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Резюме. Цель исследования состоит в анализе географической терминологии в вари-
антах Повести о битве на реке Калке XIII–XIV вв. (в Новгородской I летописи стар-
шего извода, Ипатьевской летописи, частично – в Лаврентьевской летописи), пони-
мании маршрута следования русско-половецких войск к полю битвы и их последую-
щего отступления, максимально возможной идентификации упомянутых пунктов. 
Материалы и методы исследования. Материалом исследования служат русские лето-
писи, содержащие Повесть о битве на реке Калке, причём тексты ранних и поздних 
русских хроник сравниваются между собой и вычленяются поздние наслоения. Лока-
лизация отдельных пунктов проверяется данными археологии. 
Результаты и новизна исследования. В результате складывается логичная картина 
похода русско-половецких войск: объединение сил союзников на Зарубе близ Варяж-
ского острова, движение по Днепру мимо порогов к острову Хортице, затем перепра-
ва через реку и движение по водоразделу к рекам Каратыш и Кальчик, далее сраже-
ние и отступление в противоположном направлении. 
Надёжно локализуются города Заруб и Новгород Святополч, Зарубская переправа и 
брод на Протолчи. Также заслуживают внимания наблюдения о том, что монголы 
появились близ границ Руси ещё до киевского съезда князей, маршрут преследования 
русскими монголов от Днепра к Калке должен совпадать с маршрутом бегства с поля 
боя, а также предположение о планируемой конечной точке похода русских князей и 
половцев до нижнеднепровского Олешья. 

Ключевые слова: Повесть о битве на реке Калке, летописи, монголы, русские кня-
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Abstract. The purpose of the study is to analyze of geographical terms in early variants of 
the Tale of the Battle on the Kalka River (mainly the Novgorod First and Ipatiev Chronicle 
with the Laurentian Codex partially), and to identify of mentioned points and build a route 
of Russian-Polovtsian troops to the battlefield and in the opposite direction. 
Research materials are the Russian chronicles with the Tale of the Battle on the Kalka  
River. 
Methods of the study: Early and late chronicles are compared with each other for detection 
of the late textual layers. Localization of individual geographical items are checked by 
archaeological data. Key opinions of historians are considered in every discussed theme. 
Research results and scientific novelty: As a result, a logical picture of the allied troops 
route emerges: they joined forces near Zarub town and Varyazhskiy island, then followed 
down the Dnieper till rapids, crossed the river, and walked along the divide to the Karatysh 
and Kalchik rivers before they lost the battle and retreated back to Dnieper river. 
With added chronology data to these observations, the possibility of creating of events´ 
scientific reconstruction will possibly emerge. 
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Введение 
Нет смысла напоминать, что наиболее подробные сведения о сражении со-

хранились в русском летописании в форме особой Повести о битве на реке Кал-
ке. Наиболее надёжными её вариантами считаются три ранние – в Новгородской 
первой летописи старшего извода (далее – НПЛ) и летописях Ипатьевской (далее 
– Ипат.), информация в которых восходит к XIII веку, Лаврентьевской летописи 
XIV века (далее – Лавр.). Эти источники имеют свои особенности. В Лавр. со-
держится очень краткий рассказ о событиях, то есть фактически нам придётся 
иметь дело только с двумя русскими хрониками. В основе информации НПЛ 
лежит подробный южнорусский (возможно – киевский) вариант Повести о битве, 
по неизвестной причине перенесённый на Русский Север. Первоначальное сооб-
щение в Ипат. содержало впечатления очевидца и участника событий, но этот 
рассказ примерно в середине XIII в. подвергся редакторской правке, в результате 
которой роль малозначительного в 1223 г. волынского князя Даниила Романови-
ча оказалась преувеличенной. Не будем забывать также, что летопись сохрани-
лась в списках не ранее XVI в., в которых нередки ошибки и описки. 

Сообщения о битве на Калке из поздних летописей носят ещё более сложный 
и запутанный характер, поэтому они привлекаются только в особых случаях. 
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Места поражений половцев от монголов 
По свидельству Ипат., “приде неслыханая рать. безбожнии Моавитяне. ре-

комыи Татаръве. придоша на землю Половецькоую. Половцемь же ставшимъ. 
Юрьгии Кончакович бе болиише всихъ Половець. не може стати. противоу лицю 
их. бегающи же емоу. и мнози избьени быша. до рекы Днепра. Татаром же воз-
вратившися идоша в вежа своя” [10, стб. 740]. НПЛ тоже говорит о событиях в 
Дешт-и Кипчак в самых общих выражениях: “Слышахомъ бо, яко многы страны 
поплениша, Ясы, Обезы, Касогы, и Половьчь безбожьныхъ множьство избиша, а 
инехъ загнаша… Проидоша ти Таурмени всю страну Куманьску…” [32, с. 62]. 
Восточные источники (Ибн ал-Асир, Рашид ад-Дин) также не сообщили точных 
географических указаний. 

