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БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ 
Методическая разработка интерактивного урока для учащихся 5–8 классов 

 

Время проведения: 45–50 минут. 
Оптимальное число участников: 25–30 человек. 
Цель: формирование у учащихся представлений о военных и дипломатических победах, 
духовном подвиге благоверного князя Дмитрия Донского, его роли в истории России. 
 
Задачи: 

1. Образовательные: 
расширить знания учащихся по истории Отечества, показать роль благоверного великого 
князя Дмитрия Донского в объединении, защите и укреплении Русского государства;  
показать роль духовных наставников (преподобного Сергия Радонежского и святителя 
Алексия, митрополита Московского) в жизни и судьбе благоверного князя Дмитрия 
Донского; 
познакомить с основными этапами жизни благоверного князя Дмитрия Донского, 
продемонстрировать его дипломатический и военный талант; 
указать значение Куликовской битвы как предвестницы конца ордынского ига на Руси; 
определить роль благоверного князя Дмитрия Донского в российской истории.  

2. Развивающие: 
формировать ценностные установки через «погружение» в историческую эпоху; 
повысить познавательный интерес учащихся к изучению отечественной истории; 
освоить методы активного обучения (умения и навыки сотрудничества) и критического 
мышления (принятие продуманных решений, выработка аргументов, способность делать 
выводы);  
сформировать навыки работы с историческими источниками, картами; 
отработать основные умения: эффективное взаимодействие в рабочих группах, принятие 
коллективных решений, анализ информации.  

3. Воспитательная: 
показать в лице благоверного князя Дмитрия Донского национальный нравственный идеал; 
подвести учащихся к пониманию того, что при выборе правильного решения необходимо 
соотносить личные ценности и цели с традиционными христианскими ценностями; 
формировать ответственность за выбор; 
воспитать уважительное отношение к традициям своей страны: мужество и доблесть 
защитников своей страны. 
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Форма проведения урока: Деловая игра «Круглый стол: Роль личности в истории — 

Дмитрий Донской», беседа с элементами обсуждения, выполнение практических заданий 

(работа с историческими источниками), беседа с элементами обсуждения, «мозговой 

штурм». 

ЖЕЛАТЕЛЬНО: организация предварительной рассылки вопросов предполагаемым 

участникам «Круглого стола» (за 2–3 дня) 

 

Методы: 

устный (беседа, выступление, обсуждение); 

наглядный (презентация) 

практический (выполнение заданий) 

 

Оборудование и материалы 

Компьютер, проектор, монитор, раздаточный материал для рабочих групп 

 

Подготовка класса, оборудования и раздаточных материалов. 

Расставить столы и стулья для шести рабочих групп (группы формируются заранее). На 

столе стоят таблички с названиями рабочих групп («Биографы», «Историки Церкви», 

«Политологи», «Дипломаты», «Военные эксперты», «Историки–эксперты»). 

На столах лежат раздаточные материалы и ручки. 

 

Этапы урока 

№ Этапы урока Примерное время 
1 Организационный момент: 

формирование рабочих групп, рассадка. 
2 минуты 

2 Вступительная беседа. Актуализация знаний.  
Выделение основной проблемы.  

3 минут 

3 Изучение нового материала. Работа в малых 
группах. 
Деловая игра «Круглый стол: Роль личности в 
истории — Дмитрий Донской» 
Анализ исторических источников. 
Обсуждение вопросов «круглого стола». 
 

 35 минут 

4 «Мозговой штурм». Закрепление новых знаний. 
Обобщение изученного материала.  

5 минут 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

Класс делится на 6 групп — ученых по 4–5 человека.  

«Группы ученых»: 

Группа №1 — «Биографы» 

Группа №2 — «Историки Церкви» 

Группа №3 — «Политологи» 

Группа №4 — «Дипломаты» 

Группа №5 — «Военные эксперты» 

Группа №6 — «Историки-эксперты» 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМНОГО ВОПРОСА 

Ведущий: «Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами, историки–специалисты в разных 

областях исторических знаний (военной истории, истории дипломатии, истории Русской 

Православной Церкви, специалисты по политическим процессам и знатоки биографий 

исторических личностей) перенесемся в середину XIV в., в русские земли. 

Вспомните, какие события происходили в этот исторический период в русских землях? 

Ответы учащихся. 

 

Ведущий: «Спасибо. Верно. Середина XIV столетия — одно из самых драматичных и 

героических столетий в русской истории.  

В середине XIV века Московское княжество становится одним из центров объединения 

ранее раздробленных русских земель. В московских землях за неполные сорок лет княжения 

Ивана Даниловича Калиты (20–30-е гг. XIV в.) и его сыновей выросли целых два поколения 

русских людей, которые не впитали с детства безотчетного ужаса перед «злыми татарами», 

подобно своим отцам и дедам. У людей произошел важнейший перелом в сознании. Страх 

и растерянность перед завоевателями ушли в прошлое. Зато у людей возникла воля к 

освобождению, укрепилось убеждение в возможности победы. А русские земли, 

избавленные от ордынских грабежей, получили возможность вздохнуть, хоть немного 

набраться сил. Более того, русские князья, воодушевленные подобным народным настроем, 

были готовы к совместным действиям под руководством московского князя. И в годы 

правления великого князя московского Дмитрия Ивановича (1350–1389) русским 

княжествам, наконец–то, удалось нанести удар по врагу. (Слайд № 1 презентации) 
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. Деловая игра «Круглый стол ученых: Роль личности 

в истории — Дмитрий Донской» 

Деловая игра — это групповое занятие по выработке решений в искусственно созданных 

условиях, имитирующих реальную деловую обстановку. 

Традиционно деловую игру относят к числу методов активного обучения.  

Особенностью применения деловой игры на данном уроке является то, что деловая игра 

моделирует ситуацию более поздней эпохи по сравнению с исторической обстановкой, 

ученик получает в ней роль нашего современника (историка–эксперта, политолога, 

дипломата, биографа, военного эксперта, историка Церкви), изучающего исторические 

события, а формат «круглого стола» позволяет осуществить «мозговую атаку» по 

определенной проблеме и найти ответы на поставленные вопросы 

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При 

этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. 

Деловая игра — это не просто совместное обучение, это обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества. Как правило, такая игра проводится 

с большой долей импровизации учащихся. 

 

Ведущий: Тема нашего Круглого стола: «Роль личности в истории — Дмитрий Донской». 

Изучив и обсудив предложенные темы, мы должны будем в конце урока ответить на 

основной вопрос — Какова роль благоверного князя Дмитрия Донского в русской 

истории? (слайд № 2 презентации) 

 

Регламент работы: 

Работа в группах — 15 минут 

«Круглый стол» — 20 минут 
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Темы для обсуждения на «Круглом столе» 
1. Духовные наставники благоверного князя Дмитрия Донского. Их роль в жизни и судьбе 
благоверного князя. 
2. Изменения в Московском княжестве в годы правления благоверного князя Дмитрия 
Ивановича. 
3. Причины политической борьбы Москвы и Твери в период правления благоверного 
князя Дмитрия Донского. 
4. Причины обострения отношений Москвы с Литвой и Ордой в период правления 
благоверного князя Дмитрия Донского? 
5. Куликовская битва — День воинской славы Русской земли. Духовное укрепление князя 
Дмитрия и его войска. «Московское государство родилось на Куликовом поле…» (В. О. 
Ключевский). 
6. Историческая память о благоверном князе Дмитрии Донском. (Слайд № 3 презентации) 
 
Работа в группах. Анализ исторических источников и научных публикаций. Работа с 
картами и иллюстративным материалом. Обсуждение вопросов. Выработка единого 
решения.  
 
