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Скоро полтора века, как Русь изнемогала под тяжестью татаро 
-монгольского ига. В народе хорошо помнили о нашествии 
Батыя, когда он со своими полчищами обратил города в 
развалины, пожег деревни и села, увел в полон тысячи и 
тысячи женщин, юношей, детей. Сил недоставало, чтобы дать 
отпор поработителям. Приходилось с ними, как ни горько, 
мириться. Сам Александр Невский, победитель шведов и 
немецких псов-рыцарей, вынужден был посещать столицу 
ханскую Сарай и, смирив гордость, откупаться от татарского 
гнева. И смиренно получать ярлык — великоханское 
разрешение — на то, чтобы занимать княжеский престол.
Были в окружении Александра Невского люди, которые 
советовали ему поднять дружину против поработителей земли 
русской. Но он знал: не совладать с Ордой. Явятся ее полчища 
в Великий Новгород, камня на камне от него не оставят. 
Терпел Александр Невский врага, чтобы, как он мудро 
говорил, «соблюсти тишину в государстве».
Не повернется язык, чтобы за такое смирение упрекнуть 
Александра Невского. Мужественный князь понимал: не 
пришло время поднимать Русь на «окаянных 
иноплеменников», как их звали в народе. Князья русские, 
ведающие своими уделами — областями, — в раздоре жили. 
Зависть, спесь, мстительность разъединяла их, мешала 
сплотиться, встать плечом к плечу.

Так было все полтора века татарского лихолетья.



Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий, 
прозванный Донским, родился в 1350 году. Он рано потерял 
родителей, воспитывал его сам митрополит Алексий — один 
из самых уважаемых и просвещенных людей того времени. Он 
еще «детищем изучил все грамоты, а в юности все книжки 
прочитал».
 Митрополит не только обучал княжича, но объяснял, что 
значит властвовать, как приближать добрых людей, опасаться 
дурных, словом, «прилагал все старания, чтобы сохранить 
дитя и удержать за ним страну и власть». Малолетний 
Дмитрий проявлял большой интерес к истории своего рода, 
гордился, что зеленая веточка его родичей тянется к нему от 
Владимира Красное Солнышко, Юрия Долгорукого, 
Александра Невского. Это были далекие предки, о них 
остались песенные сказы, героические былины, красивые 
легенды.



Князь Дмитрий делает Кремль хорошо укрепленной крепостью с 
каменными стенами. Ведь у Руси главные недруги татаро-монгольские 
ханы, набеги варваров истощали русскую землю.
Но были и сородичи, которые были недовольны усилением 
Московского княжества. Одним из них был Олег Иванович, князь 
Рязанский. Он собрал дружину, чтобы стать московским князем. 
Столкновение рязанских и московских дружин произошло возле 
деревни Скорнищево. Московская дружина изрядно потрепала 
рязанцев, а сам Олег бежал с поля битвы так, что потерял меч, щит и 
копьё. Еще долго не давала покоя князю Олегу слава Дмитрия. Он не 
раз вступал в сговор с Золотой Ордой. После Куликовской битвы князь 
Олег сбежал из своего княжества.
Еще один недруг князя московского – великий князь Литовский Ольгерд. 
Он решил захватить Московское княжество. Собрал войско князь 
Ольгерд, отправил на Москву. Под Ржевом встретилось литовское 
войско с дружиной князя Владимира, двоюродного брата Дмитрия. 
Чужеземцы позорно бежали с поля боя. Но не успокоился Ольгерд, 
снова собрал войско и отправился на Москву. Литовцы убивали 
безоружных, хватали всех подряд в плен, жгли селения, казнили 
преданных Москве князей. Смоленский князь Святослав встал на 
сторону литовцев. Чужеземное войско подошло к стенам Москвы, но 
захватить город им не удалось. Москвичи поливали неприятелей сверху 
кипяточком да жидкой смолой, осыпали градом стрел. На помощь 
Москве поспешил князь Владимир и дружины других князей, 
разгромили войско чужеземцев.



