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УДК 904 “04/14”

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО КАСИМОВА

© 2016 г. Ф.А. Ахметгалин, Р.Н. Хамзин, 
А.В. Беляев, И.Ю. Мирсияпов, А.Г. Ситдиков

В статье рассматривается история археологического изучения города Касимова с 
начала XIX по начало XXI вв. Выделяются этапы этого изучения: XIX в., 20-30-е гг. 
XX в. и современный этап, начиная с 2000 г. Приводятся основные результаты архео-
логических исследований 2008–2014 гг. Исследования в центральной части Касимова 
и возле ханской мечети не выявили слоев и сооружений середины XV – начала XVI вв., 
связанных с основанием города ханом Касимом. Авторами предполагается первона-
чальная локализация города Касимова – Городца Мещерского в районе Старого По-
сада (Уланова гора), где обнаружен материал второй половины XV в. Также сделано 
предположение о преемственности городищ: Земляной Струг (начало I тысячелетия – 
XIII в.) – Городец Мещерский (XV в.) – Касимов (середина XVI – XXI вв.). Установ-
лено, что перенос города на современное место был осуществлен не ранее середины-
второй половины XVI в. в годы правления хана Шах-Али.

Ключевые слова: археология, Касимовское ханство, город Касимов, Городец Ме-
щерский, позднее средневековье, XV–XVII вв., история исследований.

Касимовское ханство и его столи-
ца город Касимов является объектом 
пристального внимания многих поко-
лений историков. Татарское ханство, 
возникшее на южной границе Россий-
ского государства в середине XV в. и 
сохранившееся в качестве удельно-
го княжества до конца XVII в., было 
важным культурным и политическим 
явлением, оказавшим значительное 
влияние на российскую историю.

Город Касимов берет свое нача-
ло от Городца Мещерского, который, 
по мнению историков, был основан 
в 1152 г. суздальским князем Юри-
ем Долгоруким. При впадении речки 
Бабенки в Оку на крутом ее берегу 
им была поставлена небольшая по-
граничная крепость, получившая на-
звание Городец Мещёрский (Архео-
логическая карта России: Рязанская 
область, 1993, с. 79–82). В 1239 г. го-

род был осажден и взят монгольскими 
войсками. В XIII в. город становится 
владением князей Мещерских, веду-
щих свою родословную от выходцев 
из Золотой Орды Ширинов: «В лето 
6706 Князь Ширинский Бахмет Усей-
нов сын, пришел из Большие Орды в 
Мещеру, и Мещеру воевал, и засел ее, 
и в Мещере родился у него сын Бекле-
миш» (Бархатная книга, 1787, Ч. I, гл. 
38, с. 275). 

Д.И. Иловайский в «Истории Ря-
занского княжества» пишет: «Князья 
Ширинские подняли брань на Царя 
Большой Орды и в 1298 г. ушли из нея 
кочевать на Волгу. Один из них Бах-
мет Усейнов сын пришел в Мещеру, 
взял ее войною и остался здесь кня-
жить» (Иловайский, 1884, с. 52). В 
XIV в. Городцом Мещерским и Мор-
довским Городком (Елатьма) владел 
потомок Бахмета, князь Мещерский 
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Рис. 1. Карта археологической изученности г. Касимова.
Fig. 1. Map of archaeological exploration of Kasimov.



№ 4 (18)   2016  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

184

Рис. 2. 1 – шурф № 1 2009 г.; 2 – шурф № 2; 3 – шурф № 3. 
Fig. 2. 1 – Pit no. 1, 2009; 2 – Pit no. 2; 3 – Pit no. 3. 
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Александр Укович (Окович, Окский). 
Между 1362 и 1373 гг. Александр 
Укович продают свои земли – Городец 
Мещерский (Касимов) и Мордовский 
Городок (Елатьма) великому князю 
московскому Дмитрию Ивановичу 
(Иловайский, 1884, с. 52). 