По этой причине уже советские историки называли места поражения полов-
цев от монголов предельно широко: между Азовским и Каспийским морями [16, 
с, 124] или между Волгой и Днепром [33, с. 129]. Иногда делались попытки су-
зить этот район. Так, по мнению С.А. Плетнёвой, события имели место в землях 
по Дону и Днепру [36, с. 298], а П.П. Толочко думал, что это произошло где-то в 
районе Северского Донца [51, с. 167]. Примерно так же обстоит дело и в совре-
менной историографии – это либо местность между Приазовьем и Северным 
Кавказом [54, с. 209-210; 55, с. 72], либо места кочевий северокавказского и дон-
ского половецких объединений [1, с. 14]. 

 
Половецкий вал 

По сообщению НПЛ, которому исследователи почему-то не придают особо-
го значения, “проидоша бо ти Таурмени (монголы – А.А.) всю страну Куманьску 
и придоша близъ Руси, идеже зоветься валъ Половьчьскы” [32, с. 62; 19, стб. 
446]1. Здесь речь идёт о так называемых “Змиевых валах” (название народное) – 
системе древесно-земельных укреплений Среднего Поднепровья с предельно 
широкой датировкой со II по X в., причём по данным радиоуглеродного датиро-
вания бóльшая их часть построена в промежутке с IV по VI в. [см.: 18; 28; 29; 52], 
а в рабочем состоянии эта система поддерживалась, как минимум, до XI в. 

Два замечания. Во-первых, в летописях, действительно, иногда упоминаются 
оборонительные валы: два вала у Треполя в 1093 г., дважды (1095 и 1149 гг.) – 
валы у Переяславля, вал у Чернева и Василева в 1151 г. [10, стб. 211, 217, 379, 
433-435], однако, Половецкий вал назван только в рассказе о событиях 1223 г., 
поэтому определить его местоположение, даже относительно течения Днепра, 
крайне затруднительно. Второе. Уже в младшем изводе НПЛ (начало XV в.) из-
менён смысл летописной фразы об этом вале: “Проидоша бо ти Таурмены всю 
страну Куманьску и приидоша близь Руси, и прибегоша оканныи Половци, идеже 
зовется валъ Половечьскыи, избиеных останокъ, Котянь съ иными князьми…” 
[32, с. 264–265]. В ещё более изменённом виде эту фразу читаем в Софийской 
первой летописи (далее – СПЛ), откуда она распространилась по другим русским 
хроникам: “А Котянъ съ иными князьми и съ останкомъ половець прибегоша, 
идеж(е) зовется Валъ Половетьскыи” [44, стб. 277]. В.Н. Татищев в своём вари-
анте рассказа о битве на Калке в этом месте добавил уточнение: “за Триполем” 
или “близ Треполя” [48, с. 215; 49, с. 362], которое лично у меня вызывает со-
мнение в точности сообщаемой информации – этот город находится недалеко от 
Киева (к югу от него), тогда как Котян, вероятный предводитель дунайско-
бужского половецкого объединения, направлялся на запад – в Галич.  

 
                                                           

1 В Ипат. ничего подобного нет. 
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Заруб и Зарубский брод 
По рассказу НПЛ, после общего совета в Киеве русские князья “начаша вое 

пристраивати, кожьдо свою власть; и поидоша, съвъкупивъше землю всю Рус-
скую противу Татаромъ, и быша на Днепре на Зарубе” [32, с. 62, 265]. Располо-
женный недалеко от Переяслав-Хмельницкого (совр. Переяслав) правосторонний 
днепровский город Заруб неоднократно упомянут в русских летописях: в статьях 
Ипат. под 1105, 1146–1147, 1151, 1156 гг. [10, стб. 257, 323, 340, 424–425, 485], 
Лавр. под 1151 г. [19, стб. 331–332], причём почти все эти упоминания так или 
иначе связаны с военными действиями; также неоднократно говорится о страте-
гически важной переправе через Днепр в этом месте. Самое красочное описание 
Зарубского брода находим в рассказе о событиях 1151 года, когда здесь перепра-
вились союзные русско-половецкие войска князей Юрия Владимировича (Долго-
рукого) и Святослава Всеволодовича: “Половци же вседше на коне в бронях за 
щиты с копьи якоже битъся въбредоша въ Днепръ и покрыша Днепръ от множ-
ства вои” [19, стб. 332]. 

