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Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
•  За малолетнего князя, естественно, правили его 

бояре и ближайшее окружение. Было образовано 
боярское правительство, а во главе московского 
княжества фактически встал вернувшийся из 
литовского плена митрополит Алексий.

•           Годы правления Дмитрия Ивановича можно с 
полной уверенностью назвать «золотым веком 
российского боярства и началось оно с регентства 
Алексия.

•            Бояре на Руси были правящим классом и 
обладали всей полнотой власти. И в Новгородской 
республике, и в Московском, и в Тверском и других 
княжествах боярами называют людей, занимающих 
высшие административные должности. 
Единственное различие в том, что новгородских 
бояр на должности выбирало вече или назначал 
посадник, а боярам в княжеской Руси должности 
давали сами князья. Бояре были наместниками 
князей в городах, судьями, тысяцкими, воеводами, 
княжьими конюшими и чашниками (своего рода 
«завхозами» в княжеском хозяйстве). Вершить суд и 
принимать важные решения князь мог лишь 
посоветовавшись с боярской думой.

  Митрополит 
Алексий



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.• Все жители княжества обязаны 
были платить налог князю, как 
защитнику и покровителю 
территории. Чтобы прочнее 
привязать к себе бояр, князь за 
верную службу награждал их, 
давая «в кормление» часть своих 
земель. Кроме того, князья, чтобы 
привлечь к себе людей, на первых 
порах щедро раздавали 
незаселённые земли и всяческими 
льготами поощряли их заселение. 
Бояре и слуги вольные обретали 
земли и за свои средства, 
поселяли на них крестьян и 
заводили хозяйство. 
Приблизительно с середины XIV 
века тип старого боярина – воина 
стал перерождаться. Боярин 
прочно садится на землю, 
заводит на ней хозяйство, тесно 
связывает свои интересы с 
владением землёй. 

Князь ( XIVв.)



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
• За боярами сохранилось право 

перехода от одного князя к другому. Но 
теперь, переезжая в другое княжество, 
боярин терял доходы от кормления и 
от должности. Свою вотчину при этом 
приходилось продавать соседям или 
князю. Бывали и такие случаи, когда на 
территории одного князя находились 
вотчины подданных другого князя. 
Поэтому князья стали запрещать 
боярам приобретать имения на 
территории другого княжества. Теперь 
уже бояре активно стали поддерживать 
своих князей в борьбе за расширение 
территорий своего княжества. Князь не 
мог просто так отнять у боярина 
отданную ему в кормление 
должность или землю. Для этого 
нужен был существенный повод- 
измена, неспособность управлять и 
тому подобное.

Разрядная книга XIV века 



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
• Великий князь Московский и 

Владимирский Иван Иванович Красный 
умер в 1359 году. Практически 
одновременно сменился наследник и в 
Орде. На «поклон» к новому хану 
Наврузу съехались почти все русские 
князья. В ставке хана решался вопрос, 
кому достанется великий стол 
Владимирский. Ввиду того, что 
единственный наследник 
Владимирского княжения Дмитрий 
Иванович отсутствовал по 
малолетству, ярлык на великое 
княжение Владимирское был 
предложен князю Андрею 
Константиновичу Нижегородскому. Но 
тот отказался от такой чести. Тогда хан 
отдал ярлык следующему за ним по 
старшинству Дмитрию 
Константиновичу Суздальскому – 
сводному брату Андрея. Тот, 
естественно, не отказался и вскоре 
переехал во Владимир.



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
•  Но в 1360 году в Москву возвращается 

митрополит Алексий. Быстро разобравшись 
с обстановкой, он снаряжает в Орду богатое 
посольство вместе с маленьким Дмитрием 
Ивановичем. Хан встретил посольство 
очень ласково и подтвердил права Дмитрия 
Ивановича на Московское великое 
княжение. Однако ярлык на великое 
Владимирское княжение остался у Дмитрия 
Константиновича. 

•           Алексий не успокоился. Выждав два 
года и воспользовавшись очередной 
сменой ханов, в 1362 году он снарядил в 
Орду новое посольство. В Сарае тогда 
боролись за власть ханы Авдул и Амурат. 
Летописи прямо указывают, что Амурат 
боролся за власть с темником Мамаем, а хан 
Авдул был всего лишь его марионеткой, так 
как Мамай не был Чингизидом и не мог 
претендовать на престол. Алексий, видимо, 
не был уверен, какой из ханов законнее и 
кто из них победит. Поэтому он отправил 
два посольства к обоим ханам.

Сарай- Бату XIV



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
•  Амурат ярлык на великое княжение 

Владимирское Дмитрию Ивановичу дал. 
Алексий сразу послал московское войско на 
Владимир. Чтобы Дмитрий Константинович 
не воспротивился воле великого хана. Тот, 
естественно уступает.

•            В это время вернулись московские 
послы из Мамаевой орды и тоже привезли 
Дмитрию Ивановичу ярлык на Великое 
княжение, но уже от хана Авдула.  Сарайский 
царь Амурат очень разгневался и вернул 
владимирский престол Дмитрию 
Константиновичу. Москва среагировала 
оперативно. Московское войско выгнало 
Дмитрия Константиновича из Владимира и 
осадило его в Суздале. Осаждённый князь 
запросил мира.

