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Цель: ознакомление с ходом и значением Куликовской битвы; с 

деятельностью великого князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия 

Радонежского. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 

− развивать умение учащихся работать с исторической картой; 

− формировать умения определять последовательность исторических 

событий. 

Развивающие: 

− развивать познавательный интерес, словарный запас, связную речь; 

− расширять кругозор 

 

Воспитательные: 

− воспитывать чувство гордости за своих соотечественников, уважение к 

его духовному наследию; 

− воспитывать гордость за свою страну, патриотизм. 

 

Оборудование: 

− мультимедийный проектор; 

− экран; 

− карта Куликова поля. 

 

  Знакомство с Куликовым полем начинается с Епифани – некогда крупном 

уездном городе, где в старинной купеческой усадьбе работает историко-

этнографический музей с богатой экспозицией, посвященной 

провинциальной культуре и купеческому быту конца XIX – начала XX 

столетия. Епифань считается воротами на Куликово Поле. Здесь можно 

посетить филиал музея-заповедника "Куликово поле".  

 Село Монастырщино. Здесь находится Филиал музея-заповедника 

"Куликово поле". Мемориал расположен недалеко от места слияния рек Дон 

и Непрядва. Именно здесь часть полков Дмитрия Донского форсировала Дон, 



чтобы вступить в бой с полчищами Мамая. После Куликовской битвы в селе 

Монастырщино были похоронены русские воины, сложившие головы во имя 

победы над общим врагом. У погоста был воздвигнут храм Рождества 

Пресвятой Богородицы,сначала деревянный, затем каменный, в память о 

подвиге русских ратников, победивших Мамая 

Памятник Дмитрию Донскому и музей Куликовской Битвы – единственный в 

России музей средневекового сражения, Аллея Памяти и Единства, а также 

Храм Рождества Богородицы (по легенде, он стоит на месте захоронения 

павших воинов) По рассказу нашего экскурсовода, здесь ежедневно звонят 

колокола, оповещая в 11.00 о начале Куликовской битвы и в 14.00 о ее 

завершении. Нам посчастливилось услышать этот незабываемый перезвон.  

"Мамаево побоище", или "Побоище на Дону" – так называлось это 

сражение между общерусским войском во главе с московским князем 

Дмитрием Ивановичем и войсками темника Мамая и его марионеточного 

хана Тюляка (Тулунбека). Термин Куликовская битва был впервые применен 

русским историком Н. М. Карамзиным. Об этом сражении мы знаем и много, 

и мало. Разгром Мамая способствовал объединению Золотой Орды под его 

властью. Но в народной памяти Мамаево побоище, окрашенное, впрочем, в 

трагические тона из-за гибели многих русских воинов, осталось символом 

великой победы, дав мощный толчок национальному самосознанию и 

созиданию общерусской государственности с центром в Москве. 

   Серпуховская рать во главе с князем Владимиром Андреевичем во время 

похода русских войск на Куликово поле сначала находилась в Москве на 

случай возможной осады. 26 августа 1380 года полк вместе с другими 

оставшимися на Москве отрядами соединился с общерусской ратью у устья 

Лопасни. Во время Куликовской битвы серпуховичи входили в состав 

Засадного полка, который решил исход битвы. На аллее памяти и единства … 

Остановимся на героях Куликовской битвы. 

Дмитрий Иванович Донской, великий князь московский и Владимирский. 

Родился в 1350 году. Сын великого князя Ивана Ивановича Красного. План 

похода Дмитрия состоял в том, чтобы, не дать хану Мамаю соединиться с 

союзником или союзниками, вынудить его переправиться через Оку или 

сделать это самим, неожиданно выйдя навстречу противнику. Благословение 

на исполнение замысла Дмитрий получил у игумена Сергия из Радонежского 

монастыря. 

 Благословение Сергия Радонежского 

Перед выходом на битву отправился Дмитрий в Троицкую обитель. 

