
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Неофициально - Рязанщина. 

Административный центр - город Рязань. 

На севере регион граничит с Владимирской областью, на северо-востоке - с Нижегородской областью, на 

востоке - с Республикой Мордовия, на юго-востоке - с Пензенской областью, на юге - с Тамбовской и 

Липецкой областями, на западе - с Тульской областью и на северо-западе - с Московской областью. 

Топ-5 населенных пунктов региона: Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Рыбное. 

Язык региона - русский. Численность населения области, по данным Росстата на 2024 год, составляет 

1,082 млн. человек, из которых 95,1% - это русские.   

К традиционным рязанским блюдам можно отнести. прежде всего, калинник – пирог из ржаной муки с 

начинкой из калины и меда. Так же любовью рязанцев пользуются каравайцы -  тончайщие заварные 

блинчики на молоке, чибрики и заокская запеканка.  

Традиции и обычаи Рязанской области тесно связаны с русской культурой. Наиболее примечательны 

рязанские ярмарки (это не только торговые мероприятия, но и праздники, где можно увидеть народные 

гуляния, исполнение традиционной музыки и танцев), свадебные обряды (рязанская свадьба полна 

уникальных обрядов, включая традиционные песни и танцы, а также обмен символическими подарками 

между семьями жениха и невесты), празднование Масленицы с изготовлением и поеданием блинов, 

символизирующих солнце. 

Народное искусство Рязанской области представлено вышивкой, костюмом и кружевами. Если к северу 

от Москвы принято было носить сарафаны, то на большей части территории Рязанской губернии  женщины 

носили поневу – шерстяную юбку из нескольких слоев ткани. Понева в каждом районе  отличалась особыми 

орнаментами и кроем. Самой распространенной на Рязанщине всегда была синеклетчатая понева - 

«глазастая» (клетка - «глазок»). В поневный комплекс также входит сложной формы головной убор, 

разнообразные пояса (тканые, плетеные, с бисером), а также нагрудные и шейные украшения из бисера 

(гайтаны, ожерелки, мониста и др.). 

Интерес представляет Скопинская художественная керамика и традиционная народная игрушка. 

На территории Рязанской области находится несколько особо охраняемых природных территорий, в том 

числе: Мещѐрский национальный парк, созданный в 1992 году и имеющий площадь 105 тыс. га, Окский 

биосферный государственный заповедник, 47 заказников, 57 памятников природы. Интересны Рязанский 

климатический курорт Солотча, на территории которого располагаются санатории, детские лагеря и базы 

отдыха, Ерлинский дендропарк в Кораблинском районе, где работает первый дендрарий С.Н.Худекова, 

автора аналогичного парка в Сочи, источник минеральной воды и месторождение лечебных грязей близ села 

Михеи в Сапожковском районе.  

В области насчитывают до 1200 памятников архитектуры и свыше 2200 памятников археологии. Среди 

них: древнерусское городище Старая Рязань, Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь, Касимовская 

ханская мечеть с минаретом 1476 года постройки и др. 

В Рязанской области множество музеев, и из них наибольший интерес представляют: Рязанский 

государственный областной художественный музей имени И.П.Пожалостина, Мемориальный дом-музей 

академика И.П.Павлова, Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль», 

Музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново, Музей истории города Рязани, Музей истории 

воздушно-десантных войск и др. 

Театральная жизнь Рязанской области богата и разнообразна. Вот некоторые из театров региона: 

Рязанский областной театр драмы имени Константина Симонова, Рязанский областной театр кукол, 

Рязанский молодежный театр. 

В Рязанской области действующую лицензию имеют 10 вузов и 8 филиалов. Вот некоторые из них: 

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина, Рязанский медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова, Филиал Московского политехнического университета. 

