
Рязань 

Рязань – один из древних российских городов, который с гордостью хранит свою историю 

на протяжении многих веков. Город, воспетый в былинах и песнях, отмеченный в житиях 

святых, трудах историков, в романах и поэмах, вырос в древнем земледельческом районе и 

первоначально именовался Переяславлем Рязанским. 

 

Первый город на месте современной Рязани был основан в 1095 году черниговским князем 

Ярославом Святославичем. Он назывался Переяславль Рязанский и входил в Муромо-

Рязанское княжество, где существовало два сильных города: Рязань и столица – Муром.  

 

Только в середине XII века Рязанское княжество отделилось от Муромского, и Рязань стала 

стольным городом. Однако тихая мирная жизнь молодой столицы продлилась недолго – в 

XIII веке Рязань попала под власть Золотой Орды. 

 

После монгольского нашествия, которое длилось 2 века, разрушенный город на некоторое 

время возродился как небольшое село, но жители его стремились переселиться в более 

безопасные места. И вскоре стольный град превратился в крупное российское городище. 

 

В 1521 году, во времена Ивана Грозного, возрожденный из пепла и вновь процветающий 

город вошел в состав Московского государства. В 1778 году была образована Рязанская 

губерния, и Переяславль Рязанский получил первоначальное имя великокняжеского 

столичного города – Рязань. 

Много славных событий и громких побед на своём веку повидала Рязань, но и 

разрушительная сила не обошла её. Во время Великой Отечественной войны город хоть и 

не был захвачен фашистскими войсками, но пострадал в ходе бомбардировок. В 

послевоенные годы началось бурное развитие и восстановление. 

Действительно, история города Рязань – это богатая и многообразная летопись, полная 

подъемов и падений, успешных реформ и нашествий. Рязань сохранила свой характер и 

самобытность на протяжении многих столетий. Сегодня город является важным 

культурным и историческим центром России с множеством архитектурных и культурных 

памятников.  

 

Рязанский кремль 
 

Интересно, что Рязанский Кремль расположен немного в стороне от исторического центра.  

Так сложилось из-за географических особенностей города. Крепость заложили в 1095 году 

на холме на слиянии двух рек. Потому расширение поселения во все стороны было 

невозможно.  

Крепость была ядром Переяславля Рязанского, где располагался княжеский двор и 

дружина. А в сложные годы она защищала горожан.  

Именно с Рязанского Кремля начинается Рязань. Он создает неповторимую панораму 

города, придает ему особый колорит. 

Сейчас на территории Кремля находится комплекс памятников древнерусской архитектуры 

и архитектуры классицизма: шесть соборов и церквей, хозяйственные постройки. Самое 

видное здание – Успенский собор, один из символов Рязани, построенный в конце XVII 

века; Соборная колокольня, возвышающаяся над городом, и множество других 



величественных построек, которые имеют большое значение не только для истории русской 

архитектуры, но и для искусства градостроительства. 

 

Христорождественский собор 
 

Христорождественский собор наиболее раннее каменное сооружение Кремля. Памятник 

древнерусской архитектуры возвели в XV веке, но позже он неоднократно перестраивался. 

До строительства нового собора, он назывался Успенским.  

В нем сохранилась небольшая часть старинных фресок.  

 

Первоначально собор выполнял функции общегородского храма и являлся усыпальницей 

рязанских князей и княгинь, в числе которых рязанская княгиня Анна – сестра Ивана III, и 

дочь Дмитрия Донского – Софья. В начале XVII века в собор были перенесены мощи 

епископа святителя Василия Рязанского. 

Село Константиново 

Константиново – село в Рязанской области, Рыбновский район, Государственный 

музей-заповедник и родина Есенина. 

История живописного рязанского села насчитывает более четырёх столетий. Первые 

упоминания о селении были зафиксированы в 1619 году, когда оно было частью владений 

царской семьи. 

 

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина 

Бескрайние рязанские дали, заливные луга, уходящие за горизонт, тихое течение Оки, 

скамейки под березами – такая живописная картина русской природы предстаёт перед 

глазами в селе Контантиново, где в 1895 году родился великий поэт Сергей Александрович 

Есенин. И, конечно, глядя на всю эту русскую пастораль, становится понятно, откуда у 

«последнего поэта деревни» была эта любовь к березкам, своей стране в целом и Малой 

Родине в частности. 

