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Вопросы к семинарскому занятию

⦿ 1. Золотая Орда и князья 
Руси

⦿ 2. Возвышение Москвы: 
причины и последствия

⦿ 3. Куликовская битва



Возвышение Москвы

В период монгольского ига Владимиро-Суздальская земля 
распалась на мелкие княжества. В XIV в. в 
Ярославском княжестве их было до 20.

С ростом экономики усилилось стремление к 
объединению территорий вокруг крупных городов — 
центров сильных княжеств и земель: Твери, Нижнего 
Новгорода, Суздаля, Пскова, Рязани, Новгорода.

В 1276 г., при младшем сыне Александра Невского 
Данииле, Московское княжество стало 
самостоятельным.

Ярлык на великое княжение от Золотой Орды формально 
имел князь Владимирский. В конце XIII — начале XIV в. 
этот ярлык был у тверских князей, поскольку Тверь 
считалась наиболее сильным княжеством в то время. 
Ее противником выступала Москва.



Как Московское княжество 
расширяло свои границы



Возвышение Москвы: 
предпосылки

В начале XIV в. Москва стала крупным феодальным 
центром. Ее возвышение объяснялось рядом 
обстоятельств. Москва занимала выгодное 
географическое положение, ее прикрывали от 
монголо-татарского вторжения соседние 
княжества, труднопроходимые леса. Сюда 
устремился поток населения. Москва стала 
центром ремесла, сельскохозяйственного 
производства и торговли. Она оказалась узловым 
центром сухопутных и водных путей для торговли и 
военных дел. Возвышение Москвы было связано 
также с мудрой, целенаправленной политикой 
московских правителей, сумевших привлечь на 
свою сторону других князей и даже церковь.



Возможно, она выглядела так … 



Династия московских князей …

Основателем династии московских князей 
был Даниил Александрович (1276—1303). 
При нем Московское княжество быстро 
росло территориально. В 1301 г. была 
отвоевана у рязанского князя Коломна, а 
в 1303 г. был присоединен Можайск. 
За 3 года территория Московского 
княжества выросла почти вдвое и стала 
одной из крупнейших на северо-востоке 
Руси.



Его иконописное изображение …



Княжество Тверское
Княжество находилось на волжском 

торговом пути, 
связывающем Каспий с Балтикой. 
Примечательно, что в начале XI века 
муромский князь Глеб Владимирович, 
спеша к своему больному отцу в Киев, 
в 1015 году, предпочёл путь не прямой 
(через земли свободолюбивых вятичей), а 
окольный, но пролегающий по людной 
местности — вверх по реке Волге до 
реки Тьмы и оттуда на юг 
через Смоленск.



С севера примыкали …

С севера к княжеству примыкали земли 
Великого Новгорода с 
городами Торжком и Бежецким Верхом, 
которые не раз захватывались тверичами; 
с запада — Смоленское 
княжество (г. Ржев принадлежал Твери 
недолго); с юга и востока — владения 
Москвы и Суздаля. Приблизительно 
Тверское княжество занимало площадь в 
300 вёрст длиной и от 60 до 100 вёрст 
шириной, всего около 25 тысяч кв. вёрст.



Население Тверского княжества 

Князь заведовал управлением, судом, военными 
делами и финансами (чеканили монеты: 
серебряные — «гривны» и медные — «пулы»). 
Княжеская дружина разделялась на старшую 
(бояре) и младшую (слуги и дворяне). Все 
остальное население носило название людей 
«земских», «простых», «чёрных», «тяглых» и т. 
п. Городское «тяглое» население разделялось на 
сотни, управляемые «соцкими», подчиненными 
«тысяцким»; о вечевом устройстве есть некоторые 
намеки в летописях («на вече» было решено 
перебить татар Чолхана); уезды разделялись 
на волости, станы и околицы. Земля 
принадлежала князю, духовенству и дружине.



