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Аннотация: Статья посвящена анализу риторических приёмов, использованных в «Слове 

о полку Игореве». Рассматриваются ключевые стилистические особенности произведения, 

включая метафоры, повторы, риторические вопросы, аллюзии и символику. Анализируется их 

роль в создании художественного образа и воздействии на читателя. В работе применяются 

методы филологического анализа, сравнительно-исторический метод и элементы 

стилистического исследования.  
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Введение 

«Слово о полку Игореве» — выдающийся памятник древнерусской литературы, созданный в 

XII веке. Произведение повествует о неудачном походе князя Игоря Святославича против 

половцев и сочетает в себе элементы героического эпоса, летописной хроники и народной 

поэзии. Важнейшей особенностью «Слова…» является его выразительная стилистика, богатая 

риторическими приёмами, которые не только украшают текст, но и усиливают его 

художественное воздействие на читателя. 

Целью статьи является анализ риторических средств «Слова о полку Игореве», их функций и 

роли в построении повествования. Рассматриваются метафоры, символы, риторические 

вопросы и восклицания, аллюзии и другие художественные приёмы, придающие тексту особую 

экспрессию. Среди самых оригинальных фраз произведения можно выделить: 

«О Русская земля, уже ты за холмом!» — выражает скорбь и тревогу за судьбу Родины. 

«Соколы летят в неволю» — символизирует пленение русских князей. 

«Ярославна рано плачет в Путивле на стене» — одна из самых известных строк, передающая 

трагизм событий. 

«Великому Дажь богу внуци» — подчёркивает связь русских князей с мифологическим 

прошлым. 

«Черные тучи идут с моря» — предвещает надвигающуюся беду. 

Обзор исследований 

Над темой риторических приёмов в «Слове о полку Игореве» работали многие исследователи. 

Одним из первых крупных исследователей был А. И. Мусин-Пушкин, открывший произведение 

в XVIII веке и подготовивший его первое издание. Его труд заложил основу для дальнейшего 

изучения текста, несмотря на то, что оригинал не сохранился. 
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В последующие века исследователи детально анализировали «Слово…» с разных точек зрения, 

уделяя особое внимание его поэтике, композиции, художественным приёмам и историческому 

контексту. Значительный вклад в изучение риторических особенностей произведения внесли 

следующие учёные: 

Д. С. Лихачёв в своих трудах «Поэтика древнерусской литературы» [1] и «Слово о полку 

Игореве и культура его времени» [2] дал глубокий анализ художественных средств текста. Он 

рассматривал произведение как выдающийся памятник древнерусской литературы, в котором 

автор мастерски использовал риторические фигуры, такие как анафора, метафора, градация и 

риторические вопросы. Лихачёв также подчеркивал влияние устной народной традиции на 

выразительность языка произведения. 

В. П. Адрианова-Перетц в работе «Слово о полку Игореве в литературном процессе Древней 

Руси» [3] исследовала влияние устной традиции на произведение, обращая внимание на 

использование аллитераций, повторов, параллелизмов и гипербол. Она доказывала, что многие 

риторические фигуры в «Слове…» имеют корни в народном эпосе и устной поэзии. 

А. А. Зимин в труде «Героическая традиция в древнерусской литературе» [4] рассматривал 

связь «Слова…» с фольклорной эпической традицией. Он анализировал приемы, используемые 

в древнерусских былинах и летописях, и выявлял их параллели в тексте «Слова…». По мнению 

Зимина, риторические средства в произведении не только придают ему художественную 

выразительность, но и помогают передавать национальный дух эпохи. 

И. П. Ерёмин в исследовании «О художественных особенностях "Слова о полку Игореве"» [5] 

подробно рассматривал риторические фигуры произведения, выделяя особенности его 

поэтического стиля. Он анализировал использование сравнений, эпитетов, символики и 

обращений к природе как к активному участнику повествования. Ерёмин также подчеркивал 

особую роль метафор и аллегорий в создании образности текста. 

Н. К. Гудзий в труде «История древнерусской литературы» [6] анализировал историко-

культурный контекст текста, раскрывая взаимосвязь «Слова…» с предшествующей и 

последующей литературной традицией. Он обращал внимание на влияние византийской 

риторики, летописного стиля и народной поэзии на формирование художественной системы 

произведения. 

Эти исследования создают прочную основу для анализа риторических особенностей текста. 

Комплексный подход, сочетающий историко-культурный, поэтический и лингвистический 

анализ, позволяет глубже понять художественную структуру «Слова о полку Игореве», его 

влияние на последующую русскую литературу и роль риторических приёмов в создании 

выразительного, эмоционального повествования. 

Методология  

В работе применяются следующие методы исследования:  

➢ Филологический анализ — изучение лексики, синтаксических конструкций, 

стилистических особенностей текста. 

➢ Сравнительно-исторический метод — анализ риторических приёмов в контексте 

древнерусской литературы и устного народного творчества. 

➢ Стилистический анализ — выявление специфики художественных средств и их функций в 

тексте. 

➢ Структурно-семантический анализ – поможет выявить связи между риторическими 

приёмами и смысловой структурой текста, а также определить их функции в 

художественной системе произведения. 
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➢ Лингвостилистический анализ – позволит детально рассмотреть использование языковых 

средств, выявить особенности авторского стиля и проследить влияние устной традиции на 

построение текста. 

