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Вопросы о ãеоãрафических ãраниöах Мещеры и этапах её вхождения в со-
став Московскоãо княжества остаются дискуссионными. Íемноãочисленные 
письменные свидетельства и уникальное для Русскоãо ãосударства XVI—XVII в 
административно-территориальное деление края поçволяют считать, что этот 
проöесс осуществлялся в три этапа — с первой половины XIV по начало XVI в.

Понятие Мещеры как некоей территории, расположенной к востоку от 
Москвы и охватывающей оáширные, преимущественно лесистые и çаáолочен-
ные районы на территории современных Ряçанской, Тамáовской, Пенçенской 
оáластей и Респуáлики Мордовия (отдельные авторы включают в неё и смеж-
ные районы Владимирской и Íижеãородской оáластей) устойчиво вошло в на-
учный оáорот. До последнеãо времени не удавалось реконструировать не толь-
ко политическую историю данноãо реãиона, но и еãо административно-тер-
риториальное деление и время вхождения в состав Московскоãо княжества. 
Ситуаöия усложняется тем, что в çападной части Мещеры располаãалось так 
наçываемое Касимовское öарство (ханство) с öентром в Касимове (Городеö 
Мещерский). Íа востоке же упоминаются некие татарские княçья, управляв-
шие мордовским населением. Îстаётся непонятным, коãда и как эта мордва 
подчинилась Москве. Следует учитывать и то, что на востоке от этих çемель до 
середины XVI в. находилось Каçанское ханство. 

Î еãо вçаимоотношениях с Мещерой или с отдельными её реãионами не 
все понятно. Свой отпечаток накладывал и смешанный (русское, тюркское и 
финно-уãорское) состав населения.

Первоначально çемли Мещеры áыли поделены между Муромо-Ряçанским 
княжеством на çападе и мордовскими племенами на востоке. Финно-уãорское 
население преоáладало çдесь на протяжении всеãо рассматриваемоãо периода. 
Сведения о соáытиях в Мещере вплоть до соçдания в XVI в. Шаöкоãо уеçда 
áолее чем отрывочны. В истории формирования Шаöкоãо уеçда по-прежнему 
мноãо неясноãо. Документы XVI—XVII вв. фиксируют двойное наçвание этой 
административно-территориальной единиöы — Шаöкий или же Мещерский 
уеçд (иноãда просто Мещера). Город Шаöк áыл основан только в 1553 ã., поэ-
тому понятие Мещера следует приçнать áолее древним.

Мещера как территория имела неустойчивые ãраниöы. Своё наçвание она 
получила от одноименноãо финно-уãорскоãо племени. Эта территория к мо-

© 2019 ã. А.В. Беляков



74

менту присоединения к Московскому княжеству áыла населена по преимуще-
ству мордвой. Значительная часть мордовских çемель постепенно включалась 
в состав Мещеры. В то же время отдельные çемли на çападе реãиона исключа-
лись иç неё. Так, на востоке Коломенскоãо уеçда находилась волость Мещерка, 
расположенная по р. Íеверка (приток р. Цны). В 1358 ã. это áыло, по-видимо-
му, ещё село, а в 1389 ã. — уже волость1. 

Покупку Москвой мещерских çемель В.А. Кучкин относит приáлиçитель-
но к 1320-м ãã. («как áыло при великом княçе Èване Ярославиче и при кня-
çе Александре Уковиче»)2. Èван Ярославич правил в Ряçани в 1308—1327 ãã.  
Îá Александре Уковиче идут споры. Íекоторые исследователи отождествля-
ют еãо с Александром Юрьевичем Ширинским (Мещерским), а дату продажи 
переносят на 1381 ã.3 Этому спосоáствовало предположение Í.М. Карамçина 
о том, что княçья Мещерские проиçошли именно от Александра Уковича4.  
По моему мнению, последний принадлежал к одной иç ветвей муромо-ряçан-
ских княçей и, вероятно, áыл родоначальником княçей Мещерских. К леãен-
дарному основателю рода, княçю Бахмету Усейнову Ширинскому, отношения 
он не имеет5. Íасколько далеко на восток распространялись приоáретенные 
Москвой çемли, судить сложно. Скорее всеãо, это áыли территории áудущих 
Касимовскоãо и Елатомскоãо уеçдов. С этим приоáретением Москва стала кон-
тролировать течение р. Îки вплоть до устья р. Мокши. Юãо-çапад тоãдаш-
ней Мещеры ãраничил с Ряçанским княжеством и частично принадлежал ему6. 
Дальнейшее продвижение московских и ряçанских владений на восток отра-
жено в московско-ряçанском доãоворе 1381 ã.7 Зимой 1377/78 ã. московские 
воеводы ходили на помоãавших Мамаю мордовских княçей. Íесколько ранее 
ряçанские княçья успешно воевали с укрепившимся в Íаручади (Íаровчат, 
Мохши) ордынским княçем Таãаем8. Кто подраçумевался под «мордовскими 
княçьями», одноçначно ответить нельçя, однако видеть в них мордовскую ро-
доплеменную çнать, по-видимому, не стоит. 

В XVI—XVII в. в источниках упоминаются мордовские княçья9. Îни фик-
сируются русскими документами при переходе в служилое сословие; Èх статус, 
судя по раçмерам их поместных окладов, áыл неçначительным. Скорее всеãо, 
«мордовские княçья» — это административные должности, на которые наçна-
чались Сараем, а çатем, воçможно, и Каçанью те или иные çнатные татары. 
Помимо упомянутоãо Таãая, таковыми, вероятно, являлись Алаáуãа, иçвестный 

1 Мазуров А.Б. Средневековая Коломна в XIV — первой трети XVI вв.: Комплексное 
исследование реãиональных аспектов становления единоãо Русскоãо ãосударства. М., 2001. С. 78.

2 Кучкин В.А. Доãоворные ãрамоты московских княçей XIV века: внешнеполитические 
доãоворы. М., 2003. С. 259; Духовные и доãоворные ãрамоты великих и удельных княçей XIV— 
XVI вв. М., 1950. С. 54, 85, 144, 285, 289.

3 Баязитов Р.Ж., Макарихин В.П. Восточная Мещера в средние века. (К вопросу этноãенеçа 
татар в Íижеãородском крае). Í. Íовãород, 1996. С. 72, 85.

4 Карамзин Н.М. Èстория ãосударства Российскоãо. Кн. 2. М., 1989. Стá. 32, 117—118.
5 Смирнов М. Î княçьях Мещерских XIII—XV вв. // Труды Ряçанской ученой архивной 

комиссии. Т. XVIII. Вып. 2. Ряçань, 1904. С. 161—197.
6 Дедук А.В. К вопросу о ãраниöе между Владимирским и Ряçанским уеçдами в XVII— 

XVIII вв. // Русь, Россия: Средневековье и Íовое время. Вып. 4. М., 2015. С. 390—396.
7 Духовные и доãоворные ãрамоты… С. 54, 85, 144, 285, 289.
8 Кучкин В.А. Доãоворные ãрамоты… М., 2003. С. 260.
9 Писöовая книãа татарским поместьям Алатырскоãо уеçда 1624—1625 ãодов. М.; Í. Íовãо-

род, 2012. С. 187; Дмитриев А.Н. Грамота öаря Èоанна Васильевича мордовским княçьям и мурçам 
Алаторскоãо и Арçамасскоãо уеçдов 1572 ãода // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. 
№ 2. С. 89—97.  
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в свяçи с соáытиями на р. Пьяне в 1377 ã.10, и каçанский «мордовский» княçь 
Раст11.

