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Путь Игоря Северского на половцев в 1185 г. 
(Заметки краеведа) ! 

Вопрос о направлении пути Игоря на половцев издавна интересует 
русскую науку. П. В. Иванов в статье «К вопросу о походе северских кня
зей на половцев 1185 г.» 2 указывает путь Игоря через г. Корогу, на древ
ний Изюмский шлях; местом переправы через Северский Донец считает 
с. Подольхи; второй бой, по его мнению, происходил у реки Халань. 
П. Бутков в 1821 году дал направление пути Игоря к Донцу через города 
Суджа и Корога.3 П. Е. Ваденюк на 3-м Археологическом съезде указы
вал путь Игоря из Трубчевска на Курск, далее по левому берегу Оскола, 
а переход Донца, по его мнению, был у города Изюма против устья реки 
Суюрлий (приток Северного Донца справа).4 Н. П. Барсов5 говорит, что 
земли Курского княжения достигали водораздела верховья Северского 
Донца и Оскола. По этому холмистому водоразделу прошел Игорь пу-
тивльский на половцев. По словам Барсова, водораздел этот—грань 
между русскими и половцами. Последние наиболее значительные работы, 
посвященные этому вопросу, принадлежат К. В. Кудряшову,6 В. Афа
насьеву,7 В. Г. Федорову,8 В. М. Глухову.9 В настоящей статье мы выска
жем свои соображения по вопросу о маршруте Игоря в Половецкую степь 
на основе личного знакомства с данной местностью и на основе некоторых 
археологических данных. 

Направлять войска непосредственно из Путивля на Суджу было бы 
нецелесообразно. Прямой п у т ь из П у т и в л я л е ж а л на Р ы л ь с к : 
это — Бакаев шлях из Поднепровья в Посемье, а в Рыльске стояла своя 
рать, да и главная цель была у Игоря объединить войска, но не распы-

1 Во время печатания этой статьи 11 июля 1956 г. скончался ее автор, Михаил 
Палладиевич Парманин — курский ученый-краевед. М. П. Парманин родился в 1885 г. 
В 1909 г. окончил Харьковский университет, после чего преподавал в школах и вузах, 
одновременно работая в архивах и краеведческом музее (Ред.). 

2 «Древности», Труды Московского археологического общества, т. 17, 1900, стр 56. 
3 П. Б у т к о в . Нечто к Слову о полку Игоря. Вестник Европы, 1821, ч. 121, 

№№ 21 и 22. 
4 Атлас к Трудам 3 Археологического съезда, 1874, т. II, стр. 51, Карта к реферату 

Ваденюка (Местности, упоминаемые в Слове о полку Игореве, № 2 ) , табл. 2. 
5 Н П. Б а р с о в . География начальной (Несторовой) летописи. Очерки русской 

исторической географии. 2-е изд., Варшава, 1885. 
8 К. В. К уд р я шов . Половецкая степь. Очерки исторической географии. М., 

Географгиз, 1948, стр. 42—90. 
7 В. А ф а н а с ь е в . Вероятный путь князя Игоря Северского на половцев в 1185 г. 

Истор. журнал, М., 1939, № 6, стр. 45—56. 
8 В. Г. Ф е д о р о в . Военные вопросы «Слова о полку Игореве». М., 1951. 
9 В. М. Г л у х о в. К вопросу о пути князя Игоря в Половецкую степь. Труды 