Ведущий: «Прежде, чем мы начнем работу «Круглого стола», разрешите вам напомнить 
правила выступления на «Круглом столе». 
Правила выступления на «Круглом столе:  
1. Избегайте общих фраз − ориентируйтесь на поставленный вопрос. 
2. Умейте слушать. 
3. Будьте активны в беседе.  
4. Не допускайте оскорбительных замечаний в адрес собеседника. (Слайд № 4 презентации) 
 
Выступление представителей рабочих групп по темам «Круглого стола»  
Представление результатов работы в группах сопровождается демонстрацией Презентации: 
Группа №1 — (Слайды № 8–12, 18–20, 25–26 презентации) 
Группа №2 — (Слайды № 5, 11–12 презентации) 
Группа №3 — (Слайды № 6–7 презентации) 
Группа №4 — (Слайды № 7, 13–16 презентации) 
Группа №5 — (Слайды № 17, 21–24, 27–30 презентации) 
Группа №6 — (Слайды № 31–40 презентации) 
Ведущий: «Спасибо всем за проделанную работу. 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ. ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Мозговой штурм. Решение проблемного вопроса: 
Какова роль благоверного князя Дмитрия Донского в русской истории? (Слайд№ 2 

презентации) 

 

Ведущий: Финальным этапом нашего урока будет «Мозговой штурм», когда можно 

представить свои идеи, мысли по заданному проблемным вопросу. Можно и нужно 

дополнять ответы своих одноклассников, если их мысль кажется вам верной. Нельзя только 

критиковать и спорить!  

 

Выработка идей внутри рабочих групп. Представление результатов работы группы. 

Свободный обмен мнениями.  

Соблюдение жесткого регламента (15 сек. на одно выступление).  

 

Ведущий: «Подведем итоги.  

Благоверный князь Дмитрий Донской — объединитель русских земель и зачинатель 

освобождения Руси от ордынского ига. В годы его правления Великое княжество 

Владимирское бесповоротно перешло под власть Москвы, сделав процесс возвышения 

Москвы необратимым. 

Он был одним из тех, кто заложил фундамент единого и суверенного российского 

государства. 

С именем благоверного князя связан один из самых героических периодов русской 

истории, когда деятели государственные и церковные, вожди народа и его духовные 

наставники действовали воедино, без взаимных распрей.  

«Восхваляет земля Римская Петра и Павла, Азия — Ивана Богослова,.. царя Константина 

— Греческая земля, Владимира — Киевская с окрестными городами, тебя же, великий князь 

Дмитрий, — вся Русская земля», — писал неизвестный автор «Слова ο житии Великого 

князя Дмитрия Ивановича» в XIV веке. 

Спасибо за отличную работу! 
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Приложение А. 

Раздаточный материал для самостоятельной работы в группах. 
Группа №1 «БИОГРАФЫ» 

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Какую роль в жизни и судьбе благоверного князя Дмитрия Донского сыграл митрополит 

Алексий? 

2. Какие изменения произошли в стольном граде благоверного князя Дмитрия в годы его 

правления?  

3. Какую новую систему престолонаследования ввел благоверный князь Дмитрий Донской? 

 

 

 

МОСКОВСКИЕ И ТВЕРСКИЕ КНЯЗЬЯ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

(1350 – 1389)

Портрет из «Титулярника» 1672 г.

МИТРОПОЛИТ
АЛЕКСИЙ

(1292 – 1378)
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Основные даты жизни и деятельности князя Дмитрия Донского 

1350 г., 12 октября — рождение Дмитрия Ивановича. 

1352 г. — эпидемия чумы 1352 г. уничтожила всю мужскую половину в правящей 

династии потомков Калиты, не тронув только семью князя Ивана Ивановича Красного. 

1359 г. — умер великий князь Иван Иванович Красный, отец Дмитрия. 

1360 г., 1361 г. — поездки Дмитрия в Орду за ярлыком на великое княжение 

Владимирское. 

1363 г. — Дмитрий получил ярлык великое княжение Владимирское. 

1364 г. — умерли мать и младший брат князя Дмитрия. 

1366 г. — женитьба князя Дмитрия на Евдокии Суздальской. 

1367 г. — построен белокаменный Кремль в Москве. 

1368 г. — захват тверского князя Михаила в Москве.  

1368 г. — первый поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1370 г. — второй поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1370 г. — присоединение к Москве Калуги и Мценска. 

1371 г. — поездка князя Дмитрия в Орду к Мамаю. 

1372 г. — третий поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1374 г. — князь Дмитрий заключил мир с Михаилом Тверским. 

1374 г. — князь Дмитрий прекратил выплачивать дань в Орду. Начал противостояние с 

Ордой — «размирие с татары и с Мамаем». 

1375 г. — съезд князей в Переяславле–Залесском. 

1375 г — осада князем Дмитрием Твери. 

1377 г. — разгром московско-нижегородского войска ордынцами на реке Пьяне. 

1378 г., 12 февраля — умер митрополит всея Руси Алексей. 

1378 г. — разгром ордынцев на реке Воже. 

1379 г. — поход войска князя Дмитрия на Брянское княжество. 

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ ПРИ ДМИТРИИ ДОНСКОМ ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ В КРЕМЛЕ
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1380 г., 8 (21) сентября — Куликовская битва. 

1382 г. — захват Москвы войсками хана Тохтамыша. 

1383 г. — поездка в Орду старшего сына князя Дмитрия Василия. 

1384 г. — князь Дмитрий собирает «великую дань» для уплаты Тохтамышу.  

1385 г. — неудачная война и «вечный мир» с Рязанью. 

1387 г. — поход князя Дмитрия с общерусским войском на Новгород. 

1388/1389 г. — присоединение к московскому княжеству Дмитрова и Галича. 

1389, 19 мая — кончина благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 

 

Из «Жития благоверного великого князя Дмитрия Донского» 

Благоверный великий князь Московский Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 

году. 

О детстве будущего великого князя сына Ивана Красного и великой княгини Александры 

известно совсем немного. «Воспитан же был он в благочестии и славе, с наставлениями 

душеполезными, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным 

предавался делам, праздных бесед не вел, непристойных слов не любил и злонравных людей 

избегал, а с добродетельными всегда беседовал». 

Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита 

Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия, Ивану Ивановичу. 

(Эпидемия чумы 1352 г. уничтожила всю мужскую половину в правящей московской 

династии потомков Калиты, не тронув только семью князя Ивана Ивановича). 

1359 год. Великий князь Иван Иванович, после шести лет княжения преставился на 33–м 

году от рождения. Остались сыновья: девятилетний Дмитрий, младший Иван и 

шестилетний племянник Владимир (в будущем — герой Куликовской битвы, заслуживший 

наименование Храброго).  

После смерти Ивана Ивановича митрополит Алексий становится фактически главой 

русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь 

ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменяет отца, 

до самой смерти в 1378 году. Святитель — один из ближайших людей в великокняжеском 

доме. Его воспитательное воздействие развило собственные высокие качества Дмитрия.  

С ранних лет великий князь должен был учиться терпению и мужеству, преодолевать себя, 

глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой. 
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После кончины его отца Ивана Ивановича в 1359 году великокняжеский титул отходит от 

Москвы: малолетнему князю Московскому Орда предпочла Суздальского князя Дмитрия 

Константиновича, мужа зрелого. 

