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Исследователи, придерживающиеся противоположного мнения, как 
В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев и др., не находят необходимым 
подвергать исправлению текст, считая его и без того вполне понятным. 
При этом, во-первых, совершенно правильно не признают возможным от
рывать сочетание «растѣкашется мыслію по древу» от стоящего несколь
кими строками ниже сочетания «скача... по мыслену древу».19 Во-вторых, 
чтение «мыслию» поддерживается параллельным текстом в «Задонщине».20 

Считаем нужным присоединиться к последнему мнению и в свою оче
редь высказать предположение о том, нельзя ли под сочетанием «мыслен
ное древо» (дерево мысли) понимать поэтическое обозначение того музы
кального инструмента, на котором играл Боян, т. е. гусЛей.21 

В средневековой поэзии многих народов встречается обозначение словом 
«дерево» в сочетании в разнообразными текстами понятия «музыкальный 
инструмент», «арфа», игрою на которой сопровождается пение певца-поэта. 
Так, в древнем англо-саксонском эпосе в качестве синонима к слову 
«hearp» (арфа») часто находим выражение «glëo-beam» или «gamen-wudu» 
(«дерево веселия», «дерево радости»).22 Если древний англо-саксонский 
поэт мог называть свой музыкальный инструмент «деревом радости», то не 
представится для нас странным и то, что его русский современник, автор 
«Слова о полку Игореве», характеризуя «замышления Бояна», именует 
музыкальный инструмент, игрой на котором сопровождается его вдохно
венное, но и полное глубоких мыслей пение, «древом мысли». 

6. Выражение «лук напряженъ»—-«лучи (луца) съпряже». В «Слове 
о полку Игореве» обычны термины, обозначающие многообразные пред
меты вооружения древнерусских воинов. Точное употребление (в прямом 
смысле) этих терминов неопровержимо доказывает, что автор «Слова» 
был искусным воином, глубоким знатоком воейного дела, по-видимому, од
ним из членов старшей дружины князя Игоря, сопровождавшим его в по-
ходе и принимавшим активное участие в сражениях с половцами. 

Однако эти военные термины используются автором не только в пря
мом их значении, но и обычно служат для построения поэтического об
раза. Они входят в ряд привычных, устойчивых словосочетаний, имеющих 
образно-символический смысл. Так, слова «мечь», «копье» и «стяг» встре
чаются многократно в тексте поэмы как в конкретном, прямом, так и в пе
реносном значении, связанном с идеологией русского феодального обще
ства X I — X I I вв.24 

Без сомнения, в подобном же двояком употреблении мы находим в 
«Слове о полку Игореве» и такие термины, как «лук» и «тул» (колчан 
для стрел). 

В начальной части поэмы автор изображает сборы в поход воинов Игоря 
и его брата Всеволода, характеризует умелых воинов этого последнего, 
курян «свѣдомых къметей», о которых творит: «луци у них напряжени, 
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М.—\., 1950 (сер. «Литературные памятники»), стр. 377—378 и др. (В дальнейшем: 
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река Каяла? Изд. «Молодая гвардия», 1956, стр. 15—128. Позволим себе высказать 
согласие с названным исследователем в отношении его характеристики автора «Слова» 
во всем, кроме попытки отождествить этого последнего с известным по летописям Ра-
гуилом — тысяцким Черниговского княжества. 
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