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Цель исследования – изучить лексический состав «Слова о полку Игореве» и 
выделить основные лексико-семантические группы самостоятельных частей речи. 
Лексика «Слова о полку Игореве» рассматривалась многими исследователями  
(Л.А. Булаховский, А.А. Зализняк, В.В. Колесов, Э.Я. Гребнева, А.И. Никифоров и др.) [2]. 
Она исследовалась в сопоставлении со словарем современного русского языка, 
изучались «темные места» текста, ориентализмы, диалектизмы в корпусе «Слова» и 
количественный состав лексических единиц. В памятнике насчитывается около 2800 
слов. Так, в подсчетах А.И. Никифорова значится 2788 слов, а в «Словаре-справочнике 
“Слова о полку Игореве”» – 2680. Некоторая неопределенность в подсчетах 
объясняется разногласиями ученых относительно деления текста на слова, ведь, как 
известно, оригинальный текст памятника очень сильно отличается от текста первого 
издания. По нашим подсчетам, в «Слове о полку Игореве» самостоятельные части речи 
располагаются по частоте употребления в следующей последовательности: 

– Имя существительное (1072 единицы, 38 %); 
– Глагол и глагольные формы (460 единиц, 16 %); 
– Имя прилагательное (279 единиц, 10 %); 
– Местоимение (192 единицы, 7 %); 
– Наречие (38 единиц, 1,5 %); 
– Слова, обозначающие число (19 единиц, 0,7 %). 
К оставшимся 26,8 % относятся служебные части речи (предлоги, союзы, 

частицы). Для эпического текста XII века полученное процентное соотношение слов 
самостоятельных частей речи является характерным. 

В нашем исследовании рассмотрены лексические пласты памятника в 
соответствии с их частеречной принадлежностью (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, наречие). Собранный сплошной выборкой материал 
распределен на лексико-семантические группы.  

Среди существительных выделяются восемь основных лексико-семантических 
групп: 

– Имена собственные (Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго Всеволода...); 
– Топонимы (И падеся Кобякъ въ градѣ Кіевѣ, въ гридницѣ Святъславли); 
– Наименования лиц по родству (Жены  Рускія въсплакашась, аркучи: Уже намъ 

своихъ милыхъ ладъ ни мыслію смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати); 
– Наименования видов оружия (Ту ся копіемъ приламати, ту ся саблямъ 

потручяти…); 
– Наименования частей тела (Боянъ же, братіе, не і̃ соколовь на стадо лебедѣи 

пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты  на живая струны въскладаше…); 
– Наименования одежды (Орьтъмами, и япончицами, и кожухы  начашя мосты 

мостити…); 
– Наименования фауны (Влъци грозу въсрожатъ по яругамъ; орли клектомъ на 

кости зовутъ…); 

mailto:gentievinegar@mail.ru


Секция 15. Филология и современные средства коммуникации 
 

888 

– Наименования природных явлений (…нощь, стонущи ему грозою, птичь 
убуди...). 

Среди глагольных форм наиболее частотными являются следующие: 
– Глаголы передвижения (Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ…); 
– Глаголы обозначения звуков (Тогда по Рускои земли рѣтко ратаевѣ 

кикахуть…); 
– Глаголы разрушения (Поскепаны  саблями калеными шеломы…); 
– Глаголы нанесения ущерба (Братіе и дружино! луце жъ бы потяту быти…). 
В классе имен прилагательных выделяются три основные лексико-

семантические группы: 
– Обозначения цвета (Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, рече, чръною 

паполомою…); 
– Обозначения принадлежности лицу (Чи ли въспѣти было, вѣщеи Бояне, 

Велесовь внуче...); 
– Обозначения материала (Ты пробилъ еси каменныя  горы сквозѣ землю 

Половецкую). 
В последние десятилетия в лингвистической науке неоднократно предлагались 

семантические классификации русских наречий [1, с. 19], но общепринятой типологии 
все еще не существует. Наиболее частотные группы наречий в нашем материале 
следующие: 

– Наречия меры и степени (Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ 
повѣдаютъ...); 

– Наречия способа и образа действия (Нъ се зло – княже ми не пособіе: наниче 
ся годины обратиша); 

– Наречия времени (Погасоша вечеру зари). 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в «Слове о полку 

Игореве» представлена целостная лексическая система, в подробностях отражающая 
реалии древнерусского мира и позволяющая достоверно выявить смыслы текста 
памятника, обстоятельства похода князя Игоря. Лексические обозначения в «Слове» 
связаны с воспроизведением голосов птиц, звуков и красок, предметов быта, флоры, 
фауны, явлений природы, географии Руси конца XII века. Многие имена, глаголы и 
наречия передают время и пространство древнего мира, который отразился в 
синкретизме мысли и слова человека Древней Руси. 
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