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Аннотация. В статье рассматриваются крупные достижения в историко-архео-
логических и источниковедческих исследованиях начальной истории Арзамаса, сделан-
ные в течение последних пяти лет и позволившие решить многие существовавшие со-
всем недавно проблемы. Результаты этих достижений дают основания для воссоздания 
в общих чертах ранней истории Арзамаса. С середины I тысячелетия н.э. на территории 
города существовало мордовское селище. В начале XIII в. оно находилось на периферии 
протогосударственного образования мордвы (Пургасовой волости) и в середине столе-
тия было уничтожено либо русскими дружинами, либо монголо-татарами. В конце XV в. 
местные татарские княжеские династии попали в вассальную зависимость от Москвы, 
а с начала XVI в. в будущем Арзамасском ополье сформировалась группа русских двор-
цовых сел. Однако арзамасская крепость была основана лишь в 1572 г. в условиях вто-
рой черемисской войны на некоем Арземасовом городище. Основателем Арзамаса стал 
воевода Никита Иванович Еропкин. Арзамасский уезд был собран из земель, подчиняв-
шихся ранее частью муромской, частью — нижегородской администрации. Город яв-
лялся центром военно-служилой корпорации уезда, его экономическое значение изна-
чально было невелико из-за отдаленности от древней караванной дороги. На момент 
основания крепости рядом с ней находилась мордовская деревня, которая после этого 
была перенесена примерно на 30 км севернее. Главная из остающихся проблем в этой 
картине ранней истории Арзамаса — это существование здесь поселений между середи-
ной XIII и серединой XVI в. Обнаружение их следов позволило бы понять, что представ-
ляло собой Арземасово городище, и кем являлся Арземас, имя которого оно носило. 
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Первая четверть XXI в. стала временем существенных изменений в раз-
витии нашего города. В рамках политики как региональных, так и федераль-
ных властей была сделана ставка на превращение Арзамаса не только в тор-
гово-промышленный, но и в культурно-туристический центр. Юридически это 
было оформлено, в том числе приказом Министерства культуры РФ от 26 ок-
тября 2017 г. о создании на территории города охраняемой территории истори-
ческого поселения федерального значения. Такой статус не только дал возмож-
ность приступить к масштабной реконструкции исторической части города, 
но и стимулировал историко-археологические исследования этой территории. 
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Причем если изучение прошлого Арзамаса на основе архивных материалов осу-
ществлялись и ранее, вне связи с присвоением статуса исторического поселения, 
то археологические открытия последних лет напрямую связаны именно с этим. 

Цель данной публикации — осветить достижения в исследованиях древ-
нейшей истории нашего города за последние пять лет. В этой связи сначала 
обрисуем проблемы, существовавшие в изучении ранней истории Арзамаса 
еще совсем недавно. 

Во-первых, в центре Арзамаса долго не проводились масштабные архео-
логические изыскания [История Арзамасского края: 12—18], а культурный 
слой был сильно поврежден и перемешан. Поэтому не было достоверной ин-
формации о существовании на территории нашего города поселений до второй 
половины XVI в., то есть до появления упоминаний об Арзамасе в письменных 
источниках. Однако очевидно, что такие поселения должны были быть. Важно 
было установить их тип (городище, селище), время существования, этническую 
принадлежность населения. Решить эту проблему могли только археологи. 

Во-вторых, остро стояла проблема существования протогосударственного 
образования мордвы XIII столетия (Пургасовой волости) и возможного отноше-
ния к нему предполагаемого поселения на месте Арзамаса. Для решения этой 
проблемы нужна достоверная информация о факте существования на месте 
Арзамаса мордовского поселения и его типе. 

Третьей, не менее острой, была проблема роли Арзамаса в русской ко-
лонизации края. Существуют письменные источники, которые относят первые 
русские поселения к рубежу XV—XVI вв. В этой связи возникает вопрос: можно 
ли утверждать, что Арзамас возникает в это же время? Для его решения нужны 
как археологические данные, так и достоверная датировка основания города. 