Жив еще был основатель этой святыни Московской земли Сергий 

Радонежский; его благословения и спрашивал Дмитрий. Преподобный 

устроил трапезу в своем монастыре для князя и для тех, кто прибыл тогда с 

ним. За трапезой стояла святая вода. Верный православному смирению, 

http://www.vidania.ru/sergiiradonezsky.html


предпочитавший лучше золотом и серебром отделаться от врагов, чем 

отваживаться на кровопролитие, за столом Сергий сказал великому князю: 

«Почти дарами и честью нечестивого Мамая. Господь увидит твое смирение 

и вознесет тебя, а его неукротимую ярость низложит» Дмитрий отвечал: «Я 

уже поступил так, отче, но он тем более несется на меня с гордостью». 

Дмитрий посмотрел на двух монахов-братьев. Они были рослы, 

плечисты, крепко сложены, их черные волосы и бороды придавали мужества 

их виду. Один звался Пересвет, другой - Ослябя. Оба они были когда-то 

ратные люди, слыли богатырями, но отреклись от мирской суеты. Видно, 

жаль было ратным людям смотреть, что такие молодцы скрываются от поля 

битвы. Дмитрий сказал Сергию: «Дай мне, отче, на брань этих двух иноков! 

Мы знаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены 

к воинскому делу и к наряду». 

Преподобный сказал инокам: «Я велю вам готовиться на ратное дело». 

Сергий ваял схимы (шапки) с нашитыми крестами, возложил им на головы: 

«Вот вам, носите это вместо шлемов. Это вам доспех нетленный вместо 

тленного. Возьми же их с собой, великий княже, - продолжал святой муж, 

обращаясь к Дмитрию, — это тебе мои оружники, твои извольники». 

Обратившись снова к монахам, Сергий проговорил: «Мир вам, 

возлюбленные братья Пересвет и Ослябя; пострадайте как доблестные воины 

Христовы». 

После трапезы Сергий благословил великого князя и бывших с ним крестом 

и окропил святой водой. 

Старец исполнился вдохновением и пророчески сказал великому князю: 

«Господь Бог будет тебе помощник и заступник, Он победит и низложит 

супостатов твоих и прославит тебя». Сергий предрек князю победу. 

 Главным итогом княжения великого московского князя Дмитрия Ивановича 

стало окончательное утверждение Москвы как центра объединения русских 

земель. Успехи в этом объединении и разгром Орды на Куликовом поле 

способствовали ускорению процесса создания Российского государства и 

освобождению его от ордынского ига. При Дмитрии Ивановиче после 

победы на Куликовом поле начался перелом в сознании русских людей и 

духовный и культурный подъем в русских землях. В 60–70-х годах XVI века 

князь Дмитрий Иванович получил почетное именование Донской. Подвиг 

Дмитрия на Куликовом поле стал символом победы Российского государства 

в борьбе со своими врагами. В 1988 году великий московский князь Дмитрий 

Иванович Донской был канонизирован Поместным собором Русской 

православной церкви. 

Владимир Андреевич Храбрый (15 (28) июля 1353 – май 1410), удельный 

князь серпуховской и боровский. Внук Ивана Калиты, двоюродный брат 

московского князя Дмитрия Ивановича.  Согласно "Сказанию о Мамаевом 



побоище", накануне сражения серпуховской князь был послан во главе 

Засадного полка за Дон для прикрытия переправы русских войск. В числе 

полководцев Дмитрия Ивановича Владимир Андреевич расставлял полки 

перед Куликовской битвой. Вместе с воеводой князем Д.М. Боброком-

Волынским командовал Засадным полком, внезапное вступление в бой 

которого привело к массовому бегству ордынской рати и предопределило 

победу русских в этом сражении. Согласно письменным источникам о 

Куликовской битве, Владимир Андреевич возглавил преследование 

противника, а затем сбор рати и поиск раненого московского князя. За 

подвиги в Мамаевом побоище получил прозвища "Храбрый" и "Донской".  

Талантливый полководец и воевода. 

От села Монастырщино открывается дорога непосредственно к месту 

Куликовской битвы – полю между рекой Смолкой и балкой Рыбий Верх. 

