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о Т  Р Е Д А К Ц И И

В 1945 г. исполнилось 150 лет со дня открытия рукописи 
«Слова о полку Игореве». В течение полутораста лет это 
■неувядаемое создание древней Руси приковывает к себе вни
мание ученых, поэтов и писателей всего мира.

В грозные годы Великой Отечественной войны призыв ав
тора «Слова» —  отомстить «за землю Русскую, за обиды сего 
времени» звучал, как живой голос нашего современника. За  
полтора столетия, прошедшие со времени открытия «Слова», 
оно было предметом многочисленных исследований. Однако 
и до сего времени здесь осталось еще много неясных и ие 
до конца разрешенных вопросов. Неудивительно, что 1945 год, 
как  и 1938 год, когда вся наша страна отмечала 750-лётний 
юбилей со времени с о в а н и я  этого величайшего памятника 
русского слова, явился годом пристального внимания к 
«Слову» со стороны общеевропейской и прежде всего славян
ской науки. 1945 год был отмечен рядом научных заседаний, 
посвященных «Слову», в Москве, Ленинграде, Киеве и других 
городах СССР.

Государственный литературный музей отметил эту дату в 
июле 1945 г. расширенным заседанием Ученого совета.

Настоящий сборник и составлен, прежде всего, из докладов, 
прочитанных на этом заседании Ученого совета. Кроме них, 
в сборник вошля такж е научные работы сотрудников музея.
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выполненные ими в связи с подготовкой экспозиции «Слова» 
в М узее истории русской литературы.

Автор первой статьи, открывающей сборник, В. Д . К узь
мина выясняет своеобразие и значение «Слова» среди других 
•па1мятникэ 1в средневековой литературы и показывает оценку 
этого произведения за рубежом. К. В. Кудряшов устанавли
вает маршрут похода 1185 года и место битвы войск Игоря 
с  половцами. П. Л. Вайншенкер знакомит с будущ ей экспо
зицией «Слова о полку Игореве» в М узее истории русской 
литературы. С. Ф. Елеонский прослеживает первые отзвуки 
«Слова» в нашей литературе и устанавливает, что первые св е 
дения о нем в печати появились не за границей, как  полагали 
ранее, а в России. В. Ф. Рж ига предлагает ряд новых инте
ресных наблюдений над востоадыми элементами в «Слове».
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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГО РЕВЕ»

КАК ПАМЯТНИК МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

У каж дого русского человека «с юношеских... дней отдель
ная, какая-то особенная, светлая и тревожная память оста
лась о «Слове» Ч Это произведение, найденное 150 лет на
зад привлекало широкое внимание как в России, так и за 
пределами ее. Достаточно сказать, что за истекшие полтора 
столетия вышло {кроме заметок и газетных статей) свыше 
трехсот исследований о нем на русском языке ̂ и около двух
сот исследований на языках западноевропейских з. За это 
время «Слово о полку Игореве» было свыше 50 раз переве-
дено на различные языки.

Моя статья ставит себе скромную задачу — подвести неко
торые итоги этим работам, особо выделив один вопрос — 
«Слово о полку Игореве» как памятник мировой литературы. 
Эта задача разделяется, в свою очередь, на несколько 
тем- общеславянские элементы в «Слове», влияние «Слова» 
на славянские литературы, своеобразие «Слова» в кругу про- 
■изведений средневекового эпоса, интерес к «Слову» среди 
западноевропейских славистов и отзывы о нем. В связи с 
последней темой придется затронуть зарубежную полемику 
с проф. Мазоном, неудачно воскресившим сомнения скепти- 
•ков начала XIX века в подлинности «Слова».
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ЧИСТО ВОСТОЧНЫМ. Еще свыше 100 лет тому назад проф. Ка- 
занского университета Эрдман замечал, что в восточных язы
ках слово «дева» или «невеста» может применяться «в*перенос
ном смысле чего-нибудь нового, неслыханного. Так, например, 
называются девам,и или невестами: а) аеизвесгные, вновь най
денные летописи... б) новые, до сих пор неслыханные мысли 
и выдумки... в) новые желания и предположения... г) новые; 
'Неслыханные победы...»

