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Abstract 
The article is devoted to the localization of Turov – one of the settlements mentioned in the 

ancient Russian annals. Its mention is connected with the events of the devastation of Akhmat's 
settlements on the territory of the Kursk reign in the winter of 1283–1284. Turov is associated with 
the first part of the chronicle story, it is here that the convoy of the Tatars and the civilian 
population, taken prisoner by the Tatar army near the city of Vorgol, arrives. To localize and 
determine the type of this settlement, the text of the Simeon and Trinity Chronicles is used, 
in which the route of the convoy is described more clearly. To localize the chronicle city of Turov, 
maps of the 18th – 20th centuries and data from archaeological research were also involved. As a 
result, the chronicle Turov can be identified with the archaeological complex near the village of 
Korenskoye. It consists of a hillfort with powerful fortifications and a large settlement. 

Keywords: the chronicle city of Turov, the chronicle city of Vorgol, the Korenskoye hillfort, 
1283–1284. 

 
1. Введение 
События зимы 1239/40 года для Северской земли были не таким катастрофическими, 

как обычно излагается в исторической литературе. Нападению и уничтожению подверглись 
крупные города-крепости, прежде всего расположенные на границе со Степью – Вырь, 
Попаш, Зартый, Ромен. Многие города, расположенные в Путивльском Посеймье, уцелели и 
продолжали существовать. Некоторые из них превратились в центры удельных княжеств 
под властью Золотой Орды. Сосуществование двух ветвей власти – русских князей и 
монгольских ханов часто носило характер мирного, но иногда случались вооруженные 
столкновения. Одним из таких противостояний стало разорение слобод «…злохитрого и 
вельми злого…» баскака Ахмата русскими князьями Олегом Рыльским и Воргольским и 
Святославом Липовичским (Приселков, 1950: 340). Эта история имела трагическое 
завершение и привела к упадку и уничтожению нескольких городов в Рыльском княжении. 
В летописном рассказе упоминаются несколько населенных пунктов – Воргол, Рыльск, 
Липецтк (Липовичск) и Курск. Кроме крупных городов в летописи упоминается еще один 
населённый пункт – Туров. На сегодня сложно определить не только его расположение, но и 
установить тип населённого пункта. В предыдущей статье мы рассмотрели вариант 
локализации летописного города Воргол и связали его с археологическим комплексом около 
с. Емадыкино Шосткинского района Сумской области (Осадчий, 2021: 320-325). Исходя их 
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этих выводов, рассмотрим возможности отождествления населенного пункта Туров с 
конкретным археологическим памятником.  

 
2. Обсуждение и результаты 
Основным письменным источником при изучении событий зимы 1283–1284 года 

является рассказ разной степени детализации, помещенный практически во всех летописных 
сводах, освещающих это время. Протографом этих сообщений был, вероятнее всего, рассказ 
очевидца событий, который в последствии использовался в составлении известных нам 
летописей. Он повествует о конфликте двух русских князей и ордынского баскака. 
Центральным событием этого противостояния было взятие и разорение Рыльско-Воргольского 
княжения и карательная акция, предпринятая войсками беклярибека Ногая – казнь 
воргольских бояр и демонстрация их останков с целью устрашения оставшегося населения. 
Именно в эпизоде с паломниками и упоминается Туров. Этот населенный пункт традиционно 
определяется как село. Это обусловлено, прежде всего, разночтениями в различных летописных 
сводах. В Лаврентьевской летописи этот рассказ приведен фрагментарно, утрачены листы, 
в которых изложено начало этих событий, но вторая часть содержит упоминание Турова – «…и 
поидоша отъ Ворогла. и пришедше в село в Туровъ». Такое изложение четко определяет тип 
населенного пункта, а именно село (Полное собрание..., 1926–1928: 335). Такая трактовка 
Турова наиболее распространена в работах историков. 

Троицкая и Симеоновская летописи излагают этот эпизод так же, но с некоторыми 
отличиями. Эпизод с паломниками там изложен более детально, в частности их маршрут 
описан следующим образом – «... и поидоша от Воргола и пришедше в села, и потом в 
Туров» (Полное собрание..., 1913: 80; Приселков, 1950: 342). Основой для этого сообщения 
является Симеоновская и Троицкая летописи. Текст Симеоновской летописи использовали 
А. Шахматов и М. Приселков для воссоздания утраченного в 1812 году текста Троицкой 
(Приселков, 1950: 7-25). В этой редакции летописного сообщения картина путешествия 
паломников с обозом выглядит несколько иначе. Здесь противопоставляются села, как 
транзитные пункты и Туров, как окончание этого маршрута. Исходя из текста этих 
летописей, маршрут был протяжённее и проходил через насколько населенных пунктов, 
а Туров упоминается так же, как и Рыльск с Ворголом. Это дает нам возможность 
предположить, что Туров являлся не селом, а городом. Анализ текста так же выявляет 
разночтения в описании этого эпизода. В Лаврентьевской летописи некоторые слова 
искажены, и встречаются словосочетания, отсутствующие в других летописях. Это может 
быть следствием невнимательного копирования переписчиком первоначального текста. 
Вероятно, важное для реконструкции предложение о прибытии паломников в Туров было 
несколько упрощено переписчиком Лаврентьевской летописи. В дальнейшем, 
при рассмотрении и анализе вопросов, связанных с локализацией населенного пункта Туров 
мы будем использовать тексты Троицкой и Симеоновской летописей. 