Археологи идентифицируют Заруб с городищем между урочищами Монасты-
рёк и Зарубинцы (западное городище Монастырёк), либо рядом с бывшим селом 
Церковщина, на так называемой Батуровой горе (восточное городище Монасты-
рёк) [см.: 38, с. 200–201; 12, с. 33–62; 25, с. 3–20; 26, с. 276–277; 27, с. 114–119]2. 

 
Варяжский остров 

Ипат. единственный раз упоминает остров Варяжский в рассказе о событиях 
1223 г. в таком контексте: из Киева русские князья “придоша м(е)с(я)ца априля. и 
придо к реце Днепроу. ко островоу Варяжьскомоу. и приеха тоу к нимъ. вся зем-
ля Половецкая. и Черьниговцемъ приехавшимъ. и Кияномъ и Смолняномъ. инемь 
странамъ. всянамъ по соухоу же Днепръ перешедшимъ. яко же покрыти воде 
быти. от множества людии (по логике рассказа здесь должно быть “лодеи” или 
“лодии”– А.А.). а Галичане и Вол(ы)нцы. киждо со своими князьми. а Коуряне и 
Троубчане и Поутивлици. и киждо со своими князьми. придоша коньми” [10, 
стб. 741–742]. 

Я намеренно разорвал летописную фразу. Далее же в сообщении говорится 
следующее: “а выгонцы Галичькыя придоша по Днепроу. и воиидоша в море. бе 
бо лодеи тысяща. и воидоша во Днепръ. и возведоша порогы и сташа оу рекы 
Хорьтице. на бродоу оу Протолчи” [10, стб. 742]. Если понимать эту фразу бук-
вально, как это сделал в своё время В.Н. Татищев, то остров Варяжский следует 
относить к району ниже днепровских порогов, то есть связывать его непосредст-
венно с островом Хортица (мнение Ф.К. Бруна, И.У. Будовница, А.Я. Дегтярева и 
И.В. Дубова, В.А. Кучкина, T. Дж. Крохуэлла, Е.Н. Тарасенко, Ст. Поу, Д.Г. Хру-
сталёва и К.А. Аверьянова). Известный дореволюционный исследователь Черно-
морья Фёдор Брун предельно точно сформулировал этот взгляд уже в 1880 г.: 
“Варяжский остров, до которого князь Мстислав Романович дошёл в 1223 г. из 
Киева чрез Заруб, мог быть только тот, к которому в это время прибыл флот с 
войсками из Галиции и Волыни, именно Хортица” [2, с. 367]. 

Этот взгляд не может удовлетворить нас полностью. Во-первых, его сторон-
ники никак не объясняют, почему ни один русский или иностранный источник не 
называет Хортицу именно “Варяжским” островом. А ведь он является весьма 
заметным объектом на Днепре, остров упоминается, как минимум, от Константи-

                                                           
2 На территории нынешнего ландшафтного парка “Трахтемиров”, ок. 80 км от 

Киева на юго-восток по прямой. 
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на Багрянородного (остров св. Григория) до Гийома де Боплана, то есть с X до 
XVII век. Во-вторых. При достаточно большом количестве походов объединён-
ных русских сил в Степь нам не известно ни одного случая объединения войск 
союзников именно на Хортице (обычно в этой роли выступает какой-либо город 
к югу от Киева – Переяславль, Канев, Торческ, Витичев или Треполь) [10, стб. 
253, 604, 613, 631–632, 673, 675]. В-третьих. Любой специалист по военному делу 
согласится, что армия на войне должна воевать, в противоположном случае она 
быстро разлагается и теряет боеспособность. Если допустить, что союзные рус-
ско-половецкие войска объединяются на Хортице уже в апреле 1223 г., то возни-
кает вопрос: что они делают там месяц или даже более до начала активных дей-
ствий во второй половине мая, вдали от собственных центров снабжения и моби-
лизационных резервов [55, c. 87–88. Автор полагает, что на Хортице с 23 апреля 
по 23 мая происходил сбор всех союзных сил]? 

