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Предыстория
• В 60-е годы XIV века усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси и темника 

Мамая в Золотой Орде шло практически одновременно, причём объединению Орды под 
властью Мамая способствовали русские князья своими победами над Тагаем у Шишевского 
леса в 1365 году, над Булат-Тимуром на р. Пьяне в 1367 году и походом на среднюю Волгу в 
1370 году. Когда в 1371 году Мамай дал ярлык на великое владимирское княжение Михаилу 
Александровичу Тверскому, Дмитрий Иванович сказал послу Ачихоже «к ярлыку не еду, 
князя Михаила на княжение в землю владимирскую не пущу, а тебе, послу, путь чист», что 
явилось переломным моментом в отношениях Москвы и Орды. В 1374 году Дмитрий 
отказался выплачивать дань и собрал своих сторонников на съезд в Переславле-Залесском. 
В 1374/1375 году в Нижний Новгород прибыли послы от Мамая: более тысячи воинов во главе 
с мурзой Сарайкой. По приказанию князя послов перебили, а Сарайка и его личная охрана 
были заключены в крепости. Пробыв в заключении около года, мурза попытался бежать, но 
был убит вместе со слугами. Весной 1376 года русское войско во главе с Д. М. Боброком-
Волынским вторглось на среднюю Волгу, взяло откуп 5000 рублей с мамаевых ставленников 
и посадило там русских таможенников. В 1376 году перешедший на службу к Мамаю с 
левобережья Волги хан Синей Орды Арапша разорил Новосильское княжество, избегая 
сражения с вышедшим за Оку московским войском, в 1377 на р. Пьяне разгромил не 
успевшее изготовиться к битве московско-суздальское войско, разорил Нижегородское и 
Рязанское княжества. В 1378 году Мамай всё-таки решился на прямое столкновение с 
Дмитрием, но посланное им войско под командованием мурзы Бегича потерпело 
сокрушительное поражение на р. Вожа. Рязанское княжество сразу же вновь было разорено 
Мамаем, но в 1378−1380 годах Мамай потерял свои позиции и на нижней Волге в пользу 
Тохтамыша.



Место битвы
• В начале 2000-х годов схема Куликовской битвы, 

впервые составленная и опубликованная Афремовым 
Иваном Фёдоровичем в середине XIX века, и после этого 
кочующая 150 лет из учебника в учебник без какой-либо 
научной критики, была уже кардинально перерисована. 
Вместо картины эпических масштабов с длиной фронта 
построения в 7—10 вёрст была изображена 
относительно небольшая лесная поляна, зажатая между 
отвершков оврагов. Длина её составила около 2 
километров при ширине в несколько сот метров. 
Использование для сплошного обследования этой 
площади современных электронных металлоискателей 
позволило за каждый полевой сезон собирать 
представительные коллекции из десятков 
бесформенных металлических обломков и осколков. В 
советское время на этом поле велись 
сельскохозяйственные работы, в качестве удобрения 
применялась разрушающая металл аммиачная селитра. 
Тем не менее, археологическим экспедициям удаётся 
делать представляющие исторический интерес находки: 
втулку, основание копья, кольчужное колечко, обломок 
топора, части оторочки рукава или подола кольчуги, 
сделанные из латуни; панцирные пластины (1 единица, 
аналогов не имеет), которые крепились на основе из 
кожаного ремешка. 



Подготовка к битве
• Вечером 7 сентября русские войска были 

выстроены в боевые порядки. Большой 
полк и весь двор московского князя 
встали в центре. Ими командовал 
московский окольничий Тимофей 
Вельяминов. На флангах встали полк 
правой руки под командованием 
литовского князя Андрея Ольгердовича и 
полк левой руки князей Василия 
Ярославского и Феодора Моложского. 
Впереди перед большим полком стал 
сторожевой полк князей Симеона 
Оболенского и Иоанна Тарусского. В 
дубраву вверх по Дону был поставлен 
засадный полк во главе с Владимиром 
Андреевичем и Дмитрием Михайловичем 
Боброком-Волынским. Считается, что 
засадный полк стоял в дубраве рядом с 
полком левой руки, однако, в 
«Задонщине» говорится об ударе 
засадного полка с правой руки. О 
делении на полки по родам войск 
неизвестно.



