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В другом древнерусском памятнике говорится, что не подобает 
епископу „скакати" на свой престол за мзду. Не на коне же скакал 
епископ! Приходится допустить, что в подобных ситуациях глагол 
„скочити" был т е р м и н о м . И поскольку Всеслав тоже захватил пре
стол, то не лучше ли и здесь „скочи" понимать так же, как это „скочи" 
применено к епископу Асафу в Галицко-Волынской летописи? 

А тогда, как я и убежден, в „Слове" нет и никакого „коня", „коней" 
или „хитростей, связанных с конями". Во всяком случае, глагол „око-
нитися" в смысле „сделать себя конным" как будто в древнерусских 
памятниках не обнаружен. Зато существует в русском языке — и ко
нечно, издревле, ибо и до сих пор уцелел в новгородской живой речи — 
глагол „оконйть, оконити". „Толковый словарь живого великорусского 
языка" В. И. Даля свидетельствует: „ О к о н й т ь что, нвг. докончить, 
узаконить, уконить. О к о н и л в и з б е с в о е й м и р , п о к о й " . 

Тогда „окони" есть аорист от глагола „оконити", третье лицо, 
единственное число. Всеслав „оконил"-таки дело, к которому он стре
мился, т. е. „в к о н ц е к о н ц о в " (корень тот же!) достиг престола 
киевского. Давно уже высказанная мною точка зрения. Но в последние 
годы моей работы над „Словом" сильным соперником глаголу „око
нити" в названном значении является для меня глагол „конйть", бы
тующий в живом народном языке и относящийся до метания жребия. 
А это очень важно, ибо ведь Всеслав „верже жребий". „Конаться,— 
читаем мыв „Толковом словаре", — метать жребий . . . К о н й т ь к о г о . . . 
перекидывать, бросать д а л е е . . . " . Речение „всех оконйть"=„всех пере-
конать" означает „бросить счастливый жребий", „выиграть". 

Но как бы там ни было, возможность выбора между ^оконйть" 
в значении „достигнуть чего-либо в конце концов" и между „конйть, 
оконйть" в значении „бросить счастливый жребий", „выиграть" не 
играет решающей роли. И то и другое толкование хорошо связывается 
с образом князя-волшебника, завладевшего престолом. 

К о л д о в с к а я была душа. И не в о д н о м т е л е о б и т а л а . . . 
Князь-колдун, л е т я щ и й на о б л а к е , — вот в чем видится мне 

истинное осмысление всех мест в „Слове", относящихся к Всеславу 
Полоцкому. 