В этом смысле представляет интерес мнение второй группы исследователей 
(Н.М. Карамзин, Н.С. Арцыбашев, Д.И. Иловайский, Л.А. Сердобольская, Э. Та-
мим), которые располагают Варяжский остров в непосредственной близости от 
Заруба. Объединение всех сил союзников недалеко от Киева представляется бо-
лее предпочтительным организационным решением. А район этого объединения, 
кстати, полностью совпадает с информацией IX главы сочинения Константина 
Багрянородного “Об управлении империей”, в которой он рассказывает о подго-
товке славянами из разных регионов Руси однодеревок-моноксил к плаванию в 
Константинополь: “И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они (из Киева) 
спускаются к Витичеву, которая является крепостью-пактиотом (данником – 
А.А.) росов, и, собравшись там в течение двух-трёх дней, пока соединяются все 
моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр” 
[15, с. 47, 318, прим. 25]. 

Уже в конце 1940-х годов Л.А. Сердобольская в специальной работе по 
идентификации острова заключала: “существование острова Варяжского имело 
место где-то между Витичевым и Зарубом, т.е. примерно верстах в 60-70-ти от 
Киева на юго-восток по течению Днепра” [42, с. 215]. Эта информация, кстати, 
встречается в летописях уже начиная с XV века: так, по сообщению СПЛ, рус-
ские князья, “совокупивше землю Рускую всю противу татаромъ, и приидоша къ 
реце Днепру на зарубъ къ острову Варежескому” [44, стб. 278].3 

 
Олешье. Место встречи второго монгольского посольства 

Вопрос о локализации Олешья и интерпретации событий, связанных с его 
упоминанием, несмотря на свою кажущуюся простоту и очевидность, в специ-
альной литературе очень запутан, по причине чего и выделен в особый раздел. 

НПЛ утверждает, что на Заруб к русским князьям прибыли монгольские по-
слы с предложением не поддерживать половцев и заключить с монголами мир-
ное соглашение. “Того же русстии князи не послушаша, нъ послы избиша, а сами 
поидоша противу имъ; и не дошьдъше Ольшья, и сташа на Днепре. И прислаша к 
нимъ второе послы Татари…” [32, с. 62]. В Ипат. не содержится сюжетов о двух 
монгольских посольствах, следовательно, не упоминается и этот топоним. 

Олешье являлся важным портом в низовьях Днепра, местом встречи важных 
посольств из Константинополя и сосредоточения торговых караванов; он ревно-
стно оберегался великими киевскими князьями. В летописании он упомянут под 
                                                           

3 Стоит упомянуть находящееся несколько особняком мнение К.А. Аверьянова, 
для которого “заруб” – это не город и брод на Днепре, а засека из поваленных дере-
вьев, устроенная на острове Хортица для защиты от кочевников [1, с. 101]. 
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1084, 1153, 1160, 1164, 1213 гг. [10, стб. 196, 465, 505, 522; 19, стб. 205, 340, 735] 
В историографии под Олешьем, вслед за Н.М. Карамзиным, обычно понимается 
несохранившееся поселение в окрестностях современного левобережного днеп-
ровского города Алёшки (бывший Цюрупинск; археологического подтверждения 
версии нет до сих пор), либо городище на Большом Потёмкинском острове с 
византийскими и славянскими материалами второй половины X-начала XIII века, 
либо же одно из двух поселений Днепро-Бугского лимана – Аджигол-1 или 
Днепровское-2 [43, с. 64–73; 3, 89–104]. 

С “лёгкой руки” В.Н. Татищева [48, с. 216] многие историки стали говорить 
о переправе русских князей через Днепр у Олешья с нелогичным последующим 
обратным движением к Хортице [11, стб. 143] или же степном пути непосредст-
венно к реке Калке. С другой стороны, некоторые специалисты сделали предпо-
ложение о существовании второго Олешья, расположенного в Надпорожье и 
неизвестного источникам. Так, по наблюдению украинского историка В.Г. Ляс-
коронского, Олешье – “какое-либо урочище на Днепре… близ нынешнего м. 
Солонина, расположенного на левой стороне Днепра, насупротив Мишурина 
Рога, известного издревле своей удобной переправой через Днепр” [23, с. 69]. 