Графические источники представлены трехверстовой картой Рыльского уезда –
«Генеральный план городу Рыльску и его уезду, состоящему в Курском наместничестве. 
Сочинен онагож наместничества в межевой канторе в 1785 году» обозначено это 
укрепление с названием «Городище Т…ерино» (Рисунок 1). Юго-восточнее городища 
обозначено «лог Туров», впадающий в р. Каменка, правую притоку р. Рыло (РГАДА. Ф. 1355, 
Оп. 1. Д. 632).  

История исследования этого летописного эпизода имеет богатую историографию. 
Н.М. Карамзин в своем многотомном издании «История государства Российского» в IV томе 
поместил краткий пересказ этой истории под заголовком «Бедствие в Курской области». 
В комментариях к этой части текста он цитирует текст Троицкой летописи, известной ему в 
оригинале, и выдвинул предположение, где именно мог располагаться Туров (Карамзин, 
1992: 236).  
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Рис. 1. Фрагмент «Генерального плана Городу Рыльску…» 1785 года на котором обозначены 
«городище Т…ерское» и лог Туров 

 
В конце ХІХ века вопросами локализации летописных городов, упоминаемых в связи с 

событиями 1283–1284 годов занимались В. Лазаревский, А. Бунин и В. Голубовский, но их 
исследования касались, в основном локализации городов Воргол и Липецк (7, 458; 3, 111–
113; 2, 6–7). В дальнейшем в историографии укоренилась версия о расположения 
летописного Воргола на городище Вишневая Гора на р. Клевень. Исходя из этого 
предпринимались попытки локализации села Туров. Не имея определенных 
географических указаний в тексте летописей А. Бунин предположил его нахождение в 
бассейне небольшой речки Туровки, правой притоки р. Псел, ниже по течению от Обояни. 
С такой трактовкой согласен А. Зайцев, хотя и с оговоркой о недостаточности 
археологических данных (Зайцев, 2009: 210-213). Топонимы и гидронимы с корнем «тур» 
являются достаточно распространёнными в исследуемом регионе, на что обратил внимание 
ещё В. Приймак. Реки Туровка и Турочка (притока Клевени), а также лес Туре и лог Туров 
яркое тому подтверждение и не могут являться достаточным основание для локализации 
летописного города (Супруненко и др., 2004: 65). 
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В. Приймак, рассматривая вопросы, связанные с военно-административным 
устройством Северской земли в золотоордынский период, уделил внимание локализации 
летописных города Воргола и села Турова. В своей работе он пользовался текстом 
Лаврентьевской летописи, а поэтому в его выводах присутствует село Туров, 
отождествленное с поселением 1 древнерусского и золотоордынского времени у с. Хижки 
Конотопского района Сумской области (Супруненко и др., 2004: 65).  

В 2017 году, после археологических разведок и выявлении на археологическом 
комплексе около с. Емадыкино укрепленного посада В. Приймак пересмотрел свои выводы 
относительно локализации летописного города Воргол и вернулся к предыдущей версии, 
высказанной ранее (Скирда, Приймак, 2019: 226). Вследствие этого вопрос с локализацией 
Турова вновь оказался открытым. 

Первая часть летописного рассказа о Ахматовых слободах заканчивается бегством 
русских князей, взятием Воргола и почти двадцатидневным разорением Рыльского 
княжества. После безуспешной погони за князьями, рать Ногая возвращается в Воргол с 
пленными боярами. Баскак Ахмат для устрашения велел казнить и расчленить тела бояр, 
а их вещи отдать паломникам, так же приведенными татарским отрядом. Из паломников и 
татар был сформирован обоз. Целью его формирования было устрашение жителей 
Воргольского княжества. В январе он вышел из Воргола и далее направился через села и 
остановился в Турове. Этот переход в зимнее время привел к гибели многих паломников, 
среди которых были женщины и дети. Прибыв в Туров, татары хотели разослать боярские 
головы по всему княжеству, но после многодневного разорения там почти не осталось 
населения. Понимая бесперспективность своей акции, татары, бросив обоз и паломников, 
ушли. На этом заканчивается первая часть летописного рассказа о разорении Ахматовых 
слобод (Приселков, 1950: 340-341). 

