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В статье представлена реализация межрегиональной «Программы изучения материальной культуры 
Волго-Окского междуречья в эпоху средневековья». Выделены этапы реализации программы. Подробно 
даны результаты исследований 2007–2021 гг. Подводятся итоги археологических исследований в 
Нижегородской области, в республиках Чувашия и Мордовия в 2007-2009 гг.  Выделяется новый этап 
исследований 2010-2019 гг.  Дается анализ археологических исследований средневековых культурных 
слоев г. Касимова, в результате которых получены сведения по исторической топографии г. Касимова. 
Перспективы реализации программя предполагают изучение мавзолеев Старопосадского татарского 
кладбища г. Касимова и Старого Посада. Предполагается исследование других памятников эпохи 
касимовского ханства за пределами г. Касимова в его округе и в восточных районах Рязанской области. 
Определяются задачи по изучению в Республики Мордовия и Пензенской области археологических 
памятников в районе Темникова и Наровчата, где существовали отдельные татарские княжества в XV–
XVI вв. Выделяется проблема формирования других групп населения в районе Арзамаса и Алатыря, 
которая практически не изучена археологически, что определяется новыми направлениями в программе.
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STUDY OF THE MATERIAL CULTURE OF THE VOLGA-OKA REGION 
DURING THE MIDDLE AGES: PRELIMINARY RESULTS AND 

RESEARCH PROSPECTS2

F.A. Akhmetgalin, A.G. Sitdikov

Realization of the interregional "Program of studying the material culture of the Volga-Oka interfl uves dur-
ing the Middle Ages" is presented in the article. The stages of realization of the program are distinguished. The 
results of the studies in 2007–2021 are given in detail. The results of the archaeological research in the Nizhny 
Novgorod Region, in the Republics of Chuvashia and Mordovia in 2007–2009 are summed up. A new stage 
of studies for 2010–2019 is outlined.  The analysis of archaeological research of medieval cultural layers in 
Kasimov is given, as a result of which the information on the historical topography of Kasimov was obtained. 
Prospects for the realization of the program include the study of the Stariy Posad Tatar cemetery mausoleums 
in Kasimov and Stariy Posad. There are plans to study other sites of the Kasimov Khanate epoch outside of 
Kasimov in its environs and in the eastern districts of the Ryazan Oblast.  The tasks for studying archaeologi-
cal sites in the Republic of Mordovia and the Penza Oblast in the regions of Temnikov and Narovchat, where 
the separate Tatar principalities existed in the XV–XVI centuries, are determined. The issue of formation other 
groups of population in the regions of Arzamas, Alatyr, that practically wasn't studied archaeologically, is 
highlighted.
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1 С 2014 г. археологические исследования ведутся в рамках гос. Программы Республики Татарстан 
«Сохранение идентичности татарского народа».

2  Since 2014, archaeological studies have been conducted within the framework of the State Program of the 
Republic of Tatarstan "Preservation of the identity of the Tatar people".

Золотоордынский город Мохши: 
актуальные проблемы археологии и сохранения
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Регион Волго-Окского междуречья – 
территория древнейших контактов между 
тюркскими, славянскими и финно-угорскими 
народами. На этих землях возникли Волжская 
Болгария, мордовские княжества, Касимов-
ское ханство, Рязанское княжество, Нижего-
родское княжество, Казанское ханство. На этой 
территории постоянно шли бурные процессы, 
способствующие возникновению различных 
этнических групп в результате взаимодей-
ствия финно-угорского, тюрко-татарского, 
славяно-русского населения. Многообразие 
ландшафта: лесная зона на севере, чернозем-
ные степи на юге, две крупнейшие водные 
артерии, пограничная зона между двумя круп-
ными государствами Средневековья – способ-
ствовало бурным этническим процессам. 
Таким образом, исторические и этнические 
процессы в Волго-Окском регионе являлись 
органической частью общей истории России 
и во многом определили многонациональный 
и многоконфессиональный характер Россий-
ского государства 

