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МАГИЧЕСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

 
 
 
 

Предлагаем вниманию уважаемых читателей предполагаемую первоначальную форму 
«Слова о полку Игореве» как магического поэтического текста, исполнявшегося под аккомпа-
немент гуслей. Принципы осуществленной реконструкции вкратце изложены в книге: Мосен-
кис Ю.Л. Поэтическая реконструкция «Слова о полку Игореве» и летописная поэзия. — К., 
2006. 

 
Повěсть дружиньная 
о полку Ингоревě, 
Свентславля сына, 
Ольгова вънука 
 
Не пора ли нынě, 
братие и дружино, 
поченти повěдати 
старыми словесы  
трудных повěстий 
о полку Ингоревě, 
Свентславля сына, 
Ольгова вънука? 
 
Поченти нам, о дронжино, 
по былинамь сей годины, 
а не по хотению 
гондьцеву! 
 
Гондець вěчей, вънук Велесов,  
хотенче творити пěснь[е], 
тече бěлкою по древеси, 
сěрым волком в темном лěсě, 
сизым орлом под небеса. 
Пом(ь)неншеть бо гондець, рече, 
первых годин злыě сěчи. 
Тогда пущеншеть кречетов 

на стадо белых лебедей <онток?>, 
кою лебедь дотеченше, 
та переди пěснь поенше 
и старому Ярославу, 
и храброму Мь[е]стиславу, 
иже проньзи Дедю ножемь 
перед полкы касожьскыми, 
и красну Роману, 
Свентославлю сыну. 

 
Гондець не десенть кречетов  

на сто лебедей (стадо онток?) пущенше, 
но свои персты вěчие 
на живы струны вскладаше, 
они же сами пояху, 
къненжу славу рокотаху. 
 
Почнем, братье, повěсть сию 
от стара Володимера 
до нынěшнего Ингоря, 
иже стенгну ум крěпостью, 
монжеством сердца поостри, 
ратна духа наполнився, 
наведе хоробры полкы 
на землю Половечьскую 
за землю Руськую. 
 
Ингорь позрě на солнце свěтлое 
и видě от него тьмою 
всě своě прикрыты воě. 
Рече Ингорь ко дружинě: 
«Братие и дронжино! 
Луче посěчену <потенту> быти, 
неже полонену быти. 
Всядем, братие и дронжино, 
на свои борзы комонě 
Да позрим синего Дону». 
 
Спал <а < ъ> кнензю ум по хотению, 
и жалость ему знамение 
застомпи исконсити 
Дона Великого. 
«Хочу копие съломити 
конець поля Половечьска, 
с вами, русьсци витензи, 
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хочу голову съложити, 
испити Дону шеломомь». 
 
О гондь[е]че, соловию 
тыя годины старыя! 
Абы въспěл полкы сиě, 
скача бěлкою по древеси, 
летя стрěлкою под небеса, 
съвивая соловеса 
обаполы сей годины, 
рища в понти Ингореви 
черес поля на горы. 
Пěть было пěснь Ингореви, 
Свентославлю сыну, 
Ольгову вънуку: 
«Не буря несе соколы <кречет занесе?> 
черес поля широкая – 
то стады бěжать галици <волоци?> 
ко Дону ко Великому». 
Чи ли вспěти было, вěчей 
Гондьче, Велесов вънуче: 
«Комони ржонть за Сю(у)рлием, 
звони звоненть во Кыевě. 
тромбы тромбенть в Новěградě, 
стензи стоенть во Путивли». 
 
Ингорь жьдетъ мила брата, 
мила брата Всеволода. 
И рече буй тур Всеволод: 
«Одинъ брат, одинъ свěт 
свěтлый еси — ты, Ингорю! 
Свентславлича — оба есвě, 
Оба есвě Ольговича! 
Сěдлай борзыě комони, 
а мои ти подковани, 
готови сонть, осěдлани 
у Курь[е]ска напереди; 
а мои смěли куряни 
всě сонть съвěдоми къмети: 
подо тромбами повити, 
под шеломы взлелěяни, 
конець копья воскормлени, 
с коленых стрěл воспоени, 
дорогы имь[е] (сонть?) вěдоми, 
яругы имь[е] (сонть) знаеми, 
луци у них напренжени, 
тули у них отворени, 
мечи у них изострени. 
Сами скачонть велми быстро, 
акы волци в поли чистом, 
ищучи себě чести, 
а кънензю славы венчей». 

