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Аннотация. В статье анализируется четырехтомный труд востокове-
да XIX в. В. В. Вельяминова- Зернова «Исследование о касимовских царях 
и царевичах» (1863–1887), посвященный истории Касимовского ханства. 
Основное внимание уделяется краеведческому материалу о городе Каси-
мове XVII–XIX вв., включающему мусульманскую тематику. Выявляется 
научная новизна подходов ученого к разработке вопросов истории Каси-
мовского края, связанных с татарами- мусульманами. В первом парагра-
фе рассматриваются заключения В. В. Вельяминова- Зернова в отношении 
средневековых крепостей, располагавшихся вокруг Касимова, приводится 
вывод ученого о том, что данные крепости в период Касимовского ханства 
принадлежали татарским правителям. Второй параграф раскрывает взгля-
ды востоковеда на отдельные вопросы влияния православного и мусуль-
манского факторов на развитие Касимова в XVII–XVIII вв. Подчеркивается, 
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что, по сведениям В. В. Вельяминова- Зернова, до начала XVII в. в горо-
де существовали две равные по своему влиянию власти: воеводский двор 
и двор касимовских правителей. Рассматривается история татарских архи-
тектурных памятников города, роль и место мусульман в истории Каси-
мовского края. Третий параграф посвящен сведениям В. В. Вельяминова- 
Зернова о Касимове XIX в. Приводится точка зрения ученого на положение 
мусульман края после ликвидации Касимовского ханства. В заключение 
автор статьи отмечает значительный вклад В. В. Вельяминова- Зернова 
в изучение истории Касимовского края. Делается вывод о том, что работа 
ученого продолжает оставаться ценным сводом источников для исследова-
телей и краеведов, занимающихся историей Рязанской области.

Ключевые слова: Вельяминов- Зернов, рязанское краеведение, история 
Касимовского края, касимовские татары, Касимовское ханство, Касимов-
ский уезд, Елатомский уезд.
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Введение

Судя по характеру исследований, посвященных истории Рязанского 
края, особое внимание ученых разных лет привлекал факт распо-
ложения на его территории Касимовского ханства —  мусульман-

ского государственного образования, существовавшего в Средние века. 
Изыскания рязанских краеведов также были бы неполными без рас-
смотрения связанного с ним исторического периода. Первым к изуче-
нию истории Касимовского ханства обратился петербургский ученый- 
востоковед, экстраординарный академик, доктор турецко- татарской 
словесности Владимир Владимирович Вельяминов- Зернов (1830–1904), 
создав в 1860-е гг. фундаментальный четырехтомный труд, посвящен-
ный данной теме 1. Его работа благодаря использованию внушительной 
источниковой базы и сегодня остается авторитетным исследованием. 
Труд В. В. Вельяминова- Зернова не ограничивается изучением исто-
рии лишь Касимовского ханства, в нем также поднимаются вопросы, 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах: в 4 ч. СПб.: Типо-
графия Императорской Академии наук, 1863. Ч. 1. 558 с.; 1864. Ч. 2. 498 с.; 1866. Ч. 3. 502 с.; 1887. 
Ч. 4. 178 с.
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связанные с историей других татарских государственных образова-
ний 1. Немало внимания в анализируемой работе уделено и краеведе-
нию, в частности подробно рассмотрена история города Касимова и его 
окрестностей вплоть до середины XIX в. Ученый приводит многочис-
ленные источники из архивов, частных коллекций других исследова-
телей, материалы периодической печати, в которых содержатся сведе-
ния об изменении внешнего облика города Касимова и Касимовского, 
Елатомского уездов в разные века. Выбор ученым именно этих уездов 
обусловлен нахождением здесь земель касимовских правителей.

Сведения, приведенные востоковедом в труде «Исследование о каси-
мовских царях и царевичах», позже были использованы краеведом 
Н. И. Шишкиным при составлении им книги о городе Касимове 2. Совре-
менные рязанские краеведы, рассматривая тот или иной историче-
ский период, нередко обращаются к исследованиям В. В. Вельяминова- 
Зернова. В настоящее время актуальным остается вопрос о выявлении 
научного вклада этого ученого именно в краеведческом аспекте.