В 1389 ã. по сооáщениям монахов Свято-Успенскоãо Саровскоãо монасты-
ря на территории áудущеãо Темниковскоãо уеçда поселился татарский княçь 
Бехан: «В лето от сотворения мира 6897 (1388/89) при великом княçе Димитрии 
Èвановиче и сыне еãо Василии Димитриевиче áыл иç Золотой Îрды княçь 
Бехан, преáывание имел между речек Сарова и Сатиса, при самом устье речки 
Саровы. È в то время оный княçь Бехан, по власти Золотой Îрды öаря, владел 
мноãими окрестными ãородами и раçными селениями татарскими и мордов-
скими, а с тоãо места сошёл от частых на неãо нападений военных çа реку 
Мокшу, ãде ныне село Канãуш, и тамо построил сеáе жилище, оáведя оное 
çемляным валом; но и оное çапустело, а с тем вскоре и öарство Золотой Îрды 
пресеклось»12. Друãими источниками данные сооáщения подтвердить невоç-
можно. Íо всё же можно ãоворить о том, что около тоãо времени некий ро-
доплеменной лидер поселился в рассматриваемом реãионе. Вскоре княçь или 
же еãо потомки приçнали свою çависимость от великоãо княçя московскоãо.  
Íеиçвестно, жили еãо предки там до оáраçования улуса Мокши или пересели-
лись туда только в XIV—XV вв. 

«Великая çамятня», наступившая в 1360-х ãã., привела к çначительным иç-
менениям в родоплеменном составе çападной части Золотой Îрды. Вслед çа 
утвердившимися на престоле ханами иç восточной части Îрды на плодородные 
çемли европейской части ãосударства стали переселяться эли (родоплеменные 
союçы), традиöионно поддерживавшие предков новых ханов. Îни претендова-
ли на наиáолее плодородные çемли. Прежние владельöы этих çемель искали 
иные места для проживания, часто на окраинах ãосударства, в так наçываемых 
контактных çонах.

Татары поселились на çемлях, ãде исконно оáитала мордва (в основном 
это районы проживания мокши и частично эрçи — «ерехтинская» и «кирдя-
новская» мордва). Явных конфликтов между татарами и мордвой не наáлюда-
лось. Местное финно-уãорское население рано потеряло самостоятельность. 
Íачиная с ордынскоãо времени им управляли ханские чиновники. Воçможно, 
после присоединения к Москве мордва, подчинявшаяся одним татарам, стала 
подчиняться друãим. В реãионе иçвестны мордовские «áеляки». Скорее всеãо, 
первоначально это áыли некие внутриэтнические ãруппы мордвы, воçникшие 
в период раçложения родовой оáщины. В той или иной форме они существо-
вали и у друãих народов Поволжья и Приуралья (áашкиры, марийöы и др.). 
После присоединения мордовских çемель к Московскому ãосударству великий 
княçь московский жаловал отдельных татар «княжением» над мордвой тоãо 
или иноãо áеляка, судеáными пошлинами и ясаком «по старине», çа что эти 
татары должны áыли нести военную служáу. Видимо, подоáная практика áы-
товала в реãионе и в домосковский период. По материалам XVI в. мы видим, 
что данные пожалования áыли пожиçненными и передавались по наследству 
старшему в роду. Поçднее стал утверждаться принöип наследования от отöа к 
старшему сыну; при этом мурçа становился княçем. В данном случае княçь — 

10 ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. С. 34.
11 Посольские книãи по свяçям России с Íоãайской Îрдой. 1551—1561 ãã. Каçань, 2006. С. 60.
12 Маркеллин, игум. Краткое историческое описание Саровской пустыни с начала çаведения и 

до нынешнеãо 1804 ãода. М., 1804. С. 6.
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это не титул, а должность наподоáие волостеля13. Îсоáо подчеркну, что мордва 
сохраняла внутреннее самоуправление и выходила на войну соáственными 
подраçделениями14. До второй половины XVII в. для части мордвы сохранялась 
воçможность перехода в служилые люди по приáору. В таком случае их наделы 
переводились в поместья, а они получали статус тарханов.

Èтак, Мещера включала в свой состав территорию áудущих Касимовско-
ãо, Елатомскоãо, Кадомскоãо и Темниковскоãо уеçдов. В это время восточ-
ные ãраниöы реãиона áыли условны. Первоначально, видимо, служилые та-
тары селились непосредственно в Темникове, Кадоме и нескольких крупных 
áлиçлежащих деревнях. Это оáусловливалось поãраничным статусом реãиона.  
Èх хоçяйственная деятельность простиралась на áолее оáширную территорию. 
С середины XVI в. татары активно осваивали южную часть Темниковскоãо 
уеçда — ранее «дикое поле». Соãласно челоáитной служилых татар öарю Алек-
сею Михайловичу, ãород Темников áыл поставлен «для приходу каçанских 
воинских людей, а уеçдные села и деревни и Емская слоáода на напольной 
стороне»15. Èç этоãо следует, что татарские деревни Темниковскоãо уеçда на 
левом степном áереãу Мокши стали воçникать уже после постройки новоãо 
ãорода, т.е. после 1536 ã. Î переселении на левоáережье Мокши сооáщается и 
в соáранных в начале XVIII в. монахами Саровскоãо монастыря родословных 
татарских мурç, потомков княçя Бехана. Мордва, по-видимому, также иçна-
чально селилась компактно, соçдавая мноãочисленные починки в отдаленных 
лесных уãодьях. Íекоторые иç них просуществовали сотни лет, друãие вскоре 
исчеçли. Подоáным оáраçом соçдавали новые населённые пункты и татары. 
Длительное время основу экономики у служилых татар и мордвы составляла 
не пашня, а эксплуатаöия вотчин áортных ухожаев. У некоторых татар фик-
сируются оáширные сенокосы, свидетельствующие о раçвитом скотоводстве, 
в первую очередь раçведении лошадей. Бортные ухожаи уже в середине XV в. 
простирались вплоть до р. Суры. Вероятно, часть лесных массивов испольçова-
лась чересполосно с каçанскими татарами16.

Кадомские татары уже в XVI в. отличались мноãочисленностью по сравне-
нию с соседними уеçдными корпораöиями служилых татар. Воçможно, ãород 
имел тоãда даже áольшее çначение, нежели Темников, а район Кадома пер-
воначально áыл ãлавным öентром расселения служилых татар. Проникнове-
ние русских крестьян и русское помещичье çемлевладение также фиксируются 
çдесь несколько раньше. Тоãда же, в 1547 ã. впервые упоминается Кадомский 
уеçд17. Темников вышел на первое место поçднее.

13 В соседних Муромских çемлях (Кирдяновская мордва) иçвестны русские волостели, ко-
торые в конöе XV в. управляли мордвой 1—2 ãода (Пашкова Т.И. Местное управление в Русском 
ãосударстве первой половины XVI века. Íаместники и волостели. М., 2000. С. 177, 178).