•            Таким образом, митрополит Алексий 
был одним из немногих на Руси, кто верно 
оценил обстановку в Орде и смог извлечь 
выгоды из неё. А поход москвичей против 
утверждённого Ордой великого князя был 
ПЕРВЫМ БЕЗНАКАЗАННЫМ 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ ВОЛИ ХАНА.

Князь Дмитрий 
Константинович 
Суздальский



Боярское правление в малолетстве 
Дмитрия Ивановича.  Митрополит 

Алексий.
• В 1364 году Дмитрий Константинович 

вновь получает ярлык на великое 
княжение Владимирское от нового хана, 
но отказывается от него в обмен на 
помощь Москвы в борьбе против своего 
брата Бориса, незаконно захватившего 
Нижний Новгород.

•           Митрополит Алексий предложил 
князю Борису через посредничество 
Сергия Радонежского суд с Дмитрием 
Константиновичем, но тот отказался. И 
тогда Сергий «затворил» все 
нижегородские церкви, запретив  в них 
любое богослужение. Когда же и это не 
подействовало, московское 
правительство предоставило Дмитрию 
Константиновичу значительное войско, и 
Борису пришлось уйти из Нижнего 
Новгорода.

•           Дмитрий Константинович стал 
великим князем Суздальско-
Нижегородским. Он окончательно 
помирился с Дмитрием Ивановичем и 18 
января 1366 года его младшая дочь 
Евдокия вышла замуж за московского 
князя. 

Княгиня Евдокия



2. КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ – 
МАМАЙ.

•  До смуты в Орде он занимал должность 
крымского темника. Хан Бердибек выдал за 
него свою дочь. По обычаю монголов женитьба 
на дочери хана делала его гургеном, членом 
царского рода и давала большие права, за 
исключением прав на трон. В 1361 году Мамай 
объявил себя царём, но вынужден был бежать 
в Крым, где будет править через марионетку 
хана Авдула.

•            Генуэзцы, имевшие свои торговые 
интересы в Крыму, оказали поддержку эмиру 
Мамаю в его неоднократных попытках 
захватить Сарай. В то время Крым являлся 
центром Мамаевой орды. В 1370 году Мамай 
счёл своего прежнего марионеточного хана 
Авдула (Абдуллу) негодным претендентом на 
золотоордынский престол и, убив его, стал 
продвигать другого чингизида – Мухаммед – 
Буляка (в русских летописях – Тюлека). Но 
надолго захватить контроль над столицей 
Золотой Орды ему не удавалось.

Темник Мамай 
(рисунок 

современного 
художника)



КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ – 
МАМАЙ

• Причина неудач была, по – видимому, 
не в том, что у Мамая недоставало 
воинских сил. Согласно 
исследованиям А.П. Григорьева, 
неугомонный темник в течение 1360 – 
первой половины 1370 – х. гг. обладая 
превосходными войсками, захватывал 
столицу Золотой Орды 4 или 5 раз. Но 
вынужден был вскоре покидать её. 
Причину этого помогает выявить 
сообщение о том, что в конце 1380 года 
Мамай вступил в бой с Тохтамышем, 
который был «законным ханом». 
Вероятно, примерно то же самое 
происходило и ранее. Мамай 
неоднократно захватывал власть в 
Сарае, однако при появлении нового 
законного хана, ему просто 
переставали подчиняться. В золотой 
Орде, ещё точнее, чем на Руси знали, 
кто фактически управляет империей, и 
не желали признавать над собой 
власть марионеточного хана.

Хан Тохтамыш (рисунок 
современного художника)



КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ – 
МАМАЙ

• Постоянная война, которую Мамай 
вёл за господство в Орде, требовала 
всё новых и новых ресурсов – 
людских и денежных. И Мамай, 
естественно, обращался за помощью 
к самым крупным ростовщикам того 
времени – генуэзцам. Сначала он 
расплачивался с ними за кредиты 
плодородными землями на крымском 
побережье, но генуэзцы потребовали 
и денежную компенсацию. Денег у 
Мамая не хватало. Тогда Мамай 
обратил внимание на Русь.

•          Опираясь на денежную 
поддержку генуэзцев, Мамай с 1372 
года начинает контролировать район 
Прикубанья. Летом 1373 года он 
совершает набег на Рязань. Начиная с 
1374 года, отряды Мамая совершают 
регулярные набеги на Нижний 
Новгород. В 1377 году Мамай 
подчинил себе мордовские земли. К 
1379 году – северокавказский регион. В 
1380 году Мамай захватил Астрахань. 
В 1378 году он впервые решил нанести 
удар по Москве.

Мамай (рисунок 
современного 
художника)



3. ЛИТОВЩИНА.

•  Великий князь литовский 
Ольгерд, предприняв поход на 
Москву, действовал решительно и 
быстро. Московские войска не 
успели собраться и в столице 
княжества был составлен только 
сторожевой полк во главе с 
воеводой Дмитрием Мининым. 21 
ноября 1367 года Ольгерд 
разбивает сторожевой полк и 
осаждает Москву. Где в 
построенном по последнему 
слову военной техники 
белокаменном Кремле занял 
оборону Дмитрий Иванович с 
двоюродным братом Владимиром 
Андреевичем и митрополитом 
Алексием. Ольгерд, простояв три 
дня под Кремлём, вынужден был 
отказаться от штурма, и разорив 
предместье и окрестности, ушел 
назад.

