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Широкому кругу читателей, любителям краеведения уже извест
ны брошюры, выпущенные в серии «Города Рязанской области». 
Это—«Скопин», «Касимов», «Пронск», «Старая Рязань», «Кирицы». 
Книга «Михайлов»—продолжение этой серии.

Авторы книги наряду с описанием славной истории древнего 
русского города знакомят читателя с современным Михайловом, ко
торый за годы Советской власти превратился в крупный промыш
ленный центр Рязанской области.

Семилетним планом развития народного хозяйства страны пре
дусматривается дальнейшее развитие промышленности города, осо
бенно строительной индустрии. Так, к концу семилетия цементный 
завод «Спартак» увеличит выпуск.цемента в 7 раз.

Книга рассказывает о трудовых буднях и славных делах михай- 
ловцев, борющихся вместе со всем советским народом за досрочное 
выполнение заданий семилетки, за новый подъем экономики и куль
туры нашей страны.
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Михайлов — древнейший город Рязанской земли. Все 
этапы истории русского народа оставили здесь свои сле
ды: остатки крепостей, обвалившиеся рвы и насыпи, на
ходки оружия — словно: живая летопись столетий рас
сказывают о славных боевых подвигах наших предков.

...Со стороны. Рязанской дороги Михайлов почти не 
виден. Он спрятался под горой. Зато когда едешь по туль
скому большаку и проезжаешь последнее село Стрелец
кие Выселки, что стоят в четырех километрах от города, 
перед взором открывается: обширная долина, окаймлен
ная невысокими холмами. Северо-восточный холм: в ви
де языка несколько выдвинулся вперед. У его подножья 
вьется река Проня. На этом холме по обе стороны Про- 
ни и расположился Михайлов.

Много испытаний вынесло на своих плечах население 
Михайловского края. Дикие кочевники-половцы, грозные 
полчища татарского хана Батыя, разорявшие край, не 
раз получали здесь должный отпор. По михайловской 
земле проходили храбрые воины Дмитрия Донского на 
Куликово поле. Недалеко от Михайлова на урочище 
Красная Горка, было разгромлено войско крьпмского ха
на Саиц-Гирея. Михайлов вместе с другими, русскими го
родами поднимал знамя восстания против феодалов во 
время крестьянской войны, возглавляемой Иваном Бо
лотниковым.

Более поздняя история города Михайлова; ничем не 
отличается от истории мелких купеческих городов Руси. 
Целые столетия прозябал он в темноте и невежестве.

После Великой Октябрьской революции заново ро
дился и расцвел древний русский город. Большие измене
ния произошли здесь за годы Советской власти. Сейчас
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Михайлов — один из промышленных центров Рязанской 
области. Ежегодно промышленные предприятия города 
и района дают продукции на 35—40 миллионов рублей. 
К концу семилетки эта цифра намного возрастет.

Сорок три года назад всю промышленность Михай
ловского уезда представляли кожевенный завод купца 
Лыкова, типография Стрешневой, механическая ремонт
ная мастерская кулаков Уткиных, несколько помещичь
их винокуренных заводов да еринский цементный завод.

Богатейшими залежами известняков, пригодных для 
производства цемента, извести, кирпича, издавна слави
лись михайловские земли, да только долгие годы проле
жали они под спудом, ожидая своего1 настоящего хозяи
на. Сейчас в развитии экономики района цементная про
мышленность занимает ведущую роль.

Планом развития народного хозяйства на текущее се
милетие предусмотрена реконструкция и расширение за
вода «Спартак», который отнесен к особо важным строй
кам страны. Его мощность к концу 1965 года вырастет в 
семь раз. Завод «Спартак» станет одним из крупнейших 
предприятий страны.

За годы семилетки увеличат свою производственную 
мощь все промышленные предприятия города и района. 
Встанут в строй действующих новые производственные 
корпуса. В 1960 году в Горенском карьере уже построена 
обогатительная фабрика производительностью 350 тысяч 
кубических метров фракционного камня в год.

Михайлов становится крупным энергетическим узлом 
Подмосковья. Здесь построена крупнейшая в области 
подстанция линии электропередач «Сталинград—-Моск
ва».

Вместе с ростом экономики неизмеримо возрос и 
культурный облик города и его жителей: Социалистиче
ские преобразования видны всюду. Улицы и дома города 
полностью электрифицированы, большая часть населения 
имеет радиоприемники, мотоциклы, велосипеды. Все 
прочнее входит в быт телевидение. Три года назад, к 
40-летию Великого Октября, первая телевизионная ан
тенна поднялась над конторой связи. Теперь в городе 
более 400 телевизоров.

На охрану здоровья трудящихся в районе ежегодно 
расходуются сотни тысяч рублей. В 1960 году на народ
ное образование было ассигновано 700 тысяч рублей.

Небезынтересно в связи с этим заглянуть в старые,
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Память о племени мещера сохранилась в названии 
«Мещерский край» и многочисленных «мещерках». На
пример, современные Гладкие Выселки бывшего Михай
ловского уезда до начала XX века назывались Мещер
скими Выселками,

В VIII—IX веках появились первые укрепленные пунк
ты. Они представляли собой окруженные земляным ва
лом селения, обычно расположенные по крутым берегам, 
рек, а некоторые — при впадении одной реки в другую. 
Река, а тем более две реки, служили хорошей защитой от 
врагов и одновременно удобным средством сообщения. 
Высокий, господствующий над окрестностями берег уси
ливал укрепления и давал возможность заблаговременно 
заметить приближающуюся опасность и подготовиться к 
обороне.

У селения Поярково, Михайловского района, и на тер
ритории Михайлова (угол Голубой горы и Лещинского 
ручья) имеются остатки такого рода укреплений.

Во второй половине X века вятичи после упорной 
борьбы были побеждены киевскими князьями Святосла
вом Игоревичем и его сыном1 Владимиром Святослави
чем. С подчинением вятичей их земли вошли в состав 
древнерусского государства. Внук князя Владимира Свя
тославича, сын Ярослава Мудрого Святослав получил от 
своего отца Черниговский удел, в который входила и зем
ля Михайловского края.

Чтобы защитить южную окраину Рязанского княже
ства от набегов кочевников по течению реки Прони, бы
ло построено несколько городов. Левый берег Прони, воз
вышенный и холмистый, был удобен для постройки обо
ронительных сооружений.

Можно предполагать, что там., где сейчас расположен 
город Михайлов, на месте укрепленного поселка вятичей 
был построен вятический городок. В Воскресенской ле
тописи упоминается, что этот городок был построен в 
1137 году князем: Рюриком Роетиславичем, ехавшим из 
Новгорода в Киев. В дальнейшем городок стал называть
ся Кир Михайловом по имени пронского князя Кир-Ми
хаила Всеволодовича, предательски убитого в Исадах в 
1217 году.

Населению города Михайлова приходилось постоян
но вести борьбу то со степными кочевниками печенега
ми, передвинувшимися из приуральских степей в X веке,
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то с половцами, которые пришли на русскую землю в се
редине XI века. Местность южнее Прони долгое время 
носила название «Половецкого поля».

ТАТАРСКОЕ ИГО

,. В первой половине XIII века полчища татаро-мон
голов под предводительством Батыя обрушились на рус
скую землю. Среди заросших мелколесьем нив лежали 
развалины городов и пепелища многих селений.

Рязанский край был первым из русских земель, при
нявших на себя удар врага. Уничтожив Рязань (старую), 
орда татаро-монголов сожгла и разрушила города, рас
положенные на реке Проне.

Многочисленные татарские отряды рыскали по окраи
нам русской земли. В глубине оврагов, в чаще лесов, по 
болотистым берегам рек скрывались от них русские лю
ди, нередко давая врагу суровый отпор.

Как и во всех великих исторических событиях, глав
ную роль в освободительной борьбе с татарами и воз
рождении русской земли играли народные массы. Опус
тошенные земли, поросшие лесом, снова осваиваются, 
превращаются в пашни. Крестьяне возвращаются на ста
рые насиженные места, где жили их деды и прадеды. 
Вновь отстраиваются города.

Вероятно, Михайлов не скоро смог оправиться от раз
рушения. Он упоминается под. именем «Михайлова поля» 
в качестве вотчины, пожалованной в XIV веке великим 
князем Олегом Рязанским своему зятю, крещеному та
тарскому мурзе Ивану Мирославину Салахмиру за по
мощь Олегу в обострившейся борьбе с Дмитрием Дон
ским и Владимиром Пронским.

Город Ижеславль так и не поднялся из руин. В лето
писных источниках он больше не упоминается и до сих 
пор неизвестно, где находился этот славный город, так 
же как и города Ожск, Свирельск, Дубок и другие.

Мечтой русских людей было освобождение от татар
ского ига. Постепенно крепла Русь, но сильны еще были 
татары. Рязанская земля была землей окраинной, татар
ский темник Мамай, объединив под своей властью основ
ные территории Золотой Орды, почти ежегодно напа
дал на рязанские земли, непосредственно граничащие с 
землями Золотой Орды.
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В 1378 году большое татарское войско под началь
ством одного из подчиненных Мамаю мурзы Бегича всту
пило на Рязанскую землю и двинулось вверх по Оке.

Московский князь Дмитрий Иванович решил дать 
отпор врагу. Битва произошла на берегу Воти (Вожи) 
примерно в 20 километрах от границ бывшего Михайлов
ского уезда и в 60 километрах от Михайлова. На правые 
и левые фланги татар двинулись полки полоцкого князя 
Андрея и пронского князя Данилы. В лоб татарам уда
рил сам великий князь Дмитрий Иванович. Битва окон
чилась полным поражением татар.

Мамай, узнав о разгроме войск Бегича, двинул новые 
силы на рязанскую землю. Татары взяли и сожгли Пере- 
яславль-Рязанский и уничтожили еще много сел и дере
вень. Большое количество рязанцев увели татары в 
полон.

. В 1380 году Мамай повел трехсоттысячное войско на 
Москву. Только сто пятьдесят тысяч воинов собрал князь 
Дмитрий для защиты русской земли. По рязанской зем
ле проходил князь Дмитрий с войском. Побоялся рязан
ский князь Олег Иванович стать на стороне Дмитрия, 
но посылали города и селения на бой с татарами своих 
воинов и немало их присоединилось к Дмитрию. Слав
ную победу одержали русские воины на Куликовом поле 
над полчищами Мамая. Однако не смогла еще сбросить 
татарское иго русская земля.

После смерти Олега Рязанского рязанские князья ве
дут постоянную борьбу за неприкосновенность границ 
Московского государства.

Русские города Пронск, Зарайск, Михайлов в XV ве
ке вновь становятся важными оборонительными пунк
тами. Кольчуги, железные наконечники стрел и старин
ные сабли, найденные в черте города Михайлова, гово
рят нам о героической борьбе михайловцев с многочис
ленными врагами.

Так, в 1534 году вблизи Михайлова, при урочище 
Красная Горка на поле между нынешним городом, се
лами Стрелецкие Выселки и «Кумовой горой» произошла 
жестокая битва между войсками крымского хана Саип- 
Гирея, ежегодно опустошавшими русские владения на ре
ке Проне, и московскими войсками во главе с князьями 
Пупковым и Гатевым. Русские одержали блестящую по
беду, наголову разбив татар. Нынешние деревни Толма- 
чевка и Басмановка, расположенные вблизи древнего по-
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боища, получили свои названия от татар («басма — гра
мота из Орды с изображением хана, «толмач» — пере
водчик) .