 
Хортичев остров, река Хортица. Брод у Протолчи и переправы Крарий и 
Кичкас 

Повторю цитированное выше сообщение Ипат.: “а выгонцы Галичькыя при-
доша по Днепроу (должно быть “Днестроу” – А.А.). и воиидоша в море. бе бо 
лодеи тысяща. и воидоша во Днепръ. и возведоша порогы и сташа оу рекы Хорь-
тице. на бродоу оу Протолчи” [10, стб. 742]. “Галицкие выгонцы” – это изгнан-
ники из Галицкого княжества, которые, по мнению В.Т. Пашуто, селились в ме-
ждуречье Днестра и Дуная [34, с. 115; 24, с. 447]. Где же находились река Хорти-
ца и брод у Протолчи? 

В русском летописании содержится ответ на этот вопрос. Статья Ипат. 1103 
года рассказывает о походе на половцев большой коалиции во главе с киевским 
князем Святополком-Михаилом Изяславичем: “и поидоша на конихъ. и в лодь-
яхъ. и приидоша ниже порогъ. и сташа въ протолчехъ. и в Хортичимъ острове. и 
вседоша на коне. и пешьци из лодеи выседавше. идоша в поле. 4 дни…” [10, стб. 
253]. В 1190 г. русские князья “ехаша в борзе. изъездомъ до Протолчии. и тоу 
заяша стада многа Половецкая. в лоузе Днепрескомъ. а за Днепр не лзе бы имъ 
ехати…” [10, стб. 671]. Летописная информация со всем очевидностью позволяет 
утверждать, что брод у Протолчи находился в Днепровской Луке, ниже порогов, 
и был связан с рекой и островом Хортица. 

Переправа (не брод) Крарий, находящаяся между порогами и островом св. 
Григория, упоминается уже Константином Багрянородным в середине X в., тогда 
её активно использовали как жители Херсона (Херсонеса Таврического), так и 
печенеги [15, с. 49, 326–328]. Крарий в исторической литературе принято ото-
ждествлять с переправой Кичкас выше острова Хортица, красочный рассказ о 
которой оставил в середине XVII в. французский военный инженер Гийом де 
Боплан: “Эти места очень высоки, русло реки открытое, свободное от преград, 
очень узкое, особенно к югу… Я видел, как поляки стреляли из лука с одного 
берега (реки) на другой и стрелы падали далее чем на сто шагов от противопо-
ложного берега. Именно здесь самая большая и наиболее удобная татарская пе-
реправа, так как тут русло имеет не более 150 шагов, берега очень доступны, а 
местность открыта, и татары совсем не боятся засад” [6, с. 187]. 
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Фраза из сообщения Ипат. “возведоша порогы” дословно означает “преодо-
лели пороги”. Исходя из этого понимания, В.Г. Ляскоронский предлагал перено-
сить брод у Протолчи в район выше Днепровской Луки и порогов. Он связывал 
Протолчу с Проточами – реками, текущими параллельно Днепру, ниже Орели 
[23, с. 70]. А.А. Спицын, напротив, “передвигал” Протолчье ниже Хортицы и без 
объяснения связывал этот брод с устьями реки Конские воды – современной 
Конки [45, с. 37].4 

В наши дни в районе острова Хортица существует целых три реки со сход-
ным названием – Верхняя (Великая), Средняя и Нижняя Хортицы (и ещё одна 
река – Сухая Хортица – перекрыта плотиной в 1845 г. и сейчас не существует). 

В 1963 г. в “Известиях Всесоюзного географического общества” запорож-
ский краевед В.Г. Фоменко опубликовал небольшую статью “Где был древний 
Протолчий брод?”, в которой очень убедительно сопоставил летописную реку 
Хортицу с современной более полноводной и длинной Средней Хортицей, а брод 
у Протолчи – с песчаными наносами в русле Днепра двух его притоков – Сред-
ней Хортицы с правой стороны и Мокрой Московки с левой (у южной оконечно-
сти о. Хортица). Как подчёркивал автор, “указанные мелководные перекаты у 
Хортицы были наиболее удобными местами для перехода через Днепр в этом 
районе и, вернее всего, только там и мог находиться исторический Протолчий 
брод” [53, с. 550].5 

Остаётся только добавить, что “Протолчей” или “Протолчами” должно было 
называться славянское поселение у озера Осокоровое, существовавшее в X–
XIV вв. и контролировавшее именно этот брод [14, с. 1–119]. 

