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РЯЗАНСКОГО ОЛЬГОВА МОНАСТЫРЯ И ОКРЕСТНЫХ ЗЕМЕЛЬ*

В статье рассмотрена история «околицы» Ольгова монастыря, которая была куплена в XIII — 
первой половине XIV в. у муромских князей. «Околица» упоминается в жалованной грамоте 
великого князя рязанского Олега Ивановича, которая до нас дошла в подлиннике. Удается 
подтвердить локализацию Ольгова, упомянутого в Лаврентьевской летописи при описании 
событий 1207 г.: Ольгов и окрестные земли оказываются анклавом Муромского княжества, 
который находился на р. Оке между городами Рязанского княжества Рязанью (современное 
с. Старая Рязань) и Переславлем Рязанским (современный г. Рязань). В статье высказано 
предположение, что кроме ольговской околицы муромские князья владели с. Остромино 
и Казарским озером. В исследовании локализовано описание границ с. Остромина, упомя-
нутых впервые в грамоте пронского князя Александра Михайловича (умер в 1340 г.) и со-
хранившихся вплоть до конца XVII в. В исследовании приведен анализ актового материала 
XIV–XVI вв., материалов писцовых описаний XVII в. и планов Генерального межевания. Му-
ромо-Рязанское княжество выделяется из состава Черниговского княжества только к середи-
не XII в. Муромское и Рязанское княжества были разделены в середине — второй половине 
XII в. Именно этим временем и нужно датировать появление анклава Муромского княже-
ства. Выкуп же земель предстает перед нами инструментом борьбы против чересполосицы 
и «собирания земель» вокруг административного центра.
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Территории средневековых государств скла-
дываются исходя из множества факторов. При 
этом довольно часто происходит развитие гра-
ниц из межгосударственных в межевые линии 
между различными административными еди-
ницами одной страны или же даже между зем-
левладениями. Одному из случаев такой эво-
люции и посвящена настоящая работа. 

Одним из наиболее древних монастырей 
Рязанской земли является Успенский Ольгов 
монастырь. Самым ранним актом по истории 
его землевладения является жалованная гра-
мота великого князя рязанского Олега Ивано-
вича, которая дошла до нас в подлиннике и ко-
торой посвящена обширнейшая литература.1

1 Историографию по грамоте см.: Дедук А. В. Погосты Рязан-
ского Ольгова монастыря XIII–XIV вв. // Древняя Русь. Во-
просы медиевистики. 2015. № 1 (59). С. 26–36; Семина М. В. 
Грамота великого князя Рязанского XIV в. // Труды отдела 
древнерусской литературы. СПб., 2014. Т. 62. C. 260–268.

Согласно этому акту, некие «мужи» купили 
у муромских князей монастырскую околицу: 
«А муж[и], Ѡлговскую ѡколицю купившее у 
муромьских кнѧзии, давшее 300 гривен, и дали 
с(вѧ)тои Б(огороди)ци». Выше в грамоте указа-
но и число мужей — 600.2 К сожалению, в акте 
отсутствует указание на время покупки, но, исхо-
дя из контекста, можно предположить, что эти 
события происходили в 1200–1370-х гг. (между 
легендарным основанием монастыря (XIII в.) 
и составлением грамоты великого князя Олега 
Ивановича). Кроме того, мы узнаем, что неког-
да земли муромских князей подходили практи-
чески вплотную к Переславлю Рязанскому, так 
как с. Льгово находится лишь в 15 км от оного. 

На сюжет с околицей обратил внимание 
Б. А. Романов. В своей статье историк отмечал, 
что цифры акта пожалования «чересчур круг-
лы и нарочиты, чтобы можно было принять их 
всерьез».3 При весьма критическом отношении 
к упомянутым в грамоте более ранним пожа-
лованиям монастырю историк констатировал: 
«В заключение, чтобы не упустить и малого  
2 Акты социально-экономический истории Северо-Восточной 
Руси конца XIV — начала XVI в. М., 1964. Т. 3. С. 351.
3 Романов Б. А. Элементы легенды в жалованной грамоте 
вел. кн. Олега Ивановича рязанского Ольгову монастырю // 
Проблемы источниковеденья. М.; Л., 1940. Сб. 3. С. 212. 
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в выдвижении реальных черт нашей легенды, 
отметим, что к их числу надлежит и приобрете-
ние Ольговской околицы у муромских князей… 
Но самый факт не вызывает подозрений. А для 
этой ранней поры факты купли-продажи земли 
у нас наперечет, — и такой факт зарегистриро-
вать стоит. За ним же стоит и еще один факт, на 
редкость конкретно иллюстрирующий обще-
признанное, но для ранней эпохи неизученное 
явление — крайнюю чересполосицу княжеских 
удельных владений».4 Кроме этого Б. А. Рома-
нов отметил еще один сюжет, который не полу-
чил развития в работах историков, — проблему 
чересполосности княжеских владений в домон-
гольское время и их исторической судьбы.

