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секать (если место встречи братьев было у Купянска) верховья рек 
Красной и Айдара, а потом по междуречью притоков Донца и реки 
Белой Калитвы спуститься к реке Быстрой. 

Если же предполагать, что место встречи братьев находилось на Осколе 
против Савинского перевоза, то трасса пути могла пролегать парал
лельно течению Донца, пересекая низовья его притоков. 

В течение пятницы полки Игоря и Всеволода, идя за полками, по
гнавшимися за половцами, могли пройти от Быстрой расстояние в 50 км 
до станицы Николаевской или в 40 км до хутора Костырычного, где могли 
быть половецкие вежи, и здесь остановиться, в то время как передовые 
полки могли продолжать .еще преследование половцев вдоль Дона (на 
восток). Можно допустить, что русские, окруженные противником 
в этом месте, начали бой в субботу и в пешем строю стали проби
ваться на запад к Донцу, но, дойдя до расположенных у Кагальника 
озер, у одного из них потерпели полное поражение. 

Этот вариант мы считаем наиболее вероятным, поскольку он согла
суется со всеми источниками, но не отвергаем и той возможности, что 
битвы происходили за Доном. Однако в последнем случае, опираясь 
на Ипатьевскую летопись („оттуда поидоша к Салнице") и Устюжен-
ский летописный свод („и пойде И г о р ь . . . за Дон з двема сыньми и 
братаничи"), приходится ставить под сомнение указание Лаврентьевской 
летописи о том, что князья только похвалялись пойти за Дон. Если 
все же это сделать, то тогда под Сальницей надо безусловно разу
меть Сал. 

Однако тут мы встречаемся с интересным обстоятельством: со
гласно „Книге Большому чертежу", в Дон с ногайской стороны впа
дал не один Сал, а три, именно Черный Сал, Сасык-Сал и Юрик-Сал. 
Предполагать ошибку нет оснований, так как каждой из рек дана характе
ристика (протяжение, расстояние устьев друг от друга).1 Приходится 
прийти к выводу, что эти реки действительно существовали, и в этом нет 
ничего невероятного, так как в степных местах, как это доказано наукой, 
реки кочуют. Возможно, что эти реки затем слились в одну, а их 
истоки остались на положении притоков. 

В „Книге Большому чертежу" сказано, что Черный Сал пал в Дон 
в 40 верстах от реки Аксай.2 На этом расстоянии действительно есть 
устье какой-то реки, которое простирается на юг от Дона на расстоя
ние около 20 км; причем это устье (называемое протокой Баклановской) 
смыкается с балкой Карагичев Лог, которая в свою очередь смыкается 
с балкой Ерик, уходящей на юго-восток и упирающейся в Сал. Воз
можно, что древний Черный Сал — это и есть нынешний Кара-Сал, или 
Джурак-Сал, и часть нынешнего Сала, который впадал по теперешним 
балкам в Дон. 

В „Книге Большому чертежу" сказано, что на расстоянии 90 верст 
от Черного Сала находилось устье Сасык-Сала. На этом расстоянии 
теперь находится устье протоки Старый Дон. Возможно, что Сасык-
Сал— это нынешний Гашук и часть современного Сала от селения Ве
селого до хутора Капылков, где с Салом смыкается система балок, 
которая в свою очередь смыкается с протокой Старый Дон. 

1 Книга Большому чертежу, стр. 86. 
2 В „Книге Большому чертежу" ошибочно сказано, что Черный Сал впадает 

в Дон в 40 верстах ниже реки Тальника (Кагальника). Надо было сказать „ниже 
реки Аксая", так как предыдущее перечисление рек на ногайской стороне доведено 
только до Аксая, Тальник же является конечным пунктом перечисления по крым
ской стороне„ 
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