
Городец Мещерский – щит родной земли 

В преддверии празднования 870-летия города Касимова мы открываем новую 

страничку «Люби и знай свой край родной». Наш выпускник Артемов Семен 

предлагает познакомиться с историей родного города. 

«Причиной, побудившей меня заняться поисково-исследовательской 

работой, послужили увлекательные рассказы и находки касимовских краеведов. 

Много интересного я узнаю вместе с бабушкой, посещая мероприятия и встречи, 

проводимые в Касимовском историко-культурном музее заповеднике. Мы являемся 

постоянными членами клуба «Касимовские четверги», сектора краеведения при 

центральной библиотеки им. Л. Малюгина.  

Цель моей работы расширить представление исторической значимости 

города в рамках учебника «Касимов, город и человек». 

Задачи: 

 Сохранить и приумножить исторически факты и события, связанные с 

Касимовом. 

 Изучение научно-исторических трудов, работа с архивными 

документами. 

 В поисковой работе развивать коммуникативность при общении с 

собеседником. 

 Вспомнить незаслуженно-забытое и открыть новые факты. 

 Вовлечь в поисковую работу родителей и близких родственников. 

 Понятие единая Россия, взаимоотношения между русскими и татарами. 

 Политические взаимоотношения между русскими и татарами в XV-XVII 

вв. 

С большим интересом, любопытством и волнением, приходили мы на 

раскопы, проводимые профессиональными археологами на Земляном струге 

(Приложение 1). И я, затая дыхание, слушал рассказы и споры взрослых о 

нахождение древнего Городца Мещерского. В историю города прочно вошло 

мнение о том, что бывший Городец Мещерский это современная территория 

Старого Посада. Якобы название Старый Посад говорит само за себя. Но это все- 

таки Посад, а не Городище. У меня есть другая точка зрения, и я её постараюсь 

изложить и выявить историческую значимость города Касимова в истории 

Российского государства.  

В «Историко-статистическом описании церквей и монастырей» 1981 год том 

4 стр.1 читаем, что в 1376 году Мещерский городок до основания разрушен 

татарами. Но вскоре в 600 саженях вверх по реке Оке от разрушенного города 

возникло новое поселение, которое в древних актах носит наименование Нового 

Низового Городца.  Новый Низовой Город был отстроен на новом месте, сейчас это 



центр Соборной площади Касимова. Перед краеведами встала задача - найти 

прежний сгоревший Городок Мещерский. 

И вот однажды летом, предварительно сделав сажень (2метра 14 см.), мы с 

небольшой группой энтузиастов - краеведов по сохранившемуся плану города 

Касимова от 1627 года, провели замер городской стены. Зная периметр города, мы 

при помощи сажени отмерили 600 сажень, но только вниз по левому берегу реки 

Оки, и определили место нахождения сгоревшего Городка Мещерского. Это место 

выше современного Егорьевского оврага. 

Можно предположить, что построенный выше по течению реки Оки Новый 

Низовой город (современный центр города), получил своё название по отношению к 

сгоревшему в 1376 году городу, то можно думать, что сгоревший в этот период 

Городец Мещерский, назывался Низовым Городом. 

В своей рукописи «О достопамятности города Касимова» И. С. Гагин пишет: 

«… предместие Городца более ничего для доказательства не содержит, как одно то 

живое урочище речки Бабенки, протекающей с восточной стороны меж крутизнами 

гор и впадающей в реку Оку при гористом месте вышедшим курганом, где ныне 

находятся земляные валы и бастионы, при коих, вероятно, были деревянные башни 

стен и ворота. Внутри площадь пространства имеет неправильными углами длины 

до 215 саж. поперек до 90 саж. а вокруг всего 672 саж.» 

Краткое упоминание о Городце Мещерском (Низовой Город) мы находим у 

Ходаковского, Макарова, Барановича, Иловайского, Любомудрова, Добролюбова, 

Вельяминова-Зернова, Шишкина. В Новом энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона (т. XXI) отмечено, что «в XIV в. здесь были особые удельные князья 

Мещерские из инородцев, принявших православие. В 1376 г. Мещерский городец 

уничтожен монголами, затем восстановлен и отошел к Москве».  

Археологических раскопок Городца Мещерского (Низового Города) не было. 

Неоднократные поиски культурного слоя на памятнике, предпринимавшийся А. А. 

Мансуровым, положительных результатов не дали. По-видимому, весь культурный 

слой смыт. В 1932 г. памятник был осмотрен О. Н. Бадером, который обнаружил 

следы древних построек в местах, где на гагинских чертежах показаны бастионы. 

Сохранившаяся часть вала имеет хорошо заметное понижение к речке Бабенке, что 

наводит на мысль о его защитном значении для доступа к воде. 

Итак, Городец Мещерский (Низовой Город) это крепость, стоящая на правом 

берегу речки Бабенки, при впадении её в реку Оку. 

Почему Город-крепость получил название Низового Города? 

В верхнем течении речки Бабенки находилось древнее Городище Земляной Струг.  

Впервые памятник Земляной Струг или Городище упоминает Иван 

Сергеевич Гагин: «Первая крепость, находящаяся у города на восток, слывущая 

Земляной струг, в два отделения. Площадь на нем остроконечная, длина до 45 и 



поперек до 20 сажен, крутизна всходу на него до 13 сажен. От сего окопа к северу 

холм особый, который также в конце сошедшихся оврагов имеет земляной вал и ров 

14 сажен, в середине коего ворота. Площадь сей крепости содержит длины 53 и 

поперечины в широкой середине до 26 сажен. Место избрано совсем неприступное, 

оврагами и горами успособленное».  

