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страненным «посечен»: «...луче бы посеченым пасти, а не полонянымъ 
въспЬти от поганыхъ»; ! «. •. лучьжи ш бы нам, господине, посеченым быти, 
нижели полоненым быти от паганых татар».2 Механически, как архаизм, 
«потяти» было перенесено в список Ундольского (середина X V I I века): 
«Лутчи бы нам потятым быть, нежели полоненым от поганых татаръ».3 

В южных диалектах «потяти» — «посрубливать» сохранилось и в конце 
X I X века4 (ср. в современном польском языке «pocia^c»—«перерезать», 
«изрезать»). 

В две последние редакции «Задонщины» — списки Ундольского и Си
нодальный X V I I века — писцы перенесли слово «ратай» из «Слова 
о полку Игореве»: «И в то время по Резанской земле около Дону ни ра
таи, ни пастухи в пол^ не кличют»5 (ср. «Слово»: «Тогда по Руской 
земли р4тко ратаевЬ кикахуть»). В значении пахаря, земледельца «ра
тай» в XI I веке было общеупотребительным. В начале X V I I века, а мо
жет быть и раньше, оно обнаруживает тенденцию к утрате. Во второй 
половине X V I I века мы уже не встречаем этого слова в литературных 
памятниках, кроме фольклора (в котором архаическая традиция, как из
вестно, дольше сохраняется), а также северных русских говоров: архан
гельского, новгородского, олонецкого. Таким образом, в середине X V I I в., 
когда слово «ратай» было вписано в «Задонщину», оно уже представляло 
собой архаизм или диалектизм. 

В «Слове о полку Игореве» лишь один раз упоминается «христьяны»: 
«Здрави князи и дружина, поборая за христьяны на поганыя плъки».6 

В «Задонщине» употребление этого слова вполне соответствует истории 
его бытования на Руси. На русской почве название «христианин» = «при
верженец веры в Христ*»",*~заимствованное из Византии, контаминировало 
со словом «крест», что дало в результате новую форму «крестьянин». 
В X V веке значения этих форм разделились. «Крестьянин» начинает 
обозначать русского земледельца, заменив собой «смерд» и «сельчанин».7 

Однако превращение этих форм в два разных слова происходило посте
пенно; лишь к' началу X V I I I века в литературных памятниках исчезает 
смешение «христианин» и «крестьянин» в значении последователей хри
стианской религии. В «Задонщине» в ранних списках используется форма 
«крестьянин»: « . . . а р^ку Дон кровю пролемъ за земълю рускую и за 
в4ру крестьяньскую».8 В списке Ундольского ( X V I I век) замечается ко
лебание этих форм, и, наконец, в самом позднем, Синодальном, списке 
окончательно побеждает церковное «христианин», «христианский». 

«Конь» фигурирует в обоих памятниках только в значении боевого 
коня. В «Слове о полку Игореве» везде встречается форма живого, народ
ного языка — «комонь». В ранней редакции «Задонщины», Кирилло-
Белозерской ( X V век), употребляются две формы этого слова — «конь» 
(общеупотребительное) и «комонь»: кони ржуть на Москве»,9 «сядемь, 
брате, на свои борзи комони» 10 (ср. в «Слове»: «а всядемъ, братие, на 
свои бръзыя комони»).11 Еще один раз «комони» встречается в списке 
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