 Великий князь 
литовский Ольгерд



3. ЛИТОВЩИНА.
• Другая «литовщина» произошла почти через два 

года после первой. Литовское войско Ольгерда 
выступило в поход на Москву поздней осенью 
1369 года. С Ольгердом шли его братья и 
сыновья, главный конкурент Москвы тверской 
князь Михаил Александрович и смоленский 
князь Святослав (Смоленские земли были в 
вассальной зависимости от Литвы). 26 ноября 
произошёл бой под Волоколамском. Ольгерд два 
дня бился, но не смог взять город. Потеряв под 
Волоком Ламским два дня, Ольгерд поспешил к 
Москве. На зимний Николин день (6 декабря) 
литовское войско подошло к городу. И на этот раз 
Ольгерд простоял под Кремлём восемь дней, 
«города Кремля не взял». В городе сидел 
великий князь Дмитрий Иванович, тогда как 
митрополит Алексий был в Нижнем Новгороде, а 
князь Владимир Андреевич вместе с 
подошедшей рязанской помощью стоял в 
Перемышле, заняв фланговую позицию. 
Дмитрию Ивановичу было в то время 19 лет, а 
Владимиру Андреевичу – около 15. В то время 
князьям приходилось рано взрослеть.



3. ЛИТОВЩИНА.
• Ольгерд, побоялся оказаться окружённым и 

«запросил мира». Летом 1371 года мир был укреплён 
брачным союзом. Князь Владимир Андреевич 
обручился с Еленой – дочерью Ольгерда, 
принявшей в крещении имя Евпраксия. Этот брак 
устроил митрополит Алексий, причём в отсутствии 
Дмитрия Ивановича, который в это время был в 
Орде. Интересно, что после этого брака Ольгерд и 
Владимир между собой не сражались. Когда в 1372 
году Ольгерд третий раз пошёл на Москву, 
Владимир Андреевич встретил армию тестя у 
Любутска. «И стояли рати против друг друга, а 
промежду ними овраг крут и дебри велики зело, и 
нельзя полкам снятися на бой, и так стояли 
несколько дней, и взяли мир промежду собою, и 
разошлись разно». Представляется странным, что 
два выдающихся полководца совершенно 
случайно привели свои войска к непроходимому 
оврагу, да так и не смогли его обойти для 
решительного боя.

•            «Литовщины» принесли большой вред Москве, 
особенно городскому предместью – посаду. 

Ольгерд с 
дружиной (рисунок 

современного 
художника)



4. БОРЬБА С ТВЕРЬЮ.

• Несмотря на пошатнувшийся авторитет ханской власти, 
русские князья продолжали ездить в Орду за 
ярлыками. Вот только теперь порой получалось, что 
ярлыки на одно и то же великое княжение получали 
сразу два князя из рук разных, враждующих между 
собой ханов.

•          Отчаявшись захватить Москву с помощью 
Ольгерда, Михаил Александрович Тверской едет в 
Сарай. Там в это время эмир Мамай (в очередной раз 
захвативший столицу Золотой Орды) посадил нового 
своего ставленника Мамат Салтана. Михаил Тверской 
получил от него ярлык на великое княжество 
Владимирское. Видимо реальное усиление 
Московского княжества послужило веской причиной 
для подобного шага Мамая. Но Дмитрий Иванович 
Московский отказался подчиниться Орде и не 
пропустил Михаила Александровича во Владимир. 
Открыто напасть на Москву Михаил не решился. Посол 
ордынского князя, пришедший с князем Михаилом на 
Русь, приказал Дмитрию Ивановичу приехать во 
Владимир и присягнуть новому великому князю. 
Дмитрий вновь отказался повиноваться. Чтобы не 
поссориться с Ордой Дмитрий принял ордынского 
посла в Москве с «великим почётом». Посол 
довольный вернулся в Орду и стал рекомендовать 
Мамаю поддержать Дмитрия Ивановича Московского.

Михаил Тверской



4. БОРЬБА С ТВЕРЬЮ.

• Но Михаил Александрович Тверской не 
сдавался. В тот же год он направил в Орду за 
помощью своего сына Ивана с богатыми 
подарками. Однако в Орде уже были 
настроены благожелательно к Москве. 
Дмитрий Иванович вернулся из Орды 
победителем. Но он не надеялся 
окончательно завершить конфликт с Тверью 
по закону. Поэтому, находясь в Орде, он 
«выкупил» сына Михаила тверского Ивана 
Михайловича за 10 тысяч серебром. То есть 
московский князь дал Мамаю взятку в 10 
тысяч и тот, захватив тверского посла, выдал 
его Дмитрию как простого раба.

•         Тверской княжич сидел в плену в Москве, 
у митрополита Алексия на дворе до тех пор, 
пока Михаил Александрович в 1375 году не 
выкупил его и не подписал мирный договор с 
Москвой, отказавшись от великого 
Владимирского княжения, признав себя 
«братом молодшим» московского князя. Но 
теперь Москва поссорилась с рязанским 
князем Олегом, поддержав его противника 
князя Владимира Пронского, проигравшего 
войну за княжество Рязанское.



5. А В ЭТО ВРЕМЯ В ЛИТВЕ.

