
Краткое содержание «Слово о полку Игореве»
«Слово о полку Игореве» написана на древнерусском языке неизвестным автором, 
современником того времени. Он рассказывает о походе русских князей против половцев 
в 1185 году, о разгроме русского войска. Автор стремится объяснить соотечественникам 
его причины и рассказать о воинской доблести русских

� Главные герои

� Игорь – Новгород-Северский князь. Выступил в поход против 
половцев, его войско было разбито врагом.

� Всеволод – брат Игоря, участвовавший в походе.

� Святослав – великий князь Киевский, двоюродный брат Игоря и 
Всеволода, их феодальный глава, опытный полководец, 
государственный деятель.

� Ярославна – жена князя Игоря. Просит силы природы уберечь 
мужа от гибели.

� Другие персонажи

� Овлур – половец, помогающий Игорю сбежать из плена. Мать 
Овлура была русской. Затаив по какой-то причине обиду на 
половцев, Овлур помогает бежать из плена Игорю.

� Вступление

� Автор начинает рассказ о походе князя Игоря «по былинам 
времени сего», следуя историческим, объективным событиям. 
Он сообщает, что не собирается «растекаться мыслию по 
древу» – вести повествование в высокопарной и витиеватой 
поэтической манере, как всегда делал это «старинный 
соловей», сказитель Боян.

� Часть 1Князь Игорь со своей дружиной ждет брата Всеволода, 
чтобы идти вместе с ним против половцев.

� В день выступления русского войска в поход Игорь посмотрел 
на солнце и увидел, что оно закрылось тенью. Пренебрегая 
«знаменьем небес» – затмением солнца – и слыша только свое 
желание «копие преломить в половецком поле незнакомом», 
Игорь принимает решение выдвигаться с воинами к Дону.

� На всем пути войско сопровождают дурные знаки: тревожно 
кричат птицы, разбуженные грозой, воют волки, отовсюду 
слышится «стон и скрежет в сумраке ночном».

� На ночлег остановились в степи, а на рассвете начали битву с 
врагом. «Смяло войско половцев поганых», русичи захватили в 
плен половецких девушек и взяли богатую добычу.



� Снова ночевало войско Игоря в степи, а тем временем 
половецкие ханы Гзак и Кончак «с ордой своею дикой» «с 
криками и с воем» шли сражаться с дружиной Игоря. Но 
русские, полные сил, перегородили поля и приготовились 
отразить натиск. Кровавый цвет рассвета предвещал 
беду.

� Отступая на время от изображения боя, автор «Слова» 
вспоминает историю Руси, сокрушается о том, что 
«позабылись правнуками рано грозные походы» Олега, 
предка Игоря. В борьбе за власть Олег начал 
междоусобные войны, принесшие разорение русской 
земли и смерти.

� Много сражений видела тогда земля русская, говорит 
автор, но такого, как это, еще не было.

� Страшной была битва войска Игоря с половцами: 
«далеко от крови почернев, задымилось поле под 
ногами». Два дня сражались с врагами русские воины, на 
третий же были побеждены. У реки Каялы, возле которой 
была битва, Игорь и Всеволод попали в плен к ханам 
половецким.

� Сама природа сочувствовала поражению русского 
войска: печально поникла степь, опустили ветви деревья.

� Трудное время наступило для земли Русской. Множество 
русичей погибли на поле сражения, «пали жены русские, 
рыдая» над гибелью своих «милых лад». Прошло время 
изобилия, потому что князья прекратили битвы с врагом – 
«супостатом», теперь они «малое великим называют и 
куют крамолу брат на брата». Пользуясь 
междоусобицами, со всех сторон нападают на Русь и 
враги.

� Бедам и горю открыли князья Святославовичи (так называет 
автор великого князя Игоря и Всеволода) дорогу на 
Русскую землю, говорит автор: «…разбудили поганых для 
войны». А ведь совсем недавно Святослав, «отец» их, в 
своем успешном походе против половцев «поганых ратей 
не щадил», «устрашил их», «порубил мечами», пленил 
хана Кобяка и «на Степь ногою наступил». Теперь же 
половцы снова без опаски совершали набеги на Русь, 
одерживая победы.

� Часть 2

� В Киеве великому князю Святославу приснился тревожный, 
«смутный» сон, объяснения которому у него не было. Собрав 
бояр, рассказал им о приснившемся и услышал от них 
толкование сна: в битве с половцами Игорь и Всеволод 
потерпели поражение.

� С печалью и горечью произнес свое «золотое слово» 
Святослав, обращаясь к младшим князьям. Он упрекал их в 
том, что не вовремя пошли против врага, и «без чести» пролили 
кровь, решив искать славы для себя и не обращаясь за 
помощью к другим князьям. Сам Святослав «никому не даст 
гнезда в обиду», сумеет защитить его. В одном беда: «князья 
помочь не хотят» ему: они заняты борьбой за власть, и нет 
проку в их силе и военном умении. Поражение Игоря привело 
на землю Русскую половцев, и уже «кричат русичи под саблей 
половецкой», и Владимир изранен, защищая Переяславль.