Ход битвы
• Утро 8 сентября было туманным. До 11 

часов, пока туман не рассеялся, войска 
стояли готовыми к бою, поддерживали связь 
(«перекликались») звуками труб. Князь вновь 
объезжал полки, часто меняя лошадей. В 12 
часов показались на Куликовом поле и 
татары. Битва началась с нескольких 
небольших стычек передовых отрядов, 
после чего состоялся знаменитый поединок 
татарина Челубея (или Темир-бея) с иноком 
Александром Пересветом. Оба поединщика 
пали мёртвыми (возможно, этот эпизод, 
описанный только в «Сказании о Мамаевом 
побоище», является легендой). Далее 
последовал бой сторожевого полка с 
татарским авангардом, возглавляемым 
военачальником Теляком (в ряде источников 
— Туляк). Дмитрий Донской сначала был в 
сторожевом полку, а затем встал в ряды 
большого полка, поменявшись одеждой и 
конём с московским боярином Михаилом 
Андреевичем Бренком, который затем 
сражался и принял смерть под знаменем 
великого князя.



Оценки потерь
• Золотоордынцам при виде удара засадного полка приписывается фраза «молодые 

с нами бились, а доблии (лучшие, старшие) сохранились». Сразу после битвы 
была поставлена задача пересчитать, «сколько у нас воевод нет и сколько 
молодых [служилых] людей». Московский боярин Михаил Александрович сделал 
печальный доклад о гибели более 500 бояр (40 московских, 40—50 серпуховских, 20 
коломенских, 20 переяславских, 25 костромских, 35 владимирских, 50 суздальских, 
50 нижегородских, 40 муромских, 30—34 ростовских, 20—23 дмитровских, 60—70 
можайских, 30—60 звенигородских, 15 углицких, 20 галицких, 13—30 новгородских, 
30 литовских, 70 рязанских), «а молодым людям [младшим дружинникам] и счёта 
нет; но только знаем, погибло у нас дружины всей 253 тысячи, а осталось у нас 
дружины 50 (40) тысяч». Также погибло 6 белозерских, двое тарусских и моложский 
князь (из известных поимённо четырёх десятков князей-участников). Среди 
погибших упоминаются Семён Михайлович и Дмитрий Монастырёв, о гибели 
которых известно также соответственно в битве на р. Пьяне в 1377 году и битве на 
р. Воже в 1378 году. Е. А. Разин полагал, что в Куликовской битве со стороны 
русского войска погибло ок. 25—30 тысяч человек, что составляет половину от 
оценки им общей численности войска. А. Н. Кирпичников сделал осторожное 
предположение, что в сражении могло погибнуть около 800 бояр и 5—8 тысяч 
человек. А.Булычёв на основе исследования аналогичных сражений в 
средневековой Европе сделал предположение, что русское войско могло потерять 
около трети всех воинов.



После битвы

• Когда обозы, в которых повезли домой 
многочисленных раненых воинов, отстали от главного 
войска, литовцы князя Ягайло добивали беззащитных 
раненых. Основные силы Ягайлы в день битвы 
находились всего в 35—40 км западнее Куликова поля. 
С временем похода Ягайлы связывают потерю своего 
прежнего удела Дмитрием Ольгердовичем (удел был 
передан Ягайлом его младшему брату Дмитрию-
Корибуту). Некоторые рязанцы в отсутствие своего 
князя, выдвинувшегося со своим войском на юг, также 
грабили обозы, возвращающиеся в Москву с Куликова 
поля через Рязанскую землю. Однако, уже в 1381 году 
Олег Рязанский признал себя «младшим братом» и 
заключил с Дмитрием антиордынский договор, 
аналогичный московско-тверскому договору 1375 года, 
и обещал вернуть захваченных после Куликовской 
битвы пленных. С 9 по 16 сентября хоронили убитых. 
Тело инока Александра Пересвета вместе с телом 
монаха Андрея Осляби погребено в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Народ 
радовался победе и прозвал Дмитрия Донским, а 
Владимира Донским или Храбрым (по другой версии, 
великий московский князь Дмитрий Иванович получил 
почётное наименование Донской лишь при Иване 
Грозном).