ОДРЛ, XI , Л., 1955, стр. 2 2 - 3 8 . 
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лять их. Идя же на город Суджу или на город Сумы, Игорь удалялся бы 
от рати курян в сторону врага, так как за рекой Мерль (теперь Мерля, 
приток Ворсклы слева) уже начинались половецкие кочевья.1 Можно ли 
предполагать, что Игорь пошел бы на Суджу и Корогу, а Всеволод по
шел бы из Курска к Осколу?! На таком «прямом» пути на врагов через 
Суджу—Корогу препятствием Игорю стали бы сплошные леса по рекам: 
Разумной, Кореню, Короге.2 Эти леса в начале X V I I века были исполь
зованы как средство обороны московской границы от набегов крымских 
татар. По этому «прямому» пути Игорю предстояла бы не одна переправа 
через Семь, но еще переправы потом через Псиол в Сумах и через Вор-
склу (где?!), иметь же на походе лишнюю переправу это большое препят
ствие: тогдашние рати по их вооружению и снабжению надо отнести 
к разряду тяжеловооруженных. Нельзя допускать и мысли, чтобы русские 
военные в X I I веке относились к ратному делу «без большого бреженья», 
о котором так часто говорят документы того ( X V I I ) века, когда строи
лась Белгородская крепостная Засека. Какая бы переправа ни была: на 
плотах ли, через гати или в ладьях, это — все равно целое предприятие. 
Следует сделать вывод, что Игорь шел по Бакаеву пути, действительно 
прямому пути, на соединение со Всеволодом за Курском. От города 
Рыльска по левому берегу реки Семи до устья реки Груни были болота 
и озера (теперь — торфяники), и ниже по течению той же Семи справа, 
где стоят древние городища: Комаровское устье реки Снагости и Глушков-
ское, а в излучине Семи от села Дроновки до Путивля — все топи и бо
лота (теперь — торфяники).3 При нашем варианте все это неудобство от
падает, эта местность остается вправо к югу. Очевидно, Игорь и шел без 
переправы, по-суху к Жадину за реку Семь: позднее на этом историче
ском пути и был поставлен, как оборонительное сооружение, Софронтьев-
ский монастырь, в стороне отсюда озера: Осетёр и Красное у реки Вельми, 
где ныне села: Колодежи, Самарка, Будки, Сухое, Шегковы горы. Вот и 
река Рыла с городищами Боброво и Рыльское. Т а к Б а к а е в п у т ь при
в е л И г о р я к С е м и : все войска здесь; куряне впереди; план выпол
няется. Можно сказать, что название древнего пути «Бакаев» появилось 
позднее: это верно, но и независимо от названия путь этот был издавна 
торговым путем из Курска до Киева (см. в Патерике о бегстве курянина 
Феодосия). Для обозначения городища украинский язык «майдан» сохра
нил слово, а это означает «торговое место». Они не только имели военное 
значение, но и торговое. После переправы через Семь напротив Жадин-
ского городища путь Игоря пошел по верховьям на водоразделе Семь— 
Псиол. Семь тогда, в X I I веке, была могучей рекой, ее направление с вос
тока на запад — это естественная преграда врагам, идущим из южной 
степи, и вот на ее-то правом берегу русские люди в I X — X веках поста
вили городища. Археолог Д. Я. Самоквасов насчитывает их 26; 4 пять иэ 
них упомянуты нами выше, назовем еще: Городенское, Липинское, Ратское 
и др. Все они были городища-майданы с е в е р я н с к и е : здесь по русской 
земле Игорю идти было безопасно даже и без Всеволода, ибо справа 
у него еще была река Псиол, она также несет свои воды с востока на 
запад. Не пошел Игорь по долине реки и не мог идти: пользоваться рекой 

1 Н. П. Б а р с о в . Матерьялы для историко-географического словаря, СПб., 1871. 
2 Книга большому Чертежу, СПб., 1848, стр. 25. 
' И Д. Я к о в л е в . Гидрографическая карта Курской губернии. Приложение к бро

шюре «Гидрографический и гидрогеологический очерк Курского края». Вестник Курского 
губ. исполнительного комитета, 1923, № 10—11. 

4 Д. Я. С а м о к в а с о в . 1) Древние города России. СПб., 1873; 2) Северянская 
земля и северяне по городищам и могилам. М., 1908, стр. 126. 
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как водным путем можно было в I X — X веках. Об этом значении Псиола 
говорит наличие таких же 22 городищ-майданов, например: Горнальское, 
Суходольское, Белогорское, Гочевское, Глинище, Криничное. Путь водо
разделами был в XII веке выгоднее: и пути сами и леса были освоены 
русскими, не требовалось затрат на сооружение судов, а самоснабжение 
живностью (птица, зверь) было лучше; большое количество (20) правых 
притоков Псиола тоже очень затрудняло бы движение войск. Сам Псиол 
отличался высоким уровнем воды: само название «псиос» с греческого 
языка переводится словом «высокий».1 Итак, Игорь шел по истокам прито
ков Псиола справа: Толпинка, Крепна, Малая Локня, И в н и ц а , Р ж а в а , 
Скородной колодезь, Р ы б и н к а , Стрыгосля, К а м е н к а , Туровка, 
Уланка, Обоянка, Р у д а в ч и к , Крюки, Пселец, О л ь ш а н к а , Псиол. 
Истекает река Псиол у села Берегового, близ станции Прохоровка.2 Выде
ленные здесь названия рек говорят о природных богатствах края, о заня
тиях его населения. Села Радутина, Кукуй, Большой Каменец подтвер
ждают древнюю заселенность этих мест. О том же говорит и большое 
количество городищ с могильниками: значит, было что защищать ратным 
людям и было кому оборонять границы нашей великой Родины! 