Область располагается в пределах подмосковного угольного бассейна. На территории области 

распространен бурый уголь, торф, стекольные и строительные пески, тугоплавкие (огнеупорные) и 

легкоплавкие глины, известняки, мергели. Имеются месторождения фосфоритов, гипсоносных пород, 

бурого железняка, минеральных красок. 

 
Знаменитые люди, родившиеся на территории региона 

 

Есенин Сергей Александрович (1895-1925) 

Родился 21 сентября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии. Русский поэт и писатель. Один из 

крупнейших деятелей Серебряного века. Представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем 

периоде творчества - имажинизма. 

 

Мичурин Иван Владимирович (1855-1935) 



Родился 15 октября 1855 года в поместье Вершина близ деревни Долгое (Пронский уезд). Русский, советский 

биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии. Почетный член Академии 

наук СССР, академик ВАСХНИЛ. 

 

Павлов Иван Петрович (1849-1936) 

Родился 14 сентября 1849 года в Рязани. Русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей 

нервной деятельности, физиологической школы. Лауреат Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии 

пищеварения. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук, действительный статский советник. 

Председатель Общества русских врачей памяти С.П.Боткина. 

 

Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) 

Родился 5 сентября 1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии. Российский и советский ученый-самоучка, 

разрабатывавший теоретические вопросы космонавтики. Мыслитель эотерической ориентации, занимавшийся 

философскими проблемами освоения космоса. 

▪▪▪ 
Первые люди появились на территории нынешней Рязанской области в эпоху верхнего палеолита. 

В древнерусский период здесь образовалось могущественное Великое Рязанское княжество - одно из 

крупных государственных образований Древней Руси.  

Северное городище (древнейшая часть Старой Рязани) возникло в XI веке.  

 

Под именем Резань (Рязань) с 1096 года в летописи упоминается Старая Рязань, основанная, 

вероятно, около 1060 года Святославом Ярославичем Черниговским и бывшая столицей Рязанского 

княжества. Со времени татарского нашествия Рязань почти не упоминается в летописях, а все 

главнейшие события в истории княжества сосредоточиваются около Переяславля-Рязанского. 

Основание последнего относится к 1095 году и приписывается Ярославу Святославичу. Вторым и 

главнейшим устроителем Переяславля-Рязанского был епископ Арсений, укрепивший его в 1198 году. В 

течение XIII века. (кроме 1294 года) Переяславль-Рязанский в летописях не упоминается. 

Приблизительно с половины XIV века он был столицей Рязанского княжества. Много раз он 

подвергался опустошениям, особенно сильным в 1320, 1356, 1377, 1513 гг., но оставался самым 

укрепленным пунктом в стране и наиболее многолюдным. 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ РУДАКОВ 
писатель, переводчик и педагог 

 

Под 1147 годом в Никоновской летописи упоминается город Воино: «у града Воина в Резани». 

Город Глебов был основан в 1159 году. 

В 1185 и 1207 гг. Старая Рязань разорялась владимирским князем Всеволодом III Большое Гнездо. В 

1208 году Старая Рязань и Белгород-Рязанский были им сожжены. Всех «злых» и «виновных» казнили, 

рязанских бояр арестовали и увели в заточение, женщин, детей и «товары» вывезли и разослали по городам 

Владимирского княжества. Через два года Всеволод разрешил выжившим жителям Старой Рязани вернуться 

на пепелище. 

В 1217 году заговорщиками Глебом и Константином Владимировичами были убиты шесть рязанских и 

пронских князей: Изяслав Михаил, Ростислав, Святослав, Роман и Глеб. Однако, братоубийство не принесло 

пользы заговорщикам, так как в Исады на княжеский съезд не приехал князь Ингвар Игоревич, взошедший 

на рязанский престол после смерти родственников. 