 
Тогда встомпи Ингорь кънензь 
во свои золотъ стремень, 
поěха по чистому полю. 
Солонче понть застомпи тьмою, 
Ночь стононщи ему грозою – 
птичь убуди во небěсěх, 
свист звěрин в стаи зби в лěсě – 
дивь кличеть верху древесе, 
велить послушати 
земели невěдомě (половецькыě?) – 
Волозě и Поморию, 
Сурозю и Посулию, 
и Корсуню и погану 
Тмутороканьску боловану. 
 
И побěгоша половци 
дорогы неготовыми 
ко Великому Донови. 
крычать телěгы полъночи, 
рчи, лебěди всполошени. 
Притекоша сěры волци 
от Дона от великого. 
То было не сěры волци, 
но погании половци, 

хотенть пройти воюючи, 
взенти всю землю Рускую. 
 
К Дону Ингорь полкы ведеть. 
Горе его потскы пасеть1: 
акы птиць под оболокы, 
волци воем грозу всрожать, 
орли клектом звěри зовонть, 
лисици на кости / щиты брешонть. 
<птиць убуди въ небесěх, // вълци грозу 

въсрожать в лěсě> 
О свěтлое солоньце Руси, 
Ўже за шеломенем еси! 
 
Долго ночь[е] меркла, 
зоря-свěт запала, 
мъгла поля покрыла. 
Щекот соловий успила, 
говор галичь убудила. 
Русьчия велика сила 
поля щиты преградила, 
ищучи себе чести, 
а кънензю славы венчей. 
 
Рано в пентъкъ потопташа 
вражьи полкы половечьскы, 
рассушясь стрěлкы, помъчаша 
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красны дěвкы половечьскы, 
золото и паволокы, 
и дорогыě шолоки. 
Ортьмами и опончицами, 
узорочьи половечьскыми 
и кожухы поченша 
мостити мосты 
по озером и болотом 
и грязивым мěстом. 
 
Черлен стенг, бěла хоронговь, 
чрлена чолка, сребрно стронжье 
Свентславличу храбру монжу! 
 
Дремлеть во поли чистом 
Ольгово храброе гнěздо. 
Залетěло далече! 
Не буде оно 
Обидě порожено, 
ни соколу, ни кречету, 
ни тебě, черный вороне, 
поганый половь[е]чине! 
 
Коза бěжить сěрымь волкомь, 
Кончак править ему слěдомь 
ко Дону ко Великому. 
 
Другого дьни рано велми 
кровавы зори въстайонть, 
солонцю свěт повěдайонть. 
черны тончи с моря идонть – 
хотенть прикрыти два солонца. 
Трепечонть сини молонии, 
быти грому великому, 
идти дождю стрěлоками 
от Дону Великого. 
Ту сен копьем потрěщати (поломати), 
ту сен саблям потрончати 
о шеломы половечьскы 
на Сюурлии на рěчьцě (на рěчьцě на 

Сюурлии) 
у Дону Великого. 
Пасти трупу человěчьску 
во поли во половечьском. 
 
О свěтлое солонце Руси, 
Ўже за шеломенем еси!2 
 
Вěтри, Стрибожи вънуци, 
вěйонть стрěлками съ моря 
на смěли полкы Ингоря. 
Земля тонтнеть, рěкы монтны, 

стензи реконть: врази идонть 
и от моря, и от Дона, 
и ото всех сторонъ 
рускы полкы остомпиша3. 
Дěти бěсови кликом 
поля перегородиша, 
а хоробри <витензи?> русьстии – 
черълеными щиты. 
 
Яр туре Всеволоде! 
Стоиши на борони, 
прыщеши на ворогы 
стрěлами колеными, 
гремлеши о шеломы 
мечи харалонжными. 
Камо, туре, поскоченше, 
ше[о]ломом посвěчивая, 
тамо лежать посěчени 
головы половечьскыě, 
поскěпани сабелями 
колеными шеломи 
оварьсции от тебе, 
яр туре Всеволоде! 
 
Кая рана дорога, 
забыв чти и живота, 
Чернигова-города, 
отня стола золота, 
своě милыě жены, 
красныě Глěбовны, 
свычая й обычая. 
 