В 1360 и 1361 годах малолетний Дмитрий вынужден был предпринять путешествие в Орду. 

Это было связано с кончиной русского великого князя.  

Поездка отрока Дмитрия в Орду — все это сознавали — по-прежнему сопровождалась 

смертельной опасностью. Но она была и крайне полезной ему, будущему главе государства, 

видимо, об этом думал святитель Алексий, благословивший Дмитрия на нее. Дмитрий 

должен был собственными глазами увидеть положение дел: соприкоснуться с врагом, уже 

более века мучившим родную землю, с которым надо было уметь говорить, а также, 

проплыв по трем русским рекам, обозреть Русскую землю, которой ему надлежало править. 

В 1362 году хан Амурат направил великокняжеский ярлык с послом в Москву князю 

Дмитрию. 

В засушливый 1365 год, когда пожар уничтожил большую часть его столицы, князь принял 

поистине историческое решение: укрепить Москву не дубовой, как прежде, а каменной 

крепостью. Московский кремль стал единственной каменной крепостью той эпохи на 

северо-востоке Русской земли. Святитель Алексий заложил в том же году Чудов монастырь 

в Кремле.  

В 1367 г. белокаменный Кремль был построен. 

……………………………………………………………………………………………………. 

19 мая 1389 года великий князь Дмитрий Иванович преставился. Кончина его на 39-м году 

жизни поразила всю Русь. После великих князей Владимира Мономаха и Александра 

Невского никого так не любил и не чтил народ русский. Дмитрий Иванович был похоронен 

в Архангельском соборе Московского Кремля, рядом с гробницами его отца, деда, прадеда. 

 

Дети князя Дмитрия Ивановича 

Князь Дмитрий Иванович был отцом 12 детей. 

Трое умерли, не дожив и 10-и лет: сыновья Даниил, Иван и Симеон. 

Остальные четверо дочерей и пятеро сыновей жили долго и обеспечили продолжение 

династии: 

Василий I Дмитриевич (1371–1425) — старший сын, стал великим князем Московским и 

Владимирским; 

Юрий (1374–1434) стал князем звенигородским и князем Галичским; 
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Андрей (1382–1432) стал князем Можайским; 

Петр (1385–1428) стал князем Дмитровским; 

Константин (1389–1433) стал князем Угличским; 

Софья (? –1427 г.) стала женой Федора Олеговича Рязанского. 

Мария (? –1399 г.) стала женой князя Лугвения-Семена Ольгердовича, сына великого князя 

Литовского Ольгерда. 

Анастасия (?) стала женой князя Холмского Ивана Всеволодовича. 

Анна (1387–?) стала женой стародубского боярина Юрия Патрикеевича. 

 

Завещание князя Дмитрия Ивановича 

Из «Слова о житии великого князя Дмитрия Ивановича» (XIVв.) 

И сказал сыновьям своим: «Вы же, сыны мои, Бога бойтесь, помните сказанное в Писании: 

«Чти отца и мать, и благо тебе будет». Мир и любовь между собой храните… Если же не 

послушаете родителей своих, то вспомните потом написанное: «Проклятие отца дом детей 

его разрушит, а вздохи матери до конца искоренят»… Приветливы будьте ко всем и во всем 

поступайте по воле родителя своего. 

И сказал боярам своим: «…С вами и царствовал и землю Русскую держал двадцать семь 

лет, а от рождения мне сорок лет. И воевал с вами против многих стран, и супротивным 

страшен был в бранях, и поганых попрал Божьей помощью, врагов покорил, княжество 

укрепил, мир и тишину на земле водворил. Отчину свою, которую передал мне Бог и 

родители мои, с вами сберег… Ныне же вспомните о словах своих, сказанных мне в свое 

время: «Должны мы, тебе служа и детям твоим, за вас головы свои сложить». Скрепите их 

правдою, послужите княгине моей и детям моим…»  

 

И, призвав сначала сына своего старшего, князя Василия,.. передал в руки его великое 

княжение — стол отца его, и деда, и прадеда, со всеми пошлинами, и передал ему 

отчину свою — Русскую землю» 
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Группа №2 «ИСТОРИКИ ЦЕРКВИ» 

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Кто были духовными наставниками благоверного князя Дмитрия Донского. Какую роль 

они сыграли в жизни и судьбе благоверного князя? 

2. В чем проявилось духовное укрепление князя Дмитрия Донского и его войска перед и 

входе Куликовской битвы? 

 

 
 

 

МИТРОПОЛИТ
АЛЕКСИЙ

(1292 – 1378)

ФЕОДОР СИМОНОВСКИЙ,
АРХИЕПИСКОП
РОСТОВСКИЙ

(? – 1394)
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Духовные наставники Дмитрия Донского 

Практически ни одного значительного государственного решения великий князь не принял 

без благословения Церкви. Три фигуры, облеченные духовным саном, оказались 

ключевыми для его жизненного пути: это святитель Алексий, преподобный Сергий 

Радонежский и Феодор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский; каждый имел 

особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся 

вплоть до его смерти в 1378 году, имело жизненно-практический характер, было для 

Дмитрия Ивановича школой не только духовной жизни, но и управления страной. 

 

Святитель Алексий, митрополит Киевский и всея России чудотворец (1292–1378)  

Родился в боярской семье, его крестным отцом стал юный сын князя московского Даниила 

Александровича княжич Иван, будущий великий князь Владимирский и Московский Иван 

Данилович Калита. Уже в пятнадцать лет будущий митрополит Алексий решился стать 

иноком. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, , где провел более 

двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Затем митрополит Киевский и всея Руси 

Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными 

делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет. В конце 1350 года владыка Феогност 

посвятил Алексия во епископа Владимирского. По смерти Феогноста, патриарх 

Константинопольский Филофей поставил Алексия митрополитом Киевским и всея Руси. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

https://azbyka.ru/otechnik/Filofej_Kokkin/
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В 1357 году хан Золотой Орды потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему 

и исцелил слепую Тайдулу — его супругу. И действительно, по его молитве, окропленная 

святой водой, супруга хана исцелилась. 

Когда скончался великий князь Иван Иванович, святитель взял под свою опеку его сыновей 

и племянника, но особенно заботился о Дмитрие, занявшим после смерти отца московский 

престол.  

 

Преподобный Сергий Радонежский, игумен Троицкого монастыря (1314–1392) 

Родился он под Ростовом Великим, в боярской семье, получив при рождении имя 

Варфоломей. После смерти отца Варфоломей избрал монашеский путь. В конце 1330-х 

годов XIV века вместе с братом Стефаном, в подмосковных лесных чащобах, на горе 

Маковец они обустроили скит и построили церковь, посвященную Святой Троице. А 

Варфоломей принял иноческий постриг под именем Сергия. Через некоторое время Стефан 

ушел в Москву, а к оставшемуся на Маковце Сергию, потянулась монашеская братия. Так 

и возник Троицкий монастырь — во имя Святой Троицы.  

Приверженец чистоты духа и помыслов, преисполненный смирения и любви, Сергий 

Радонежский стал духовным авторитетом, как для простых людей, так и для князей. В 

наиболее сложные моменты истории он не раз помогал князьям услышать друг друга, 

убеждал их прекратить кровопролитные усобицы.  

 

Феодор Симоновский, игумен Симоновский, архиепископ Ростовский (? — 1394) 

Феодор родился в Радонеже в семье Стефана, старшего брата преподобного Сергий 

Радонежского еще до принятия им монашеского чина. Рано оставшись без матери, был 

воспитан и пострижен в монахи своим родным дядей Сергием Радонежским, прожив вместе 

с ним в монастыре более 22 лет. 