Из научной статьи Т. Б. Попова «Памятники эпохи бронзы и железа в 

Касимовском районе (II-I тысячелетия до н. э.)», г. Касимов, 1970 г., (Касимовская 

типография): 

«В глубокой древности, еще во II тысячелетии до н. э. мирная жизнь неолитических 

племен охотников-рыболовов на Оке была нарушена. Сюда с юго-запада начали 

продвигаться племена так называемой фатьяновской культуры. Пришлые племена 

стояли на более высокой ступени развития и оказали влияние материальной 

культуры неолитических племен Окского бассейна. 

Еще более сильные изменения в жизни неолитических племен произошли в 

середине II тысячелетия до н. э., когда с юго-востока сюда вторглась мощная волна 

южных племен скотоводов-земледельцев, знакомых с плавкой металла. Они, 

продвигались по Цне и Мокше, достигли реки Оки в ее среднем течении и попали в 

самую гущу неолитических племен рязанской и волосовской культур. Пришлые в 

Окской бассейн племена быстро расселились по Оке и ее притокам. Заняли они и 

земли нынешней Рязанской области и Касимовского района. Местные 

неолитические племена под натиском пришельцев стали уходить со своих исконных 

мест на север и северо-запад, а оставшиеся были уничтожены». 

Возможно, местные жители, спасаясь от уничтожения, с открытой равнинно - 

береговой местности уходили вглубь дремучих Мещерский лесов. Непроходимые 

леса и топкие болота, изрезанные глубокими оврагами, с отвесными склонами 

служили естественной защитой от врагов. Протекающая речка получила название 

Бабенка и дала начало древнему поселению под названием Земляной Струг.  

Основным населением района Средней Оки до появления здесь славян были 

предки мордвы, муромы и мещеры, которые связывают с так называемой 

городецкой культурой эпохи железа. 

К этой культуре относятся городища, которые тянутся по правому берегу р. 

Оки от Белоомута до г. Касимова. Они составляют рязанскую группу городищ. 

К этому времени на территории Касимовского района относится городище в 

окрестностях г. Касимова – Земляной Струг. 

Для городецкой культуры эпохи железа характерны поселения, обнесенные 

земляными валами и рвами. Такие валы нередко укреплялись деревянными 

конструкциями внутри вала и частоколом по нему. Эти укрепления надежно 

защищали людей и их скот от нападения врагов. Военные набеги в это время были 

довольно обычным явлением. 



На городище Земляной Струг найдены остатки жилищ и хранилищ. Находки 

предметов материальной культуры очень обильны. Здесь найдены орудия из железа: 

наконечники стрел, серпы, косы, ножи, ножницы, боевые подковы и т. д. Много и 

украшений из бронзы: различные кольца и браслеты, гривны, бусы, привески, 

перстни, пряжки; в изобилии найдена и керамика, которая по своей орнаментации 

сближается с керамикой эпохи бронзы. Коллекция, найденная на городище 

Земляной Струг, хранится в Касимовском историко-культурном музее заповеднике. 

По найденным предметам археологи датируют городище временем от середины I 

тысячелетия до н. э. до V в. нашей эры. В V в. н. э. жизнь на городецких городищах 

не прекращается. Городецкая культура непосредственно перерастает в культуру 

поселений VI-X вв. 

Уже в первой половине I тысячелетия н. э. на Среднюю Оку в среду 

населения, которому принадлежали городецкие городища, начинают проникать 

элементы славянской культуры. Появляется чернолощеная керамика, а также 

появляется погребальный обряд трупосожжения, характерный для ранних славян. 

              В своём фундаментальном труде   П. Н. Третьяков «Финно-угры, балты и 

славяне на Днепре и Волге» М., Л.: Наука, 1966. дает подтверждение, что в музее 

Касимова хранятся богатые материалы из Городища Земляной струг. 

Происхождение ряда вещей середины и второй половины первого тысячелетия 

нашей эры (Приложение 2). 

В. П. Челяпов в «Отчете об археологических разведках на территории 

Рязанской области в 2001 г.», Рязань, 2002 г. пишет, что «Памятник Земляной Струг 

был впервые обследован И. С. Гагиным в 1823 г., он же сделал первые обмеры 

городища и его описание. Впоследствии о памятнике писали Д. Т. Воздвиженский, 

Н. В. Любомудров. В 1897 году городище осмотрели члены РУАК А. И. Черепнин, 

И. И. Проходцев и А. П. Мансуров. В 1924 году городище раскапывалось Н. И. 

Лебедевой и Б. А. Куфтиным, которые вскрыли не менее 200 кв. м. на южной 

площадке. В 1932 г. О. Н. Бадер и А. А. Мансуров осмотрели памятник и сверили 

свои наблюдения с чертежами И. С. Гагина. В 1925-1928 гг. и 1950-1960-х гг. 

городище часто посещал И. А. Китайцев, проводивший ограниченные раскопки. Это 

подтверждает М. Х. Алешковский посетивший городище в 1962 году в целях его 

паспортизации и отметивший, что культурный слой городища вывозится местными 

жителями на огороды, а И. А. Китайцев проводит раскопки и зачистки со сбором 

находок. К большому сожалению отчетов о этих работах нет. Коллекция, состоящая 

из нескольких тысяч предметов, хранится в фондах Касимовского краеведческого 

музея. Кроме того, в 1935-1948 гг. памятник регулярно осматривался директором 

Касимовского музея Л. Кленовым, а в 1949 г. его посетил В. И. Зубков. В 2001 году 

памятник обследован В. П. Челяповым. 



Городище располагается на удлиненном мысе правого коренного берега р. 

Бабенка (левый приток р. Ока), образованном двумя оврагами. Городище состоит из 

двух площадок – северной и южной. Площадки разделены глубоким оврагом, 

возможно, образовавшимся на месте сильно размытого рва. По данным Б. А. 

Куфтина южная площадка возвышалась над рекой на 11,05 м, над подошвой мыса на 

9,65 м и имела размеры 88х36 м. Следы вала им не были прослежены. По данным И. 

