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ПРАИ.-Е. *h3er-, ВЕД. r ṇóti, íyarti, r ccháti, ДР.-ГР. ὄρνῡμι, 

ὦρτο, ДР.-РУС. рать, ратьникъ И Т. Д.: ЗАМЕТКИ ОБ 

ИСХОДНОЙ СЕМАНТИКЕ 

 
В работе рассматриваются рефлексы и.-е. глагольного корня 

*h3er- ‘приходить в движение, двигаться (вперед)’, которое для ряда 
контекстов может быть уточнено как ‘резко двигаться; двигаться с 
враждебными намерениями; нападть’. Показано, что, наряду с др.-гр., 
ведийскими и славянскими глаголами, в целом сохраняющими это 
значение, некоторые именные дериваты в древнейших засвидетель-
ствованных славянских языках (в частности, в ст.-слав. и др.-рус.), 
такие как рать и ратьникъ, акцентируют именно это модифицирован-
ное (вторичное) значение (‘двигаться с враждебными намерениями; 
нападать’), развивая семантику ‘вражеское войско; враг, неприятель’. 

Ключевые слова: этимология, индоевропейский, древнерусский, 
ратник, семантика, глагол движения, переходный, лабильный. 

 
Leonid I. Kulikov 

Universiteit Gent. Ghent, Belgium /  HSE, Moscow, Russia.  

 kulikovli@googlemail.com 

 
PIE *h3er-, Ved. r ṇóti, íyarti, r ccháti, Gr. ὄρνῡμι, ὦρτο, 

Old Russ. рать, ратьникъ etc.: notes on the original meaning 

The paper studies the reflexes of PIE verbal root *h3er- ‘move 
(forward)’, which for a number of contexts can be specified as ‘move 
aggressively; move with hostile intentions; attack’. It is argued that, along 
with a number of Greek, Vedic and Slavic verbs, which generally retain 
this meaning, some nominal derivatives in the oldest attested Slavic 
languages (in particular, in Old Church Slavonic and Old East Slavic / Old 
Russian), such as рать and ратьникъ, emphasize this (secondary) 
meaning (‘move with hostile intentions; attack’), developing the semantics 
‘enemy’. 
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...страшенъ кⸯто мⸯнꙙ сꙙ ратⸯникъ имъ сꙑ и  о  ите  ь 
Супр. 35,25 

Не вчера ли руцѣ целовааше, днесь ратникъ. 

Что ради? Занеже ниже вчера со истинною. 

Прииде время и обличишася лица1. 

Из бесед Иоанна Златоуста 

А критики скажут, что слово «соратник» — не 

римская деталь, что эта ошибка всю песенку 

смысла лишает... 

Булат Окуджава 

Слово ратник (как и, разумеется, послужившее его дерива-

ционной основой существительное рать) содержит корень ра-, 

восходящий к хорошо засвидетельствованному праиндо-

европейскому глагольному корню, реконструируемому сегодня 

(напр. LIV
2
 299–230) как *h3er-, т. е. с начальным третьим, 

лабиализованным, ларингалом (нередко записываемым как *ʕ
w
, 

см., напр., Kortlandt 2010: 38), который в греческом и ряде 

других индоевропейских языков вокализуется как o.  

С этим корнем связываются, среди прочих, такие морфо-

логические образования, как корневой аорист *-h3er-to etc. 

(ср. др.-гр. ὦρτο, вед. ārta и т. д.), редуплицированный презенс 

*h3i-h3ér-ti etc. (ср. вед. íyarti ‘приводит в движение; двигается’
2
 

и медиальная антикаузативная форма ī rte ‘двигается’, авест. 

*-iiōrəiti ‘приходит в движение’), презенс с носовым суффиксом 

*h3r-néu -ti etc. (др.-гр. ὄρνυμι, вед. r ṇóti, r ṇvati ‘приводит в дви-

жение, двигается’), -i e-презенс *h3r-i é-ti etc. (лат. orior, oritur 

‘подниматься’). 