Несколько слов о крестьянах 

⦿ Поселяне, обрабатывавшие землю, 
находились, смотря по условию, в большей 
или меньшей зависимости от 
землевладельца. Большинство крестьян в 
определённые сроки (Юрьев день) могло 
переходить от одного владельца к другому, из 
одного княжества в другое; но были и 
несвободные люди, число которых с 
течением времени увеличивалось, особенно 
на землях князя, некоторым 
землевладельцам князья давали право не 
отпускать крестьян и право суда над 
живущими на их землях, кроме «душегубства 
и разбоя».



Русские земли в XIV веке



Города княжества
Кроме Твери, в пределах княжества было 

много городов; из них более 
значительные, имевшие своих удельных 
князей, — Кашин, 
Микулин, Телятьев городок, Холм, Дорогоб
уж и Чернятин, Белый Городок и Клин. 
Кашин был самым сильным уделом, 
иногда спорившим из-за первенства с 
самою Тверью; князья Холмские и 
Микулинские также имели значение, но 
далеко не такое, как Кашинские, 
вследствие чего наравне с остальными 
носили название «меньшая, молодшая 
братия».



Тверские князья
Когда по смерти Андрея Александровича 

Михаил Ярославич и Юрий 
Данилович Московский поехали в Орду за 
ярлыком, тверичи перехватили ехавшего 
в Кострому Бориса Даниловича, а Ивана 
Калиту осадили в Переяславле, но тому 
удалось отбиться благодаря 
деблокирующему удару из Москвы. В 1305 
году Михаил вернулся из Орды с ярлыком, 
пообещав хану выплачивать дань в большем 
размере. Михаил пошёл на Москву, не 
добился серьёзных успехов, однако 
Переяславль вернулся в состав великого 
княжения.



Немного о Чол-хане
Шевкал, Чол-хан, Щелкан — двоюродный 

брат золотоордынского Узбек-хана, в 1327 
году отправленный послом в Тверь. Его 
убийство тверичами вылилось в первое 
масштабное восстание против монголо-
татарского ига.

Из летописей не видно, зачем Шевкал пришел в 
Тверь; вероятнее всего, за получением 
ордынского выхода. Шевкал, по обычаю всех 
послов татарских, сильно притеснял тверичей 
и даже прогнал тверского князя Александр 
Михайловича с его двора, поселившись в 
нём сам. 



Непосредственные причины 
восстания тверичей

Свита Шевкала поступала с тверичами 
по примеру своего начальника. 
Оскорблённые тверичи несколько раз 
жаловались своему князю, прося его 
защитить их от насилия татар, но 
Александр Михайлович не смел 
заступиться за свой народ и только 
советовал им терпеть. 



Глазами современников



Антимонгольское 
восстание в Твери

В 1327 г. население Твери, возмущенное 
поборами и насилием со стороны 
монголо-татар, восстало. Тверской 
князь отказался помочь горожанам. 
Московский князь Иван Данилович, 
подавив восстание в Твери с помощью 
ордынского войска и ценой жизни 
жителей Твери, отвел удар от 
остальных русских земель и возвысил 
свое княжество.



Последствия восстания
Иван Калита воспользовался этими событиями, 

приехал к Узбеку, получил ярлык на 
новгородское княжение и часть великого 
владимирского княжения (Кострому) и 50-
тысячный татарский отряд. Осенью москвичи 
и суздальцы (суздальский князь получил от 
хана ярлык на Владимир, Нижний 
Новгород и Городец) вместе с татарами 
сожгли Тверь, разорению подверглись также 
новоторжские волости, Кашин и другие 
земли княжества. Князь Александр с семьёй 
бежали в Новгород, а затем в Псков.



Другая версия событий

⦿ В более поздних летописях простое изложение этого 
факта является с некоторыми литературными 
подробностями. Будто Шевкал хотел избить тверских 
князей, сам сесть на княжении, а тверичей обратить 
в магометанство. Трудно допустить, чтобы этот рассказ 
был верен, так как татары вообще отличались 
веротерпимостью, а Узбек, по приказу которого 
должен был действовать Шевкал, даже 
покровительствовал христианам. Кроме летописных 
известий, сохранилась ещё историческая народная 
песнь о Щелкане Дудентьевиче, довольно точно 
передающая события. Такое обилие источников 
свидетельствует, что как личность Шевкала, так и 
жестокая расправа тверичей с грабителями оставили 
глубокий след в народной памяти.