 
Калка или Калки. “Место каменисто” 

Что нам известно из ранних русских летописей о реке Калке? Не очень мно-
го. Ипат. рассказывает, что после совместной переправы через Днепр у Хортицы 
союзники “идоша 8 дни до рекы Калкы”, а затем “на прочьне (другой – А.А.) 
реце Калъке. оустретоша и Тотарове Половецкыя полкы Роускыя Мьстиславъ же 
Мьстиславличь. повеле впередъ переити. рекоу Калкоу Данилови с полкы инемь 
полкомъ с нимъ. а самъ по немь переиде” [10, стб. 743], то есть этих рек мини-
мум две и они отстоят от Днепра на значительном расстоянии (не менее 150–200 
км на север, восток или юг). НПЛ сообщает, что в движении войска были не 8, а 
9 дней и реку Калку они также пересекли: “князи русстии поидоша за Днепрь и 
поидоша все въкупе, … идоша 9 днии, и заидоша за Калакъ реку” [32, с. 63]; да-
лее в летописи содержится очень важное добавление: именно за рекой Калак 
произошло поражение и бегство русских войск, а “Мьстиславъ же, Кыевьскыи 
князь, видя се зло, не движеся съ места никамо же; сталъ бо бе на горе надъ ре-
кою надъ Калкомь, бе бо место то камянисто, у ту угоши городъ около себе въ 
колехъ и бися с ними из города того по 3 дни” [32, с. 63]6. То есть, у этих близко-
расположенных двух рек сходные (Калак и Калок) или одинаковые названия, на 
высоком берегу одной из них есть некое “место каменисто”. 

Как исследователи интерпретировали эти летописные данные? Наиболее 
спорная гипотеза была предложена Василием Ляскоронским в 1907 г.: Калка – 
это правый приток Самары река Кильчень [23, с. 83]. Гипотеза принята не была. 
                                                           

4 Из последующего текста складывается впечатление, что автор имеет в виду ис-
ток реки, а не устье. 

5 Интересно отметить, что, например, в 1784 г. уровень воды в этом месте рав-
нялся примерно 75 см. 

6 “Колы” – это не колья, а колёсные повозки [46, стб. 1254]. 
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Подавляющее большинство специалистов предпочитает идентифицировать Кал-
ку по звуковому созвучию с современными реками Кальмиусом, правым прито-
ком Кальмиуса Кальчиком или же с правым притоком Кальчика Калецом (в этом 
районе, к востоку от Хортицы, наблюдается сгусток рек с основой в названии 
“Кал-”: к названным рекам следует ещё добавить Малый Кальчик). В своё время 
К.В. Кудряшов указал на совпадение современных названий рек с данными 
“Книги Большому Чертежу” 1627 г.: “А от верх речки Миюса к верх речки Елку-
ваты; а от верх речки Елкуваты курган высок, а на нём 3 человека каменных.  

А от речки Елкуваты к верху к речкам Калам. 
А те речки все по левои стороне тое (Калмиусской – А.А.) дороги пали в море. 
А по правои стороне тое дороги река Тор. 
А от речек от Кал к речке Каратошу и речка Каратош перелести” [13, с. 68. 

см. подробнее: 16, с. 70, 124, 130–131, 133; 17, с. 118–119].7 
Как видим, надёжной локализации реки Калки пока не существует. Рассмот-

рим второй летописный ориентир – “место каменисто”. Ещё в 1890 г. некто 
Шмаков в “Екатеринославских губернских ведомостях” опубликовал статью 
“Побоище на Калке”, в которой приходил к выводу, что от реки Кальчик “в шес-
ти верстах в овраге Кара-таш (Черный камень) находится скалистая и крутая 
возвышенность, имеющая вид природного бастиона. Немудрено, что укрепив-
шийся здесь Мстислав Романович успешно отражал татарские приступы” [56]. 
Эта местность представляет собой скалистый район площадью около 400 га с 
выходом на поверхность двух гранитных гряд по преимуществу серого и черного 
(редко – розового) цветов, над которыми поднимаются 9 вершин высотой от 50 
до 200 м. Сейчас здесь находится комплексный заповедник “Каменные могилы”. 