*  *  * 

LIV
2
 в целом вполне корректно описывает общую семан-

тику глагольных форм, образованных от корней, восходящих к 

*h3er-, как ‘приходить в движение, двигаться (вперед)’. Есть, 

впрочем, несколько мелких дополнений, которые представ-

                                                      
1
 “Не вчера ли руки целовал, (а) сегодня — враг. Почему? Потому что 

и вчера неискренне (любил). Пришло время, и открылись лица… [т. е. 

спали маски]” 
2
 Т. е. активный редуплицированный презенс является лабильным; 

однако непереходные употребления засвидетельствованы гораздо 

реже (4 в Ригведе, из которых в двух случаях синтаксис не вполне 

ясен, и переходно-каузативная интерпретация в принципе возможна; 

см. Gotō 2020: 81–83). 
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ляются уместными при описании семантики *h3er- в том, что 

касается характера обозначаемого движения.  

Во-первых, для многих контекстов обозначаемое движение 

может быть описано как резкое и даже агрессивное, что легко 

дает (в частности, в случае инхоативного употребления: ‘начи-

нать двигаться, приходить в движение’) семантический сдвиг 

‘резко двигаться’ → ‘двигаться с враждебными намерениями’ 

→ ‘нападать, бросаться’ и даже ‘в движении поражать врага’, 

ср. ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμον (Il. 4.264) ‘так поднимись на битву!’; 

Ἕκτωρ […] ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς (Il. 5.590) ‘Гектор […] бросился 

на них’; Πηλεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς / σίντης 

(Il. 20.164–165) ‘с другой же стороны сын Пелея бросился на 

противника, словно бешеный лев’
3
; ὃ δ᾽ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ / 

Τυδεΐδης (Il. 5.17–18) ‘тогда сын Тидея бросился на них с 

бронзовым (копьем)’.  

Во-вторых, в некоторых случаях можно, по-видимому, гово-

рить о движении, направленном вверх (‘подниматься, восста-

вать’) — даже когда глагол не сопровождается соответствую-

щим пространственным превербом, как в вед. savitā  […] véti 

sū ryam / abhí kr ṣṇéna rájasā dyā m r ṇoti (RV 1.35.9) ‘Савитар […] 

следует за солнцем, / Поднимается на небо через черное про-

странство’ или ὅτε τ' ὤρετο καιέμεν ὕλην (Il. 14.297) ‘...когда 

[огонь] поднялся, чтобы сжечь лес’ (см. Yates 2011: 7), ср. 

также авест. hvarexshaêtem uzyôraiti (V. 19.28) ‘и солнце 

поднимается’.  

Тот факт, что атематический носовой презенс r ṇóti, который 

почти всегда (за вычетом лишь процитированного выше 

примера из Ригведы RV 1.35.9) обозначает каузацию движения 

(‘приводит в движение’)
 4
, засвидетельствован здесь в некауза-

тивном употреблении (см. Kulikov 1995: 98–99), возможно, 

указывает на архаичный характер этого употребления. 

 

                                                      
3
 О семантике этого фрагмента и данной глагольной формы см. в 

частности Létoublon 2016: 137–138; о значении аориста ὦρτο см. также 
Medda 2017: III, 107; Evans 2020: 2–4. 
4
 Как показано в  работе Kulikov 1995, каузативная лабильность типа 

‘двигаться / приводить в движение’ была возможна для тематических 
вариантов таких презенсов типа r ṇvati, но чрезвычайно редка для 
атематических форм. 
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*  *  * 

В индоиранском, где, как известно, различия в тембре 

гласных были утрачены и все три праи.-е. ларингала совпали в 

один, произошло вторичное смешение ряда глагольных обра-

зований (в особенности, презентных), первоначально распреде-

ленных по трем различным корням, различавшимся типом 

начального ларингала: *h1er- ‘попадать, достигать’, *h2er- ‘при-

спосабливаться, соединяться’ и *h3er- ‘приходить в движение, 

двигаться (вперед)’, см. Böhtlingk & Roth 1855–1875 [PW]: 