Фрагмент исторической 
песни о Щелкане

Брал он, млад Щелкан,
Дани-невыходы,
Царски невыплаты.
С князей брал по сту рублев,
З бояр по пятидесят,
С крестьян по пяти рублев;
У которова денег нет,
У тово дитя возмет;
У которова дитя нет,
У того жену возмет;
У котораго жены-та нет,
Тово самово головой возмет.



Итог правления Калиты

При Иване Даниловиче Москва получила 
известность как самое богатое княжество, а 
ее князь получил прозвище Калита (денежная 
сума, кошель). При нем усилилась 
объединительная роль Москвы. Иван Калита 
получил от Золотой Орды право сбора дани с 
русских земель и ее доставки. Не применяя 
оружия, Калита присоединил к Москве земли 
Галича, Углича, Белозерское княжество. При 
сыновьях Ивана Калиты Семене (1340—1353) 
и Иване Красном (1353—1359) Москва 
продолжала раздвигать свои границы.



Жизнь Ивана Красного
По завещанию отца Ивану Ивановичу достались 

кроме Звенигорода и Рузы ещё 21 город и 
селение. Другая треть земель Московского 
княжества из завещания Ивана 
Калиты (основные города Можайск и Коломна) 
также перешла Ивану Ивановичу, поскольку 
вместе с Семёном Ивановичем в чуму умерли 
оба его сына. Треть младшего 
Ивановича Андрея(прежде всего Серпухов 
и Лопасня), также умершего во время чумы, 
перешла к его сыну Владимиру будущему 
Храброму).



Дмитрий Донской. Начало 
деятельности

При князе Дмитрии Ивановиче 
(1359—1389) была начата постройка 
каменного Кремля Москвы (1367) — 
единственной в то время каменной 
крепости на северо-востоке страны. 
Собирая силы для борьбы с Золотой 
Ордой, Москва пользовалась 
поддержкой русского народа, что 
тревожило монголо-татар.



Это могло выглядеть так …



Предположительный облик



Как выглядел князь Дмитрий 
Донской, мы знать не можем



Дмитрий Иванович вступает 
в борьбу 

В 1378 году Мамай всё-таки решился на 
прямое столкновение с Дмитрием, но 
посланное им войско под 
командованием мурзы Бегича потерп
ело сокрушительное поражение на р. 
Вожа. 



Сбор русских войск

⦿ Сбор русских войск был назначен в Коломне 15 
августа. Из Москвы в Коломну выступило ядро русского 
войска тремя частями по трём дорогам. Отдельно шёл 
двор самого Дмитрия, отдельно полки его двоюродного 
брата Владимира Андреевича Серпуховского и 
отдельно полки подручных белозерских, ярославских и 
ростовских князей.

⦿ Также прибыли войска 
из Суздальского и Смоленского великих княжеств. 
Согласно некоторым источникам (более 
поздняя Никоновская летопись), в сборе участвовали 
также тверской полк, приведённый племянником 
Михаила Александровича Иваном Всеволодовичем, а 
также присоединившиеся непосредственно перед 
битвой новгородцы, но историки подвергают 
сомнениям достоверность этих сведений.



Формирование военного 
строя

Уже в Коломне был сформирован 
первичный боевой порядок: Дмитрий 
возглавил большой полк; Владимир 
Андреевич с ярославцами — полк 
правой руки; в полк левой руки был 
назначен командующим Глеб 
Брянский; передовой полк составили 
коломенцы.



Формальный повод
Непосредственным формальным поводом 

предстоящего столкновения стал отказ Дмитрия 
от требования Мамая увеличить выплачиваемую 
дань до размеров, в которых она выплачивалась 
при Джанибеке. Мамай рассчитывал на 
объединение усилий с великим князем 
литовским Ягайло и Олегом Рязанским против 
Москвы, при этом он рассчитывал на то, что 
Дмитрий не рискнёт выводить войска за Оку, а 
займёт оборонительную позицию на её 
северном берегу, как уже делал это в 1373 и 1379 
годах. Соединение сил союзников на южном 
берегу Оки планировалось на 14 сентября.