В историографии была высказана вполне 
логичная гипотеза, что под «околицей» здесь 
понимаются непосредственные окрестности мо-
настыря, то есть регион с. Старое Льгово.5 Эта 
догадка подтверждается жалованной грамотой 
царя Михаила Федоровича 1623 г., в которой при 
пересказе акта XIV в. интересующий нас объект 
фигурирует как «под монастырем Лговская око-
лица, что куплена у муромских князей».6 Но как 
далеко могли простираться окрестности насе-
ленного пункта XIII–XIV вв.? Включал ли тер-
мин «околица» только земли непосредственно 
под монастырем или распрос транялся на все 
территории дачи, на которой в XVI–XVIII вв. 
располагались д. Рупосова, д. Глебово, д. Юрасо-
ва, д. Козино (Пустиково) и д. Путкова? 

Во время земельного спора 1524 г. старожи-
лы показали относительно д. Рупосовой, что 
этот населенный пункт возник примерно за 
50 лет до этого, то есть в 1470-х гг.7 Согласно жа-
лованной грамоте великого князя рязанского 
Олега Ивановича, Еремей Великий дал вместе с 
Глебом «села сво"» Ольгову монастырю.8 Воз-
можно, одно из этих сел стало называться позд-
нее Глебовым. В жалованной грамоте пронско-
го князя Александра Михайловича (ум. 1340 г.), 
дошедшей до нас в составе правой грамоты 
1535 г., упоминается некое Глебово, с которым 
граничило с. Остромирское рязанских еписко-
пов.9 Остромирское (современное с. Астроми-

4 Там же. С. 224. 
5 См.: Кучкин В. А. Русские княжества и земли перед Куликов-
ской битвой // Куликовская битва. М., 1980. С. 52; Сметани-
на С. И. Землевладение Рязанского края и опричная земель-
ная политика: дис. … канд. ист. наук. М., 1982. Т. 2. С. 266. 
6 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1680 г. Ед. хр. 380. Л. 219; Ф. 1199. 
Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 24. 
7 См.: Памятники русской письменности XV–XVI вв.: Рязан-
ский край. М., 1978. С. 90, 93.
8 См.: Акты социально-экономический истории …. Т. 3. С. 351. 
9 См.: Памятники русской письменности… С. 102.

но) находится в 4 км на запад от центра совре-
менного с. Глебова. Затем Глебово упоминается 
в правой грамоте 1535 г.10 Деревни Юрасова и 
Козино (Пустиково) впервые упоминаются, по-
хоже, в 1597 г.11 Д. Путково, располагавшаяся 
на правом берегу р. Листании и замежеванная 
в одну дачу Окологородного стана с с. Льговым 
при Генеральном межевании, первоначально 
относилась к Каменскому стану Рязанского уез-
да. Монастырской вотчиной этот населенный 
пункт стал уже в XVII столетии.12

Ответ на вопрос о границах «околицы» по-
зволяет дать судная грамота 1524 г., состав-
ленная в ходе земельного конфликта между 
Ольговым монастырем с Федором Карцевым 
сыном Курдюмова.13 Столкновение интересов 
произошло из-за дворов и земель в д. Рупосо-
вой, которые занял Курдюмов. В ходе спора 
последний предъявил жалованную грамоту ве-
ликого князя рязанского Василия Ивановича 
(1456–1483 гг.), выданную по грамоте его отца, 
великого князя Ивана Федоровича (между 
1408 и 1417–1456 гг.), на «Гридино селище Со-
такова на Грязной, где Митус конюх сидел».14

Обратимся к локализации пустоши Митусо-
вой, которой в XV столетии владел конюх Ми-
тус, а позднее — Курдюмов. В писцовой книге 
Рязанского уезда 1596/97–1597/98 гг. в описа-
нии поместья Фетька Ненашева сына Карцева 
читаем: «…пустошь, что была д. Митусова, на 
речке на Гряской, а в ней 3 места дворовых…»15 
Отметим, что в сотной 1566/67 г., фигуриру-
ют земля и двор Ненаша Карцева, смежные с 
землями рязанского епископа и Льгова мона-
стыря.16 В писцовой книге Рязанского уезда 
1627/28–1629/30 гг. встречаем искомую пу-
стошь в описании поместья Андрея Лукьянова 
сына Карцева.17 Так как Курдюмов судебной 
грамоты 1524 г. был «сыном Карцева», логично  
предположить, что именно это прозвище за-
крепилось за его потомками. В эпоху Генераль-
ного межевания известна пустошь Митусовская 