 

Рязанское великое княжество составилось из земель, прежде принадлежавших Чернигову, и 

выделилось в самостоятельное владение, сначала под названием Муромо-Рязанского княжества, в 

1127 году, когда Ярослав Святославич, воспользовавшись борьбой Святославичей черниговских с 

киевским князем, утвердил за собою Муром и Рязань. После его смерти в Муроме сел старший его сын 

Святослав, а следующий, Ростислав - в Рязани; последний, перейдя по смерти брата в Муром, в Рязани 

посадил своего младшего сына Глеба (1145). Уже при Ростиславе Рязанские князья начали подпадать 

под влияние суздальских князей. Несмотря на довольно упорную борьбу, особенно при Глебе 

Ростиславиче, это влияние стало настолько сильно, что Всеволод III Юрьевич свободно распоряжался 

и князьями Рязанскими, и их войсками и землями. Он являлся в Рязанскую область для улажения 

междоусобиц Рязанских князей, дважды опустошил страну и город Рязань (1186 и 1208 гг.), отвозил в 

плен князей и ставил вместо них своих наместников. Главной причиной такого порабощения Рязанских 

князей были их взаимные усобицы. В 1217 году шестеро князей было убито Глебом Владимировичем. В 

1219 году Ингвар Игоревич овладел всею Рязанской областью. При его преемнике Юрии 

Игоревиче, великом князе Рязанском, княжество достигло больших размеров, по среднему течению 

реки Оки с ее притоками, и имело множество городов, большая часть которых была основана Юрием 

(Старая Рязань, Переяславль-Рязанский, Пронск, Белгород, Ростиславль, Ижеславль, Дубок, Перевитск, 

Коломна и др.). 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ РУДАКОВ 
писатель, переводчик и педагог 

 



Героическая оборона Рязани от полчищ хана Батыя в 1237 году и подвиг рязанского воеводы Евпатия 

Коловрата вошли в русский эпос. Застав город уже разоренным, воевода устремился за ушедшим 

противником и внезапной атакой истребил монгольский арьергард. Согласно преданию, посланец Батыя, 

отправленный на переговоры, спросил у Евпатия: «Чего вы хотите?». И получил ответ: «Только умереть!» 

Монголам удалось уничтожить отряд Евпатия только с помощью камнеметных машин, предназначенных 

для разрушения укреплений. Пораженный отчаянной смелостью, мужеством и воинским искусством 

рязанского богатыря, Батый сказал: «О, Евпатий! Если бы ты у меня служил, я бы держал тебя у самого 

сердца!» И он отдал тело убитого Евпатия Коловрата оставшимся в живых рязанским воинам и, в знак 

уважения к их мужеству, повелел отпустить их, не причинив им никакого вреда. 

После разрушения Старой Рязани столичные, а затем и кафедральные функции были переданы 

Переяславлю-Рязанскому. Переяславль, согласно названию «перенял славу Рязани» к XIV веку. 

В 1378 году в непосредственной близости от Глебова произошла битва на реке Воже между русской 

ратью под командованием Дмитрия Ивановича Донского и войском Золотой Орды под командованием 

мурзы Бегича. 

Эта битва стала первой серьезной победой войск Северо-Восточной Руси над большим войском Золотой 

Орды и имела большое психологическое значение. Была ликвидирована военная угроза нападения ордынцев 

в глубь Северо-Восточной Руси, Рязанского и Пронского княжеств. Битва продемонстрировала уязвимость 

татарской конницы, которая не выдержала стойкой обороны и решительных ответных ударов. Для Мамая 

поражение на Воже стало серьезным ударом, после которого он стал стремительно терять свое положение в 

пользу Тохтамыша, а также причиной разорения Рязанского княжества в 1379 году и похода на самого 

Дмитрия Ивановича в 1380 году. 

После монгольского нашествия Рязанское княжество продолжало оставаться главным южным 

форпостом Руси. По сути, любой удар, приходивший из южных степей, в первую очередь обрушивался на 

Рязанские земли. Однако это не только не ослабило, но и заметно укрепило позиции княжества на древней 

политической арене, вынуждая рязанских князей избирать гибкую государственную стратегию. Так, 

например, великий князь Олег Иванович Рязанский, впоследствии причисленный Русской Православной 

церковью к лику Святых, умело лавировал в военном конфликте Москвы, Литвы и Золотой Орды, укрепляя 

позиции своего государства. 