Продвижение русских 
войск

Однако Дмитрий, осознавая опасность такого объединения, 26 
августа стремительно вывел войско на устье Лопасни, 
осуществил переправу через Оку в рязанские пределы. 
Следует заметить, что Дмитрий повёл войско к Дону не по 
кратчайшему маршруту, а по дуге западнее центральных 
районов Рязанского княжества, приказал, чтобы ни один волос 
не упал с головы рязанца. «Задонщина» упоминает в числе 
погибших на Куликовом поле также 70 рязанских бояр. 
Решение о переходе Оки стало неожиданным не только для 
Мамая. В русских городах, пославших свои полки на 
коломенский сбор, переход Оки с оставлением 
стратегического резерва в Москве был расценен как 
движение на верную смерть:

И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в 
Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и 
всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то 
настала в Москве и во всех его пределах печаль великая, и 
поднялся плач горький, и разнеслись звуки рыданий



Войско Мамая
Критическая ситуация, в которой оказался Мамай после битвы на 

реке Воже и наступления Тохтамыша из-за Волги к устью Дона, 
заставила Мамая использовать все возможности для сбора 
максимальных сил. Есть известие, будто советники Мамая 
говорили ему: «Орда твоя оскудела, сила твоя изнемогла; но у 
тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и 
другие народы». Также в числе наёмников названы 
мусульмане и буртасы. По одной из версий, весь центр 
боевого порядка ордынцев на Куликовом поле составляла 
наёмная генуэзская пехота, конница стояла на флангах.

По сообщению Московского летописного свода конца XV века, 
Мамай шёл съ всѣми князи Ординьскими и со всею силою 
Татарьскою и Половецкою. Ещё же к тому понаимовалъ 
рати, Бесермены и Армены, Фрязы и Черкасы и Буртасы, с 
нимъ же вкупѣ въ единои мысли и князь 
велики Литовъскыи Ягаило Олгердовичь со всею силою 
Литовъскою и Лятьскою, с ними же въ единачествѣ и 
князь Олегъ Ивановичь Рязанъскыи.



Разные версии события …
Русские летописи приводят следующие данные о 

численности русской армии: «Летописная 
повесть о Куликовской битве» — 100 тыс. воинов 
Московского княжества и 50—100 тыс. воинов 
союзников, «Сказание о Мамаевом побоище», 
написанное также на основе исторического 
источника — 260 тыс. или 303 тыс., Никоновская 
летопись — 400 тыс. (встречаются оценки 
численности отдельных частей русского войска: 
30 тысяч белозерцев, 7 или 30 тысяч новгородцев, 7 
или 70 тысяч литовцев, 40—70 тысяч в засадном 
полку). Однако следует учитывать, что цифры, 
приводимые в средневековых источниках, обычно 
крайне преувеличены. 



Разные версии - продолжение
Более поздние исследователи (Е. А. Разин и др.), подсчитав общее 

количество населения русских земель, учтя принцип комплектования 
войск и время переправы русской армии (количество мостов и сам 
период переправы по ним), останавливались на том, что под 
знамёнами Дмитрия собралось 50—60 тысяч воинов (это сходится с 
данными В. Н. Татищева о 60 тысячах), из них лишь 20—25 тысяч — 
войска непосредственно Московского княжества. Значительные силы 
пришли с территорий, контролировавшихся Великим княжеством 
Литовским, но в период 1374-1380 годов ставших союзниками Москвы  
(Брянск, Смоленск, Друцк, Дорогобуж, Новосиль, Таруса, Оболенск, 
предположительно Полоцк, Стародуб, Трубчевск). С. Б. Веселовский сч
итал в ранних своих работах, что на Куликовом поле было около 
200—400 тысяч человек, но с течением времени пришёл к мнению, что 
в битве русская армия могла насчитывать только 5-6 тыс. человек. По 
мнению А. Булычёва, русское войско (как и монголо-татарское) могло 
составлять около 6—10 тысяч человек при 6—9 тысячах лошадей (то 
есть в основном это было кавалерийское сражение 
профессиональных всадников).