1. Тайна средневековых 
крепостей вокруг Касимова

В самом начале своего труда В. В. Вельяминов- Зернов останавлива-
ется на исследовании вопроса о названии города Касимова. Как известно, 
кроме наименований Городец Мещёрский, Царевичев городок, Касимов, 
в татарском языке существовало название Ханкирман (Ханская крепость). 
Ученый выявил также другой малоизвестный топоним города —  Кизи Кир-
ман (Малая крепость) 3. Примечательно, что именно в татарских вариан-
тах наименования присутствовало слово «крепость». Развивая данную 
тему, в своем труде В. В. Вельяминов- Зернов приводит сведения о пяти 
крепостях, существовавших в Средние века вокруг Касимова.

В первой половине XIX в. краеведы в своих исследованиях уделя-
ли внимание так называемым «тайным оборонительным крепостям, 
окружавшим Городец Мещерский» (И. С. Гагин, Д. Т. Воздвиженский, 
М. С. Баранович и др.). В. В. Вельяминов- Зернов, изучив сведения, при-
веденные предшествующими исследователями, принял точку зрения 
военного топографа М. С. Барановича, составителя книги «Материалы 
для географии и статистики России, собранные офицерами Генераль-
ного штаба. Рязанская губерния» (СПб., 1860).

1 Калимуллина Ф. Г. В. В. Вельяминов- Зернов как историк Касимовского ханства. Казань: ГБУ 
«Республиканский центр мониторинга качества образования», 2014. С. 7.

2 Шишкин Н. И. История города Касимова с древнейших времен. 2-е изд. Рязань: Типогра-
фия Н. Д. Малашкина, 1891.

3 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. 34.
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С восточной стороны Касимова был расположен Земляной Струг. 
Укрепление получило название по сходству рельефа со стругом (плоско-
донным судном). По сведениям ученого, к нему с севера прилегала «осо-
бенная» крепость с земляным валом и воротами 1. Согласно имеющим-
ся данным, крепость принадлежала татарам. Повествуя о той местности, 
В. В. Вельяминов- Зернов приводит выписку из Писцовой книги города 
Касимова 1627 г.: «Пустошь, что была деревня Скребякина, на речке на 
Бабенке, а в ней двор князь Тахмаметя Шаморданова» 2. Следует отме-
тить, что князь Тахмаметь Шаморданов был одним из восьми прибли-
женных касимовского царя Арслана. Архитектор, краевед И. С. Гагин 
о Земляном Струге писал: «Находится ныне под владением татар и ямщи-
ков…» Современные исследователи место Струга описывают так: «Это 
два холма со рвом между ними, с двух сторон ограниченные глубокими 
оврагами, а с третьей —  круто спускающимся склоном в сторону речки 
Бабенки» 3. В начале 2000-х гг. рязанский археолог В. П. Челяпов изучил 
данную местность и пришел к выводу, что изначально Мещерский горо-
док возник именно на территории Земляного Струга. Он же обнаружил 
здесь обломки арабских дирхамов X в., что указывает на древнюю связь 
местности с мусульманским миром 4. Современные археологи сходятся 
во мнении, что местом первоначального Городца Мещерского домон-
гольского периода, предположительно, являются средневековые посе-
ления Касимовского археологического комплекса —  Земляной Струг 
и селище Дорофеево Поле 5.