В борьбе за московский престол 
в 40–50 х гг. XV в. великому князю 
Василию Васильевичу Тёмному боль-
шую помощь оказали татарские ца-
ревичи Касим и Якуб. За оказанную 
великому князю Василию Васильеви-
чу Темному помощь Городец Мещер-
ский был отдан Касиму, сыну хана 
Улу-Мухаммеда (Вельяминов-Зернов, 
1838, с. 13–26; Зимин, 1991, с. 171).

По мнению И.С. Гагина, А.А. Ман-
сурова и О.Н. Бадера, культурный 
слой Городца Мещерского локали-
зуется на левом берегу р. Бабенка за 
вторым поворотом от устья, примерно 

в 1 км к югу от центра нынешнего Ка-
симова. Культурный слой здесь почти 
полностью разрушен поздним стро-
ительством, но удалось зафиксиро-
вать остатки углублений сооружений 
(Мансуров, Бадер, 1974, с. 281).

По мнению исследователей, в се-
редине XV в. при хане Касиме го-
род был заново построен выше по 
течению Оки между Успенским и 
Никольским оврагами, где и распо-
ложен современный центр города. К 
настоящему времени, по мнению спе-
циалистов, из собственно татарских 
памятников сохранилось только одно 
раннее здание – это минарет ханской 
мечети, которая возведена ханом Ка-
симом (сыном Улу-Мухаммеда) в се-
редине XV в. Здание мечети в XVIII в. 
было перестроено и достроено. Ме-
четь представляет собой прямоуголь-
ный двухэтажный объем с минаретом 

Рис. 3. 1 – шурф № 4 2009 г.; 2 – зачистки обрыва на Старом Посаде 2009 г.
Fig. 3. 1 – Pit no. 4, 2009; 2 – Cleaning of the escarp in Stary Posad, 2009.
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у северо-западного угла. Также со-
хранился мавзолей (текие) Шах Али 
середины XVI в. и на Старопосадском 
татарском кладбище мавзолей (текие) 
Мухамед Агвана XVII в. (Мансуров, 
Бадер, 1974, с. 285). 

Укрепления Касимова состояли 
из двух частей – собственно ханский 
двор (татарская часть), имевший свои 
укрепления, и Касимовский Кремль (?) 
(русская часть), который локализует-
ся в центральной части современного 
города, в районе площади Соборной и 
Благовещенской и по краю Успенско-
го оврага (Мансуров, 1924, с. 9–11). 

Первые попытки археологического 
описания и исследования г. Касимова 
были предприняты в начале XIX в. 
архитектором И.С. Гагиным. Он опи-
сал ряд археологических памятни-

ков и нанес их на карту. В его архиве 
должны были сохраниться сведения 
о местоположении царского дворца 
в Касимове, план расположения кре-
постных стен Касимовского кремля и 
Городца Мещерского. Но, к сожале-
нию, его архив был утерян в советское 
время. В 1860 г. Хусаин Фаизханов 
для В.В. Вельяминова-Зернова сде-
лал перевод эпитафий с надгробий в 
мавзолее (текие) Шах Али и на Старо-
посадском кладбище, им также было 
сделано описание этих текие, (Велья-
минов-Зернов, 1838, с. 486–558). В 
1877 г. Ф.Д. Нефедов предпринял ар-
хеологические раскопки на старом та-
тарском кладбище в Касимове. Более 
серьезные исследования были прове-
дены в 1886–87 гг. А.В. Селивановым, 
который провел раскопки в мавзолеях 

Рис. 4. Зачистки 2009 г. мыса Старого Посада. 
1–2 – венчики сосуда русского белоглиняного хорошего качества; 3–4 – стенки сосуда 
русского белоглиняного хорошего качества; 5–7 – фрагменты цилиндрического замка.

Fig. 4. Cleanings (2009) on the cape in Stary Posad. 
1–2 – Rims of a Russian white-clay high quality vessel; 3–4 – Walls of Russian white-clay 

high quality vessel; 5–7 – Fragments of a cylindric padlock.
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Рис. 5. Находки из шурфа № 1 2009 г. 
1–2 – фрагменты стеклянного сосуда; 3 – венчик сосуда коричневого плохого обжига; 
4, 5 – венчики сосуда русского белоглиняного хорошего качества; 6 – венчик сосуда  
коричневого плохого обжига; 7 – фрагменты венчика сосуда серого лощеного плохого 
обжига; 8 – венчик сосуда русского белоглиняного плохого качества; 9 – венчик сосу-
да русского белоглиняного плохого качества (розоватого), 10 – стенка сосуда обще-

болгарского красного лощеного хорошего обжига.
Fig. 5. Finds from pit no. 1, 2009. 