•  В 1377 году умер великий князь 
литовский Ольгерд. За свою 
долгую жизнь (прожил он 82 
года) Ольгерд не раз менял 
веру – переходил из 
католичества в православие и 
наоборот. А в душе оставался 
язычником. Однако перед 
смертью он окончательно 
принял православие. После 
смерти Ольгерда осталось 11 
его сыновей, между которыми 
началась борьба за литовский 
престол. Зимой 1377 -1378 гг. 
старший сын Ольгерда Андрей 
Ольгердович – полоцкий князь 
из - за ссоры с боярами бежал 
на Русь в Псков, где стал 
князем и союзником Дмитрия 
Ивановича. 



5. А В ЭТО ВРЕМЯ В ЛИТВЕ.

• Его можно назвать 
«служебным князем» - так как 
эта категория князей 
получала удел во временное 
пользование, а на службу 
великому князю приходила 
со своим войском. За услуги 
военного и управленческого 
характера служебный князь 
получал доходы со 
специально отведённых для 
него территорий. Служебным 
князем вскоре стал Дмитрий 
Ольгердович, получивший от 
Москвы Переяславль 
Залесский. Великим князем 
литовским стал Ягайло 
Ольгердович, заключивший 
союз с Мамаем против 
Москвы.

Ягайло – Великий 
князь Литовский



6.ССОРА С ОРДОЙ. БИТВА НА ВОЖЕ. 
НАКАНУНЕ РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКИ.

• Московский князь старается 
выполнять все предписания 
Мамая, в том числе 
осуществляет военные 
действия против его 
политических конкурентов. Так в 
1377 году московские войска во 
главе с князем Дмитрием 
Михайловичем Боброком – 
Волынским совместно с 
нижегородской ратью взяли 
город Булгар и ряд других 
ордынских городов на Средней 
Волге. Но в  том же 1377 году 
отношения Москвы с Мамаем 
резко ухудшаются. Виной тому 
жадность Мамая, который хотел 
не только пересмотреть размер 
выплачиваемой княжествами 
Руси дани, но и изгнать ряд 
князей из самых богатых 
городов и поселиться в них. Это 
была программа оккупации и 
колонизации русских земель. 

Руины древнего города Булгар



6.ССОРА С ОРДОЙ. БИТВА НА ВОЖЕ. 
НАКАНУНЕ РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКИ.

• Вероятно, таким образом, 
Мамай готовил себе плацдарм 
для отступления в случае его 
окончательного изгнания из 
Москвы. В этом случае он стал 
бы великим ханом московским 
и русским. Поначалу его 
намерения были неясны и в 
Москве относились к 
возможности вторжения 
большой ордынской рати 
несерьёзно. Но в 1377 году 
отряд вассального Мамаю 
Араб – шаха (Арапши) разбил 
московских и нижегородских 
воевод на реке Пьяни. 
Страшному погрому 
подверглись Нижний Новгород 
и другие города княжества.



6.ССОРА С ОРДОЙ. БИТВА НА ВОЖЕ. 
НАКАНУНЕ РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКИ.

•  Год спустя Мамай послал против Москвы войско мурзы (князя) 
Бегича. Но Дмитрий Иванович учёл уроки поражения на реке Пьяни. 
Навстречу татарам вышло большое московское войско во главе с 
московским великим князем. Противники, примерно равные по 
численности, сошлись в начале августа 1378 года на реке Вожа в 
рязанских землях. 11 августа ордынская конница переправилась на 
северный берег вожжи и обрушилась на центр русских полков, 
которыми командовал сам Дмитрий Иванович. Его большой полк 
отбил натиск и перешёл в контрнаступление. С флангов начали атаку 
полки левой и правой руки. Их мощный удар привёл к разгрому и 
бегству ордынцев. Многие, в том числе и Бегич, погибли.



6.ССОРА С ОРДОЙ. БИТВА НА ВОЖЕ. 
НАКАНУНЕ РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКИ.

•  Мамай, озлобленный 
поражением, организовал 
набег на Рязанское 
княжество и стал готовить 
новый большой поход на 
Русь, мечтая повторить 
нашествие Батыя. Он 
собирал воинов со всех 
подвластных ему земель, 
нанял в Крыму  
тяжеловооружённую 
генуэзскую и армянскую 
пехоту, обезопасил себе 
фланг на Северо - Востоке 
Руси, разорив Рязанское 
княжество. Кроме того, 
Мамай рассчитывал на 
помощь своего союзника 
великого князя литовского 
Ягайло Ольгердовича.

Генуэзские тяжеловооруженные 
пехотинцы ( современная 

историческая реконструкция)



6.ССОРА С ОРДОЙ. БИТВА НА ВОЖЕ. 
НАКАНУНЕ РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКИ.

•  Готовилась и Русь. Помимо 
московских дружин в 
войске Дмитрия Ивановича 
были полки из многих 
земель Северо – Восточной 
Руси, новгородские 
добровольцы, отряды 
татарских ханов, верных 
законному владетелю Орды 
хану Тохтамышу. Пришли 
отряды и из западных 
русских земель во главе с 
Андреем и Дмитрием 
Ольгердовичем. Впервые 
за многие годы в русской 
армии были не только 
княжеские и боярские 
профессиональные 
дружины, но и «вся люди», 
то есть крестьяне и 
горожане.

Русская тяжёлая 
кавалерия XIV века  



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

• Мамай шёл на Русь не 
спеша, словно давая 
противнику время для 
подготовки. Скорее всего, 
Мамай был уверен, что 
Олег Рязанский и Ягайло 
вовремя подойдут к 
назначенному месту 
встречи, а, кроме того, не 
сомневался, что их планы 
не известны Москве. То 
есть хан был заранее 
дезинформирован Олегом 
Рязанским, который в это 
время вёл двойную игру, и 
Москва через его людей 
была в курсе 
передвижения войск 
Мамая.