В 40—50-х годах XVI века были устроены оборони
тельные линии на правой стороне Оки. Они шли через 
Тулу, Михайлов и Пронск,

В 1551 году царь Иван Грозный послал на окраину 
московского царства в Рязанский край верных ему вое
вод бояр Воротынского и Головина и повелел найти там 
удобное место для крепости. Выбор их пал на Михайлов. 
С высокого берега Прони далеко просматриваются 
окрестности. С юга от врага город заслоняла полновод
ная река, с востока — река и Черная гора, с запада — 
глубокий овраг, Голубая гора и Лещинский ручей с кру
тыми берегами. Естественную защиту новой крепости до
полняли искусственные укрепления. До наших дней со
хранились остатки этих рвов и валов.

Михайлов был сильной крепостью в черте «украИн
ной» оборонительной линии. Как и все крепости того вре
мени, он был заселен служилыми людьми, ратниками, 
стрельцами, пушкарями, затинщиками, плотниками, куз
нецами, казаками (так называлась конница из вольных 
людей), ямщиками. Впоследствии из пределов Польши 
сюда пришли служить «черкасы» (казаки с юго-запада 
Руси). Под 1640 годом мы встречаем жалобу послов на 
то, что изменники «черкасы» засели на новые слободы 
«в степях на Усерди под Ливнями (далее перечисляется 
ряд городов), под Михайловым... под иными городами 
царского величества». В центре города, на берегу реки 
Прони возле моста и сейчас стоит церковь Черкасская 
как память о черкасах. Часть нынешней улицы Карла 
Маркса до 1920 года носила название Черкасской.

Хотя оборонительные укрепления препятствовали на
бегам татар', но все же набеги продолжались до конца 
первой четверти XVII века. Так, в 1614 году михайлов
ский воевода Владимир Прокофьевич Ляпунов извещал 
Москву о том, «что татар побил на пронской дороге». 
В приправочных книгах 1616 года про селение Маково 
пишется: «В селе... храм... сожгли татарове». Про Соба- 
кино, после перечисления имеющихся там дворов, сказа
но: «Да шесть дворов пустых, а крестьяне пойманы в 
полон».

Михайловцы умели постоять за себя. В 1618 году 
польский королевич Владислав, претендуя на москов-

12



ский престол с войском своим двинулся ни Москву. 
Один из его отрядов под начальством запорожского 
гетмана Сагайдачного занял и опустошил Ливны, Елец, 
Лебедянь и в августе 1618 года подошел к Михайлову. 
Десять дней продолжалась осада и борьба за город. 
Большая часть слобод и посада были сожжены, но все 
приступы неприятеля михайловским гарнизоном и насе
лением города были отбиты. Сагайдачный был вынуж
ден снять осаду и уйти.

В Михайловском краеведческом музее имеется копия 
записки монаха—очевидца этой героической обороны го
рода, хранится также ядро, вырытое на месте, где нахо
дилась Михайловская крепость.

Что представляла собой крепость города Михайлова в 
конце XVII века?

Главной частью крепости являлся «город»... Вся кре
пость была обнесена земляным валом' высотой до 9 ар
шин и глубоким рвом 330 сажен в окружности. Ров опо
ясывался частоколом из дубовых колод. По всему валу, 
как явствует из описи 1678 года, тянулись дубовые сте
ны, крытые тесом, В стене находились 7 глухих (без 
ворот) башен: одна — сторожевая, остальные имели 
оборонное значение и были снабжены пушками и пища
лями. Там, где ныне спуск Красной улицы, стояла тай- 
ничная башня. Отсюда был тайный ход к реке за водой. 
Все^военные запасы: оружие и зелье (порох) и пушечные 
припасы хранились в амбарах и погребах. Тут были пи
щали, пистоли, самопалы, латы, ядра железные и камен
ные, свинец, топоры, заступы, горючая сера, дубовые 
колья, тесаные на оба конца. В крепости размещался 
■ воеводский двор, съезжая изба, тюрьма, осадные дома, 
где укрывалось в случае осады население.

Если подняться на Красную площадь (центр бывшей 
крепости) и встать лицом к Рязани, то по левую сторону 
прежде тянулась одна часть посада, напротив ее к П ла
кушей улице была другая часть посада и Стрелецкая 
слобода (ныне Старопашенка). Местечко Уголок насе
ляли казаки. По направлению к Черной горе находилась 
Пушкарская слобода с ответвлением на Рязань — Плот
ницкой слободой. Остатки селений на этом месте суще
ствуют и сейчас. За Стрелецкой слободой начиналась 
Казачья Прутцкая слобода. В Лещенке было несколько 
казачьих слобод: Арефинекая, Лещинская, Луговая, Пан- 
шинская. Между Лещинской и Плотницкой слободами
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вблизи оврага находилась Ямская. В XVIII веке эта сло
бода выселилась в Рязань на земли «Ямские».

Перейдем на правый берег Прони. Сюда в XVIII веке 
стал перетягиваться город. Здесь увидим слободу черка
сов, несколько подальше жили московские стрельцы, а 
влево от Гороховки тянулась Щетининская слобода, по
лучившая свое имя от михайловского воеводы Щетинина.

Есть и еще селения, сохранившие свои названия по 
фамилии воевод, назначаемых из Москвы,—Огибаловка, 
Бекленевка и другие. Между бедными постройками го
рода, посада и слобод стояли церкви и монастыри. Один 
такой монастырь, основанный последней рязанской кня
гиней Аграфеной Федоровной, был переведен позднее в 
Михайлов из села Аграфенина Пустынь, что под Ря
занью. На посаде находились торговая площадь и Зем
ская изба. Посреди города, значительно ниже, чем сей
час, стояла на реке мельница, пожалованная в 1624 году 
царем Михаилом Романовичем Соборной церкви, что 
было потом подтверждено при его приемниках (1678 г.— 
Алексеем и 1700 г. — Петром 1). По окладной книге 
1676 года, всех дворов в городе насчитывалось около 900. 
Избы не хитрого строения, все деревянные, с маленькими 
окошками, с двухскатной крышей. Вместо стекла бычий 
пузырь. Топились избы по-черному.

С укреплением мощи Московского государства город 
Михайлов утратил свое значение как крепость. Далеко 
от него ушли границы русских владений. Приходили в 
ветхость и разрушались стены, осыпался земляной вал, 
сгнил и повалился «честик», огораживающий некогда 
город.

При Петре 1 вместо двадцати пушек в Михайлове 
осталась только одна для торжественных праздничных 
дней. Бывшие служилые люди — стрельцы, пушкари, ка
заки — стали пашенными солдатами, т. е. государствен
ными крестьянами.

В 1708 году, при образовании губерний, Михайлов 
стал уездным городом Переяславль-Рязанской провин
ции, которая состояла из четырех уездов (Переяславль- 
Рязанского, Зарайского, Пронского и Михайловского) и 
трех заштатных городов (Печерникова, Гремячего и Са
пожка).

В 1778 году Михайлов вошел в состав Рязанского на
местничества, разделенного на 12 уездов, и получил свой 
герб — щит, в нижней части которого на голубом поле
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два скрещенных меча. Этот герб сохранился и поныне 
как памятник старины на здании Михайловского рай
исполкома.

Вокруг города постепенно выросла сеть новых сел и 
деревень. Это потомки служилых людей выселились из 
городских слобод поближе к своим полям.

МИХАЙЛОВ УЕЗДНЫЙ

Каким был Михайлов сто лет назад? В книге М. Ба- 
рановича «Материалы для географии и статистики Рос
сии», изданной в 1860 году, мы находим сведения о обще
ственно-экономическом состоянии города:

«Проня разделяет город на две почти равные части. 
На правом ее берегу находится торговая сторона Михай
лова; она правильно расположена на отлогом берегу ре
ки, окружающей ее с двух сторон. Здесь находится ба
зарная площадь, на которой по понедельникам и пятни
цам бывают торги; здесь же сосредоточены городские 
лавки, склады, постоялые дворы и живет купечество. 
Часть города, лежащая на левом высоком берегу Прони, 
раскинута на высотах, перерезанных оврагами... Это — 
административная часть города: присутственные места, 
полиция, гауптвахта и большая часть- квартир чиновни
ков находится на этом нагорном берегу Прони. Слободы 
окружают город со всех сторон и в особенности значи
тельны близ Тульской заставы. Проня... в половодье вы
ходит из берегов и заливает как городскую набережную, 
так и ближайшие слободы. Вообще город беден строе
ниями и потому не имеет вида; в числе его зданий встре
чаются даже простые деревенские избы, крытые соломой. 
Благодаря изобилию камня, который ломается по бере
гам Прони, большая часть улиц мощена и потому в гряз
ное время проходима.

В промышленном отношении Михайлов имеет некото
рое значение. Здесь производится мелочная и оптовая 
торговля хлебом: последняя находится в руках шести или 
семи здешних капиталистов, скупающих хлеб в своем и 
смежном Веневском уезде Тульской губернии и прода
ющих оный в Москве и Коломне на сумму около 35 ты
сяч рублей. Значительна также торговля лошадьми, ко
торых покупают на ярмарке в Тамбовской губернии, по 
окрестным заводам и у крестьян и сбывают на 15 тысяч

16



W
4i

>
рублей. Рогатого скота покупается в степях на 5 тысяч 
рублей. Торговля лесом составляет также важный пред
мет занятий здешнего купечества, четыре купца снимают 
у помещиков рощи и продают лес на постройки и на 
разные другие потребности; торговлю эту можно оценить 
в 15 тысяч рублей ежегодно. Кроме того, господствую
щий промысел большей части михайловских купцов и ме
щан в летнее время состоит в торговле фруктами; сады 
снимаются у помещиков по подрядам на несколько лет, 
а фрукты сбываются преимущественно в Москве; оборот 
этой торговли превышает 15 тысяч рублей. Наконец ме
лочная торговля медом, воском, дегтем и другими пред
метами, служащими для удовлетворения нужд и потреб
ности как города, так и уезда; содержание постоялых 
дворов, извозничество и другие тому подобные промыслы 
доставляют средства для жизни многим жителям города 
Михайлова; занятие здешних мещан состоит в плетении 
кружев. Фабричная деятельность незначительна. В Ми
хайлове находятся один кожевенный, один салотопен
ный, два свечковосковых, три кирпичных завода и одна 
миткалевая фабрика. Производство этих заведений не 
превышает 7 тысяч рублей. Материалы приобретаются 
на месте и в окрестностях, а изделия редко переходят за 
черту города».

В 1898 году через Михайлов была проведена желез
ная дорога на Москву. Продукты земледелия пошли по 
рельсам не только в Москву, но и в Петроград, в Одес
су, Либаву, Ригу.

В городе орудовали купцы Ложниковы, Малинков- 
ские, Кочергины, Лыковы, Коняевы. Долго был у власти 
в городе богатый купец Егоров, наживший капитал на 
кабаках, которых имел около 20. После смерти Егорова 
председателем городской думы стал владелец лучшего 
магазина с «красным» товаром купец Малинковский. 
Купцы, конечно, только и заботились о своей наживе и 
не случайно до самой революции город не имел хорошей 
бани, водопровода и колодцев для воды, был плохо за
мощен, до 1903 года здесь не было ни одного среднего 
учебного заведения.

