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Возможный источник одного из мотивов «Слова о погибели 
Русской земли» 

В «Слове о погибели Русской земли» в известных словах «... и жюр 
Мануил царегородскый опас имея, поне и великыя дары посылаша к нему 
(к Владимиру Мономаху, — /О. Б.), абы под ним великый князь Володи-
ѵер Царягорода не взял» далеко не все представляется ясным. Ведь 
Владимир Мономах (1113—1125) и византийский император Мануил 
Комнин (1143—1180) не были современниками. Еще И. Н. Жданов1 об
наружил этот анахронизм. При этом хронологическую ошибку он объяс
нял тем, что автор «Слова о погибели» пользовался краткими византий
скими хрониками, помещенными после «Никифорова летописца вскоре». 
В дальнейшем Д. С. Лихачев2 проследил, как «Никифоров летописец 
вскоре» отражается и в Житии Александра Невского, и в «Слове о поги
бели», являясь источником ошибочной хронологии. А. Д. Седельников3 

объяснял упоминание даров, присылаемых Мануилом Комниным, и сопо
ставление грозного Мономаха с императором Византии, испугавшимся 
могущества Руси, «фольклорным переживанием», литературным приемом, 
основанным на эпической традиции о Мануиле Комнине, «не лишенной 
насмешливого отношения к личности византийского императора».4 Боль
шинство современных исследователей, обращающихся к «Слову о погибе
ли», принимают точку зрения И. Н. Жданова и А. Д. Седельникова. Так, 
например, А. В. Соловьев5 считает, что автор, вспоминая южную поли
тику Владимира Мономаха, впадает в очевидный анахронизм, допуская 
вместо имени Иоанна Комнина имя Мануила, ставшее популярным в рус
ских былинах («царь Этмануйло Этмануйлович»). Строкой ниже 
А. В. Соловьев6 пишет, что автор вдохновлялся устными традициями и не 
придавал большого значения хронологии. А. Стендер-Петерсен7 замечает, 
что Мануил I не был в недружественных отношениях с Владимиром Мо
номахом или с его наследниками. Приведенный отрывок, по мнению 
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