Письменные источники по истории регио-
на часто бывают тенденциозны, имеют суще-
ственные пробелы и не дают полной карти-
ны исторического развития, Поэтому в 2007 
г. была принята и опубликована программа 
археологического, этнографического и исто-
рического изучения «Материальная культура 
Волго-Окского региона в эпоху Средневе-
ковья». Разработка программы осуществля-
лась специалистами Казани с привлечени-
ем ученых из научных центров Татарстана, 
Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Нижего-
родской, Пензенской, Ульяновской обла-
стей (Ахметгалин, Ситдиков, Хузин, 2007, с. 
30–31). 

Исследования на территории Нижегород-
ской области в 2008–2009 гг. были поддержа-
ны Исламским институтом им. Фаизханова и 
ДУМ Нижегородской области. На юго-восто-
ке Нижегородской области в 2007–2008 гг. 
проводились археологические разведки по 
левому берегу р. Суры и по р. Медяне, было 
выявлено пять новых археологических памят-
ников от эпохи бронзы до позднего Средне-
вековья (рис. 1). В 2007–2009 гг. археологи-
ческие исследования были сосредоточены 
в районе исторического поселения Курмыш 
(XIV–XVI вв.), который интересен тем, что в 
1445 г. там находился Василий Темный после 
пленения ханом Улуг-Мухаммедом. В даль-
нейшем Курмыш связывается со служилыми 
татарами – казаками, которые в дальнейшем 
основали татарские селения на юго-восто-

ке современной Нижегородской области, в 
Татарстане, Чувашии и сопредельных терри-
ториях (Балякин, Селезнев, 2004. с. 199–204; 
Орлов, 2001. с. 62–67). В результате архе-
ологических исследований было выявлено 
селище Курмыш IV (рис. 2), датируемое 2-й 
пол. XIV – нач. XV в. Материалы раскопок 
характеризуют этот памятник как крупный 
поселенческий центр на левобережье Суры 
эпохи Золотой Орды. Он относится к числу 
золотоордынских неукрепленных поселений 
городского типа. На территории памятника 
площадью 16,5 га были обнаружены остатки 
производства чёрной металлургии. Геофи-
зические исследования на территории сели-
ща Курмыш IV в 2020 г. позволили выявить 
остатки усадебного комплекса золотоордын-
ского времени. Разнообразие вещевого мате-
риала указывало на полиэтничность местных 
насельников (Ахметгалин, Грибов, 2010, с. 
26–36; Ситдиков, 2011, с. 134–140.). Также на 
данном памятнике были исследованы цитаде-
ли, где были выявлены культурные слои XV–
XVI вв. (Ахметгалин, 2015, с. 35–44). 

При дальнейших археологических иссле-
дованиях юго-востока Нижегородской обла-
сти в селе Мурзицы был обнаружен позднес-
редневековый памятник XIV–XVI вв. (рис. 
3). Археологические материалы, собранные 
на его территории в ходе разведочных работ, 
указывают на синхронность с поселением 
Курмыш. Предварительное исследование 
позволило сделать вывод о том, что памят-
ник площадью в 16 га практически полно-
стью занимает территорию хлебоприемного 
пункта, охватывая и огороды домохозяйств, 
прилегающих к нему. Вероятно, поселение 
продолжило свое существование в XVII в., а 
также, предположительно, функционирова-
ло позднее. Оно стало основой формирова-
ния современного села (Ахметгалин, Грибов, 
2013, с. 79–93). По некоторым предположени-
ям, памятник может быть также отождествлен 
с «Грозной крепостью», известной по пись-
менным источникам, основанной Секиз-беем, 
бывшим правителем Азака (ПСРЛ, т. XV, вып. 
1, стб. 71).