1–2 – Fragments of a glass vessel; 3 – Rim of a vessel, roughly baked (brown); 4, 5 – Rims of a Rus-
sian white-clay high quality vessel; 6 – Rim of a vessel, roughly baked (brown); 7 – Fragments of rim 

of a gray polished vessel, roughly baked; 8 – Rim of a Russian white-clay poor quality vessel; 
9 – Rim of a Russian white-clay (pinky) poor quality vessel; 10 – Wall of a common Bulgar red 

polished vessel, well baked.
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Рис. 6. Находки из шурфов № 2, 3, 4; 2009 г. 
1 – стенка сосуда серого хорошего обжига, шурф № 2; 2 – фрагменты венчика со-

суда серого хорошего обжига, шурф № 2; 3 – венчик сосуда серого хорошего обжига, 
шурф № 3; 4–5 – венчики сосуда русского белоглиняного хорошего качества; 6 – вен-
чик сосуда серого хорошего обжига, шурф № 3; 7 – фрагмент крышки сосуда татар-
ско-русского серого хорошего обжига, шурф № 3; 8–11 – венчики сосуда русского 

белоглиняного хорошего качества, шурф № 4; 12 – фрагмент лепной керамики (эпоха 
бронзы, шурф № 4; 13–14 – фрагменты сосудов серых лощеных хорошего обжига, 
шурф № 4; 15 – фрагмент крышки сосуда серого хорошего обжига, шурф № 4.

Fig. 6. Finds from pits no. 2, 3, 4; 2009. 
1 – Wall of a gray vessel, well baked, pit no. 2; 2 – Fragments of rim of a gray vessel, well baked, pit 
no. 2; 3 – Rim of a gray vessel, well baked, pit no. 3; 4–5 – Rims of a Russian white-clay high quality 

vessel; 6 – Rim of a gray vessel, well baked, pit no. 3; 7 – Fragment of lid of a Tatar-Russian gray 
vessel, well baked, pit no. 3; 8–11 – Rims of a Russian white-clay high quality vessel, pit no. 4; 

12 – Fragment of handmade ceramics (Bronze Age, pit no. 4; 13–14 – Fragments of gray polished 
vessels, well baked, pit no. 4; 15 – Fragment of lid of a gray vessel, well baked, pit no. 4.
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(текие) Шах Али и Мухамед Агвана 
(Мансуров, Бадер, 1974, с. 285).

В 1920-е годы А.А. Мансуровым 
были обнаружены остатки укрепле-
ний посадской части Касимова. Им 
были предприняты усилия по изуче-
нию культурного слоя на месте пред-
полагаемого Городца Мещерского. В 
1932 г. О.Н. Бадером был осмотрен 
мыс при впадении р. Бабенки в р. 
Оку, где были выявлены углубления 
построек (Мансуров, Бадер, 1974, с. 
290). В конце 30-х годов ХХ в. А.А. 
Мансуров и О.Н. Бадер ставили во-
прос о дальнейших археологических 
исследований Касимова и территории 
Касимовского ханства с целью выяв-
ления древних татарских селищ и мо-
гильников. Но эти исследования пре-
рвала Великая Отечественная война, 
с которой А.А. Мансуров не вернулся 
(Бадер, Вагнер, Кригер, 1974, с. 324–
330). После его гибели и до начала 
XXI в. археологические исследования 
территорий Касимова и Касимовского 
ханства не проводились. 