10 См.: Там же. № 65. С. 102. 
11 См.: Писцовые книги Рязанского края. Рязань, 1900. Т. 1, 
вып. 2. С. 479, 480. 
12 См.: РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 141–148об.; 
Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Л–15 кр. 
13 Опубл.: Памятники русской письменности… С. 88–95. Дати-
ровка документа в публикации ошибочная. См.: РГАДА. Ф. 1199. 
Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 220об.; Сметанина С. И. Вотчинные архивы 
рязанских духовных корпораций XIII — начала XVII в. // Рус-
ский дипломатарий. М., 2000. Вып. 6. С. 274. № 143. 
14 Памятники русской письменности… С. 92. 
15 Писцовые книги... Рязань, 1898. Т. 1, вып. 1. С. 375, 315. 
16 См.: Там же. Вып. 2. С. 432, 433.
17 См.: Там же. С. 545.
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(Ненашевская), расположенная на левом бере-
гу р. Гряской.18

Согласно грамоте 1524 г., Ф. Курдюмов «пе-
релезщи» через р. Гряскую и стал осваивать 
земли д. Рупосовой Ольговского монастыря. 

По показаниям старожилов, межа владе-
ний Ольгова монастыря начиналась от р. Ко-
чаловки, затем проходила дорогу «к деревне 
Рупосовой», затем «до дороги что лежит от 
города к Ольговскому монастырю, да перешед 
дорогу прямо через околицу привели в речку 
Грязскую».19 По писцовой и межевой книге 
Рязанского уезда 1684/85–1685/86 гг., на гра-
нице земель Ольгова монастыря, с. Гостовщи-
на и д. Новоселки фигурирует как межевой 
признак р. Кочановка.20 Все указанные топо-
нимы локализуются на планах Генерально-
го межевания. Так, на южной границе сельца 
Гостовщина карта 1771 г. отмечает р. Кочену и 
отвершек Коченовский.21 Возможно, в грамоте 
1524 г. «околица» — это нарицательное имя, 
перешедшее в данном случае в агроним. 

Заметим, что монастырские власти не доста-
ли во время спора известную пергаменную гра-
моту XIV столетия, выданную великим князем 
Олегом Ивановичем и содержащую подтвер-
ждение покупки у муромских князей «околи-
цы». Следовательно, земли около д. Рупосой 
не входили в «куплю». Таким образом, под 
«околицей» Ольгова монастыря следует пони-
мать земли, непосредственно примыкающие к 
монастырю или населенному пункту. Некогда 
они входили в состав Муромского княжества. 
Время покупки этих земель можно датировать 
до момента выдачи великим рязанским князем 
Олегом Ивановичем своей грамоты, то есть не 
позднее второй половины XIV столетия.

***
Логично задаться вопросом об историко-гео-

графическом контексте, в котором появилось 
рассмотренное выше владение Муромского 
княжества. Примерно в 5 км на юго-запад от 
Ольгова монастыря находим с. Остромирское 
(современное с. Астромино), принадлежавшее 
некогда рязанским епископам.22

В правую грамоту 1535 г., выданную рязан-
скому епископу по итогам спора с Кобяковы-
ми, включена жалованная грамота пронского 

18 См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. М–10 син.
19 Памятники русской письменности…. С. 93. Ср.: Там же. С. 90.
20 См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 420. Л. 520об. 
21 См.: Там же. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Г–6 син. 
22 См.: Сметанина С. И. Землевладение Рязанского края и 
опричная земельная политика. Т. 1. С. 136; Т. 2. Приложения. 
С. 230.

князя Александра Михайловича (ум. 1340 г.23) 
на с. Остромирское. Согласно этому акту, село 
жалуется рязанским епископам и называется 
«куплей деда своего князя великого Ярослава 
пронского и бабы своеи княгине Феодоры».24 
Князь Ярослав Романович умер в 1299 г.25 

До нас дошло несколько описаний границ 
землевладений с. Остромирского и с. Ольгова. 
Самое раннее — в упомянутой выше грамоте 
первой половины XIV столетия, в правой гра-
моте 1535 г., в сотной 1566/67 г. и в писцовой 
и межевой книге 1684/85–1685/86 гг.26 Срав-
ним их с материалами Генерального меже-
вания. Ранее попытка локализовать ряд то-
понимов грамоты XIV в. была предпринята 
А. И. Цепковым, но без опоры на источники 
XVI–XVIII вв.27 