Самыми крупными землевладельцами в уезде счита
лись граф Толь, князья Гагарины, Волконские, Коробьин, 
Черкесов, министр внутренних дел граф Д. А. Тол
стой. Принадлежавшие им земли тянулись из края в 
край, окружая со всех сторон крестьянские наделы, ка



завшиеся среди них жалкими клочками. Князья Волкон
ские, например, имели около 8000 десятин земли в Ма- 
линковской и Лужковской волостях, Гагарины—до 5000, 
столько же и Толстые. Лучшие луга в пойме принадле
жали тоже помещикам, и не только земля и луга, но и 
сами крепостные. Закон давал право помещику прода
вать крепостного человека, проигрывать в карты, дарить 
друзьям, словом, обращаться как с любой вещью. В ар
хивах князя Волконского обнаружен такой документ: 
«Лета 1792 марта, в девятнадцатый день, из дворян 
прапорщик Ефим Ефимов сын Плуталов, в роде своем 
не последний, продал я... крепостного человека Зота Сте
панова... за оного своего человека получил денег пятьде
сят рублей...» Такова была цена крепостных людей.

Жестокость помещиков иногда вызывала справедли
вую месть крестьян. Были убиты своими крепостными 
помещик Терский, дворовыми — помещики Лихачев, 
Львов и другие.

В конце XIX и начале XX века Михайловский уезд 
был почти исключительно земледельческим, из 288 тысяч 
гектаров его площади 232 тысячи гектаров составляли 
пашню, лугов было мало, а, леса — всего 8,5 тысячи гек
таров. В уезде числилось 189 тысяч крестьян и около 
3 тысяч дворян, духовенства и мещан. Но этому мень
шинству принадлежала треть пахотных земель, более по
ловины лугов и выгонов и почти все леса. Крестьянство 
находилось в тяжелом положении. Третья часть его вы
нуждена была уходить на сторону. Соха и борона были 
главными орудиями в хозяйстве крестьян, четвертую 
часть которых составляли безлошадные.

Среди широких масс крестьян постоянно жило недо
вольство существующим порядком в экономиях, иногда 
выливавшихся в открытые выступления против помещи
ка. В Московской судебной палате разбиралось дело о 
нападении крестьян деревни Волосовки на имение Гага
рина в июле 1903 года.

В газете «Искра» № 46 было напечатано письмо об 
этом волнении крестьян. Что же произошло в Волосовке?

Вечером 1.июля 1903 года крестьянин деревни Воло
совки Михаил Карпов, косивший рожь на примыкающей 
к роще князя Гагарина десятине, скосил с канавы охапку 
травы. Заметив это, один из объездчиков — черкес Даур- 
беков — потребовал, чтобы Карпов отправился в конто-
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ру экономии. Когда тот отказался сделать это, он стал 
бить его нагайкой. На помощь к Карпову подоспел его 
сын Андрей, который, защищая своего отца, бросился с 
косой на княжеского объездчика, но тот несколько раз 
ударил кинжалом Михаила Карпова. Старик упал мерт
вым. Сын бросился в деревню, рассказал о случившемся. 
И тогда все население деревни, вооружившись кольями, 
топорами, палками, камнями во главе с Андреем Карпо
вым и Егором Волковым направились в имение князя. 
Крестьяне камнями перебили окна, подожгли флигель, 
где жили объездчики. Когда они выходили из второй 
усадьбы, навстречу им показался экипаж Гагариных, в 
нем ехали князь с княгиней и их гость князь Щербатов. 
Из толпы в экипаж полетели камни, палки. Один из уда
ров пришелся Гагарину в лицо, он потерял сознание и 
выпустил вожжи, но княгиня: схватила их и повернула
в сторону на мгновение остановившихся лошадей. Гага
рины укрылись в доме местного священника. Против кре
стьян было возбуждено уголовное дело. 25 обвиняемых 
приговорены к тюремному заключению. На то он и был 
буржуазно-помещичий суд, чтобы защищать богатых, 
расправляться и угнетать бедных.

Трудовое население было ограблено не только в эко
номическом, но и в культурном отношении. В 1904 году 
в городских школах обучалось всего 385 человек, а всего 
в уезде обучалось около 3 тысяч учащихся. Зато в уезде 
было свыше 80 церквей. В самом городе было 8 церквей 
да женский монастЕірь. На 120 учителей уезда приходи
лось более 300 служителей культа, не считая 280 мона
хинь. 75 процентов населения были неграмотны. В горо
де и уезде было всего шесть врачей, четыре фельдшера 
и четыре акушерки. Во всем уезде имелось два агронома 
и один ветеринарный врач.

Революционные волны, начавшиеся в пролетарских 
центрах в январе 1905 года, распространились и на Ми
хайловский уезд. 22 апреля помещик села Аннино 
Б. Б. Тршецок сообщил михайловскому исправнику, что 
крестьяне «производят буйство и самоуправство», а по
тому просил принять меры к сохранению имения. Не
сколько позже судебный пристав доносил о том, что в 
лесу генеральши Курсель крестьянами систематически 
производятся самовольные порубки леса. «Вырублено на 
пространстве 45 десятин в разных местах до 6000 де
ревьев, на сумму 2700 рублей».
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Громадное имение «светлейшего» князя Гагарина сно
ва попало в полосу крестьянских волнений. 16 ноября 
к управляющему имением явились крестьяне деревень 
Локни и Натеки в количестве 200 человек и потребова
ли, чтобы он дал им две десятины княжеского леса, 
угрожая в противном случае разгромить все имение и ви
нокуренный завод.

Главной причиной брожения крестьян власть считала 
недостаток продовольствия. Документы рассказывают, 
что 9 ноября большая группа крестьян подступила 
к квартире земского начальника в Михайлове и потребо
вала его для личных объяснений по продовольственному 
вопросу. Этот случай заставил губернскую власть пото
ропиться с выдачей продовольствия крестьянству Михай
ловского уезда. Но эта жалкая подачка не могла успо
коить крестьян, и волнения продолжались по всему 
уезду. Крестьяне, начинавшие осознавать свои классовые 
интересы, стали властно подавать голос протеста, неред
ко добиваясь выполнения своих требований.

В деревню начинает проникать агитационная анти
правительственная литература. В списках тех, кто под
вергался арестам и репрессиям за агитацию и распро
странение нелегальных книг и листовок, были рабочие 
заводов, уроженцы уезда—Безруков, Кочергин, Прибы- 
лов, Анисимов, Сарычев. Приехавший из Петербурга 
слесарь путиловского завода Садовый «вел усиленную 
противоправительственную агитацию» не только у себя 
в Дугинке, как доносил исправнику ’пристав, но и в со
седнем селе Клинском. В делах уездного исправника 
упоминается техник Михайловской дистанции пути 
А. М. Глебов, член саратовской организации большеви
ков. С небольшой группой железнодорожников и кресть
ян он вел работу в полосе железной дороги, главным об
разом в районе станций Михайлов—Голдино—- Гагарине.

Уездные власти оказались бессильными перед наро
дом. Ни аресты, ни забитая битком уездная тюрьма, ни 
угрозы не могли остановить разбушевавшуюся стихию. 
Крестьяне, замученные голодом, вековой кабалой, бес
правием, поднимались на борьбу против помещиков за 
землю, за освобождение от эксплуатации.

Летом 1906 года для подавления крестьян, разгро
мивших помещичьи усадьбы в Аннине, Грязном, Внуко
ве, в уезд была прислана рота солдат, А через некото
рое время губернатор сообщает телеграммой исправни
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ку: «Сегодня утром полуэскадрон драгун ходом высту
пил в Михайловский уезд с остановками 2—3 дня в эко
номиях». Такими остановками исправник наметил Ходяи- 
ново, Степановку, Мишино, Малинки, Феняево. 6 июля 
он уже рапортовал: «Имею честь доложить В. П., что по
луэскадрон драгун совершает прогулку по Михайлов
скому уезду и возвратится в Михайлов согласно маршру
та 11 июля. Указанная прогулка внесла успокоение в кре
стьянское население, но все же натянутое настроение тре
бует пребывания полуэскадрона на время снятия яровых 
хлебов. Вследствие чего прошу В. П. оставить на это вре
мя полуэскадрон в Михайлове».

С помощью вооруженной силы стражникам и солда
там удалось в конце концов погасить революционное 
движение в уезде. В 1907 году произошло лишь 4 кре
стьянских выступления (в Собакине два, в Малинках 
против князя Волконского и в Ерино против владельца 
Ранкина, строившего цементный завод). Это были по
следние отзвуки первой революции в Михайловском 
уезде.

В. И. Ленин в своих трудах в качестве одной из важ
нейших причин временного поражения первой русской ре
волюции указывал, что в революции не было еще проч
ного союза рабочих и крестьян. На примере Михайлов
ского уезда видна справедливость слов вождя. До 30 круп
ных выступлений крестьян произошло за 3 года, в них 
участвовали жители более 50 селений, но все они воз
никали стихийно, не были связаны между собой, не име
ли продуманной организации и какого-либо политическо
го руководства. Крестьянские волнения в уезде скорее 
носили характер стихийного недовольства, вызванного 
голодом и недостатком в топливе. Крестьяне жаждали 
земли, освобождения от эксплуатации и бедности и шли 
против помещиков, но еще сохраняли веру в царя.

Февральская буржуазно-демократическая революция 
была сочувственно встречена в Михайловском уезде. Од
нако Временное правительство не забо’тилось об улучше
нии положения крестьян и городской бедноты. Подавля
ющее большинство населения голодало. Цены на хлеб 
быстро росли. Культурная жизнь и экономика города по- 
прежнему оставались на низком уровне. Да иначе и быть 
не могло. Власть оставалась в руках тех же эксплуата
торов.

Временное правительство пыталось остановить даль-
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нейшее развитие революции, спешило укрепить свою 
власть на местах. В губерниях и уездах были введены 
должности комиссаров Временного правительства. Та
ким комиссаром по Михайловскому уезду был назначен 
помещик Соколов, до этого занимавший должность пред
седателя земской управы. Все чиновники остались на 
своих местах. Состав городской думы во главе с купцом 
Малинковским остался прежним. Цементным заводом, 
землей и лесами владели их прежние хозяева. Но как 
ни старалось Временное правительство остановить ре
волюцию, затянуть решение земельного вопроса, аграр
ное движение крестьян продолжало развиваться. Волне
ния имели место в каждой из 18 волостей уезда.

Все глубже проникала в массы большевистская аги
тация, призывавшая крестьян не ждать Учредительного 
собрания, а организованно отбирать земли у помещиков.

Призывы большевиков находили горячие отклики и у 
крестьян Михайловского уезда.

В апреле и мае помещики сообщают министру внут
ренних дел о «незаконных» действиях крестьян. 23 авгу
ста кучка кулаков Лужковской волости в жалобе на имя 
губернского комиссара писала, что крестьяне захватили 
и распределили между собой землю.

Революционный подъем нарастал. Подходил Великий. 
Октябрь.

МИХАЙЛОВ СОВЕТСКИЙ

Весть о взятии Зимнего дворца и аресте Временно
го правительства петроградскими рабочими мгновенно 
разнеслась по стране. Приезжавшие в Михайлов рабочие, 
солдаты рассказывали о победе революции, о Ленине,, 
о первых декретах Советской власти, привозили с собой 
газеты и брошюры с декретами о мире и о земле.

Трудящиеся с огромной радостью приветствовали Со
веты, готовясь к решительной схватке за новую жизнь в 
своем уезде.

Присмирели, затаились уездные власти. Тихо, краду
чись, пробирались чиновники по утрам на службу, чув
ствуя, что буржуазно-помещичий строй доживает свои 
последние дни.

Но старое не сдается без боя. Документы тех дней, 
скупо передают волнующую правду о становлении Совет-
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ской власти в Михайлове, ожесточенной классовой 
борьбе, о героических защитниках завоеваний Октября, 
павших в боях с контрреволюцией.