1, 399–403, 426–429 (глаголы ar и arch); Mayrhofer, EWAia I, 

105–106 (глаголы AR
1
 ‘in Bewegung setzen, senden, bringen; sich 

bewegen; erregen, anregen’ и AR
2
 ‘hinkommen, erreichen, auf 

[jemanden] treffen’); Kümmel 2000; LIV
2
 238, 269–270, 299–301; 

Gotō 2020. К последнему из них, корню *h3er-, о котором идет 

речь в данной статье (AR
1
 по Майрхоферу), обычно относят 

презенсы с суффиксом V класса -nó-/-nu- (в основном переход-

ные/каузативные) и редуплицированные презенсы (каузативные 

при активной флексии).  

Хотя -cha-презенс r cháti не без оснований связывают  с 

корнем *h1er- ‘попадать, достигать’ (= AR
2
 по Майрхоферу), 

значение *h3er- ‘приходить в движение, двигаться (вперед)’, 

кажется, «просвечивает» в некоторых его употреблениях, таких 

как yáṃ dviṣmás táṃ sá r chatu / yó no dvéṣṭi tám r chatu (RV 

10.164.5de) ‘Пусть настигнет того, кого мы ненавидим, / Пусть 

настигнет того, кто нас ненавидит!’; vācā stenaṁ śárava r chantu 

márman (RV 10.87.15c) ‘Пусть стрелы поразят в уязвимое место 

того, кто ворует речью!’ (перев. Т. Я. Елизаренковой (1999); 

Geldner: “Den Verhexer sollen die Geschosse treffen an seiner 

verwundbaren Stelle!”), ср. также значение “2) feindlich entgegen-

treten, angreifen” по Петербургскому словарю Böhtlingk & Roth 

1855–1875 [PW]: 1, 426. Ср. также обнаруживающий довольно 

близкую семантику презенс с носовым суффиксом r ṇóti в 

... r ṇávo yáthā mŕ dhaḥ (RV 1.138.2b) ‘…чтобы ты рассеял враж-

дебные замыслы’ (перев. Т. Я. Елизаренковой (1999); ср. также 

Renou 1966 [EVP XV]: 141: “…afin que tu ébranles les 

résistances”
5
). 

                                                      
5
 Как поясняет в примечаниях к своему переводу Рену, значение 

формы “r ṇávaḥ, « mettre en branle », d’où « mettre en fuite » (cf. cyu-) ; 
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*  *  * 

В славянском лексическом материале мы также находим 

несколько глаголов, связанных с праи.-е. корнем *h3er-. Сюда 

относятся глаголы 1) расти (с не вполне ясным презентным 

суффиксом -sto-; см. LIV
2
 300–301, с примеч. 18, Svensson 

2020); 2) ринути (сѧ), скорее всего связанный в конечном счете 

с носовым презенсом (ср. вед. r ṇóti, др.-гр. ὄρνυμι), но подверг-

шийся вторичному влиянию корня *h3rei H-, учитывая что пря-

мое развитие rin - из r ṇo- практически невозможно (LIV
2
 300, 

с примеч. 12; 305); и, по всей видимости, 3) -орити ‘разрушать’ 

(ср. раз-орити) — вероятно, первоначально каузатив с суффиксом 

*-ei- (см. ЭССЯ 32, 162–165). В первом случае (расти) мы 

находим упоминавшееся выше значение движения вверх, во 

втором (ринути (сѧ)) и в третьем (-орити) — значение резкого, 

агрессивного движения. Других презенсов, образованных от 

*h3er-, нет, но есть одно примечательное именное образование, 

принадлежащее к системе дериватов этого корня — существи-

тельное рать (< праслав. *or-tь, ср. подробную словарную 

статью в ЭССЯ 32, 213–214)
 6

, засвидетельствованное в двух 

значениях, ‘война, сражение’ и ‘войско’ (чаще всего неприя-

тельское). Оба значения, по всей видимости, основаны на 

упомянутых выше вторичных (но известных, вероятно, уже в 

праиндоевропейском) значениях ‘резко, агрессивно двигаться; 