Новый этап исследований начался 
с 2000 г., когда рязанским археологом 
В.П. Челяповым был осмотрен мыс на 
левом берегу р. Бабенки при впадении 
ее в р. Оку, где, предположительно, по 
мнению предшествующих исследова-
телей, находился Городец Мещерский. 
Явных следов укрепления, кроме не-
большой канавы в восточной части 
городища и остатков рва, выявлено не 
было. На этом мысу им был заложен 
шурф, в котором найдены фрагмен-
ты керамики раннего железного века, 
а с прилагающей к нему территории 
собрана керамика чернолощеная се-
рая лощеная XVI–XVIII вв. и лепная 
керамика раннего железного века (Че-
ляпов, 2000, с. 157).

Двор ханской мечети исследовался 
небольшим раскопом площадью 20 
кв. м. В раскопе были выявлены два 
слоя: нижний – слой белесой супеси – 
был датирован второй половиной 
XVI–ХVII вв., в слое были найдены 
остатки глинобитных печей XVII в. 

В 2001 г. исследования были про-
должены. В.П. Челяпов двумя шурфа-
ми на Советской площади возле тор-
говых рядов исследовал посад города. 
Шурф № 1 не выявил слоев и находок 
ранее первой половины ХХ в. В шур-
фе № 2 были выявлены остатки слоя 
XVIII в. (Челяпов, 2009, с. 65; Челя-
пов, 2001, с. 55).

В 2008–2009 гг. в рамках про-
екта «Материальная культура наро-
дов Волго-Окского региона в эпоху 
средневековья» под руководством 
А.Г. Ситдикова была организована с 
рязанскими археологами совместная 
экспедиция (Ахметгалин, 2008; Сит-
диков, 2010). В 2008 г. В.П. Челяповым 
и Р.Н. Хамзиным четырьмя шурфами 
были вскрыты участки на свободной 
площади за ханской мечетью. Нижние 
слои культурных напластований были 
датированы исследователями концом 
XVI – началом XVII в., мощность 
культурных напластований в шурфах 
составила 60–100 см1.

В 2009 г. археологические иссле-
дования были продолжены казанской 
экспедицией в составе Р.Н. Хамзина, 
Ф.А. Ахметгалина, А.В. Беляева. Об-
следовались г. Касимов и его окрест-
ности для уточнения стратиграфии 
его наиболее ранней татарской части, 
поиск остатков ранних сооружений. 

1 К сожалению, в 2008 году В.П. Челя-
пов внезапно скончался, и отчет остался 
не написанным.
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Рис. 7. 1 – шурф № 1 2014 г. возле минарета Ханской мечети; 
2 – шурф № 2 2014 г. ул. Илюшкина, 47.

Fig. 7. 1 – Pit no. 1 2014, next to minaret of the Khan’s Mosque; 
2 – Pit no. 2, 2014. Ilyushkina St., 47.

Для решения этих вопросов в цен-
тральной части татарской слободы 
вокруг ханской мечети было заложено 
четыре шурфа (Ахметгалин, 2011, с. 
9–10). 

Первый шурф размером 1×4 м был 
заложен в 50 м к востоку от здания 

старой мечети и в 7 м к юго-западу от 
здания психиатрической больницы. 
Общая мощность слоев в шурфе № 1 
составила около 60 см (рис. 1; рис. 2: 
1). В нем было выявлено 3 слоя, ниж-
ний слой белесой супеси с включени-
ем мелких угольков мощностью до 
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5 см по находкам (рис. 5) датирован 
нами второй половиной XVI – нача-
лом XVII в.  

Второй шурф размером 1×4 м был 
разбит в парке перед мечетью в 50–55 м 
к северо-востоку от здания ханской 
мечети, в 30 м к югу от здания Дет-
ско-юношеского центра и в 25 м к 
востоку-северо-востоку от лечеб-
но-производственных мастерских в 
парке. Поверхность была снивелиро-
вана при разбивке парка, и поздние 
слои были срезаны. Толщина куль-
турных слоев составила до 40 см. 
В шурфе выявлено 2 слоя, нижний 
слой светло-серой супеси с вклю-
чением песка мощностью до 20 см 
датируется по стратиграфии и кера-
мике XVII в. (рис. 6: 1; 2: 2). 