Поэтому четвертая проблема — это, по-прежнему, дата основания Арза-
масской крепости. До настоящего времени официальной датировкой является 
1578 г., но с ней упорно конкурирует городская легенда об основании города 
Иваном IV в 1552 г. Существуют также варианты близкой к официальной, но 
отличной от нее датировки (1560—1576 гг.), предложенные И.А. Кирьяновым, 
Н.Ф. Филатовым и другими исследователями в связи с обнаружением доку-
ментов, упоминающих Арзамас до 1578 г. [Кирьянов: 101; Филатов: 17]. 

Наконец, не было ответа и на вопрос о присутствии мордовского насе-
ления на территории Арзамаса в момент и сразу после основания здесь русской 
крепости. 

Первая проблема начала решаться в результате охранных раскопок, про-
водившихся в ноябре 2019 г. — январе 2020 г. силами археологического бюро 
«Артефакт» под руководством В.В. Бейлекчи и А.В. Базунова возле главной 
проходной городского предприятия «ТЕМП-АВИА». Под слоем XVIII—XIX вв. 
на глубине 0,5—1,5 м были выявлены участки сохранившегося культурного 
слоя XI — первой половины XIII в. площадью около 80 м2. На основании 
находки двух соединенных вместе сюльгам с отогнутыми расплющенными кон-
цами в виде узких подтреугольных лопастей археологи утверждают, что селище 
возникло не позднее XI в. Наличие в слое, ямах и объектах данного периода 
красно-коричневой круговой керамики с лощением (подражание булгарской), 
известной по материалам городищ Верхнего Посурья и Примокшанья, ко-
торые существовали с XI в. до первой половины XIII в. (Золотарёвское, Юлов-
ское), позволяет датировать селище временем не ранее XI столетия. Эта же ке-
рамика определяет и верхнюю хронологическую границу существования 
селища — первую половину XIII в. В.В. Бейлекчи и А.В. Базунов отмечают, 
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что в материальной культуре селища прослеживаются тесные связи с Волжской 
Булгарией, а русская крепость не может иметь преемственности с ним, по-
скольку их разделяет большой хронологический промежуток [Бейлекчи, Базу-
нов 2022]. Археологическое изучение улицы К. Маркса, также проводившееся 
бюро «Артефакт», позволило получить представление о масштабах и располо-
жении селища. Оно было довольно значительным, поднимаясь от берега речки 
Сороки к водоразделу с рекой Тёшей на протяжении большей части современ-
ной улицы. Такое расположение селища позволяло укрыть его от глаз врагов, 
которые передвигались по более крупным рекам, таким как Тёша. 

Новые открытия были сделаны археологами Межрегионального центра 
археологических исследований летом 2023 г. По сообщениям А.А. Свиридова 
и А.Л. Егошина, в поселке Выездное у церкви Смоленской иконы Божией Ма-
тери было выявлено хорошо сохранившееся мордовское парное погребение 
женщины и подростка. Украшения позволили отнести находку к IX—X вв. 
При этом в переотложенных слоях были обнаружены более древние предметы, 
относящиеся к III—V вв. [В Арзамасском районе…]. В ходе дальнейших работ 
в сентябре — октябре было изучено около 1700 м2 мордовского могильника, 
уходящего под современное дорожное полотно. Находки позволили уверенно 
отнести захоронение к III—VII вв. [Обнаружен уникальный…]. Это, очевидно, 
является основанием для того, чтобы перенести нижнюю хронологическую 
границу существования селища на месте Арзамаса до середины I тысячелетия 
н. э. При этом селище не обязательно все время занимало территорию вдоль 
реки Сороки, его местоположение могло меняться. 

Решение второй проблемы тесно связано с научной локализацией центра 
и границ протогосударственного объединения мордвы XIII в. — Пургасовой 
волости. Отношения русских княжеств с мордовским правителем Пургасом 
были напряженными. Их военное противостояние началось походами влади-
миро-суздальских князей вглубь мордовских земель и ответным походом Пур-
гаса на Нижний Новгород. В 1229 г. первая фаза этого конфликта завершилась 
разгромом Пургасовой волости русскими князьями и их союзниками — Пуре-
шем (вторым известным нам по летописям мордовским правителем) и полов-
цами. При этом последними была взята и разорена столица Пургаса, но сам он 
успел бежать. Дальнейшее противостояние русских и мордвы было оборвано 
монголо-татарским нашествием. 