 

И хотя село с многовековой историей сохранило имена многих великих и известных людей 

– одним из его главных достоинств является то, что именно здесь в 1895 году родился, 

провел детство и юность великий русский поэт Сергей Есенин. 

На сегодняшний день в селе сохранился дом родителей поэта, в котором был создан 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина; а в усадьбе помещицы Л.И. Кашиной, 

где неоднократно гостил поэт, был открыт Музей поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина». 

  



КОЛОМНА  

 
Коломна – наиболее крупный и один из интереснейших в архитектурно-историческом 

отношении древний город Подмосковья. Он расположен на берегу Москвы-реки, вблизи 

от ее впадения в Оку. 

История подмосковного города началась в XII веке. Тогда небольшая крепость на реке 

выступала как пограничный пост суздальских и рязанских земель, поэтому на территории 

старой Коломны нередко случались битвы. 

До XVI века Коломну несколько раз разоряли и сжигали монголо-татары, осаждали 

московские, суздальские и рязанские князья. Население гибло из-за эпидемий, пожаров и 

нападений опричников. Но, несмотря на все тяготы, в XV веке город по многолюдности и 

богатству уступал лишь Москве. Сюда отправляли знатных князей в изгнание, а также 

лжецаревичей во времена Смутного времени. 

С приходом к власти Романовых город потерял политическое значение. Стал спокойным 

купеческим и ремесленным населенным пунктом.  

В советское время Коломну преобразовали в центр науки и промышленности. Такой она 

остается и по сей день. 

 

Сколько лет Коломне? 
Первое упоминание о Коломне встречается в Лаврентьевской летописи 1177 года, когда за 

эту землю боролись суздальские и рязанские князья. В то время Коломна уже была 

названа «городом» – огороженным и защищенным местом. Укрепление ее состояло из 

деревянных стен и земляных валов. А в центре города возвышалась каменная 

Воскресенская церковь, возведенная на великокняжеском дворе.  

И хотя исследователи считают, что город был основан в 40-60-е годы XII века, всё же 

официальный возраст отсчитывают от 1177 года. Именно поэтому в 2023 году Коломна 

отметит свой 846-й день рождения. 

 

Исторические места и музеи Коломны 
Коломна, основанная в XII веке у слияния Москвы-реки и Оки, является одним из 

популярных городов России.  

Прежде всего, Коломна славится своей архитектурой, а именно православными храмами с 

многовековой историей. За этим следуют интереснейшие музеи (их в городе более 30!) на 

самые разные тематики, начиная от истории края и заканчивая историей знаменитой 

коломенской пастилы. 

 

 

Дом Озерова 
Дом Озерова – памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века, построенный в 

стиле классицизма. Его также называют жемчужиной города. Свое название дом получил 

по фамилии последнего владельца, купца Алексея Семеновича Озерова, оставившего о 

себе добрую память щедрой благотворительностью. 

Выставочная работа в залах особняка началась в 1980 г. Первая выставка была посвящена 

600-летию Куликовской битвы. За годы работы было организовано более 800 выставок, на 

которых показывали свои работы лучшие мастера изобразительного искусства Коломны, 



Москвы, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» работают три 

выставочных зала, в которых выставляются произведения живописи, графики, 

скульптуры, художественной фотографии, народного творчества. 

 

Усадьба купцов Лажечниковых 
Усадьба купцов Лажечниковых представляет собой исторический памятник середины 

ХVIII-ХIХ веков. С ней связано имя писателя Ивана Лажечникова, который родился и 

провел детство и юность в Коломне. Лажечников – один из зачинателей русского, автор 

исторического романа. 

В XX веке усадьба в центре старой Коломны была переделана в музей. В экспозиции 

представлены предметы, рассказывающие о «золотом веке» коломенского купечества и 

истории семьи Лажечникова: предметы быта, картины, мебель, одежда, портреты, 

документы, книги XVIII-XIX веков, литературные труды, прославившие писателя на всю 

страну и отмеченные Александром Пушкиным, Николаем I и ведущими литераторами 

XIX века. Кроме того, гости могут ознакомиться с семейными реликвиями: 

старообрядческими иконами, семейной Библией и письмами. 

 

Музей пастилы 
Пастилу в Коломне производят с XVIII века. За 200 лет она стала любимым лакомством 

местных жителей и одним из символов города. В музее можно узнать историю создания 

пастилы, попробовать ее и понаблюдать за процессом приготовления.  

