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36. ОТРАЖЕНИЕ ДВОЕВЕРИЯ В ПОЭТИКЕ «СЛОВА О ПОЛКУ 

ИГОРЕВЕ» 

Сидоркова Луиза Равшановна 

Кулдошева Шахло Мустакимовна 

Бухарский государственный университет  

Республика Узбекистан, г. Бухара 

 

«Слово о полку Игореве», созданное через два века с момента принятия христиан-

ства на Руси, отражает два типа мышления: древнее мифологическое, основанное на вере в 

мистические свойства предметов и существ, языческих божеств, и христианское. Следова-

тельно, поэма отражает явление средневекового двоеверия. 

В современной филологии сложилось несколько подходов к оценке соотношения 

элементов язычества и христианства в «Слове о полку Игореве»: признание автора поэмы 

язычником, а христианские мотивы более поздними вставками или искажением текста 

(В.С.Стоюнин, С.К.Шамбинаго, А.С.Орлов); утверждение, что автор является христиани-

ном и провозглашает общехристианские ценности, а языческие элементы – дань поэтиче-

ской традиции (Д.С.Лихачев, Б.А.Рыбаков, В.В.Кусков и др.); провозглашение автора 

«Слова…» двоеверцем, который, будучи христианином, еще не освободился от влияния 

укоренившегося в народной памяти язычества (Ф.И.Буслаев, Ю.М.Лотман, Е.В.Барсов и 

др.). 

Симбиоз языческих и христианских образов-символов, сплавление их в единую, ис-

ключительную по насыщенности структуру художественного мифа, является одной из фор-

мообразующих основ произведения, отраженной в виде причудливого переплетения языче-

ских и христианских реалий. 

Исконная славянская религия представляет собой систему многоуровневого полите-

изма, выраженную иерархией с вертикальными и горизонтальными взаимосвязями, прояв-

ляющимися в соподчинении и брачно-родительских отношениях. Текст «Слова…» содер-

жит ряд опоэтизированных наименований древних языческих божеств. 

Так, легендарный певец Боян назван внуком Велеса. Автор обращается к нему: «ве-

щей Бояне, Велесов внуче». Название Бояна «Велесовым внуком» в поэме может отражать 

древнюю связь культа Велеса с обрядовыми песнями, «славами» и «плачами». Не случайно 

имя Бояна снабжено эпитетом «вещий», что означает «знающий или предсказывающий бу-

дущее, пророческий»: как Велесов внук, поэт обладает магическим даром пророка. 
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Аллюзии на поэта-пророка мы встречаем позже в классической русской поэзии (А.Пушкин, 

М.Лермонтов, Н.Некрасов и др.). 

Славян, русичей автор «Слова…» называет «Даждьбожьими внуками»: «Тогда при 

Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь-Божа 

внука», что подтверждает версию о праотце русов Арии, сыне Даждьбога. 

Имя другого божества, Стрибога, упоминается в «Слове о полку Игореве» в связи с 

предчувствием близкой гибели русского войска: «Се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря 

стрелами на храбрые плъкы Игоревы!». В «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибо-

жьими внуками, которые веют с моря, что, видимо, указывает на атмосферные функции 

божества. Предполагают, что ветер во время второй битвы с половцами дул в сторону рус-

ского войска и мешал полету их стрел. Поэтому в плаче Ярославны первое обращение – к 

ветру. 

Еще одним важным языческим божеством, упоминаемым в «Слове о полку Иго-

реве», является Хорс. Автор пишет о князе Всеславе Полоцком: «Всеславъ князь в ночь 

влъкомъ рыскаше; изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ 

путь прерыскаше». Культ Хорса был настолько популярным, что не угас с появлением хри-

стианства. Имя бога Хорса упомянуто во многих русских летописях, в апокрифе «Хожде-

ние Богородицы по мукам», в «Беседе трех святителей». С культом Хорса связаны обычаи 

водить хороводы, печь на Масленицу блины и катать зажженные колеса.   

Среди божеств в поэме названы также Карна, Желя (Жля), Дева-Обида, Троян, Див. 

Отголоском язычества в «Слове…» являются мотивы оборотничества. Так, до пле-

нения князь Игорь изображается в человеческом (антропоморфном) облике (в частности, 

он произносит речь, обращенную к воинам и дружине, сожалеет о брате, которого обсту-

пили половцы, отдает приказание повернуть полки); враги же русичей, половцы, представ-

лены в орнито- и зооморфном (птичьем и зверином) образе: уподоблены галкам, а их речь 

– птичьему граю, преграждают поля не щитами, как русичи, а кликом.  

