые 
качества, отличаясь маневренностью, стремительностью и бесстрашием в бою6. 
Именно это событие стало ключевым при создании памятника татарскому воину 
в Гданьске, который был торжественно открыт в 2010 году. 

В 1412 году Витовту удалось поднять Джалал ад-Дина на золотоордынский 
трон. Но через несколько лет сыновья Токтамыша не смогли сохранить 
консолидацию своей власти в Орде и в 1420-х гг. Витовтом была оказана 
поддержка следующему золотоордынскому хану Улуг Мухаммаду. Одновременно 
Великое княжество Литовское оказывало поддержку и крымскому хану Хаджи 
Гирею (1441–1466), отец которого был в числе сторонников Токтамыша, 
прибывших в литовские земли. Существует мнение, что Хаджи Гирей родился 
в литовском городе Трокай. Вплоть до своей смерти в 1466 г. Хаджи Гирей 
сохранял дружественные отношения с польским королем и литовским князем 
Казимиром. 

Память о помощи, которую Токтамыш и его сыновья, а затем и Хаджи 
Гирей получили со стороны Витовта, служила еще в XVI в. легитимным мотивом 
старинной дружбы в корреспонденции крымских ханов с литовско-польскими 
Ягеллонами, где мы часто находим воспоминания о том, что «изгнанные 
чингизиды до князя великого Витовта гостем бывали». 

Весь период правления Витовта характеризуется исследователями 
хорошими отношениями, заботой и интересом властей к татарам. Поэтому 
татарская эмиграция в Великое княжество литовское имела в тот период 
массовый характер. Причину этого явления объяснял и сам великий князь 
в письме магистру ордена крестоносцев, «что на территории его государства 
появилось множество татар, которые в Литве ищут спокоя».

В то же время данная эмиграция, приобретшая действительно широкий 
размах, вызывала беспокойство эмира Идегея, который призывал великого 
Литовского князя не принимать у себя беглецов из Золотой Орды.

Смерть Витовта не прервала эмиграции татар в Великое княжество 
литовское, однако среди них все больше начинают превалировать представители 
Крыма, поскольку Крымское ханство, выделившееся из Золотой Орды, становится 
ареной больших беспорядков. 

Каждая эмигрировавшая с конца XIV века группа татар начинала свое 
существование на польско-литовских землях с попыток создания известных ей 
племенных и религиозных институтов. Ими, в частности, были: своеобразная 
5 Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А., Татары на службе Отечеству. Долг, Отвага. Честь. Страницы 
истории татарских воинских частей в Российской армии и Императорской гвардии. Санкт-
Петербург, «Слоавия», 2006. 240 с., С. 54. 
6 Измайлов И.Л., Войны на Западе. Польша и Литва // История татар с древнейших времен. В. 7 
т. Т. 3. Улус Джучи (Золотая Орда) XIII — середина XV в. Казань: Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, 2009. С. 528.
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военная организация, которая опиралась на родоплеменную систему, а также 
религиозную гмину7. Представителями населения, относящегося к отдельным 
родоплеменным группам, были так называемые хорунжие8 и татарские 
предводители. Они решали военные, административно-судебные, а также 
казначейские вопросы. Как правило, они назначались пожизненно, однако всегда 
с сохранением права наследования.

На данный момент известно 6 татарских племенных групп называемых 
хоругвями9, живших в польско-литовских землях. Это баргынская, джалаирская, 
юшыньская, конгратская, найманская и уланская. Название этих племен 
происходит из знатных родов Золотой Орды. 

До середины XVI века татарское население на польско-литовских 
землях делилось на три категории, отличавшиеся друг от друга как правами, 
так и наличием недвижимости. 

Первую группу, наиболее привилегированную, составляли потомки 
ордынских султанов и мурз (Ассанчуковичи, Кадышевичи, Корыцкие, 
Крычиньские, Лостайские, Ловчицкие, Смольские, Ширинские, Тальковские, 
Тарашвиские, Завицкие и др). Они владели большими вотчинами и в них 
подчиненными холопами. За это они были обязаны нести конную военную 
службу. В свою очередь потомки ордынских султанов и мурз пользовались 
правами господствующей шляхты (польское дворянство). 