Производившиеся на этом месте археологические изыскания Н.Е. Бранден-
бурга в 1888–1902 гг. и Е.П. Трефильева в 1904 г. не дали определённых резуль-
татов. Более успешной оказалась летняя экспедиция 1910 г. археолога В. Сахане-
ва. Осмотрев местность, он писал, что здесь “подъём на вершины крайне тяжел, 
так как поверхность камней гладкая и скользкая; нога не имеет упора и срывает-
ся, так что в иных местах возможно взобраться на скалы лишь на четвереньках” 
[41, с. 29]. К сожалению, эпидемия холеры в этом году не позволила В. Саханеву 
нанять местных рабочих и провести полноценные раскопки. В результате архео-
логических подтверждений поля сражения 1223 г. не существует до сих пор. 

 
Маршрут преследования и отступления 

Я сознательно нарушил географическую логику похода русско-половецких 
войск от Хортицы на Калку. Объясню, почему. 

Как уже было сказано, про этот путь известно только то, что “поидоша вси 
вкупе, по нихъ же идоша 9 днии, и заидоша за Калакъ реку” [32, с. 63] или “от-
тоудоу же идоша 8 дни до рекы Калкы” [10, стб. 743]. К этому надо добавить, что 
и бегство русских князей с поля битвы происходило до Днепра (новгородский 
летописец повторяет это трижды). Мстислав Мстиславич Удатный переправился 
через реку первым, причём он “отрея от берега лодье, да не идуть Татари по 
нихъ, а самъ одва убежа” [32, с. 63]. Если это были ладьи галицких выгонцев (а 
только они упоминаются Повестью о битве), то это должно означать, что, во-

                                                           
7 Современные названия рек: Елкувата – Мокрые Ялы; Калы – Кальчик с верх-

ними притоками, Калеца, возможно, – и Малый Кальчик; Тор – или приток Северско-
го Донца Казённый Торец, или же его приток Сухой Торец; Миюс – Миус, Каратош – 
Каратыш.  
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первых, галицкий князь вернулся к Хортице и, во-вторых, он вернулся тем же 
путём, каким уже прошёл ранее, но в противоположном направлении. 

Точный маршрут движения к полю боя и назад источниками не освещён, из-
вестны только его начальная точка – Хортица – и, с некоторой степенью досто-
верности, конечная (верховья реки Кальчик). В специальной литературе неодно-
кратно указывалось, что искомым маршрутом мог быть высокий водораздел рек 
Вольнянки, Верхней Терсы с притоками Солёной и Широкой, Гайчура и Каменки 
на севере и Мокрой Московки и Конки с притоками на юге [41, с. 22; 17, с. 119; 
39, с. 256; 47, с. 149–150]. Дело в том, что этот путь союзники не выбирали; они 
следовали за монголами Джебе и Субедея, а по поздним данным известно, что в 
степях Украины кочевники предпочитали передвигаться именно водоразделами. 

Этой версии не противоречит и такой простой расчёт. По прямой расстояние 
между бродом у Протолчи и современным населённым пунктом Розовка – около 
190 км, то есть средняя скорость движения союзных ратей по указанному мар-
шруту за 9 дней должна была составлять примерно 21 км и почти 24 км за 8 дней, 
что совпадает с известными нам данными по суточному передвижению русских 
ратей в XII и XIII веках. 

 
Новгород Святополч или Новгород-Северский? 

Сообщения ранних летописей не оставляют никаких сомнений в конечной 
точке проникновения монголов на Русь в 1223 году. Так, по рассказу Ипат., “Та-
таром же победившимъ Роусьскыя князя. … и дошедшимъ до Новагорода. Сто-
полчьского. не ведающим же Роуси льсти ихъ. исходяхоу противоу имъ со 
кр[е]сты. они же избиша ихъ всих” [10, стб. 745. см. также: 21, с. 132; 22, с. 153; 
50, с. 90; 30, с. 121; 4, с. 69]. Этому рассказу не противоречат сообщения НПЛ, по 
которым “ини же Татари поидоша по русскыхъ князихъ, бьюче до Днепря… А 
иныхъ князь до Днепре гоняче, убиша 6… Татари же възвратишася от рекы 
Днепря; и не съведаемъ, откуду суть пришли и кде ся деша опять” [32, с. 63. см. 
также: 44, стб. 281–282; 37, стб. 343 (в обеих летописях наряду с Днепром упо-
минается и Новгород Святополч)]. 