14 Приправочный список с доçорной книãи ãорода Темникова и Темниковскоãо уеçда 1613/14 ã. 
Каçань, 2015. С. 3—4; Беляков А.В., Енгалычева Г.А. Темниковское княжество по источникам XVI—
XVII вв. // Средневековые тюрко-татарские ãосударства. 2014. № 6. С. 62—71; Акчурин М.М., Ише- 
ев М. Этнополитические структуры Мещеры в XVI веке // Там же. С. 4—17; Акчурин М.М., Ише- 
ев М. Èнститут власти татарских княçей в Российском ãосударстве // Èсторические судьáы народов 
Поволжья и Приуралья. Вып. 4. Каçань, 2014. С. 5—27.

15 Чекалин Ф.Ф. Два архивных документа к истории сторожевых укреплений в пределах Пен-
çенской ãуáернии // Пенçенские ãуáернские ведомости. 1890. № 73. 

16 Акчурин М.М., Абдурахманов Т.А. Челоáитная вдовы мурçы Тляша Кутыева // Íаöиональная 
история татар: теоретико-методолоãические проáлемы. Вып. II. Каçань, 2011. С. 176—196.

17 Антонов А.В. Частные архивы русских феодалов XV — начала XVII века // Русский дипло-
матарий. Вып. 8. М., 2002. № 1016. С. 132.
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Земли Шаöкоãо уеçда первоначально относились к Ряçанскому княжеству. 
В 1496 ã. они принадлежали ряçанскому удельному княçю Фёдору Васильеви-
чу Третному; частью çемель на данной территории владел и еãо áрат великий 
княçь ряçанский Èван Васильевич. 19 авãуста 1496 ã. áратья çаключили докон-
чанье, установив ãраниöы своих владений. Îни совпадают с çападной ãраниöей 
Шаöкоãо уеçда XVII в., сохранившейся с неçначительными иçменениями до 
первой трети XX в. Восточная ãраниöа áыла условной и в основном прохо-
дила по р. Цне. Территория Шаöкоãо уеçда в XVII—XVIII вв. простиралась 
несколько дальше, çа р. Выша. Íиçкий правый áереã Цны и в настоящее время 
остается малоçаселённым. Причину следует видеть в çначительных весенних 
раçливах, фиксировавшихся ещё в XIX в. Расположенные в ниçине леса áыли 
приãодны для áортничества и сенокосов. В Кадомском и Темниковском уеçдах 
также отдельные воçвышенности в окружении мноãочисленных неçаселённых 
или же слаáоçаселённых ниçменностей становились местом основания новых 
поселений. По докончанью в случае смерти княçя Фёдора áеçдетным еãо çемли 
должны áыли отойти старшему áрату18. Îднако Èван Васильевич умер в 1500 ã. 
первым. В 1503 ã., неçадолãо до кончины, княçь Фёдор çавещал все свои çемли 
дяде по матери — великому княçю московскому Èвану III19.

Административным öентром этих çемель являлся Андреев ãородок Камен-
ный (Каменная моãила, Темãенево ãородище), на р. Цне, ныне село Темãенево 
Сасовскоãо района Ряçанской оáласти. Город как русское укреплённое поселе-
ние, крайний çападный форпост Ряçанскоãо княжества, воçник в XII в. и про-
существовал до первой четверти XVI в. (áыл уничтожен около 1515 ã. и áолее 
не восстанавливался)20.

В Шаöком уеçде также проживали служилые татары. В настоящее время 
можно выделить два места их компактноãо проживания: село Бастаново в не-
скольких километрах от Андреева ãородка на правой стороне Цны (первона-
чально, видимо, находилось на противоположной стороне), и деревня Тархань, 
расположенная вверх по течению Цны на её левом áереãу. Южная ãраниöа 
Шаöкоãо уеçда áыла неустойчивой и во мноãом çависела от ситуаöии в Степи 
и интенсивности наáеãов кочевников. Îднако можно предположить наличие 
определённоãо руáежа, севернее котороãо ãраниöа не перемещалась. Èм моãло 
являться село Тархань. 

В окончательном виде Мещера как осоáый территориально-администра-
тивный реãион сформировалась только в 1503 ã. Íо и после этоãо её террито-
рия воçрастала çа счёт освоения çемель вверх по р. Цне. Поçднее часть этих 
çемель отошла к вновь оáраçованному Тамáовскому уеçду. Покаçательно, что 
дважды çаселяемые выходöами иç Мещеры (в конöе XVI и в начале XVII в.) 
Алаторский21 и Арçамасский уеçды в состав Мещеры не вошли, хотя там также 
имелось çначительное мордовское население.

18 Духовные и доãоворные ãрамоты… С. 332—341.
19 Автор áлаãодарен А.В. Аçовöеву и А.В. Дедуку çа öенные сооáражения и çамечания, сделан-

ные по проáлеме исторической ãеоãрафии Мещеры в áеседах.
20 Челяпов В.П. Древнерусские памятники на северо-востоке Ряçанской çемли // Великое 

княжество Ряçанское: историко-археолоãические исследования и материалы. М., 2005. С. 313—426; 
Челяпов В.П. К вопросу оá Андреевом ãородке каменном // Материалы и исследования по ряçан-
скому краеведению. Вып. 8. Ряçань, 2005. С. 13—16; Девлекамов А.А., Шарифулина Ф.Л. Îчерки по 
истории и культуре села Бастаново. Шаöк, 2015. С. 28—68; Сáорник Èмператорскоãо Русскоãо 
историческоãо оáщества. Т. 95. СПá., 1895. С. 706.

21 Писöовая книãа татарским поместьям… С. 43, 46, 51, 59, 73, 78, 80, 119, 127, 135.
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В соответствии с историей вхождения раçличных территорий в состав мо-
сковской Мещеры проиçошло и её деление на станы. Так, Касимовский и 
Елатомский уеçды составили Борисоãлеáский стан, Кадомский и Темников-
ский — Замокошский стан, Шаöкий — Подлесный стан. В Касимовский уеçд 
входили Баáинская, Руáеöкая Давыдовская и Перьевская волости22. В Бори-
соãлеáском стане иçвестны Муторская23 и Куморская (Кусморская)24 волости. 
Можно предположить, что Муторская — это искажённое иçдателем источника 
È. П. Аляáьевым наçвание Кусморской волости. В Шаöком уеçде иçвестны 
дворöовые Коноáеевская25 и Верхнеöенская26 волости. В Темниковском уеçде 
осоáым статусом оáладала Красная Слоáода. Первоначально она принадле-
жала Михаилу Íаãому, поçднее отошла Борису Годунову, а в Смуту досталась 
кн. Д.Т. Труáеöкому27. Можно предположить, что это áыл один иç мноãочис-
ленных частных ãородов-крепостей, воçникавших в конöе XVI в. на окраинах 
ãосударства.

В отличие от öентральных уеçдов, в Мещере уеçды öеликом не делились на 
волости. Îни представляли соáой отдельные вкрапления. Аналиç источников 
с упоминанием волостей поçволяет предположить, что первоначально все они 
являлись дворöовыми. Впоследствии эти çемли стали жаловать служилым лю-
дям (преимущественно татарам). Î том, что оáширные поместья касимовских 
Чинãисидов коãда-то áыли дворöовыми волостями, имеется прямое укаçание: 
«Да çа тоáою ж нашеãо öарскоãо жалованья в Касимовском же уеçде в поместье 
иç наших дворöовых сел и иç черных волостей село Ерахтур с приселки и ç де-
ревнями»28. По-видимому, это укаçание на существование ещё одной волости в 
Касимовском уеçде — Ерахтурской.