До середины 1990-х гг. исследователи традиционно локализовали столицу 
Пургасовой волости на территории Мордовии. Однако в 1996 г. выдающийся 
нижегородский археолог Н.Н. Грибов впервые аргументированно локализовал 
ее на Саровском городище [Грибов 1996]. Новое и важное подтверждение этой 
концепции нашли директор Шатковского краеведческого музея А.А. Инжутов и 
независимый исследователь из Москвы Е.И. Парадеев. Они много работают с 
актовым материалом XVI—XVIII вв., черпая информацию из документов (мно-
гие из которых впервые вводят в оборот), связанных с поземельными спорами 
из-за пахотных или бортных угодий. Эти документы, в свою очередь, содержат 
отсылки к писцовым книгам — кадастровым документам того времени, что 
позволяет и в наши дни локализовать упомянутые в них объекты. 

При изучении землевладений и бортных угодий мордвы, проживавшей 
в XVII в. в Арзамасском уезде, исследователи обнаружили не известное прежде 
упоминание Пургасова городища с географической привязкой. Оно содержится 
в писцовой книге по мордовским деревням Т. Измайлова и Н. Чаплина 
1620-х гг., дошедшей до нас в копии XVIII в. В ней есть упоминания городища 
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и пинетаевской мордвы (деревня Пинетаева — теперь село Понетаевка Шат-
ковского муниципального округа Нижегородской области) в описании борт-
ных угодий деревни Лобаски. Проведя археографический анализ самой книги 
и сохранившихся выписок из нее, исследователи обнаружили, что название го-
родища в документах постепенно менялось по схеме Пургасово — Барсово — 
Борисово. В то же время точные границы бортных угодий, описанные в книге, 
позволяют не сомневаться в его тождестве с Саровским городищем [Инжутов, 
Парадеев 2021]. 

Это означает, что мордовское селище, располагавшееся на территории 
Арзамаса, с большой долей вероятности входило в состав Пургасовой волости, 
но принадлежало к ее периферии. Также верхняя граница датировки существо-
вания селища на берегу Сороки может означать его исчезновение в результате 
как монголо-татарского нашествия, так и действий дружин владимиро-суз-
дальских князей и их союзников в 1229—1230 гг. 

Для исследований по начальной истории Арзамаса принципиальное зна-
чение имеет издание новых источников как можно более раннего времени. По-
следний раз до начала XXI в. подобная работа была осуществлена С.Б. Весе-
ловским в 1915 г. изданием «Арзамасских поместных актов (1578—1618 гг.)». 
В 2018 г. усилиями Б.М. Пудалова — выдающегося нижегородского архиви-
ста, ученика Д.С. Лихачёва — был опубликован двухтомник «Арзамасский 
уезд в XVII веке. Акты приказного делопроизводства допетровской эпохи», с 
тех пор ставший продолжающимся изданием. Большой интерес представляет 
предисловие, написанное Б.М. Пудаловым. Исследователь призвал оконча-
тельно отказаться от поддержки легенды об основании Арзамаса Иваном IV. 
Однако, учитывая случаи упоминания в документах Арзамасского уезда при-
менительно к 1560-м гг., он именно этим временем датировал основание его 
центрального города. Арзамас при этом характеризуется как военно-админи-
стративный город, центр поместной корпорации служилых людей. К сожале-
нию, объем и жанр предисловия не позволили остановиться на этой теме по-
дробнее, и остальные проблемы решались в последующие годы другими 
исследователями [Пудалов 2018: 4—6]. 

Наука пока не располагает достоверными данными об истории Арзамас-
ского края между серединой XIII и концом XV в. Это не удивительно, так как 
период с 1236 по 1409 г. наполнен нашествиями ордынских ратей, начиная с 
Батыя и заканчивая Едигеем. Ситуация начинает стабилизироваться лишь в се-
редине XV в. в связи со складыванием Русского централизованного государ-
ства и Казанского ханства. В последние годы появилась возможность уточнить 
масштаб и границы влияния Московского великого княжества на мордовских 
землях. В решении этой проблемы существенно продвинулись также А.А. Ин-
жутов и Е.И. Парадеев. 