Около деревни Поповская (ныне Поповка) находилось укрепление 
Столбище, «красивого пирамидального вида… на уступе холма», как опи-
сывал В. В. Вельяминов- Зернов. К западу от Столбища, на другом берегу 
Оки, рядом с селом Перьев (ныне Перво), «на крутом каменном утесе» рас-
полагалось укрепление Бакшеевское. Слово «бакши» имеет тюркскую эти-
мологию. В Золотой Орде и постзолотоордынских государствах так назы-
вали канцелярских писарей. Есть сведения, что в Средние века недалеко 
от этой местности существовало село Бакшеево, принадлежавшее тата-
рам. В 1836 г. рядом с укреплением было найдено несколько серебряных 
«татарских монет» 6. С севера при реке Сынтулка «на каменной крутизне, 
обнесенной земляным валом», находилось четвертое укрепление. Краеве-
ды XIX в. называли его Сынтульским, В. В. Вельяминов- Зернов упоминал, 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. 36.
2 Там же. Ч. 3. С. 142.
3 Игнатьевы Анатолий и Фаина. Размышление о Земляном струге. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.starposad.ru/istoriya/18-zemlyanoy- strug.html (дата обращения: 15.08.2022).
4 Ахметгалин Ф. А., Хамзин Р. Н., Беляев А. В., Мирсияпов И. Ю., Ситдиков А. Г. Археологические 

исследования средневекового Касимова // Поволжская археология. 2016. № 4(18). С. 196.
5 Ахметгалин Ф. А., Ситдиков А. Г. Историческая топография ханской столицы г. Касимо-

ва // Поволжская археология. 2020. № 2(32). С. 139.
6 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. 40.
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что название не сохранилось. К западу от реки Сынтулка недалеко от села 
Бабенский Погост (Бабенки) было укрепление Бабенское 1.

В. В. Вельяминов- Зернов задается вопросом: для чего вокруг такого 
маленького городка пять крепостей? Затрудняясь с ответом, он полагается 
на мнение М. С. Барановича: «Не было никакой нужды окружать город со 
всех сторон отдельными передовыми укреплениями, когда сама природа 
защищала его от всяких неожиданных нападений едва доступными кру-
тизнами берегов Оки и глубинами оврагов». М. С. Баранович также опро-
верг версию о наблюдательных постах, отметив, что леса не давали воз-
можности обозреть с курганов окрестности. Говоря о Земляном Струге, он 
подчеркивал, что это «дело рук человеческих». В народе бытовали леген-
ды, что Струг являлся местом обитания разбойников, грабивших окрест-
ности. М. С. Баранович склонялся к версии, что здесь было место отдыха 
касимовских царевичей и ханов («место увеселения») 2. Из сведений, при-
веденных В. В. Вельяминовым- Зерновым, следует, что в деревнях, распо-
лагавшихся рядом с вышеперечисленными укреплениями, находились 
дворы касимовских царевичей и приближенных к ним людей, татарские 
кладбища 3. Найденные на данных территориях монеты, как и сохранив-
шиеся источники тоже указывают на «татарский след». По рассказам ста-
рожилов, отмечает В. В. Вельяминов- Зернов 4, эти укрепления имели стены, 
башни и деревянные ворота. О существовании крепостей свидетельствует, 
в частности, и особый ландшафт местности вокруг мусульманского клад-
бища деревни Мунтово. В настоящее время нет точного ответа на вопрос, 
когда и для чего были построены эти крепости вокруг Касимова. Рабочей 
версией остается предположение М. С. Барановича и В. В. Вельяминова- 
Зернова о том, что в период Касимовского ханства эти крепости принад-
лежали касимовским правителям и их приближенным.

2. Вопросы истории Касимова XVII–
XVIII вв.: православие и ислам

В. В. Вельяминов- Зернов проследил, как менялся внешний вид города 
Касимова и Касимовского, Елатомского уездов в разные века 5. В своем тру-
де ученый привел выдержки из Писцовой книги 1627 г., Переписной книги 
1683 г., в которых зафиксировано количество церквей, дворов, их местопо-
ложение, имена и фамилии хозяев дворов, род занятий людей. Отмечает-
ся, что население Рязанского края в основном занималось бортничеством 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. 40.
2 Там же. Ч. 2. С. 39.
3 Там же. Ч. 3. С. 139–147.
4 Там же. Ч. 1. С. 37.
5 Там же. Ч. 3. С. 62–170.
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и рыбной ловлей. По сведениям В. В. Вельяминова- Зернова, к началу 
XVII в. в Касимове действовали две власти: 1) около церкви Вознесения 
Христова находились воеводский двор, съезжая изба, анбар с пушками 
и с порохом; 2) двор царевича Сеид- Бурхана и Слобода татарская —  центр 
мусульманского населения 1. Ученый подробно описывает, как на одной 
территории в Средние века мирно сосуществовали две разные конфессии. 
В. В. Вельяминов- Зернов подчеркивает, что последние касимовские пра-
вители содержали также православные храмы и монастыри. Ученый обна-
руживает источник 1688 г. —  челобитную московским государям игуме-
ньи Касимовского Казанского девичьего монастыря, в которой говорится 
о том, что Сеид- Бурхан и Фатима- Султан «их кормили и на одежду дава-
ли из своих доходов, а как Царевича и Царицы не стало, а Касимов отпи-
сан на Московского государя, то им денежной и хлебной руги не дают» 2.