5 ноября 1917 года (по старому стилю) Михайлов
ский уездный Совет крестьянских депутатов вынес ре
шение о присоединении к восставшим рабочим Петро
града и единогласно принял следующую резолюцию. 
«Мы присоединяемся к рабочим и солдатам Петрограда, 
свергнувшим контрреволюционное правительство, и при
зываем всех верных, сынов революции сомкнуть свои ря
ды для создания власти рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов, уполномочиваем исполнительный ко
митет Михайловского Совета крестьянских депутатов 
взять власть в свои руки».

Во второй половине ноября в городе образовалась 
первая боевая большевистская дружина. В нее вошли 
сначала шесть человек: Фадюхин, Шишкин, Мохов, Бел
кин, Синельщиков и Фокин. Дружинники начали дея
тельно готовиться к ликвидации земства и завоеванию 
окончательной победы Советской власти в уезде. Член 
этой дружины, старый коммунист М. А. Синельщиков пи
шет в своих воспоминаниях: «Мы стремились больше 
привлечь надежных людей в дружину, добывали оружие, 
устраивали собрания, митинги, вели агитацию среди на
рода».

Видную роль в создании Советов в уезде сыграли 
тт. А. А. Казанцев, И. П. Горячев, Е. М. Косарев, В. М. 
Чумичев, И. А. Царев, М. А. Зуйков, В. Гуськов, Д. М. 
Лукашев, П. Н. Алисов, А. И. Харламов, Н. С. Матвеев, 
И. Н. Чечулин, Н. Т. Барышников и другие.

29 декабря 1917 года (11 января 1918 года) состоялся 
1 Михайловский съезд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Выразив недоверие Учредитель
ному собранию, съезд решил взять власть в свои руки и 
избрал исполком из 20 человек.

Земство не признало исполнительный комитет, сабо
тировало решения съезда, но, несмотря на яростное со
противление контрреволюции, власть 18 января 1918 года 
перешла к Советам.

Но земство еще не прекратило своего существования. 
Земская управа продолжала занимать верхнюю часть 
здания Дома свободы, а Советы разместились в нижнем 
этаже.

Первым важнейшим делом, которым занимались со-
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ветские уездные органы, было проведение в жизнь декре
тов о земле. Свыше 90 тысяч гектаров пахотной земли 
было бесплатно передано крестьянам.

Классовая борьба все более обострялась. Помещики, 
лишенные земли, кулаки, купцы, люто ненавидевшие Со
ветскую власть, выступали с оружием против нее, всеми 
силами и средствами старались затормозить развитие со
ветского государства.

В феврале и октябре 1918 года во время вооружен
ных кулацко-эсеровских восстаний мятежники жестоко 
расправились с активистами Советской власти. Они звер
ски замучили уездных комиссаров Шишнина и Мохова, 
председателя Проне-Городищенского волисполкома Ка- 
линкина, военного комиссара Малинковской волости Ба- 
лыковского, секретаря Горностаевской ячейки РКП (б) 
Куприянова, Михалина, Бехтина и 13 красноармей
цев—членов комитетов бедноты.

Дорого заплатили реакционеры за эту расправу. Ку
лацкие восстания были подавлены, а их главари наказа
ны по заслугам.

Важнейшим событием 1918 года было создание уезд
ной партийной организации. Она создавалась постепенно.

Первая большевистская группа в Михайлове возник
ла в конце ноября 1917 года. В нее вначале вошли 
К. А. Шишнин, Д. А. Мохов, Н. Л. Фокин, П. И. Белкин, 
И. П. Горячев, М. А. Синелыциков. Эта Группа, говорит
ся в Юбилейном сборнике к 40-летию Михайловской 
партийной организации, развернула и провела огромную 
работу по установлению Советской власти в уезде и лик
видации учреждений старого буржуазно-помещичьего 
строя. Вслед за городской группой начали возникать 
коммунистические ячейки в волостях. В октябре 1918 го
да из разрозненных партийных ячеек волостей и про
мышленных предприятий и была создана Михайловская 
организация Коммунистической партии большевиков, 
В сплочении революционных сил уезда большую роль 
сыграла агиткампания, проведенная губернскими работ
никами, установившими постоянную связь молодой орга
низации с губернией.

Очень остро в первые годы Советской власти стоял 
продовольственный вопрос. Посевные площади в уезде 
в результате первой мировой войны и гражданской вой
ны резко сократились — не было рабочих рук, транспор
та, не хватало посевных и почвообрабатывающих орудий.
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В начале 1919 года большинство северных волостей уез
да голодало. Были созданы продотряды, по переучету 
хлеба, передаче излишков его в другие волости, особен
но упорно велась борьба с мешочниками в Печерников- 
ской, Виленской, Маковской и других волостях.

Положением в Печерниковской волости заинтересовал
ся В. И. Ленин. Об этом свидетельствует один из доку
ментов.

«Рязань, Губисполкому. Копия Михайловскому испол
кому Рязанской губернии 30 октября 1919 года. Немед
ленно расследуйте дело курсанта Григория Никольского, 
оказывается ли его семье законная помошь Печерников- 
ским волисполкомом. Если имеются между Никольским 
и волисполкомом трения на почве отобрания урожая 
братом священником, расследуйте. Исполнение донесите 
мне. Предсовнаркома Ленин».

Уездный комитет партии получал постоянную помощь 
и поддержку от губкома партии. Видные работники гу
бернской парторганизации тт. Середа, Воронков, Каляев 
приезжали в Михайлов и на месте помогали устранять 
недостатки и ошибки.

14 июля 1919 года на станцию Михайлов прибыл аги
тационно-инструкторский поезд «Октябрьская револю
ция» во главе с председателем ВЦИК М. И. Калининым. 
На Красную площадь на общегородской митинг собра
лось 2500 человек. Михаил Иванович выступил на митин
ге с речью «Нельзя ли прекратить войну?» Рассказывая 
о переживаемом Российской Советской Республикой 
моменте, М. И. Калинин выразил уверенность, что граж
дане Михайлова приложат все усилия, чтобы рабочий 
класс удержал власть в своих руках, отстоял свободу и 
независимость Родины и построил новую жизнь.

«Мы устроим... сады, построим прекрасные учебные 
заведения, сделаем все это для всего народа, чтобы соб
ственным трудом весь народ мог наслаждаться»,—гово
рил Михаил Иванович.

В тот же день Михаил Иванович Калинин выступил 
в Доме революции перед уездным партийным и совет
ским активом с докладом о международном положении и 
с призывом сделать все, чтобы разбить контрреволюцию и 
интервентов. В память об этом замечательном событии 
на здании райкома КПСС и райисполкома установлена 
мемориальная доска.

Приезд М. И. Калинина имел большое значение для
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укрепления Советов, улучшения работы советского аппа
рата.

До 1919 года в Михайлове существовал союз учащ ей
ся молодежи. Находясь под влиянием эсеров, союз про
водил свою работу под лозунгом «Молодежь вне полити
ки». По существу такая организация разлагала моло
дежь, отвлекая ее от насущных задач борьбы за социа
листическое общество. Перед партийной организацией 
встала задача — вырвать молодежь из-под враждебного 
влияния. В ноябре 1919 года был создан уездный союз 
коммунистической молодежи, который сумел в короткий 
срок завоевать авторитет среди молодежи и стать ее 
авангардом.

К концу 1922 года в уезде насчитывалось 18 комсо
мольских ячеек, в которых состояло на учете 230 комсо
мольцев.

Вместе с коммунистами комсомольцы занимались 
сбором продовольствия, теплой одежды и обуви для 
Красной Армии, вместе с коммунистами шли на фронты 
гражданской войны. Комсомол стал верным помощни
ком и надежным резервом партийной организации.

Партийная организация явилась также и организато
ром профсоюзной работы в уезде. В 1919 году в М ихай
лове был создан профессиональный совет профсоюзов. 
На основании указаний укома партии профсовет выпол
нял очень важную работу по организации и воспитанию 
рабочих и служащих, настойчиво проводил в жизнь за 
коны Советской республики по охране труда.

Укрепляя Советскую власть в уезде, сплачивая трудя
щихся вокруг Коммунистической партии, михайловские 
коммунисты всеми мерами старались помочь Советскому 
государству в борьбе с белогвардейцами и иностранны
ми интервентами. Уком партии развернул большую рабо
ту по оказанию помощи фронту. Борьба за хлеб была 
борьбой за социализм. Из Михайлова в Москву регуляр
но отправлялись вагоны с хлебом. Но помощь вы раж а
лась не только в снабжении армии и рабочих центров 
продовольствием, одеждой, обувью, топливом, но и в 
непосредственном участии в боях за Советскую власть.

Партийная организация горячо откликнулась на при
зыв ЦК партии о мобилизации на фронт 50 процентов 
своего состава. Коммунисты на своих собраниях прини
мали решения и клялись разбить врага, отстоять завое
вания революции. Проне-Городищенская волостная ячей-
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ка коммунистов в своем решении записала: «Ввиду тяже
лого положения нашего Восточного фронта, где банды 
белогвардейской сволочи под командованием бывшего 
царского генерала Колчака несут смерть и позор нашей 
пролетарской революции, собрание коммунистов-больше- 
ви’ков постановляет: приветствовать решение ЦК о моби
лизации лучших сил пролетариата и сейчас же провести 
мобилизацию 50 процентов состава ячейки и Советов». 
На фронт из Проне-Городища отбыло 45 человек.

Поддержали призыв ЦК печерниковские, новопан
ские, ижеславльские и другие коммунисты. Многие, не 
попав в 50-процентную мобилизацию, уехали на фронт 
добровольно.

По распоряжению губкома партии из числа комму
нистов в уезде формировались коммунистические отря
ды. Михайловскому коммунистическому отряду в соста
ве 27 человек уездный военно-революционный комитет 
поручил нести охрану железной дороги от ст. Михайлов 
до ст. Троекурово. 28 августа был создан военно-рево
люционный комитет на цементном заводе.

Отгремели суровые годы гражданской войны и ино
странной интервенции. Михайловская партийная органи
зация вместе со всей партией, с народом, самоотвержен
но борясь с разрухой, нищетой, голодом, создавая и 
укрепляя колхозы, внесла достойный вклад в общее де
ло восстановления и развития народного хозяйства 
страны.

• Мирный созидательный труд советских людей был 
нарушен вероломным нападением на нашу Родину не
мецко-фашистских захватчиков.

В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

...1941 год. Немцы рвутся к сердцу социалистической 
Родины—Москве. Замысел фашистского командования 
сводился к наступлению на Москву с трех сторон: с се
веро-запада, запада и юго-запада. Главный удар долж
ны были нанести мощные танковые группировки, со
средоточенные севернее и южнее Москвы. На юге, про
тив Тулы, находилась вторая танковая армия Гудериа- 
на, которая тщетно пыталась пройти на Москву через 
Тулу. Город стойко отражал все атаки врага.
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В эти дни михайловцы энергично готовились к оборо
не. Вокруг города рылись противотанковые рвы. На 
случай высадки воздушного десанта был создан истреби
тельный батальон, комиссаром батальона был назначен 
секретарь райкома партии т. Казаков.

Приближение фронта чувствовалось с каждым днем 
все больше и больше. Ночью особенно ясно.были слыш
ны в стороне Тулы непрерывные раскаты орудийной 
пальбы.

В начале октября из города началась эвакуация хле
ба, оборудования, скота. Тысячи голов овец, коров, ло
шадей колхозники стали отправлять в глубокий тыл.