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

• Посланные в поле отряды разведчиков 
Дмитрия Ивановича сообщили, что 
выступившее ордынское войско не 
спешит, ждёт осени, чтобы 1 сентября 
соединиться с литовцами и рязанцами 
на Оке. Подошедшая к южным 
границам Рязанского княжества 
Мамаева армия остановилась в районе 
устья реки Воронежа. На бесполезное 
выжидание ушло три недели. Время 
для внезапного нашествия было 
упущено. Русские рати уже успели 
собраться. Местом сбора русского 
войска стал город Коломна. 
Выдвижение армии Дмитрия 
Ивановича в Коломну смешало планы 
Мамая. Ордынцы, узнав о движении 
русских к Дону  и так, не дождавшись 
войск Олега и Ягайлы, решились, 
наконец, выступить навстречу 
Дмитрию.

Куликово поле                               
( современный вид)



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

•  Русское войско выступило из Коломны 20 
августа. Вскоре оно достигло устья реки 
Лопасни, то есть вышло к месту 
предполагаемого соединения Мамая, 
литовцев и Рязанцев и перерезало главный 
Муравский шлях, которым татары обычно 
ходили на Москву. Затем последовала 
переправа войска через Оку и его движение 
вглубь рязанской земли.

•          Спрашивается, как рязанский князь, 
предположительно союзник Мамая, мог 
спокойно терпеть вторжение в свои земли 
московского врага. И всё же Олег рязанский 
ничего не предпринял, а литовский князь 
Ягайло, уже подошедший к Одоеву, 
направил свою армию к Дону, но явно не 
торопился. Литовскому князю явно не 
нужен был ни победивший Мамай, ни 
победивший Дмитрий. Ягайло ждал. 
Возможно, сговорившись предварительно 
с Олегом Ивановичем Рязанским добить 
победителя.

Куликово поле



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

• А тем временем Дмитрий Иванович 
переправился через Оку и получил весть о 
том, что Мамай всё ещё ждёт союзников. 
Русское командование принимает решение 
идти навстречу Мамаю к верховьям Дона. Во 
время кратковременной остановки у устья 
реки Лопасни к русскому войску 
присоединились отставшие полки и ратники 
(их возглавил боярин Тимофей Вельяминов). 
Великий князь печалился, что мало пешей 
рати. Эта рать, видимо не поспевала за 
конницей и догнала основные силы уже у 
Дона. 25 августа к московскому войску 
присоединились Андрей и Дмитрий 
Ольгердовичи, приведшие « кованную рать»- 
тяжеловооружённых воинов – отборную 
конницу.

•         6 сентября 1380 года московская рать 
подошла к Дону в месте впадения в него реки 
Непрядвы, где к ней присоединилась пехота.

•        Итак, за 20 дней похода русская рать 
прошла 300 км. Численность войска армии 
Дмитрия вряд ли превышала 50 – 60 тысяч 
человек.



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

• О войске Мамая различные летописи повествуют одинаково: «Прииде 
ордынский князь Мамай с единомысленники своими и со всею силою 
татарскою и половецкою, и ещё к тому рати понаимовав: бессермены, и 
армены, и фрязи, черкасы, и ясы, и буртасы». То есть, кроме тяжёлой, 
элитной конницы и лёгкой половецкой кавалерии, набранной из своих 
подданных, Мамай нанял конницу в Поволжье (буртасы), Прикубанье и на 
Северном Кавказе (черкасы и ясы). Пехотная сила его армии состояла из 
крымских армян и фрязей - европейцев – наёмников (генуэзцев) и была 
вооружена по европейскому образцу.[13] Предводитель татар наблюдал 
сражение с холма в окружении больших князей и оттуда руководил боем. 
Его войско по монгольскому обычаю было построено в несколько линий 
в глубину и, несомненно, имело резервные части.



7. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

• Выбранное противниками поле боя – Куликово поле – не было выгодно им 
обоим. Мамай не мог здесь эффективно использовать свою главную ударную 
силу – конницу. Дмитрий Иванович не имел пространства для маневра и 
отступления. Значит, они оба торопились. Скорей всего, Дмитрий Иванович 
опасался скорого подхода литовского войска Ягайло, что усиливало войско 
Мамая. Мамай же, в свою очередь, видимо полагал, что литовцы обхитрили 
его и идут на помощь русским, ведь в войске Дмитрия Ивановича сражались 
братья Ягайло. Только это могло заставить Мамая бросить свою лучшую 
конницу в лобовую атаку.

• ( Художник Васнецов В.М. «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом 
поле»)



7. Куликовская битва
•  Согласно росписи полков, на берегу Дона 

было построено 6 полков – Сторожевой, 
Передовой, Большой, полки Левой и 
Правой Руки и Засадный полк. Во главе 
каждого полка роспись называет от трёх 
до пяти командиров. Всего в полках 
насчитывалось 23 отряда – стяга. В 
передовом полку оказались отряды 
князей ольгердовичей, а также белозерцы 
и коломенцы. Состав других полков был, 
очевидно, более пёстрым. В Большом и 
Засадном полках находились москвичи, 
включая двор великого князя. Над 
каждым из входивших в полк 
подразделений развевался собственный 
стяг. Посреди Большого полка 
развевалось и общевойсковое, 
великокняжеское знамя. Оно было 
красным с изображением Нерукотворного 
Спаса. Это знамя обозначало место, 
рядом с которым должен был находиться 
московский князь Дмитрий Иванович – 
глава армии.