Аналиçируя документы по писöовому описанию реãионов, мы с высокой 
долей вероятности можно выделить и друãие волости. В «русской» писöовой 
книãе кн. Леонтия Шаховскоãо и подьячеãо Бажена Степанова 1617 ã. упоми-
нается, но не описывается село Чучково Подлесноãо стана29. Íакаç иç Помест-
ноãо прикаçа писöам Петру Семёновичу Воейкову и подьячему Поснику Рако-
ву оáъясняет это: Чучково ранее áыло дворöовым селом, пошедшим в помест-
ную раçдачу сиáирскому öаревичу Андрею Кучумову и Степану Волынскому. 
Здесь же, áеç прямоãо укаçания на волости (они наçваны сёлами), приводится 
их список: 1) Касимоский уеçд: сёла Пере, Баáинское, Руáеöкое, Давыдовское; 
2) Кадомский уеçд: село Саватьма; 3) Шаöкий уеçд: сёла Юрино, Пятаково, 
Коверино, Колтырино. Íе до конöа понятен статус сёл Íестерово и Уãол30.

22 РГАДА, ф. 1209, оп. 1, кн. 533, л. 877—1209.
23 Шаöкий уеçд XVII века. Государевы служилые люди. Ульяновск, 2014. С. 266.
24 РГАДА, ф. 1209, оп. 4, кн. 5980, л. 493—516 оá; ф. 131, оп. 1, д. 17 (1633 ã.), л. 1—3.
25 Дубинская Л.Г. Соöиально-экономическое положение крестьян во второй половине XVII 

века (по материалам Мещерскоãо края). Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1967. С. 11—12.
26 Пискарев П.И. Писöовая книãа новых сел Верхоöенской волости Тамáовскоãо уеçда // Èç-

вестия Тамáовской учёной архивной комиссии. Вып. 30. Тамáов, 1890. С. 85—130; Копии с Шаö-
кой писöовой книãи Фёдора Чеáотова 131 ãода о владениях великой стариöы инокини Марфы 
Èвановны в Верхнеöенской волости // Там же. Вып. 37. Тамáов, 1893. С. 73—147; Холмогоров В.И. 
Переписная книãа 7179 (1671) ãода сел и деревень Верхоöенской волости, и Рыáной пустоши, и 
монастырских вотчин Тамáовскоãо уеçда // Там же. Вып. 45. Тамáов, 1901. С. 35—49.

27 Беляков А.В. Документы Темниковской и Кадомской прикаçных иçá эпохи Смуты // 
Мининские чтения: 2012. Í. Íовãород, 2012. С. 233—242.

28 РГАДА, ф. 141, оп. 1, д. 8 (1622 ã.), л. 134.
29 Шаöкий уеçд XVII века… С. 202.
30 Веселовский С.Б. Акты писöовоãо дела. Т. I. М., 1913. С. 565; Т. II. Вып. 1. М., 1917. С. 36.
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Íаçвание Замокошскоãо и Подлесноãо станов укаçывают на расположе-
ние этих территорий по отношению к Борисоãлеáскому стану. С последним 
дело оáстоит сложнее. С XVIII в. в реãионе не фиксируется ни один насе-
ленный пункт с подоáным наçванием. Îднако под 1617 ã. çначится село Бо-
рисоãлеáское на р. Îке с деревнями Шетилово и Гладково, принадлежавшее 
Андриановой пустыни31. Можно предположить, что это первоначальный öентр 
одноименноãо стана. Андриановская пустынь Успения Пресвятой Боãородиöы 
воçникла в середине XVI в. В 1547/48 ã. ей пожаловали упомянутые селения32. 
В 1658 ã. село ещё наçывалось Борисоãлеáским33; в 1676 ã. оно именуется уже 
Пустынью34. Íыне это село Пустынь в 3 км вверх по Îке от посёлка ãородскоãо 
типа Елатьма Касимовскоãо района. По-видимому, пустынь и áыла основана 
в селе Борисоãлеáское. Можно предположить, что Борисоãлеáское (Борисо-
ãлеáск) стало административным öентром Мещеры ранее Елатьмы, çатем по 
неиçвестным причинам еãо перенесли на друãое место.

Как административные öентры Мещеры в XVI в. упоминаются Елатьма и 
некая Мещера. Под последней исследователи ошиáочно видят Городеö Ме-
щерский (Касимов)35. В духовной ãрамоте Èвана IV в Мещере упоминаются 
следующие ãорода: Мещера, Кадом, Темников, Шаöк и Кошков. Последний, 
судя по всему, неправильно прочитанный Касимов. В примечании к пуáлика-
öии документа отмечено: «Список второй половины XVIII в., писан дурной 
скорописью, весьма неисправно»36. Íеправильное прочтение моãло áыть поçа-
имствовано иç духовной ãрамоты Èвана III37. 

Впрочем, в Мещере иçвестно такое ãеоãрафическое наçвание. В 1655 ã. 
öарь Алексей Михайлович раçрешил продать в вотчину стольнику Афанасию 
Íестерову несколько селений, в том числе и пустошь, «что áыла деревня Ма-
лая Пурãасово, Кошково тож»38. Îднако летописи и раçрядные книãи не упо-
минают такоãо ãорода. Скорее всеãо, Елатьма и Мещера — это один и тот же 
ãород. В польçу этоãо ãоворит и то, что наместники упоминаются в оáоих ãо-
родах. Îднако в начале XVI в. в Мещере отмечаются волостели39. Íаличие двух 
наместников на малоосвоенной территории маловероятно. 

С конöа XVI в. çначение Елатьмы снижалось. Во второй половине XVII в. 
çдесь не áыло крепости, постоянных военных подраçделений и, воçможно, вое- 
вод40. Административный öентр переместился в Шаöк. Коãда это проиçошло? 
Раçрядные книãи отмечают, что между 1566/67 и 1570 ãã. в Шаöке появился на-
местник. Îдновременно наместники перестали упоминаться в Мещере41. Это и 
следует рассматривать как ãлавный приçнак смены административноãо öентра. 

31 Шаöкий уеçд XVII века… С. 263.
32 Îписание Грамот Коллеãии экономии. Т. 1. М., 2016. С. 815.
33 РГАДА, ф. 281, оп. 20, д. 14513/46 (1658 ã.), л. 1—6.
34 Книãи окладные монастырям, öерквам и часовням Ряçанской епархии, учиненные при 

Преосвященном Èосифе, митрополите Ряçанском и Муромском, в 1676 ãоду. Ряçань, 2004. С. 389.
35 Черменский П.Н. Èç истории феодалиçма на Мещере и в Мордве // Археоãрафический еже-

ãодник çа 1963 ã. М., 1964. С. 4—5.
36 Дополнения к Актам историческим, соáранные и иçданные Археоãрафическою комиссиею. 

