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Не исключена и та возможность, что в случае больших походовѵком-
плектовалось конное войско из смердов на принадлежащих им лоша
дях, на что есть намеки в летописном описании Делобского съезда. 
На съезде Мономах говорит: „Дивно ми дружино, оже лошадий жалуете, 
ею же кто ореть; а сего чему не промыслите, оже то начнеть орати 
см.ерд и приехав половчин ударить й стрелою, а лошадь его поиметь. . . 
То лошади жаль, а самого не жаль ли?".1 Эти слова можно понимать 
в том смысле, что лучше оторвать смерда с лошадью для защиты 
родины, чем дожидаться того, что враг и самого смерда убьет и лошадь 
его захватит. Однако в походе 1103 года пешцы еще участвуют, пере
двигаясь по Днепру в лодьях; в походе же 1111 года Мономах и 
другие князья имеют только конное войско, поскольку они идут к Дону 
и трасса похода только пересекает реки. 

Вероятно, и Игорь, задумав глубокий конный рейд, комплектовал 
конное войско, отказавшись от пешцев, так как они связывали бы 
маневренность конницы. Ни в „Слове", ни в летописях нет указаний 
на то, что в походе участвовало пешее войско, в то время как ука
зания на конный состав войска многочисленны (о „черных людях", 
упоминаемых Ипатьевской летописью, мы скажем ниже). 

Таким образом, Игорь поставил перед собой большие цели, в со
ответствии с ними скомплектовал войско и частично осуществил их, 
достигнув Дона, на что имеется ряд намеков и прямых указаний 
в „Слове". Есть одно летописное свидетельство, обычно упускаемое 
исследователями, которое прямо относит место битв Игоря к району 
Дона. Мы имеем в виду Архангелогородский летописец (Устюжский 
летописный свод), в котором говорится: „И пойде Игорь Всеволодо
вич (Святославич, — В. Г.) за Дон з двема сыньми и братаничи, а не 
ведающе строения божия и тамо побиша их татарове без вести".2 

* * * 
Всем отправным выводам, которые мы привели выше полностью, 

противоречат положения К. В. Кудряшова, высказанные им в статье 
„«Слово о полку Игореве» в историко-географическом освещении".3 

К. В. Кудряшов полагает, что северские князья собрались у гра
ниц Переяславской земли и отсюда двинулись к верховьям Донца 
„между Сеймом и Пслом по водоразделу, служившему рубежом между 
Северским и Переяславским княжествами", т. е. выходит, что они 
двинулись от Путивля не на юго-восток, как следовало бы ожидать, 
а на восток или точнее немного на северо-восток. И только порав
нявшись меридиально с Курском, находясь от него в 50 км, князья 
повернули на юго-восток, а затем на юг, идя по водоразделу между 
Донцом и Осколом. Приложенная к исследованию Кудряшова карта 
похода показывает, что Игорь потратил несколько дней пути только 
для того, чтобы, пройдя от Новгорода 250 км или от Путивля 160 км, 
оказаться по параллели на уровне Путивля же, а меридиально на уровне 
Курска, вместо того чтобы быть на 160 км юго-восточнее Путивля, 
на подступах к городу Донцу. Видимо, для того чтобы сгладить это 
противоречие, автор говорит, что Игорь шел таким путем, „быть 
может, надеясь шедшего из Курска Всеволода встретить именно здесь, 
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