
История Рязани до революции 

Добрый день, меня зовут Кусова Ирина Гасановна, я кандидат исторических наук, всю 

жизнь работаю в музее-заповеднике Рязанский кремль, занимаюсь региональной 

историей, а конкретнее – историей Рязанского края.  

Сегодня я расскажу вам об истории нашего города и края в общих чертах, чтобы у вас 

сложилась картина того, как развивалась древняя рязанская земля. Считается, что город 

Рязань был основан более 900 лет тому назад. Можно сказать, что эта дата отчасти 

условная, потому что не все историки её принимают: кто-то считает, что город был 

основан позже, в 1208 году, то есть этот вопрос пока открытый. В XIX веке историки 

договорились считать, что годом основания города считается 1095 год. Назывался он 

тогда Переяславлем, основали его черниговские князья. Кто точно, мы сказать не можем, 

скорее всего, это был внук Ярослава Мудрого, Ярослав Святославович, который получил 

муромо-рязанские земли, заселённые вятичами, себе в наследственное владение.  

Первоначально о Переяславле не было слышно, потому что это был небольшой военный 

форпост на границе земель, которые были обжиты славянскими племенами. 

Интересный факт: несмотря на то что, эти земли были достаточно отдалены, уже к XII–XIII 

веку по письменным источникам на них отмечается большое количество городов. 

Получается такой феномен: с одной стороны, Рязанские земли – это отдалённые края, 

которые были заселены позже по сравнению с другими славянскими землями, с другой 

стороны, здесь имеется большое количество городов, которые свидетельствуют о 

высоком уровне развития этого края.  

Самым крупным городом была Рязань. Это совсем не тот город, который сегодня принято 

называть Рязанью. Находилась Старая Рязань, как стали её со временем называть, к юго-

востоку от нынешней Рязани, а тогда Переяславля. Она стояла на берегу Оки и, благодаря 

своему выгодному с торговой точки зрения местоположению, очень быстро развивалась, 

превратившись в XII веке в крупный торгово-ремесленный центр.  

Столицей этих земель первоначально был Муром. Затем, когда Муром отошёл под 

Владимир, именно Старая Рязань стала столицей княжества, что ещё более 

поспособствовало её развитию. Переяславль до XIV века оставался в тени, мы ничего о 

нём не слышали.  

После разорения города Батыем и последовавших за ним других довольно сильных 

разорений, столицей княжества становится Переяславль. Он приходит на смену Рязани, 

которую жители покинули, уйдя от нескончаемых разорительных набегов. Переяславль 

стоял в стороне, на Трубеже, а не на Оке, как Рязань. Это частично спасало его от 

ордынцев, которые туда не всегда доходили.  

Считается, что к XIV веку Переяславль становится столицей княжества. Сюда переносится 

кафедра рязанского епископа и перебирается князь со своей челядью, и с XIV века город 

начинает быстро развиваться. Принято считать, что расцвет Переяславля приходится на 

вторую половину XIV века – время, связанное с княжением Олега Ивановича Рязанского, 

великого рязанского князя. При нём княжество достигло своего могущества.  



Однако не всё так однозначно, последние археологические исследования ставят под 

сомнение устоявшееся мнение. Очень много разного рода находок приходится не на 

вторую, а на первую половину XIV века, что заставляет задуматься: возможно, расцвет 

Переяславля пошёл уже в первой половине XIV века. Есть материал для раздумий: чем 

больше работают наши доблестные археологи, тем больше мы узнаём о нашей истории, 

и, с другой стороны, появляется больше вопросов.  

Почему такое внимание уделяется археологии? Рязанское летописание, которое, 

безусловно, существовало, не сохранилось. Видимо, сказались бесчисленные набеги, 

поэтому археологи – это наша единственная надежда. Именно они поставляют новые 

материалы, ведь больше нам их неоткуда черпать, если мы хотим продолжать изучать 

рязанское средневековье.  

Вернёмся к XIV веку, времени расцвета Переяславля. Олег Иванович умнейший, очень 

деятельный, крайне умело выстраивающий рязанскую политику, добивается того, что 

Рязань заключает мирный договор с Москвой на равных – тогда ещё на равных. 