7. Куликовская битва
•  Впрочем, сохранилось 
предание, согласно 
которому Дмитрий 
Иванович поменялся 
доспехами, оружием и 
конём со своим верным 
слугой – Михаилом 
Бренком. Бренок, одетый 
в княжеский доспех, 
находился в центре 
Большого полка. А сам 
Дмитрий Иванович решил 
участвовать в конном 
сражении, встав со своей 
ближайшей свитой в 
ряды Передового полка.

•        Засадный полк 
русской армии был скрыт 
в дубраве. Командовал 
им Дмитрий Боброк – 
Волынский.



7. Куликовская битва
• Поле для битвы было выбрано 

русскими воеводами. 
Стеснённое с востока и запада 
лесистыми речными долинами, 
оно представляло собой 
своеобразный замкнутый с 
трёх сторон и открытый только 
с Юго-Востока тупик. Пригодное 
для битвы пространство на 
Куликовом поле было в ширину 
не более 2,5 -3 км. при длине 
около 4 км. На нешироком, 
зажатом с двух сторон лесами и 
оврагами поле татарская 
конница лишалась своего 
преимущества, ей нельзя было 
развернуть свои силы, в том 
числе лучников, для охвата и 
окружения. Татары вынуждены 
были принимать фронтальный 
бой. А в таком бою русские 
были увереннее и упорнее 
своих восточных противников.



7. Куликовская битва
•  Русские воеводы решили, 

завязав бой, выманить конницу 
татар на готовую к бою, 
выстроенную двухкилометровым 
фронтом пехоту. Именно ради 
этого Передовой и Сторожевой 
полк были выдвинуты вперёд. 
Полки эти состояли 
исключительно из маневренной 
кавалерии. Значительная часть 
русских конников была 
лучниками.

•          Русские всадники под 
натиском татар неоднократно 
отступали, контратаковали и 
снова отступали, пока не 
заманили татар к линиям пехоты 
Большого полка, полков левой и 
правой руки.  Пока татары 
наседали на неопытных пеших 
ополченцев, на них вновь 
нападала русская конница. 
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•  Мамай, узнав о том, что его кавалерия вынуждена 
атаковать русскую пехоту и дорожа своей конницей, 
приказал двинуть в бой своих союзников  - крымских 
армян и генуэзцев. Ордынская конница теперь могла 
использовать крымскую пехоту как прикрытие от 
очередной контратаки русских конников.

•           Впрочем, места для широкого маневра на Куликовом 
поле было мало. Бой вёлся с всё большим напряжением 
и на поле началась настоящая давка. Из - за 
многолюдства отступать русским было некуда. Полки 
уничтожались практически полностью.



7. Куликовская битва

• В такой обстановке, подкрепляемые новыми и новыми резервами, 
татары сумели оттеснить русский полк Левой руки и практически 
разгромить его, отрезав русских от переправ и бродов. Момент был 
критический. Русская армия могла быть опрокинута в Дон и 
Непрядву и полностью уничтожена. Дело решил удар Засадного 
полка под командованием Боброка и Дмитрия Андреевича. 
Началось паническое бегство татар.

•             На Куликовом поле погибла половина русской армии, а 
татарская армия в результате боя и преследования была почти 
полностью истреблена. «И бились они так с шестого часа до 
девятого, и падал труп на труп». Поистине, это была ужасная битва, 
в которой только с русской стороны погибло 20 князей и 500 бояр.



7. Куликовская битва

• Радость победы была омрачена бедственным 
возвращением в Москву. На остатки армии Дмитрия 
Ивановича набросилась свежая рязанская дружина. 
Она ограбила московских воинов, «а за иных 
потребован выкуп». Но воевать против Олега 
Ивановича Рязанского, имевшего в родственниках 
Ягайло, у Москвы не было сил. В 1381 году был 
подписан мирный договор («Докончальная грамота») 
между Дмитрием Ивановичем Донским и Олегом 
Рязанским, где фактически Олег признавал за собой 
вину ограбления.



8.НАШЕСТВИЕ ТОХТАМЫША.

•  После Куликовской 
битвы хан Тохтамыш 
покорил мамаеву орду 
очень быстро. Не 
сохранилось прямых 
доказательств того, что 
между московским 
князем и Тохтамышем 
существовала 
предварительная 
договорённость о 
совместных действиях 
против Мамая. Но, 
объективно, здесь они 
действовали заодно.Москва Белокаменная



8.НАШЕСТВИЕ ТОХТАМЫША.

•  После победы, одержанной над 
Мамаем, Тохтамыш той же осенью 
отправил своих послов в Москву и 
другие княжества с известием о том, 
что на троне Золотой Орды воссел 
законный наследник. Русские князья 
признали власть Тохтамыша. Раньше 
всех отправил своё посольство в 
Орду великий князь Московский – 
«октября в 29 день», то есть всего 
через полтора месяца после 
Куликовской битвы. Сразу начались 
интриги – многие князья привыкли к 
бесконтрольности со стороны Орды 
и были недовольны прекращением 
«замятни» в Орде. Другие начали 
вести закулисную борьбу против 
своих конкурентов за выгодные 
условия княжения. И ордынские, и 
русские князья старались перетянуть 
Тохтамыша на свою сторону и с его 
помощью свести счёты друг с другом.