Интересно, что до сих пор здесь делают пастилу по историческим рецептам из 

натуральных ингредиентов.  

 

Музей «Кузнечная слобода» 
На карте Коломны XIX века была Кузнечная слобода – район ремесленников. Их нелегкий 

труд увековечил в музее с одноименным названием современный мастер-кузнец Илья 

Лебедев. В экспозицию, которая на сегодняшний день насчитывает более 7000 

экспонатов, он собрал орудия кузнецов, кованые, литые и деревянные изделия разных 

эпох, начиная с XIII века. 

Музей «Кузнечная слобода» – действительно одно из самых колоритных мест города. 

Здесь можно увидеть доспехи и оружие средневековых воинов, кованые предметы быта, о 

назначении которых современные люди даже и не знают.  

 

Соборы, храмы и монастыри 
Коломна известна православными традициями. А сияние церковных куполов стало одним 

из местных символов. И дело здесь не только в архитектурном облике старинного 

русского города – многие святыни были утрачены из-за пожаров, войн, и периода 

советского атеизма, но несмотря на это Коломна сохранила силу «намоленного» места.  

Например, в Коломенском кремле – самом центре старого города, расположен Свято-

Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, созданный 200 лет назад. Верующие едут 

сюда, чтобы прикоснуться к мощам святых и чудотворной иконе Божией Матери 

«Скоропослушница». 



Соборная площадь 
Это площадь в центре Коломенского Кремля является старейшей в Коломне. Она 

возникла в XIV веке в результате постройки двух дворцов – великокняжеского и 

епископского, связующим звеном которых стал Успенский собор. Архитектурный облик 

Соборной площади Коломенского кремля формировался с XIV по XIX века. Многие 

здания неоднократно перестраивались. 

На сегодняшний день Соборную площадь украшают старинные памятники архитектуры – 

православные храмы и колокольни: Успенский собор, Тихвинская церковь, Воскресенская 

церковь, шатровая Соборная колокольня и колокольня Ново-Голутвина монастыря. 

 

Успенский собор 
Успенский собор Коломенского кремля на Соборной площади является редкой уцелевшей 

жемчужиной древнерусского зодчества. Главный городской храм был построен в XIV 

веке в честь победы Дмитрия Донского над татаро-монголами на реке Воже. Поэтому 

храм считается свидетелем и помощником в избавлении от многовекового ига. 

Еще одна глава в летописи Успенского собора была связана с Иваном Грозным: летом 

1552 года он формировал здесь полки перед походом на Казань. Царь молился перед 

иконой Богоматери Донской, а после взятия Казани распорядился перенести ее в 

Благовещенский собор Московского Кремля (с 1930 года хранится в Третьяковской 

галерее). В настоящее время в Успенском соборе остался список со священного образа. 

 

Монастырь в честь Рождества Богородицы 

В XIV веке у Коломны собрались русские войска для похода на Золотую Орду. Перед 

битвой Святой Димитрий Донской со своим полководцем объехал место будущего 

сражения. Испытывая старые воинские приметы, сходя с коней и «слушая землю» два 

Димитрия: Донской и Волынец (Волынский) дали обет: в случае победы построить 

монастырь на коломенских землях воеводы Боброка. 

Битва пришлась на праздник Рождества Богородицы – 8 сентября 1380 года (день победы 

над Мамаем). Так как Дмитрий Донской одержал победу – уже на следующий год у 

Коломны был основан Бобренёв монастырь, названный так в честь командира засадного 

полка в Куликовской битве Боброка. 

 

  



ЗАРАЙСК 

Зарайск – старинный город, расположенный на берегу реки Осётр в Московской области. 

Он был основан почти девять веков назад для защиты границ Руси от набегов татаро-

монголов. Впервые Зарайск упоминается в летописях 1146 года под названием Осётр. 

Современное название утвердилось лишь в XIX веке, а до этого город имел более 

тридцати наименований. 

Интересен Зарайск и своей историей. Город на реке Осётр всегда стоял на передовой 

против неприятельских набегов: в XIII–XV веках жители бились с татаро-монголами, а в 

XVI веке, после присоединения к Московскому княжеству – с крымскими татарами и 

польско-литовскими интервентами. В 1528-1531 годах внутри города по приказу великого 

князя Василия Ивановича III была построена каменная крепость, сейчас более известная 

как Зарайский Кремль. 