С. Гагина северная площадка имела размеры 95х47 м и такую же высоту, что и 

южная. Им же были зафиксированы с напольной стороны остатки вала и рва с 

разрывом в северо-восточной части. На южной площадке зафиксирован культурный 

слой мощностью 0,2-1,2 м. О. Н. Бадер отметил наличие на северной площадке 

небольшого вала и рва. (Приложение 3). 

При обследовании 2001 года зафиксировано следующее состояние городища.  

Памятник находится в 1,9 км к востоку от восточной окраины г. Касимов и в 

1,1 км к северо-западу от д. Кучуково. В 60 метрах к югу от городища по правому 

берегу р. Бабенка проходит дорога из Касимова в д. Кучуково. В настоящее время 

вся территория городища поросла лиственным лесом. Подошва мыса, на котором 

располагается южная площадка находится в 0,1 км от современного русла р. 

Бабенка. Южная площадка возвышается от подошвы мыса на 10-12 м, от дна оврага 

на 13-15 м, а от уреза воды в реке на 18 м. На площадке прослежены остатки 

укреплений. В северной части сохранились остатки вала, достигающие высоты 3,6 

м., на южной оконечности система укреплений, состоящая из остатков вала на 

площадке, высотой около 0,5 м. и длиной до 20 м., и вала и рва у подножья 

площадки (бастион). Высота вала бастиона от дна рва достигает 1,2 м., 

протяженность до 25 м. Длина площадки вместе с укреплениями достигает 130 м, 

ширина площадки – 40 м. Длина площадки без бастиона 100 м. Юго-западная 

подошва мыса разрушается оползнями. 

Северная площадка возвышается над дном оврага на 7-9 м. Размеры 

площадки 150х65 м. С напольной (северной) стороны сохранились остатки вала и 

рва. Вал имеет высоту до 1 м и ров глубиной чуть больше метра. В центре 

укреплений проход на городище. Общая длина северной и южной площадок с 

укреплениями достигает 320 м. 

На площадках замечены следы от поздних ям, оставшихся от выемки грунта 

дачниками. Бесконтрольный вывоз культурного слоя продолжается и в настоящее 

время. 

Для определения наличия и сохранности культурного слоя в разных частях 

городища и за его пределами были заложены шурфы.  После завершения 

проведенных работ шурфы были засыпаны. В общей сложности было найдено 

много фрагментов лепной, гладкостенной керамики, фрагменты амфор, кроме того 

найдены фрагменты бронзовых изделий: обломок перстня, фрагмент пряжки. В 



фондах Касимовского музея хранится большая коллекция с городища Земляной 

Струг. Костяной гребень, костяные и железные наконечники разной формы, боевой 

топор датируемые 10-12 веком (Приложение 4). 

Работы, проведенные рязанскими археологами на городище Земляной Струг, 

показывают, что здесь находился значительный населенный пункт древнерусского 

времени.  Есть основания связывать городище с древнерусским Городцом 

Мещерским». 

Из приведенного выше примера видно, что территория Земляного Струга 

незначительна и не могла вместить в себя увеличивающееся количество 

соплеменников. Поэтому вокруг него стали застраиваться небольшие поселения. 

Наиболее крупным среди обнаруженных археологами поселений является 

поселение, расположенное к северу от Земляного Струга и названное Старое 

Городище (Городец Мещерский). Культурный слой которого датируется с 6 по 11-

12 век.   

Старое Городище (Городец Мещерский) получило современное название 

«Дорофеево поле», по последнему стоящему недалеко хутора Дорофеева, семья 

которых проживала в послевоенные годы. Старое Городище (Городец Мещерский) 

определяется местом жительством людей с VI века.  

По находкам, найденным на старом Городище (Городец Мещерский) 

(Приложение 5) можно представить жизнь наших предков, они занимались 

земледелием, скотоводством, бортничеством. Умели выплавлять железо из местной 

болотистой руды. Делать из нее орудие труда, сошники, серпы, косы, наконечники 

стрел разной формы и величины. Ножи, рыболовные крючки. Отливать и делать 

женские украшения. Большое число найденных солярников подтверждает 

языческую веру. Рядом со старым Городищем сохранился ряд могильников.   

После большого пожара, случившегося на старом городище в XI-XII веке 

Городец Мещерский был отстроен ниже по течению, с правой стороны речки 

Бабенки, при впадении ее в реку Оку. 

 Городец получил название Низового города по отношению к старому 

городищу Земляной Струг, а не по отношению к Рязани, и тем более к Москве, как 

это утверждают современные источники. 

Город-крепость Городец Мещерский (Низовой Город) в 1372 году сильно 

пострадал от пожара и налёта ордынцев, а в 1376 году был взят штурмом и 

уничтожен. После разорения жители рубят Новый Низовой город, который ставят 

выше по реке Оке, от прежнего места на 600 сажень. Новое местоположение 

полностью отвечало стратегическим требованиям. Он был более укреплён и 

неприступен. Между оврагами (ныне Успенский и Никольский) на возвышенности 

45 метров от уровня воды реки Оки расположился Новый Низовой город (центр 



современного Касимова). Он имел деревянные стены, башни, ворота, земляные 

высокие валы с бревенчатым частоколом и глубокие рвы между крутыми оврагами.  

Московские князья, умело пользуясь благоприятной ситуацией, постоянно 

расширяли свои владения. Используя военную силу, действуя подкупом и обманом, 

заключая договоры о содружестве, они присоединяли к своему уделу города, а 

также множество сёл и деревень. Великий князь Дмитрий Иванович продолжил эту 

политику по собиранию русских земель. Принято считать, что в 1381 году Дмитрий 

Донской приобретает Городец Мещерский (Новый Низовой Город) 

принадлежавший князю Александру Уковичу. И Городец Мещерский становится 

юго-восточной окраиной Московского княжества. Город Владимир являлся 

наследственной вотчиной Дмитрия Ивановича и по всей видимости мещерский удел 

больше тяготел к г. Владимиру. На месте, где стоял Городец Мещерский, проходили 

восточные рубежи Владимиро-Суздальской Руси. 