Следует оговорить несколько важных ве-
щей, которые нужны для понимания геогра-
фии региона Ольгова монастыря. Река Ока, 
являясь крупнейшей водной артерией регио-
на, образует множество протоков, рукавов, 
стариц и озер, периодически меняет свое рус-
ло. Это можно сказать и относительно ряда 
более мелких рек, впадающих в Оку. Так, со-
гласно жалованной грамоте пронского князя 
Александра Михайловича и сотной 1566/67 г., 
граница владений рязанских епископов дохо-
дила до р. Оки, где-то здесь находился через 
нее перевоз, а дальше шел глебовский «Пере-
делец». Река Листань раньше впадала в р. Оку 
южнее Мамонтовской луки, сейчас же — в рай-
оне с. Льгова. Мокша, на которой находилось 
с. Льгово, именуется в источниках как река 
или как озеро, и являлась, вероятно, некогда 
старицей р. Оки.28 Река Гряская, впадающая в 
Оку по грамоте 1566/67 гг., по межевым кни-
гам 1680-х гг. находится ниже д. Лужки «к 
росстаням той речки Гряской, что разошлись 
в розные места».29 «Росстани» и старые рус-
ла рек порождали проблемы при межевании: 

23 См.: Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские кня-
зья в XIII — середина ХIV века // Записки ОР РГБ. М., 2008. 
Вып. 53. С. 44. 
24 Памятники русской письменности… С. 102.
25 См.: Кузьмин А. В. Указ. соч. С. 43.
26 См.: Памятники русской письменности… С. 101–103; Пис-
цовые книги... Т. 1, вып. 2. С. 432, 433; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. 
Ед. хр. 420. Л. 321–327, 520об.–522, 525об., 533–536; Ф. 1354. 
Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Г–6 син.; Д–14 син.; З–13 син.; К–17 кр.; 
Л–15 кр.; М–10 син.; Н–6 син.; О–3 син.; С–2 кр., Л–4 син., 
Л–15 кр.; С–2 кр.; С–53 син.; Л–15 кр.; Ш–9 син.
27 См.: Цепков А. И. Рязанский край: середина XIII — начала 
XVI в. Рязань, 2014. С. 207–210. 
28 См.: Писцовые книги... Т. 1, вып. 2. С. 480; РГАДА. Ф. 1199. 
Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 2об.; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 420. 
Л. 516; и др. 
29 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 420. Л. 522, 525об.
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Таблица
Описание границ землевладений с. Остромирского и с. Ольгова

Жалованная грамота 
князя Александра 

Михайловича

Правая грамота 
1535 г.

Сотная 1566/67 г.
Писцовая  

и межевая книга 
1684/85–1685/86 гг.

Материалы  
Генерального 

межевания
«…от города по 
Гостошинской пере-
дел к Губошину» 

— —

Описана межа вла-
дений монастыря 
по: 
р. Кочановка — 
Кочановский 
вражек — Нена-
шевский мокрый 
лоск — р. Гряская

Граница с дачами 
с. Гостошино и 
д. Новоселки на 
р. Оке 

«А от Ольгова от 
перевертов по Гряз-
ской вниз до Оки, а 
земля бортная и за 
Оку знамена…»

«…да привели х той 
ж переверте, что 
рубеж с Олгавским 
монастырем…»

«А межа ухожеем, и 
озеркам, и перевесь-
ем владычних борт-
ников от Оки реки от 
Фомкина перевоза, а 
на Фомкине перево-
зе стоит вяз на бере-
гу, а на вязу грань и 
переверта; а от вяза 
лугом через дубник 
по граням от Оки 
реки, по праву земля 
и борти владычни, 
а по леву Лговского 
манастыря, через 
олховое болота, да 
из болота на вяз, а на 
вязу грань…»

Описана граница 
земель Ольгова 
монастыря по Нена-
шевскому мокрому 
лоску — р. Гряской 

р. Грязновка — гра-
ница между дачами 
с. Льгова, Малое 
Сергиевское и 
Лужки 

Рис. 1. Окрестности Ольгова монастыря в XIV–XVIII вв.
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Жалованная грамота 
князя Александра 

Михайловича

Правая грамота 
1535 г.

Сотная 1566/67 г.
Писцовая  

и межевая книга 
1684/85–1685/86 гг.

Материалы  
Генерального 

межевания
«А от Глебова и по 
Переделец вверх…»

—

«а от вяза к Глебову 
передельцу»

Описана граница 
земель Ольгова мо-
настыря с д. Лужки 
и с. Остромирским 
по третьему Пере-
дельному лоску 

Отвершик Передел 
проходит по грани-
це дач с. Льгово и 
Лужки 

«…а от верху Пе-
ределца по пути к 
Шевердину, зa Ше-
вердин по Березо-
вой вниз по дебрь. 
Около Костищ по 
межу»

«…от березы от 
Шевердина селища, 
речкою Березовкою 
вверх, да став тако 
рекли. то господи-
не был путь подле 
речку к Шеверди-
ну. а выпахали его 
Гридновы люди 
Кобякова, да при-
шед против мостка 
поворотили суходо-
лом вверх…»