Попытка взять штурмом 
Москву войсками 

Тохтамыша     ( рисунок 
современного художника)



8.НАШЕСТВИЕ ТОХТАМЫША.
•  Не было стабильности и в Московском 

княжестве. Наиболее воинственные и 
преданные Дмитрию Ивановичу люди 
пали на Куликовом поле. Потери 
москвичей и союзников Москвы в этой 
битве были огромны. Вряд ли эти потери 
привели к росту популярности Дмитрия 
Донского среди москвичей, да и среди 
воинов и союзников князя.

•        Даже друг Дмитрия Ивановича 
Владимир Андреевич Серпуховский 
(Хоробрый) рассорился с ним. Врагам 
московского князя оказалось 
достаточно, что его перестал 
поддерживать двоюродный брат.

•         В самой Москве ширилось 
недовольство бояр, купцов и простых 
горожан, которых не устраивало жёсткое, 
единоличное правление Дмитрия 
Ивановича, упразднение должности 
московского тысяцкого.



8.НАШЕСТВИЕ ТОХТАМЫША.
•  Сложился заговор с целью свержения 

Дмитрия Ивановича. Его возглавил Дмитрий 
Константинович, князь Нижегородский. Он 
надеялся поставить на московский престол 
своего внука – сына Дмитрия Донского и своей 
дочери Евдокии – жены Дмитрия Ивановича. А 
в этом случае при малолетнем внуке Василии 
Дмитриевиче Дмитрий Константинович мог 
рассчитывать на регентство. Этот заговор был 
на руку и соседям Москвы - Литве и Рязани.

•        В 1381 году Тохтамыш отправил на Русь 
пышное посольство, которое почему - то не 
дошло до Москвы, а из Нижнего Новгорода 
повернуло обратно. Или посольство 
выполнило свою миссию, или же Тохтамыш 
договорился с Дмитрием Константиновичем о 
совместных действиях против Ягайло (в Литве 
уже шла междоусобица между Ягайло и его 
дядей Кейстутом, поддержанного Москвой и 
Ордой). Поползли слухи, что на самом деле 
Тохтамыш идёт войной на Москву. Убедили в 
этом и Дмитрия Ивановича, или он знал о 
настоящих планах хана.

Хан Тохтамыш



8. Нашествие Тохтамыша
•  Князья во главе с Дмитрием Донским 

выступают в поход на Тохтамыша. И 
тут в войске вспыхивает мятеж. 
Родственники и союзники 
московского князя нарушают 
вассальную клятву верности. 
Дмитрий Иванович покидает войско и 
идёт в Кострому. Видимо, он не 
ожидал мятежа, так как оставил в 
Москве жену с малолетним сыном.

•         В Москве грабили сторонников 
Дмитрия. Собралось вече, которое 
пригласило на трон литовского князя 
Остея – сына Дмитрия Ольгердовича. 
Явно, мятеж в Москве затеяли 
пролитовские силы. Мятеж 
поддержали и «гости – сурожане» - 
генуэзские купцы, надеявшиеся 
компенсировать средства, вложенные 
в Мамая и добиться выгодных 
условий торговли.



8. Нашествие Тохтамыша
•  В это время Олег Рязанский 

указывает Тохтамышу броды через 
Оку, Тохтамыш берёт Серпухов и 
идёт на Москву. Тохтамыш 
неудачно пытается взять Москву 
сходу. Затем осаждает её три дня, 
хотя никаких осадных орудий у 
него не было, а в составе татарских 
отрядов были заметны русские 
лучники. А на четвёртый день 
Тохтамыш предлагает устроить 
переговоры через своих 
посредников – Василия и Семёна – 
сыновей Дмитрия Суздальского. 
Значит, в осаде Москвы 
участвовали союзные Дмитрию 
Ивановичу суздальско-
нижегородские дружины. Из 
переговоров видно, что Тохтамыш 
«ополчился» не против москвичей, 
а против их князя Дмитрия 
Ивановича, а в Москву приехал 
«как турист» - полюбоваться её 
красотами и храмами с 
белокаменным Кремлём. 

Князь Дмитрий 
Иванович 
Московский



8. Нашествие Тохтамыша
• Москвичи открыли ворота, 
поверив слову 
православных князей 
Василия и Семёна, или кого - 
то ещё, кто стоял рядом с 
Тохтамышем и показывал, 
кого следует казнить. Взяв и 
ограбив Москву, Тохтамыш 
постепенно отходит назад в 
Орду. Единственным 
разграбленным на пути 
отходящей татарской армии 
оказался город Переяславль 
– владение, данное за службу 
Дмитрию Ольгердовичу – 
отцу Остея. Затем была 
разграблена рязанская земля, 
ведь у Тохтамыша была 
обида на Олега Рязанского, в 
своё время помогавшего 
Мамаю.

Князь Дмитрий Иванович 
Московский ( рисунок 

современного художника



8. Нашествие Тохтамыша
•  После того как хан ушёл, в 

Москву возвращается 
Дмитрий Иванович и 
Владимир Андреевич. За 
счёт князя в Москве было 
похоронено 24 тысячи 
человек. А через несколько 
дней Дмитрий Иванович 
посылает своё войско на 
рязанскую землю.

