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Из того, что Немига из „Слова о полку Игореве" помещена в Сло
варе под Немигою в Минске можно заключить, что, вопреки мнению 
Погодина, у Ходаковского было убеждение в идентичности этих назва
ний. Об этом же и в более ясной форме говорят и замечания ученого 
на принадлежавшем ему экземпляре „Истории Государства Россий
ского". В двух случаях (т. II, стр. 71 и т. III, стр. 216) Ходаковский 
подчеркивает в тексте H е м е н и исправляет на полях на H е м и г а, 
а в одном месте (т. II, стр. 380) против слов Карамзина: „Летописец 
называет реку Немен Немизою" Ходаковский пишет: „Немига—поток 
в Минске и город недалеко от Орши". 

Гипотеза о тождестве Немиги в летописях и „Слове о полку Иго-
реве" с Немигой в Минске, впервые выдвинутая Ходаковский и не 
только не отвергнутая до настоящего времени, но, наоборот, неодно
кратно подтвержденная другими исследователями, наилучшим образом 
свидетельствует как о самостоятельности мысли, так и о глубине 
исторических познаний Зориана Доленги-Ходаковского. 

В заключение изложим здесь подсказываемый Словарем Ходаков
ского вывод в отношении „монастыря на Дудутках". 

В свое время Е. В. Барсов, останавливаясь на этом слове, писал: 
„Все без исключения комментаторы и переводчики «Слова» повторяют 
в данном случае мнение того же Карамзина, что Д у д у т к и — местечко, 
близ Новгорода, где и теперь монастырь, так называемый на Дудут
ках. Где это местечко и что это за монастырь — до сих пор никто 
не проверил. Н е в о л и н в своих «Новгородских пятинах» не сделал 
на то ни малейшего намека".1 

Полезно заметить, что никакого намека на „монастырь на-Дудутках" 
близ Новгорода не сделал также и митрополит Евгений, автор „Исто
рических разговоров о древностях Великого Новгорода", изучавший по
следние не только по книгам, но и практически, исполняя в течение ряда 
дет (1804—1808) должность викария новгородского. К тому же, описание 
монастырей было специальностью митрополита Евгения. Тем не менее, 
когда в 1814 г. К. Ф . Калайдович обратился к нему за разъяснением не
скольких трудных слов из „Песни Игоревой" (а одним из трудных слов 
Калайдович считал и Дудутки), то Евгений ответил Калайдовичу отказом. 

Несмотря, однако, на всю шаткость гипотезы Карамзина в отноше
нии Дудуток, на протяжении ста с лишним лет, насколько нам известно, 
только два исследователя „Слова о полку Игореве" высказали о Ду
дутках точку зрения, отличную от Карамзина. Первый из них — 
В. Г. Анастасевич — полагал, что Дудутки — это Б у д у т к и , или 
Б у д у т и н а в е с ь — село княгини Ольги, упоминаемое в Никоновской 
летописи. Анастасевич полагал, что это село находилось под Псковом.2 
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