Ученый более подробно останавливается на двух планах Касимова: 
один был составлен в 1775–1780 гг. учеником Артиллерийской школы 
Д. Чертковым и предоставлен краеведом, полковником А. И. Савельевым; 
другой —  проект плана, подготовленный в 1780 г. Комиссией строения 
Санкт- Петербурга и Москвы. Сравнивая планы разных годов, В. В. Велья-
минов- Зернов приходит к выводу, что к концу XVIII в. Касимов все еще 
напоминал город времен Арслана и Сеид- Бурхана, но с заметным ростом 
количества церквей. Ученый подробно описывает 15 церквей (7 деревян-
ных и 8 каменных) и 4 часовни того периода. Постройка каменных церквей 
относилась к XVIII в. В. В. Вельяминов- Зернов также обращает внимание 
на то, что в плане 1775–1780 гг. городские стены указаны, а в проекте пла-
на 1780 г. —  уже нет. Здесь следует отметить, что при пожаре 1679 г. город-
ские стены Касимова полностью выгорели 3. По сведениям востоковеда, 
они были восстановлены и разобраны после 1780 г. Ученый подчеркивает, 
что в соответствии с проектом 1780 г. город в дальнейшем претерпел зна-
чительные изменения —  в нем стали преобладать каменные постройки 4.

В своем труде В. В. Вельяминов- Зернов приводит список опублико-
ванных работ, географических карт, в которых есть описание населенных 
пунктов Касимовского и Елатомского уездов XVII–XIX вв 5. Всё это —  цен-
ные доступные источники для современных краеведов. Ученый выявил, 
что земли, принадлежавшие касимовским правителям, после упраздне-
ния Касимовского ханства остались во владении сыновей Василия (Сеид- 
Бурхана) Арслановича. В 1715 г., со смертью единственного наследника, 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. С. 177; Ч. 4. 
С. 53–110.

2 Там же. Ч. 4. С. 2.
3 Летопись пожаров Рязанского края с древнейших времен до конца XIX века. [Электронный 

ресурс] // URL: http://ryazan-news.net/incident/2019/04/10/13980.html (дата обращения: 15.08.2022).
4 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 4. С. 24–47.
5 Там же. Ч. 3. С. 176.
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внука Василия Арслановича —  Василия Ивановича, род касимовских царе-
вичей пресекся 1. В. В. Вельяминов- Зернов предположил, что Василий Арс-
ланович с сыновьями (за исключением сына Якова, похороненного в Каси-
мове) был погребен в Златоустовском монастыре Москвы.

В труде ученого также можно найти информацию о несохранивших-
ся татарских исторических постройках времен Касимовского ханства. 
Востоковед отмечает, что рядом с Ханской мечетью находились ханские 
дворцы с каменным фундаментом и каменными воротами. Развалины 
дворца царевича Касима успел застать в 1768 г. немецкий ученый, путе-
шественник П. С. Паллас. Строения, обнесенные забором, были возведе-
ны из того же известкового камня, что и минарет Ханской мечети. Неза-
долго до приезда Палласа были разрушены ворота дворца, украшенные 
готскими фигурами и арабскими надписями. По описанию путешествен-
ника строение имело длину более 32 аршин, ширину более 8 аршин. Под 
строением находился подземный ход с погребом, с потолка которого сви-
сали сталактиты. О подземном ходе, соединявшем Ханскую мечеть, Хан-
ский дворец и текие (мавзолей) Шах- Али, писали также М. С. Баранович 
и татарский ученый Хусаин Фаизханов. В. В. Вельяминов- Зернов считал 
их сведения достоверными 2.