➢ Контекстуальный анализ – даст возможность рассмотреть риторические приёмы в связи с 

историко-культурным контекстом Древней Руси и византийского влияния. 

➢ Интертекстуальный анализ – поможет определить связи «Слова…» с другими 

памятниками древнерусской литературы и устной народной традицией, выявляя 

заимствования, переклички и мотивы. 

➢ Сравнительный анализ – может использоваться для сопоставления риторических приёмов 

«Слова…» с приёмами в других древнерусских произведениях, например, в летописях, 

житиях и былинах. 

➢ Элементы когнитивного анализа – позволят изучить, как риторические фигуры 

способствуют формированию образов и концептов, а также их воздействие на читательское 

восприятие. 

Основная часть 

1. Метафоры и сравнения 

Метафоры занимают центральное место в поэтике «Слова…». Автор использует образы 

природы и животных для передачи характеристик персонажей и событий. Например, князь 

Игорь и его войско сравниваются с соколами: 

«Соколы летят в неволю» [7]. 

Половцы, напротив, изображены как стая хищных птиц: 

«Вороны граем летят» [8]. 

Эти образы создают контраст между русскими князьями и половецкими врагами. 

2. Повторы и анафоры 

Повторы усиливают эмоциональную окраску текста. Например: 

«О Русская земля, уже ты за холмом!» [9]. 

Анафоры («О друзья и братья!», «О светло светлая») придают тексту ритмичность и 

выразительность. 

3. Риторические вопросы и восклицания 

Риторические вопросы создают эффект диалога с читателем: 

«О друзья и братья! Лучше ли быть убитыми, чем пленёнными?» [10]. 

Восклицания выражают эмоциональное напряжение: 

«О стонет мать-земля русская!» [11]. 

4. Градация и параллелизм 

Градация подчёркивает развитие событий: сначала подготовка к походу, затем бой, затем 

поражение. Параллелизм выражается в повторяющихся структурах фраз: 

«Грозен Боян вещий, воспевая древние битвы» [12]. 

5. Аллюзии и символика 

Произведение насыщено отсылками к фольклору и мифологии. Например, «Плач Ярославны» 

напоминает древние обрядовые причитания: 

«Ярославна рано плачет в Путивле на стене» [13]. 
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Символика солнца, луны, ветра усиливает эпический размах повествования. 

Функции риторических приёмов в произведении 

1. Выразительность и эмоциональная насыщенность 

Риторические фигуры в «Слове о полку Игореве» служат мощным инструментом для передачи 

трагизма событий, яркости образов и внутреннего мира персонажей. Автор активно использует: 

Риторические вопросы («О друзья и братья!») – создают эффект вовлечённости, усиливают 

эмоциональное воздействие на читателя. 

Повторы («Тяжко, братья, голове без плеч, зло телу без головы») – подчёркивают горечь 

поражения, усиливают экспрессию. 

Метафоры («князья сами на себя крамолу коваху») – передают драматизм и внутренний 

конфликт героев. 

Градация («Настала беда, тяжкая, страшная, несказанная») – усиливает эмоциональный накал 

повествования. 

Благодаря этим средствам читатель не просто воспринимает события как исторический факт, но 

и эмоционально переживает происходящее вместе с героями. 

2. Создание эпического стиля 

Автор «Слова…» опирается на устную традицию, используя приёмы, характерные для 

народного эпоса: 

Аллитерации и ассонансы – способствуют напевности и ритмичности текста («свет светлый», 

«чёрный ворон»). 

Символика природных явлений – восходит к языческим верованиям (солнце как предвестник 

беды, звери и птицы как знамения). 

Образный параллелизм – сопоставление природных явлений и человеческих судеб (война – 

буря, князь – сокол, воины – стая волков). 

Эти приёмы придают тексту величавость, создают ощущение древности и связи с 

фольклорными источниками. 

3. Формирование авторской позиции 

Хотя «Слово…» написано в традиции летописного повествования, автор не остаётся 

нейтральным. Через риторические приёмы он выражает своё отношение к событиям: 

Риторические восклицания («О Русская земля, ты уже за холмом!») – передают тревогу и 

патриотический пафос. 

Обращения («Братья дружинники!») – создают эффект диалога, подчеркивают коллективность 

исторической судьбы. 

Противопоставления («старое – новое», «доблесть – трусость», «слава – позор») – отражают 

авторские идеалы и оценку героев. 

Заключение 

Риторические приёмы в «Слове о полку Игореве» играют ключевую роль в формировании 

художественного стиля произведения. Они не только придают тексту выразительность, но и 

передают трагизм событий, раскрывают характеры героев, усиливают эмоциональное 

воздействие на читателя. Благодаря богатству риторических средств «Слово…» остаётся 

шедевром древнерусской литературы и продолжает вызывать интерес исследователей. 

Кроме того, использование риторических приёмов делает произведение не просто 

историческим памятником, но и живым, эмоционально насыщенным текстом, который 
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сохраняет свою актуальность и художественную ценность. Сочетание поэтических образов, 

символики, метафор и торжественной интонации подчёркивает глубину замысла автора, 

превращая летописное повествование в высокохудожественное произведение. 

Таким образом, риторические средства в «Слове о полку Игореве» не только усиливают 

выразительность текста, но и создают уникальную эстетическую атмосферу, способствующую 

глубокому восприятию произведения. Благодаря этому оно остаётся объектом изучения 

филологов и источником вдохновения для писателей и поэтов. 
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