Перед взором путешественника отрываются бескрайние просторы ковыльной 

степи и молодая дубовая посадка – возрожденная Зеленая Дубрава, где стоял 

Запасной полк, решивший исход сражения. Куликовская битва Куликово 

поле – это не только собственно место, где произошла, а обширный участок 

лесостепи Русской равнины, охватывающий территорию бассейна Верхнего 

Дона и его притока – реки Непрядвы. Все пространство считается 

заповедным и охраняется государством, как часть музея-заповедника 

«Куликово поле». 

Еще один мемориал музея-заповедника «Куликово поле» - Красный холм. 

Пешком из Монастырщины до Красного холма – порядка 10 км, по дороге Р-

145 – около 10 км. Ориентиром служит колонна-памятник Дмитрию 

Донскому: обелиск, увенчанный золоченой главкой с крестом, возвышается 

посреди равнинных полей и виден в радиусе 15 км. Кажется мало. Но у 

каждого на плечах рюкзаки весом 20 кг и мы двигаемся вверх. Все очень 

устали и хочется разбить лагерь и отдыхать. Но нет Сергий Радонежский был 

терпеливым и выносливым. Мы следуем его примеру. Памятник установлен 

на самом высоком холме Куликова поля. Здесь же на Красном холме 

сооружен храм во имя Сергия Радонежского – одна из святынь Куликова 

поля. 

ХРАМ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО на Красном 

холме Куликова поля.   Вопрос о возведении храма преп. Сергия на 

Куликовом поле возбудили в начале нынешнего века тульское духовенство и 

дворянство. В 1902 году епифанский помещик граф А. В. Олсуфьев 

пожертвовал около 40 десятин земли под строительство. Спустя два года 

епископ Питирим, окормлявший Тульскую епархию, просил одобрения 

Синода и царя Николая II на сооружение храма и получил его, да ещё от 

императора личный взнос на храм Сергия в 5 тысяч рублей золотом. 



Проект храма взялся выполнить архитектор Алексей Васильевич Щусев. 

Строительный комитет возглавил Юрий Александрович Олсуфьев – граф, 

бескорыстный и мужественный охранитель от разграбления в годы 

Советской власти культурно-исторических ценностей Троице-Сергиевой 

лавры и Московского Кремля, погибший безвестно в 1937 или 1939 году в 

Соловецком лагере      А. В. Щусев долго и настойчиво работает над 

проектом храма. Первоначальный вариант (1906) он частично 

перерабатывает, придя к окончательному решению всех деталей лишь в 1911 

году. Заложен храм 16 (29) июня 1913 года. 

Смелое соединение элементов церковной архитектуры с формами 

крепостного зодчества делает образ мемориального здания очень 

своеобразным и одновременно близким национальной традиции, так как план 

его восходит к некоторым древним русским храмам. 

    Различные пропорции башен, особые очертания их крыш, похожих на 

воинские шлемы, были навеяны образами русского былинного эпоса и 

напоминали о древних богатырях – героях битвы, о героизме и стойкости 

самого русского народа, много лет назад грудью отстоявшего Родину здесь, 

на просторах поля Куликова...» 

    Осенью 1914 года строительно-монтажные работы по возведению храма 

были в основном закончены. В годы первой мировой войны они хоть и 

замедлились, но всё-таки к 1917 году храм достроили, не успев однако 

оформить его внутреннее убранство, как намечалось проектом. 

 В 1918 году храм Сергия Радонежского был взят под так называемую 

«охрану государства». Церковная служба на Куликовом поле свершалась 

вплоть до 1940 года, когда храм окончательно закрыли, чтобы устроить в нем 

выставку, посвященную 560-летию Куликовской битвы. 

     В 1992 году, более пятидесяти лет спустя от последней в 1940 году 

литургии, в храме при вручении премии им. преподобного Сергия 

Радонежского вновь зазвучал голос священника, совершавшего в 

сопровождении церковного хора храма 12-ти святых Апостолов г. Тулы 

торжественное богослужение. Этим священником был протоирей о. Лев 

Махно. 
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