Были Трояни сěчи, 
были лěта Ярославли, 
были полци Ольгови, 
Ольга Свентославлича. 
Тои бо Олег мечем 
коромолы коваше, 
стрěлы по земли сěяше. 
Стомпает Олег-кънензь 
въ золотъ стремень 
въ городě Тьмутороканě. 
 
Тои же звон слыша 
давный великый Ярослав, 
а Владимир сын Всеволожь 
по вся утра уши 
в Черниговě закладаше. 
Бориса жь Венчеславлича, 
хоробра кнензя и млада, 
на боронь приведе <привлече?> слава, 
и на зеленъ покровъ <траву?> 
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постла за обиду Ольгову. 
Со того же Сюурлия 
Свентополк полелěя 
дорогого своего отьця 
меж Онгорьскыми йноходьци 
ко свентои ко Софии 
ко городу ко Кыеву. 
 
При Ользě Гориславличи (Свентславли 

сынě / Свентславличи) 
сěяшеться и ростеншеть, 
сěчами злыми гыняшеть 
жизнь Дажьбожа вънука. 
в кненжих коромолах вěци 
скоротишась человěком. 
Тогда по Рускои земели 
рěдко орачи кликахонть, 
часто ворони гракахонть, 
трупия себě дěляче, 
галици рěчь говоряхонть, 
хотять полетěти 
на кроваво уěдие. 
 
То было во тыě рати – 
сицей рати не слыхати. 
 
С зарания до вечера, 
со вечера до утра 
летенть стрěлы коленыě, 
гримльонть сабли о шеломы, 
трещенть копья харалонжны 
(далечь) в поли невěдомě, 
средь земли Половецкыě. 
Черна земля под копыты 
костьми была посěяна, 
а кровию полияна, 
тоскою взошла 
Руская земля! 
 
Что ми шумить, что ми гремить 
далече перед зорями? 
Не шум шумить, не гром гремить, 
Ингорь воě завертаеть, 
жаль бо ему мила брата, 
мила брата Всеволода. 
Бишася день, бишася друг, 
третьего дни ко полудни 
пали стензи Ингорь-кнензя. 
Ту сен кнензя розлучиста 
на березě рěкы быстрой. 
Кровава вина не доста, 
ту пир трудный докончаста 

хоробри монжи русьстии: 
сваты свои попоиста, 
а сами сонть полегоста 
за землю Русьстию. 
 
Ничить трава жалощами, 
а дерево со тонгою 
ко земли приклонилося. 
Уже бо, дронжино, 
невеселая година 
въстала нынě, 
прикрыла силу пустыни. 
Въстала обида-тонга 
во силах Дажбожа вънука, 
въступила дěвою (судиною?!) 
на землю стара Ингоря, 
плеще крылом лебěдиным 
далече на море синěмь, 
плещучи, убуди намь 
печальную годину. 
 
Сěча намь на ворожду, 
рекоста бо брат бърату: 
се мое, а то мое же. 
И наченша про малое 
«се великое» молвити. 
А кънензи на себе сами 
коваху коромолу, 
а погани со всěх сторон 
побěдами 
рищуть на Руську земелю 4. 
 
О, далече зайде кречет 
птиць бия — ко морю синю, 
а Ингоревы дронжины 
хоробры не крěсити. 
 
Воскликну Карна и Жьля 
поскочи по Руской земели, 
смагу людем мычучи (нося?) 
во поломянě(м?) розě5. 
 
Женамь рускым восплакати: 
Уже нам своих милых лад 
ни мыслию сомыслити, 
ни думою содумати, 
ни очима соглендати, 
ни ушима услыхати, 
а золота и серебра 
ни мало того собрати. 
 
Кыев тонгою востона, 
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а Чернигов напасть[е]ми, 
тоска розлияся  
по Рускои земли, 
печали жирны потекли 
середи Рускыě земли. 
А кнензи на себе сами 
коромолу коваху, 
а погани побěдами 
рищуть на землю Руську, 
половьци емляху дани 
по бěлě ото двора. 
 