Водоразделы, как высокие места по истокам рек, удобны и тем еще, 
что в яругах-оврагах находились родники-колодцы (или по-украински — 
криницы). 

0 курянах в «Слове» говорится: «Пути имь вѣдоми, яругы имь 
знаеми». Вот название яруг в Прохоровском районе по пути Игоря: Дья
конова, Попова, Большая, Малая, Оскочная, Тонкая, Глубокая, Коломы-
цева, Сухая, Долгая, Репная, Сторожевая, Въезжая, Поддонецкая, Бобро
вая, Осыпная, Журавлиная, Хмелевая. Этими местами, где шел Игорь, 
т. е. в водоразделе Семь—Псиол, в XVII веке воспользовались служилые 
люди, которым приказано было ставить по границе со степью сторожи для 
обороны от Крымской орды. Такие сторожи были на указанном пути 
Игоря сооружены на реках Млодать, Полная, Нижняя Россошь (не сме
шивать ее с городом Россошь Воронежской области), Реут, а также в устье 
Гатища. Близ села Берегового стоит Думное городище (на виду станции 
Ельниковой Курско-Харьковской железной дороги, на перекрестке дороги 
Обоянь—Старый Оскол). Старожилы здесь говорят: «Тут князья думу 
думали... война какая-то была!». К югу от Думного городища еще стоят 
у села Зеленого два городища.3 Здесь в Муравский шлях4 вливается и 
шлях Сагайдачный. Первый из них издавна шел от Перекопа до Тулы 
в водоразделе рек Ворскла—Северский Донец. Второй шлях вел по вер
ховьям рек Готни, Локни, Ивни, Ворсклицы, Саломатинки: им шел к Вла
диславу IV гетман Сагайдачный в 1616 году. 

Шляхи пролегали по издавним р у с с к и м путям, проложенным рус
скими людьми, которые их исходили и освоили в течение столетий. Их 
татарское название «сакма» не только переводится «след (конницы)», но 
и как «знак» или «примета»: действительно, такие знаки ставились доезжа
чими людьми на разных предметах (камни, деревья), а потом уже эти 
давние пути использовались татарами в своих целях. Через теперешнее 

1 С. Н. Е ф р е м е н к о . Историко-поэтическое описание рек Курского края. Изв. Кур
ского общ. краеведения, № 1—2, 1929, стр. 67. 

2 К. П. С о с н о в с к и й . Городища и курганы в бассейне верхнего течения р. Пела. 
Труды Курск, губ. уч. архивн. комиссии, 1911, вып. I, стр. 299, Приложение: археологи
ческая карта бассейна р. Пела. 

3 А. Н К о бы лин. Зеленый курган. Труды Курск, губ. уч. архивн. комиссии, 
1911, вып. I, стр 25; Труды 3-го Археолог, съезда, т. I, стр. 171. 

4 Е. М а р к о в Древние татарские шляхи Воронежской губернии. Труды Воронежск. 
архивн. комиссии, 1900, стр. 42. 
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село Признанное (городище с могильниками) Муравским шляхом продол
жал свой путь Игорь; здесь Северский Донец имеет свой исток у села 
Домановки верховье реки Кореня у села Коломыцева, у села Плотавцы — 
городище, за рекой Корочей опять городище у села Короткого, у села 
Яблоново ' г о р о д и щ е « Ц а р с к а я горка» . Это уже Изюмский шлях,2 

он шел от города Ливны на реке Тихой Сосне до города Изюма на реке 
Северский Донец близ впадения в него реки Оскола. 