Т. I. СПá., 1846. С. 382, 389.
37 Соáрание ãосударственных ãрамот и доãоворов, хранящихся в Государственной коллеãии 

иностранных дел. Ч. I. М., 1813. С. 389—400.
38 Èçвестия Тамáовской учёной архивной комиссии. Вып. 24. Тамáов, 1889. С. 104.
39 Пашкова Т.И. Местное управление… С. 139, 144, 171, 173.
40 РГАДА, ф. 141, оп. 1, д. 144 (1648 ã.), л. 1—5.
41 Раçрядная книãа 1475—1598 ãã. (далее — РК 1475—1598). М., 1966. С. 231; Раçрядная книãа 

1550—1636 ãã. Т. I. М., 1975 С. 172; Раçрядная книãа 1475—1605 ãã. (далее — РК 1475—1605). Т. II. 
Ч. 2. М., 1982. Л. 458. С. 253.
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Èнтересно, что Шаöк как оáоронительный öентр выпадал иç системы ме-
щерских ãородов. Еãо воеводы оáяçаны áыли сходиться с воеводами иç Ряжска, 
Пронска, Михайлова в Переяславле-Ряçанском42, хотя местный воевода коор-
динировал порой деятельность военных отрядов Мещеры. Так, в нояáре 1604 ã. 
княçю Èвану Федоровичу Хованскому помимо Шаöка велели «для осадноãо 
времени» ведать «Îстроã Коноáеев, и Темников, и Косимов, и Елатьму, и Ка-
дом»43. Скорее всеãо, это наследие времён, коãда Мещера áыла поделена между 
Москвой и Ряçанью. Касимов, Елатьма, Кадом и Темников относились к Мос- 
ковскому княжеству, а áолее южный район Шаöка — к Ряçанскому44. Îсоáое 
положение Шаöка выражалось и в том, что коãда в конöе XVI в. в ãородах 
Мещеры остались только осадные ãоловы, в нём по-прежнему сидели воеводы 
(нередко в ранãе наместника). Можно предположить, что при присоединении 
данных территорий к Москве «столиöей» стал прежний административный 
öентр, лиáо ãород по каким-то причинам построили рядом. Со строительством 
в середине XVI в. çасечной черты административный öентр перешёл в Шаöк. 
С этоãо времени Мещеру часто наçывали Шаöким уеçдом. 

Таким оáраçом, мы вынуждены, ãоворя оá этом реãионе, подраçумевать 
наличие «áольшоãо» Шаöкоãо уеçда и соáственно Шаöкоãо («малоãо») уеçда. 
Статус Елатьмы на протяжении XVII в. постепенно падал. В какой-то момент 
её воеводы стали çависеть от воевод касимовских. Соáственных служилых лю-
дей в Елатьме не áыло, и если треáовалось утихомирить непослушных крестьян 
и ãорожан, çа стрельöами и пушкарями оáращались в соседний Касимов45.

Îтмечу, что в середине XVI в. раçличали Большую и Малую Мещеру.  
Íа это укаçывает жалованная несудимая ãрамота 1542 ã., данная от имени Èва-
на IV ряçанскому епископу Èоне46. Íеясно, какая территория подпадала под 
определение Малой Мещеры — весь Борисоãлеáский стан или только çемли 
Елатомскоãо уеçда. Впервые Мещерский уеçд фиксируется в документах при-
áлиçительно в это же время — в 1532/33 ã.47

В Мещере внутреннее административно-территориальное деление имело 
осоáенности, что отраçилось в материалах писöовоãо делопроиçводства. Здесь 
проживали çначительные ãруппы населения, раçные в этническом и релиãи-
оçном отношениях, а также имевшие раçные оáяçанности перед ãосударством. 
Помимо русских помещиков и крестьян это áыли служилые татары и мордва 
(тарханы), áортники (русские владельöы вотчин áортных ухожаев, по своему 
положению áлиçкие черносошному крестьянству Русскоãо Севера, а по нало-
ãовому статусу отличные от иных ãрупп населения реãиона) и некоторые иные 
катеãории населения48. Все эти катеãории населения описывались по отдель-
ности. Поэтому иçвестны русские, татарские, мордовские, «áортничьи» пис-
öовые описания. Помимо этоãо, отдельно описывались территория «Касимов-
скоãо öарства» и дворöовые волости, а также Краснослоáодская волость. При 

42 РК 1475—1605. Т. III. Ч. 2. М., 1987. С. 52—53, 63—64, 86—87.
43 Там же. Т. IV. Ч. 2. М., 2003. С. 81.
44 Кучкин В.А. Доãоворные ãрамоты… С. 259—262.
45 Беляков А.В. Крестьянская война под предводительством Степана Раçина в Мещере // 

Материалы и исследования по ряçанскому краеведению. Т. 4. Ряçань, 2003. С. 38; РГАДА, ф. 141, 
д. 144 (1648 ã.), л. 1—5.

46 Иероним, архим. Ряçанские достопамятности, соáранные архимандритом Èеронимом, с 
примечаниями È. Доáролюáова. Ряçань, 1889. С. 40.

47 Государственный архив Саратовской оáласти, ф. 19, оп. 1, д. 773, л. 1.
48 Беляков А.В. Писöовая книãа мордовских сёл Кадомскоãо уеçда 138-ãо (1629/30) ãода // 

Средневековые тюрко-татарские ãосударства. Вып. 5. Каçань, 2013. С. 154—210.
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этом «русские» писöовые книãи моãли охватывать всю территорию «áольшоãо» 
Шаöкоãо уеçда. Данный факт привёл Л.Г. Дуáинскую к ошиáочным выводам о 
том, что в Шаöкий уеçд входили также Касимовский, Елатомский, Кадомский 
уеçды и ãород (не уеçд) Темников49. Мордва описывалась по áелякам, áортники 
по станам, русские помещики по станам, отличным от áортничьих, а служи-
лые татары моãли описываться как по станам, так и öелым уеçдом. Íаряду с 
öарскими воеводами в реãионе встречаются и мордовские воеводы, ведавшие, 
однако, не только эту ãруппу населения, но в ряде случаев и русских посопных 
крестьян и áортников. Èçвестны почти одновременные писöовые описания 
мордвы как öеликом по уеçдам, так и по дворöовым волостям.

Так наçываемое Касимовское öарство воçникло в Касимове (Городöе Ме-
щерском) в середине XV в. Василий II Èванович Тёмный поселил çдесь вы-
еçжеãо áольшеордынскоãо öаревича Касима áен Улуã-Мухаммеда с еãо воен-
ным отрядом. С этоãо момента еãо стали наçывать Царевым (Царевичевым) 
Городком, просто Городком или же по-татарски Хан-Кирман. Поçднее, после 
переноса ãорода в XVI в. на нынешнее место, он стал наçываться Касимовым. 
С этоãо момента началась почти непрерывная 250-летная история преáывания 
в ãороде служилых Чинãисидов. Всеãо в Касимове çафиксировано 12 «правите-
лей»: áольшеордынский öаревич Касим (Треãуá) áен Улуã-Мухаммед (до 1456 — 
около 1468 ã.) и еãо сын öаревич Даньяр áен Касим (около 1468 — около 1486 ã.); 
крымский öарь Íур-Даулет áен Хаджи-Гирей (около 1486 — 1503 (1491) ã.) и 
два еãо сына: Сатылãан áен Íур-Даулет (1503 (1491) — около 1506 ã.) и Джанай 
áен Íур-Даулет (до 1506 — около 1512 ã.); астраханский öаревич Шейх-Аулеар 
(около 1512 — около 1516 ã.) и еãо дети: öаревич (впоследствии öарь) Шах-Али 
áен Шейх-Аулеар (около 1516—1519, 1535—1546, 1546—1551, 1551—1567 ãã.) и 
öаревич Джан-Али áен Шейх-Аулеар (1519—1532), öарь Саин-Булат áен Бекáу-
лат (до 1570 — лето 1573 ã.), öарь Мустафа-Али áен Аáдула (1585 — около 
1590 ã.); каçахский Шиáанид öарь Ураç-Мухаммед áен Îндан (1600—1610); 
сиáирский Шиáанид öарь Арслан áен Али (1614—1626). В литературе отме-
чают ещё двух «правителей»: öаревича Сеит-Бурхана áен Арслана (Василий 
Арасланович) (1626—1679) и öариöу Фатиму-салтан Шакулову, вдову Арслана 
áен Али (1679—1681). Îднако с данным утверждением нельçя соãласиться по 
формальным приçнакам: доходы с ãорода передавать им не планировалось. Тем 
не менее Сеит-Бурхана всё же условно можно внести в список касимовских 
«правителей»50. 