� Автор продолжает обращение Святослава и призывает князей 
защитить свою землю.

� «Ты и Волгу веслами расплещешь, ты шеломом вычерпаешь 
Дон», – адресует он слова к Всеволоду, а Рюрика и Давида 
спрашивает, не их ли полки сейчас гибнут «от руки ратника 
неведомого края». Он призывает отомстить «за Русскую землю 
и за Игоревы раны».

� Выступить за землю Русскую зовет автор и князя Галицкого 
Ярослава, ведь есть у него для этого силы, ум, и власть его 
велика.

� И к Мстиславу с отважным Романом, чья мысль «мчит ум на 
подвиг» и под чьи знамена склонили «буйную главу» многие 
противники, обращается автор, но не заканчивает призыв.

� Он с горечью возвращается в мыслях к поражению Игоря:

� «Но уж прежней славы больше с нами нет.

� Поганое войско грады поделило.



� По Суле, по Роси счету нет врагу…»Князей Ингвара и 
Всеволода и троих Мстиславовичей, князей Волынских 
зовет «для дальнего похода» автор, он не понимает, 
почему они до сих пор не стали на защиту Руси.

� Говоря о том, что границы родной земли не защищены, 
создатель «Слова» описывает безнадежную попытку 
князя Изяслава Полоцкого самостоятельно обезопасить 
их от внешних врагов. Изяслав погиб на поле битвы – 
никто из русских князей не пришел ему на помощь.

� Автор страстно призывает Ярослава и потомков 
Всеслава прекратить враждовать и понять, что в 
междоусобицах все потерпели поражение, в 
результате «раздорами и смутой к нам на Русь поганых 
завели». Продолжая свою мысль о катастрофических 
последствиях усобиц для государства, он повествует о 
судьбе Всеслава, жившего в конце язычества. Всеслав 
враждовал с разными княжествами, множество полей 
на Руси «не добром засеял, а костями русскими», но и 
сам много разных бед познал.

� Вспоминая былое и прежних князей, в качестве 
образца защитника родины автор называет старого 
Владимира, противопоставляя его своим 
современникам, Рюрику и Давыду, между которыми 
нет согласия.

� Часть 3

� В Путивле Ярославна плачет на городской стене, и 
голос ее слышен даже на границах земли Русской, 
долетает он до берегов Дуная.

� В глубокой печали обращается она ко всем силам 
природы. Говорит с ветром, приговаривая, что он 
навсегда развеял ее радость. Рыдая, разговаривает с 
Днепром, главной русской рекой, просит его: 
«сохрани на дальней стороне» любимого мужа. 
Плача, спрашивает у солнца, как же могло светило, 
с которым «каждому приветно и тепло», отвернуться 
от войска князя.

� Будто услышав мольбы и плач Ярославны, 
откликнулась природа. Всколыхнулось море, вихрь 
помчался в сторону дома Игоря – «сам господь из 
половецких стран» указывал князю путь домой.

� В полночь, когда Игорь не спал, размышляя о 
возвращении, вдруг услышал он условный свист. Это 
половец Овлур, приготовив коней для побега, звал 
Игоря. Помчал Игорь из половецкого плена, «в 
горностая-белку обратясь», потом «поплыл, как 
гоголь, по волне, полетел, как ветер, на коне», а 
вместе с ним и Овлур. Когда беглецы загнали коней, 
Игорь полетел соколом к Донцу, а Овлур побежал 
серым волком.

� Галки, вороны, сороки не кричали в полях и лесах, 
только вдалеке пели, радуясь, соловьи, и дятлы 
стуком своим указывали Игорю нужное 
направление.



� Автор рассказывает о беседе Игоря с 
рекой Донец. Он называл князя великим и 
говорил, что своим возвращением из 
плена Игорь принес земле Русской 
много радости. Игорь же в ответ 
благодарил реку за то, что дала ему 
приют на своих берегах и 
предупреждала об опасности, пока он 
отдыхал.

� Обнаружив исчезновение Игоря, Гзак и 
Кончак «ищут беглеца». Гзак предлагал 
«соколенка», сына Игоря, Владимира, 
оставшегося в неволе, «золотой стрелой» 
подстрелить. Кончак считал, что можно 
«опутать его девицей», женить на 
половчанке. Гзак же возражал: «он с 
девицей в терем свой умчится», и тогда 
«начнет нас бить любая птица в 
половецком поле» – снова начнут русичи 
воевать с половцами.

� Князь Игорь вернулся из плена. Его 
возвращение автор сравнивает с 
появлением солнца на небе. Русская 
земля ликует: радостные «песни с 
дальнего Дуная» доносятся до Киева, а 
Игорь «удалой» идет по Боричеву подъему 
к церкви богородицы Пирогощей.

� Автор славит князей, принявших участие в 
походе, и дружину