Вторую группу составляли так называемые татары-казаки (служебное 
боярство). Они происходили из простых воинов, которые прибывали в Речь 
Посполитую в обозах ордынских султанов и мурз. Они получали небольшие 
участки земли и несли за это не только воинскую службу, но и исполняли большие 
обязанности в пользу великого князя и его царедворцев. К ним относились 
транспортная, курьерская, полицейская, караульная и охотничья службы, а также 
строительные работы. 

Третью группу составляли городские татары, в значительной степени 
являвшиеся потомками военнопленных. Наибольшее их число проживало 
в Вильно, Троках, Августове, Остроге и Гродно. Большая группа татарских 
пленных осела в 1508 году в предместье Минска-Литовского после победы князя 
Михаила Глинского над крымской Ордой. 

Позднее, уже XV–XVII вв., когда эта военно-административная система 
была сложена, татарские хоругви сыграли важную роль в военной истории Речи 
Посполитой, являясь важнейшей опорой королевской власти и его регулярного 
войска. 

Таким образом, взаимоотношения Золотой Орды с Польско-Литовским 
государством на протяжении почти полутораста столетий являлись не только 

7 Гмина в переводе с польского — приход.
8 Хорунжий (белор. харунжы, польск. chorąży, укр. хорунжий), также (редко) хоружий — чин, 
войсковая должность, а позже — воинское звание в ряде исторических государств Восточной 
и Центральной Европы, в современной Польше, в прошлом — и в России.
9 Хорýгвь или Хоронгвь (польск. Chorągiew, устаревшее — Rota, от нем. Rotte) — организационно-
тактическая единица в рыцарском войске средневековой Польши и ВКЛ, соответствовавшее 
роте, состоявшая из 25–80 копий. 
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лишь внешним, но и важным внутриполитическим фактором, от которого 
зависели подчиненные земли Южной Руси. Взаимоотношения Польши и Литвы 
с Улусом Джучи (Золотой Ордой) полны военно-политических контактов 
и войн, но ими они не исчерпываются, поскольку важная роль играли также 
дипломатические, торговые и этнокультурные связи. Несмотря на ослабление 
власти сарайских ханов во второй половине XIV в. торговые посреднические 
функции между Ганзой и странами Востока татарские купцы продолжали 
сохранять до самого распада Ганзейского союза во второй половине XVII в. 

Десятки тысяч татар — наследников Золотой Орды — на протяжении 
нескольких столетий были частью сословий, высших и низших, польского 
и литовского общества, верой и правдой служа своей новой отчизне, оставив 
глубокий след в истории и культуре Польши и Литвы10.

Важнейшим историческим фактом является то несомненное и значительное 
влияние, которое оказали татары на формирование и последующее развитие 
польской народности и государственности. 
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Аннотация
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Марджани АН РТ, 2009. С. 528–529.
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продолжали сохранять торговые посреднические функции между Ганзой и странами 
Востока до самого распада Ганзейского союза во второй половине XVII в.
Ключевые слова
история, межгосударственные отношения, Польско-Литовское государство, Золотая 
Орда, татары

Political relations between  
the Polish-Lithuanian state and the Golden Horde  

in the second half of the 14th and the beginning of the 15th century
Abstract
This article gives a brief analysis of the political relationship between the Polish-Lithuanian 
state and the Golden Horde in the second half of the 14th and the beginning of the 15th century. 
During the military conflict between Emir Timur and Tokhtamysh, the asylum was granted 
by Vytautas Prince of Lithuania to the Tatar troops and their families from the Golden Horde. 
Part of them received land and settled near Trakai. The village “Forty Tatars” soon became 
a centre of the formation of special military troops of Tatar cavalry. The relationship with the 
Golden Horde during the 150 years was an important factor of internal political situation in 
Polish-Lithuanian state, and also played an important role in diplomatic, trade and ethno-
cultural ties. Despite the weakening power of the khans in Saray in the second half of the 14th 
century, Tatar merchants continued to be intermediates in the international trading between 
the Hanseatic cities and Orient until the collapse of the Hanseatic League in the second half 
of the 17th century.
Keywords
history, interstate relations, Polish-Lithuanian state, Golden Horde, Tatars
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