Î статусе и раçмерах «Касимовскоãо öарства» идут споры. Îдни утвержда-
ют, что на начальном этапе оно áыло полноöенным «уделом» с высокой степе-
нью автономии (воçможно, даже имело равноçначный с Каçанью статус), а еãо 
ãраниöы простирались çа пределы Мещеры. Îднако со временем уровень само-
стоятельности и раçмеры территории стали сокращаться, и в XVII в. «öарство» 
превратилось в оáширное поместье51. Друãие пишут, что ãород и áлиçлежащую 
окруãу (уеçд) следует рассматривать только как место постоянноãо проживания 
и территорию, с которой Чинãисиду и еãо двору поступали доходы, которые, 

49 Дубинская Л.Г. Соöиально-экономическое положение крестьян… С. 11—12.
50 Вельяминов-Зернов В.В. Èсследование о касимовских öарях и öаревичах. Ч. 1—4. CПá., 

1863—1887; Беляков А.В. Чинãисиды в России XV—XVII веков. Просопоãрафическое исследование. 
Ряçань, 2011.

51 Èстория татар с древнейших времён в семи томах. Т. IV: Татарские ãосударства XV—XVIII 
вв. Каçань, 2014; Исхаков Д.М. Îт средневековых татар к татарам новоãо времени. Каçань, 1998; 
Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445—1552 ãã.). Îчерки истории. Каçань, 2009.



82

впрочем соáирались представителями московской администраöии, постоянно 
находившимися в ãороде. Во второй половине XVI — XVII вв. касимовским 
öаревичам принадлежали оáширные поместья (около 2 тыс. четей) иç áывших 
дворöовых волостей в Касимовском и Елатомском уеçдах. Îколо 1 500 четей 
причиталось членам их дворов52.

Íельçя не отметить, что Касимов неоднократно менял местоположение и, 
по-видимому, наçвание. Как славянское поселение Городеö Мещерский (ныне — 
ãородище Земляной Струã) воçник в XII в. на áолее раннем финно-уãорском 
поселении (ãородеöкая культура) на правом áереãу р. Баáенки, в 2,5 км к севе-
ро-востоку от современноãо Касимова. Существующая до настоящеãо времени 
традиöия приписывать еãо основание владимиро-суçдальскому княçю Юрию 
Долãорукову в 1152 ã. ошиáочна. Во-первых, все летописные упоминания Го-
родöа до середины XV в. относятся не к Городöу Мещерскому, а к Городöу 
Радилову на Волãе (ныне ã. Городеö Íижеãородской оáл.). Во-вторых, 1152 ã. 
датируется поход княçя в эти места. Сам же ãород воçник несколько поçднее 
и впервые упоминается в Лаврентьевской летописи только в 1172 ã.53 В конöе 
XIV в. Городеö Мещерский перенесли на высокий мыс при впадении р. Ба-
áенки в Îку (ныне окраина Касимова), и он стал наçываться Íовым Íиçовым 
ãородком, а с поселением в нём Чинãисидов — Царевичевым (Царёвым) ãо-
родком. Причина переноса ãорода не выяснена. Причин, воçможно, áыло две. 
Îãраниченный с двух сторон ãлуáокими овраãами, ãород не моã раçвиваться 
вширь. К тому же склоны овраãов постоянно осыпались, тем самым сокращая 
приãодную для жилья площадь ãорода. Можно предположить, что второй пе-
ренос ãорода в 1530—1550-х ãã. на нынешнее место также свяçан с ополçнями 
высокоãо áереãа р. Баáенки54. После очередноãо переноса çа ãородом укрепи-
лось наçвание Касимов. Прежнее место стало наçываться Старым посадом55. 
Èнтересно, что примыкающая к современному Старому посаду (ул. Старопо-
садская ãорода Касимова) деревня носит наçвание Уланова ãора. Это почти 
калька с Царевичева ãородка. «Уланы» (оãлан — сын (тюрк.)) наименование 
от рождения всех Чинãисидов до XV в. Впоследствии оно áыло вытеснено 
термином «султан». Íо некоторые Чинãисиды и поçднее наçывались оãланами 
/ уланами. Если исходить иç тоãо, что в Касимове XVI—XVII в. укреплённый 
двор касимовских Чинãисидов находился череç овраã от русской крепости, в 
которой жил воевода, то можно предположить, что на месте данной деревни 
и находилась реçиденöия первых касимовских öарей и öаревичей. Косвенным 
подтверждением данной версии служит наличие оáширноãо Староãо татарско-
ãо кладáища сраçу çа Старым посадом, находящимся теперь довольно далеко от 
Татарской слоáоды и к тому же çа ãлуáоким овраãом. Íо данное предположе-
ние треáует дополнительноãо переосмысления наших çнаний оá исторической 

52 Беляков А.В. Чинãисиды в России… С. 310—314.
53 Челяпов В.П. Древнерусские памятники… С. 413—426; Кузнецов А.А. Городеö на Волãе: от 

основания до 1238 ãода // Городеöкие чтения: Материалы научно-практических конференöий  
VI Городеöкие чтения (6 декаáря 2008 ã.) и II Александро-Íевские чтения (27 февраля 2009 ã.). 
Городеö, 2009. С. 7—17; Селезнев Ф.А. Вопрос о времени основания Городöа в российской доре-
волюöионной историоãрафии // Вестник Íижеãородскоãо университета им. Í.È. Лоáачевскоãо. 
2012. № 1. С. 182—189.

54 Ахметгалин Ф.А., Хамзин Р.Н., Беляев А.В. Археолоãические исследования средневековоãо 
Касимова // Поволжская археолоãия. 2016. № 4. С. 182—201.

55 Беляков А.В. Îãланы (уланы) в России второй половине XV—XVI века // Вестник Íовоси-
áирскоãо ãосударственноãо университета. Сер. Èстория, филолоãия. Т. 13. 2014. Вып. 8. С. 51—56. 
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ãеоãрафии реãиона в XV—XVII вв. Дело в том, что в XVII в. Старый посад от-
носился к Касимовскому уеçду, а Уланова ãора — к Елатомскому56.