Третий шурф размером 1×2 м был 
разбит за оградой мавзолея (текие) 
Шах Али, в 4 м к северу от северно-

го угла здания мавзолея (текие) Шах 
Али (рис. 1). Мощность культурных 
напластований в шурфе составила 
60–75 см. В шурфе было выявлено 3 
слоя, нижний слой серо-коричневой 
плотной супеси с включением углей и 
прокала по находкам и стратиграфии 
датируется XVII в. (рис. 6), в слое вы-
явился фрагмент кирпичной кладки, 
вероятно, часть ранней ограды мавзо-
лея (рис. 1, 2, 3). 

В четвертом шурфе размером 1×2 м, 
также заложенном в парке перед ме-
четью (рис. 1). Толщина культурных 
слоев составила 40 см. Стратигра-
фически было выявлено два слоя, 
нижний слой серой плотной супеси 
с включением песка и материкового 
коричневого суглинка толщиной до 
10 см по находкам (рис. 6) и страти-
графии датирован началом XVII в. 
В шурфе на уровне материка найден 

Рис. 8. 1 – шурф № 3 2014 г. Старый Посад.
Fig. 8. 1 – Pit no. 3. Stary Posad.
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Рис. 9. Находки из шурфа № 3 2014 г. 
1 – придонная часть сосуда красноглиняного плохого обжига с орнаментом в виде 
пересекающихся линий, выполненных белым ангобом; 2 – фрагмент льячки лепной 
с примесью толченой раковины и растительности в тесте; 3 – напрясло лепное; 

4 – пуговица бронзовая с орнаментом XIV–XVI вв.; 5 – белемнит обработанный; 
6 – нож железный.

Fig. 9. Finds from pit no. 3, 2014. 1 – Bottom part of a red clay vessel, roughly baked, with a pattern 
of crossing lines in white engobe; 2 – Fragment of a handmade mold with an addition of ground shell 

and vegetation; 3 – Handmade ceramic top of a spindle whorl; 4 – Bronze bead with a pattern 
of 14th – 16th century; 5 – Treated belemnite; 6 – Iron knife.
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Рис. 10. Подъемный материал со Старого Посада 2014 г. (передано Игнатьевыми). 
1 – замок железный XV в.; 2 – фрагмент изразца из текие Мухамад Агвана XVII в.; 

3 – браслет бронзовый X в.
Fig. 10. Stray fi nds from Stary Posad, 2014 (offered by the Ignatievs). 

1 – Iron padlock dated by 15th century; 2 – Fragment of a tile from Mohammad Agvana tekye, 
17th century; 3 – Bronze bracelet of the 10th century.
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Рис. 11. Находки из шурфа № 3 2014 г. 
1 – венчик сосуда русского белоглиняного хорошего обжига; 2 – венчик сосуда 
в болгарских традициях красного плохого обжига; 4 – венчик сосуда русского 
белоглиняного плохого обжига с примесью песка; 5 – стенка сосуда лепного с 

примесью шамота и растительности; 6 – стенка сосуда кругового с примесью песка 
и дресвы; 7 – венчик сосуда татарско-русского по образцу белоглиняной коричневого 

плохого обжига; 8 – стенка сосуда лепного с примесью известняка; 9 – стенка 
сосуда лепного с примесью шамота и растительности; 10 – венчик сосуда в 

болгарских традициях красного плохого обжига; 11 – стенка сосуда в болгарских 
традициях красно-коричневого лощеного хорошего обжига; 12 – стенка сосуда 

русского песочно-дресвяного. 
Fig. 11. Finds from pit no. 3, 2014. 

1 – Rim of a Russian white clay vessel, well baked; 2 – Rim of a red vessel, Bulgar tradition, roughly 
baked; 4 – Rim of a Russian white clay vessel, roughly baked, with addition of sand; 5 – Wall of a 
handmade vessel with addition of chamotte and vegetation; 6 – Wall of a wheel-made vessel with 
addition of sand and landwaste; 7 – Rim of a Tatar-Russian vessel, replica of a white clay, roughly 
baked (brown); 8 – Wall of a handmade vessel with addition of limestone; 9 – Wall of a handmade 

vessel with addition of chamotte and vegetation; 10 – Rim of a vessel, Bulgar tradition, roughly baked 
(red); 11 – Wall of a vessel, Bulgar tradition, well baked, polished (red-brown); 12 – Wall of a Rus-

sian vessel, with sand and landwaste. 
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фрагмент керамики эпохи бронзы 
(рис. 1; 2: 4). 

