
'58 К. В. КУДРЯШОВ 

наименование «Сюурлий». В и з д а н н о й же, второй редакции вместо 
«Сюурлий» поставлено «Суугли». По мнению В. Г. Федорова, это назва
ние «Суугли» заимствовано Татищевым из какой-то, не дошедшей до 
нас летописи.51 С этим, однако, трудно согласиться. «Су» — слово тюрк
ское (в значении «вода», «река»), а «Угол» — русское название. Зна
чит, словосочетание «Суугли» — не тюркское и не русское, и в такой не
естественной форме, по нашему мнению, оно не могло появиться в рус
ской летописи. Надо признать, что такое искусственное словообразова
ние или, по выражению Шахматова, «изобретено» В . Н. Татищевым, 
или же, что более вероятно, в авторском оригинале второй редакции так
же стояло «Суурли», превратившееся в «Суугли» вследствие ошибки пе
реписчика или корректора, быть может, из-за неразборчивости рукопис
ного текста. 

Вновь подтверждая и уточняя наше прежнее положение, высказан
ное в «Половецкой степи», относительно реки Сюурлий, мы считаем, что 
русская рать в течение ночи и утра следующего дня могла пройти от 
Сальницы до Сюурлия около 40—45 верст, едва ли более. Это соответ
ствует расстоянию между Изюмом и местом слияния Голой Долины, Су
хого и Казенного Торца. Название «суярлы» (в значении «развилка рек», 
«разлив воды») вполне применимо к указанному слиянию рек, в особен
ности к впадению разветвленного устья Голой Долины в Сухой Торец.52 

Косвенно такое местоположение реки Сюурлий подтверждается сообще
нием В. Н. Татищева о том, что от этой реки половцы отступили «за го
ру». Действительно, в углу, образуемом Сухим и Казенным Торцом, к югу 
от Сухого Торца расположена гора Карачун.53 

По месторасположению реки Каялы имеется ряд гипотез. Еще П. Бут-
ков первый отожествил Каялу с Кальмиусом, что нашло поддержку у 
Аристова и др. Гипотеза эта сначала показалась правдоподобной и мне, 
но внимательное изучение источника убедило, что после победы на реке 
Сюурлий русские двинулись не на юг (к Кальмиусу), а на север (по 
направлению к Донцу), и, значит, принимать Кальмиус за Каялу было 
нельзя. Предстояло искать Каялу, руководствуясь указаниями, 1) что 
она имеет быстрое течение, согласно указанию «Слова», и 2 ) что тюрк
ское слово «каялы» обозначает «каменистая». В 1943 г. Н. В. Сибилев 
первый высказал предположение, что Каялой надо считать речку Мака-
тиху, которая имеет быстрое течение и крутые высокие берега. Это пред
положение казалось весьма вероятным и давало мне основание написать: 
«Возможно, что Макатиха и есть река Каяла, как полагал местный 
украинский археолог Н. В . Сибилев, специально обследовавший этот 
район».54 Гипотеза Н. В . Сибилева подвинула поиски Каялы вперед, но 
известное сомнение в окончательном решении вопроса все же оставалось. 
Недавнее гидрологическое обследование интересующего нас района вы
явило, что речка Макатиха — это небольшой ручей. Долина Макатихи 
представляет собой «заболоченный намытый ч е р н о з е м » , сток воды 
имеет «крутое падение», но далеко не совершенен. «Это приводит, с одной 
стороны, к заболачиванию, с другой — к образованию ступенек с не
большими водопадиками». 
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53 Сведения о горе Карачун, а также (см. ниже) о реке Макатихе сообщены мне 

С. В. Грум-Гржимайло, которому выражаю здесь искреннюю признательность. 
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ценный материал и сделал интересные выводы. См. ссылки на Н. В. Сибилева в моей 
книге «Половецкая степь» (стр. 73, 89, 122). 