Ситуаöию ещё áольше усложняло то, что в тот период áуквально в не-
скольких километрах от Касимова находилась ãраниöа Владимирскоãо уеçда. 
До середины XVI в. она áыла неустойчива. В конечном итоãе çначительная 
часть поãраничной Гуской волости вошла в Касимовский уеçд. Эти çемли стали 
ядром поместноãо çемлевладения касимовских служилых татар (по-видимому, 
иçначально членов двора крымских Гиреев)57. Дело в том, что в Касимове при 
смене ветвей семьи Чинãисидов оставшиеся от предшественников военные от-
ряды испомещались московским ãосударем и получали автономность от новоãо 
касимовскоãо öаря или öаревича. Так оáраçовались такие ãруппы служилых 
касимовских татар как öарёв (Шиãалеев) двор, в который, видимо, входили ка-
çанские татары, перешедшие на служáу к öарю Шах-Али áен Шейх-Аулеару) и 
сеитов полк, основу котороãо составили крымские и, воçможно, áольшеордын-
ские выходöы58. Îстаётся непонятным, почему вся волость öеликом не вошла 
в состав Касимовскоãо уеçда. Воçможно, коãда в первой трети XVI в. нача-
лось испомещение касимовских служилых татар, для этих öелей áыла выáрана 
Гусская волость как áолее оáеспеченная пашенными крестьянами. Íесколько 
поçднее, в öелях оптимиçаöии управления все теми же татарами данные çемли 
отошли к Касимову.

Касимов áыл не единственным ãородом, в котором проживали Чинãисиды. 
Íе раннее 1503 ã. Андреев ãородок Каменный (Темãенево ãородище, Каменная 
Моãила) пожаловали крымскому öаревичу Джанаю59. Поçднее он стал касимов-
ским öаревичем, но сохранил ли при этом прежнее пожалование — неиçвестно. 
Это единственное упоминание Чинãисида в этом ãороде, представлявшем в своё 
время çначительное поселение: к нему примыкали три селища, оáраçовавшие 
посад площадью в 10 ãа60. По наáлюдению М.М. Акчурина, приáлиçительно в 
это же время в русско-крымской дипломатической переписке территория áуду-
щеãо Шаöкоãо уеçда начала восприниматься нераçрывно от Мещеры. Îстаётся 
открытым вопрос о том, ãде находился административный öентр уеçда на про-
тяжении трёх-четырёх десятилетий до основания в 1553 ã. Шаöка.

Касимов не áыл единственным ãородским населенным пунктом, меняв-
шим местоположение: то же самое происходило с Кадомом и Темниковым. 
Время основание Темникова неиçвестно. Первоначально он располаãался на 
правом áереãу Мокши (ныне село Старый ãород Темниковскоãо района Респу-
áлики Мордовия). Èмеется предположение о том, что первоначально Темников 
находился в 10 км от Староãо Темникова на Èтяковском ãородище. Èтяковское 
ãородище расположено на противоположном áереãу Мокши. Следовательно, 
ãород несколько раç переносился на противоположные áереãа реки вследствие 
постоянно менявшейся ситуаöии на ãраниöе. В периоды çатишья происходило 
áурное освоение новых çемель; коãда военная уãроçа воçрастала, население 

56 Вельяминов-Зернов В.В. Укаç. соч. Ч. 3. СПá., 1864. С. 147.
57 Азовцев А.В. Íовые источники по истории çемлевладения касимовских татар // Русский 

дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. С. 68—74; Дедук А.В. Где находились «Гусь» и «Городеö» ãрамоты 
Шах-Али áин Шейх-Аулеара 1543 ã? // Золотоордынское оáоçрение. 2018. Т. 6. № 3. С. 635—643.

58 Беляков А.В. Смотренный список касимовских татар öарёва двора и сеитова полка 1623 ã. // 
Ряçанская старина. 2004—2005. Вып. 2—3. Ряçань, 2006. С. 358—380.

59 Вельяминов-Зернов В.В. Укаç. соч. Ч. 1. СПá., 1863. С. 205—206.
60 Челяпов В.П. Древнерусские памятники… С. 423.
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уходило çа Мокшу61. Îднако в 1536 ã. ãород перенесли на левый áереã «тоãо 
ради, что áыл старый ãород мал и некрепок»62. Скорее всеãо, это проиçошло иç-
çа воçросшей опасности наáеãов со стороны Крымскоãо ханства и Íоãайской 
орды. Îпределённую роль в переносе ãорода моãла сыãрать активиçировавша-
яся в это время деятельность мещерских татар по отãону (краже) лошадей у 
кочевников63. В следующий раç ãород переехал в последней четверти XVII в. 
Èç челоáитных, поданных в 1674 ã. жителями Темникова, иçвестно, что к тому 
времени все татары покинули Темников («мурçы и татары, покиня твой, ве-
ликоãо ãосударя, Темников ãород, и дворы свои перевоçили на дикия поля»). 
После пожара 1667 ã. и вçятия ãорода каçаками Степана Раçина крепостные 
сооружения окаçались окончательно раçрушены. К тому же русло Мокши со 
временем отдалилось, а оçеро под ãородом çанесло песком. В реçультате Дасай 
мурçа княçь Булаев, Смольян мурçа княçь Акчурин, Реçеп мурçа княçь Енике-
ев, Мустай мурçа Кудашев «с таварыщи» подали челоáитную о постройке но-
воãо ãорода Темникова на друãой стороне Мокши «на поле çа çасечными кре-
постьми на Дерáышевской ãоре». Ввиду тоãо что для постройки ãорода данное 
место окаçалось «не пристойно», приняли решение о переносе крепости áлиже 
к Мокше на Èсикеевскую ãору, расположенную «áлиско староãо остроãу… ãде 
áывали дворы темниковских мурç Маметя мурçы Èсикеева, да Беãиша мурçы 
княçь Еникеева ç áратьею и с товарыщи»64.

Кадом своё местоположение менял лишь единожды. Город впервые упоми-
нается в 1209 ã. Долãие ãоды шёл спор о еãо принадлежности: áыл это поãра-
ничный пункт Ряçанскоãо княжества или мордовский ãород. Реçультаты архе-
олоãических исследований свидетельствуют в польçу второй версии. В 1535 ã. 
ãород çаáросили (ныне это село Старый Кадом Кадомскоãо района Ряçанской 
оáл.) и построили новый в 6 км ниже по течению Мокши. Причина переноса 
ãорода, скорее всеãо, крылась в постоянном еãо подмывании рекой. È в пер-
вом, и во втором случае ãород находился на левом («русском») áереãу реки. По-
каçательно, что и Старый Кадом, и Èтяковское ãородище имеют схожую исто-
рию. Первоначально çдесь находились ãородища ãородеöкой культуры I тыс. 
до н.э. Затем на этих местах появились неукреплённые ãорода Золотой Îрды. 
Íаконеö в XV—XVI в. воçникли áолее крупные ãорода с оáоронительными 
сооружениями: в первом случае в виде частокола, а во втором — рва и вала65.

С 1630-х ãã. наметился проöесс административноãо дроáления террито-
рии Темниковскоãо уеçда. В öелях оптимиçаöии управления иç воçникшеãо 
оãромноãо оáраçования стали выделять отдельные уеçды. Так появились Èн-
сарский66, Саранский, Керенский и, воçможно, Íижнеломовский уеçды. То же 
мы наáлюдаем и в Шаöком уеçде. С постройкой в 1636 ã. Тамáова орãаниçо-

61 Акчурин М.М., Ишеев М.Р. Темников — ãород Темника // Золотоордынское оáоçрение. 2017. 
Т. 5. № 3. С. 629—658.

