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Екатерине II в том экземпляре, который оказался у А. И. Мусина-Пуш-
кина под рукой. 

Если же мы проанализируем и самый перевод «Слова», то убедимся, 
что он сделан не по Екатерининской копии текста или ее протографа, 
а отражает какую-то промежуточную стадию подготовки текста «Слова», 
более позднюю, чем Екатерининская копия, но более раннюю, чем текст 
издания 1800 г.24 

Оставляя в стороне общее рассмотрение Екатерининского перевода 
«Слова» с точки зрения его достоинств, отраженного в нем понимания 
«Слова» и т. д.,25 остановимся только на тех его особенностях, которые 
позволяют установить какие-либо данные о том тексте, с которого этот 
перевод велся. 

В основном Екатерининский перевод сделан с текста, близкого тексту 
Екатерининской копии, однако можно думать все же, что перед перевод
чиком был текст, содержавший уже некоторые из поправок, принятых за
тем в издании 1800 г. Приведу примеры. 

В Екатерининской копии слово «галици», в отличие от названий дру
гих животных, последовательно пишется с прописной буквы: «Галици 
стада», «говоръ Галичь», «а Галици свою речь говоряхуть». Это застав
ляет предполагать, что подготавливавший текст для Екатерининской ко
пии А. И. Мусин-Пушкин первоначально считал, что «галици» — это 
«галичане» (названия народов, жителей местности в Екатерининской 
копии, как и в изданиях старых текстов в XVIII—начале X I X вв., пи
шутся с прописной буквы: «Половци», «ЬГЬмци», «Греци», «Морава» 
и т. д.). Однако в Екатерининском переводе, так же как и во всех после
дующих переводах X V I I I в., «галици» правильно переводится «галки». 

Испорченное в Екатерининской копии место «падоша стяж Игоревы» 
в переводе понято правильно: «пали знамена Игореви». 

В Екатерининской копии «Карна и Жля» соединены в одно слово: 
«За нимь кликну Карнаижля поскочи по Русской земли». В переводе эти 
слова уже разъединены: «В след за ним крикнул Карна, и Жля рас
сеялась по русской земле». 

В Екатерининской копии не понято слово «дъскы»: «Ужедъ скы». 
В переводе эти слова разделены правильно: «Уже деки». 

В некоторых случаях Екатерининский перевод предлагает иное пони
мание текста, и хотя далекое от ныне принятого, но все же более близкое 
к изданию 1800 г., чем к Екатерининской копии. Так, например, в Ека
терининской копии слово «урим» написано со строчной буквы: «Се урим 

кричатъ». Очевидно, что составитель текста еще не видел в нем имени 
собственного. В переводе это слово написано уже с прописной буквы; оно 
понято так же, как и в издании 1800 г.: «Се Уримъ кричитъ».26 

В некоторых случаях переводчик не разобрал текста, правильно пере
писанного в Екатерининской копии: вместо «По суху шереширы стрелять» 

28 При этом, однако, текст этого перевода остался у А. И. Мусина-Пушкина, а ото
слан был Екатерине II лишь один из имевшихся экземпляров, так как текст Екатеринин
ского перевода отчетливо отразился во всех дошедших до нас переводах «Слова» 
X V I I I в. (см.: Р. О. Я к о б с о н . Тетрадь князя Белосельского. В сб. «Слово о полку 
Игореве в переводах конца восемнадцатого века», Leiden, 1954). 

24 Отметим, кстати, что Екатерининский перевод «Слова» в иных случаях почти 
буквально повторяет отдельные древнерусские выражения, а иногда и целые места 
«Слова», что облегчает реконструкцию текста, легшего в его основу. 

25 Оно сделано в работе А. В. Соловьева «Екатерининский список и первое издание 
Слова» (в сб. «Слово о полку Игореве в переводах конца восемнадцатого века», Lei
den, 1954). 

28 В переводе издания 1800 г.: «Уже кричитъ Уримъ». 