«…а от Глебова 
передельца вверх, 
а от верху и от пе-
редельца по пути к 
Шевердину, — да не 
дошед Шевердина 
стоит на полугоре 
дуб, а на нем грань 
и переверта; а от 
дуба через речку 
Березовку по дебрь 
около костин по 
межу…»

Описана граница 
земель Ольгова мо-
настыря с д. Малой, 
д. Шевердино по:
Передельный 
лоск — «через 
речку Березовку» — 
«шевердинская 
дорожка» 

р. Березовка, левый 
приток р. Листании 

«Около Селивер-
стова двора мимо 
Овакова село…»

«…да на сухую 
березу, а от березы 
привели прямо х 
починку ко владыч-
ню х Колобродову 
безмежна, да попе-
рег двора в починке. 
Да тако рекли. тот 
господине починок 
владыка поставил 
тому пят лет. Да из 
двора на околицу 
повели, на яму без-
межно. А сказали 
то господне селище 
Селиверстово
Гридня Кобякова. Да 
селищем подле лес…
Да отт околицы па-
рениною безмежно, 
подле враг паре-
ниною. На липу на 
разсоховатую, да 
от липы на березу 
на суховерхую к 
Шевердину селищу, 
да став тако рекли 
направе господине 
земля владычня 
села Остромеря, а 
налеве господине 
земли Гридня Ко-
бякова, его отчины 
селца Зеленева…»

«Около Сели-
верстова двора, 
мимо Кобяковых 
деревень, — по 
праву земля и борти 
владычни, а по леву 
царя и великого 
князя детей бояр-
ских Ивана да Пет-
ра Гридневых детей 
Кобякова…»

Описана грани-
ца д. Шавердина 
и с. Остромино с 
д. Зеленеево: верх 
реки Кайды — Па-
нов лоск — через 
дорогу из Зеленеева 
в Остромино — лоск 
Передел 

Юго-западная гра-
ница д. Шавердина 
и южная граница 
дачи с Остромина  
с сельцом 
Зеленевым 

«…к Фралу Лавру, 
мимо Понкратово 
селище…» —

«…вверх по Агашки-
ну; да изсшед Агаш-
кино суходолом на 
право на горькую 
яблонь ко Фролу

—

Граница с 
пуст. Дуваново 
(Нагубниково)

Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

Жалованная грамота 
князя Александра 

Михайловича

Правая грамота 
1535 г.

Сотная 1566/67 г.
Писцовая  

и межевая книга 
1684/85–1685/86 гг.

Материалы  
Генерального 

межевания

—

и Лавру попа на 
Дратово селище, 
по праву земля и 
борти владычни, а 
по леву земля царя 
и великого князя 
сына боярского Он-
дрея Федорова сына 
Дуванова» 

«зa Губошин по пут 
по Грязкой»

—

«По путь по Гряз-
ской, на лево через 
поле в липняг, да 
вниз по суходолу к 
речке к Грязской, 
да через речку 
Грязскую мимо 
згону, — по пра-
ву земля и борти 
владычни, а по леву 
земля вотчинная 
царя и великого 
князя боярина 
Ивана Васильевича 
Шереметева»

Описание межи 
с. Остромино с 
д. Карцевой и т. д.: 
р. Пониковка (Гря-
ская) — р. Шиловка 
(Гряская)

Граница с дачей 
д. Карцева, с. Слю-
нина и д. Гряской 
по р. Палич-
ке — р. Шиловке 
(р. Грязновка)  

— —

«…через Липскую 
дорогу, да вверх 
Грязской речки, 
да вниз по Гряз-
ской речки, да под 
Краковское селищо, 
да мимо Ненашеве 
двора Карцева, — 
по праву земля и 
борти владычни, 
а по леву земля 
царя и великого 
князя сына Ненаша 
Карцева…»

Описание межи 
с. Остромирского 
с Ольговым мона-
стырем: р. Шиловка 
(Гряская) — столб у 
устья Ненашевского 
оврага — р. Гряская 

Граница по 
р. Гряской с 
пуст. Митусовское 
(Ненашевское)

— —

«…да мимо Руба-
совское селищо 
под деревню под 
Малое, — по пра-
ву земля и борти 
владычни, а полеву 
земля Лговского 
манастыря»

Граница по 
р. Гряской 

Граница с. Ма-
лое, Сергиевское 
тож с Ольговым 
монастырем по 
р. Гряской 

– –

«Да вниз по речке 
по Грязской в Оку 
и в [озеро Мо]кшу, 
да из озера исток 
впал в Оку реку, 
по праву половина 
озера и земля, и 
борти владычни, а 
полеву Лговского 
манастыря»