Около 1370 г. Феодор, по благословению Сергия, основал на окраине Москвы Симонов 

монастырь, игуменом которого и оставался долгое время. После Куликовской битвы Феодор 

стал духовным отцом Дмитрия Донского. 

 

 

 

 

 

https://azbyka.ru/days/sv-dimitrij-donskoj
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Духовное укрепление перед и во время Куликовской битвой  

Из «Жития благоверного великого князя Дмитрия Донского» 

Готовясь выступить в поход, великий князь Дмитрий Иванович счел первым долгом 

посетить обитель Живоначальной Троицы, чтобы там поклониться Единому Богу, в Троице 

славимому, и принять напутственное благословение от преподобного игумена Сергия 

(Радонежского).  

Великий князь сказал святому игумену: «Ты уже знаешь, отче, какое великое горе сокрушает 

меня, да и не меня одного, а всех православных: ордынский князь Мамай двинул всю орду 

безбожных татар. И вот они идут на мою отчизну, на Русскую землю, разорять святые 

церкви и губить христианский народ… Помолись же, отче, чтобы Бог избавил нас от этой 

беды!». 

Святой старец успокоил великого князя надеждой на Бога: «Господь Бог тебе помощник; 

еще не приспело время тебе самому носить венец этой победы с вечным сном; но многим, 

без числа многим сотрудникам твоим плетутся венцы мученические с вечной памятью». И, 

осеняя преклонившегося перед ним великого князя святым крестом, богоносный Сергий 

воодушевленно произнес: «Иди, господине, небоязненно, Господь поможет тебе на 

безбожных врагов!» А затем, понизив голос, сказал тихо одному великому князю: 

«Победиши враги твоя»… 

В то время в обители Живоначальной Троицы в числе братии были два инока-боярина: 

Александр Пересвет, бывший боярин брянский, и Андрей Ослябя, бывший боярин 

любецкий. Их мужество, храбрость и искусство воинское были еще у всех в свежей памяти: 

до принятия монашества оба они славились как доблестные воины, храбрые богатыри и 

люди очень опытные в военном деле. Вот этих-то иноков-богатырей и просил себе в свои 

полки великий князь у преподобного Сергия: он надеялся, что эти люди, посвятившие себя 

всецело Богу, своим мужеством могут служить примером для его воинства и тем самым 

сослужат ему великую службу. 

Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло Божественное 

знамение — чудесное событие: во Владимире были открыты мощи благоверного князя, 

Александра Невского. прадеда Дмитрия Ивановича. 

8 сентября 1380 года (в День Рождества Богородицы) ранним утром перед сражением явился 

к великому князю Дмитрию инок Нектарий, посланный от преподобного Сергия, неся мир 

и благословение ему и всему христолюбивому его воинству, прислал ему в благословение 
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Богородичную просфору и своеручную грамотку, которая оканчивалась следующим 

изречением: «Чтобы ты, господине, таки пошел, а поможет ти Бог и Троица». 

Быстро разнеслась по полкам весть о посланцах Сергиевых. Теперь и слабые духом 

воодушевились мужеством, и каждый воин, ободренный надеждой на молитвы великого 

старца, бесстрашно шел на битву, готовый положить душу свою за святую веру 

православную, за своего князя любимого, за дорогое свое Отечество. 

Дмитрий Иванович, простирая руки к златому образу Спасителя, сиявшему вдали на 

чермном (красном) знамении великокняжеском, в последний раз горячо молился за 

христиан и Россию. Потом благоверный князь Дмитрий сел на коня, объехал все полки, 

воодушевляя их словами: «Отцы и братья мои! Господа ради сражайтесь и святых ради 

церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная; и 

ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим, ведь и тогда венцами победными 

увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших»… 

«И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный, — повествует 

летописец, — от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при 

этом великом князе всея Руси».  

Особо чутким в эти часы открывалось духовное существо происходящего. Видели Ангелов, 

помогающих христианам — во главе полка стоял Архистратиг Михаил, по небесам 

шествовали рати святых мучеников и с ними — святые воины Георгий Победоносец, 

Дмитрий Солунский, святые князья Борис и Глеб. От духовных воинств на татар летели 

тучи огненных стрел. Видели же, как над русским войском явилось облако, из которого на 

головы православных воинов опустилось множество венцов. 
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Группа №3 «ПОЛИТОЛОГИ»  

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Чем можно объяснить обострение отношений Московского княжества с Тверским 

княжеством в период правления благоверного князя Дмитрия Донского? 

2. Известно, что к концу жизни благоверного князя Дмитрия Донского земельные владения 

Московского княжества увеличились в 2,5 раза. За счет чего произошел такой рост? 

3. Каким образом удалось примириться Дмитрию Донскому с рязанским князем? 

4. Почему монастыри и храмы, построенные в память о героях Куликовской битвы, были 

посвящены Рождеству Богородицы. 

 

 

 
 

РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В XIV ВЕКЕ
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Монастыри и храмы, основанные в память
героев Куликовской битвы

Храм Всех святых на Кулишках в МосквеПамятник на Куликовом поле

Монастыри и храмы , основанные в память
героев Куликовской битвы

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в Старом Симонове

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
на Сенях при кремлевских покоях

Монастыри и храмы, основанные в память
героев Куликовской битвы

Георгиевская церковь в Коломенском Рождественский монастырь
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Князь Дмитрий продолжил по примеру отца и деда собирать вокруг Москвы русские земли.  

Постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Ивановича состояла в том, что 

практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны 

с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси держав внешних — 

Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутри 

русских княжеств, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и 

особенно Тверское. 

 

Из «Жития благоверного великого князя Дмитрия Донского» 

В 1362 году хан Амурат направил великокняжеский ярлык с послом в Москву князю 

Дмитрию. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял 

Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, 

сопровождаемый своею ратью, шел венчаться на великое княжество. Надлежало решить 

спор оружием. Тринадцатилетний Дмитрий Иванович выступил в свой первый поход. 

Увидев полки Москвы, суздальский князь в страхе бежал и затворился в Суздале; Дмитрий 

же, достигнув Владимира, прошел здесь через древний обряд вокняжения. 

Великий князь-отрок постигал науку московской политики, заключавшуюся в сочетании 

силы и милосердия. Под руководством митрополита Алексия князь постепенно приобретал 

мудрость государственного правителя. Утвердившись в великокняжеском достоинстве, 

Дмитрий уже на заре своего правления начинает работу по объединению Московской 

земли. Москва возвышалась. Она укрепила союз и с Суздалем, завершившийся в 1366 году 

браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Теперь он в 

случае надобности мог рассчитывать на полки своего тестя-союзника. 

В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. 

Правитель Орды темник Мамай, который уже давно наблюдал за действиями московского 

князя Дмитрия, охотно дал ярлык Михаилу. В Москву же был направлен ордынский посол 

с оскорбительным приглашением Дмитрию Ивановичу во Владимир на венчание Михаила. 

И здесь великий князь поступил как истинный хозяин положения: «К ярлыку не еду, а в 

землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе послу, путь чист». Главным в этом 

поступке было неповиновение Орде — и в деле весьма важном. Дмитрий Иванович 

действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в Переяславль: 

ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. 
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Задобренный, посол в Орде походатайствовал за Московского князя, чем в какой-то мере 

подготовил и дальнейший его успех. 