Тии бо два хоробра 
брата Свентославлича, 
Ингорь и Всеволод (кънензя?), 
уже горе убудила, 
которое бяше успил 
отець их Свентослав грозный, 
кънензь кыевскый великый. 
Грозою бяшеть притрепал 
своими сильными полкы 
и харалонжными мечи. 
Вступи в землю Половечьку, 
стопта горы и яругы, 
взмонти озéра и рě(ч)кы, 
иссуши блата и потокы, 
а поганого Кобяка 
изъ лонку моря  
от Желěзных Ворот 
яко вихорь выторже. 
И паде ся Кобяк  
во городě Кыевě, 
во гридници Свентославли. 
 
Ту нěмци и венедици, 
ту гъреци и морава 
пойонть славу Свентославу, 
кайонть Ингоря-кнензя, 
иже жир погронзи 
во дънě Сюурлия, 
рěчкы половечьскыě, 
руска золота 
насыпаша ту. 
Ингорь кнензь высěдě  
изо золота сěдла 
а во сěдло невольничье. 
Грады велия уныша, 
а веселие пониче. 
 
А Свентослав сон вěчии 
видě в Кыевě давěча. 
Синочи со вечера 

одěвахонть мя, — рече, – 
черным покрывалом 
на тисовě кровати, 
черпахонть ми сине вино 
со слезами сомěшено, 
сыпахонть тощим колчаном 
половецкых толковинъ 
жемчуг великый на лоно 
и нěгують мя сынове. 
Уже доскы без кънěса 
во теремě златоверсěм. 
В сю ночь бусови <бо сини?> ворони 
возграяху на болони, 
бěгоша (биша? бěсишася) дебрьски сани 

<биша два брата кънензя?>, 
несошася к синю морю. 
 
Рькоша кнензю бóляре: 
«Ўже туга ум полонила, 
се два сокола сълетěла 
с отнего золота стола 
искати Тьмутороканя, 
испити шеломомь Дона (Доньца?). 
Уже соколома крыльца 
припěшали сонть половци, 
а самаю опонташа 
во желěзные понтины. 
 
Темно бо бě третьего дьни: 
два солонца померкоста, 
оба столпа погасоста6, 
и молодая мěсенца, 
Володимер и Свентослав (Олег и Свято-

слав князя?), 
тьмою ся поволокоста 
и во море погронзиста, 
и великое буиство 
половьцам подаста. 
 
На рěцě на Каялě <Сюурлии?> 
облаци свěт покрыли: 
по Русьсцеи по земли 
половци ся простерли, 
акы волци во поли, 
акы г(ъ)нěздо пардуже. 
 
Снесеся лъжа на хвалу, 
треснуся нужа на волю, 
вержеся Див уж(е) на землю. 
  
Се бо готскы дěвици 
воспěша на березě 
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синю морю у Дону, 
руским золотом звоня, 
пойонть годину поганых, 
лелěйонть месть Шароканю. 
 
А мы, велия дронжина, 
жадни веселия, вина». 
 
Тогда грозныи Свентослав 
изрони злато слово, 
слезами смěшено, рече: 
«О моя сыновь[е]чя, 
Ингорю и Всеволоде! 
Отвориста ворота 
на Рускую на землю, 
на жизнь[е] на Вь[е]сеславлю. 
Рано еста поченла 
Половечьскую землю 
сабелями скепати, 
а себе славы искати. 
Но нечестно одолěсте, 
нечестно бо кровь прольясте. 
О, дорогая сыновця! 
Ваю хоробрая сердця 
во булатě закована, 
во буести закалена. 
Се ли сотвористе нынě (мь[е]не?), 
моей сребренěй сěдúнě? 
  
А уже не вижу власти 
сильного и богатого 
и многовоя брата 
моего Ярослава 
с черниговскыми бóляры, 
и с могуты, и с татраны, 
и с топчакы, и с шельбиры, 
и с ревугы, и с ольберы. 
Тии бо бес щитов с ножами 
кликомь полкы побěжають, 
звонячи в прадедню славу. 
Но рекосте: «Мужаймěся: <Но му-

жаймěся сами:> 
Передню славу похитим, 
а задню сами подěлим». 
А чи диво, мои дěти, 
старому помолодěти, 
а молоду честь добыти? 
Коль сокол в мытех бываеть, 
высоко пътиць възбиваеть, 
гънěзда не дасть во обиду. 
Кънензи ми не пособиша, 
время <годину> на ничь обратиша. 