Кремль обеспечивал защиту земель и поселений, расположенных к югу от Оки. Именно с 

этой стороны нередко совершали набеги крымские и казанские татары. Таким образом 

город стал крепостью, опорным пунктом, на подступах к Москве с южной стороны. 

В конце XVII века Зарайск утратил своё оборонное значение – он превратился в 

купеческий город, крупный центр торговли и ремёсел. Таким он оставался до середины 

XIX века. 

Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 года город был подвергнут 

бомбардировке. Был создан комитет обороны и введено осадное положение. Баррикады на 

улицах были свидетельством того, что город будет стоять до последнего. Оборудование 

заводов и фабрик было эвакуировано в Сибирь. 

6 декабря 1941 года армия, дислоцируемая под Зарайском, перешла в наступление, 

отбросив врага. После отступления немцев город вернулся к прифронтовой жизни. Было 

восстановлено городское хозяйство, а предприятия продолжили выпуск продукции для 

фронта. 

На сегодняшний день Зарайск является промышленным городом. В нём работают 

многочисленные фабрики, заводы, хлебокомбинат, авторемонтные предприятия, 

металлургические компании.  

 

Достопримечательности 
 

В Зарайске находится самый маленький боевой кремль России и единственный полностью 

сохранившийся в Московской области. Он был построен в XVI веке. 

На территории кремля расположены Никольский и Иоанно-Предтеченский (здесь 

хранится главная святыня Зарайска – икона Николая Чудотворца) соборы и здание 

Зарайского духовного училища, в котором сейчас находится историко-художественный 

музей. Здесь выставлены артефакты, найденные при раскопках Зарайской стоянки – 

древнейшего археологического памятника на территории Московской области. В залах 

музея можно увидеть образцы интерьера домов зарайских купцов, ремесленные изделия 

мастеров, картины и другие произведения искусства. 

Напротив кремля располагается здание Гостиного двора XVIII века, а за ним Троицкая 

церковь. Первоначально построенная в XVI веке церковь была деревянной, но в 1774 году 

она сгорела, и только через четыре года была вновь возведена в камне.  

К северу от Гостиного двора стоит памятник Дмитрию Пожарскому, а за Троицкой 

церковью – монумент, посвященный воинам-зарайцам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. 

В 12 км от Зарайска находится Даровое – Музей-усадьба Достоевских. Здесь прошло 

детство Фёдора Михайловича. До сих пор на территории сохранились старый парк и 

флигель, где жила семья писателя. Сейчас в нём расположен один из отделов музея 

«Зарайский кремль» 



 

Рыбное 
 

Город Рыбное находится недалеко от Рязани. Населенный пункт впервые упоминается, как 

село в конце XVI века. За обилие рыбы в Воже, Дубянке и в ближайших озёрах город так и 

назвали – Рыбное. 

 

До XIX город славился рыболовным делом, а после, к середине 19 столетия, здесь начали 

строить железную дорогу «Москва – Рязань». Из-за строительства железнодорожных путей 

Рыбное стало активно развиваться: были созданы хозяйства по разведению животных, 

построены заводы и комбинаты, швейные фабрики. 

 

Музей пчеловодства 

 

В Рыбном есть и множество интересных музеев, например Музей пчеловодства. Это 

единственная в своем роде выставка, посвященная такой тематике. В собрании 

представлены все подробности производства мёда. 

В разделе по истории можно увидеть ульи, которые принадлежали царю Алексею 

Михайловичу. Также есть экспозиции, посвященные особенностям биологии и жизни 

пчелиных семей. В коллекции представлен разный инвентарь для производства мёда, 

гербарий растений, которые больше всего любят пчелы. 

 

Районный краеведческий музей 
 

Следующий музей посвящен историческому, природному и культурному развитию города 

Рыбное. 

Краеведческий музей был открыт в конце XX века по желанию жителей города. На 

сегодняшний день он содержит экспозиции, посвященные битве русского войска с 

монголо-татарами, крестьянскому быту, Второй мировой войне, знаменитым землякам и 

природе. В нем хранится древняя военная амуниция из археологических раскопок, 

старинные предметы крестьянского быта, вещи и документы, связанные с Отечественной 

войной.  

А перед зданием музея находится памятник – стена, посвященная ликвидаторам 

катастрофы на ЧАЭС. 

 

 