В этот же год был проведен сбор 
подъемного материала в татарской ча-
сти старого города. На участке дома 
по ул. Илюшкина, 47 за новой мече-
тью были найдены фрагменты бело-
глиняной и чернолощеной керамики, 
датируемые XVII–XVIII вв. (рис. 6).

Были также осмотрено Старое та-
тарское кладбище на Старом Поса-
де, расположенном в 3-х километрах 
от Касимова на высоком берегу реки 
Бабенки напротив предполагаемого 
Городца Мещерского. По описаниям в 
середине XIX в. здесь было до 40 над-
гробных камней, в том числе и XVI 
в. и мавзолей (текие) Мухамед Агва-
на (XVII в.). Собранный подъемный 
материал датируется XVI–XIX вв. 
(рис. 4).

В 2009 г. проводилась и зачист-
ка обрыва на мысу возле Ильинской 
церкви, где зафиксированы два погре-
бения конца XVII–XVIII вв. В разре-
зе были выявлены слои XVI–XIX вв., 
два сооружения. Одно из них дати-
ровалось концом XV в. При зачист-
ке в сооружении найдено несколько 
обломков железных замков XV в. и 
фрагменты керамики белоглиняной, 
чернолощеной серой лощеной и не 
лощеной (рис. 4). Местные краеведы 
Игнать  евы передали материалы, со-
бранные ими на Старом Посаде: за-
мок XV в. (рис. 10: 1), фрагмент израз-
ца с мавзолея Мухамед Агвана XVII в. 
(рис. 10: 2). Среди переданных нахо-
док имеется браслет Х в. (рис. 10: 3). 
Вероятно, он связан с могильником на 
соседней террасе, где в 1939 г. было 
найдено погребение Х в. (Мансуров, 
Бадер, 1974, с. 295). 

В 2014 г. археологические ис-
следования возобновились в рамках 

государственной программы Респу-
блики Татарстан «Сохранение наци-
ональной идентичности татарского 
народа (2014–2016 гг. §1.12)» под 
руководством А.Г. Ситдикова. В со-
ответствии с утвержденным пла-
ном мероприятий программы экс-
педицией Института археологии им. 
А.Х. Халикова АН РТ были проведе-
ны новые археологические исследова-
ния в г. Касимове.

В соответствии с планом пред-
усматривалось решение нескольких 
актуальных задач по изучению па-
мятника. Во-первых, выделить этапы 
развития поселения с установлением 
районов освоения на каждом из них. 
Во-вторых, определить время стро-
ительства основных архитектурных 
объектов ханского времени и выявле-
ния мест их расположения. С учетом 
предшествующих материалов и по-
ставленных задач были обозначены 
места для проведения раскопочных 
работ на территории исторического 
поселения.

С восточной стороны минарета 
ханской мечети был заложен шурф 1 
(1×4 м) (Ахметгалин, 2014, с. 20, 
рис. 10). Мощность культурных на-
пластований в шурфе составила 90 см. 
Стратиграфически выделяются три 
горизонтальные прослойки, дати-
руемые разным временем. Верхний 
слой плотной темно-серой супеси 
сильно переработан, сформировался, 
вероятно, в ХIХ–XX вв, мощность 
20 см. Следующий слой коричневого 
суглинка с включением извести тол-
щиной до 50 см датирован XVIII в., 
возможно, он связан с рем онтом и пе-
ределкой мечети в XVIII в. Последний 
(нижний) слой светло-серой белесой 
супеси мощностью до 20 см датируется 
нами второй половиной XVI–XVII вв. 
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В нем найдены фрагменты черно-
лощеной черепицы. Этот же слой 
был выявлен В.П. Челяповым в рас-
копе 2000 г. (Челяпов, 2000, с. 158). 
Слой перекрывает сооружение № 4, 
которое мы интерпретировали как 
котлован под фундамент минарета, 
находок в нем не найдено. Стратигра-
фически он может датироваться сере-
диной или второй половиной XVI в. 
Время постройки минарета и мечети 
датируется этим же временем. 