нападать’ и ‘двигаться вверх, подниматься’. Существительное 

рать, в свою очередь, послужило основой для образования 

слова ратьникъ, с соответствующим значением ‘воин’ (в основ-

ном неприятельского войска). В старославянском оба слова 

(рать, ратьникъ) сравнительно редки и практически ограничены 

текстом Супрасльской рук., но уже там семантика ‘неприятель-

ское войско’ и ‘воин неприятельского войска, враг’, несомнен-

но, хорошо известна (см. SJSS, 626–627), как в мо ите  о а отъ 
ратии •отъ   ада и отъ па о  ꙑ [ἐν τε βαρβάρων ἐπαναστάσεσι] 

                                                                                                               
isolément, « endommager » [RV] 10.155,2 (cf. r ṇoti hiṃsāyām du Dhātup., 

racine distincte) sous la forme ārúṣī [*]”. 
6
 С этим же корнем (но с другим вокализмом, e) связывают еще один 

именной дериват, ст.-слав./др-рус. реть / реть ‘состязание; распря; 

рвение’ и его производные (ретивый и т. д.); см. Toporov 1981: 154; 

ЭССЯ 32, 214; СРЯ XI–XVII, Вып. 22 (1997), 147–149; СДРЯ XI–XIV, 

Т. 10 (2013), 368–369. 
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(Супр. 67, 21); ...страшенъ кⸯто мⸯнꙙ сꙙ ратⸯникъ имъ сꙑ и  о  ите  ь 
(Супр. 35, 25). 

В древнерусском оба слова хорошо известны
7
, и лексема 

ратьникъ, наряду с общей, неспецифицированной семантикой 

‘воин’ (как напр. в ... Юрьи же Домамеричь молвяше: ратници 

суть и добраа вои (Сузд. л. 6731 г.)) фиксирует — причем даже 

несколько чаще — значение ‘воин неприятельского войска, 

неприятель, враг’, очевидно, восходящее все к той же упоми-

навшейся выше семантике резкого, агрессивного движения, ср.:  
 

Не вчера ли руцѣ целовааше, днесь ратникъ. Что ради? Занеже 

ниже вчера со истинною. Прииде время и обличишася лица. (Из 

бесед Иоанна Златоуста [Беседа когда Евтропий... 4]) “Не вчера ли 

руки целовал, (а) сегодня — враг. Почему? Потому что и вчера 

неискренне (любил). Пришло время, и открылись лица… [т. е. 

спали маски]”  

... акы ратьника съвязавъши, иноплеменьникомъ прѣда.  

(Изб. Св. 1073 г., 540)  

Послѣди же или погыбош  небрѣгомы· или отъ татии и ратьникъ 

(Изб. 1076 г.) 

... во многихъ бо церквахъ собранная или отъ татей украдено или 

отъ ратникъ или огнемъ сгорѣ (цит. по: Arkhangelsky 1898: 26) 

Более того, засвидетельствовано также употребление слова 

рат(ь)никъ в значении ‘Враг человеческий’, т. е. в качестве 

обозначения дьявола — что вообще характерно для слов со 

значением ‘враг’ и известно уже в евангельских текстах (ср. 

Мф. 13:28, 13:39): 

грѣха бѣжи ꙗко ратьника· г б ща<г>о дш ѫ твою  

(Изб. 1076 г.) 

людемъ грѣхъ бо акꙑ ратникъ дш ю губить  

(Поучения св. Евсевия, до сер. XII в.) 

противимъ ся присно ратънику [= дьяволу]  

 (Панд. Ант. Чернориз. 1, 48. XI в.) 