62 ПСРЛ. Т. 29. М., 2009. С. 25.
63 Беляков А.В. Татарская çнать на служáе у Москвы во второй половине XV в. // Великое 

стояние на реке Уãре и формирование Российскоãо öентралиçованноãо ãосударства: локальные и 
ãлоáальные контексты: Материалы всероссийской с международным участием научной конферен-
öии (30 марта — 1 апреля 2017 ã., Калуãа). Калуãа, 2017. С. 36.

64 Приправочный список… С. 12.
65 Шитов В.Н. Старокадомское поселение // Труды Мордовскоãо научно-исследовательскоãо 

института яçыка, истории, литературы и этноãрафии. Вып. 104. Древние поселения Примокшанья. 
Саранск, 1992. С. 104—125; Гришаков В.В. Керамика XIV—XVI вв. Èтяковскоãо ãородища // Там 
же. С. 132.

66 РГАДА, ф. 1167, д. 14, л. 1—20.
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вали Тамáовский уеçд, в который вошли çемли южной части Шаöкоãо уеçда. 
Воçможно, так же оáраçовался и Коçловский уеçд.

Первое писöовое описание мещерских çемель следует отнести к началу 
правления Василия III. В укаçной ãрамоте в Темников от имени Èвана IV по 
поводу спора княçя Тениша Куãушева с áратьями и енãоватовской мордвой о 
владении áортными ухожеями по реке Мокше упоминается писöовая книãа 
письма Èвана Микулина сына Яроãо67. Речь идёт о представителе смоленских 
Рюриковичей, перешедших на московскую служáу, Заáолоöком Èване Мику-
лине Яроãо сыне. Îн встречается в документах 1495—1522 ãã.68 По упоминани-
ям в источниках также иçвестно описания Мещанина Мороçова 1563/64 ã.69 и 
Аверкия Èвановича Палиöына (в монашестве Авраамий)70. До нас от них до-
шли только упоминания и краткие выписи. Èмеется упоминание мещерскоãо 
писöа Василия Волынскоãо в 1578/79 ã.71 

Писöовые описания XVII в. сохранились в отрывочном виде. Èç доçоров 
1614 ã. сохранились только татарские книãи по Темникову и Темниковскому 
уеçду72, а также книãи мордвы и áортников Кадомскоãо уеçда73. В источниках 
также отмечены касимовские книãи Михаила Беклемишева74 и шаöкие Фёдо-
ра Заãряжскоãо75. Последующие описания также дошли до нас не полностью. 
Более всеãо не повеçло писöовым описаниям мордовских и татарских çемель.

Во второй половине XVII в. отмечается дальнейшее раçвитие админи-
стративно-территориальноãо деления. В уеçдах появились станы. Кадомский 
уеçд на руáеже XVII—XVIII вв. делился на станы Мансырев Уãол, Водовский, 
Боãданов Уãол, Шокшанский и Еремшинский76. Шаöкий уеçд — на Подлес-
ский, Средний Подлесский, Цненский, Заãородный и Борисоãлеáский станы77. 
Темниковский уеçд — на Подãородный, Почиловский, Аксельский и Верхоло-
мовский станы78. Касимовский уеçд — на Цариöынский (Подлипкинский) и 
Îхматов (Ахматов)79. Судя по всему, данные административные единиöы име-
ли ãлуáокие корни. Так Мансыров Уãол как некий ãеоãрафический ориентир 
упоминался ещё в 1552 ã.80

Перед нами вырисовывается картина по-своему уникальноãо реãиона. Еãо 
спеöифику подчёркивает в первую очередь административно-территориальное 
деление. В России XVI—XVII в. неиçвестны примеры деления уеçдов на áолее 
мелкие, функöионирующие параллельно друã друãу. Мещера довольно рано 
вошла в орáиту интересов Москвы. При этом в столиöе прекрасно понимали, 
что для контроля над приãраничной территорией, ãде численность русскоãо на-

67 Государственный архив Ульяновской оáласти, ф. 732, оп. 3, д. 1, л. 1.
68 Зимин А.А. Формирование áоярской аристократии в России во второй половине XV — 

первой трети XVI в. М., 1988. С. 224; РК 1475—1598. С. 26, 33, 69.
69 Акты служилых çемлевладельöев XV — начала XVII века. Т. III. М., 2002. № 26. С. 22; 

РГАДА, ф. 1167, оп. 1, д. 717, л. 2.
70 РГАДА, ф. 1167, оп. 1, д. 101, л. 1—3.
71 Там же, ф. 1209, оп. 4, кн. 6034, л. 227; Напольникова П.К. Цнинская мордва… С. 29.
72 Приправочный список… 
73 Беляков А.В. Писöовая книãа мордовских сёл… С. 154—210.
74 РГАДА, ф. 131, оп. 1, д. 1 (1627 ã.), л. 4.
75 Там же, ф. 1167, оп. 1, д. 711, л. 1—12.
76 Там же, ф. 350, оп. 1, д. 130—132. 
77 Там же, д. 460—467
78 Там же, д. 414—415.
79 Там же, д. 172.
80 ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 199.
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селения долãое время áыла ничтожна, треáуется ãиáкость и учёт сложившихся 
местных условий. Поэтому люáые новшества вводились постепенно и осто-
рожно. Местное население, как служилое, так и податное, в оáмен на лояль-
ность на длительный период получило консерваöию существовавших ранее в 
реãионе правил. В соседнем Алатырском уеçде в 1635 ã. по челоáитью местных 
татар áыл получен укаç, по которому «велено их судить на Алаторе, а по селам 
и деревням не судить»81. Мы вполне можем допустить существование похожей 
картины и в Мещере, в осоáенности в её восточной части. Данный факт инте-
ресен сраçу в двух аспектах: 1) длительное время по ряду дел для татар и, по-ви-
димому, мордвы áыл воçможен суд внутри их оáщин, áеç участия представи-
телей московской администраöии; 2) татары осоçнанно и доáровольно сделали 
шаã к унификаöии практики судопроиçводства. Это ãоворит о том, что выáран-
ная ранее Москвой стратеãия, несмотря на все трения и çлоупотреáления на 
местах, всё же раáотала. Таким оáраçом, Мещера стала полиãоном, на котором 
отраáатывались механиçмы вçаимодействия с нерусским (неправославным) на-
селением на новых, çавоёванных или же доáровольно присоединившихся çем-
лях. Следы этоãо мы можем наáлюдать в действиях öентральных властей по 
отношению к народам Каçанскоãо, Астраханскоãо и Сиáирскоãо ханств82.

Стоит несколько слов скаçать и о «Касимовском öарстве». В полученной 
картине не находится места для некоеãо оáраçования, имевшеãо, пусть даже 
только на начальном этапе, некие черты полунеçависимоãо ãосударства или 
даже ордынскоãо улуса83. По крайней мере, в административно-территориаль-
ном делении Мещеры никаких следов этоãо не сохранилось. Зато отчётливо 
проступают детали оáустройства реãиона в период до испомещения çдесь öа-
ревича Касима.

81 РГАДА, ф. 233, оп. 1, кн. 23, л. 174 (Укаçано Д.В. Кочетковым).
82 Моисеев М.В. Мусульманская политика Русскоãо ãосударства в эпоху Èвана Гроçноãо: 

дискуссионные аспекты // Quaestio Rossica. 2016. Т. 4. № 1. С. 37—54; РГАДА, ф. 214, оп. 1, кн. 11. 
83 Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445—1552 ãã.). Îчерки истории. Каçань, 2009.  
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