Судьба Пересвета
Согласно житию преподобного Сергия 

Радонежского, перед Куликовской битвой князь 
Димитрий в поисках духовной поддержки 
отправился к нему в монастырь за 
благословением. Татары в то время считались 
непобедимыми, а имя преподобного Сергия, как 
праведника и чудотворца, было прославлено по 
всей Руси. Благословение такого человека 
должно было вселить надежды во всех воинов. 
Преподобный Сергий не только благословил 
князя, но и отправил с ним двух иноков княжеского 
рода, хорошо владеющих оружием. Этими 
иноками были Александр Пересвет и Родион 
(имя в иноческом постриге) Ослябя, которых 
преподобный Сергий перед этим постриг 
в Великую схиму (высший монашеский чин).



Судьба Пересвета - 2

По преданию, перед битвой Пересвет 
молился в келье отшельника при часовне 
святого воина великомученика IV 
века Димитрия Солунского, где 
впоследствии основан 
мужской Димитриевский Ряжский 
монастырь, что в 7 км от г. Скопина. 
Помолясь, Пересвет ушёл, оставив свой 
яблоневый посох. Этот посох после 
революции хранился в краеведческом 
музее г. Рязани.



Несколько слов о Челубее

По наиболее распространённой версии, перед началом 
битвы Пересвет участвовал в традиционном «поединке 
богатырей». Со стороны татар ему противостоял 
богатырь Челубей (по другим версиям — Челибей, 
Темир-Мирза либо Таврул). По преданию, Челубей не 
только отличался огромной силой, но и особым 
мастерством военной выучки. Некоторые источники 
указывают, что Челубей был непобедимым воином-
поединщиком, которого татарские войска наняли 
специально для подобных поединков. Оба противника 
были на конях, вооружение составляли копья. После 
первого же столкновения копья обоих переломались, 
после чего оба поединщика рухнули на землю и 
скончались.



Другая версия поединка

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

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



Поединок Пересвета с 
Челубеем 



Куликовская битва
Княжеские дружины и ополчение большинства русских 

земель собрались в Коломне и вышли навстречу 
монголо-татарам. Князь Дмитрий решил 
переправиться через Дон, чтобы встретить Мамая и не 
дать тому соединиться с Ягайлой до начала битвы.

На Куликовом поле у впадения реки Непрядвы в Дон 
8 сентября 1380 г. встретились русские и монголо-
татарские войска. В битве участвовали, 
предположительно, 100-120 тыс. воинов с каждой 
стороны. В начале битвы татарам удалось взять 
перевес, но неожиданный удар русских с фланга 
решил исход битвы. Татары бежали. За личную 
храбрость и полководческий талант князь Дмитрий 
получил прозвище Донской. 
Мамай же бежал в Кафу (Феодосия), где был убит. 
Власть в Орде захватил Тохтамыш.



Ход битвы

Утро 8 сентября было туманным. До 11 часов, пока туман 
не рассеялся, войска стояли готовыми к бою, 
поддерживали связь («перекликались») звуками труб. 
Князь вновь объезжал полки, часто меняя лошадей. В 12 
часов показались на Куликовом поле и татары. Битва 
началась с нескольких небольших стычек передовых 
отрядов, Далее последовал бой сторожевого полка с 
татарским авангардом, возглавляемым 
военачальником Теляком (в ряде источников — 
Туляк). Дмитрий Донской сначала был в сторожевом 
полку, а затем встал в ряды большого полка, 
поменявшись одеждой и конём с московским 
боярином Михаилом Андреевичем Бренком, который 
затем сражался и принял смерть под знаменем 
великого князя.