раз мѣите како ти и нынѣ ратьници с ть бѣси (Слово псевдо-

Иоанна Златоуста о лживых учителех (XIII—XIV вв.)) 

Тот факт, что такие употребления слова ратьникъ были 

обычными уже в древнейших славянских текстах (в особеннос-

                                                      
7
 И наряду с ними — еще ряд дериватов от рать — в частности, имена 

Ратша, Ратибор, Ратислав, Ратимир. 
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ти религиозного содержания) и не требовали специального 

дополнительного определения (в частности, мы не встречаем 

определительных конструкций типа **рат(ь)никъ диꙗволь(скыи)), 

по всей видимости, указывает на то, что эти негативные зна-

чения относились к исходной семантике лексемы рат(ь)никъ 

(‘враг, неприятель; дьявол’). Примечательно, что и последний, 

наиболее подробный и полный словарь древнерусского языка, 

СДРЯ XI–XIV (Т. 10 (2013), 352–353), и вышедший более 100 

лет назад словарь протоиерея Григория Дьяченко (1900: 545) 

именно это значение рассматривают как первое, основное, 

помещая нейтральное значение ‘воин’ лишь на второе место, а 

словари протоиерея Петра Алексеева (1819: Т. 4, 22) и 

Востокова (1861: Т. 2, 152) и вовсе дают единственный перевод: 

«непрiятельскiй воинъ» и πολέμιος, hostis (т. е. «враг»), 

соответственно
8
.  

Те же значения известны и для соответствующего прилага-

тельного ратьныи, которое хорошо засвидетельствовано (см., в 

частности, богатый текстовый материал в СДРЯ XI-XIV, Т. 10 

(2013), 354–356) в значении ‘вражеский, враждебный’, ср.: да 

не испытанъ боудеть на аѥрѣ. ратьными бѣсы (Изб. XIII, 13 

об.); ‘неприятель, враг’ (в результате субстантивации); 

‘враждебный [кому-л.]’ (с дополнением), ср.: путь вашь чисть 

ѥсть по моѥи волости. а кто мнѣ ратный. с тимь с  самъ 

вѣдаю (Новг. Гр. 1266–1272). 

*  *  * 

Такое употребление, вероятно, оставалось нормой достаточ-

но долго, до середины или даже почти до конца старорусского 

периода, когда слово рат(ь)никъ перестает использоваться в 

негативном значении. Еще в XVIII в. можно встретить ратникъ 

в значении ‘враг’, напр., в Елизаветинской Библии (1751 г.), где 

в книге Ездры (8:31) читаем: ... и рꙋкà Б[о]га н шего бѣ на н cъ 

и изб ви н съ ѿ рꙋ къ вр жïихъ и рáтниковъ на пꙋт 
9
; а в конце 

                                                      
8
Единственный перевод слова ратьникъ — «враг, противник» (πολέμιος, 

ὑπεναντίος, βάρβαρος, ἀλλοφυλός; hostis, adversarius, barbarus, alienigena) — 

мы находим и в Пражском старославянском словаре (SJSS, 627). 
9
 Елизаветинская Библия здесь следует Септуагинте: καὶ χεὶρ Θεοῦ 

ἡμῶν ἦν ἐφ᾿ ἡμῖν, καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ πολεμίου ἐν 

τῇ ὁδῷ. В еврейском тексте на месте πολεμίου находим אוֹרֵב «находя-
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XVII в., в заключении к сокращенному русскому переводу 

«Церковных анналов» католического историка, кардинала 

Цезаря Барония (отличному от напечатанного в 1719 г.), нахо-

дим следующую характеристику автора: Барѡній, римскія цр кве 

оусердный защитникъ, а восточныя православныя главный 

ратникъ [т. е. противник] (см. Vostokov 1842: 19).  