2-й танковой армии Гудериана удалось прорваться 
юго-восточнее Тулы и захватить Сталиногорск, Венев. 
Враги подходили к Кашире и двигались на Михайлов.

Л од  ударами крупных сил противника советские вой
ска стали отходить на Рязань.

С раннего утра 24 ноября 1941 года над Михайловом 
кружили немецкие самолеты, обстреливая автомашины 
и подводы. В спешном порядке районные власти отправ
ляли в Рязань архивы, документы. Небольшая воинская 
часть, которая располагалась в Михайлове, с боем отхо
дила к Рязани.

Во второй половине дня 24 ноября немцы ворвались 
в город, а к вечеру весь город был уже в руках фашист
ских захватчиков. Немцы вошли со стороны Щетинин
ской слободы по Горловскому большаку. В первый жѳ 
день оккупанты расстреляли директора Михайловской 
городской школы № 1 Я. Ф. Морозова, директора Ра- 
чатниковской сельской школы Н. В. Милосердина. Ми
лосердии приезжал в город, чтобы получить зарплату 
для учителей своей школы. Направляя на него оружие, 
немецкий автоматчик крикнул: «а, комиссар» и дал оче
редь из автомата. Ученик 10-го класса Гриша Рябов был 
расстрелян за то, что немец у него в кармане обнаружил 
комсомольский билет. Были расстреляны также кол
хозник Алексеев, рабочий В. Н. Фролов. Погибли от рук 
немецких фашистов ученики школы № 3 М. Мытарев, 
В. Панов.

• Немецкие солдаты разгромили магазины, склады, 
культурно-бытовые учреждения.

С приходом немцев жизнь в городе замерла. Остано
вилась электростанция, водокачка, не работали хлебоза
вод, почта, радиоузел. Под угрозой расстрела немцы по-
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требовали сдачи всех радиоприемников. Все предприя
тия и учреждения города были закрыты. Небольшой 
группе предателей родины было поручено немецким 
командованием организовать «новый порядок» в городе. 
С глубокой ненавистью отнеслись михайловцы к захват
чикам и их прихвостням. Только силою оружия немцы 
могли заставить работать на них. Указания немецкого1 
командования саботировались на каждом шагу. Никто 
не хотел выполнять немецкие приказы, хотя за невыпол
нение любого параграфа было одно наказание — смерть.

Немецкие приспешники, стараясь выслужиться перед 
своими хозяевами, составили подробный список всех 
активных партийных и советских работников и их семей. 
Эсесовцы готовились устроить суровую расправу с жите
лями Михайлова. Но, к счастью, они не ѵспели этого 
сделать.

6 декабря наши войска по приказу Верховного коман
дования перешли в решительное контрнаступление про
тив фланговых группировок немцев. Немецкие войска 
стали отступать в беспорядке, бросая вооружение и 
технику.

В этот же день началось наступление советских войск 
на Михайлов. Эта операция требовала тщательной под
готовки. В Михайлове укрепились 422 и 63 мотополки 
гудериановской ударной группировки, стрелковые части, 
минометы, артиллерийские орудия. Все подходы к горо
ду были прикрыты сложной системой пулеметно-мино
метного огня и танками. Многие кирпичные здания го
рода были превращены в доты, простреливались каждая 
улица, каждый переулок.

Еще с утра 6 декабря среди немецких солдат наблю
далось заметное беспокойство, тревожное оживление. По 
улицам то и дело с треском проносились мотоциклы, 
группы автоматчиков спешно занимали пункты обороны, 
шоферы возились у моторов своих машин. В машины 
спешно укладывались мешки, ящики с награбленным 
имуществом.

В этот день михайловский городской голова Ежокин 
расклеил по Михайлову объявление: «Всем лицам, про
живающим в черте города и близ города, предлагается 
явиться сегодня, 6 декабря, к 13 часам дня в здание го
родской управы. В это число входят рабочие, служащие 
и колхозники. Явка строго обязательна от 18 до 60 лет». 
Все собранные люди немецким командованием были
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объявлены военнопленными и направлены в немецкий 
тыл. Впоследствии на пути к городу Епифань эта группа 
советских граждан была спасена от фашистского раб
ства советскими войсками.

Наступление на Михайлов началось вечером 6 декаб
ря. На врага обрушился могучий огонь советской артил
лерии. Немцы пустили в ход все свои огневые средства, 
но задержать наступление советских войск не смогли. 
К 9 часам утра 7 декабря 1941 года Михайлов был осво
божден от фашистских захватчиков.

Радостно встретили михайловцы своих освободите
лей. Женщины, дети, старики обнимали солдат со слеза
ми на глазах, как самых близких людей. На улицах по
явились автомашины с радиопередвижками, и михайлов- 
цы снова услышали знакомый голос диктора из родной 
Москвы.

В войсках генерала Голикова, освобождавших Михай
лов, много было жителей Михайлова. Они дрались с фа
шистски ми захватчиками за родной город, за свою улицу, 
за свой дом, за родных и близких. Одним из участников 
освобождения Михайлова был Иван Дмитриевич Чура- 
ков, ныне заведующий шерстобиткой в колхозе имени 
Чапаева. Его дом стоит в центре города на площади Сво
боды. Вспоминая о боях за Михайлов, он рассказывает: 
«Кроме меня, в нашем полку из михайловцев были 
В. Потапов, который сейчас работает возчиком в конторе 
«Главмолоко», Мытарев — рабочий конторы «Загот- 
скот», продавец универмага С. В. Ложников, торговый 
работник И. Исаев (он сейчас на пенсии), Н. И. Соро
кин, Д. В. Золотов, И. Я. Арцыбашев и другие. Мы подо
шли к Михайлову с юго-восточной стороны и заняли по
зиции в районе кирпичного завода и бывшего монасты
ря. Мне, местному жителю, командир части дал задание 
с группой бойцов проникнуть в центр города и там сеять 
панику среди немецких солдат.

Вшестером мы от кирпичного завода стали проби
раться на Плакущую улицу. Оттуда по Кузнечной 
добрались до Пожарной. На углу Пожарной стояла лег
ковая машина. Шофер сидел за рулем и, по-видимому 
кого-то поджидал. Вдруг из дома выбежал немецкий 
офицер. Мы его быстро убрали, убит был и шофер. Это 
наделало большой переполох среди вражеских солдат. 
А  в это время шла артиллерийская подготовка.

Берегом реки мы добрались до моста и залегли под
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ним. По мосту двигался сплошной поток немецких ма
шин. Немцы уже удирали. Где-то далеко слышались пу
леметные очереди и мощное «ура». Эго наша часть по'- 
шла в наступление.

Мы решили задержать отступление немцев через 
мост. Подготовили и бросили связку гранат под прохо
дивший транспорт. Машина вздрогнула, развернулась 
и встала посреди моста, загородив путь. Немцы бросили 
машины и пешими уходили на запад к Сталиногорску.

В это время к нам подошла большая группа наших 
бойцов. С боем мы перебрались на правый берег реки. 
Я побежал к своему дому. Там застал отца, жену и мать. 
Они одетые сидели в углу комнаты, окна были выбиты,, 
все было разбросано, разгромлено.

Это было в 7 часов утра. А в 9 часов я уже ушел из 
города со своею частью. Мы преследовали немцев до са
мого Гремячева, там был большой бой. В этом бою мы 
много положили немецких захватчиков».

С 8 декабря в городе уже началась работа по восста
новлению мирной жизни, хотя отступающий враг еще це
лую неделю ожесточенно бомбил Михайлов, стараясь 
привести в негодность оставленную им военную технику. 
Городу были причинены значительные разрушения. Не
легко было восстановить разрушенные здания города, и 
долго еще обуглившиеся остатки стен напоминали о на
шествии фашистских орд.

После освобождения города и района от фашистских 
захватчиков пришлось, по существу, вновь возрождать 
промышленность, торговлю, городское коммунальное хо
зяйство, в тяжелых условиях налаживать работу школ, 
больниц, культурно-просветительных учреждений.

В 1942 и 1943 гг. трудящиеся района успешно справи
лись с проведением всех полевых работ, выполнением 
плана заготовок. Сверх плана на фронт были отправле
ны сотни пудов хлеба, мяса, овощей, картофеля. Трудя
щиеся собрали и отправили бойцам тысячи пар теплой 
обуви и одежды, внесли на строительство танковой ко
лонны йз своих сбережений несколько миллионов рублей.

В дни тяжелых испытаний Михайловская партийная 
организация показала себя крепкой, боевой и до конца 
преданной великой Коммунистической партии и Совет
скому правительству. Свыше 70 процентов состава орга
низации в первый же год войны было мобилизовано на 
фронт. Почти полностью ушел на фронт аппарат райко-
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ма КПСС. Десятки славных сынов Михайловской пар
тийной организации погибли в борьбе за честь и незави
симость нашей Родины.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Михайловны по праву гордятся своим замечательным 
городом. И не только как древнейшим памятником рус
ской земли. Современный, советский Михайлов имеет 
свою богатую историю. Это ■— история создания новой 
экономики, новой культуры, история рождения нового 
человека^ расцвета его духовных сил и способностей.

Чтобы убедиться в этом, давайте осмотрим город, по
знакомимся с памятниками архитектуры, побываем на 
бывших пустырях и окраинах, где идет грандиозная 
промышленная стройка, увидим, как самоотверженно 
трудятся м.ихайловцы, выполняя задания семилетки. З а
глянем в завтрашний день нашего города.

Нельзя не залюбоваться, особенно в летние месяцы, 
внешним видом Михайлова. Куда ни глянешь: дома, 
большие и малые, с железными и шиферными крышами, 
утопают в зелени, будто попрятались от жаркого летне
го солнца. На высоком берегу Прони издали видны 
огромные двухэтажные корпуса средней школы, больни
цы, почты и телеграфа, красное кирпичное здание шко
лы-интерната. На спуске к реке Проне под стенами быв
шей крепости во всю ее прежнюю высоту поднялись мох
натые верхушки тополей Бур минского сада.

Пройдем по мосту через Проню, поднимемся ш> Со
борной горе на Красную площадь. Раньше она называ
лась Соборной, здесь стоял собор. Теперь на его месте 
построена средняя школа № 2 на 700 человек. Мы—в цен
тре старинной крепости. Именно здесь, на возвышенно
сти, когда-то в далекие времена и возник Михайлов.

Красная площадь хорошеет и благоустраивается. 
В 1959 году тут разбит большой сквер, ведутся работы 
по выравниванию и асфальтированию территории. Посре
ди площади большой холм, обнесенный оградой, на ко
тором возвышается серый обелиск—памятник борцам за 
установление Советской власти в Михайловском уезде.
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По Рязанской дороге встали в ряд новые корпуса учили
ща механизации сельского хозяйства, автобусная стан
ция «Большого Рязанского кольца». А еще дальше, за 
прежней городской чертой, растет новая улица. У нее по
ка нет названия. Но улица .живет, благоустраивается. 
Многие семьи, переехав в новые квартиры, справили но
воселье.

Самым замечательным историческим зданием, в горо
де, откуда мы начнем свое знакомство с ним, михайлов- 
цы по праву называют то, где сейчас находится райком 
КПСС и райисполком. Серо-стальная окраска резко вы
деляет его среди всех зданий по Пронской и Советской 
улицам. Угол дома, обращенный к перекрестку этих 
улиц, срезан, и на самом верху его сохранился до наших 
дней герб города Михайлова. Здание это было построе
но в 1912 году Михайловским земством (на месте ста
рого помещичьего дома) к празднованию 100-летнего 
юбилея победы Отечественной войны 1812 года.