Строительство Нового Низового города, после разорения и присоединения 

его к Московскому княжеству, велось в правление Дмитрия Ивановича. Город 

отстраивался постепенно. Рубились избы для княжеского наместника, местной 

знати, церковнослужителей. За крепостной городской стеной обживались посадские 

люди. Какая-то часть жителей осталась на прежнем месте, в Старом Низовом 

городе, позднее образовав Пушкарскую слободу. В центре города, на возвышенном 

месте, строился небольшой деревянный храм, в честь Вознесения Господня. Почему 

храм был освящен в честь этого праздника? На Руси праздник Вознесения был 

одним из самых почитаемых. Об этом свидетельствуют многочисленные 

Вознесенские храмы и монастыри, возведенные еще в домонгольское время. 

Величие и значение Вознесение Господня осознали уже апостолы и главным 

следствием Вознесения для человечества стало приобщение человеческой природы 

к Божественной жизни. Особое значение праздник Вознесение получил в 

Московской Руси. После смерти Дмитрия Ивановича в 1389 году вдовствующая 

княгиня Евдокия была известна как щедрая благотворительница и 

храмоздательница. Она основала Вознесенский женский монастырь в Московском 

кремле. Возможно, по распоряжению княгини Евдокии храм был освящен в честь 

Воскресения Господня и назначена для храма руга. Первоначально руга 

определялась как одноразовая помощь монастырю или городской церкви. Прибыв 

на богомолье, князья оказывали помощь священнослужителям в виде даров: хлеба, 

соли, денег, воска, мёда. Эта помощь шла на поминовение усопших сродников 

княжеских семей. Мёд – на кутью, воск – на свечи, пшеница – на просфоры, деньги 

– на содержание священно церковнослужителей.  

Русский народ вышел победителем в Куликовской битве, но победа не 

привела к прекращению зависимости от Орды. Спустя два года после победы на 

Куликовском поле Северо-Восточная Русь пережила опустошительный набег хана 



Тохтамыша, в ходе которого ордынцы взяли и разорили Москву и весь центр 

страны. На Русь была наложена тяжелейшая дань. В качестве заложника в Орду был 

отправлен сын и наследник Дмитрия Ивановича ВасилийI. Летописцы того времени 

писали, что это был «Тяжкий стон» – увеличение дани было очень значительным. 

Золотая Орда и ее ханы продолжали оказывать колоссальное влияние на 

политическую жизнь Руси, поскольку именно ордынский правитель давал ярлык на 

великое княжество, фактически решая, кому достанется пальма первенства среди 

русских князей, тем самым разжигая междоусобные войны между удельными 

князьями и ослабевая Русь. 

После смерти московского князя Василия I, начались династические 

конфликты между юным Василием II Васильевичем (сыном Василия I) и его дядей 

Юрием Дмитриевичем Звенигородским (Шемякой). В борьбе за московский престол 

разгорелась гражданская война, вспыхивали мятежи. Великому князю Василию II 

приходилось не только отстаивать свои права на Московский престол, но и 

защищать свои земли от нападений кочевников. 7 июля 1445 года в битве под 

Суздалем Василий II был пленён казанскими царевичами Касимом и Якубом. В 1445 

году великий князь Василий II вернулся в Москву с новыми подданными, с двумя 

полками татарского царевича Касима и с многочисленными сборщиками дани – 

баскаками. Казанский хан Улу-Мухаммед по условиям кабального договора 

освободил князя Василия и 26 октября 1445 года выдал ему ярлык на правление. 

Московский князь Василий II Васильевич первым стал приглашать татарских 

царевичей из распадавшейся Большой Орды на службу к русским великим князьям, 

считая, что московское княжество только укрепляется от подобного союза, а Орда, 

наоборот, ослабляется. За это многие его современники называли «Татарским 

князем». 

Выехали казанские царевичи на Русь для наблюдения за соблюдением 

договора и остались на русской службе. Присоединившись к князю Василию II, они 

верно служили. В октябре 1445 года царевичи Касим и Якуб владели Звенигородом. 

В этом же году Московский престол захватил Дмитрий Юрьевич Шемяка. Великий 

князь Василий II был ослеплён (после этого его стали называть Тёмным) и с семьей 

сослан в г. Углич на богомолье в Белозерский монастырь. Получив разрешение и 

охранный отряд от Дмитрия Шемяки семья князя Василия II отправляется на 

богомолье. На подступах к монастырю, в лесу, его поджидал татарский отряд 

царевича Касима. После короткой схватки с охранным отрядом князь Василий II  

Темный оказался освобожденным. 

В 1447 году Василий Тёмный вновь утвердился в Москве. В 1449 году 

царевич Касим ходил с ним на Дмитрия Шемяку, в этом же году они разбили около 

реки Пахры Сеид-Ахмеда. В 1450 году участвовали в битве под Галичем. С 1445 по 

1452 года царевич Касим владел Звенигородом. Великий князь Василий Тёмный 



царевичу Касиму, за его верную службу в 1452 году отдает во владение Городец 

Мещерский (Новый Низовой город.) 

Большая протяженность и открытость государственных границ граничащая с 

Диким полем позволяла кочевникам совершать частые набеги на мирное население. 

Регулярные стычки уносили жизни защитников. Всё это сильным бременем 

ложилось на народ, который обеспечивал пополнение русского войска.  

Большая Орда отживала свой век, но рядом набирало силу Казанское 

ханство. Между тем, путь из Казани на Москву пролегал через Мещерский Городок, 

по которому русские князья ездили на поклон в Орду с данью и за ярлыком на 

великое княжение. До возвышения Москвы главным было Владимиро-Суздальское 

княжество, утвержденное Андреем Боголюбским (сыном Юрия Долгорукова). 

