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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

◼ Сведения о Куликовской битве содержатся в четырёх 
основных древнерусских письменных источниках. Это 
«Краткая летописная повесть О Великом побоище на 
Дону», «Пространная летописная повесть о Куликовской 
битве», «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». 
Последние два содержат значительное число 
литературных подробностей сомнительной 
достоверности. Сведения о Куликовской битве 
содержатся также в других летописных сводах, 
охватывающих этот период, а также в 
западноевропейских хрониках, добавляющих 
дополнительные интересные сведения о ходе битвы, не 
известные по русским источникам.



СООТНОШЕНИЕ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИЛ

◼ Русские летописи приводят следующие данные о численности русского войска: «Летописная повесть о 
Куликовской битве» — 100 тыс. воинов Московского княжества и 50—100 тыс. воинов союзников, 
«Сказание о Мамаевом побоище», написанное также на основе исторического источника — 260 тыс. или 
303 тыс., Никоновская летопись — 400 тыс. (встречаются оценки численности отдельных частей русского 
войска: 30 тысяч белозерцев, 7 или 30 тысяч новгородцев, 7 или 70 тысяч литовцев, 40—70 тысяч в 
засадном полку). Однако следует учитывать, что числа, приводимые в средневековых источниках, обычно 
крайне преувеличены. Более поздние исследователи (Е. А. Разин и др.), подсчитав общее количество 
населения русских земель, учтя принцип комплектования войск и время переправы русской армии 
(количество мостов и сам период переправы по ним), останавливались на том, что под знамёнами 
Дмитрия собралось 50—60 тысяч воинов (это сходится с данными В. Н. Татищева о 60 тысячах), из них 
лишь 20—25 тысяч — войска непосредственно Московского княжества.

◼ Современная наука придерживается цифры в 20 тыс. русских воинов



СООТНОШЕНИЕ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИЛ

◼ В XIV веке встречаются численности золотоордынского войска в 3 тумена (битва при Синих Водах 1362 
году), 4 тумена (поход войск Узбека в Галицию в 1340 году), 5 туменов (разгром Твери в 1328 году, битва на 
Воже в 1378 году). Мамай правил лишь в западной половине Орды, в битве на Воже и в Куликовской битве 
потерял почти всё своё войско. Для сравнения в 1385 году для похода на Тавриз Тохтамыш со всей 
территории Золотой Орды собрал армию в 90 тысяч человек. Мамай наблюдал с холма за ходом 
Куликовской битвы с тремя тёмными князьями. «Сказание о Мамаевом побоище» называет численность 
его армии в 800 тыс. человек.

◼ Современные учёные дали свою оценку численности золотоордынского войска: Б. Ц. Урланис считал, что 
у Мамая было 60 тыс. человек. М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин и В. И. Буганов полагали, что русским 
противостояло 100—150 тысяч ордынцев.

◼ Современная наука придерживается цифры в 30 тыс. ордынских воинов.



БИТВА

◼ Из летописных источников известно, что битва 
происходила «на Дону усть Непрядвы».

◼ По одной из версий, при помощи 
методов палеогеографии учёные установили, что «на 
левом берегу Непрядвы в то время находился сплошной 
лес». Принимая во внимание, что в описаниях битвы 
упоминается конница, учёные выделили безлесный 
участок близ слияния рек на правом берегу Непрядвы, 
который ограничен с одной стороны реками Доном, 
Непрядвой и Смолкой, а с другой — оврагами и балками, 
вероятно, существовавшими уже в те времена.



БИТВА

◼  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.



БИТВА
◼  Основной удар татары направили на русский полк левой руки, он не удержался, 

оторвался от большого полка и побежал к Непрядве, татары преследовали его, 
возникла угроза тылу русского большого полка.Владимир Серпуховской, 
командовавший засадным полком, предлагал нанести удар раньше, но воевода 
Боброк удерживал его, а когда татары прорвались к реке и подставили засадному 
полку тыл, приказал вступить в бой. Удар конницы из засады с тыла на основные 
силы золотоордынцев стал решающим. Татарская конница была загнана в реку и там 
перебита. Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Дмитрия 
Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство.

◼ Ход боя переломился. Мамай, наблюдавший издали за ходом сражения, бежал с 
малыми силами, как только засадный полк русских вступил в бой. У татар 
отсутствовали резервы, чтобы попытаться повлиять на исход боя или хотя бы 
прикрыть отступление, поэтому всё татарское войско бежало с поля битвы.

◼ Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив» их 
«бесчисленное множество». Сам великий князь был контужен и сбит с коня, но смог 
добраться до леса, где и был найден после битвы под срубленной берёзой в 
бессознательном состоянии. Вернувшись из погони, русские стали собирать войско, 
разбросанное по полю и окрестностям.



ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

◼ Историческая оценка значения Куликовской битвы 
неоднозначна. Можно выделить следующие основные 
точки зрения:

◼ Согласно традиционной точке зрения, восходящей 
к Карамзину, Куликовская битва являлась первым шагом к 
освобождению русских земель от золотоордынской 
зависимости.

◼ Сторонники православного подхода, вслед за 
неизвестным автором Сказания о Мамаевом побоище, 
видят в Куликовской битве противостояние христианской 
Руси степным иноверцам-мусульманам.