В Татарской слободе Касимова в начале XVII в. располагались Хан-
ская мечеть, двор правителя Сеид- Бурхана, старый двор его отца Арслана 
(в нем на тот момент жил царский псарь), двор царицы Фатимы- Султан 
(матери Сеид- Бурхана), дворы служилых татар и мастеровых людей. В тот 
период в Касимове было лишь два каменных строения —  Ханская мечеть 
и дворец Сеид- Бурхана, и оба принадлежали татарам- мусульманам 3. Эти 
строения придавали городу восточный мусульманский колорит, выделяя 
его среди других населенных пунктов края.

Ученый считал достойными внимания сведения из других источни-
ков относительно того, что в XVIII в. в Старом Посаде на месте татар-
ских кладбищ были расположены две каменные палатки. Он предполо-
жил, что речь идет о каменных мавзолеях (текие) хорезмского султана 
Авган- Мухаммеда (воздвигнут в 1649 г., сохранился до настоящего вре-
мени) и последней правительницы Касимовского ханства Фатимы- Султан 
(скончалась в 1681 г., к XIX в. мавзолей утрачен). Любопытны сведения 
В. В. Вельяминова- Зернова о местоположении текие Фатимы- Султан. Посе-
щая Касимов в 1863 г., в 8 саженях направо от текие Авган- Мухаммед- 
Султана ученый обнаружил следы фундамента и яму. Местные жители 
сообщили ему, что это место погребения Фатимы- Султан. Текие царицы 
в преданиях описывался двухэтажным. Ученый предположил, что нижним 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 4. С. 166, 175.
2 Там же. Ч. 1. С. 72, 494, 498.
3 Там же. Ч. 3. С. 158, 173.
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этажом, по аналогии с мавзолеем Шах- Али, могло быть подземное поме-
щение. Из родословной сеидов Шакуловых Вельяминов- Зернов почерп-
нул сведения, что Фатима- Султан и ее муж —  хан Арслан —  были погре-
бены в одном мавзолее 1.

Следует также отметить, что в труде В. В. Вельяминова- Зернова подроб-
но описана третья каменная палата —  текие хана Шах- Али, сохранившийся 
до наших дней 2. Эти сведения, приведенные в труде востоковеда, состав-
ляют основу источниковой базы современных исследований, посвящен-
ных истории Касимова 3.

В. В. Вельяминов- Зернов дает описание первого герба города Касимова, 
утвержденного 29 мая (9 июня) 1779 г. На нем были изображены: в верх-
ней части —  герб Рязанского наместничества: «серебряной меч и ножны, 
положенные накрест, над ними —  зеленая шапка, какова на князе в намест-
ническом гербе», а в нижней части —  «в голубом поле корабельное осно-
вание, означающее, что из сего места доставляются к строению корабель-
ному принадлежащие леса» 4. О корабельном основании, изображенном на 
гербе, в народе ходила легенда, связанная с первым правителем Касимов-
ского ханства —  Касимом. Современный рязанский краевед А. В. Бабурин 
зафиксировал, что вплоть до конца XX в. среди русского населения горо-
да Рязани сохранялось предание, указывающее на татарское происхож-
дение Земляного Струга и сюжета с остовом корабля на гербе Касимова.

По легенде, на Оке село на мель судно царевича Касима. Не сумев 
сдвинуть судно с места, он основал на берегу город. Каркас корабля еще 
долго находился на середине Оки и был виден со всех сторон. Местность 
около полузатонувшего корабля назвали Земляным Стругом, а изображе-
ние корабля Касима вошло в символику герба Касимова 5. Следует при-
знать, что предание не имеет под собой никакого научного обоснования, 
но свидетельствует о том, что касимовские правители сохранили о себе 
память среди местного населения. Примечательно также содержащееся 
в предании указание на то, что первоначально город Касимов был осно-
ван на месте Земляного Струга. Как уже упоминалось, современные архео-
логи пришли к такому же выводу.

