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ленно указание „и оттуда пойдоша к Салнице". Так можно сказать, 
имея в виду и ближайшую реку и конечный пункт похода, поскольку 
не указано ни расстояние до реки, ни время перехода к ней. „Ту же 
к ним и сторожеве приехаша" — тоже неопределенно: то ли они при
ехали в момент отправки войск в поход к Сальнице, то ли тогда, 
когда войска достигли этой реки, то ли на пути к ней. В связи с этим 
не ясно и откуда „ехаша черес ночь" — отправлялись ли они от Оскола 
или от Сальницы или от какого-то пункта на пути к ней. 

Допустим, что „и оттуда пойдоша к Салнице" означает не завер
шенное действие, а только его начало. Тогда выходит, что и остальные 
приведенные выше показания летописи подразумевают то же. В этом 
случае получается, что первая битва произошла на расстоянии одно
дневного пути („ехаша черес ночь"), т. е. в 50—60 км от места встречи 
братьев, что маловероятно, какой бы мы пункт встречи на Осколе 
не избрали. Далее получается, что битва произошла в 260 км от 
Дона (если иметь в виду юго-восточное направление), в то время как 
весь контекст „Слова" говорит о том, что она произошла недалеко 
от Дона. 

Но есть еще один решающий аргумент. И в „Слове" и в летописи 
говорится, что первая битва состоялась в пятницу; если же предполо
жить, что русичи „ехаша черес ночь" от Оскола, то бой должен был бы 
произойти не в пятницу 10 или 17 мая, а в ближайшую субботу или 
воскресенье, ибо в среду 1 мая Игорь видел у Донца затмение, че
тверг и пятницу (2 и 3 мая) ждал брата, а в субботу, видимо, двинулся 
от Оскола. 

Значит, указание летописи „и оттуда пойдоша к Салнице" говорит 
о том, что, отправившись от Оскола в субботу 4 мая, Игорь спустя 
минимум 6 дней, т. е. в пятницу 10 мая, достиг реки, носившей назва
ние „Суюрлий". Далее, район битв должен отвечать следующим требо
ваниям, вытекающим из „Слова" и летописных данных: он должен на
ходиться близко от Дона; это место должно быть не так далеко от 
моря; надо, чтобы тут же неподалеку от Дона была какая-то река, 
которую можно принять за Каялу, и чтобы недалеко от этой реки было 
озеро; надо, чтобы это место находилось на небольшом расстоянии 
от Донца. 

Указанным требованиям отвечает район хутора Костырычного Кон-
стантиновского района Ростовской области. От моря он находится на 
расстоянии 130 км (это, конечно, не у самого моря, но намного ближе, 
чем район Изюма). Если за центр второй битвы принять одно из озер, 
находящихся в этом районе, — скажем, озеро Песчаное, — то от него 
до Дона 10 км, до Донца 20 км, до устья реки Быстрой 40 км, а в 3 км 
от озера протекает река Кагальник. 

Если принять этот вариант, то выходит, что Игорь (двинувшись 
от Оскола и проходя в день по 50 км) мог встретить Суюрлий на 
расстоянии 300 км от Оскола. На таком расстоянии находится река 
Быстрая, которую и можно принять за Суюрлий. Для такого отожде
ствления можно найти основание в самом названии реки. По-тюркски 
„быстрая" или „резвая" значит „юрюк" (см., например, в „Книге Боль
шому чертежу" — „а сверху реки Ника пала в Яик река Семар, по-на
шему Резвая"х) , а „су" означает и „вода" и „река"; таким образом, 
эта река половцами могла называться „Суюрюк" (Zutiruk), т. е „Бы
страя река" или „Резвая река". Трасса пути к этой реке могла пере-
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