Из южных степей надвигалась ещё одна 
серьёзная опасность – войско темника 
Мамая. У Мамая было одно желание: стать 
властелином над многими государствами, 
чтобы слагали о нём легенды, а русские 
летописцы напишут о нём, как о 
величайшем воине. 



Пожалуй, никогда до этого Русь не собирала в кулак такое громадное войско под одним знаменем.
Три разные дороги, а привести они должны к старинной Коломне — второй столице Московского княжества.
Колокола всех коломенских церквей могучим медным оркестром встречали боевую рать.
Если верить свидетельствам очевидцев, в Коломне собралось более ста пятидесяти тысяч воинов.
На холме, близ Девичьего поля, князь Дмитрий со своими сподвижниками принимал великую русскую рать.
На Девичьем поле окраине Коломны собрались воины, из которых князь Дмитрий сформировал единое 
войско, под единым командованием. Всего было сформировано шесть полков: Большой, Передовой, Полк 
правой руки, Полк левой руки, Сторожевой, и еще один тайный – Засадный полк. Каждый полк будет занимать 
своё место в битве, своё время вступления в бой. Именно здесь, в Коломне, впервые в русской истории 
формировалась боеспособная русская армия.

И место битвы было выбрано: Куликово поле, поле, которое навсегда вошло в русскую историю.



Со своего командного пункта Дмитрий 
внимательно оглядывал 
приближающееся войско татар. И впрямь, 
оно было неисчислимо — тут разведчики 
не ошиблись. На дальнем конце поля 
вырос шатер Мамая. Шатер венчал 
достаточно высокий холм, заросший 
поздними красными цветами, оттого его и 
обозначили на карте под именем Красного 
холма. Под копытами татарских кобылиц 
сотрясалась степь. Вдали, за спинами 
татарской орды, полыхал огненный 
восход. За Непрядвой взмыл вверх 
журавлиный клин. И где-то над головой, 
совсем рядом, слышался орлиный клекот.



Размещение русских войск
Шесть полков поставлены на поле в виде креста. Центр, два 
рукава, левый и правый фланги. И хорошо укрепленный тыл. Ядро 
воинства — Большой полк. Командование им взял на себя сам 
Дмитрий. Именно в самой середине построения реял 
великокняжеский стяг с ликом Иисуса Христа. Москвичи, 
суздальцы, владимирцы образовали Большой полк.
Справа — полк Правой руки.
Слева — полк Левой руки.
Ими руководили храбрейшие воеводы и князья: Андрей 
Ростовский, Андрей Стародубский, Василий Ярославский, Федор 
Моложский.
Но не этим полкам принимать первый кровопролитный бой.
На самое острие атаки поставлены полки Сторожевой и 
Передовой. Сюда вошли иноки Троицкого монастыря Ослябя и 
Пересвет — ближайшие сподвижники преподобного Сергия. 
Монахи, они были вооружены мечами, поверх доспехов — черные 
рясы, вместо клобука, монашеского головного убора, — шлемы.
В дубраве, рядом с речкой Смолкой, затаился Засадный полк 
Владимира Андреевича. Вот так, как говорилось в старину, войска 
«исполчились».



Мамаева конница стронулась с места, мигом столкнулась с первыми рядами Передового полка. Грудь в грудь.
Татары наседали с невиданной силой. Так получилось, что Передовой полк состоял в основном из неопытных 
ратников, ранее не участвовавших в боях. Это были крестьяне, ремесленники городских посадов, более 
привычные к сохе и топору. В опасный для Отечества момент они толпами записывались в ополченцы. Сражались 
храбро, побили много врагов, но устоять не смогли. «Труп падал на труп», — с горечью отметит летописец.
Неравными оказались силы в центре. Передовой полк на глазах терял лучших своих бойцов. Однако им удалось 
хоть немного сдержать лавину татарских конников, помочь стоящему чуть позади Большому полку.
Татарам везло. Им удалось пробить брешь в фронтовых линиях и позициях русских. Сеча становилась все более 
грозной и кровавой. Татары шли напролом, их не останавливали понесенные потери. Сверкали сабли. Раздавались 
глухие удары мечей о щиты; наконечники копий ломались о бронь доспехов. Кони сбивались в кучи, вздымали 
передние копыта, истово ржали. Стоны. Крики ярости. Хрипы раненых и умирающих.



