
участвовал в знаменитой битве на Калке с военачальниками Чингисхана. 

В 1788 г. известный собиратель русских древностей граф А.И. Мусин-

Пушкин привез в Петербург из книжного собрания С пасо-Ярославе ко го 

монастыря ценнейшую находку — рукописный сборник XVI в., которому 

суждено было стать сенсацией: в его составе дошел до Нового времени 

единственный список «Слова о полку Игореве». Но судьба рукописи 

сложилась трагически. В 1798 г. А.И. Мусин-Пушкин переехал в Москву и 

перевез сюда свое знаменитое «собрание российских древностей». В 1812 г., 

во время нашествия Наполеона, дом Мусина-Пушкина на Разгуляе, вся его 

библиотека и рукописный сборник со «Словом» погибли в известном москов¬ 

ском пожаре. Но, по счастью, за 12 лет до этого, в 1800г. А.И. Мусин-

Пушкин успел издать «Слово о полку Игореве», и чудом уцелевшая в веках 

древняя поэма возродилась к новой жизни. 

Поход князя Игоря Святославича привлек внимание не только Автора 

«Слова», но и двух летописдев. Их рассказы о походе Игоря в Ипатьевской и 

Лаврентьевской 

«Слово о полку Игореве» 

летописях построены на последовательном, фактографическом 

описании событий. Мы узнаем, что Новгород-северский князь Игорь 

Святославич вместе с сыном Владимиром из Путивля, со своим братом 

Всеволодом, княжившим в Трубчевске и Курске, и племянником 

Святославом Оль-говичсм из Рыльска совершили в 1185г. поход в 

половецкую степь «втайне» от великого князя киевского Святослава Все¬ 

володовича, который, кстати, приходился Игорю и Всеволоду двоюродным 

братом. Поход провинциальных феодалов был небольшим по силам: в нем 

участвовали пять русских полков и один полк, состоявший из тюрок-ковуев, 

и закончился полным провалом, дружины князей были разбиты, а сами 

князья оказались в плену. Но по законам эпического жанра незначительное 