 

С самого начала XIV века Рязанские князья вступают в борьбу с московскими и вследствие своего 

взаимного соперничества, особенно борьбы Пронска с Рязанью, подпадают под сильное влияние 

Москвы. С вступлением на великокняжеский стол Олега Ивановича (1351-1402) начинается эпоха 

наибольшего могущества Рязанского княжества. Неблагоприятные географические и исторические 

условия помешали, однако, Олегу создать из Рязани особый центр, около которого могла бы собраться 

юго-восточная Россия. История Рязанского княжества при преемниках Олега Ивановича представляет 

собою постепенный переход от самостоятельности к окончательному соединению с Москвой. 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ РУДАКОВ 
писатель, переводчик и педагог 

 

В 1513 год году набег на рязанские окраины совершили крымские татары, а в 1521 году Рязанское 

княжество вошло в состав единого Русского государства.  
 

Перед смертью (1456) Иван Федорович поручил свое княжение и сына московскому князю, 

который после восьмилетнего управления Рязанью через своих наместников возвратил ее Василию 

Ивановичу, княжившему до 1483 года в полном согласии с соседями и с Москвой, чему очень много 

способствовала мать его, княгиня Анна Васильевна, любимая сестра Иоанна III. После него 

правили Иван Васильевич и Иван Иванович. Последний владел уже незначительною частью Рязанской 

области, так как еще в 1503 году его дядя Федор завещал свой удел Иоанну III. Заподозренный в 

сношениях с крымцами, Иван Иванович был вызван московским великим князем в Москву и там 

заключен под стражу (1520). В следующем году, во время нашествия на Москву крымцев, ему удалось 

бежать из Москвы; не принятый в Переяславле, он ушел в Литву и получил от Сигизмунда I в 

пожизненное владение местечко Стоклишки в Ковенском повете, где и умер в 1534 году. С пленением 

Ивана Ивановича прекратилось существование Рязанского княжества; оно стало областью Москвы, 

управляемою ее наместниками. 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ РУДАКОВ 
писатель, переводчик и педагог 

 

Московский князь Василий II поселил на территории области касимовских татар, и они получили 

автономию в пределах России – Касимовское ханство.  

В XVI-XVII вв. жители Рязани приняли участие в колонизации территорий Воронежской, Липецкой и 

Тамбовской областей, создавая там пограничные форпосты. 

В эпоху Смуты рязанский боярин Прокопий Петрович Ляпунов способствовал переходу края на сторону 

Лжедмитрия I, а затем и восстания И.И.Болотникова. Однако с 1606 года Рязанщина стала одним из оплотов 



царя Василия Шуйского. После сдачи Москвы полякам в Рязани в 1611 году начало формироваться первое 

народное ополчение. 

Петр I в 1708 году включил территории Рязани в состав Московской губернии.  

 

 Переяславль-Рязанский был причислен к Московской губернии, а через 11 лет сделан ее 

провинциальным городом. В 1778 году, при образовании Рязанского наместничества, он был 

переименован в Рязань и сделан губернским городом, каким оставлен и по новым штатам 1796 года. 

Слово «Рязань» прежде неправильно производили от глагола «резать»; затем сближали его со 

словом «ряса», означающим топкое, болотистое место, поросшее кустарником; с большим вероятием г. 

Любомудров* производит его от названия мордовского племени эрзи, на том основании, что до 

прибытия сюда славян (вятичей) Рязанская область была заселена мордовскими племенами. 

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ РУДАКОВ 
писатель, переводчик и педагог 

 

==================================================================== 
* Иван Васильевич Любомудров (18??-1867) – рязанский краевед, писатель и педагог. 