Ход битвы - продолжение
«Сила велика татарская борзо с шоломяни грядуще 

и ту пакы, не поступающе, сташа, ибо несть 
места, где им разступитися; и тако сташа, копиа 
закладше, стена у стены, каждо их на плещи 
предних своих имуще, предние краче, а задние 
должае. А князь велики такоже с великою своею 
силою русскою з другого шоломяни поиде 
противу им». Бой в центре был затяжной и долгий. 
Летописцы указывали, что кони уже не могли не 
ступать по трупам, так как не было чистого места. 
«Пешаа русскаа великаа рать, аки древеса 
сломишися и, аки сено посечено, лежаху, и бе 
видети страшно зело…». 



Ход битвы – продолжение 2

В центре и на левом фланге русские были на грани 
прорыва своих боевых порядков, но помог 
частный контрудар, когда «Глеб Брянский с 
полками владимирским и суздальским поступи 
через трупы мёртвых». «На правой стране князь 
Андрей Ольгердович не единою татар нападши и 
многих избил, но не смеяша вдаль гнатися, видя 
большой полк недвижусчийся и яко вся сила 
татарская паде на средину и лежи, хотяху 
разорвати». Основной удар татары направили на 
русский полк левой руки, он не удержался, 
оторвался от большого полка и побежал к 
Непрядве, татары преследовали его, возникла 
угроза тылу русского большого полка.



Ход битвы – продолжение 3

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

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

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



Потери русских и монголов
Ордынцам при виде удара засадного полка приписывается фраза «молодые с нами 

бились, а доблии (лучшие, старшие) сохранились». Сразу после битвы была 
поставлена задача пересчитать, «сколько у нас воевод нет и сколько молодых 
[служилых] людей». Московский боярин Михаил Александрович сделал печальный 
доклад о гибели более 500 бояр (40 московских, 40—50 серпуховских, 20 
коломенских, 20 переяславских, 25 костромских, 35 владимирских, 
50 суздальских, 50 нижегородских, 40 муромских, 30—34 ростовских, 20-23 
дмитровских, 60—70 можайских, 30—60 звенигородских, 15 углицких, 20 галицких, 
13—30 новгородских, 30 литовских, 70 рязанских), «а молодым людям [младшим 
дружинникам] и счёта нет; но только знаем, погибло у нас дружины всей 253 
тысячи, а осталось у нас дружины 50 (40) тысяч». Также погибло 6 белозерских, 
двое тарусских и моложский князь (из известных поимённо четырёх десятков 
князей-участников). В общей сложности погибло около 60 % всего командного 
состава русского войска. Е. А. Разин полагал, что в Куликовской битве со стороны 
русского войска погибло ок. 25-30 тысяч человек, что составляет половину от 
оценки им общей численности войска. А. Н. Кирпичников сделал осторожное 
предположение, что в сражении могло погибнуть около 800 бояр и 5-8 тысяч 
человек. А.Булычёв на основе исследования аналогичных сражений в 
средневековой Европе сделал предположение, что русское войско могло 
потерять около трети всех воинов.



После битвы 
Наличие в русском войске сурожан в 

качестве проводников даёт основание 
предполагать о намерении 
командования русской рати осуществить 
поход вглубь степей, в которых кочевали 
татары. Но победу на Куликовом поле не 
удалось закрепить полным разгромом 
Золотой Орды. Для этого не было ещё 
достаточных сил. Учтя большие потери 
русской рати и опасность похода вглубь 
степей с небольшими силами, 
командование приняло решение 
возвратиться в Москву



Как это выглядело на карте



Хан Тохтамыш и разгром 
Москвы

В 1382 г. с помощью рязанского князя 
Олега Ивановича, указавшего броды 
через Оку, Тохтамыш неожиданно 
напал на Москву и штурмом овладел 
ею (князь Дмитрий на севере собирал 
в это время новое ополчение). Москва 
была подвергнута жестокому 
разгрому и обязана была вновь 
платить дань.



Значение Куликовской 
битвы

На Куликовом поле монголо-татары потерпели первое 
крупное поражение, а Москва показала свою силу, 
выступив в роли организатора борьбы за свержение 
монголо-татарского ига и объединение Руси. 
Поражение 1382 г. нисколько не принизило значение 
Куликовской битвы, русский народ прочувствовал 
уверенность, что придет время скорого освобождения 
от Золотой Орды.