О московском сюзеренитете над нашим краем на рубеже XV—XVI вв. 
прежде свидетельствовали два документа: грамота Ивана III о пожаловании 
Н. Ознобишина «мордвою Кирдановскою в кормление» от 1491 г. (согласно 
писцовым книгам, на рубеже XVI—XVII вв. кирдановская мордва проживала 
в селах Кардавиль, Корино, Пасьяново) и духовная грамота (завещание) 
Ивана III 1504 г., согласно которой Муром завещался «с мордвами, и с чере-
мисою, что к Мурому потягло». В первой половине XVI в. мордовскими адми-
нистративными единицами (беляками), в соответствии с жалованными грамо-
тами от московских великих князей, управляли татарские княжеские династии. 
Из источников XVII в. известно о существовании на территории будущего 
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Арзамасского края также Саконского и Моргальского беляков. Ближайшим ад-
министративным центром для татарских феодалов был не Муром и не гипоте-
тический Арзамас, а имевший преимущественно татарское служилое населе-
ние Темников [Инжутов, Парадеев 2020: 24—26]. 

Отношения между Москвой и татарскими феодалами нашего края поз-
воляет оценить недавно обнаруженный в фонде 1209 РГАДА подлинник от-
казных книг вдове княгине Марье Шейсуповой с детьми (1627 г.). Они отра-
жают земельный спор между княжеским родом Шейсуповых и дьяком Петром 
Микулиным, который в Смутное время захватил часть их земель. Источник 
свидетельствует, что в первой половине XVI в. кардавильской мордвой владел 
князь Азбердей. Сын Азбердея Тахтамыш в 7047 (1538/39) г. получил от царя 
Ивана IV жалованную грамоту на княжение над кардавильской мордвой. Это 
значит, что земли будущего Арзамасского уезда контролировались Москвой, 
несмотря на длительную войну с Казанью. После Казанского похода 1552 г. 
Иван IV не только подтвердил права Тахтамыша, но и дал ему новые земли. 
Таким образом, по крайней мере часть будущего Арзамасского уезда управля-
лась татарскими князьями, являвшимися вассалами великого князя Москов-
ского [Там же: 25—26, 27]. 

Завесу тайны над историей собственно русской колонизации нашего 
края приоткрывает список с писцовых книг Игнатия Зубова 1585 г. Согласно 
этому источнику, село Собакино на реке Тёше было «основано на мордовском 
городище в 1509 году двенадцатью московскими семействами, сосланными с 
посада за какое-то еретичество великим князем Васильем Иоановичем» (цит. 
по: [Инжутов, Парадеев 2020: 28]). До 1572 г. оно считалось в числе дворцо-
вых. А.А. Инжутов и Е.И. Парадеев проследили, что во второй четверти XVI в. 
на территории Притёшья в состав дворцовых входили в разное время не ме-
нее 18 сел и деревень. Все эти поселения располагались внутри радиуса в 
20—25 км от Арзамаса. Здесь же отмечены и крупные русские гидронимы, что 
может быть объяснено продолжительным сроком проживания русского насе-
ления. Исследователи считают такое размещение дворцовых сел неслучай-
ным: «Связь такой структуры размещения поселений с Арзамасом как цен-
тром уезда является несомненной. Но что было раньше — сложившаяся 
структура, а затем Арзамас или, наоборот, Арзамас, а затем около него складыва-
ющаяся структура — еще предстоит исследовать» [Инжутов, Парадеев 2020: 30]. 

Наиболее значительным из достижений Е.И. Парадеева является научно 
обоснованная датировка постройки Арзамасской крепости. Исследователь под-
верг анализу и отклонил легендарное сказание об основании Арзамаса Ива-
ном IV во время Казанского похода 1552 г. Решающим аргументом стала рекон-
струкция маршрута Царской сакмы — древней караванной дороги, по которой 
следовало царское войско. Опираясь на географические ориентиры, сохранив-
шиеся в межевых книгах, и их привязку к реальному ландшафту, Е.И. Парадеев 
утверждает, что «дорога, по которой двигался царь, … проходила вдали от … 
Арзамаса. Пятая остановка царя на речке Акше была около деревни Исупово…, 
далее войско ушло в сторону села Красный Бор (бывшее Собакино), где истори-
чески находилась переправа через Тёшу…» [Парадеев 2019]. 