Последствия
• По мнению Феликса Шабульдо, «победа на Куликовом поле закрепила за Москвой 

значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских 
земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным 
путём и к их освобождению от чужеземного господства». Для самой Орды поражение 
Мамаева войска способствовало её консолидации «под властью единого правителя хана 
Тохтамыша». Мамай спешно собрал в Крыму остаток сил, собираясь снова изгоном идти на 
Русь, но был разбит Тохтамышем. Поскольку Дмитрий отказался от продолжения выплаты 
дани Тохтамышу, спустя два года после Куликовской битвы золотоордынцы предприняли 
поход на Москву, сожгли город и принудили Дмитрия возобновить выплату дани.

• Тем не менее, Куликовская битва имела далекоидущие политические последствия на пути 
к будущему полному свержению монголо-татарского ига. Так, Дмитрий в 1389 году, не 
испрашивая ханского ярлыка, впервые передал великокняжеский стол своему сыну по 
собственному завещанию. Хану ничего не оставалось, как признать власть нового великого 
князя, а значит и новый порядок в отношениях Руси с Ордой, связанный с утратой 
возможности, как прежде, серьёзно влиять на внутреннюю структуру севернорусских 
земель[50]. Владимирское великое княжество навсегда стало наследственным владением 
московских князей, что, в свою очередь, привело к прекращению борьбы с Тверским и 
Нижегородским княжествами за великокняжеский стол и постепенному восстановлению 
единства Руси. В некоторых случаях московские князья, поддерживая ту или иную сторону 
в соседних княжествах, смещали князей, имевших ханские ярлыки на своё княжение. 
Выплата дани стала нерегулярной (например, отсутствие выплат в период от 1395 по 1412 
год, а также другие периоды невыплаты дани). Действия русских войск по отношению к 
Орде стали не только оборонительными, но и наступательными (походы 1399 и 1431 годов). 
В то же время, по мнению А. А. Горского, ни сам Дмитрий, ни его наследники (вплоть до 
Ивана III) не имели намерений полностью оспаривать сюзеренитет золотоордынских ханов
[51].



Память
• В 1852 году на том месте, 

которое считалось Куликовым 
полем, по инициативе первого 
исследователя великой битвы 
обер-прокурора Святейшего 
Синода С. Д. Нечаева, был 
поставлен и торжественно 
открыт памятник-колонна, 
изготовленный на заводе Ч. 
Берда по проекту А. П. 
Брюллова. В 1880 году 
торжественно отпразднован на 
самом поле, у с. 
Монастырщины, день 500-
летней годовщины битвы. 
Русская православная церковь, 
живущая по юлианскому 
календарю, празднует 
годовщину Куликовской битвы 8 
сентября, что в XX—XXI веках 
соответствует 21 сентября по 
григорианскому календарю[63].



Вывод 

• Москва в XIV веке предпринимает активные попытки 
освободиться от власти Орды. В 1374 году князь Дмитрий, 
воспользовавшись смутой в Золотой Орде, прекратил 
выплату дани. Хан Мамай решил наказать Русь и 
восстановить выплату дани. В 1380 году ордынское войско 
двинулось на Русь. Князь Дмитрий собирает полки с 
русских земель. Князь Дмитрий стремился не допустить 
ордынцев на территорию русских княжеств, поэтому 
русские рати вышли в степь навстречу ордынцам. 8 
сентября 1380 года состоялась Куликовская битва. 
Победа русских дружин Возрос авторитет Москвы 
Ускорился процесс -объединения русских земель Золотая 
Орда стала избегать открытых сражений с русскими В 
сознании русского народа крепла вера в неизбежное 
падение ордынского владычеств