На основании анализа текста двух летописей мы предположили, что летописный Туров 
мог быть городом. Исходя из этого, а также принимая во внимание выводы В. Приймака, 
с которыми согласен и автор, необходимо рассмотреть вариант маршрута движения 
татарского обоза и расположения населенного пункта Туров. Для реконструкции маршрута 
обоза используем текст летописей и данные археологических исследований памятников, 
датируемых ХІІ–ХІІІ веками.  

Отправной точкой при реконструкции является город Воргол, где и происходили 
основные события первой части рассказа. Принимая во внимание выводы предыдущей 
работы, летописным Ворголом может быть археологический комплекс около села 
Емадыкино. С такой трактовкой не согласен белгородский исследователь Д. Чурсин. 
Он продолжает настаивать на расположении Воргола в бассейне одноименной реки исходя 
из соображений уникальности названия этого гидронима для региона. В качестве аргумента 
он использует «бритву Оккама» и ссылается на результаты археологических исследований 
Д. Березовца и И. Ляпушкина, которые датировали городище в ур. Вишневая Гора                          
Х–ХІІІ веками. Керамика из раскопок Д. Березовца, хранящаяся в фондах Сумского 
краеведческого музея, была обработана автором и материалов позднее первой половины 
ХІ века в ней не содержится. Повторим, что эта версия подвергалась сомнению еще 
В. Приймаком, а современные раскопки Д. Каравайки на этом памятнике показывают 
отсутствие керамического материала, датируемого ХІІ–ХІІІ веками. В качестве 
альтернативы Д. Чурсиным предлагается древнерусское городище в с. Литвиновичи и, даже 
несколько поселений этого же времени в пойме р. Сейм, в общем все известные 
древнерусские памятники этого региона без их критического анализа (Чурсин, 2021: 145).  

Автор слабо знаком с археологическими памятниками региона, а отсюда не совсем 
корректное привлечение их в качестве аргументов. Из перечисленных в его статье городищ и 
селищ ни одно не подходит под категорию древнерусских городов. Упомянутое городище в ур. 
Вишневая Гора является исключительно роменским (именно это и является основанием для 
исключения его из списка претендентов на локализацию!) и не имеет открытого поселения. 
Городище в с. Литвиновичи имеет площадь всего 0,4 га (площадь поселения неизвестна), 
а дюнное поселение в ур. Церковище (площадь ок. 0,09 га) вообще не имеет укреплений и 
расположено посреди обширной болотистой поймы р. Клевень. Предположение Д. Чурсина о 
том, что археологический комплекс у с. Емадыкино может быть остатками летописного 
Липовичска не подтверждается его географическим положением. С учетом расположения 
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соседних Путивля, Глухова и Рыльска его территория была бы ничтожной и тогда между 
Рыльском и Ворголом находилось бы не только Путивльское, но и Липовичское княжения, что 
полностью противоречит тексту летописного рассказа об Ахматовых слободах. 

Расположение городища в с. Емадыкино предполагает сухопутное движение в двух 
направлениях – на северо-восток и юго-запад. Последнее направление ведет в город 
Путивль, не затронутый разорением войск Ногая, а поэтому исключается из анализа в 
данной работе. Исходя из летописного сообщения о том, что обоз двинулся в разоренные 
земли, предположим его движение в северо-восточном направлении. Оно вело к 
перекрестку дорог на Севск, Рыльск и Глухов. Здесь была переправа через реку Обеста. Этот 
маршрут известен из более поздних источников под названием Большая Рыльская дорога, а 
его прохождение отдельно проанализировано автором (Осадчий, 2018: 100-110). Этот путь 
соединял Новгород-Северский и Рыльск, а его функционирование в древнерусское время 
подтверждается наличием городищ ХІІ–ХІІІ веков на основных бродах и переправах. 
Анализ дорог Путивльского княжества по данным археологических разведок дает 
следующие результаты. Средняя продолжительность дневного перехода составляет 15-18 км. 
Именно такое расстояние между населенными пунктами, располагавшимися на основных 
дорогах того времени можно было пройти за 1 день. 

В тексте летописи указывается, что после тяжелого перехода, миновав несколько сел, 
они остановились в Турове (Приселков, 1950: 342). Этот населенный пункт должен был 
вместить весь обоз и обеспечить питанием и кормом для лошадей в течение нескольких 
дней. Небольшие села были не в состоянии этого сделать. Таким образом, Туров должен 
удовлетворять следующим требованиям, а именно: находиться в границах Рыльско-
Воргольского княжения, располагаться на сухопутном пути из Воргола в Рыльск и иметь 
возможность вместить многочисленный обоз.  