Определённые связи существуют и с Литвой, и Олег умело лавирует между 

многочисленными противниками. Москва до заключения этого мира, так сказать, 

откусывала один кусочек территории за другим. Литва, как известно, тоже претендовала 

на первенство, с этим государством также были военные столкновения. Кроме того, 

никуда не делись ордынцы – по некоторым подсчётам, Переяславль пережил свыше 60 

набегов со стороны Орды за века существования ордынского ига.  

После Олега Рязань сохраняет свою самостоятельность, но начинается процесс 

постепенного подчинения рязанских земель Москве. К XVI веку Рязань остаётся одной из 

немногих, кто ещё не вошёл в состав Московского государства. Но неизбежное должно 

было случиться рано или поздно – у нас получилось поздно. В 1521 году, позже всех 

остальных крупных княжеств, Рязань входит в состав Московского государства. На этом 

заканчивается история Рязанского княжества. Отныне Переяславль – центр Переяславль-

Рязанского уезда в составе Московского государства.  

Также продолжается военная история, то есть включение в состав Москвы не изменило 

сути ситуации, поскольку Рязанская земля продолжает оставаться окраиной. Она была 

самым уязвимым местом для набегов со стороны осколков Золотой Орды (новых 

государственных образований, которые продолжали свои набеги на Московское 

государство). Переяславль превращается в одну из значительных крепостей в системе так 

называемого берега. 

Берег – это линия обороны, которая проходила по юго-восточным и южным рубежам 

русского государства. Она включала в себя самые разнообразные укрепления – в том 

числе известную Большую засечную черту, куда входили небольшие крепости, завалы, 

рвы, валы. Это была огромная, протяжённостью почти на 1000 км, система укреплений. 

Тыл Большой засечной черты, которая проходила в том числе и по Рязанской земле, 

составлял Переяславль-Рязанский. Здесь базировался отряд, и население города 

представляли в основном служилые люди. Можно сказать, что это было нашей 

особенностью.  

В Переяславле проживало очень мало посадских людей, в основном это были люди 

служилые: пушкари, затинщики, стрельцы. Город располагался первоначально на 



территории кремля, оттуда пошла наша история. Где конкретно на территории кремля – 

тоже спорный вопрос, не будем углубляться в него в этой лекции. Понятно, что 

первоначально это была совсем небольшая заселённая территория. Затем, постепенно, с 

ростом города осваивается вся территория кремля – около 27 га. С XV века начинают 

упоминаться посады. Населению Переяславля становится тесно на кремлёвском холме, и 

начинается постепенное выдвижение городских кварталов за пределы кремля.  

В начале XVI века появляется Острог, то есть дополнительная крепость перед кремлём, на 

территории, которая сегодня занята Соборным сквером. Центром торговым города 

становится Нижний посад: территория к югу от кремля в сторону площади Свободы и до 

улицы Есенина – торговое сердце города. 

На окраинах Переяславля располагаются – слободы: Конская, Ямская, которая шла вдоль 

Лыбеди. Ямщики составляли значительную часть населения города. Если говорить о 

населении, то надо отметить, что по нынешним меркам это был совсем небольшой город. 

В середине XVII века насчитывалось порядка 3 000 человек населения. Но мы должны 

учитывать, что численность резко колебалась. Например, прошла моровая язва – и от 

Переяславля осталась маленькая часть: 400 человек. Жизнь была очень неустойчивой, 

подверженной многочисленным и сильнейшим воздействиям со стороны стихии, 

эпидемий, набегов.  

Набеги продолжались до середины XVII века, и до этого времени Переяславль оставался 

крепостью. Здесь никогда не было каменных укреплений, за исключением единственной 

Глебовской башни у нынешнего Глебовского моста. Всё остальное было построено в 

дереве, и поэтому, как только прекращаются набеги во второй половине XVII века, 

прекращается и поддержание в должном состоянии всех оборонительных сооружений. 

Постепенно они разрушаются, и к XVIII веку от них уже ничего не остаётся. Город начинает 

жить мирной жизнью.  

Во времена Петра I можно отметить первые мануфактуры, которые здесь появились, в 

том числе знаменитые игольные мануфактуры купцов Рюминых и Томилина. Они стали 

первыми в истории России игольными предприятиями. До этого швейные иглы ввозились 

исключительно из Англии.  

В XVIII веке никаких особенных событий не отмечено, и уже при Екатерине II происходит 

рубежное событие в истории города и края. В русле проведения административной 

реформы Екатерина II образовывает Рязанскую губернию. Происходит это в 1778 году. 