Другой случай восточной образности становится для нас 
ясным из сопоставления с монголо-ойратским эпосом. П о
добно тому, как в «Слове» говорится о Святославе Киевском: 
«наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы; 
взмути реки и озеры; иссуши потоки и болота», так и в поэ
мах мо'нголо-ойратов военное нашествие ассоциируется с о б 
разами сокрушения гор и иссушения вод, например; «Затем  
разбил ты горы царя восьми драконов, иссушил его воды, 
перебил его людей...» или: «Семьдесят девять богатырей 
Кюрюль Хонгхо! Пришли те, кто обрушат ваши горы, иссу
шат ваши воды!»

И, наконец, последний поэтический образ, который мы мо
жем связать с восточной семантикой, э т о — образ «усыпле
ния лжи, распри, коварства». В «Слове» читаем: «Т1и бо два 
храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ, уже лжу у-буди, 
которую то бяше успилъ отецъ нхъ Святъславь грозный 
великый к1евокый». В персидском языке издавна сущ ествует 
словосочетание: «смута спит», «усыплять см>ту». Оно встре
чается и в Гулистане Саади (XIII в.), и в позднее время, на
пример, в тексте «Истории Персии» Зука-ул-мулка зо.

Итак, подводя итог сделанной нами попытке общего об
зора восточной лексики и семантики «Слова», нельзя не прнт- 
ти к заключению, что автору «Слова о полку Игореве», как 
великому творцу в области родного поэтического языка, в то 
же время была знакома и речевая стихия среднеазиатских 
народов турецкого и иранского происхождения и притом не 
только в отдельных фактах её лексики и семантики, но и и 
некоторых оригинальных моментах ее поэтической образности.
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Когда данная работа была уже набрана и сверстана вьь 
шла в свет статья члена-корреспондента Академии Наук 
СССР с. Е. Малова' «Тюркизмы в языке Слова о лол'ку го 
реве» (И ж естия Академии Наук
туры и языка, том V. выпуск 2. Москва, 1946,стр. 1 2 9 -1 3 9 ) .  
Поояолжая исследования акад. Ф. Е. Кроша и проф. • ^
М е л и о р а н с к о г о ,  автор изучает здесь главным ^
восточные слова памятника, которые обычно рассматри
ваются как н а з в а н и я  родовых подразделении ковуев. Новой 
в статье С Е. Малова является попытка истолковать эти 
^ о в а  не как п л е м е н н ы е  «азвания, а как «перечисления ти
тулов, чинов или, скорее, прозвищ высоких лиц 
(сгр 130). Эту мысль он аргументирует прежде всего путем, 
объяснения Jo B a  «олбер. из тюркских слов « а - п .  « ^

П . . Т .

« ж д у  словами «могуты. и .шельбнры., совсем не объясн^

Г Г ? . . " п о р .  ."Д "»» . " "  “ * ’ „ Г
титулами то прозвищами высших чинов. А если jto  пр 
авиша то трудно возражать против старого объяснения, дан
ного еще Дубеноким, который полагал, что тут перечистены 
отряда ковуев, «прозванные по именам вождей, ими

ствсвавших».
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П Р И М Е Ч А Н И Я

К о н д а к о в .  Македония. Археологическое путешествие.
Отделения русского языка и словесности Академии Наук СПб 

1909, стр. 27. J . .

2 П . М е л и о р а н с iK и й. Турецкие элвмш ты в языке «Слова о 
полку Игоревен. Известия Отделения русского языка и словесности Ака
демии Наук, т. VII (1902). кн. 2, cip . 2 7 3 -3 0 2 .- Ф .  К о р ш. Турецкие 
с^ле.угбнты в язы!ке «Слова о полку Иторвве». Известия О щ . ,рух:ск яз и 
слов. Академии Наук, т. VIII <1903). кн. 4. стр. 1 -5 8 . -  П. М е л и о- 
р а я с к и и. Вторая статья о турецких элементах в языке «Слова о пол
ку Игореве» (Ответ Ф. Е. Коршу). Известия Отд. русск. яз. и слов. Ака- 
дем ш  Наук. т. X (1905). кн. 2, стр. 6 6 -9 2 . -  Ф. К о р ш. По поводу вто- 
рои статьи проф. П. М. Мелиоранского о турецких элементах в языке 
«Словар о полку Игореве». Известия Отд. русск. яз. и словесности Ака
демии Наук, т. XI (1906), кн. 1. стр. 259—315.