Старая ордынская дорога проходила через Новохопёрск, Тамбов, Моршанск, Шацк, 

Касимов, Меленки, Владимир. 

Звенигородское удельное княжество, которым владел Касим, прикрывало 

Московское великое княжество от великого княжества Литовского.  И Звенигород 

находился вдали от ямских дорог и важных путей сообщений. Василий II 

рассчитывал иметь поблизости от Казани законных казанских наследников. Городец 

Мещерский имел выгодное географическое положение. Через Городец Мещерский 

проходили речные и сухопутные торговые пути. И Москва устроила из Городца 

(Нового Низового Города) городок-крепость от поволжских ханств. 

Получив удел, царевичу Касиму и его приближенной знати была отведена 

территория между двумя поселениями: Нового Низового и бывшего сгоревшего 

старого Низового города (позднее Пушкарская слобода) и это место получило 

название Татарская Гора. Татарское поселение оказалось в центре местных жителей. 

Касим и его приближённая знать получили лучшие земли, которые располагались 

вокруг Нового Низового города. Царевич Касим контролировал Рязанское, 

Суздальско-Нижегородское и Московское великое княжество. Эти великие 

княжества стали вассалами казанского хана Улу-Мухаммеда и платили ему дань. 

Казанские татары от великого князя получали в кормление русские города и волости 

с правом управления и сбора налогов с них. 

Уже при жизни Касима Городец Мещерский или Новый Низовой город в 

деловой переписке с 1467 года стал упоминаться как Касимов (Ханкирмән, Касыйм). 

В 1469 году Касим (Кайсым) скончался. Похоронен Касим на ханском кладбище. На 

плане части г. Касимова в 1863 году (приложение 6) ещё были обозначены 

памятники, где похоронены бывшие касимовские ханы. Мухаммед-Тенгрикул-

Кайсым оставил сыновей Даньяра и Айдара. После Касима наследником своего отца 

становится царевич Даньяр, бывший верным слугою великого московского князя 

Ивана III – сына князя Василия II Тёмного. Во время его походов на Новгород 

Даньяр особо отличился в битве с новгородцами при реке Шелони в 1471 году. При 



Даньяре Касимов посетил великий князь Иван III при обычном объезде своих 

владений. Князь Иван III отличался не только властолюбием и настойчивостью, но и 

умом и рассудительностью. Именно великое княжение Ивана III стало первым за 

долгое время, не начинавшееся с поездки за получением ярлыка в Орду. В 1472 

(1476) году Иван III  Великий прекратил выплату Орде дани. Ахмат недовольный 

тем, что русские не хотят выполнять его требования, предпринял еще один поход, 

закончившийся знаменитым «стоянием на Угре». В 1477-78 годах царевич Даньяр 

участвовал в военном походе великого князя Московского Ивана III на Великий 

Новгород, в отражении нашествия хана Большой Орды Ахмата на Московское 

великое княжество в 1480 году.  

Русские войска, будучи союзниками крымцев, тоже поучаствовали в военных 

действиях хоть и в небольших масштабах. Принятый на московскую службу 

крымский царевич Нур-Даулет с войсками и воеводами в 1480 году во время 

нашествия Ахмата был послан князем Иваном III на столицу Большой Орды город 

Сарай. В этом походе город был разграблен и разорён. 11 ноября 1480 года 

считается днём окончания стояния на Угре и окончания татарского ига. За это князь 

Иван III получил прозвище Святой. Заслуги Нур-Даулета были оценены и в 1486 

году, после смерти Даньяра, Иван III пожаловал ему титул царя Касимовского. Нур-

Даулет был первым правителем Касимова с титулом царя. Касимовское ханство в 

1486 году становится зависимым во внешней политике от Москвы, быть потомком 

Чингисхана теперь оказалось явно недостаточно. 

В 1501 году Касимовское ханство не имело политической 

самостоятельности. 

В 1502 году Большая Орда перестала существовать как государственное 

образование. Освободившись от ордынского ига, Россия начала набирать силу. На 

протяжении трех веков вела борьбу за господство в Поволжье и Причерноморье. 

Одним из противников России в Поволжье являлось кочевое государство Ногайская 

орда. По мере усиления Российского государства позиции Ногайской орды в 

Поволжье постепенно ослабевают. До взятия Казани и присоединения Астрахани 

отношения с Ногайской ордой были дружескими. В 1556 году политическая 

ситуация изменилась в пользу Московского княжества. До начала XVI века ногайцы 

боролись за свою независимость, но в итоге были вынуждены подчиниться России, 

а затем войти в ее состав.  

С распадом Ногайской орды и усилением московской власти, всё чаще стали 

приезжать на службу к Василию III, (сыну Ивана III), татарские цари и царевичи. В 

1508 году Василием III был изменён путь следования ногайских послов. Из Москвы 

они должны были следовать на Коломну, и из Коломны до Рязани. Из Москвы 

послов сопровождали вооруженные отряды до 50 и более человек. А из Рязани до 

границы их провожали люди великой княгини.  Причём численность отряда 



увеличивалась до 200 человек. Охране, провожая ногайцев, велено было «им 

помотчати, чтобы Ногаи, вынед из Украины, великого князя людям никакого не 

учинили лиха». Ногайские мурзы в 1508 году прислали своих послов, чтобы 

Василий III разрешил купцам и гостям приезжать в Москву со всяким товаром и 

пригонять на продажу лошадей. В 1520 году Великое Рязанское княжество 

прекратило своё существование, его земли отошли к Москве. Период 1530-32 годы 

оживилась торговля с ногайцами. 