Решающее значение в вопросе датировки основания Арзамаса исследова-
тель отводит Наказной памяти, выданной Иваном IV князю Т.И. Долгорукову 
в 1571/72 г. как руководителю войск, предназначенных для обороны Мурома от 
восставших народов Поволжья. Копия документа сохранилась в «Местническом 
деле князя Тимофея Ивановича Долгорукова с князем Даниилом Борисовичем 
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Приимковым-Ростовским», начатом 1 июня 1588 г. Процитируем фрагмент 
этого документа по публикации Е.И. Парадеева: «Памят(ь) воеводе князю Ти-
мофею Ивановичю Долгорукову. Ехати ему наспех в Муром, а приехав, велети 
быти с собою в Муроме князю Васил(ь)ю Туренину с Муромцы, и з Мещеры 
велети быти с собою князю Федору Мещерскому с Мещеряны. А в Нижней к 
Ондрею к Микулину и к Тучку Отяеву, в Васил(ь)город ко князю Ивану Бах-
теярову, на Алатыр(ь) ко князю Ивану Звенигородцкому, на Арземасово горо-
дище к Миките к Еропкину да к Ивану к Ширину отписат(ь), что он пришел в 
Муром со многими люд(ь)ми для Казанских вестей, а каковы у них вести бу-
дут, и оне бы в тот час его, князя Тимофея, без вести не держали» [Парадеев 
2020: 19]. Это самое ранее достоверное упоминание Арзамаса, но пока еще 
не как крепости или города, а как географического объекта — заброшенного 
мордовского поселения, городища. 

Другой важнейший для решения вопроса документ выявил, проанализи-
ровал и опубликовал в 2017 г. по копии XIX в., хранящейся в Национальном 
архиве Республики Башкортостан, А.Н. Демидов. Это царская жалованная гра-
мота мордовским князьям и мурзам Алатырского и Арзамасского уездов от 
13 октября 1572 г., устанавливающая их неподсудность местным властям: 
«А судити их воеводом на Олатаре и в Орземасе не велеть, кому чего на них, 
и на их детех, и на людех иных, судити на Москве наша бояра и дьяки» [Там 
же: 29]. Это означает, что уже осенью 1572 г. Арзамас имел статус города, и 
в нем находился воевода. При этом, как подчеркивает Е.И. Парадеев, «никаких 
упоминаний военного и административного центра на территории Утишья до 
начала 70-х гг. XVI в. не существовало» [Там же: 30—31]. 

Исследователь также подвергает анализу другой источник, имеющий 
нижнюю границу датировки 1572 г. и упоминающий Арзамас как город — 
«Духовную грамоту Иоанна Грозного». Он пришел к выводу, что документ яв-
ляется смесью из пересекающихся между собой фрагментов, относящихся 
к разным периодам времени, и поэтому не может рассматриваться как надеж-
ное свидетельство того, что Арзамас к 1572 г. существовал как русский город 
[Там же: 52—54]. 

Таким образом, основателями города на Арземасовом городище, со-
гласно Наказной памяти, являются воевода Никита Иванович Еропкин и стре-
лецкий голова Иван Петрович Ширин. Название городища Е.И. Парадеев про-
изводит от личного эрзянского имени Арземас. При этом исследователь 
отмечает, что местоположение нового города не было выгодным с точки зре-
ния торговли, так как он находился к северу от перекрестка Царской сакмы и 
Нижегородской дороги в районе современного Красного Бора. Постройка кре-
пости здесь была вызвана чисто военными нуждами [Там же: 38—42]. 

