


Победа русских войск в Куликовой битве нанесла сильный удар по 
могуществу Орды и ускорила процесс её распада. Также важным 
следствием этого сражения стало усиление роли Московского 
княжества в образовании единого Русского государства. 
Великий князь Дмитрий Иванович получил почетное прозвище 
Донской.
В честь победы на высшей точке Куликова поля — Красном холме —
была установлена памятная колонна. 
В 1996 году на месте легендарного сражения был создан 
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 
«Куликово поле».
Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России» 21 сентября установлен День воинской славы 
России — День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380).



В научной библиотеке Амурского государственного университета 
достаточно литературы, рассказывающей об этом историческом событии. 

Ко Дню воинской славы предлагаем вам выставку одной книги:

Сказания и повести о Куликовской битве



Сказания и повести о Куликовской битве / АН 
СССР; изд. подготовили Л. А. Дмитриев и О. П. 
Лихачева; отв. ред. Д. С. Лихачев. - Ленинград : 
Наука, 1982. - 423 с. - (Литературные памятники). -
Именной указ. : с. 410. - (в пер.) Прил. : с. 255 



В издание входят древнерусские тексты и переводы: 

"Задонщина" (в переводе Л.А.Дмитриева),
"Краткая летописная повесть" (в переводе Л.А.Дмитриева), 

"Пространная летописная повесть" (в переводе Л.А.Дмитриева), 
"Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция" (в переводе В.В.Колесова), 
"Сказание о Мамаевом побоище. Киприановская редакция" (в переводе О.П.Лихачева), 
"Сказание о Мамаевом побоище. Распространенная редакция" (в переводе О.П.Лихачевой);
"Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция, печатный вариант" (в переводе 
О.П.Лихачевой) 

и приложения:

Д.С.Лихачев. "Мировое значение Куликовской битвы", 
В.Т.Пашуто. "Историческое значение Куликовской битвы"; 
А.Н.Кирпичников. "Великое Донское побоище« и др.





Слово о великом 
князе Дмитрее
Ивановиче* и о брате 
его князе Владимере
Андреевиче*, яко 
победили супостата 
своего царя Мамая*



Эмоциональность восприятия событий, которая так отличает 
«Задонщину», — вот основной довод в пользу того, что в этом 
произведении нашло отражение непосредственное восприятие 
Куликовской битвы современником, а возможно, и участником ее.

Как пишет Д. С. Лихачев, автор «Задонщины», взяв за 
образец для своего произведения «Слово о полку 
Игореве», имел в виду не простое подражание стилю 
своего образца, «а вполне сознательное сопоставление 
событий прошлого и настоящего, событий, 
изображенных в „Слове о полку Игореве", с событиями 
современной ему действительности.



«Краткая летописная повесть о Куликовской битве» 

считается наиболее ранним 

текстом о Куликовской битве, и написана не ранее 1408 

года. Через 28 лет после сражения. Казалось бы – вот 

оно свидетельство очевидцев. Как бы не так! 1408 год –

дата условная. И даже если она верна, то 

участник Куликовской битвы, диктовавший писарю свои 

воспоминания, должен был быть не моложе 50 лет.



«Пространная летописная повесть о Куликовской 

битве», по упоминаемым в ней людям и событиям, 

датируется российскими историками временем не 

ранее 1425 года. «Задонщина» также имеет краткую 

(по кирилло-белозерскому списку) и пространную 

версии. Краткая версия возникла не ранее 10-20 годов 

Х. V века, пространная – лет на 100 позже. 

Произведение является поэмой, имеющей много мест, 

как прямо, так и косвенно, совпадающих со «Словом о 

полку Игореве».



«Сказание ο Мамаевом 

побоище» – основной 

памятник Куликовского 

цикла. Это самый 

подробный рассказ ο 

победе Дмитрия Донского 

над Мамаем и самое 

увлекательное сюжетное 

повествование ο событиях 
на Куликовом поле.





Красочно, с большой любовью описывает автор 
«Сказания» русское войско как единую, 
сплоченную, грозную силу.

Большой поэтичностью проникнуты картины природы в «Сказании». 
Природа в «Сказании» одушевлена, она выступает как сила, 
сочувствующая русским.



Дмитрий Сергеевич принадлежал веку XX-ому точно так же, как 
принадлежал времени Древней Руси. Вернее будет сказать – он 
вообще не принадлежал времени. Он всегда был вне 
идеологических, партийных и любых других коллективных течений 
– и он был вне времени. Смотрел на него со стороны.

Книга вышла в серии «Литературные памятники». Долгие годы председателем редакционной коллегии и 
главным редактором был Д. С. Лихачев, один из великих людей ХХ века. Его научное наследие чрезвычайно 
обширно и разнообразно. Среди произведений Лихачева — академические монографии, посвященные 
различным аспектам истории культуры, от поэтики древнерусской литературы до садово-паркового 
искусства XVIII–XIX веков, научные статьи и публицистические заметки, комментарии к различным 
литературным памятникам, включая горячо любимое ученым «Слово о полку Игореве», редакторские 
предисловия, рецензии, переводы и многое другое

https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/?text=%EF%EE%EB%EA%F3+%C8%E3%EE%F0%E5%E2%E5&type=text

