
Куликовская битва и ее 
историческое значение



Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 
1380 г. близ впадения реки Непрядвы в Дон, 
является ключевым событием в истории борьбы 
Руси против монголо-татарского ига и 
объединения русских земель вокруг Москвы. Об 
этом свидетельствует не только славный для 
Руси исход, но и события, предшествовавшие 
сражению.

Основы преобладания Москвы были 
заложены Иваном Калитой (1325-1340). В 
60—70-е гг. XIV в. князю Дмитрию, внуку Ивана 
Калиты, удалось решить в пользу Москвы целый 
ряд давних и очень важных проблем.



Дмитрий Донской



Дмитрий стал московским 
князем в возрасте девяти 
лет. Малолетство 
правителя — суровое 
испытание для 
средневекового 
государства. Твердая 
позиция московского 
боярства и особенно 
церкви, возглавляемой 
митрополитом Алексием, 
позволила Московскому 
княжеству его с честью 
выдержать.



В 14 веке Золотая Орда переживала процессы 
дробления и распада. Ханы менялись на престоле 
с фантастической частотой, правители 
обособляющихся орд искали счастья в военно-
грабительских набегах на Русь. Москва оказывала 
поддержку соседним княжествам в отражении 
агрессии. Особенную известность приобрела 
битва на реке Воже в 1378 г. Вторгшееся в 
Рязанскую землю войско мурзы Бегича было 
разгромлено московским отрядом, которым 
командовал князь Дмитрий.



Мамай Хан



Для хана Мамая, 
захватившего власть в 
Орде, поход против 
Москвы имел 
стратегическое 
значение: победа 
позволила бы укрепить 
его власть, 
приостановить распад 
и восстановить 
контроль над Русью.



Мамай собрал под свои знамена отряды 
покорных Орде народов Поволжья и 
Северного Кавказа, наемников из генуэзских 
колоний в Крыму. Он рассчитывал на 
помощь литовского князя Ягайлы и 
рязанского князя Олега, обещавших 
помощь, но в последний момент не 
оказавших ее.



В войске князя 
Дмитрия были 
представлены 
княжеские дружины 
едва ли не всех земель 
Северо-Восточной Руси 
(не пришли только 
рязанские и 
новгородские отряды).



Вооружение Русских воинов и 
воинов Золотой Орды



Летопись хранит 
рассказ о встрече 
Дмитрия с игуменом 
Троице-Сергиевой 
лавры Сергием 
Радонежским, 
благословившим 
воинов на победу и 
давшим князю двух 
мужественных воинов-
монахов — Ослябю и 
Пересвета. 



Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский



Пересвет и Ослябя



Историки приводят 
различные оценки 
численности русских и 
ордынских войск (от 50 
до 400 тыс. человек). 
По мнению 
большинства 
исследователей, силы 
были примерно равны 
(по 100—120 тыс. 
человек). 



8 августа 1380 г, в день Рождества Богородицы, 
перейдя Дон, русские заняли позиции на 

Куликовом поле.



Перед началом битвы Пересвет 
участвовал в традиционном 
«поединке богатырей». Со 
стороны татар ему 
противостоял богатырь 
Челубей . По преданию, 
Челубей не только отличался 
огромной силой, но и особым 
мастерством военной выучки. 
Некоторые источники 
указывают, что Челубей был 
непобедимым воином-
поединщиком, которого 
татарские войска наняли 
специально для подобных 
поединков. 



Пересвет и Челубей



Существует версия поединка, в соответствии с которой Пересвет 
и Челубей пронзили друг друга копьями. В соответствии с этой 
версией, копьё мастера конных поединков Челубея было на метр 
длиннее обычного. Вступая с ним в бой на копьях, противник не 
мог даже нанести удар, как уже оказывался побеждённым и 
выпадал из седла. Александр Пересвет пошёл вопреки логике 
поединка — сняв с себя доспехи, он остался лишь в одной 
Великой Схиме (монашеская накидка с изображением креста, 
надевается поверх монашеской одежды). Сделал он это для того, 
чтобы копьё противника, пройдя сквозь мягкие ткани тела на 
большой скорости, не успело вышибить его из седла и тогда он 
смог бы нанести удар сам, что и произошло в бою. Получив 
смертельную рану, он продолжал оставаться в седле, смог сам 
доехать до строя и только там умер.



Сразу после гибели поединщиков 
началась сама битва — татарская 
конница атаковала Передовой 
полк русских войск.





Князь Дмитрий, переодевшись в 
одежду простого ратника, 
мужественно бился на поле 
брани. Поначалу  успех 
сопутствовал Мамаю. Сломив 
сопротивление передового и 
сторожевого полков, он 
вклинился в расположение 
большого полка и попытался 
разгромить полк левой руки. 





Мамай допустил ошибку. Именно в этот 
момент правый фланг ордынской рати 
попал под удар засадного полка во главе с 
воеводой Дмитрием Боброком и 
серпуховским князем Владимиром. Спрятав 
засадный полк в дубраве, князь Дмитрий 
проявил недюжинный полководческий 
талант. Растерявшиеся ордынцы в панике 
бежали, бежал и Мамай, через некоторое 
время убитый в Крыму.





Значение победы на Куликовом поле огромно: 
Москва укрепилась в своей роли объединения 
русских земель, их лидера; в отношениях Руси с 
Ордой произошел перелом (иго будет снято через 
100 лет, в 1382 г. хан Тохтамыш сожжет Москву, 
но решающий шаг к освобождению был сделан 8 
августа 1380 г.); существенно снизился размер 
дани, которую Русь отныне платила Орде; Орда 
продолжала слабеть, от удара, полученного в 
Куликовской битве, ей оправиться так и не 
удалось. Куликовская битва стала важнейшим 
этапом в духовно-нравственном возрождении 
Руси, формировании ее национального 
самосознания.



Памятник в честь победы на 
Куликовом поле

    В 1852 году на том месте, 
которое считалось 
Куликовым полем, по 
инициативе первого 
исследователя великой 
битвы обер-прокурора 
Священного Синода 
С. Д. Нечаева, был поставлен 
и торжественно открыт 
памятник-колонна, 
изготовленный на заводе Ч. 
Берда по проекту 
А. П. Брюллова. В 1880 
торжественно отпразднован 
на самом поле, у с. 
Монастырщины, день 500-
летней годовщины битвы.
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