Следующие публикации Е.И. Парадеева связаны с фактами, на первый 
взгляд, указывающими на существование Арзамаса в 1560-е гг. Главный из 
них — упоминание Арзамасского уезда в писцовых книгах Г. Сукина, Н. Де-
вочкина и дьяка Д. Слугина начала 1560-х гг. Сами эти книги не сохранились, 
но известны по ссылкам в документах 1596—1606 гг., опубликованных 
С.Б. Веселовским в «Арзамасских поместных актах». Локализовав с помощью 
других документов того времени указанные в выписях населенные пункты, 
Е.И. Парадеев обнаружил, что все они находились на территории Межпьянья, 
то есть в Залесном, а не Утишном стане Арзамасского уезда. Колонизация этой 
территории, в отличие от долины Тёши, велась не из Мурома, а из Нижнего 
Новгорода. В нижегородской юрисдикции, по версии Е.И. Парадеева, она и 
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находилась до 1572 г. Указание на принадлежность этих сел к Арзамасскому 
уезду в актах 1596—1606 гг. исследователь объясняет ретроспективным рас-
пространением более позднего административного подчинения на более ран-
ний период времени в силу удобства такого подхода на рубеже XVI—XVII вв. 
[Парадеев 2022]. Это означает, что Арзамасский уезд был создан в 1572 г. из 
земель муромской юрисдикции (Утишный стан) и нижегородской юрисдикции 
(Залесный стан). Впервые как единое целое он был описан Никитой Григорье-
вичем Яхонтовым и Матвеем Ивановичем Могутовым в 1573—1575 гг. 

В пользу более раннего существования Арзамаса мог бы говорить факт 
основания Спасо-Преображенского монастыря в 1555—1556 г., однако он не 
подтверждается актовым материалом, не выявленным ранее 1585 г. [Парадеев 
2021]. Еще один источник — «Жалованную грамота от Царя и Великого Князя 
Иоанна Васильевича Грозного провожавшему его под Казань 1552 года морд-
вину села Кужендеева Ивашке Кельдяеву, названному от него Дружиной» от 
8 марта 1564 г. — исследователь отклонил по причине сомнительного харак-
тера этого документа [Парадеев 2019b: 633—635]. Тем самым датировка осно-
вания Арзамаса 1572 г. осталась без изменений. 

Однако перед нами еще стоит пятый вопрос — известно ли что-либо 
о мордовских поселениях на территории Арзамаса в момент его основания? 
Ответ на него нашел А.А. Инжутов. Писцовая книга Тимофея Измайлова со то-
варищи (1620-е гг.) сообщает о мордовской деревне Михалёвой, чьи угодья по-
сле ее исчезновения перешли жителям Арзамаса. В писцовой книге указывается, 
что селище и поля деревни Михалёвой были даны арзамасским посадским лю-
дям на выпуск и на сено, но после переписи Игнатия Зубова (1583—1585 гг.) 
поля, располагавшиеся за Тёшей, были отданы арзамасским стрельцам, а за по-
садскими людьми сохранилось само селище Михалёвское и Долгая поляна. Быв-
шие Михалёвские поля, располагавшиеся по левую сторону Тёши, сохранили 
свои границы до конца XVIII в. и были зафиксированы на планах Генерального 
межевания и карте А.И. Менде. Наиболее вероятным местоположением деревни 
Михалёвой исследователь считает район современной улицы 1-я Трудовая, но 
археологически это пока не подтверждено [Инжутов 2022: 21—25]. 

Далее А.А. Инжутов, с учетом двойного названия у мордовской деревни 
Вторусское (второе — Михайлова, Михалей) предположил, что ее могли осно-
вать жители Михалёвой, переселившиеся сюда после постройки крепости рус-
скими. Это предположение подтвердилось при анализе границ Танграловского 
бортного угодья мордвы села Вторусского, известным по ряду документов 
первой половины XVII в. Оно представляло собой лесной массив к северо-во-
стоку от Арзамаса, составивший впоследствии лесную дачу города, и на тот 
момент принадлежало мордовским бортникам. Вторусское находилось как раз 
в его пределах, т. е. с большой долей вероятности могло представлять собой де-
ревню Михалёву, перенесенную ее населением в границах принадлежавших ему 
бортных угодий подальше от крепости [Там же: 26—30]. 