В Римě криченть под саблями половечь-
скыми, 

Володимир под ранами <тенжкыми>. 
Тоска и тонга 
Глěбову сыну <Глěбовичу>! 
 
Велик кненже Всеволоде! 
Не мыслью ти прилетěти 
стрěлъкою издалеча, 
отня стола постеречи. 
Ты бо можеши Вологу 
веслы роскропити, 
а Донъ Великий шеломы 
росплескати? 
Была б чага по ногатě, 
а связь[е]ни по рěзани. 
Ты бо можеши посуху 
стрěляти живыми шереширы 

<стрěлкы?> – 
Глěбовичи удалыми. 
 
Буй Рюриче и Давыде! 
Не ваю ли витензи 
шеломы злачеными 
по крови плаваша? 
Не ваю ли монжи смěли 
рыкають, акы звěри, 
ранены сабелями 
во поли невěдомě 
среди земли Половецькыě? 
<Не ваю ли златы шеломы 
по крови плаваша? 
Не ваю ли храбра дронжина 
рыкають, акы тури ранени, 
сабелями колеными> 
То не тури побěжени, 
мужи русьсти посěчени. 
Востомпита, господина, 
во золотая стремена, 
за обиду сей годины, 
за землю стара Ингоря, 
за раны Ингоревы, 
славного Ольговича! 
 
Ярославе Осмомысле! 
Сěдиши на своемь столě, 
подперши горы Онгорскы 
своими сильными полкы, 
заступив королеви понть, 
затворив Дунаеви ход, 
меча стрěлкы под облакы, 
сонды рендя до Дуная. 
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грозы твоя по землям теконть, 
отворяешь Кыеву врата 
стрěляешь со стола злата 
за землями салотани <Саладина?>. 
Стрěляй нынě, господине, 
Кончака, погана кощия, 
за землю Русьсчию, 
за раны Ингоревы, 
буего Свентславлича! 
 
Буй Романе и Мстиславе! 
Съмěлая мысль носить вашь 

ум на дěло, плаваеши 
во буести высоко, 
ширяяся акы сокол, 
хотя бěлыě лебеди 
во буиствě одолěти. 
Ваю желěзны витензи <по(д)пронзи?> 
под шеломы латинскыми. 
Трěсну земеля, стъраны мьнози – 
Хынова, Литъва, Ятвензи, 
деремела и половци – 
сулицы своя повъргоша, 
а головы <плечи свои?> подклониша 
под мечи харалонжныě. 
Но уже, кненже, Ингорю 
утерпě солонцю зоря, 
а древеса не добромъ 
листвие вьсе срониша, 
по Ръси и по Сю(у)рлию 
городы-вьси подěлиша. 
  
О, далече зайде кречет, 
птиць бия — ко морю синю, 
а хоробра Ингорева 
полку (рати?) не крěсити. 
 
Дон ти, кненже, кличеть 
зоветь кнензи на побěду. 
Смěли кнензи Ольговичи  
доспěли на боронь (во поход). 
Ингварь[е] и Всеволод, 
и вси трие Мстиславличи, 
хоробрии шестокрильчи, 
непобěдными жеребии 
росхытисте власти себě? 
Кое ваши золоти 
шеломи и щити! 
Затворите ворота 
полю стрěлáми острыми 
за землю Русьстию, 
за раны Ингоревы, 

храброго Свентславлича. 
 
Уже бо Сула не тече 
стъронжием серебреным 
к городу Переенславлю, 
и Двина болотом тече (Двина течеть бо-

лотами) 
оным грозным полочаном 
подо кликом половечьскым. 
Изенслав один, сын Васильков, 
позвони острыми мечи 
о шеломы половечьскы, 
притрепа венчую славу 
дěду своему Вьсеславу, 
а сам под щиты чрлеными 
на ковыль-травě кровавě 
притрепан вражьими мечи. 
И съхнонти юнě крови, 
а дронжину твою, кненже, 
птицě крылы приодěша, 
а звěри кровь полизаша. 
Несть ту брата Бренчислава, 
ни другого Всеволода (Всеслава [Гуд-

зий 1952, с. 65]). 
Один же душу изрони (испусти?) 
изо хоробра телеси 
чрез золото ожерелие. 
Уныша нынě голоси, 
пониче нынě веселие. 
Тромбы тромбенть во Городнě (ср. [Не-

рознак 1983, с. 62]). 
 