Граница по 
р. Гряской

Граница с. Малое 
(Сергиевское) с 
Ольговым мо-
настырем по 
р. Гряской 
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«а меж столба и того пня тем болотом меры 
положить не возможно, потому что топи».30

Исходя из изменчивости гидрографии 
можно объяснить и некоторую специфику 
размежевания в регионе: р. Ока заменяется  
«росстанями», граница между Окологород-
ним и Каменским станами проходит по старо-
му рус лу р. Листании, а не по современному 
и пр. По этим причинам Мамонтовская лука 
в 1654 г. межевалась как отдельная дача.31 
При межевании 1680-х гг. владения Ольгова 
монастыря были описаны как два землевладе-
ния: с. Льгово с д. Рупасовой и Мамонтовской 
лукой; д. Гле бово с д. Юрасовой и пуст. Таи-
ровской (Маковской).32 Лишь только при со-
ставлении плана Генерального межевания 
экономического с. Льгова в 1771 г. землевладе-
ния межевой книги 1684/85–1685/86 гг. были 
объедены в одну дачу, к которой была еще 
примежевана д. Путкова Каменского стана.33

Теперь же прокомментируем историю гео-
гра фических объектов, границы которых в 
XIV–XVIII вв. мы рассмотрели выше. 

Под городом, по предположению А. Г. Кузь-
мина, впервые опубликовавшего изложение 
грамоты XIV в., подразумевается Рязань (Пе-
реславль Рязанский).34 Нам представляется это 
маловероятным, так как даже в XVIII в. город-
ские земли не заходили так далеко.35 Скорее 
всего, под городом в грамоте XIV столетия по-
нимается Дятьковское городище с селищами, 
на которых известна гончарная древнерус-
ская керамика (XI–XIII вв. по своду археоло-
гических памятников).36 Можно предложить 
и другой вариант «города» — это Ольгов, 
упомянутый в Лаврентьевской летописи при 
описании событий августа–октября 1207 г. Со-
гласно летописному рассказу, великий князь 
Всеволод Большое Гнездо с союзниками, на-
правляясь из Москвы в Пронск, «придоша до 
Ѡкы». Затем войска осадили Пронск. В это 
время рязанский князь Роман Игоревич по-
пробовал захватить ладьи коалиции великого 
князя Всеволода с «кормомъ» «оу Ѡлгова», 
но был отбит.37 Отметим, что союзником ве-
30 Там же. Л. 536. 
31 См.: РГАДА. Ф. 1199. Оп. 1. Ед. хр. 118. Л. 248–253.
32 См.: Там же. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 420. Л. 516–536об.
33 См.: Там же. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Л–15 кр.
34 См.: Кузьмин А. Г. Древнейшая рязанская грамота XIV сто-
летия // Советские архивы. 1967. № 1. С. 112. 
35 См.: РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Ед. хр. 4889.
36 См.: Археологическая карта России: Рязанская обл. М., 
1993. Ч. 1. С. 51, 52. 
37 См.: Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ).
 М., 1997. Т. 1. Стб. 430–433. Анализ см.: Кузьмин А. Г. Рязан-
ское летописание. М., 1965. С. 133–140.

ликого князя Всеволода Большое Гнездо был 
муромский князь Давид.38 Похоже, размеще-
ние ладей с кормом в месте, в котором позд-
нее рязанские «мужи» выкупали «околицу» у 
муромских князей, было совершенно не слу-
чайным. В «Списке русских городов дальних и 
ближних» (не позднее середины XV в.) среди 
рязанских городов упомянуты «Новый горо-
док Олгов на усть Проне» и «Старый Лвов».39

В исторической науке с XIX в. принято отож-
дествлять Ольгов Ипатьевской летописи и Ста-
рый Львов «Списка», воспринимать их как один 
город, который располагался в окрестностях 
с. Льгова и Ольгова монастыря.40 Здесь извест-
но большое количество памятников археоло-
гии XII–XV вв., которые возможно соотносить 
с посадами древнерусского города.41 «Новый 
городок Ольгов на усть Прони» локализуется 
на городище у с. Никитина Спасского района 
Рязанской области.42 При этом автор этой ло-
кализации Д. И. Иловайский не исключал, что 
городище является остатками города Никитина 
из «Списка русских городов».43 И. Ю. Стрика-
лов, исходя из последних датировок керамиче-
ских комплексов Поочья, полагает, что Ники-
тинское городище возникло не ранее рубежа 
XII–XIII вв.44 Таким образом, Ольгов — «Ста-
рый Лвов» вполне может являться «городом» 
из грамоты князя Александра Михайловича. 