Примерно в то же время засвидетельствованы и наиболее 

поздние случаи употребления слова ратникъ в значении 

‘дьявол’. К началу XVIII в. (1710 г.) относится рукопись неиз-

вестного автора-расколоучителя, пишущего о казни стрельцов и 

сравнивающего Петра I с антихристом (...егда мужемъ от нихъ 

бывшимъ восхищаемымъ неволею въ воинство новаго бѣсов-

скаго собранія того окаяннаго, лютаго, зміеподобнаго звѣря, и 

гордаго князя міра сего, противника, и ратника, и губителя 

міру всему явленнаго, онаго хищника и разбойника церковнаго, 

и человѣкоубійцы...; см. Smirnov 1909: 689). В XVII в. 

встречается также выражение ратникъ діаволъ — напр., в Лату-

хинской степенной книге: Врагъ же и ратникъ диаволъ 

положи вражду между боляръ (цит. по изд.: Латухинская сте-

пенная книга..., 570) и в Повести о блаженном Василии 

Мангазейском: Ненавидящій же Супостатъ и ратникъ Діаволъ 

... (цит. по: Иркутския епархиальныя ведомости (1864), 136), а 

у Симеона Полоцкого, в проповедях, напечатанных в 

вышедшем посмертно (1681 г.) сборнике «Обед душевный», 

находим выражение злобный ратник, обозначающее сатану 

(Люстров 2017: 4). Ср. еще несколько раньше, в XVI в., у 

Максима Грека: ... приведе къ нему злоначальный діаволъ, иже 

благочестивому христіанскому языку ратникъ и навѣтникъ, 

[…] іюдѣянина нѣкоего, Илія именемъ ... (Слово обличительно 

                                                                                                               
щийся в засаде». Вульгата (“et manus Dei nostri fuit super nos, et 

liberavit nos de manu inimici et insidiatoris in via”), а также переводы 

Нового Времени, включая Синодальный («и рука Бога нашего была 

над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на 

пути»), следуют еврейскому тексту. «Хотя редакторы Елизаветинской 

Библии нередко обращались к Вульгате, в данном месте нет никаких 

оснований видеть влияние Вульгаты» (М. Г. Селезнев, письмо от 

27/04/2024). — Пользуюсь случаем поблагодарить М. Г. Селезнева за 

ценные текстологические разъяснения относительно Елизаветинской 

Библии. 
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на Агарянскую прелесть..., цит. по: Соч. прп. Максима Грека... 

(1894), 69)
10

. 

*  *  * 

Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что уже в 

праи.-е. для глагольного корня *h3er- было хорошо известно 

значение резкого внезапного движения, легко развивавшее се-

мантику агрессии, нападения («резко двигаться, подниматься» 

→ «бросаться» → «нападать»), а возможно, и значение «разру-

шать» (ср. орити) — в результате еще более радикального се-

мантического сдвига, с заменой синтаксиса на переходный, — 

что могло стать причиной для возникновения именных дерива-

тов со значением вражеского войска, врага и т. п. Вероятнее 

всего, именно эта семантика легла в основу одного из базисных 

значений соответствующего (обще)славянского глагольного 

корня (ra- < *or-) — по-видимому, обозначавшего, в первую 

очередь, резкое, стремительное и, как правило, агрессивное дви-

жение (ср. также ор- в (раз-)орити ‘разрушать’), что и послужило 

основой для развития у ст.-сл. и др.-рус. именного деривата 

ратьникъ/ратьникъ значения ‘воин’, — в первую очередь, вра-

жеский, т. е. попросту ‘враг, неприятель’, причем нередко 

также в глобальном, онтологическом значении «враг челове-

ческий», т. е. «дьявол».  