Благодаря этой битве, размер дани был сокращен. Орда 
потеряла свою мощь и окончательно признала роль 
Москвы на Руси.

Перед смертью Дмитрий Донской передал великое 
княжение Владимирское своему сыну Василию по 
завещанию, не спрашивая права на ярлык в Орде.

 



Набег Тохтамыша 

⦿ В 1377 году правитель Белой Орды (Ак-
Орды) Тохтамыш-хан захватил столицу восточной 
части Орды Сыгнак при 
помощи Тимура (Тамерлана), а в 1379 году 

овладел Сараем, а затем землями в низовьях 
Дона.

⦿ После поражения Мамая в Куликовской битве 
Мамай собрал в Крыму остаток сил, снова 
собираясь идти. но теперь уже «изгоном», на Русь. 
Но вместо этого ему пришлось противостоять 
Тохтамышу на р.Калке, где мурзы и 
военачальники Мамая слезли с коней и изъявили 
покорность Тохтамышу. Мамай со всеми 
богатствами бежал в Кафу, где был убит и 
ограблен бывшими союзниками генуэзцами.



Оцените его коварство

Тохтамыш послал московскому и другим русским 
князьям послов с извещением о своей победе над его 
соперником и их врагом, а также о своём воцарении в 
Золотой Орде. Послы заявили, что Тохтамыш 
благодарен Великому Московскому князю Дмитрию за 
то, что последний разгромил Мамая на Куликовом 
поле, но он победил не хана Золотой Орды, а темника, 
узурпатора ханской власти и теперь, когда в Орде 
пришёл к власти законный хан, из рода Чингизидов, 
Русь по старине должна платить дань Золотой Орде, за 
что Тохтамыш обещал Дмитрию Московскому свою 
милость и защиту от врагов. Послы были встречены со 
всеми почестями и одарены дорогими подарками, но 
от дани и признания покорности Дмитрий отклонился.



Как он шел и кто ему помогал 

Летом 1382 года Тохтамыш внезапно захватил Волжскую 
Булгарию. Чтобы исключить возможность доставки в 
Москву известий о действиях Тохтамыша, русские 
купцы и гости были перебиты или заключены под 
стражу. Их товары и имущество были изъяты, а суда 
доставлены Тохтамышу для переправы войск 
через Волгу. Переправив свои войска на правый берег, 
Тохтамыш скрытно повёл их изгоном.

Вёл же войско стремительно и тайно, с такой коварной 
хитростью - не давая вестям обогнать себя, чтоб не 
услышали на Руси о походе его. Олег Рязанский, чтобы 
не подвергать своё княжество разорению, встретил 
Тохтамыша за пределами своей земли и изъявил 
покорность, указав доступные броды на р.Оке. 
Тохтамыш повёл войско в обход Рязанского княжества с 
восточной стороны.



Начало осады
23 августа передовой отряд Тохтамыша подошёл к Москве. 

Приблизившись к стенам, ордынцы спросили горожан: «Есть 
ли в городе Великий князь Дмитрий?». Ему ответили: «Нет». 
Ордынцы, отъехав от стен, объехали город вокруг, осматривая 
подступы, ров, ворота, забрала и стрельницы. В городе в это 
время люди молились в церквях, другие же, вскрыв погреба 
тех бояр и зажиточных людей, которые ранее покинули город, 
вынесли мёд и вина.

...и напивались допьяна и, шатаясь, похвалялись, говоря: «Не 
страшимся прихода поганых татар, в таком крепком граде ...
ведь страхом двойным одержимы они: из города - воинов, а 
извне - князей наших.» И потом вылезали на городские стены и 
бродили пьяные, насмехаясь над татарами, бесстыдным 
образом срамили их, слова разные выкрикивали, 
исполненные поношения и хулы.[6]Ордынцы же махали им в 
ответ саблями. Вечером татарский авангард удалился.



