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через Путивск. Можно предположить, что к этому поселку могут быть 
отнесены слова академика Б. А. Рыбакова: 9 «Берега Десны, изрезанные 
глубокими оврагами, давали возможность создать одновременно несколько 
укреплений по соседству друг с другом». Такими укреплениями были и 
стольный Новгород-Северский, и, надо думать, село Путивск. 

Трижды назван Путивль в «плаче» Ярославны. Снова возникают сом
нения. Ведь вотчина Владимира Игоревича была несомненно более опасной 
в смысле возможного набега половцев, чем Новгород-Северский, в кото
ром княжил Игорь. И действительно, после поражения Игоря, Гза пожег 
Песемье — села и острог под городом.10 Ефросинья Ярославна оплакивала 
мужа, как нам кажется, на «забороле» Путивска, на берегу Десны. Это 
более поавдоподобно, чем «плач» на берегу Сейма, за 100 км от стольного 
города. Путивль или Путивск, по-видимому, княжье село, в хозяйственном 
отношении находился, вероятно, в ведении княгини, подобно Берестовому, 
Предславину, Вышгороду под Киевом. Можно предположить, что в Пу-
тивске жила княгиня во время похода и плена мужа. Здесь на «забороле» 
у Десны она «причитала», оплакивала мужа, обращаясь к реке и силам 
природы. Интересно, что М. А. Максимович и Н. В. Гоголь в г. Севске, 
недалеко от Новгорода-Северского, слышали «причитания» двух девушек, 
оплакивавших умершую мать. Они обращались к утреннему солнцу, говоря: 
«Солнышко ты мое красное!». И тем «живо напоминали мне, — говорил 
Максимович, — Ярославну, плакавшую рано „Путивлю городу на забо-
роле ». 

Автор этих строк еще в 1946 г. высказал предположение о том, что 
в «Слове о полку Игореве» упоминается Путивль не на Сейме, а какой-то 
другой, расположенный вблизи Новгорода-Северского на Десне.12 Эту 
мысль поддерживал профессор А. С. Грузинский, тщательно изучавший 
«Слово». К такому же убеждению пришел архитектор-реставратор П. Д. Ба
рановский, побывавший в 1959 г. в Новгороде-Северском и других исто
рических местах Черниговщины и Сумщины. Он мне показал карту, на 
которой нанесен Путивск. 

Киевский археолог В. Богусевич 13 недавно сообщил, что в Путивле на 
Сейме он нашел фундамент каменной кладки, который он считает остат
ком дворцовой церкви Ольговичей XII столетия. Эта интересная находка 
не может поколебать нашего убеждения, что Путивль «Слова» это Путивск 
на Десне. В середине века в русских княжествах географические названия 
часто повторялись. Известно, что было несколько Вышгородов, Пле-
сенсков, Глебовых и др., так было и два Путивля. 
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