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. С. 493, 497.
2 Там же. Ч. 1. С. 494.
3 Беляков А. В. Ислам и христианство в Мещере в XVI–XVII вв. // XIII Фаизхановские чтения. 

Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии: мате-
риалы международной научно- практической конференции. Санкт- Петербург, 4–6 мая 2016 г. 
М.: ИД «Медина», 2017. С. 212–224; Рахимзянов Б. Р. Касимовское ханство (1445–1552 гг.) Очерки 
истории. Казань: Татар. кн. изд-во, 2009. 207 с.; Сафаров М. А. Фатима- Султан и предания старого 
Касимова // Медина ал- Ислам. 2015. № 1–2. С. 169–170.

4 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 4. С. 23.; Исто-
рический герб Касимова 1779 г. [Электронный ресурс] // URL: https://geraldika.ru/s/688 (дата 
обращения: 15.08.2022).

5 Место Земляной Струг у города Касимова. [Электронный ресурс] // URL: https://62info.ru/
history/node/12466 (дата обращения: 15.08.2022).
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Спустя столетия —  19 мая 1998 г. —  на основе исторического герба 
был утвержден современный герб Касимова. В 2012 г. в знак того, что 
Касимов в древности был центром Касимовского ханства, герб был увен-
чан муниципальной короной о пяти зубцах с золотым обручем, укра-
шенным самоцветами.

3. Касимовский край в XIX в.

Говоря о Касимове XIX в., В. В. Вельяминов- Зернов отмечает: «Еще 
теперь следы пребывания в Касимове особых царей и царевичей не 
совсем исчезли. В самом городе от них остались памятники» 1. Вместе 
с тем ученый подчеркивает, что к этому времени мусульманский фак-
тор в городе ослаб. Началом данного процесса, считает ученый, послу-
жил тот факт, что Сеид- Бурхан после крещения продолжал оставаться 
правителем Касимовского ханства, нарушая традиции мусульманской 
государственности. После ликвидации ханства мусульманское населе-
ние края потеряло покровительство в лице касимовских ханов и султа-
нов. Ученый пишет, что именно через несколько месяцев после смерти 
последней правительницы Фатимы- Султан, 7 апреля 1682 г., касимов-
скому воеводе Ивану Оксенову была дана царская грамота, в которой 
говорилось, что крещеным касимовским татарам отдавались поместья 
некрещеных родственников. К XIX в. «инородческое» население, как 
отмечал ученый, утратило всякую самостоятельность 2.

Согласно статистическим данным 1858 г., приведенным В. В. Вель-
яминовым- Зерновым, численность татар в Касимове и Касимовском 
уезде составляла 5 тысяч человек, при этом в самом городе их проживал 
всего 371 человек. Остальные татары были поселены в северо- восточной 
части Касимовского уезда в 62 деревнях и, как отмечает В. В. Вельями-
нов- Зернов, входили в особую Татарскую волость, состоящую из двух 
сельских обществ —  Мунтовского и Татарского. Именно эти земли, 
включая город Касимов, ученый считал территориями Касимовского 
ханства. Следует отметить, что в состав Татарской волости с центром 
в Касимове входило 19 населенных пунктов. В деревне Мунтово к сере-
дине XIX в. была мечеть, к приходу мечети относились также жители 
села Шегашанова 3. Население Татарской волости в основном входило 
в приход Ханской мечети Касимова. Вероятно, под Татарским сельским 
обществом В. В. Вельяминов- Зернов имел в виду прихожан Ханской 
мечети. Ученый не стал уточнять, в какие конкретно волости входили 

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 1. С. III.
2 Там же. Ч. 4. С. 5–6.
3 Мунтово, Рязанская область. [Электронный ресурс] // URL: https:// gradinf.ru/russia/

ryazanskaya- oblast/kasimovskĳ - rajon/muntovo (дата обращения: 15.08.2022).
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эти 62 деревни, отметив лишь Татарскую. На правой стороне Оки, по 
сведениям исследователя, насчитывалось всего 5 татарских деревень 1.