Вси Ярославли вънуци 
и вси Всеславли вънуци! 
Стенгы черлены понизить, 
мечě вережены воньзить – 
уже бо вы выскочúсте 
из дěднěě славы, чести. 
Вы своими крамолами 
наводите бо половци 
на землю Ярославлю, 
на жизнь Вьсеславлю. 
Которою насилие 
от землě Половецькыě! 
 
На седьмом вěцě стара Ингоря 
вереже Всеслав жеребий 
о дěвицю любу себě. 
Тои же Всеслав хытростию 
Подоперся о копия (кыяне), 
скочи к городу Кыеву, 
и дотъчеся стронжием 
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золота стола Кыевска. 
<На седьмом вěцě Трояни 
вереже Всеслав жеребий 
о дěвицю любу себě. 
Тои подперся о кыяне, 
скочи к городу Кыеву, 
и дотъчеся стронжием 
золота стола Кыевска > 
От них скочи акы пардус 
в полуночи йз Бěлагърада, 
обěсися синě мьглě, 
онтрě же възненсен, съ три консы <кра-

ты?> 
отвори врата Новуграду, 
росшибе славу Ярославу, 
скочи волком до Немиги. 
Съдěлал ток на Немизě: 
снопы кладонть головами, 
чепы млатенть харалонжными, 
на тоцě живот стелонть, 
вěють душу от тěлесе. 
Немизě кровавě брезě 
посěяни не бологом, 
посěяни головами 
рускых сыновъ. 
 
Всеслав кнензь людем сондяше, 
кнензем городы рендяше, 
а сам в ночь волоком рыскаше: 
из Кыева дорыскаше 
до куръ <петухов? стен? византийско-

го? митрополичьего?> Тьмуторъканя, 
великому Хоръсови 
волоком понть перерыскаше. 
Во Полотскě позвониша 
заонтреню зарания 
у свентыě (у) Софиě 
во колоколы вěчныě – 
а он в Кыевě звон слыша. 
Аче и вěчая душа 
во друзě тěлеси сонща <сунща>, 
но часто бěды <горем> страдаше. 
Тому первое гондець вěчий 
припěвку смысленый рече: 
«Ни хытру, ни просту, 
ни гондьцю горазду 
сонда Божья не минонти». 
 
О стонати, поменнувше 
первую годину 
и первых кнензей. 
Стара <грозна?> Володимера-кнензя 

пригвоздити бо нельзě 
ко кыевскым горам. 
Сего бо нынě сташа 
Рюриковы стензи, 
а друзии (дронжины?) Давыдовы, 
но розно сен стензи пашонь. 
 
Жены (дěвици?) пойонть на Дунаи (за 

Дунаем?) – 
Ярославнын голос слышонть. 
Пътицею незнаемою 
во Пу(он?)тивли рано кличеть. 
Полечю зегзицею, рече, 
по Дунаеви по рě(чь)цě, 
омочю рукав бебрянъ 
во рěцě во Каялě (Сюурлиě?), 
утру кнензю крвавы раны 
на жестоцěм его тěлě. 
 
Ярославна плачеть рано <утрě?> 
во Путивли на забралě, 
ркучи: «О вěтре, вěтриле! 
Чему вěеши насильно, 
мěчеши7 хыновьскы <половьчскы?> 

стрěлкы  
на своею нетруднóю крильцю  
на полкы Ингоревы? 
Мало ли ти бяшеть горě 
вěяти под оболокы, 
лелěючи корабли  
далече на сини мори? 
Чему мое веселие 
по ковылию развěя?» 
 
Ярославна плачеть рано 
во Путивли на забралě 
а рькучи: 
«О Дънěпре Словонтичю! 
Ты пробил каменны горы, 
протек(л) землю Половечьску, 
Ты лелěял нá себě 
Свентославли насады 
до Кобякова полоку. 
Возлелěи, господине, 
мою ладу ко мьнě, 
а бых (абы?) не слала к Ингорю 
слез рано на море». 
 
Ярославна плачеть рано 
во Путивли на забралě: 
«Солонце свěтло и тресвěтло! 
Вьсěм еси красно-тепло. 
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Чему, господине, простъре, 
горячюю свою лучю 
на Ингоревы воě? 
Во пустыни безводнě 
жажею им лонкы спренже, 
тонгою им тулы затъче. 
 