После пленения и бегства Игоря эта антитеза переворачивается зеркально: Игорь 

устремляется на Русь в образе горностая, утки гоголя, соскакивает с коня в облике волка, 

летит соколом под облаками. Гзак же и Кончак, тщетно преследующие беглеца, изобра-

жены, наоборот, в антропоморфном образе: они противопоставлены птицам (сорокам), они 

говорят на языке человеческом, а не стрекочут по-птичьи.  

Ярким примером двоеверия в поэме являются анимистические воззрения автора. 

Анимизм (от лат. anima, animus — «душа» и «дух» соответственно) — вера в существова-

ние души и духов, в одушевлённость природы.28 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Все явления природы в «Слове…» одухотворены, а потому дружественны либо 

враждебны русичам. Так, в поэме приводится много названий рек, и к каждой у автора осо-

бое отношение. Реки персонифицировались: Днепр Словутич – помощник, покровитель, 

Стугна – коварна, полна студеной воды, Каяла – гибельная, окаянная река, как и Канина, 

где «канули» русские дружины и сама слава русичей.  

Ярким примером анимизма является обращение Ярославны вместо христианской 

молитвы к природным силам – ветру, Днепру Словутичу, солнцу. Однако это явления не 

столько религиозного, сколько художественного порядка. Когда автор «Слова о полку Иго-

реве» передает беседу Игоря с Донцом, он, конечно, не предполагает, что эта беседа имела 

место в действительной жизни. Эта беседа – художественное обобщение.  

Важной частью композиционной и идейно-художественной организации поэмы, 

тесно связанной с двоеверием, является вещий сон киевского князя Святослава. Вещие сны 

не редкость в средневековых памятниках литературы, это тоже один из способов создания 

художественной образности. 

Для древнерусской книжности в средневековье был характерен своеобразный «ре-

лигиозный плюрализм», двоеверие: однозначно осознавая себя православными христиа-

нами, писатели включали в свои произведения традиционные языческие элементы. Е.В.Бар-

сов считал, что автор «Слова…» «состоя в церкви, в мире своих верований, мог носить со-

чувствие к преданиям эпической старины» [2, с.98]. 

Во всем тексте «Слова о полку Игореве» ни разу не упомянуто имя христианского 

Бога, зато встречается масса языческих элементов. Однако при этом произведение проник-

нуто сильным влиянием христианской веры. Оно звучит в философских рассуждениях ав-

тора, лирических отступлениях и исторических экскурсах поэмы, в сюжетной ее канве, в 

лексической структуре. Обратимся к источнику.  

Два раза в поэме мы встречаем почтительное упоминание церквей святой Софии в 

Полоцке и Киеве, что свидетельствует не только о просвещенности автора, но и о его при-

верженности христианским традициям: 

«С той же Каялы Святополк повелел отца своего привезти между венгерскими ино-

ходцами ко святой Софии к Киеву». 

«Для него (Всеслава) в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в коло-

кола, а он в Киеве звон тот слышал». 

В самом конце произведения автор прямо, с положительной коннотацией, указывает 

на то, что в ХII веке на Руси господствовало христианское мировоззрение, почитание Бого-

родицы, и его герой – истинный христианин: 
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«Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей». 

Богоматерь хорошо известна в богослужебных и молитвенных текстах не только как 

защитница страны от внешних врагов, но и как освободительница пленных, что особенно 

важно в событийной системе поэмы. 

Фраза «червлен стяг, белая хоругвь» тоже свидетельствует о христианской направ-

ленности произведения. В Словаре русского языка С.И.Ожегова слово «хоругвь» определя-

ется как «принадлежность церковных шествий – укрепленное на длинном древке большое 

полотнище с изображением святых» [1, с.709]. 

Поэма завершается здравицей князьям и дружине: «Здравии князи и дружина, поба-

рая за христьяны на поганыя плъки!». Автор таким образом прямо указывает, что и Игорь, 

и его войско, и сам автор – христиане. Поэтому вполне понятно, что заканчивается произ-

ведение словом «аминь», которое происходит от греческого слова «да будет так, истинно». 

Именно так заканчиваются многие литературные памятники Древней Руси и церковные мо-

литвы. 

К словам и оборотам, связанным с христианством, можно отнести также упоминание 

о звоне колоколов и «заутрени», о суде Божьем («слава на суд приведе», «суда Божиа не 

минути»), о Боге, который «Игорю путь кажет».  

Таким образом, двоеверие в «Слове…» представляет собой инкорпорирование язы-

ческих элементов и мотивов в общую христианскую систему норм, ценностей и ритуалов. 
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