 

Императрица Екатерина II в 1778 году создала отдельную Рязанскую губернию, а Переяславль-

Рязанский был переименован в Рязань. В состав Рязанской губернии также входили сопредельные 

территории Московской (Егорьевский уезд) и Липецкой областей. 

В 1866 году была построена и открыта Рязанско-Козловская железная дорога. 

Рязанская губерния оказалась в числе 17 регионов, признанных серьезно пострадавшими во время голода 

1891-1892 гг. 

С победой вооруженного восстания в Петрограде по всей стране начался переход власти в руки 

большевистских Советов. В разных местах он происходил по-разному. Если в Москве, Киеве, Иркутске, 

Омске, Казани и некоторых других городах сторонники Временного правительства яростно сопротивлялись, 

то смена власти в Рязани произошла достаточно спокойно. Вооруженной борьбы, можно сказать, почти не 

было. Это явилось результатом грамотных действий таких людей, как лидер рязанских большевиков 

С.П.Середа и председатель Рязанского военно-революционного комитета А.С.Сыромятников, которые 

руководили установлением советской власти в Рязани. В губернском центре о восстании в Петрограде 

узнали на следующий день. 26 октября в здании бывшего Дворянского собрания на объединенном заседании 

исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и представителей гарнизона был 

образован губернский Военно-революционный комитет (ВРК) в составе восьми человек, который взял на 

себя всю полноту власти в губернии. 

В 1918 году в Рязани были учреждены пехотные курсы командного состава РККА, ставшие 

впоследствии (к 1964 году) училищем ВДВ. 

Постановлением президиума ВЦИК от 14 января 1929 года Рязанская губерния была упразднена, и ее 

территория вошла в состав Центрально-Промышленной области. 

26 сентября 1937 года на карте РСФСР появилась Рязанская область, выделенная из состава Московской 

области. 

В годы Великой Отечественной войны лишь юго-западные районы Рязанщины оказались 

оккупированными фашистами. Тем не менее, экономике области был причинен значительный ущерб.  

Уроженцы и жители Рязанской области сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

Некоторые рязанцы в годы войны стали крупными военачальниками. Например, в 1944 году уроженец 

Зарайского уезда К.А.Мерецков, командовавший войсками Волховского, Карельского и 1-го 

Дальневосточного фронтов, получил звание Маршала Советского Союза. Также в годы войны проявился 

талант как штабного работника крупного масштаба уроженца Скопина С.С.Бирюзова, и его имя теперь 

стоит в ряду с другими славными именами выдающихся советских творцов Великой Победы. 

 

За 1941-1945-е годы госпитальная база Рязанской области, имевшая 55 госпиталей, приняла 336 

санитарных поездов, порядка 170 тысяч раненых <…> Только за период с 23 февраля по 1 мая 1942 года 

через Рязань проследовало 110 эшелонов с эвакуированными ленинградцами - 217 тыс. человек, кроме 

них дополнительно - 13656 ленинградцев. При этом 93 ребенка, оставшихся без родителей, были 

помещены в детские дома. Всего же в результате проделанной работы по состоянию на 1 июля 1942 

года в Рязани было размещено эвакуированных из Ленинграда - 3011 человек, госпитализированы - 

384, трудоустроены - 553. Остальные эвакуированные были отправлены в другие города. Работникам 

Рязанского эвакопункта приходилось обслуживать по 4-6 эшелонов в день <…> Беззаветный труд 

работников тыла отмечался медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В 

Рязанской области ею были награждены 256 тыс. человек. Около 70 тыс. рязанцев за боевые подвиги 

были награждены орденами и медалями, из них более 300 стали Героями Советского Союза <…> Всего 

на фронт из нашей области ушли более 300 тысяч человек. Более 170 тысяч из них погибли или 

пропали без вести. В настоящее время из них поименно известны 174920 человек. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ АГАРЁВ 
историк 