Вскоре, в этом же году, Дмитрий Иванович отправился в Орду, чтобы прекратить происки 

Михаила. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от Мамая 

пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. 

В 1370-е годы включился великий князь Дмитрий Иванович в борьбу с Золотой Ордой. Это 

движение, вдохновляемое Русской Церковью, широко развивалось среди русского народа. 

В ноябре 1374 г. в Переяславле состоялся княжеский съезд. Считается, что на нем русские 

князья договорились о совместной борьбе с ордынцами.  

В этой ситуации Михаил Тверской, заручившись поддержкой Литвы, вновь предъявил 

претензии на великое княжение и в 1375 г. получил ярлык от Мамая. В ответ на Тверь 

двинулось огромное войско, состав которого позволяет оценить пределы власти Дмитрия 

Московского. В поход двинулись, помимо самого Дмитрия Ивановича и его двоюродного 

брата Владимира Андреевича Серпуховского, князья суздальско-нижегородские, 

ростовские, смоленские, ярославские, белозерские, кашинские и др. Таким образом, 

верховную власть Дмитрия Ивановича признавали не только все княжества Северо-

Восточной Руси (кроме Тверского), но также князья трех верховских княжеств 

Черниговской земли. Трехнедельная осада Твери закончилась капитуляцией Михаила 

Тверского и признанием себя «младшим братом» Дмитрия Ивановича, а великое княжение 

— его «отчиной». 

 

Другой беспокойный сосед Московского князя был Олег, князь Рязанский. Хитрый и 

вероломный, он не раз нарушал договоры, входил в сношения то с Ольгердом и Тверским 

князем, то с Мамаем и Тохтамышем.  

Олег Рязанский пошел на союз с Мамаем, опасаясь за судьбу своего пограничного 

княжества, но он же первым сообщил Дмитрию о продвижении ордынских войск и не 

участвовал в битве. 

Великий князь Дмитрий Иванович не раз посылал к нему доверенных лиц с мирными 

предположениями, но Олег не хотел и слышать о мире. Тогда великий князь призвал 

преподобного Сергия и лично просил его принять на себя труд убедить упрямого князя 

Рязанского к примирению. Поздней осенью 1385 года смиренный старец отправился в 

Рязань. Олег уже много слышал о Радонежском игумене: еще пять лет назад он не решился 

присоединиться к полчищам Мамая только потому, что московский князь получил от 
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преподобного Сергия благословение на битву с Мамаем, и теперь рад был видеть святого 

старца своим гостем и благословиться у него. Кроткие увещания богомудрого Сергия 

смягчили сердце сурового князя рязанского, и он чистосердечно открылся преподобному в 

своих замыслах и «взял с великим князем Дмитрием вечный мир и любовь в род и род». 

Этот мир впоследствии скреплен был семейным союзом: сын Олега Феодор взял за себя 

дочь великого князя Софию Дмитриевну. 

 

Объединение русских земель вокруг Москвы при благоверном князе Дмитрии 

Ивановиче 

За годы княжения Дмитрия Иванович под контролем Московского княжества оказались: 

1) Великое княжество Владимирское;  

2) Белоозеро;  

3) Костромские земли;  

4) Переяславль-Залесский; 

5) Дмитров; 

6) Углич; 

7) Мещерские земли; 

8) Галич; 

 

Храмы-мемориалы в честь Куликовкой битвы 

Первая воинская победа Московской Руси была одержана в Куликовской битве. Тогда в 

Москве появились первые воинские мемориалы: Георгиевская церковь в Коломенском, 

основанная, по преданию, самим Дмитрием Донским, когда он остановился в Коломенском, 

возвращаясь с победой в Москву, — подле этого храма захоронили погибших воинов; и 

церковь Всех святых на Кулишках — в память всех павших на Куликовом поле. У своего 

любимого храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове Дмитрий 

Донской похоронил сергиевских иноков-воинов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, 

и по благословению Сергия радонежского учредил Дмитриевскую родительскую субботу 

для церковного поминовения умерших. Мать героя Куликовской битвы князя Владимира 

Серпуховского основала Рождественский монастырь, поскольку победа была одержана в 

этот праздник, а после смерти Дмитрия Донского его вдова великая княгиня Евдокия 

основала по обету церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях при своих 

кремлевских покоях — ныне это древнейший сохранившийся в Москве храм. 
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Группа №4 «ДИПЛОМАТЫ»  

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Чем можно объяснить обострение отношений Московского княжества с Литвой и Ордой 

в период правления благоверного князя Дмитрия Донского? 

2. Почему к середине 70-х гг. XIV в. Дмитрий Донской изменил политику в отношении 

Орды?  

3. Означала ли победа на Куликовом поле освобождение русских земель от ордынского 

владычества? 

 

 

РУССКАЯ ЗЕМЛЯ И
ЕЕ СОСЕДИ

Великие князья литовские

Князь Ольгерд (1296 – 1377) Князь Ягайло (? – 1434)
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Отношения с Ордой и Литвой 

Постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Ивановича состояла в том, что 

практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны 

с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси держав внешних — 

Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутри 

русских княжеств, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и 

особенно Тверское. 

 

Из «Жития благоверного великого князя Дмитрия Донского» 

(В 1368–1374 годах войска Ольгерда вместе с тверичами совершили три разорительных 

похода на Москву. Русские летописцы прозвали эти походы «литόвщинами») 

1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на Руси: 

через Русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем 

пути. Великий князь Дмитрий, митрополит Алексий, князь Владимир Серпуховский, 

двоюродный брат Дмитрия Ивановича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду, но вид 

каменного кремля смутил его; и, постояв у Москвы три дня, Ольгерд снял осаду и ушел в 

Литву. Страшным нашествием литовцев Московская земля была опустошена.  

За поддержку Литвы митрополит Алексий отлучил от Церкви князей Михаила Тверского и 

Святослава Смоленского. А великий князь Дмитрий Иванович заключил союз с вечевыми 

республиками Новгорода и Пскова. 

В 1370 г. Ольгерд вместе с Михаилом Тверским вновь подошел к Москве. Осада столицы на 

этот раз была недолгой. Опустошив окрестности города и, захватив много пленных, 

литовский князь через восемь дней снял осаду и ушел 

ТЕМНИК МАМАЙ

(? – 1380)
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В 1372 г. Литовско-тверские войска разорили окрестности Переяславля, Дмитрова, Кашина 

и Торжка. Ольгерд планировал идти на Москву. Через несколько дней скрытно вышла 

московская рать под началом Дмитрия Ивановича. Московские войска внезапным ударом 

разгромили литовский сторожевой полк. Этого поражения было достаточно, чтобы 

осторожный Ольгерд начал переговоры с московским князем Дмитрием Ивановичем. 

 

Отношения же великого князя с Золотой Ордой обострялись. Проводя жизнь в военных 

походах, благоверный князь Дмитрий окружил себя талантливыми полководцами, в число 

которых входил его двоюродный брат князь Владимир Серпуховской. Летом 1373 г. 

правитель Орды Мамай совершил набег на Рязанское княжество, опустошив его. Дмитрий 

вместе с князем Серпуховским, собрав полки, встал на левом берегу Оки и не допустил 

татар в московские и владимирские земли, оставив, правда, без защиты рязанцев. 

В 1374 году князь Дмитрий перестал платить Орде дань, объясняя это тем, что ее правители 

незаконны (темник Мамай, правивший Ордой, не был потомком Чингизхана, поэтому не 

имел права занять ханский стол). 