*  *  * 
Значение «ополченец» ни один древнеруский словарь — 

СЦСРЯ (1847: Т. 4, 58); словари протоиерея Петра Алексеева 
(1819: Т. 4, 22), Востокова (1861: Т. 2, 152) и протоиерея 
Григория Дьяченко (1900: 545); Sreznevsky 1912: Т. 3, 108; СРЯ 
XI–XVII, Вып. 22 (1997), 115; СДРЯ XI–XVII, Т. 10 (2013), 352–
353 — для лексемы рат(ь)никъ не фиксирует. Еще в XVI–XVII 
вв. мужское население, отбывавшее воинскую повинность (или, 
в терминологии историков XIX в., «ратную повинность», 
например, у Лаппо-Данилевского и Масловского)

 11
, называлось 
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 Следует упомянуть, что аналогичным образом эволюционирует 

употребление соответствующей (старо)болгарской формы ратьникъ 

(вместе с прилагательными ратьничьскъ и ратьнъ), также утрачиваю-

щей отрицательное значение ‘враг, неприятель’ в современном языке, 

см. Micheva 2017: 127–128; Zhelyazkova 2018: 330–331. 
11

 Этим же историкам мы, по всей видимости, обязаны распростране-

нием термина ратник в значении «военный человек в средневековой 
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термином даточные (люди) (Lappo-Danilevsky 1890: 389–402; 
Maslovsky 1891: 37–38, 146 et passim)

 12
, а до этого — посоха, 

посошные или посошане (т. е. набираемые по расчету с каждой 
сохи — единицы податного обложения)

13
, см. СРЯ XI-XVII, 

Вып. 17 (1991), 209–211 — впрочем, не вполне понятно, на-
сколько вообще применим к этим категориям термин «ополче-
ние» (см. ниже). Слово ратникъ начинает использоваться в 
значении «ополченец» не ранее конца XVIII в. и никоим 
образом не может быть соотнесено с эпохой Древней Руси — 
если, конечно, не относить к «Древней Руси» время наполео-
новских войн начала XIX в. и Отечественной войны 1812 года 
(а также последующих военных кампаний вплоть до начала 
XX в.), когда этим термином стали называть солдат, набранных 
в земское ополчение (см. напр. Fadeev 1890: 60–71; Lapina 2007; 
Lapina 2008; Nikolaev 2022).  

Замечу в заключение, что и само существование системы 
всенародного «ополчения» в Древней Руси, как показал, в част-
ности, П. В. Лукин (2009), вызывает серьезные сомнения: как 
происходила мобилизация сельских жителей в средневековой 
Руси, точно неизвестно, и, возможно, институт ополчения тогда 
вообще не существовал. 

                                                                                                               
Руси, (древне)русский воин» на период до возникновения Российской 

империи. 
12

 Ср. СРЯ XI–XVII, Вып. 4 (1977), 177. Из довольно значительной 

литературы последних десятилетий о даточных людях и их статусе 

см., напр., Tikhonov 2012; Micheva 2013a; 2013b; Seliverstov 2013; 

Terekhina 2015; Khatskevich 2019. 
13

 Следует, однако, заметить, что, как разъясняет, в частности, 

А. Н. Лобин (2019; см. также, напр., Lobin 2009: 58 et passim; Micheva 

2013a; Malinovsky 2016), вопреки мнению некоторых историков, 

собственно в боевых действиях пешая посоха не участвовала: 

“Посошный человек — это прежде всего необученный военному делу 

крестьянин, набранный с «сохи» для ведения инженерно-саперных 

работ. Ни о каком боевом значении «посошных» не может идти речи, 

ибо вооружения у них никакого не было, кроме шанцевого 

инструмента” (Lobin 2019: 544). Ср. также: ... вси людие новгородцы и 

псковичи обнищаша и в посоху поидоша сами, а давать стало нечево, 

и тамо зле скончашася нужно от глада и мраза и от мостов и от 

наряду [т. е. от строительства мостов и снаряжения подвод для 

перевозки пушек] (Псков. лет. II, 261). 
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Список условных сокращений 

Il. — Илиада; RV — Ригведа; V. — Видевдат. 
авест. — авестийский; вед. — ведийский; др.‑гр. — древнегреческий; 
др.-рус. — древнерусский; лат. — латинский; праи.‑е. — праиндо-
европейский; Супр. — Супрасльская рукопись. 
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