До Великой Октябрьской революции в нем размеща
лось земство. В большом зале, где ныне проводится 
большинство районных совещаний и заседаний, раньше 
проходили земские собрания и уездные съезды дворян. 
Дворяне недолго были хозяевами в доме, построенном 
на народные деньги.

После февральской революции 1917 года корона над 
гербом, как символ самодержавной власти, была сбита, 
и на здании появилась надпись «Дом революции», кото
рая заметна и сейчас с Советской улицы.’ Дом действи
тельно с этого- времени стал штабом революции.

По воспоминаниям коммуниста В. А. Комарова, под 
сводами зала почти ежедневно гремели звуки «Интерна
ционала». Здесь можно было услышать пламенные речи 
большевиков, разъясняющих свою программу и устав,, 
тут же под аплодисменты сторонники большевиков сме
ло выходили на трибуну и записывались в партию, а по
том назавтра вместе со всеми уходили на фронт для за 
щиты завоеваний Октября.

Здесь происходили ожесточенные диспуты, шла иде
ологическая борьба большевиков с членами других пар
тий, были диспуты и другого характера: воинствующие 
безбожники давали бой церковникам, начетчикам иеван-
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гелистамі. Когда нависла угроза над Москвой и бело
гвардейские банды шли к Михайлову, в зале Дома 
революции тяжелые деревянные скамьи-диваны были 
сдвинуты в стороны, посреди зала стояли пирамиды 
с винтовками, гранатами, а в окна высовывались ство
лы пулеметов. Это развертывался отряд ЧОН (часть осо
бого назначения), в котором состояли все коммунисты 
и комсомольцы города. Чоновцы переходили на военное 
положение и жили по боевой тревоге.

Не раз было и такое, когда после митинга в Доме ре
волюции из него по призыву партии уходили на фронт 
горожане с революционными песнями, поблескивая пя
тиконечными красными звездочками на шапках, буден- 
новках, фуражках, на кожаных куртках, шинелях, френ
чах и рубахах.

Здесь, в этом здании, выступал Михаил Иванович К а
линин, прибывший в Михайлов в 1919 году на агитпоез
де «Октябрьская революция».

Выйдем из этого здания—налево Советская улица. 
Раньше она называлась Дворянской. Теперь улица изме
нилась не только по названию, но и по существу. В до
ме бывшего предводителя дворянства князя Гагарина на
ходятся детские ясли, в другом доме — детский сад, в 
третьем—библиотека имени А. С. Пушкина.

Рядом с домом райисполкома по Советской улице— 
типография, где набор текста производят не вручную, как 
раньше, а с помощью машины, которая заменяет работу 
нескольких наборщиков.

Название Пронской улицы уходит в глубь веков: здесь 
начиналась старинная дорога на Пронск, в один из древ
нейших городов Рязанской области, столицу бывшего 
удельного Пронского княжества и укрепленного форпо
ста на юго-востоке страны, каким позднее, в XVI веке, 
был и Михайлов.

Ныне на Пронской улице учебные заведения, о стро
ительстве которых говорил в Михайлове еще в первые 
годы Советской власти Михаил Иванович Калинин, — 
школа-интернат с большим учебно-опытным хозяйством, 
средняя школа, училище механизации сельского хозяй
ства.

В школе-интернате 400 детей рабочих, колхозников, 
служащих полностью находятся на обеспечении государ
ства. Здесь прекрасные мастерские, лаборатории, кабине
ты, замечательные столовые, спальни. Заканчивая один-
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надцатый класс, воспитанники выходят из школы обра
зованными людьми, знающими сельское хозяйство, сто
лярное, слесарное дело и владеющими какой-либо спе
циальностью. Под школу отданы лучшие здания города 
и дополнительно построено 4-этажное общежитие.

Уже много лет в Михайлове действует училище ме
ханизации сельского хозяйства. В нем обучается 400 че
ловек профессиям трактористов широкого профиля, ком
байнеров. шоферов. Училище располагает прекрасным 
оборудованием, мастерскими, гаражами.

За последние 6 лет училище механизации сельского 
хозяйства выпустило около 3 тысяч механизаторов, в том 
числе для целинных земель свыше 600 человек.

Советское государство не жалеет средств на дело на
родного образования. В городе и районе работают де
сятки начальных и средних школ, специальных учебных 
заведений. Только в Михайлове в трех средних школах 
и интернате учатся свыше 2,2 тысячи детей. Их обучают 
120 учителей.

За годы Советской власти сотни уроженцев Михайло
ва стали инженерами, врачами, экономистами, учителя
ми, агрономами. Некоторые ученики михайловских школ 
стали крупными учеными, как например, член-коррес
пондент Академии наук СССР Н. М. Жаворонков, член- 
корреспондент Академии Наук Казахской ССР профес
сор, доктор технических наук А. В. Бричкин, лауреат 
Сталинской премии А. С. Ермилов, заслуженный врач 
РСФСР Н. А. Наумов, заслуженные учителя РСФСР 
3. Ф. Столярова и А. А. Ласкин, генерал-лейтенант 
С. В. Ниловский и многие другие.

Трудно сейчас найти отрасль народного хозяйства, 
тде бы не работали бывшие питомцы михайловских сред
них школ, сделавших 23 выпуска учащихся с аттестатом 
зрелости. В связи с этим нельзя не отметить, что в се
редине прошлого века в Михайлове существовала всего 
одна начальная школа. В этом единственном в городе 
училище было всего 44 ученика, в том числе 8 из дво
рян, 3 из духовенства, 29 из купцов и мешан и 4 из сель
ских граждан, занимающихся в городе торговлей и ре
меслами. На училище в год ассигновывалось 240 рублей, 
из них 175 рублей на жалование учителям, 24 рубля — 
сторожу, 41 рубль на хозяйственные расходы, 19 книг со
ставляло всю библиотеку школы. В 80 годах XIX века в 
Михайлове было открыто женское приходское училище.
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Перед Октябрьской революцией в городе было лишь два 
учебных заведения.

...Пронскую улицу пересекает Красная улица, ранее 
называвшаяся Миллионной, где в отличие от других улиц 
все дома были каменные, в нижних этажах которых по
мещались торговые заведения. Красная улица ныне одна 
из лучших в городе, соединяющая Красную площадь 
с площадью Свободы и Октябрьской. С Красной пло
щади открывается красивый вид на ту часть города, 
которая лежит ныне на правом берегу, в излучине Прони. 
Красная улица перекидывается сюда через большой ду
гообразный железный мост, разделяющий город на две 
части.

Спустимся с насыпи старого городища—крепости и 
влево в Бур минском саду увидим кирпичный дом вре
мен Петра 1. Это—податная изба. Сад, где отдыхает мо
лодежь в летнее время, посажен почти полвека назад та
кими же заботливыми школьниками, как и те, которые 
ухаживают за ним сейчас. К разросшимся тенистым де
ревьям ежегодно прибавляются молодые деревца.

На левом берегу одной из оживленных и людных улиц 
является Пожарная, по ней в объезд насыпи старинной 
крепости идут машины на «Большое Рязанское кольцо» 
и Пронск. В противоположной стороне более тихая Рыб
но-Набережная улица с выходом на Зарайск. Пожарную 
улицу продолжают пригородные слободы, сохранившие 
свою старую планировку XVI—XVII веков.

Прежде чем перейти мост и попасть на другую часть, 
более шумную в городе, вспомним, какой она была по
сле оккупации, в декабре сурового 1941 года. Констан
тин Симонов писал:

«...Михайлов. Город разбит артиллерией. Ни в одном 
доме нет стекол. Ясли, городская библиотека, школа — 
все загажено. На полу валяются обломки обгоревшей 
мебели, обожженные листы шедших на растопку книг. 
Немцы опоганили город, но сжечь его не успели. Стре
мительным натиском части генерала Голикова обошли 
его с двух сторон и ночью в трескучий 30-градусный мо
роз пошли на штурм. Немцы не выдержали и бежали 
после яростного ночного боя».

Эти записки будут неполными, если не добавить к 
ним, что фашисты, отступая, старались взорвать центр 
города, где они, удирая, оставили свои грузовики, ору
дия, бронемашины и другое военное снаряжение. Почти
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вся левая и правая стороны Красной улицы от кинотеат
ра дооктябрьской площади были разрушены. Несколько 
дней не угасало зарево пожарищ, стоявшее над городом, 
которое можно было видеть за десятки километров. 
В огне рвались снаряды, патроны, взрывчатка, мины.

Немцы полностью уничтожили и разрушили в городе 
около ста зданий, в том числе кинотеатр, семилетнюю 
школу № 3, Дом крестьянина, ресторан, магазины, дет
ские ясли, церковь XVII века, много жилых домов.

Пройдемте теперь там, где бушевало пламя войны. 
Глубокие воронки от бомб, изрывшие вдоль и поперек 
булыжную мостовую на Красной улице и площади Сво
боды, закрыла серая гладь асфальта. Заново родились 
на развалинах и пепелищах по левой стороне Красной 
улицы двухэтажные жилые дома для рабочих и служа
щих, поднялись ввысь огромные корпуса овощеконсерв
ного завода.

В I960 году завод дал стране первые 100 тысяч ба
нок овощных консервов. Он оснащается новейшим обо
рудованием. Установлены автоматический бланширова- 
тель, автоматические закаточные машины, позволяющие 
одной работнице закупоривать 30—35 стеклянных банок 
с продукцией в одну минуту. На заводе имеется и ва
куумный аппарат для варки томатопродуктов, парова
рочные котлы последней конструкции для варки джемов 
и варенья. Ручной труд на подноске различных грузов за
меняется системой транспортеров и электротельфера. 
Монтаж нового оборудования ведут опытные специали
сты.

Площадь Свободы является центром города. Ранее 
она называлась базарной площадью. Здесь сосредоточе
ны основные магазины, Дом, культуры, кинотеатр, ком
бинат бытового обслуживания, столовые, книжный мага
зин. Здесь же колхозный рынок, контора торговли, ра
диоузел. Чтобы попасть в любой конец города, чтобы 
проехать, например, на цементный завод, на вокзал, 
пройти в банк, городской Совет, гостиницу, в баню, надо 
обязательно миновать эту площадь. В дни праздничных 
торжеств на площади собираются многолюдные митинги 
трудящихся.

Площадь хорошо благоустроена. До 1917 года тут 
в беспорядке стояли несколько десятков частных лавочек
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и палаток, возле каждой из них обязательно громозди
лась куча мусора, ящики, бочки. Это было самое гряз
ное место города. На месте бывших торгашеских заведе
ний разбиты скверы, в тенистых аллеях которых любят 
играть дети и отдыхать взрослые. На площади установ
лен памятник великому Ленину.

Застраивается и хорошеет Октябрьская площадь. Но
вые жилые кварталы теснят ее с трех сторон. Пройдем
те в сквер, заложенный после войны, где высится серый 
обелиск, увенчанный красной звездой, и склоним головы 
у памятника тем, кто погиб в боях за освобождение го
рода от немецко-фашистских захватчиков...

Прежде Октябрьская была частью Торговой площа
ди, где шла бойкая торговля продуктами сельского хо
зяйства. Вблизи от площади на ул. К. Маркса (бывшая 
Черкасская) в Черкасской церкви размещается государ
ственный архив. Зайдем сюда на несколько минут и узна
ем, что здесь хранятся такие древнерусские памятники 
литературы, как, например, «Псковская судная грамота» 
1467 года, грамоты Русского государства XVI—XVII вв., 
Четьи Минеи, собранные митрополитом Макарием, Р я 
занские епархиальные ведомости прошлого века.