Неудача татар

Утром 24 августа к городу подошли основные силы во 
главе с Тохтамышем. Когда ордынцы приблизились к 
городским стенам, москвичи пустили в них по стреле. 
Ордынцы ответили ливнем стрел, поразив многих 
защитников города, и, приставив лестницы, пошли на 
штурм. Защитники города лили на штурмующих 
кипяток, кидали камни, стреляли из луков 
и самострелов, били с пороков. Также москвичами 
было использовано огнестрельное оружие, вывезенное 
из Булгара во время похода в 1376 году «иные тюфяки, а 
иные пушки великие пущаху». Все приступы были 
отбиты, с большим уроном для нападавших. 

Следующий день 25 августа ордынцы так же беспрерывно 
штурмовали город, но безрезультатно. Не сумев взять 
город силой и понеся при этом тяжёлые потери, 
Тохтамыш решил прибегнуть к хитрости.



Тохтамыш решил прибегнуть к 
хитрости

26 августа к городским стенам, для переговоров, 
подошла делегация, состоявшая из ордынских князей и 
знатных вельмож. При них также находились сыновья 
Суздальского князя Василий и Семён, приходившиеся 
родными братьями жене Московского князя, великой 
княгине Евдокии. Парламентёры заявили жителям 
Москвы:

«Царь вам, своим людям, хочет оказать милость, потому 
что неповинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на 
вас он войной пришёл, но на Дмитрия, враждуя, 
ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего иного 
от вас царь не требует, только выйдите к нему 
навстречу с почестями и дарами, вместе со своим 
князем, так как хочет он увидеть город этот, и в него 
войти, и в нем побывать, а вам дарует мир и любовь 
свою, а вы ему ворота городские отворите.»[6]



Взятие Москвы

Горожане поверили и открыли ворота. Из 
города торжественно вышли князь Остей, 
духовенство, бояре и простые люди. 
Ордынцы же набросились на них и 
начали всех рубить. Взобравшись на 
никем не защищённые стены, татары 
принялись грабить всё и жечь. «И была в 
граде сеча зла и вне града тако же сеча 
велика. И до тех пор секли, пока руки и 
плечи их не ослабли и не обессилели 
они». Люди толпами метались по улицам, 
обречённо ища спасения. 



Взятие Москвы 2

Татары взламывали двери церквей и 
выволакивали, грабя и раздевая «донага», 
укрывавшихся там горожан всех возрастов — 
от младенцев до глубоких стариков. Срывая 
драгоценные оклады и ризы с икон, татары 
топтали и надругались над образами святых и 
выносили всю церковную утварь. В огне 
погибло огромное количество книг, свезённых 
для сохранения в Москву со всех окраин. 
Была вывезена вся княжеская казна. Все люди 
были изрублены, сожжены, утоплены или 
уведены в рабство.



Этот город штурмовал 
Тохтамыш



Уход татар за пределы 
Руси

⦿ Разграбив Москву, войска Тохтамыша, разделившись, 
разорили Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев. 
Жители Переяславля, спасаясь в лодках, отплыли на 
серединуПлещеева озера. Часть ордынского войска, подойдя 
к Волоку Ламскому, была атакована и наголову разбита 
наспех собранной ратью Владимира Андреевича 
Серпуховского. Многие татары попали в плен. Оставшиеся 
бежали с поля боя и сообщили Тохтамышу о случившемся. 
Тохтамыш, опасаясь подхода с Костромы войск Дмитрия 
Московского, немедленно приступил к сбору своих войск и 
покинул московские пределы, разорив на обратном 
пути Коломну. Перейдя р.Оку, Тохтамыш, вопреки договору с 
Олегом Рязанским, разграбил его землю. Олег бежал. 
Покинув Рязанские пределы, Тохтамыш отправил к Дмитрию 
Суздальскому вместе с его сыном Семёном посла, своего 
шурина Шихмата. Василия хан оставил у себя.

⦿ Войска Тохтамыша вернулись в Орду с громадной добычей, 
включая множество уведённых в рабство людей.



Русские преследовали 
татар