Более того, по А.А. Инжутову, именно это предположение позволяет про-
яснить смысл легенд об основании Арзамаса, опубликованных Н.М. Щеголько-
вым со ссылкой на летопись Мерлушкина: о мордвине Тёше, поселившемся на 
месте, где впоследствии появилось мордовское поселение Вторусское, и его сы-
новьях, один из которых — Михалко — обосновался на севере от города Ар-
замаса на протоке Михалёвом; и о крещении Иваном Грозным братьев Арзая и 
Масая Александром и Михаилом соответственно [Там же: 25—26]. Они — от-
голосок судьбы этой мордовской деревни, а не основания города. 
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В целом складывается следующая картина ранней истории Арзамаса. 
С середины I тысячелетия н. э. на территории города существовало мордовское 
селище, а на территории Выездного — принадлежавшее ему кладбище. В начале 
XIII в. это поселение находилось на периферии протогосударственного образо-
вания мордвы (Пургасовой волости) с центром в Саровском городище и в сере-
дине столетия было уничтожено либо русскими дружинами, либо монголо-та-
тарами. В конце XV в. местные татарские княжеские династии попали в 
вассальную зависимость от Москвы, а с начала XVI в. в будущем Арзамасском 
ополье сформировалась группа русских сел, имевших статус дворцовых. Однако 
арзамасская крепость была основана лишь в 1572 г. в условиях второй черемис-
ской войны (1571—1574) на некоем Арземасовом городище. Основателем Ар-
замаса стал воевода Никита Иванович Еропкин. Арзамасский уезд был собран 
из земель, подчинявшихся ранее муромской (Утишный стан) и нижегородской 
(Залесный стан) администрации. Город являлся центром военно-служилой кор-
порации уезда, его экономическое значение было невелико из-за отдаленности 
от Царской сакмы. На момент основания крепости рядом с ней находилось мор-
довское поселение — деревня Михалёва, которая после этого была перенесена 
на берег реки Серёжи. 

Очевидно, что в этой картине ранней истории Арзамаса еще есть немало 
белых пятен. Главная из них — это существование здесь поселений между се-
рединой XIII и серединой XVI в. Обнаружение их следов археологами или упо-
минаний о них архивистами позволило бы, наконец, понять, что представляло 
собой Арземасово городище, и кем являлся Арземас, имя которого оно носило. 
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NEW IN RESEARCH OF ARZAMAS INITIAL HISTORY 

Alexei A. Isakov, Vladimir I. Grubov 
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas branch, 
Arzamas, Russian Federation, blauer-reiter@yandex.ru, grubov_v@mail.ru  

Abstract. The article discusses major achievements in historical, archaeological and source 
studies of the initial history of Arzamas, made over the past five years and which made it possible 
to solve many problems that existed quite recently. The results of these achievements provide 
grounds for recreating in general terms the early history of Arzamas. From the middle of the 1st 
millennium AD there existed a Mordovian village on the territory of the city. At the beginning of 
the 13th century it was located on the periphery of the proto-state formation of the Mordovians 
(Purgasova volost) and in the middle of the century was destroyed either by Russian squads or 
Mongol-Tatars. At the end of the 15th century local Tatar princely dynasties fell into vassal de-
pendence on Moscow, and from the beginning of the 16th century in the future Arzamas region a 
group of Russian palace villages was formed. However, the Arzamas fortress was founded only 
in 1572 in the conditions of the second Cheremis war on a certain Arzemas settlement. 
The founder of Arzamas was the governor Nikita Ivanovich Eropkin. The Arzamas district was 
assembled from the lands that were previously subordinated partly to the Murom and partly to 
the Nizhny Novgorod administration. The city was the center of the military service corporation 
of the county; its economic importance was initially small due to its remoteness from the ancient 
caravan road. At the time of the founding of the fortress, next to it there was the Mordovian village, 
which was then moved about 30 km to the north. The main remaining problem in this picture of 
the early history of Arzamas is the existence of settlements here between the mid-13th and mid 
16th centuries. The discovery of their traces would make it possible to understand what 
the Arzemas settlement was like, and who Arzemas, whose name it bore, was. 
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