Сама церковь построена около 200 лет назад и яв
ляется памятником вековой дружбы двух больших наро
дов—русского и украинского. Возле церкви разбит сквер. 
Вблизи сквера, на месте старых купеческих лавок, вы
строено большое двухэтажное здание универмага, в ко
тором размещено 13 отделов по продаже промышленных 
и продовольственных товаров.

Невдалеке у перекрестка дорог—большой корпус с 
балконом и увеличенными окнами. Это — строчевыши- 
вальная и кружевная фабрика «Труженица».

Исстари славится Михайловский уезд кружевным, 
промыслом. До революции михайловские кружева сбы
вались в Персию, Турцию, Англию и Америку. Длинны
ми осенними и зимними вечерами когда-то женщины и 
девушки при лучине плели кружева, чтобы заработать 
несколько копеек. Впервые в Михайлове зародились 
цветные кружева. Еще в 60-е годы прошлого века на 
цветные михайловские кружева обратило внимание «выс
шее русское общество» под влиянием моды на русские 
костюмы. Известная исследовательница русского круже
ва в конце XIX и начале XX веков С. А. Давыдова срав
нивает сколочные кружева с записанным народным твор
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чеством, кружева «без сколок» -— с устным, словесным 
творчеством, которое свободно, но может, не будучи 
зафиксировано, легко исчезнуть.

«Заплести, нешто, бубенцы?»—спрашивает кружевни
ца, и это звучит так же, как: «Спеть, нешто, «Ни белы 
снега?» И тут же начинает плесть кружево свободно, 
быстро, без всякого образца. На рязанских вышитых ска
тертях, полотенцах и других бытовых предметах преоб
ладает геометрический и растительный орнамент, вы
полненный крестом с отделкой цветным михайловским 
кружевом.

Кружевной промысел не потерял своего значения идо 
наших дней. Современные михайловские кружева, сохра
няя многие элементы узоров и приемов плетения старин
ных народных кружев, приобрели новое качество, новую 
красоту. Увеличилась их ширина, укрупнились формы 
узоров, обогатилась цветная гамма, появились новые 
элементы плетения. Полотенца, скатерти, салфетки, от
деланные цветными михайловскими кружевами, могут 
создать радостное красочное оформление современного 
советского интерьера.

Фабрика «Труженица» становится большим произ
водством, на котором заняты тысячи кружевниц и выши
вальщиц. Недавно здесь создан новый цех—машинной 
вышивки.

Немного поодаль от здания фабрики по извилистому 
берегу реки тянется Щетининская слобода. За годы Со
ветской власти она стала неузнаваемой. На месте жал
ких, полуразвалившихся лачуг выросло много домов го
родского типа: светлых, просторных, со стеклянными 
террасами.

Это ■— дома колхозников сельхозартели имени Чапае
ва. Благодаря успешному развитию мясного и молочно
го животноводства, высокой культуре земледелия труже
ники артели стали получать высокие доходы.

В Щетининской слободе мы видим первенца семилет
ки: корпуса новой отрасли промышленности города — 
текстильной. В 1959 году вблизи слободы вступила в 
строй ватная фабрика. Это предприятие не сравнить 
с предреволюционным, где все основные работы выпол
нялись вручную.

Пройдем по цехам фабрики и увидим длинные ровные 
ряды самых совершенных и современных машин отече
ственного производства. Чесальные и трепальные маши-
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в сквере на площади Свободы.



ны доставлены сюда из Ленинграда, Калинина, Кузнецка. 
Неискушенный человек может подумать, что в цехах 
предприятия, связанного с обработкой хлопка и других 
полуфабрикатов, из которых делается вата, пыльно и 
грязно, но тщетны будут попытки найти хотя бы одну со
ринку в приготовительном, чесальном или трепальном 
цехах. Мощная вентиляционная система, фильтры, пыле
уловители, воздухонагнетательная аппаратура создают 
абсолютно здоровые условия для рабочих и работниц. 
3 июля 1960 года фабрика отгрузила первую партию ва
ты сорта «Прима» на Гурьевскую швейную фабрику 
Ульяновской области. На молодом предприятии рабо
тает в основном молодежь, окончившая среднюю школу. 
Они сами построили эту фабрику. Бывший каменщик во
семнадцатилетний Юрий Алябьев сейчас помощник ма
стера приготовительного цеха. Разнорабочая на стройке 
Зинаида Жандармова теперь квалифицированная прес
совщица. Заслуженной славой на фабрике пользуются 
молодые чесальщицы Лида Игнатова и Мария Пронина. 
Фабрика уже достигла проектной мощности. Свою про
дукцию она отправляет во все концы страны.

За последние годы намного раздвинул свои границы 
птицекомбинат. На месте прежних пустырей выросли но
вые производственные помещения с полуавтоматической 
линией конвейера по обработке тушек птицы. Большое 
строительство развернулось здесь в первом году семи
летки. На базе птицекомбината строится крупнейший 
в области мясокомбинат. Вот те новые постройки, кото
рые возводятся здесь: воловня—на 200 голов, два сви
нарника—на 400 голов, овчарник—на 500 голов, птич
ник—на 2500 голов и другие помещения.

Михайлов—один из значительных железнодорожных 
узлов по движению грузов и пассажиров на линии Моск
ва—Мичуринск. Между Москвой и Михайловом курси
руют мощные электровозы, комфортабельные вагоны.

Если в 1911 году со станции Михайлов было отправ
лено 1557 тысяч пудов и принято 1419 тысяч пудов раз
личных грузов, перевезено 48 тысяч пассажиров, то сей
час эти цифры возросли в несколько тысяч раз.

От станции идет железнодорожная ветка, протяжен
ностью 10 километров, на цементный завод «Спартак». 
Туда, на гигантскую стройку семилетки, можно отпра
виться и на автобусе, который регулярно курсирует меж
ду городом и поселком Октябрьским.
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Цементный завод был построен незадолго до Октябрь
ской социалистической революции капиталистом Ганни
ным, который, зная о богатейших залежах известняков, 
пригодных для производства цемента и других строи
тельных материалов, купил имение Ерино у помещика 
Толстого. Вскоре в газетах и журналах появилось объ
явление: «Акционерное общество Еринского портланд- 
нементного завода. Основной капитал 2 200 000 рублей. 
Еринскгій портланд-цементныіі завод при селе Ерино 
Михайловского уезда Рязанской губернии».

Ганкин как подлинный делец перед началом строи
тельства цементного завода проделал такую операцию: 
часть своей земли он продал образовавшемуся акцио
нерному обществу за сумму, которая в несколько раз 
превосходила цену, выплаченную им Толстому за все 
имение. На вырученные деньги он рассчитывал начать 
строительство фарфоро-фаянсовой фабрики.

На строительстве завода работали иностранные' спе
циалисты—датчане и австрийцы. В 1914 году завод был 
оборудован фирмою Смидт и К° в Копенгагене двумя 
вращающимися печами. Первую пустили в мае. вторую в 
августе. До конца 1914 года завод уже выпустил 161 ты
сячу бочек цемента (по 10 пудов в бочке).

Рабочие на завод вербовались из местных крестьян 
близлежащих селений: Ерино, Высокое, Серебрянъ, Ви- 
ленка. Стрелецкие Выселки. Оплата труда была низкой, 
значительно ниже, чем на цементных заводах Подмос
ковья Подольском и Щуровском. Охрана труда отсут
ствовала. Случаи инвалидности и смертности были не
редки.

Проживали рабочие в своих деревнях, даже приезжие 
рабочие жили разрозненно, так как до 1917 года около 
стен завода было всего 5—6 небольших домишек для 
администрации и конторы, да несколько жалких земля
нок для рабочих.

Не случайно поэтому в справочниках за 1916— 1917 
годы сказано, сколько в городе служителей церкви, куп
цов, почетных граждан, дворян. И ни единым словом не 
упоминается о рабочих.

Разработка карьеров известняка производилась вруч
ную. Бутоломы с помощью ломов сваливали крупные 
босмы с верхней части забоев вниз и разбивали их ку
валдами на части, которые молено было поднять, и гру
зили в вагонетки. Юрские глины шли в сырье как ком-
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поленты, и добывались штыковой лопатой. В осеннее и 
весеннее время грузчики глины стояли по колено в воде. 
Тяжелый ручной труд применялся на выгрузке техноло
гического сырья и топлива из вагонов, а также на по
грузке готовой продукции.

За годы Советской власти цементный завод развивал
ся главным образом за счет интенсификации процессов 
производства и частичного усовершенствования старого 
оборудования. Мощность завода возросла в 2 раза по 
сравнению с дореволюционным уровнем. Но техническая 
основа завода не подвергалась серьезному изменению, 
вследствие чего он по оснащению и уровню производи
тельности труда являлся одним из отстающих цементных 
предприятий нашей страны.

В пятой пятилетке на заводе была осуществлена пол
ная механизация тяжелого труда по добыче сырья на по- 
грузо-разгрузочных операциях. Однако техническая осно
ва, производственные мощности завода могли обеспечить 
лишь переработку незначительного количества сырья. 
А цемента год от года требуется стране все больше. До
статочно сказать, что только за текущее семилетие в ка
питальное строительство будет вложено столько средств, 
сколько израсходдвано за все годы Советской власти.

Выступая на пятой сессии Верховного Совета СССР 
в 1960 году, тов. Н. С. Хрущев уделил особое внимание 
необходимости реконструкции и строительства предприя
тий строительной индустрии и промышленности строи
тельных материалов. Это требование относится в полной 
мере к заводу «Спартак».

Реконструкция цементного завода «Спартак» отнесе
на Советским правительством к особо важным стройкам 
страны. Чтобы увеличить производство цемента, решено 
реконструировать завод и построить новые технологиче
ские линии, оснащенные новейшей техникой. После осу
ществления этих проектов цементный завод «Спартак» 
станет одним из крупнейших заводов нашей страны и бу
дет в состоянии обеспечить цементом строительную инду
стрию центральных районов. За семилетие выпуск цемен
та возрастет на заводе в 7 раз.

1960 год был годом напряженной работы по рекон
струкции завода. С этой целью в Михайлов был переве
ден из Скопина специальный строительный трест и ряд 
строительных управлений.

В канун открытия июльского Пленума ЦК КПСС
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(1960 г.) встала в строй действующих третья технологи
ческая линия. В ночь с 11 на 12 июля получен с новой 
линии первый цемент.

На третьей технологической линии, мощность которой 
составляет половину мощности ныне действующего заво
да, смонтировано более пяти тысяч тонн новейшего тех
нологического, энергетического и другого оборудования. 
Установлены мощные концентраты, шламо-и пылеулав
ливающие устройства: циклоны и электрофильтры. Ши
роко внедрена передовая технология производства це
мента, комплексная механизация и автоматизация про
изводственных процессов, новейшие достижения науки и 
техники.

В канун 1961 года строители и монтажники ввели в 
строй действующих четвертую технологическую линию. 
С ее пуском мощность «Спартака» увеличилась более 
чем в два раза по сравнению с 1959 годом.

Одновременно с реконструкцией идут большие рабо
ты по расширению предприятия на новой площадке, где 
будет построен ряд производственных цехов, оснащенных 
по последнему слову техники.

Замечательным трудом прославились на ударной 
стройке бригады арматуро-бетонщиков Я. Ларея, плот
ников тт. Д. Филиппина, А. Масленникова, бетонщиков 
А. Федорова, С. Баранова, монтажники бригад А. Руда- 
ковского, К. Белинского и многие другие. Здесь трудится 
много молодежи, приехавшей с комсомольскими путев
ками из всех районов области.