При исследовании юго-восточной части 
старейшего села Красная Горка (Сафаджай) на 
огородах было найдено несколько фрагментов 
средневековой лепной керамики, характерной 
для данной территории, площадь обследова-
ния составила около 1 га (Ахметгалин, Ситди-
ков, 2008, с. 31). 

В результате археологических работ 
удалось установить, что в юго-восточных 
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Рис. 1. Район исследований в Нижегородской области в 2007–2009 гг.
Fig. 1. Research area in the Nizhny Novgorod Oblast in 2007–2009.

районах Нижегородской области во 2-й пол. 
XIV в. проживало поликультурное население 
с преобладанием традиций золотоордынских 
поселений. Оно было тесно связано в куль-
турном отношении с районами Среднего и 
Нижнего Поволжья. 

В 2008–2009 гг. совместная экспедиция 
казанских и рязанских археологов провела 
археологические исследования на террито-
рии Касимова. В ходе полевых работ были 
заложены шурфы в районе ханской мечети и 
в историческом центре. Нижние слои были 
датированны кон. XVI – нач. XVII в. (Ахмет-
галин, Хамзин, 2016, с. 183–201). 

В 2007 г. в рамках программы «Изучение 
материальной культуры Волго-Окского реги-
она в эпоху Средневековья» были проведены 

разведочные работы Волжской археологиче-
ской экспедицией Института археологии РАН 
под руководством О.В. Зеленцовой (Москва) 
и Ю.А. Зеленеева (Йошкар-Ола), В.И. Вихля-
ева (Мордовский государственный универси-
тет, Саранск) в Республике Мордовия, Улья-
новской, Пензенской областях. В Сурском 
районе Ульяновской области были осмотрены 
памятники, относящиеся к раннему Средне-
вековью (именьковская культура), среди кото-
рых Гулюшевское городище «Ашна Пандо» 
VI–IX вв. и расположенное рядом селище, 
Болтаевское поселение VI–IX вв. Изучен 
вещевой материал поселения Лопатино-3 
(VIII–IX вв.) Корсунского района Ульянов-
ской области. Из культурного слоя памятни-
ка вместе с находками фрагментов лепной 
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Рис. 2. План поселения Курмыш IV c указанием места геофизических исследований.
Fig. 2. Plan of the Kurmysh IV settlement with an  indication of the geophysical studies site.
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Рис. 3. План поселения Мурзицы I.
Fig. 3. Plan of the Murzitsy I settlement.

керамики именьковской культуры происходит 
и посуда салтовского облика (Ахметгалин, 
Ситдиков, 2008, с. 30–31). В Ардатовском 
районе Мордовии были исследованы извест-
ные ранее Чукальское мордовское поселение 
XVII–XVIII вв., Чукальский могильник XVII–
XVIII вв., Баевское поселение XVII–XVIII вв., 
Староардатовский могильник XVI–XVII вв. 

В 2007 г. на территории Республики Чува-
шия проводились археологические работы 
специалистом Болгарского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника 
Д.Г. Мухаметшиным при поддержке Чуваш-
ского государственного института гумани-
тарных наук, были исследованы надгробные 
арабографичные эпиграфические (мусуль-
манские) памятники XIV–XVII вв. Всего 
обнаружено 15 памятников, датируемых XIV–
XVIII вв. Результаты эпиграфической экспе-
диции свидетельствуют о появлении камен-
ных мусульманских надгробий на территории 
Чувашии не позднее XIV в (Ахметгалин, 
Ситдиков, 2008, с. 30–31; Ситдиков, Измай-
лов. 2017, с. 244–247).