Таким требованиям отвечает археологический комплекс у с. Коренское Рыльского района 
РФ. Он расположен за 0,4 км на север от северной околицы с. Коренское (Рисунок 2). Занимает 
мыс правого берега р. Рыло. В научной литературе городище известно с первой половины 
ХІХ века. Впервые данные о нем были опубликованы в работе А. Дмитрюкова. В статье, 
посвященной курганам и городищам Суджанского и Рыльского уезда, есть упоминание о 
бывшей крепости около с. Коренское и, что было редкостью в то время, имеет достаточно 
информативный чертеж с нанесенными памятниками археологии. Указанные размеры 70 саж. 
х 40 саж. не на много отличаются от современных измерений (Дмитрюков, 1863: 516, чертеж 1).  

 

 
 
Рис. 2. План городища около села Коренское 
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Ю. Липкинг так же коротко описывает городище, как мощную крепость и датирует ее 
древнерусским временем (Липкинг, 1969: 190). В 1980 г. городище обследовал П. Гайдуков. 
Он собрал небольшую коллекцию гончарной керамики и открыл поселения, расположенные 
к северу и югу от укреплений (Археологическая карта России, 2000: 99-100). На основе 
описаний памятника автором составлен общий план комплекса с расположением городища 
и посадов (Рисунок 3). Размеры детинца составляют 80 х 45 м, а площадь около 0,2 га. 
Укрепленный посад имеет площадь 1,5 га. Общая площадь открытых поселений 20,5 га 
(северное) и 2 га (южное). По устройству и площади открытых поселений археологический 
комплекс имеет сходство с Емадыкинским. А. Кашкин считает археологический комплекс 
у с. Коренское остатками города древнерусского времени (Археологическая карта России, 
2000: 99). 

 
 

Рис. 3. Археологический комплекс около села Коренское. План автора по результатам 
разведок П. Гайдукова 1980 г. 

 
Итак, из разоренного Воргола обоз отправился в разоренную часть Рыльского 

княжения, и можно предположить, что изначальной целью этого путешествия был Рыльск. 
Путь на северо-восток лежал по относительно ровной местности без речных долин и оврагов 
до пересечения его с дорогой Рыльск-Новгород-Северский. В этом месте была переправа, 
расположенная около современного села Крупец. Отсюда шла прямая дорога на Рыльск. 
Южнее городища правый и левый берега р. Рыло имеют пологие стрелки мысов, удобные 
для спуска и подъема. Расстояние от переправы через р. Обесту до городища Коренское 
составляет 15 км, а к Рыльску – 17 км. Рельеф местности так же ровный без значительных 
препятствий. Такой маршрут предполагает нахождение в пути 2 – 3 дня с учетом условий 
передвижения в зимнее время. 
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Рис. 4. Реконструкция маршрута обоза зимой 1283–1284 года по данным Троицкой и 
Симеоновской летописей 
 

3. Заключение 
В заключении можно сформулировать предварительные выводы и предложить 

вариант прохождения маршрута татарского обоза и расположения населенного пункта 
Туров (Рисунок 4). Формирование обоза происходило в разоренном городе Воргол, откуда он 
двинулся на северо-восток через села. К сожалению, из-за слабых археологических 
исследований этой территории, установить сейчас место расположения сел не 
представляется возможным. Маршрут обоза проходил левым брегом р. Обеста до переправы 
через нее в район современного села Крупец. После переправы обоз прибыл в небольшой 
город Туров, находящийся в одном дневном переходе от переправы и от Рыльска. 
В дальнейшем, видя разорение местности и отсутствие населения, татары бросают обоз, 
паломников и уходят. Условия путешествия в середине зимы были суровыми. За два дня 
пути некоторые умерли от обморожения, а уцелевшие были истощены и не в состоянии 
продолжать идти. Вынужденная остановка обоза происходит в крупном населенном пункте, 
который упоминается в летописном рассказе – Турове. Анализ данных археологических 
исследований дает возможность отождествить Туров с комплексом у с. Коренское. 
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Летописный город Туров 
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Аннотация. Статья посвящена локализации Турова – одного из населенных пунктов, 

упоминаемых в древнерусских летописях. Его упоминание связано с событиями разорения 
Ахматовых слобод на территории Курского княжения зимой 1283–1284 годов. Туров связан с 
первой частью летописного рассказа, именно сюда прибывает обоз татар и гражданского 
населения, взятого в плен татарским войском около города Воргол. Для локализации и 
определения типа этого населенного пункта используется текст Симеоновской и Троицкой 
летописей в которых маршрут следования обоза описан более четко. Для локализации 
летописного города Туров привлечены так же карты 18 – 20 веков и данные 
археологических исследований. В результате летописный Туров можно отождествить с 
археологическим комплексом около села Коренское. Он состоит из городища с мощными 
укреплениями и значительного по площади посада.  

Ключевые слова: летописный город Туров, летописный город Воргол, городище 
Коренское, 1283–1284 годы. 
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