Прысну море полуночи, 
идонть (виснуть?) с моря оболоци. 
Ингорь-кнензю Бог понть кажет 
изо земли Половечьскы 
на земелю Русьстию, 
к отню золоту столу. 
 
Погасоша вечеру солонце, 
Ингорь съпить — Ингорь бъдить, 
Ингорь мыслию понть мěрить  
от великого Дону 
до малого Доньца. 
 
Комонь в полуночи ръже – 
Овлуръ <коман?> свисну за рěкою, 
велить кънензю розумěти: 
кънензю Ингорю не быти  
во половцěх во полоне. 
 
Стукну земля, 
въсшуме поля, 
вěжě сен половецкыě 
во поли подвигошасен. 
А Ингорь-кънензь поскочи 
сěрым волком в полуночи, 
горносталем ко тростию (ко броду), 
бěлым гоголем к устию (на воду). 
Возвержеся на борз комонь, 
и поскочи босым волкомь, 
и потече к лугу Доньца, 
и полетě кречетом, 
избивая онток и лебедей 
и заонтроку8 и обěду. 
Ингорь полетě кречетом, 
Тогда Влур волком потече, 
труся собою 
росу студеную, 
претргоста бо своя 
борза комоня. 
 
Донець рече: «Ингорь-кненже! 
Не мало ти величия, 
а Кончаку нелюбия, 
Руской земли веселия». 
Ингорь рече: «О Донь[е]че! 

Не мало ти величия, 
лелěяв кнензя на волнах, 
стлав ему зелену траву 
на серебреных березěх, 
одěвав теплыми мглами (облакы?) 
под сěнью зелену древу (древесе), 
стережаше его вездě – 
бěлым гоголем на водě, 
чаицами на струзěх, 
чернядь[е]ми на вěтрěх. 
 
Не тако ли (чи не тако?) рěка Стугна:  
имěючи худу струю, 
сжерши чужи ручьи й стругы, 
розсторена ко устию? 
Уна кнензя Ростислава 
затвори дънě при березě. 
Плачеть мати Ростиславля 
по уноши младě кнензи. 
Ничить трава жалобою, 
и дерево со тонгою  
ко земли приклонилося. 
 
Не сорокы въстрěскоташа – 
на слěдě Ингоря-кънензя 
ěздить Коза со Кончаком.  
Тогда врани не гракахонть, 
галицě помолокоша, 
сорокы не трěскоташа, 
полозие полозоша. 
Только дентлове тектом понть 
ко Донови-рěцě кажонть 
соловьи весело пойонть, 
солонця свěт повěдайонть. 
Молвить Коза Кончакови: 
аже сокол к гнěзду летить, 
сокольца рострěляевě 
золочеными стрěлами. 
Тогда Кончак Козě молвить: 
аже сокол к гнěзду летить, 
сокольца опутаевě 
вě красною дěвицею. 
Рече Коза Кончакови: 
аче ’го опутаевě 
вě красною дěвицею, 
то почнонть наю птицě 
бити в поли половецькомь, 
ни нама будеть сокольца, 
ни нама красны дěвицě. 
 
Рекъ гондець исходъ инъ – 
Свентославля кънензя <гондця?>, 
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пěвець старыě годины 
Ярославли, Ольговы: 
«Къненжа хоти! тенжко ти 
головě кромě тěлеси, 
зло тěлеси без головы». 
Руси горе бес Ингоря. 
 
Солонце свěтлóе въ небеси – 
Ингорь-кънензь въ свентой Руси. 
На Дунаи пойонть дěвици – 
чрез море вьйонться голоси  
до Кыева стольна города. 
Ингорь ěдеть по Боричеву 
ко свентеи Богородици, 

Богородици Пирогощей. 
Гради <городи?> ради, вь[е]си весели. 
 
Пěвше пěсни старым кнензем, 
пěти нынě младым почнем <пěсни> – 
Ингорю Свентославличу, 
буи туру <витензю?> Всеволоду, 
Владимиру Ингоричу! 
Здрави кнензи и дронжина, 
побарая за христьяны 
на половцě на поганы! 
Кнензем слава а дронжинě. 
А-ми-нь[е].  
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