Роль Городка или Касимова в 30-40-ые годы XVI века в развитии русско-

ногайских отношений достаточно велика. Касимов в это время был одним из 

главных центров служилого казачества. Несмотря на то, что Касимов являлся 

татарским уделом, он служил одним из «перевалочных» пунктов для остановки 

послов из Москвы, так и из Ногайской орды. Ногайцы приходили в Касимов и 

торговать. Также в Касимове находилась одна из первых таможен.  Служилые 

татары и казаки должны были пересматривать весь товар, который привозили 

ногайские купцы для торговли в Русское государство и выявлять «заповедный», 

который не разрешалось ввозить в государство. Кроме товара, в Касимове 

проверяли людской полон, который также везли на продажу. Если находили русских 

полоняников, то их изымали у ногайцев. Поэтому не случайно, что именно Касимов 

вызывал раздражение у ногайской знати. 

Ногайцы, особенно те, чьи кочевья были расположены между Волгой и 

Доном непрерывно враждовали с казаками, расселившимися в Мещере, которые не 

упускали случая разгромить ногайские улусы. Ногайцы стремились ответить 

мещерякам тем же. В декабре 1541 года ногайцы выступили вместе с казанцами и 

крымцами в поход на Муром и Мещеру. Для ногайцев этот поход окончился 

неудачей: их разгромили касимовские татары и казаки пришедшие на помощь 

Мурому. 

В 1502 году крымский хан Менгли-Гирей и Иван III разгромили остатки 

Большой Орды, столица которой к этому времени была Астрахань (Хаджи-Тархан). 

В этом же году Шейх-Аулияр-Султан вынужден был перейти из образовавшейся 

столицы Астраханского ханства Хаджи-Тархан в Москву. Шейх-Аулияр родился в 

1474 году в Хаджи-Тархане и был сыном султана Бахтияра. В 1501 году он женился 

на Шаги-Салтан, дочери ногайского мурзы Ибрагима. В 1502 году в Хаджи-Тархане 

у них родился сын Шах-Али (Шиг-Алей, Шигалей). В этом же году Шейх-Аулияр-

Султан получил во владение удел Сурожик (к северу от Звенигорода). В 1512 году 

он упоминается как касимовский хан. В 1516 году у касимовского хана родился еще 

сын Джан-Али. В 1516 году касимовский престол получил старший сын Шах-Али. 

Новому касимовскому хану Шах-Али (г.р.- 1502: ум. - 1567 г.) было всего 14 лет. 8 

марта 1519 года 17-летний касимовский хан Шах-Али оставил касимовский трон и 

по приглашению казанской элиты стал в апреле 1519 года ханом казанского ханства. 



Вместе с новым казанским ханом из Касимова в Казань ушло личное войско хана 

Шах-Али в составе 6000 воинов, перебрались государственные чиновники, 

касимовские купцы. В это время в апреле 1519 года на касимовский престол был 

посажен трехлетний брат Джан-Али. Шах-Али, внук хана Ахмата не долго 

задержался на казанском престоле, всего три с лишним года. Весной 1521 года ему 

пришлось возвращаться к великому князю Василию III в Москву. 

Во время оккупации Хаджи-Тархана крымским ханом Мехмед-Гиреем в 1522 

году часть купцов этого города навсегда перебрались в Касимов. 

Бывший касимовский и казанский хан Шах-Али со своим ближним 

окружением при московском дворе прожил 11 лет. Живя в Москве, он участник 

великокняжеской охоты и застолий. Шах-Али везде находился по правую руку 

великого князя Василия III. В это время в Касимове правил его младший брат Джан-

Али. 

В начале мая 1532 года в Казани произошёл дворцовый переворот. По 

просьбе правящей казанской знати Джан-Али прибыл из Касимова в Казань, 29 

июня 1532 года он был возведён на Казанский престол. В сентябре Шах-Али 

получил в удел Каширу и Серпухов и уехал из Москвы. За тайные связи с 

Астраханским, Казанским ханствами и Ногайской ордой в январе 1533 года Шах-

али был сослан в Белоозеро. 

Казанский хан, 17-летний Джан-Али в июне 1533 года женился на 13-летней 

дочери ногайского мурзы Юсуфа, красавице Сююн-Бике. 25 сентября 1535 года 

бывшего касимовского хана Джан-Али не стало. 

До конца 1535 года Шах-Али оставался в заточении на русском Севере. 

 В январе 1536 года он был прощён и торжественно вместе с женой Фатимой 

был принят в Москве пятилетним Иваном IV и его матерью регентшей великой 

княгиней Еленой Глинской.  

С 1532 по 1537 год Касимов оставался без владельца. В 1537 году Шах-Али 

вновь стал править в Касимове. Из ханств, появившихся после распада Большой 

Орды, в Москву постоянно наезжали султаны, мурзы, мирзы, беки. Их брали на 

службу, женили на русских девушках, оделяли обширными поместьями. 

Касимовское ханство стало транзитным между Ногайской Ордой и Московским 

великим княжеством ввиду увеличения между ними различных отношений. Послы 

Ногайской орды и Московского княжества делали остановки в Касимове. Касимов, 

по-прежнему, был важным транзитным и торговым центром.  

Летом 1537 года Шах-Али прибыл во Владимир собирать войско, поход на 

Казань был не удачным, без боя вернулись в Касимов. 

Казанские феодалы производили постоянные набеги на Русь. Их подвижные 

отряды разоряли не только пограничные улусы, но и выходили к Владимиру, 

Мурому. Зимой казанский хан совершил крупное нападение на Муром. В Летописи 



говорилось: «18 декабря 1540 года приходил под Муром казанский царь Сафа-Гирей 

со многими людьми казанскими и крымскими, и ногайскими, пришёл без вестно под 

город, стоял два дня, а людей многих распустил около города сёла воевать». Под 

стенами Мурома начались жестокие бои. «Дети боярские муромские, которые были 

в городе, и люди городские против татар из города выходили и с татарами бились, и 

под городом из пушек и из пищалей татар побивали.» На помощь осажденному 

городу пошли великокняжеские воеводы из Владимира.  Но раньше их успел из 

Касимова «царь Шигалей со своими татарами». Он напал на «ногайский людей в 

загонах», которые опустошали сёла и деревни в Мещере, и «Касимовские татары 

многих загонщиков побили, и полон русский отняли». Однако «иные загонщики 

много попленили народа христианского и сёл пожгли и церквей около города 

Мурома». Узнав о приближении русских воевод из Владимира, хан Сафа-Гирей снял 

осаду Мурома и отошёл с добычей и пленными. «А воеводы за ним не пошли», - 

отметил летописец. 