В 2014–2022 гг. исследования в основ-
ном производились в столице Касимовского 
ханства экспедициями Института археоло-
гии им. А.Х. Халикова по Государственной 
Программе Республ ики Татарстан «Сохране-
ние национальной идентичности татарского 
народа (2014–2016 гг. §1.12)» под руковод-
ством А.Г. Ситдикова. В результате изыска-
ний была изучена историческая топография 
Касимова, определены этапы заселения (рис. 
4). На Старом Посаде Касимова был выявлен 
новый археологический памятник, который 
увязывается с Городцом Мещерским – Каси-
мовым XIII–XVI вв. Исследования в городе 
позволили изучить этапы возведения ханской 
мечети и мавзолея Шах Али середины XVI в. 
Материалы археологических работ подтвер-
дили дату их строительства.

Изучение Касимовского археологическо-
го комплекса IX–ХIII вв., расположенного в 
трех км от современного города в верховьях 
р. Бабенки, позволило предположить, что 
данный комплекс, вероятно, сопоставим с 
Городцом Мещерским домонгольского перио-
да (Ахметгалин, Ситдиков, 2020, с. 130–145). 

Исследования также велись на средневе-
ковом татарском кладбище Старого Посада. 
На гравюрах и картинах кон. XVIII – XIX в. с 
изображением этого района имеются несколь-
ких зданий (Ахметгалин, Ситдиков, 2020, 
с. 147). По описаниям Вельяминова-Зерно-
ва, здесь располагались мавзолеи татарских 

ханов и там же были выявлены надгробия с 
арабографичными эпитафиями XVI–XIX вв. 
(Вельяминов-Зернов, 1887, с. 187, 191), остат-
ки некоторых мавзолеев наблюдал касимов-
ский архитектор и краевед И.С. Гагин (Гагин, 
1902, с. 277–278). Геофизические исследова-
ния 2020–2021 гг., проведенные на территории 
Старопосадского татарского кладбища, позво-
лили выявить аномалии, вероятно, связанные 
с остатками строений мавзолеев (Геофизиче-
ские исследования ИА АН РТ). 

В округе г. Касимова в результате археоло-
гических работ на городище Старый Кадом 
были выявлены следы чугунолитейного и 
металлургического производств 2-й пол. XV 
в. (Ахметгалин, 2018, с. 257–258). В самом г. 
Касимове по картографическим источникам 
выявлено место расположения предполагае-
мой резиденции баскака Мусина (Ахметга-
лин, Ситдиков, 2020, с. 141). 
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Посредством археологических исследова-
ний г. Касимова были получены новые сведе-
ния по исторической топографии, локализова-
ны отдельные районы средневекового города и 
уточнены этапы заселения. Самостоятельной 
темой дальнейших исследований, бесспорно, 
должно стать осуществление обследования 
округи города, что позволит изучить связь 
близлежащих поселений эпохи Касимовского 
ханства с городом и исследовать своеобразие 
материальной культуры данной эпохи (Ситди-
ков, Бочаров, 2018, с. 134–137, Ахметгалин, 
2021, с. 46).

Следующий этап изысканий в г. Касимо-
ве предполагает дальнейшие исследования 
Старопосадского татарского кладбища, в том 
числе выявленных геофизическими метода-
ми мавзолеев, определение времени форми-
рования культурного слоя на Мусиной Горе, 

продолжение работ в округе г. Касимова на 
предмет выявления новых археологических 
памятников эпохи Касимовского ханства.

Большим белом пятном являются вопросы 
особенностей освоения лесостепной полосы 
Волго-Окского региона эпохи Золотой Орды. 
Остаются актуальными исследования на 
территории Республики Мордовии, Пензен-
ской и Рязанской областей. В настоящее время 
на этой территории имеются крупные археоло-
гические памятники золотоордынского време-
ни – Итяковское и Наровчатское городища. Их 
рассмотрение в контексте с пространственным 
анализом расположенных здесь золотоордын-
ских памятников позволит уточнить вопросы 
организации коммуникаций в исследуемый 
период, исторической географии поселений на 
данной территории и изучения особенностей 
материальной культуры.

Рис. 4. План археологической изученности г. Касимова.
Fig. 4. Plan of the archaeological knowledge of Kasimov.
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