Переяславль Рязанский переименовывается в Рязань и значительно преображается. 

Казалось бы, поменялся статус, была Переяславль-Рязанская провинция, а стала 

Рязанская губерния, что изменилось? Раньше был административный центр, и сейчас 

административный центр. Но изменилось очень многое.  

Реформа Екатерины II значительно увеличивала штат чиновничества на местах. 

Напуганная Пугачёвским восстанием правительница принимает меры. Если до этой 

реформы городской штат насчитывал единицы: воевода, помощник, казначей, и эти 

должности можно было совмещать в одном лице, имея также несколько мелких сошек 

писарей, то теперь совсем другое дело. В рамках новой губернии появилось более 100 

человек только штатных чиновников, вдобавок все мелкие должности уровня 

письмоводителя. Появилась и масса новых учреждений: суды, приказ общественного 



призрения – впервые в истории и Рязани, и России был создан орган, который занимался 

социальной политикой. Богадельни, приюты, здравоохранение, больницы – всё это было 

в его ведении. Поскольку своих грамотных людей, которые могли бы занять эти места, не 

хватало, пошёл приток кадров извне. Это было распространенной практикой при 

проведении екатерининской реформы: люди, которые занимали в уже учреждённых 

губерниях некие посты и имя опыт работы (а реформа к тому времени шла три года), шли 

в Рязань с повышением.  

В Рязань пришли новые люди, в том числе известный как первое лицо, генерал-

губернатор Михаил Кречетников. Он занимался всеми организационными вопросами. В 

Рязани стали открываться государственные учреждения, что было в диковинку. Построили 

Присутственные места, корпус для проживания генерала-губернатора.  

Рязань получила новый план, точнее первый план в своей истории, поскольку до этого 

город застраивался стихийно. Если раннюю планировку города можем увидеть на 

единственном дошедшем до наших дней плане Переяславля начала 1770-х годов, на 

котором видна хаотичная застройка города, то теперь, согласно закону, город должен был 

строиться исключительно по плану. Это не означает, что нужно было одномоментно 

снести все старые дома и построить по новому порядку новые. Ни в коем случае. Всё 

было выстроено очень разумно. Предписывалось дожидаться, когда старые дома 

обветшают, и тогда разрешать новое строительство уже в соответствии с планом, на 

новых спланированных улицах. План назывался регулярным, потому что он был чётко 

геометричным, как в Петербурге. Улицы пересекались под прямыми углами на площадях. 

Получалась ровная, действительно геометричная, или регулярная, сетка улиц.  

Рязань начала застраивать согласно регулярному плану, что продолжалось несколько 

десятилетий, – на протяжении всей первой половины XIX века. Лишь к середине XIX века 

город вошёл в рамки плана.  

Площадь города составляла около 6 квадратных километров, что мы можем видеть на 

плане. Он протягивался от Трубежа на севере до нынешней Театральной площади на юге, 

а также от кремля на востоке до Дома художника на западе. Такова была губернская 

Рязань.  

Для облегчения задач обывателей, которые должны были строиться по этому плану, 

предлагались так называемые образцовые фасады, то есть примерные эскизы фасадов 

домов. Поскольку конец XVIII века – время классицизма, предлагаемая архитектура была 

оформлена в классицистском стиле. И поскольку именно в это время Рязань 

застраивалась наиболее активно, центр города главным образом застроен домами с 

классицистической архитектурой. Это сделало Рязань удивительно целостным городом.  

Нужно отметить, что план города не был чем-то особенным, характерным исключительно 

для Рязани. Планы получили абсолютно все российские города. Матушка Екатерина 

позаботилась обо всех без исключения. Все 12 рязанских городов, которые появились по 

губернской реформе, отныне застраивались по плану.  

Ещё один момент, на который стоит обратить внимание – каменная архитектура, которая 

существовала до плана, сохранялась и вписывалась в этот план. Это тоже ещё один 

пример благоразумного подхода: не разрушать старое при строительстве нового мира, а 



оставлять их. Благодаря этому кремль сохранил весь свой каменный ансамбль. Спасибо 

императрице, которая сохранила для потомков древние кремлёвские постройки. Нельзя 

не отметить ещё один момент, связанный с планом: кремль оказался на окраине города. 