В 1375 г. отношения между великим князем и Мамаем были окончательно разорваны. 

Военный союз русских князей становился реальной силой, и в Сарае это поняли. Когда 

конные отряды Орды пограбили земли Нижегородского княжества, московские полки и 

рать Нижнего Новгорода нанесли ответный удар: подчинили себе в 1376 г. волжских 

булгар. Это был значительный успех Москвы, ее первая наступательная победа в борьбе с 

ордынцами.  

В 1377 г. перешел из Синей Орды за Волгу некий царевич по имени Арапша, и захотел 

пойти ратью на Нижний Новгород. (Битва на р. Пьяне) 

В 1378 г. ордынский темник Мамай, собрав множество воинов, послал рать во главе с 

Бегичем на великого князя Дмитрия Ивановича и всю землю Русскую. (Битва на р. Воже). 

В 1380 г. Мамай основательно подготовился к большому походу на Русь. По его грозному 

повелению пришли войска подвластных ему народов. Он также рассчитывал на союз с 

литовским князем Ягайлой. 

8 сентября 1380 г. Мамаево войско было разгромлено наголову и обратилось в бегство. В 

тот день литовский князь Ягайло находился всего в 30–40 км от битвы, но так и не успел 

соединиться с Мамаем. Узнав о страшном разгроме войска Золотой Орды, литовцы не стали 

испытывать судьбу и ушли. 
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В 1382 г. новый ордынский хан Тохтамыш, желая получить реванш за Куликовскую битву, 

сжег Москву. Однако вскоре князь Дмитрий Донской организовал восстановительные 

работы. 

Из «Повести о нашествии Тохтамыша» 

Знамение предвещало злое пришествие Тохтамыша на Русскую землю и горестное 

нашествие поганых татар на христиан, как и случилось то… 

Когда князь великий услышал весть о том, что идет на него сам царь (Тохтамыш) во 

множестве сил своих, то начал собирать воинов, и составлять полки свои, и выехал из 

города Москвы, чтобы пойти против татар. И тут начали совещаться князь Дмитрий и 

другие князья русские, и воеводы, и советники, и вельможи, и бояре старейшие, то так, то 

иначе прикидывая. И обнаружилось среди князей разногласие, и не захотели помогать друг 

другу, и не пожелал помогать брат брату… 

И то поняв, и уразумев, благоверный князь пришел в недоумение и в раздумье и побоялся 

встать против самого царя. И не пошел на бой против него, и не поднял руки на царя, но 

поехал в город свой Переяславль, и оттуда поспешно к Костроме …  

…………………………………………………………………………………………………….. 

И до той поры, прежде, была Москва для всех градом великим, градом чудным, градом 

многолюдным, в нем было множество народа, в нем было множество господ, в нем было 

множество всякого богатства. И в один час изменился облик его, когда был взят, и посечен, 

и пожжен. И не на что было смотреть, была разве только земля, и пыль, и прах, и пепел, и 

много трупов мертвых лежало, и святые церкви стояли разорены, словно осиротевшие, 

словно овдовевшие. 

Не только же одна Москва взята была, но и прочие города и земли пленены были. Князь же 

великий (Дмитрий Донской) с княгинею и с детьми находился в Костроме, а брат его 

Владимир в Волоке, а мать Владимирова и княгиня его в Торжке 
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Группа №5 «ВОЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ» 

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Почему к середине 70-м гг. XIV в. Дмитрий Донской изменил политику в отношении 

Орды?  

2. Какое значение имела битва на р. Воже для последующих событий? 

3. В чем проявился полководческий талант благоверного князя Дмитрия Ивановича при 

подготовке к сражению и в ходе Куликовской битвы? 

 

 

 
 

 

ГИБЕЛЬ РУССКОГО
ВОЙСКА НА
РЕКЕ ПЬЯНЕ

(1377 г.)

Лицевой летописныйсвод XVI в.

БЕГСТВО
МОНГОЛОВ НА

РЕКЕ ВОЖЕ
(1378 ГОД)

Лицевой летописный свод XVI в.
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Из «Повести о побоище, бывшем на реке Пьяне» 

1377 г. В этом же году перешел из Орды за Волгу некий царевич по имени Арапша (хан 

Араб-паши), и захотел он пойти ратью на Нижний Новгород. 

Князь же великий Дмитрий Иванович, собрав много воинов, пришел ратью к Нижнему 

Новгороду с войском большим и грозным. 

И не было никаких известий о царевиче Арапше, и возвратился великий князь в Москву. А 

против татар он послал воевод своих, а с ними рать владимирскую, переяславскую, 

юрьевскую, муромскую, ярославскую. 

И собралось великое войско, и пошли они за реку за Пьяну (Нижний Новгород). И пришла 

к ним весть о том, что царевич Арапша на Волчьей Воде (Белгород). Они же повели себя 

беспечно, не помышляя об опасности… 

А в это самое время князья мордовские подвели тайно рать татарскую из Мамаевой Орды 

на князей наших. А князья ничего не знали, и не было им никакой вести об этом. И когда 

дошли поганые, быстро разделившись на пять полков, стремительно и неожиданно ударили 

в тыл нашим и стали безжалостно рубить, колоть и сечь. Наши же не успели приготовиться 

к бою и, не в силах ничего сделать, побежали к реке к Пьяне, а татары преследовали их и 

избивали… 

 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА. СХЕМА СРАЖЕНИЯ
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Из «Повести о битве на реке Воже» 

1378 г. В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав многочисленное войско, 

послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую. 

Великий же князь Дмитрий Иванович, услышав об этом, собрал много воинов и пошел 

навстречу врагу с войском большим и грозным. И, переправившись через Оку, вошел в 

землю Рязанскую и встретился с татарами у реки у Вожи, и остановились обе силы, а между 

ними была река. 

Татары переправились на эту сторону реки и, нахлестывая коней своих и закричав на своем 

языке, пошли рысью, и ударили на наших.  

А наши ринулись на них: с одной стороны Тимофей окольничий, а с другой стороны — 

князь Даниил Пронский, а князь великий ударил в лоб татарам. Татары же сразу побросали 

копья свои и побежали за реку за Вожу, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и великое 

множество перебили их, а многие из них в реке утонули. 

 

Сбор русских войск в Коломне накануне Куликовской битвы 

15 августа 1380 г. близ Коломны, на Девичьем поле, великий князь владимирский Дмитрий 

Иванович устроил смотр общерусских сил, направлявшихся к месту Куликовской битвы. 

По окончании военных приготовлений Дмитрий Иванович удалился в еще не достроенный 

Успенский собор, чтобы помолиться о божественном покровительстве русской рати.  

 

Соотношение сил накануне Куликовской битвы 

Войско великого князя Дмитрия 
Донского 

Войско Мамая 

15–20 тысяч 30 тысяч 
Князья: Серпуховско–боровский, 
Белозерский, Ярославский, Ростовский, 
Пронский, Тарусский, Оболенский вместе 
со своими дружинами; 
находившиеся на службе в Москве 
литовские князья: Андрей Ольгердович и 
Дмитрий Ольгердович; 
военно-служилая знать городов 
Владимирского великого княжества 
(Дмитрова, Переяславля, Юрьева 
(Польского), Костромы, Углича и др.  