«Гостошинский передел» явно происходит 
от названия погоста и населенного пункта Гос-
тошино, располагавшегося на р. Оке.45

Губошино точно локализовать не пред-
ставляется возможным, но удается просле-
дить бытование однокоренного топонима в 
непосредственной близости от Гостошино. 
Так, по писцовым описаниям конца XVI столе-
тия в Окологородном стане Рязанского уезда  
в поместье за Андреем Федоровым сыном Ду-

38 См.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 430–433.
39 ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 476; Тихомиров М. Н. Русское лето-
писание. М., 1979. С. 95. Историю изучения памятника и его 
датировки см.: Дедук А. В. «Список русских городов дальних 
и ближних»: история изучения // Русский книжник, 2014. 
М., 2015. С. 129–141.
40 См.: Иловайский Д. История Рязанского княжества. М., 
1858. С. 254, 255; Материалы для географии и статистики Рос-
сии, собранные офицерами Генерального штаба: Рязанская 
губ. СПб., 1860. С. 538–539; Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 122.
41 См.: Археологическая карта России… С. 64, 65; Мон-
гайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 189–195.
42 См.: Иловайский Д. Указ. соч. С. 255. Прим. 253; Тихоми-
ров М. Н. Указ. соч. С. 119. 
43 См.: Иловайский Д. Указ. соч. С. 255. Прим. 253.
44 См.: Стрикалов И. Ю. Округа Старой Рязани в XII–XV вв. // 
Великое княжество Рязанское. М., 2005. С. 232–236.
45 См.: Никитин А. О. Рязанские погосты // Древности По-
очья. Рязань, 2016. С. 166–168; Писцовые книги... Т. 1, вып. 1. 
С. 394; РГАДА. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Г–6 син.
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ванова была пустошь, что была д. «Нагубни-
ково, на речке на Грязской, что была вотчи-
на Казарского монастыря». В писцовой книге 
1627/28–1628/29 гг. она фигурирует как пуст. 
Нагубникова (Гряская).46 По плану Генераль-
ного межевания 1772 г., пуст. Дуванова (Нагуб-
никово) располагалась в правобережье Ворон-
цова оврага и р. Панюковки.47

Согласно сотной грамоте 1566/67 г., д. Ше-
вердино на р. Березовке входила в состав вла-
дений рязанских епископов в Окологородном 
стане. По писцовым книгам конца XVI — пер-
вой трети XVII в. населенный пункт уже ста-
новится частновладельческим. По плану Гене-
рального межевания, он находился на правом 
берегу р. Березовой и был выделен в отдельное 
землевладение от с. Остромирского.48

Кобяковы являются родом служилых людей 
Рязанского княжества. По писцовым описани-
ям конца XVI — первой трети XVII столетий, они 
продолжали владеть населенным пунктом, ко-
торый фигурирует как Зеленино, Зеленово или 
Зелено «на речке на Чебуковке и на пруде».49 По 
плану Генерального межевания, сельцо Зелене-
во находилось на речке Чебуковке (Кадаковке).50 

Дальше описание границ по грамоте первой 
половины XIV столетия снова сводится к с. Гу-
бошину и р. Гряской. Таким образом, перед 
нами замкнутое и полное описание границ од-
ного землевладения. 

Нелокализованными остались: Селиверстов 
двор, с. Оваково, церковь (?) Фрола и Лавра, 
Панкратово селище, Агашкино и Дратово се-
лище. Но, исходя из смежных объектов, можно 
предположить, где они примерно располага-
лись. Правда, «Огашкино» фигурирует в пис-
цовой книге 1627/28–1628/29 гг. при описании 
сельца Зеленова, которым владели Кобяковы, 
при перечислении угодий «по отхожим крям».51

Таким образом, земли с. Остромирского 
предстают перед нами цельным комплексом, 
который был обмежеван еще в первой полови-
не XIV столетия и сохранял свои исторические 
границы еще в XVI в. Учитывая, что это была 
«купля» пронских князей, логично задаться 
вопросом: а не были ли эти земли куплены, 
как и околица Ольгова монастыря, у муром-
ских князей еще в XIII столетии? 

46 См.: Писцовые книги... Т. 1, вып. 1. С. 31, 403, 568.
47 См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Д–14 син. 
48 См.: Писцовые книги... Т. 1, вып. 1. С. 30, 399; вып. 2. С. 433, 
503; РГАДА. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. Ш–9 син. 
49 Писцовые книги... Т. 1, вып. 1. С. 40; вып. 2. С. 669. 
50 См.: РГАДА. Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. З–13 син. 
51 Писцовые книги... Т. 1, вып. 2. С. 669, 670. 