А Мамай радовался. Он видел, что его воинам удалось разорвать ряды Большого полка. И вот еще одна 
незабываемая минута — горстке татарских конников удалось прорваться в глубь русских позиций, вплоть до 
возвышения, где на ветру реял черный великокняжеский стяг. Возле него завязалась нешуточная схватка. Путь 
к стягу был устлан телами русских воинов. На позициях полка Правой руки татарам повезло куда меньше.
Поначалу, как и в центре, татары с гиканьем налетели на передовые посты русских, но ратники тут оказались 
куда опытнее. Они отбили яростную атаку. Удалось даже продвинуться вперед, но воеводы остерегались: если 
Большой полк вырвется вперед, то обнажится правый фланг, и татары этим непременно воспользуются. Ни в 
коем случае нельзя было нарушать линию фронта, пока не подтянутся тылы.
С высоты Красного холма Мамай наблюдал за тем, что творилось на поле битвы. Он едва успевал отдавать 
распоряжения. Сильно огорчился, когда ему доложили, что великокняжеский стяг взять не удалось. 
Досадовал, что разведка неправильно оценила численность русской армии. Назывались цифры: двадцать 
пять-тридцать тысяч бойцов. Оказалось в пять-шесть раз больше. Рязанский князь Олег убеждал, что в Москву 
явятся лишь отдельные князья, большинство же не откликнется на призыв Дмитрия. Оказалось, почти все 
уделы и города Руси пришли к Непрядве.



Здесь понял Мамай: не ожидать удачи. И тогда 
он распорядился бросить весь наличный 
резерв войск на линии полка Левой руки, 
пробиться через овраг, ударить по московитам 

с тылу.  На глазах развалился полк Левой руки. 
Он был смят, в результате чего обнажился 
фланг Большого полка. Ему тоже грозило 
полное окружение. Все русское боевое 
построение подверглось смертельной 
опасности.
Татарская конница с пронзительными криками 
догоняла остатки полка левого фланга. 
Резервные части пытались пресечь 
неудержимый полет татарских всадников.



Владимир Андреевич возглавил решительный и мощный бросок Засадного полка на татарскую конницу, 
которая и думать не думала, что за ее спиной окажется неудержимая лавина русских всадников.
Поистине неожиданным был этот удар для татар. С высоты Красного холма Мамай увидел быстроногую 
конницу, выпущенную из дубравы. 
Сокрушительная атака на тыл татарской конницы сразу изменила весь ход сражения. Мамаевы части сами 
оказались в окружении, и, чтобы избежать пленения, стали лихорадочно переправляться через Непрядву. 
Значительно превосходя численностью русских, Мамаево воинство обратилось в бегство, позорное и 
беспорядочное. Татары были разгромлены.

Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к 
восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, 
последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей 
самостоятельности великих московских князей.



Первый раунд

Русское оружие



Русское оружие



Рогатина



Русское оружие



Кистень



Русское оружие



Шестопёр



Второй раунд

Ушки на макушке



В каком году состоялась 
Куликовская битва?

1. 1382
2. 1380
3. 1350



Когда началась Куликовская битва?

1. 18 сентября
2. 8 октября
3. 8 сентября



Каким количеством полков было 
представлено русское войско?

1. Шесть
2. Семь
3. Восемь



Третий раунд

Детали



Кто благословил князя Дмитрия 
перед битвой?

ЕНРАЖСИОД
КЙ



Назовите имя митрополита, который 
воспитывал Князя Дмитрия?

ЙЛЕКСА
И



Назовите имя двоюродного брата 
князя Дмитрия?

ИДИРМЛВА