Ученый подчеркивал, что в XIX в. Касимов относится к числу лучших 
уездных городов не только Рязанской губернии, но всей России. Город 
к тому времени прославился своими кожевенными и мерлушечными заво-
дами 2. Здесь уместно упомянуть о том, что в этом деле преуспели татар-
ские купцы- промышленники Ишимбаевы, Шакуловы, Кастровы 3.

Ученый подготовил обозрение знатных татарских и русских родов, 
связанных с Касимовом, составил таблицы их родословных. К сожале-
нию, четвертая, завершающая часть монографии вышла в неполном виде, 
рукописи бесследно исчезли.

Заключение

В. В. Вельяминов- Зернов в своем «Исследовании о касимовских 
царях и царевичах» представил достаточно полную картину разви-
тия средневекового Касимова. Особенностью города, обусловленной 
общим прошлым мирного сосуществования христианства и ислама, 
стал синтез православной и мусульманской старины. Вплоть до нача-
ла XVII в. в Касимове функционировали две власти: воеводский двор 
и двор касимовских ханов и султанов. Авторитет мусульманских пра-
вителей среди местного населения был высок: о них слагались леген-
ды; им принадлежали крепости вокруг города; они содержали не толь-
ко мусульманские мечети, но и православные монастыри. С середины 
XVII в., после крещения Сеид- Бурхана, влияние мусульманского факто-
ра на жизнь города начинает ослабевать, после упразднения Касимов-
ского ханства город Касимов приравнивается к остальным губернским 
городам и утрачивает свою уникальность. Мусульманская культура 
сохраняется в известных архитектурных и эпиграфических памятни-
ках города. По сведениям востоковеда, к XIX в. мусульманское населе-
ние (преимущественно татары) в основном населяло северо- восточную 
часть Касимовского уезда (62 деревни).

Подводя итоги, можно сказать: изучение истории Касимова, а сле-
довательно, и развитие рязанского краеведения, невозможно пред-
ставить без знаменитого труда В. В. Вельяминова- Зернова о Касимов-
ском ханстве, внесшего исключительно важный вклад в исследование 
данного периода.

1 Вельяминов- Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 4. С. 50.
2 Там же. С. 48.
3 Сафаров М. А. Ворота старого Касимова // Идель. 2019. № 8. С. 64–71.
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V. V.  VELYAMINOV-ZERNOV 
ON  ISLAM: RYAZAN LOCAL LORE 
STUDIES OF  THE 19TH CENTURY

Abstract. The article analyzes the four-volume work of the orientalist 
of the XIX century V. V. Velyaminov- Zernov “Research on the Kasimov 
tsars and tsarevichs” (1863–1887), dedicated to the history of the Kasimov 
Khanate. The main attention is paid to the local history material about 
the city of Kasimov of the 17–19th centuries, including its Muslim district. 
The paper reveals novelty of the scientist’s approaches to history of Kasi-
mov Tatar community. The fi rst paragraph examines the conclusions of 
V. V. Velyaminov- Zernov regarding medieval fortresses located around Kasi-
mov, the scientist concludes that these fortresses belonged to Tatar rulers 
during the period of the Kasimov Khanate. The second paragraph reveals 
the orientalist’s views on Orthodox- Muslim interaction in Kasimov in the 
17–18th centuries. According to V. V. Velyaminov- Zernov, until the begin-
ning of the 17th century there were two equivalent authorities in the city: 
the voivodeship court and the court of the Kasimov rulers. The article con-
siders the history of Tatar heritage in Kasimov. The third paragraph is de-
voted to the 19th century. Velyaminov- Zernov’s research is useful for local 
historians dealing with the history of the Ryazan region.

Keywords: Velyaminov- Zernov, Ryazan local history, history of the Kasimov 
region, Kasimov Tatars, Kasimov Khanate, Kasimov county, Elatoma county.
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