Тем временем Буй-Тур Всеволод вел курян навстречу с Игорем 
к Осколу: путь его и мог только идти по правому берегу Семи, т. е. в на
правлении, обратном тому, как, по мнению Н. И. Барсова, ходили половцы 
из дикого поля на Северскую землю. Да это и понятно, так как не мог же 
полководец отрываться от своего левого фланга. Всеволод шел в обход 
истоков рек: Рать (городище Ратское, раскопанное археологом Ляпушки-
ным осенью 1950 года), Соколья Плота у теперешнего города Тима, Го-
ловица (приток реки Оскола), Осколец, Орлик, село Истобное, исток реки 
Короги, где Изюмский шлях сходился с Муравским. Итак, Всеволод уже 
у Оскола: здесь, у села Верхосемь, видимо, был волок у трех речных исто
ков, где был лес Юшковы боераки (8-я сторожа в X V I I веке3) село Ско-
родное у верховья реки Короги и реки Орлика, реки Сухого Ольшанца и 
Халани, а у истока Сухого Холка теперь село Большое Яблоново (горо
дище «Царская горка»), где и произошла встреча обоих братьев Святосла
вичей: Игорь пришел с запада от Северского Донца, а Всеволод — с се
вера, от Семи. С городища «Царская горка» теперь город Корога виден 
простым глазом (крепость-острог X V I I века), но в XI I веке путь братьев 
шел по Изюмскому шляху, да, очевидно, и Бутков и Иванов (см. выше, 
стр. 55) не учли того, что все пространство между городами Корень и 
Корога поросло издавна большим лесом (он сохранился и до нашего вре
мени). На карте Ваденюка (см. выше, стр. 55) путь Всеволода показан по 
левой стороне Оскола, т. е. по Калмиусскому шляху в направлении к реке 
Калке. Это направление удлинило бы путь и создавало бы ратям лишнюю 
переправу в самом нижнем течении Оскола. Кроме того, поздно было 
идти Всеволоду на этот шлях, так как он уходит к востоку от Изюмского 
шляха почти у самой реки Тихой Сосны, а переход Всеволода, даже по те
чению Оскольца, за реку Оскол отводил бы рати полководца от прямого 
направления на половцев, ибо последние были на юге, а не на востоке. 
Кроме того, на трассе Оскола археолог М. Н. Орлова в 1934 году обнару
жила культуру бронзового века, но там не было городищ с могильниками; 
в направлении же по Изюмскому шляху могильники идут и дальше, служа 
Игорю как бы маяками на флангах: по реке Короче — городища Большое 
и Доброе и с левой стороны пути — городища: у сел Велико-Михайлов-
ского района Жигаловки, Фощеватого и Булановки. Рати продолжали идти 
по водоразделу рек Ивица и Нежеголевки на городище «Гостра могила» 
близ села Дегтярного (село Сротино тож) у верховья реки Волчьей на 
Рыбном шляху4 (он тянется от города Ростова до города Воронежа). 
Здесь места древнерусские — ближе к древнему городу Донцу (северян-
ское городище X I — X I I веков). Археолог Д. Я. Самоквасов считает, что 

1 Осмотр Калмиусского, Изюмского и Муравского шляхов и постройка там городов 
и разных укреплений 1637 года: Д. И. Б а г а л е й . Материалы для истории колонизации 
и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ., II, 1890, стр 3. 

2 Сб. «Курский край», 1925, I, стр. 64. 
3 Д . И. Б а г а л е й . Очерки по истории колонизации степной окраины Московского 

государства, М., 1887, стр. 103, прим. 11. 
4 Рыбный шлях пересекается у села Бакшеевки Торской дорогой. 
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крепость XVII века — острог Нежегольск — это бывшее поселение 
XII века. Путь Игоря дальше шел в межречье Бурлук и Оскол (Ногай
ская сторона степи X V I I века), через Волохов яр к Савинцам, где Север-
ский Донец среди сплошных лесов имеет излучину до впадения реки 

Оскол близ давнего Изюмского перевоза. А там уже близко Славянск 
на реке Сухой Торец. 

Так, путь Игоря шел по давней русской земле. До сих пор на нем 
маячат городища, немые свидетели похода северян, воспетого авто
ром «Слова о полку Игореве». 