Ордынское войско  
 
 
 
 
 
 
 
Союзниками Орды выступили великий 
литовский князь Ягайло и князь рязанский 
Олег Иванович (на поле боя не явились) 

 

 

https://bigenc.ru/c/dmitrii-ivanovich-velikii-kniaz-vladimirskii-2f57ba
https://bigenc.ru/c/dmitrii-ivanovich-velikii-kniaz-vladimirskii-2f57ba
https://bigenc.ru/c/sluzhilye-kniaz-ia-88101a#h2_sluzhil%D1%8Be_knyaz'ya_v_severo-vostochnoi_rusi
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Куликовская битва 

Β 1380 г. ордынский правитель Мамай предпринял большой поход на Московское 

княжество. Дмитрий Донской, как и в 1378 г., решает выйти навстречу врагу. Β союзе с 

Москвой выступили многие русские княжества. План московского князя был точно 

рассчитанным: он задумал разбить войско Мамая еще до того, как с ним соединится 

литовский князь Ягайло. На военном совете решено было перейти Дон, чтобы в чистом поле 

сразиться с ордынцами. 

Так, проделав путь в 200 км от Коломны до Дона, русская рать вышла на Куликово поле, 

в месте впадения в Дон реки Непрядвы. 

В ночь на 8 (21) сентября 1380 г. русские полки по наведенным мостам и вброд перешли на 

правый берег Дона и расположились выше устья Непрядвы.  

Князь Дмитрий первым вышел на Куликовское поле, но возвышенность не занял, оставил 

ее Мамаю. Мамай принял эту «жертву». Князь Дмитрий сделал это для того, чтобы Мамай 

смотрел и был уверен, что видит. И он не увидел главных вещей: оврагов перед русским 

правым флангом, засадного полка, укрытого лесом, не понял асимметрии и слабости 

флангов русской рати. 

Битва началась 8 сентября 1380 г.  

У русских было 6 полков:  

Передовой полк  

Большой полк  

Полк правой руки 

Полк левой руки  

Сторожевой полк  

Запасной полк  

В Большом полку сражался князь Дмитрий Иванович, личным примером вдохновляя 

воинов. Тыл русского войска был отлично защищен реками — Непрядвой и Доном. Для 

Мамая русские оставили узкий коридор, где он сразу попадал в ловушку, потому что 

тяжелой коннице было не развернуться там для мощного маневра. 

Перед Большим полком Дмитрий Донской поставил чуть впереди Передовой полк, который 

должен был ослабить давление ордынцев на центр русского войска. 

Сражение проходило в два этапа. 

Перед началом боя состоялся поединок самых сильных представителей вражеских сил: 

русского воина-инока Александра Пересвета и богатыря Челубея. Русский богатырь 
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Пересвет не стал надевать тяжелую кольчугу, чтобы иметь возможность для совершения 

мощного удара. Меч ордынца вонзился ему в незащищенную грудь, но в это время он успел 

поразить противника и даже нашел в себе силы доехать до своих, после чего рухнул 

замертво. Исход поединка был ясен: победил Пересвет. 

После поединка Мамаю пришлось выступить, хотя он не собирался этого делать до прихода 

ратей Ягайло. Ожесточенное сражение шло в течение двух часов. В этой битве великий 

князь проявил себя выдающимся стратегом и полководцем. Тщательно продуманные 

тактические заготовки и ловушки сработали в решающие моменты сражения.  

Перелом внес Засадный полк под водительством князя Владимира Серпуховского и 

воеводы Дмитрия Боброка, который ордынская конница до последнего момента не смогла 

обнаружить. Мамаево войско было разгромлено наголову и обратилось в бегство. Русская 

конница до самой темноты преследовала отступавших татар.   

За великую победу на Куликовом поле народ прозвал великого князя Донским, а князя 

Серпуховского — Храбрым. 
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Группа №6 «ИСТОРИКИ–ЭКСПЕРТЫ» 

ЗАДАНИЕ: 

Подумайте: 

1. Каковы причины политической борьбы Московского княжества с Тверским княжеством 

в период правления благоверного князя Дмитрия Донского? 

2. Чем можно объяснить обострение отношений Московского княжества с Литвой и Ордой 

в период правления благоверного князя Дмитрия Донского? 

3. Почему к середине 70-м гг. XIV в. Дмитрий Донской изменил политику в отношении 

Орды?  

4. Как вы можете объяснить слова историка В. О. Ключевского: «Московское государство 

родилось на Куликовом поле…» 

5. Почему имя благоверного князя Дмитрия Донского стало символом русской воинской 

славы и мужества при защите Отечества. Как вы можете объяснить тот факт, что орден 

«Святого благоверного князя Дмитрия Донского» был учрежден Русской Православной 

Церковью? 

 

 

 

 
 

РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В XIV ВЕКЕ
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РУССКАЯ ЗЕМЛЯ И
ЕЕ СОСЕДИ

ТАНКОВАЯ КОЛОНА «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ» В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Земли Северо-Восточных княжеств 

До середины XIII века все русские северо-восточные земли входили в состав Владимиро-

Суздальского княжества. После установления ордынского ига единое Владимиро-

Суздальское княжество распалось на несколько самостоятельных княжеств (Московское, 

Тверское, Нижегородское и др.). Но сохранилось значение титула «Великого князя 

Владимирского», за которым ордынские ханы оставили право собирать дань с русских 

земель, поэтому князья северо-восточных княжеств на протяжении второй половины XIII 

— XIV вв. боролись между собой за право обладать этим титулом.  

Особой остротой отличалась борьба между Москвой и Тверью — главными претендентами 

на центры «собирания» русских земель. 

Начиная с 1367 г. и вплоть до 1375 г. великий князь Тверской Михаил Александрович 

проводил агрессивную наступательную политику в отношении Московского княжества, 

выступал главным соперником великого князя Московского Дмитрия Ивановича в борьбе 

за Владимирское великое княжение, несколько раз получал ярлык на него, но одержать 

решающей победы не сумел. Потерпел решительное поражение от московского князя 1375 

г., тверской князь согласился заключить московско-новгородско-тверской договор, 

который поставил Михаила Александровича в вассальное положение по отношению к 

Дмитрию Ивановичу. Несмотря на это политическое поражение, следующие двадцать 

четыре года правления Михаила Александровича стали временем мирной передышки для 

Тверского княжества, подъема его экономической и культурной жизни.  

К концу правления московского князя Дмитрия Ивановича титул «Великий князь 

Владимирский» был официально закреплен за московским князем и его потомками. 

ОРДЕН СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ
ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО
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В духовном завещании князь Дмитрий Иванович впервые без санкции хана Золотой Орды 

благословил старшего сына Василия «отчиною своею великим княжением». Он также 

впервые распорядился, чтобы мелкие князья Московской земли жили в Москве при дворе 

великого князя, а не по своим вотчинам. С тех пор Московское княжество стало 

главенствовать среди русских земель. 

 

Тверское княжество 

После смерти великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича в 1246 г. Тверь 

выделилась из состава великого княжения в самостоятельный удел. Его первым правителем 

был, как полагают, Александр Невский. После 1252 г. он передал Тверь своему младшему 

брату Ярославу. Ярослав укоренился в Твери и стал родоначальником местной династии. 

Во второй половине XIII в. Тверь быстро росла за счет многих тысяч беженцев из 

центральных районов Владимиро-Суздальской Руси. Свидетельством этого роста стало 

открытие тверской епархии около 1265 г. 

Ярослав Ярославич и его сыновья Святослав и Михаил искали дружбы со своим западным 

соседом — быстро усилившимся Великим княжеством Литовским. Сотрудничество с 

Литвой постепенно стало прочной традицией тверской династии. В «западнической» 

ориентации Твери были свои преимущества, но и свои опасности. В частности, ордынские 

ханы очень подозрительно относились к любым самостоятельным контактам русских 

князей с другими правителями. 