За Новой мечетью во дворе дома 
по ул. Илюшкина, 47 был заложен 
шурф 2 (2×2 м). Он был заложен на 
месте сбора находок в 2009 г. (рис. 1). 
В шурфе выявился слой темно-серой 
супеси (огорода) с сильной перера-
боткой мощностью 40 см. В слое при 
зачистке найдены фрагменты керами-
ки белоглиняной, чернолощеной се-
рой лощеной и не лощеной, белогли-
няной. В целом находки могут быть 
датированы с XVI по XX вв.

Третий шурф 2×2 м был заложен 
нами на Старом Посаде Касимова в 
2,5 км юго-западнее ханской мечети, 
в 200 м восточнее Ильинской церкви 
участок по ул. Старопосадская, д. 1 
(рис. 1). Под дерном выявился слой 
темно-серой супеси, сильно перера-
ботанный огородом. Собранный ве-
щественный материал (600 ед.) дати-
руется второй половиной XV–XXI вв. 
Мощность культурного слоя вне объек-
тов составила 40 см. На уровне матери-
ка в шурфе выявилась хозяйственная 
яма. Находки из сооружения датиру-
ются второй половиной XV в. Керами-
ческий материал из сооружения харак-
терен для изделий второй половины 
или конца XV в (Полюлях, 2015, с. 
9–24) (рис. 11). В числе находок име-
ются фрагмент бронзовой пуговицы 
(датируется XIV–XVI вв.), придонная 

часть красноглиняного сосуда плохого 
обжига с орнаментом в виде пересека-
ющихся линий, выполненных белым 
ангобом, фрагмент керамической льяч-
ки, керамическое напрясло, фрагменты 
железных ножей (рис. 9: 1, 2, 4, 6). 

Археологические исследования 
предыдущих лет показали отсут-
ствие культурных напластований се-
редины или второй половины XV в. 
в центральной части Касимова и воз-
ле ханской мечети. Практически вся 
центральная часть города, располо-
женная между Успенским и Николь-
ским оврагами, была освоена в период 
между серединой XVI и XVII вв. По 
результатам проведенных исследова-
ний пока не подтверждается мнение 
историков о переносе города на новое 
место в середине XV в., а возведение 
минарета и ханской мечети можно да-
тировать не ранее середины XVI в., 
что совпадает по времени с построй-
кой мавзолея Шах Али. 

Вероятно, Городец Мещерский се-
редины XV в., связанный с именем 
хана Касима, располагался на Старом 
Посаде, перенос его на новое место 
состоялся не ранее середины второй 
половины XVI в. Предположительно 
в это же время была возведена камен-
ная ханская мечеть. 

Требует своего уточнения и пред-
положение В.П. Челяпова, а также не-
которых рязанских археологов, о лока-
лизации Городца Мещерский на месте 
городища Земляной Струг, расположен-
ного в 2-х км от современного города и 
4-х км выше по течению реки Бабенки. 
Городище существовало с начала I ты-
сячелетия по XIII в. (Археологическая 
карта России: Рязанская область, 1993, 
с. 82). Указанное время функциониро-
вания вышеописанного поселения по 
археологическому датированию проти-
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воречит известной летописной дате ос-
нования Городца Мещерского в 1152 г. 
князем Юрием Долгоруким. Важно от-
метить, что нижегородские историки 
считают доказанным, что летописные 
сведения об основании Городца отно-
сятся к Городцу Радилову на Волге и не 
имеют отношения к Городцу Мещер-
скому (Пудалов, 2003, с. 13–16). Дан-
ные обстоятельства требуют в дальней-
шем дополнительного комплексного 
источниковедческого рассмотрения 
проблемы освоения территорий и фор-
мирования поселений Поочья в начале 
II тысячелетия н.э. 