•            По мнению ряда 
современных историков 
(Быков А.В., Кузьмина О.В.), 
Тохтамыш действовал в 
интересах своего вассала – 
московского князя Дмитрия 
Ивановича, отплатив ему 
благодарностью за разгром 
своего главного врага 
Мамая, и, одновременно, 
сохранив власть Золотой 
Орды над Москвой.

Дмитрий Донской



9. ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО. 

•  Москва возобновляет выплату дани 
законному ордынскому царю. Но и это 
еще не всё. Тохтамыш теперь не 
вмешивается во внутренние дела 
Москвы. Впервые в истории Руси 
после монгольского завоевания, в 
своём завещании Дмитрий Иванович 
передаёт престол Московский и 
Владимирский своему сыну Василию, 
не спрашивая воли великого хана. В 
1389 году за несколько месяцев до 
своей кончины Дмитрий Донской 
устанавливает новый 
территориальный принцип 
формирования военных сил в 
противоположность старому – 
служилому. Если ранее 
землевладельцы сражались под 
стягом того князя, которому служили, 
независимо от расположения своих 
вотчин, то теперь они должны были 
подчиняться в походе воеводам 
только тех князей, в землях которых 
были расположены их вотчины.

Русский 
тяжеловооруженный 

пехотинец



9. ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО.

• При Дмитрии Ивановиче 
началось интенсивное 
складывание Государева 
двора, особенно его 
верхних слоёв. На 
службу великому князю 
Московскому переходят 
многие бояре и князья из 
других княжеств, из 
Литвы, в которой было 
утверждено 
католичество в качестве 
государственной 
религии и началось 
преследование 
православных.Государев двор  XIV века



9. ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО.

•  Победа на Куликовом поле не 
положила начало борьбе русских 
княжеств за свою 
независимость от Орды, как 
это было принято считать 
раньше. Да и сам Дмитрий 
Иванович не ставил такой цели. 
Он выступал за то, чтобы в 
Орде воцарился законный 
правитель – чингизид. Однако 
именно с 1389 года начинается 
новая эра в истории 
государства Российского, когда 
Москва превращается в 
политический и экономический 
центр русских земель, 
ускоряется процесс 
расширения территории 
Московского княжества. 
Закладываются предпосылки 
формирования великорусской 
народности и становления 
единого централизованного 
государства.

Московский 
Белокаменный Кремль



9. ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО.

•  Союзник и сеньор 
Дмитрия Московского хан 
Тохтамыш долго и упорно 
борется со своим бывшим 
воспитателем – 
среднеазиатским ханом 
Тамерланом. Проигрывает 
ему в 1401 году сражение 
на берегах реки Волги 
примерно в ста км.  от 
нынешней Самары. Но 
вскоре он заключает союз 
с Тамерланом в борьбе 
против хана Едигея во 
время одного из набегов 
которого Тохтамыш гибнет 
в 1405 году.Эмир Тимур 

(Тамерлан)



9. ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО.

• 1405 -1406 годы можно 
считать условным рубежом, 
на котором заканчивается 
эпоха Куликовской битвы. К 
этому времени ушли из 
жизни почти все главные 
действующие лица, 
участвовавшие в 
золотоордынской 
гражданской войне 1359 – 
1380 годов, и так или иначе 
повлиявшие на один из её 
драматических эпизодов – 
Куликовскую битву. На 
политическую арену вышли 
другие лидеры. Изменяется 
соотношение сил в мире. 
Изменяются и сами эти 
силы. 



9. Итоги правления Дмитрия Донского

• Потеряла свою независимость 
Литва, присоединившаяся к 
Польскому королевству и 
создавшая совместно с ним новое 
государственное образование – 
Речь Посполиту. Окончательно 
потеряла свой политический вес 
Византия. Была ослаблена в 
борьбе с Тамерланом Турция, и 
Европа получила более полувека 
передышки в перед предстоящей 
войной с ней. Золотая Орда была 
разорена Тамерланом и ни один из 
последовавших за Тохтамышем 
ханов Золотой Орды не смог 
надолго восстановить единство 
державы. На месте Золотой Орды 
возникают несколько суверенных 
государств – Казанское и Крымское 
ханства, Большая Орда (будущее 
Астраханское ханство), Сибирское 
ханство и Ногайская орда.

Распад Золотой Орды



10. Итоги Эпохи
•  Единственной не пострадавшей частью 

Золотой Орды оказалась Русь.Власть 
ордынских ханов над нею становится 
номинальной. Ордынский выход из налога, 
собираемого центральной властью, 
превратился во взятку, которую богатые 
русские княжества давали воинственным 
степнякам, откупаясь от возможных набегов. 
Русские князья теперь всё чаще 
самостоятельно решают вопросы войны и 
мира.

•          Но власть Золотой Орды не прошла 
бесследно для Руси. Произошло 
взаимопроникновение культур. Русский язык 
обогатился многими татарскими словами: 
ямщик, сундук, кулак, караул, таз, чашка, 
башмак, собака, тулуп, калита, карман и др.

•           Московское государство многое переняло у 
Орды в военном искусстве и государственном 
устройстве: царская пышность, раболепство, 
беспрекословное повиновение государю, 
смертная казнь и телесные наказания пришли 
на Русь из Орды.
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