Город Новгород Святополч был основан в 1095 г. князем Святополком Изя-
славичем и располагался на правой стороне Днепра примерно в 50 км южнее 
Киева, на городище в 1,5 км к югу от современного села Витачов, относительно 
недалеко от Заруба и Зарубского брода (в 40 км на северо-запад). По археологи-
ческим данным, город уничтожен в первой половине XIII в. [40, с. 7–15; 5, с. 6; 
35, с. 54–62; 7, карта с. 261; 8, карта с. 38]. 

Ошибочное упоминание вместо Новгорода Святополча Новгорода-
Северского появляется в Никоновской летописи, то есть не ранее второй полови-
ны XVI в. [20, с. 92; 31, прил. II, с. 157]. 

Как видим, на Днепре события, связанные с поражением русских и половцев 
на реке Калке, закончились в июне 1223 г. примерно там же, где они и начинались. 
Прошу заметить, что в этом году монголы трижды появились в непосредственной 
близости от Киева – в самом начале событий, как посольство в апреле и в первой 
половине июня в качестве победителей и преследователей русских князей. 

 
Заключение 

Предварительные выводы из наших кратких географических замечаний та-
ковы: на сегодняшний день относительно точно локализованы правобережные 
днепровские города Заруб и Новгород Святополч, важный Зарубский брод близ 
современного Переяслава. Брод на Протолчи, как это следует из наблюдений 
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В.Г. Фоменко, необходимо связывать с южной, а не северной, оконечностью 
острова Хортица. Олешье надо искать в низовьях Днепра (район современного 
Херсона; вероятно, это городище на Большом Потёмкинском острове), но фразу 
из Новгородской первой летописи про Олешье стоит понимать буквально: в 1223 
г. русские только собирались дойти до этого пункта, однако, в силу изменившей-
ся ситуации этого не сделали. Поэтому можно высказать предположение, что 
совместный поход князей Руси и половцев изначально планировался лишь вдоль 
течения реки. Отдельного упоминания заслуживает удивительное единство мне-
ний специалистов о движении союзников к полю битвы (от острова Хортица к 
верховьям реки Кальчик по хорошо заметному водоразделу) и это несмотря на 
полное молчание источников об этом маршруте. 

К сожалению, скудная источниковая база не позволяет надёжно локализо-
вать места поражений половцев от монголов; об этом районе можно говорить 
лишь гадательно. В качестве рабочей версии можно предполагать движение 
Джебе и Субедея от Дербента через предкавказское, нижнедонское и донское 
половецкие объединения (по локализации С.А. Плетнёвой) к среднему течению 
Днепра с заходом в Крым. 

Не поддаётся точной локализации местоположение Половецкого вала, не-
смотря на мнение Д.Г. Хрусталёва, что здесь имеется в виду “Змиев вал” восточ-
нее Днепра близ Переяславля [55, с. 76, 78]. Однако важно отметить, что две из 
трёх ранних русских летописей однозначно говорят о появлении монголов, а не 
половцев, в этом месте, то есть у самых границ Руси, задолго до военно-
административных мероприятий со стороны южнорусских князей. Это наблюде-
ние поддерживает сделанный недавно вывод А.В. Майорова о том, что на заклю-
чительном этапе “Кипчакский поход” Джебе и Субедея превратился в полноцен-
ное завоевание. [57, с. 1–27]. 

До сих пор является дискуссионным вопрос о местоположении острова Ва-
ряжского на Днепре. Автор данной работы присоединяется к тем исследователям 
(Л.А. Сердобольская и др.), которые предлагают искать этот остров южнее Кие-
ва, в непосредственной близости от Заруба и Витичева. 

К сегодняшнему дню не существует полноценных доказательств по локали-
зации летописной Калки, пониманию, одна это река или же две; следовательно, 
решение проблемы по определению поля битвы на Калке всё ещё находится в 
области гипотез. Автору представляется, что события 1223 г. произошли в вер-
ховьях современных рек Каратыш и Кальчик (“Калка/Калак” и “другая Кал-
ка/Калок/Калк” летописей), а также заповедника “Каменные могилы” (“место 
каменисто”); территорию поиска местности сражения на карте необходимо су-
жать до прямоугольника между современными населёнными пунктами Розовка – 
Старченково – Республика – Октябрьское – Кременёвка – Красновка – Златоус-
товка с центром в Малоянисоли (делая поправку на их современные названия). 

При добавлении к географическим наблюдениям данных летописной хроно-
логии может возникнуть и возможность создания научной реконструкции похода 
и битвы на реке Калке в 1223 г. 
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