В мае 1541 года касимовское войско Шах-Али было направлено против 

казанского войска хана Сафа-Гирея, дошли только до Владимира, т. к. Сафа-Гирей 

не решился идти на Москву. 

В 1542 году с Казанью велись оживленные дипломатические переговоры. В 

Москву ездили казанские князья и мурзы, сторонники великого князя. В 1542 году 

царевич Астраханский идет на службу к великому князю и останавливается в 

Касимове у Шах-Али. Осенью 1542 года «приходил казанский Сафа-Гирей к 

Мурому, и Муромские места пусты учинил, полону много поимал.» Мирные 

переговоры с Казанью прервались. В Казани росло недовольство ханом Сафа-

Гиреем. С усилением в Казани «Московской партии» начались отъезды казанских 

князей и мурз в Москву.  

В 1542 году в структуре государственной власти касимовского ханства 

происходят резкие изменения. Москва присылает в Касимов своего воеводу. 

Первым воеводой города становится окольничий князь Иван Иванович Беззубцев 

(ум. 1547 г.) Великий князь Иван IV в 1543 году передал во владение Шах-Али в 

удел Каширу. Это было сделано в качестве компенсации за потерю власти хана на 

части территории своего государства и появившийся контроль, приведший к 

ограничению полномочий государственного аппарата касимовского ханства. Летом 

1543 года воеводы с полками снова стояли «на казанской украине» во Владимире, 

Муроме, Н. Новгороде, Костроме, Плёсе, Галиче. Зимой «большие воеводы» опять 

были во Владимире, Суздале, Шуе, Муроме, Елатьме, Костроме, Плёсе, Галиче – 

сообщают летописцы.  

Часть элиты казанского ханства, из-за массовых репрессий Сафа-Гирея в 

1545 году эмигрировали из Казани в Касимов. Вместе с мурзами и беками прибыли 

в Касимов и их родственники и слуги. В июне 1546 года из Касимова в Казань был 



направлен хан Шах-Али с личной охраной из 3000 касимовских воинов. 13 июня 

1546 года он был возведён на казанский трон. Автоматически хан потерял трон в 

касимовском ханстве. Объединение двух государств под единым руководством 

Шах-Али и создание коалиционного правительства не состоялось. Бывший 

казанский хан Сафа-Гирей с войсками Ногайской орды изгнал Шах-Али, 13 июля 

1546 года Шах-Али бежал из Казани по Волге на судах и в июле занял Касимовский 

престол.  

С конца 1546 года по август 1551 года через городок проезжают ногайские 

послы. 

В конце 1547 года в Касимове шло приготовление войска к новому походу на 

Казанское ханство. Ничего не добившись касимовское войско и русское вернулись 

домой. 1548-49 г. – в Москву, поступает больше жалоб от ногайских мурз на 

донских казаков, чем на мещерских. 

1549 г. – через Касимов в Москву шли ногайские послы. В январе-феврале 

1550 г. Шах-Али и астраханский султан Ядыгар-Мухаммед совершают из Касимова 

поход на Казань. (Приложение 7) 

В декабре 1550 г. ногайские мурзы из улусов князя Юсуфа напали на 

Мещерские места и старую Рязань. Лишь благодаря своевременному подходу 

воеводам Ивана IV удалось разгромить ногайцев. 1551 году – царь Астраханский 

Дервиш проездом в Москву останавливается в Касимове. 

В мае 1551 году Шах-Али руководил постройкой крепости Свияжск, 

обеспечившей водную блокаду Казани. Казанцы были вынуждены выдать 

московскому правительству ханшу Сююн-Бике и её малолетнего сына Утямыш-

Гирея и русских плененных и просить в ханы Шах-Али. 

В августе 1551 года вместе с касимовским ханом Шах-Али в Казань прибыли 

300 касимовских беков, мурз и служилых татар, а также 200 русских стрельцов. 16 

августа 1551 года Шах-Али в третий раз становится казанским ханом. Взойдя на 

престол Шах-Али выполнял требования русского правительства в том, чтобы 

укрепить Казань, как Касимов городок, но также он должен был защищать интерес 

казанской знати. Шах-Али не смог ничего предпринять, чтобы упрочнить своё 

положение. 6 марта 1552 года по требованию русского правительства Шах-Али 

отрекся от престола и покинул Казань и возвратился в Касимов. Обладая 

проницательным умом и воинскими способностями Шах-Али с касимовскими 

татарами участвовал в походе царя Ивана IV в 1552 году на Казань. 2 октября 1552 

года Казань пала. Во время торжественного вступления Ивана IV в Казань Шах-Али 

ехал вслед за русским царём. В 1447 по 1552 годы московские великие князья 

опирались на касимовское ханство в борьбе с казанским ханством. В период 

активного наступления Московского царства на Казанское ханство, а именно в 1540-

1550 годы, Шах-Али и его войско сыграло весьма значительную роль. 



1552 год – проезжают через Касимов ногайские послы. 

В 1552 году касимовское ханство было ограничено в политической 

самостоятельности. Внешнеполитическими делами фактически управляли из 

Москвы. 

Городецкие татары ходили зимой 1553 и 1554 гг. усмирять мятеж в казанской 

земле. 

С падением Казани война на восточной границе не прекратилась. Прошло 4 

года, прежде чем русским удалось справиться с «казанским возмущением». 