По результатам исследований 
можно предположить, что Земляной 
Струг был в X в. племенным центром 
мещеры – одного из племен Среднего 
Поочья. В окрестностях городища вы-
явлены и описаны селище X–XIII вв, 
грунтовый могильник Х в., в том чис-
ле курганы (Агеев, 2015, с. 86–90). 
Вероятно, с Х в. поселение, суще-
ствовавшие на месте известном как 
Земляной Струг, включается в систе-
му международной торговли (Дубов, 
1999, с. 256–270). Подтверждением 
этому могут служить материалы рас-
копок. Среди находок имеются об-
ломки арабских дирхемов Х в. (Челя-
пов 2001, с. 57). С этим же временем 
связан целый дирхем Х в. из фондов 
Касимовского краеведческого музея, 
найденный в грунтовом могильнике 
Дорофеево поле у Земляного Струга. 

Проведенные исследования по-
зволяют предположить, что в сере-
дине XV в. поселенческий центр 
перемещается на новое место, распо-
ложенное на мысу, в районе впадения 
р. Бабенки в р. Оку. Возможно, но-
вое поселение и поселение на месте 

Земляного струга продолжали со-
существовать. В материалах соору-
жения из шурфа со Старого Посада 
есть отдельные находки, характер-
ные и для Земляного Струга. К их 
числу относится керамическая льяч-
ка и лепное керамическое напрясло 
(рис. 9: 2, 3). 

Остался открытым вопрос лока-
лизации Городца Мещерского XIV в. 
на мысу левого берега р. Оки (правый 
берег реки Бабенки). Результаты по-
следних исследований ставят под со-
мнение устоявшее в историографии 
определение места его расположения. 
Важно отметить, что материалы шур-
фа В.П. Челяпова в 2000 г. не дали 
находок XIV–XV вв. Среди них пре-
обладает керамика раннего железного 
века. При сборе подъемного материа-
ла были найдены фрагменты керами-
ки раннего железного века и XVII в. 
Предположительно, Городец Мещер-
ский размещался на месте Старого 
Посада (Уланова гора) на левом вы-
соком берегу р. Бабенки напротив ее 
устья. Рядом находится Старопосад-
ское татарское кладбище, где, веро-
ятно, захоронено большинство ханов, 
правивших Касимовским ханством. 
Данный вопрос требует продолжения 
исследований.

Полученные в ходе археологи-
ческих исследований материалы 
2000-х годов указывают на то, что 
город Касимов имел насыщенную 
историю со сменой названий, пере-
мещениями городского центра. С это-
го времени Касимов развивается на 
хорошо известном сейчас историче-
ском центре города, куда он был пере-
несен в середине – второй половине 
XVI в.
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ARCHAEOLOGICAL STUDIES IN MEDIEVAL KASIMOV 

F.A. Akhmetgalin, R.N. Khamsin, A.V. Belyaev, 
I.Yu. Mirsiyapov, A.G. Sitdikov 

The authors address the history of archaeological studies in the town of Kasimov since 
the early 19th to the early 21st centuries. They distinguished stages in these studies: the nine-
teenth century, 1920-30s and the modern time, starting from 2000. They address key fi ndings 
of archaeological research conducted in 2008–2014. Studies in the central part of Kasimov 
and in the area near the Khan’s Mosque did not reveal any strata or structures dated by the 
middle 15th – early 16th centuries that could suggest that the town was founded by Khan 
Qasim. The authors suggested Gorodets Meshchersky in the area of Stary Posad (Ulanova 
Mount) as the initial localization of Kasimov: this area yielded some material of the second 
half of the fi fteenth century. They also supposed that there was a continuity between these 
hillforts: Zemlyanoy Strug (early I Millennium – 13th century) – Gorodets Meshchersky (15th 
century) – Kasimov (middle 16th – 21st century). It was established that the town could be 
moved to its current location as early as the middle – second half of the 16th century, under 
the Khan Shah-Ali’s rule. 

Keywords: archaeology, Kasimov Khanate, town of Kasimov, Gorodets Meshchersky, 
late Middle Ages, 15th – 17th centuries, research history.
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