На заводе выросли замечательные кадры цементни
ков. Можно назвать много славных имен, которыми гор
дится заводской коллектив. Механик цеха обжига Д. С. 
Коновалов на завод пришел 17-летним пареньком в дни 
войны. Сначала он попросился в механический цех уче
ником токаря. Время учебы, первые самостоятельные ша
ги, резец токаря и, наконец, Коновалов—квалифициро
ванный рабочий. Потом мастер, механик сырьевого цеха. 
И вот теперь он механик большого технологического це- 
х'а. Таких, как Коновалов, на заводе десятки, их имена 
на Доске почета, их портреты в заводском клубе.

Цементный завод теперь занимает огромную площадь. 
Вокруг завода вырос большой рабочий поселок с населе
нием около 7 тысяч человек. Рабочие живут в благо
устроенных домах. В поселке хороший рабочий клуб, 
стадион, парк, больница, библиотека, школы. В кварти-
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pax цементников электричество, радио, телевизоры, во
допровод, ванны, в дома пришел газ.

Вот некоторые улицы, которых не знал дореволюци
онный «Спартак»,—имени Павлова, Пионерская, Клуб
ная, имени 1 Мая, Красный Октябрь, Почтовая и дру
гие. Жилые дома строятся сейчас в несколько этажей.

Ежедневно во все концы нашей области и соседних 
областей отправляются десятки вагонов с цементом, без 
которого не может обойтись ни одна стройка.

Для строительства Михайлов дает не только цемент. 
Недалеко от завода «Спартак» расположены хорошо обо
рудованные и механизированные карьеры по добыче кам
ня, щебенки. В пяти километрах от Михайлова находит
ся комбинат строительных материалов. Он производит 
камень, щебень, известь. Вокруг этого предприятия вы
рос большой поселок Змеинка с населением в 2 тысячи 
человек.

Завод железобетонных изделий, построенный в годы 
пятой пятилетки и оснащенный первоклассным оборудо
ванием, выпускает сборные железобетонные конструкции 
для промышленного и гражданского строительства.

Несколько десятилетий дает продукцию Михайлов
ский кирпичный завод. Это тот самый завод, которым до 
революции владел купец Кулаков и который в год изго
товлял не более 100 тысяч штук кирпича, где делалось все 
вручную, работа велась только в летнее время. С наступ
лением холодов выработка кирпича прекращалась.

Нынешний завод производит свыше 6 миллионов 
штук кирпича в год. Такие трудоемкие процессы, как по
дача глины на пресс и формовка, механизированы. По
этому количество рабочих на предприятии уменьшилось, 
а выработка кирпича выросла во много раз.

С каждым годом промышленность города оснащается 
новой техникой, машины все больше вытесняют ручной 
труд.

Возвратимся автобусом в город. Вечером освещенные 
ярким электрическим светом улицы и площади кажутся 
особенно нарядными и оживленными. После трудового 
дня рабочие, служащие, учащаяся молодежь спешат в 
залы клубов, библиотек, в аудитории вечерних школ, ки
нотеатр. И еще раз убеждаешься в том, насколько вы
рос культурный уровень михайловцев. Городской кино
театр ежегодно посещает до 90 тысяч зрителей. Библио
теки города выдают до 150 тысяч книг по различным от
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раслям знаний. Десятки человек занимаются в кружках 
художественной самодеятельности, тысячи человек посе
щают лекции, доклады, концерты, вечера самодеятельно
сти. В Михайлове выходит районная газета «Знамя ком
мунизма», освещающая многообразную жизнь района и 
города, работает местное радиовещание.

Кое-кто из михайловцев помнит, как до революции 
коротал народ свободное время. В городе было не менее 
десятка трактиров. К ним вечерами и шли люди по гряз
ным, немощеным' улицам, тускло освещенным кероси
новыми фонарями.

Библиотека при обществе трезвости работала лишь по 
воскресным дням. Книжный фонд ее был небольшой. 
Она выдавала за год не более 500 книг, т. е. меньше, чем 
сейчас выдают библиотеки города за один день. Правда, 
была еще одна библиотека при дворянском клубе. Но об
служивала она помещиков, чиновников да немногих при
общившихся к культуре купцов. Доступ туда простому че
ловеку был закрыт,

Мало кто читал книги и газеты.
Сейчас жители города выписывают более 8 тысяч га

зет и журналов 390 названий.
Советское государство проявляет огромную заботу о 

человеке, о создании ему максимальных удобств для 
жизни, труда и отдыха.

В районе на нужды здравоохранения расходуются 
ежегодно сотни тысяч рублей. Чтобы яснее представить, 
какие колоссальные изменения произошли с охраной здо
ровья трудящихся в Михайлове за годы Советской вла
сти, приведем некоторые факты.

До революции в районной больнице было два врача, 
три фельдшера и четыре сиделки. Но медицинский пер
сонал управлялся с работой, потому что крестьяне 
предпочитали больше лечиться своими средствами. 
Смертность среди городского и особенно среди сельского 
населения была большой. Очень много умирало детей.

Пожелтевшие от времени документы говорят о том, 
как мало тогда уделялось внимания охране здоровья 
трудящихся.

«...Заботы по обеспечению городского населения 
(г. Михайлова—примеч. авт.) медицинской помощью ис
черпывались более или менее скромными ассигнования
ми на содержание городового врача и на предупреждение
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и прекращение эпидемических болезней». (Экономиче
ский обзор Рязанской губернии за 1912 год).

Сейчас в Михайлове оборудована прекрасная район
ная больница на 100 коек, поликлиника с кабинетами по 
всем специальностям, станции скорой помощи на дому, 
электролечебница, рентгенокабинет, лаборатория для ис
следований и анализов—и все это бесплатно предостав
лено в распоряжение народа. 22 врача, 60 фельдшеров и 
медицинских сестер в любое время дня и ночи готовы 
оказать квалифицированную помощь заболевшему чело
веку.

В больнице работает много замечательных людей, от
дающих свои знания любимой профессии. Только недав
но ушел на пенсию заслуженный врач республики Нико
лай Александрович Наумов, проработавший в Михайло
ве 35 лет и пользующийся большой любовью у михай- 
ловцев. Со словами горячей благодарности отзывается 
население о хирурге В. М. Назаровском, врачах А. Г. 
Владыкиной, Б. М. Шнеерсон, А. П. Егорове и других.

Можно привести немало примеров трудового героиз
ма михайловцев на разных участках производственной и 
культурной жизни города. Выходцы из народа, они от
дают свой опыт и знания делу строительства коммуниз
ма.

В школе № 1 работает заслуженный учитель респуб
лики Александр Александрович Ласкин. Кто у него 
учится, слушает уроки, тот обязательно полюбит науку 
химию. Многие ученики твердо решают посвятить свою 
жизнь работе в химической промышленности, в лабора
ториях. Два десятка лет исполняет скромную должность 
письмоносца К. Н. Промохова, сколько радостных вестей 
принесла она за годы работы в каждую семью. Каким 
уважением пользуется она у населения за свою чуткость 
и внимание. 23 года работает в пищекомбинате О. И. 
Пантелеева в цехе безалкогольных напитков. Много раз 
отмечали ее премиями и Почетными грамотами за хоро
ший труд.

В городе и рабочих поселках в связи с бурным ро
стом промышленности и быстрым увеличением численно
сти населения широкий размах принимает развитие ком
мунального строительства и благоустройства.

Так, в 1960 году в городе и рабочих поселках сдано 
в эксплуатацию 10780 квадратных метров жилья, 417 се
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мей справили новоселье в колхозах и совхозах. Строи
тельство домов в городе ведут для своих рабочих не
сколько организаций. Например, управление Михайлов
ского треста строит сейчас на бывшем, пустыре 11 домов.

Много строится и индивидуальных жилых домов. Ра
бочие и служащие с помощью государства возводят се
бе прекрасные дома из двух—трех комнат с электриче
ским освещением, центральным отоплением, водопрово
дом, ванной. Заселяются новые улицы. Правда, на них 
нет пока благоустроенных тротуаров, но они обязатель
но будут, потому что ежегодно на мостовое хозяйство 
отпускаются тысячи рублей. С 1958 года началось 
асфальтирование улиц и тротуаров. Центральные улицы 
и площади уже покрыты асфальтом. Асфальтовое по
крытие делает город чище и наряднее. В городе дей
ствуют бытовые учреждения, мастерская, столовая, баня.

В центре города на улице Карла Маркса построен 
комбинат бытового обслуживания. Он имеет свои филиа
лы в совхозах «Трепольский», «Мишино», «Некрасово», 
рабочих поселках Змеинке, Октябрьском, а также в За- 
харовском районе. Комбинат оказывает услуги по ре
монту, реставрации и пошиву всех видов одежды, обуви, 
ремонту часов всех систем, швейных и пишущих машин, 

электроутюгов, велосипедов, мотоциклов, радиоаппара
туры.

Намного изменилось положение с водоснабжением. 
Теперь уже никто не ходит за водой на Проню. На месте 
старых колодцев установлены водонапорные колонки. 
Городской водопровод обеспечивает чистой водой все на
селение, удовлетворяет нужды промышленности.

В городе очень много зелени. Она радует глаз, при
дает улицам и площадям нарядный праздничный вид. 
Деревья, декоративные кустарники, цветы растут у каж
дого жилого и административного здания, во дворах, па
лисадниках, скверах. Количество зеленых насаждений 
увеличивается с каждым годом. Только за 1959—1960 
годы их посажено более десяти тысяч. В весенних массо
вых воскресниках принимает участие большинство рабо
чих, служащих, учащихся.

Недавно в юго-западной части города, близ железно
дорожной линии на пустыре заложен на площади 5 гек
таров молодой парк. Скоро здесь будет создано хорошее 
место для отдыха. За последние годы сильно возросла
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посадка фруктовых деревьев и ягодников. Становится 
все труднее найти дом без фруктового сада.

Михайловцы любят свой родной город и искренне'ра- 
дуются каждому новому предприятию, каждому постро
енному зданию. Жители часто спрашивают, каким бу
дет наш город в конце семилетки. Что будет сделано 
в нем?

Михайлов — город большого будущего. Он имеет хо
рошую энергетическую базу, стоит на железнодорожной 
магистрали. В районе в избытке запасы сырья для раз
вития промышленности строительных материалов: про
изводства кирпича, цемента, извести. В городе созданы 
оснащенные мощной современной техникой строительные 
организации.

В ближайшее семилетие значительно возрастет мощ
ность цементного завода «Спартак», завода железобетон
ных изделий, ватной фабрики, будут построены новые 
производственные цехи. На полную мощность вступит в 
строй овощеконсервный завод; расширит свою деятель
ность фабрика «Труженица», вступит в строй мясокомби
нат. Будет построен ряд новых предприятий, в том чис
ле сахарный и хлебный заводы.

Возникнут новые улицы, расширится асфальтовое по
крытие, город получит газ, исчезнут из обихода примусы 
и керосинки. Намечается построить Дворец культуры, 
библиотеку, баню, строится ресторан, гостиница, музы
кальная школа, вступила в строй городская электропод
станция.

В недалеком будущем Михайлов станет крупнейшим 
промышленным центром Рязанского экономического рай
она. Резко возрастет поток промышленных грузов из Ми
хайлова. Целыми эшелонами будут отправляться на но
востройки страны цемент, камень, известь. Государство 
будет значительно больше получать из Михайлова мо
лока, мяса, хлеба, картофеля и других продуктов сель
ского хозяйства.
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