3 Известия Отд. русского языка и слов. Академии Наук, т. X (1905), 
кн. 2, стр. 81. ’

• Н е з а т ю м о  от того, «ак  будет решен вопрос о генвэ»с« д а ч 
ного ортееталиэма, «ам ««обходимо высказать некоторые соовражепия 
о там HUIH « о м  толковании соответствукпцего места памятника 
Один исследователи, вслед за Савельев™  (П. С а в е л ь е в .  Примечание 
к статье: Н. И. Надеждин. Заметка о каменных бабах. Известия Аохео- 
лог,г,еского общества, ОПб., 1859, т. I. вь,л. 3, стр. 168), п р аи о л агал и , 
•т> под Тымуюроиаиш,™ бол.вшк>м в сСлове. разумекпся «атоссалыные 
стату1н, находишпиеся иа Тамаиоком 1нол)’ост1рове бднз Тьм\’тор<лоана 
почти до поошепшего столетня и воздвигнутые божествам Санергу и 
Лстарте за 300 с лишком лет до новой эры Камосарией, супругой Босфор
ского царя Пернсада. Другие исследователи полагали, что <йолва.|» нуж
но понимать как столб н толковать этот столб или как башню, крепость 
в данном случае Тьмутороканскуи, крепость (Барсов) или как погранич
ный столб, так как н п о г р а н ^ ы е  столбы в XII веке назывались бол- 
в а ^ м и ^  Мнение, мотнв1фованное таким обра.-юм, было выска^.тно в IQ34 г 
гроф. Д  В. ЛЛналовым (Д. В. А й и а л о в. Замечаиия к ТСксту «Слова о 
полку Игореве.^ Сборник статей к 40-летию ученой де»тельности ак.

. С. Орлова. Л., 13,34, стр. 175— 1«9). Третье тол ковате , претч-ндующл- 
иа известную убедительноегь, было выдвинуто впервые Сенкоеским и 
пом нес более оЛстоятельно iMoiwB:*p«Baino ««стори.ком Иловайскпто Они 
припо»1гплп, что в польском языке, «роме обычных знячеюнй с л о м '.б а т . 
оан. >тотребляется и в смысле большой волиы, вала, н та« как течение
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Тьмутороканского, т. е. Керченского, про-тлва до сих пор стремительное, 
волнистое, то Иловайсжшй полагал, что слово «болван» употреблено в дан
ном случае в широком значении пролива. Иллюзия убедительности повы
шается и оттого, что соответствующее обращение «Сюва» за^слючает з 
себе не только названия городов, но и областей, находящихся вдоль рек 