Вслед за Казанью царские войска овладели Астраханью. Разгром казанского 

и астраханского ханств положил конец трёхвековому господству татар в Поволжье. 

Овладение всем волжским торговым путём открыло перед Россией богатые 

восточные рынки и способствовали оживлению ее внешней торговли.  

В мае 1553 года касимовский хан Шах-Али женился в последний раз на 

Сююн-Бике.  Сююн-Бике была уже дважды замужем. В первый раз за родным 

братом Шах-Али, казанским ханом Джан-Али, и за казанским ханом Сафа-Гиреем и 

имела от них детей. С 1551 года бывшая казанская ханша Сююн-Бике жила при 

царском дворе в Москве, отказавшись принять христианство и надеясь на помощь 

своего отца – бия Ногайской Орды Юсуфа ибн Мусы, который вёл с царём 

переговоры, прося вернуть ему дочь и внука Утемяш-Гирея. Свадьба состоялась в 

Москве. После свадьбы 51-летний хан Шах-Али увез Сююн-Бике в Касимов. 

Утямышь-Гирея, сына Сююн-Бике, крестили с именем Александр в Москве и не 

отдали матери. Александр Сафагиреевич был захоронен в кремле Архангельского 

собора. (1546-11.06.1566 г.) 

В 1555 году Шах-Али построил в Касимове соборную ханскую мечеть из 

белого камня. Рядом с мечетью было возведено новое текие для захоронений 

представителей ханской династии, 1555 год – городецким татарам было велено 

ходить за передовым полком против шведов под Выборгом. Касимовское ханство 

стало верным подданным московского государства. Войска хана несли службу в 

составе русских войск.  

Июль 1557 год – Шах-Али писал государю, что из Ногайской Орды к нему в 

городок прибыли послы и что он отпустил их в Москву, дав им проводника своего, 

сына боярина Степана Головина и рассыльщиков. В конце 1557 года Шах-Али был 

поставлен во главе войска, шедшего против Ливонии. 

1 сентября 1558 года Шах-Али посетил Москву, где был принят царём 

Иваном IV Васильевичем. В 1559 году Шах-Али командовал русским войском в 

Ливонии, при взятии городов Нарвы и Юрьева (Дерпта). Москва приняла мирные 

предложения Крыма и бросила в Ливонию крупные силы. 



С 1559 г. по 1562 год Шах-Али препровождал из Касимова в Москву либо 

наших людей, проезжавших с донесениями из Ногайских улусов, либо гонцов, 

присылаемых от Исмагила и мурз. От Касимова до Москвы добирались неделю.  

1560 г. – второй поход Шах-Али против Ливонии. 

Лето 1561 г. – третий поход городецких татар против Ливонии. 

1562 г. – Шах-Али выступает против Сигизмунда, поход прошёл удачно. 

В 1564-65 годы касимовские татары во главе с ханом Шах-Али охраняли 

границу Руси от Литвы в районе Великих Лук. 

27 марта 1567 года царь Иван IV выдаёт жалованную грамоту на создание 

Ямской слободы в Касимове. В понедельник 20 апреля 1567 года в Касимове умер 

хан Шах-Али и был погребён в построенном им текие. (Приложение 8). Этот 

мавзолей принял девять членов семьи хана, дальних родственников из 

Астраханского дома и непокорную жену ханшу Сююн-Бике.  

Шах-Али четыре раза сидел на троне Касимовского ханства: 1516-1519г., 

1537-1546г., 1546-1551г., 1552-1567г. И трижды провозглашался казанским ханом. 

Правление Шах-Али прошло в походах, битвах и завоеваниях. Начинал он своё 

служение русскому государству еще при правлении Великого князя Василия III и 

много совершил походов в царствование Ивана IV. Чтобы быть так приближенным 

к царю, надо было обладать по истине выдающимися способностями к военному 

делу. 

Все касимовские ханы были обязаны защищать рубежи молодого 

Московского Государства, и службу несли честно и преданно, укрепляя обширные 

границы Московской Руси.  

Некоторые из касимовских владетелей играли видную роль в политической 

жизни Русского государства, особенно в период борьбы с Казанским ханством. 

Все касимовские ханы были обязаны защищать рубежи Московского 

Государства, и службу несли честно и предано, укрепляя обширные границы 

Московской Руси. 

Удельное Касимовское царство стало оплотом Руси, оно просуществовало более 200 

лет. За это время произошло тесное переплетение двух культур- русской и 

татарской. Изменился облик города и его окрестности. Но и сегодня в Касимове, 

мечеть мирно соседствует с православным храмом, русский язык с татарским, а 

традиции двух народов органично вписываются в быт жителей современного 

города. 

И закончить работу хочется словами Хайдара Бедретдинова: 

 

Молодцеватый, любимый Окой, 

Храмами свято хранимый 



Город-купец и ларец дорогой 

Русско-татарский Касимов. 

 

Звал с колоколен к отпору врагам 

И с минаретов Касимов. 

Крест, полумесяц, 

Как меч, ятаган – 

Вместе на службе России. 
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Приложение 1. Земляной струг. 

 
Приложение 2. Находки с городища Земляной Струг на р. Оке около г. Касимова. 

Раскопки И. А. Китайцева, 1926 г. 



 

 
Приложение 3. Городище Земляной струг. Вид сбоку и план (по И. С. Гагину). 

 
Приложение 4. Некоторые из найденных вещей на Городище Земляной Струг.  

 



 

 

 

 
Приложение 5. Некоторые из найденных вещей на «Дорофеевом Поле». 

 

 

 

 



При

ложение 6. План части г. Касимова 1863 года с обозначением памятников, где 

похоронены бывшие касимовские ханы. 

 
Приложение 7. Засечные черты Русского государства в XVI-XVII вв. 

 



Приложение 8. Текие построенное в Касимове в 1555 году Шах-Али. 

 