На левом берегу р. Оки, практически напро-
тив Ольгова монастыря, находим с. Муромино 
(современное с. Мурмино). Оно располагалось 
на Казарском озере, одном из ответвлений 
р. Оки. По писцовой и межевой книге 1630-х гг. 
этот населенный пункт Старорязанского стана 
Рязанского уезда был в поместье и в вотчине 
за М. М. Бутурлиным.52 Проанализированная 
выше грамота князя Александра Михайловича 
содержит перечень угодий «против Ѡлгова», 
среди которых упомянуто и Казарское озеро.53 
Таким образом, можно предположить, что в 
топониме «Муромино» отразилась былая при-
надлежность земель на Казарском озере Му-
ромскому княжеству. 

***
Муромо-Рязанское княжество выделяется из 

состава Черниговского княжества только к се-
редине XII в. Д. И. Иловайский, А. Л. Монгайт и 
А. К. Зайцев считали, что Рязанское княжество 
появилось еще до смерти черниговского князя 
Ярослава Святославовича в 1128/29 г., при кото-
ром на Муроме сидел его племянник, Всеволод 
Давидович.54 Создание независимого от Муро-
ма Рязанского княжества А. Л. Монгайт отно-
сит ко второй половине XII в., А. Г. Кузьмин — к 
1146 г.55 Описанная выше картина показывает, 
что между двумя ключевыми городами Рязан-
ской земли, Старой Рязанью и Переславлем 
Рязанским, существовали в XIII — первой поло-
вине XIV в. земли муромских князей, стольный 
город которых лежал по р. Оке ниже Старой Ря-
зани. Такая чересполосица находит аналогии в 
более позднем разделении Московского и Сер-
пуховского княжеств.56 Нельзя исключать, что 
анклав Муромского княжества восходит к эпохе 
Домонгольской Руси, когда Рязанское княжест-
во только начало проявлять себя как самосто-
ятельное государственное образование. Выкуп 
же земель предстает перед нами инструментом 
борьбы против чересполосицы и «собирания 
земель» вокруг административного центра.57

52 См.: РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 410. Л. 43об.–53об.; 186об.–
193; Ф. 1354. Оп. 409. Ч. 1. Ед. хр. М–33 кр.; Ф. 1356. Оп. 1. 
Ед. хр. 4889.
53 См.: Памятники русской письменности… С. 102. 
54 См.: Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII вв.: из-
бранные труды. М., 2009. С. 113, 114. Прим. 251; Иловайский Д. 
Указ. соч. С. 37–39; Монгайт А. Л. Указ. соч. С. 336.
55 См.: Кузьмин А. Г. Рязанское летописание. С. 81, 82; Мон-
гайт А. Л. Указ. соч. С. 336.
56 См., напр.: Кучкин В. А. Московское княжество в середине 
XIV в.: [карта] // История Москвы с древнейших времен до 
наших дней. М., 1997. Т. 1. С. 50, 51.
57 См. аналогию с волостями Почеп и Передол: Дедук А. В. 
Волости Почеп и Передол XV века: территория, политиче-
ская и административная принадлежность // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. 2022. № 4 (90). С. 61–80.
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FROM THE FRONTIERS OF THE 13TH–14TH CENTURIES PRINCIPALITIES  
TO THE BORDERS OF THE SPIRITUAL CORPORATIONS’ POSSESSIONS: THE FATE OF 

RYAZAN OLGOVO MONASTERY’S “OKOLITSA” AND THE SURROUNDING LANDS

The article examines the history of the “оkolitsa” of Olgovo Monastery, purchased in the 13th — 
first half of the 14th century from the Murom princes. The “okolitsa” is mentioned in the charter 
of the Grand Duke of Ryazan Oleg Ivanovich, which has survived in the original. The research 
is able to confirm the localization of the city of Olgov, mentioned in the Lavrent Chronicle when 
describing the events of 1207. Olgov and the surrounding lands turn out to be an enclave of the 
Murom principality, which was located on the river Oka between the Ryazan principality cities — 
Ryazan (modern village of Staraya Ryazan) and Pereslavl Ryazan (modern city of Ryazan). The 
article suggests that in addition to Olgov’s “Okolitsa”, Murom princes owned the village of Ostro-
mino and Kozar Lake. It also localizes the description of the boundaries of the village of Ostro-
mino, mentioned for the first time in the charter of the Pron prince Alexander Mikhailovich (died 
in 1340) and survived right up until the end of the 17th century. It is established that the Murom-
Ryazan principality was separated from the Chernigov principality only in the mid-12th century, 
the Murom and Ryazan principalities were divided in the middle — second half of the 12th cen-
tury. The appearance of the enclave of the Murom principality can be dated to this period. The 
purchase of land appears to be a tool in the fight against striping and “gathering of lands” around 
the administrative center.

Keywords: Olgovo Monastery, Ryazan bishopric, Principality of Ryazan, Principality of Murom, 
Principality of Pronsk, historical geography
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