и Поморию и Посулию». (Д. И. И л о в а й с к и и. Несколько 
соображений о памятниках Тьму тор ока не кой Руси и Тьмутороканском 
болване, упоминаемом в «Слове о полку Игореве». Древности. Т Р У ^  
Моек Археологического общества. М., 1873, т. IV, вып. 2, стр. 6 ).
Четвертое толкование принадлежит туркологу В. Д. Смирнову, который 
еще в 1898 г. до Корша высказал мысль, что слово «болван» есть видо
измененное персидское пэглэв^н -  атлет, борец, богатырь,
и что таким образом под Тьм^ггороканским болваном «разумеется 
" а к о й  нибудь извес'тный в свое время .до^товецкий богатырь, засевший в 
Тьмуторокани, вроде знаменитого «Редели». (В. Д. С м и р н о в .  Турецкие 
легенды о Святой Софии. СПБ. 1898, стр. 97, примечание): Позднее,
в 1923 г., В. Д. Смирнов более обстттельно .развил свое толкование и 
дополнил’ его предположением, что в данном месте «намекалось, может 
быть, „а тои> же Кончака « и  (В. Д. ™  т а „ «  ( с ^ Л 8 7 |
Тьмуторокань? Виааитлйскии Бременииж, т. XXIII. 9 -  ’ Tuvi^;-mnn-
стр 52). Итак вся острота споров из-за реального толкования Р
Z c K o L  болвана сводился к вопросу, к чему или к кому нужно отно
сить это обращение: к статуе, к пограничному столбу, к проливу или к 
живому лицу. Из всех то.1 кован.ин объяснение болвана как пролива наи
менее убедительно, так как оно пытается пришсать русскому слову та- 
Z  смысл какой, у иего никогда не было. Объяснение болвана, к а к  по.
граничного столба, хотя и мотивированное
ч ^ к и  в данном случае мало вероятно уже потому, что смысл
;:^ Г п о .^ а е т  здесь обращение к чему-то б<«ее значительному, нежели
^ т о й  пограпичиый столб. Итак остается дилемма -  или «^атуя и
ж ^  тнцо Вопрос, как мне кажется, разрешается характером слом -
употреЛтетш в самом памятнике. Как известно, автор «Слова» неодиократно
п ^ З ^ с я  приемом личного обращения, но применяет этот прием и.ти к 
пользуется приемом стихийным силам. В непосредственную же
живым -•'™“  к Тьмутороканскому болвану необходимо
смысловую с ъ ^  о б Р ^ е н и е ^  у ^

Т „ Г т Г н ь . Т Х н Г Г т Г 1 и и Г м  <те<>е.: «Дремлет, в поле Ольгоэо хо- 
? Палрче запетело' Не было оно обиде порождено, им со-

’’" о л Г '.п Г к Г ч е т Г  т 'Ф-.ЫЙ воропъ, поганый полов о ,.. Сопо-
колу, ИИ мест ясно говорит в пользу того, что выражение

- Г ь  г :  с Г л Г “ к о Г и - в а н ,  т. е. атлет, бореи, богатырь.
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а согласно основному славянскому и русскому смыслу, — как истукан, в  
таким образом видеть здесь заостренное, проникнутое ненавистью обра
щение к заклятому врагу, каким в данном случае мог быть только поло
вецкий хан Кончак. Что автор сСлова» умел не только любить родину 
но и ненавидеть ее врашв, ка1ким являлся прежде всего Кончак, об этом 
убедительно свидетельствует замечательное обращение к могуществен
ному Галицкому князю Ярославу Осмомыслу, завершающееся пртзывом, 
заостретны'м иротищ Кончака; «Стреляй, господине, Кончаоса, (поганопо ко
щея, за землю Русскую, за раиы Игоревы, буего Овятославлича». Итак, мы 
склоияемся к мысли, что наряду с такими выражениями, как споганый 
кощей», «чръный воронъ поганый половчине», и данное об
ращение ' «TbMyTOipoKaHbCMHH блъванъ» шредставляет собою не что иное,, 
как шроникнуггую нелввистью кл1ичку, брошенн'ую в лицо Заклятому ^агу »  
завладевшему Тьмутороканью.

5 Ф. Ko i p m.  Турецкие элементы .в языке «Слова о полку Игореве».
Известия Отд. руоск. яз. и ело®. Академии Наук, т. VIII (1903), кд. 4,
стр. 41— 43.

 ̂ П. М е л и о р а н с к и й .  Турецкие элементы в языке «Слова о 
полку Игореве». Известия Отд. русского яз. и словесности .-Хкадемии 
Наук, т. VII, (1902), ки. 2, стр. 287—288.

 ̂ И. И. С ip е 3 н е в с к и й. Материалы для сло*ва!ря древиеруоскОго
языка по письменным памятникам, т. I, с-пр, 1171.

8 Известия Отд. русского яз. и словесности Академии Наук, т. VII 
(1902), кн. 2, стр. 291, 292.

® Д . Д  у б е н с к и й. «Слово о полку Игореве». Москва, 1844 г., стр. 
160, прим. 115.

П. М е л и о р а н с к и й .  Турецкие элементы в языке «Слова о. 
полку Игореве». Известия Отд. русского языка и слов. Академии Наук 
т. VII (1902), кн. 2. стр. 290.

" Т а м  ж е , стр. 295.
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