 

Литовское княжество в XIV в. 

В XIII–XIV веках сформировалось и достигло расцвета Великое княжество Литовское, на 

территории которого жили как литовцы, так и русские. Русские земли составляли более 

двух третей всей территории Литовского государства. В состав литовского государства 

входили Киевская, Подольская, Чернигово–Северские и Волынская земли, Смоленское, 

Туровское, Пинское и Витебское княжества. Поэтому официальное название этого 

государства звучало так: Великое княжество Литовское и Русское. 

Великое княжество Литовское во главе с князем Ольгердом (1345–1377) претендовало на 

то, чтобы стать одним из центров объединения русских земель. Политические устремления 

Ольгерда побуждали его вмешиваться в дела северо-восточных соседей, Московского и 

Тверского княжеств — «соперников» в деле объединения русских земель. На рубеже 1360–

70–х гг. это привело к столкновению с Московским княжеством.  
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Постоянное колебание литовских правителей между восточным (Русские земли) и 

западным (Тевтонский орден) направлениями внешней политики и, как следствие, 

колебание между православной и католической культурой — характерная черта истории 

Литвы. 

Наследником Ольгерда стал князь Ягайло, который женился на польской королевне Ядвиге 

и стал одновременно королем Польши. Династическая уния, заключенная в 1385 г., 

положила начало объединению двух государств (Литвы и Польши). Последствием 

получения литовским князем польской короны стало распространение в Литве 

католичества. Литва объявила католичество своей государственной религией. 

Православное население стало подвергаться религиозному и национальному гнету, а Литва 

утеряла возможность объединить вокруг себя русские земли с православным населением. 

 

Золотая Орда в XIV в. 

Периодом расцвета Золотой Орды были годы правления ханов Узбека и Джанибека, с 1313 

по 1357 год. Хан Узбек объявил ислам государственной религией вместо прежнего 

язычества. 

Упадок Золотой Орды начался в период междоусобных войн (в русских источниках этот 

период получил название «Великая замятня»), которые длились с 1359 по 1380 год.  

С 1359 по 1380 год на ордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие улусы 

попытались стать независимыми. Один из таких самостоятельных улусов был создан в 

западной части Орды и возглавил его темник (военачальник) Мамай. Спустя несколько 

десятилетий, в середине XV в., Орда распалась на несколько более мелких государств. 

 

Сбор русских войск в Коломне 

15 августа 1380 г. близ Коломны, на Девичьем поле, великий князь владимирский Дмитрий 

Иванович устроил смотр общерусских сил, направлявшихся к месту Куликовской битвы. 

По окончании военных приготовлений Дмитрий Иванович удалился в еще не достроенный 

Успенский собор, чтобы помолиться о божественном покровительстве русской рати.  

 

 

 

 

 

https://bigenc.ru/c/dmitrii-ivanovich-velikii-kniaz-vladimirskii-2f57ba
https://bigenc.ru/c/dmitrii-ivanovich-velikii-kniaz-vladimirskii-2f57ba
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Соотношение сил накануне Куликовской битвы 

Войско великого князя Дмитрия 
Донского 

Войско Мамая 

15–20 тысяч 30 тысяч 
Князья: Серпуховско–боровский, 
Белозерский, Ярославский, Ростовский, 
Пронский, Тарусский, Оболенский вместе 
со своими дружинами; 
находившиеся на службе в Москве 
литовские князья: Андрей Ольгердович и 
Дмитрий Ольгердович; 
военно-служилая знать городов 
Владимирского великого княжества 
(Дмитрова, Переяславля, Юрьева 
(Польского), Костромы, Углича и др.  

Ордынское войско  
 
 
 
 
 
 
 
Союзниками Орды выступили великий 
литовский князь Ягайло и князь рязанский 
Олег Иванович (на поле боя не явились) 

 

Историческая память о благоверном великом князе Дмитрии Донском 

Имя князя вернулось в русское войско в годы Великой Отечественной войны.  

30 декабря 1942 г. местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился 

к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом о сборе средств на 

постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. Этот призыв был принят всей 

Церковью. 

В короткий срок было построено 40 танков Т-34. Они составили танковую колонну с 

надписями на башнях боевых машин «Дмитрий Донской». Грозную технику передали 

частям Красной армии у деревни Горелки, что в пяти километрах северо-западнее Тулы. 

 

Орден благоверного князя Дмитрия Донского 

Орден благоверного князя Дмитрия Донского учрежден определением Святейшего 

Патриарха Алексия II и Священного Синода от 1 октября 2004 года. 

Орденом благоверного князя Дмитрия Донского награждаются священнослужители и 

миряне, проявившие мужество при защите Отечества, а также внесшие значительный вклад 

в развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и Вооруженными 

Силами России. 

Вокруг медальона расположен синий эмалевый пояс с позолоченным стилизованным 

девизом: «Блажени миротворцы». 

 

 

https://bigenc.ru/c/sluzhilye-kniaz-ia-88101a#h2_sluzhil%D1%8Be_knyaz'ya_v_severo-vostochnoi_rusi
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Основные даты жизни и деятельности князя Дмитрия Донского 

1350 г., 12 октября — рождение Дмитрия Ивановича. 

1352 г. — эпидемия чумы 1352 г. уничтожила всю мужскую половину в правящей 

династии потомков Калиты, не тронув только семью князя Ивана Ивановича Красного. 

1359 г. — умер великий князь Иван Иванович Красный, отец Дмитрия. 

1360 г., 1361 г. — поездки Дмитрия в Орду за ярлыком на великое княжение 

Владимирское. 

1363 г. — Дмитрий получил ярлык великое княжение Владимирское. 

1364 г. — умерли мать и младший брат князя Дмитрия. 

1366 г. — женитьба князя Дмитрия на Евдокии Суздальской. 

1367 г. — построен белокаменный Кремль в Москве. 

1368 г. — захват тверского князя Михаила в Москве.  

1368 г. — первый поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1370 г. — второй поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1370 г. — присоединение к Москве Калуги и Мценска. 

1371 г. — поездка князя Дмитрия в Орду к Мамаю. 

1372 г. — третий поход литовского князя Ольгерда на Москву. 

1374 г. — князь Дмитрий заключил мир с Михаилом Тверским. 

1374 г. — князь Дмитрий прекратил выплачивать дань в Орду. Начал противостояние с 

Ордой — «размирие с татары и с Мамаем». 

1375 г. — съезд князей в Переяславле–Залесском. 

1375 г — осада князем Дмитрием Твери. 

1377 г. — разгром московско-нижегородского войска ордынцами на реке Пьяне. 

1378 г., 12 февраля — умер митрополит всея Руси Алексей. 

1378 г. — разгром ордынцев на реке Воже. 

1379 г. — поход войска князя Дмитрия на Брянское княжество. 

1380 г., 8 (21) сентября — Куликовская битва. 

1382 г. — захват Москвы войсками хана Тохтамыша. 

1383 г. — поездка в Орду старшего сына князя Дмитрия Василия. 

1384 г. — князь Дмитрий собирает «великую дань» для уплаты Тохтамышу.  

1385 г. — неудачная война и «вечный мир» с Рязанью. 

1387 г. — поход князя Дмитрия с общерусским войском на Новгород. 

1388/1389 г. — присоединение к московскому княжеству Дмитрова и Галича. 

1389, 19 мая — кончина благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского. 
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