Получился такой феномен: с одной стороны, кремль – исторический центр, откуда 

начинался город, с другой стороны он располагается на окраине губернской Рязани, а 

город растянулся на запад и на юг. Казалось бы, такое положение не очень хорошо, но 

для кремлёвской древней архитектуры оно оказалось спасительным. Это место было 

неинтересно для застройщиков, поэтому в конце XVIII – начале XIX веках на его 

территории ничего не трогали. Только построили новую колокольню, а весь древний 

ансамбль сохранился в целостности.  

Вернёмся к губернской Рязани. Мы говорили, что Переяславль – это город служилых 

людей, которые в основное время заняты на военной службе, а когда врага не видно на 

горизонте, можно пойти на рынок и поторговать в своей лавке. Это занятие было очень 

широко распространено. Рязань была городом, прежде всего, торговым. Население 

города на рубеже XVIII–XIX веков составляло порядка 10 000 человек, к середине XIX века 

оно увеличилось до 25 000, а к рубежу XIX–XX где-то до 40 000. Главным занятием 

оставалась торговля, причём, как отмечали исследователи, ещё в XIX веке, торговал весь 

город. Капиталы у людей были небольшие, они в основной массе держали мелкие 

лавочки, но торговали почти все.  

Несмотря на то, что крупных капиталов было немного, именно торговля определяла лицо 

Рязани. Были и предприятия, которые можно назвать промышленными: мануфактуры, 

фабрики, кирпичные заводы, небольшие кожевенные заводы, салотопенные заводы (где 

топили сало для свечей, которые были основным средством освещения домов); были 

небольшие полотняные фабрики. Все эти занятия были факультативными, а основным – 

была торговля.  

В середине XIX века Рязань соединили с Москвой железной дорогой, которая чуть позже 

продолжилась дальше из Рязани. Это оживило экономику города, позволило появиться 

здесь более серьёзным предприятиям. В частности, рязанские промышленники 

специализировались на изделиях для сельского хозяйства. Здесь было два завода по 

изготовлению сельскохозяйственных орудий (веялки, сеялки и т. п.). Кроме того, 

появились довольно крупные предприятия строительной индустрии, то есть заводы по 

производству цемента, бетона. Все они тяготели к железной дороге. Поскольку 

получилось так, что железнодорожный вокзал построили не в городе, а в пригородной 

Троицкой слободе, (территория нынешнего Железнодорожного района, нынешний 

вокзал Рязань-1), то в ней и концентрировались новые рязанские предприятия. 

Главными торговыми площадями были Хлебная, или Новобазарная площадь (нынешняя 

площадь Ленина), и Гостиный двор (комплекс вокруг нынешнего концертного зала имени 

Есенина). 

Соборная площадь иногда также превращалась в торговую несколько раз в году, когда 

там проводились ярмарки. Главным образом, она была административной. Там 

проводились шествия, парады, смотры, проводы на фронт, торжественное празднование 

800-летия Рязани. В те времена Соборная площадь была намного обширнее нынешней, 



потому что часть её не была занята сквером. От ТЮЗа до кремля протягивался огромный 

плац, где проводились все торжественные мероприятия.  

Празднование 800-летия Рязани стало совершенно уникальным праздником в истории 

города. В течение нескольких дней весь город был един в своих устремлениях. Это был 

праздник и для учеников гимназий, и для чиновничества, и для простого люда. Каждый 

находил своё: одни – качели и карусели, другие – лекции по истории Рязани в зале 

Дворянского собрания. Три дня вся рязанская детвора не училась. Это было совершенно 

замечательное явление в истории города.  

Если мы попробуем оценить культурное развитие Рязани в XIX веке, то она была средней, 

но не отстающей, как и все прочие показатели: торговля, численность населения. В городе 

одной из первых появляется Учёная архивная комиссия, которая сделала многое для 

изучения истории города и для развития культуры. Усилиями этой комиссии в Рязани в 

1890 году открывается музей, было проведено множество архивных и археологических 

изысканий. Именно тогда стали планомерно исследовать городище Старой Рязани, 

первой столицы Рязанского княжества. Довольно развитым в городе было образование. 

Особенно это заметно в начале XX века, после революции 1905 года, когда образование 

развивалось бурными темпами в России в целом. В Рязани появились замечательные 

женские гимназии: государственная Мариинская, частная гимназия Екимецкой. Тогда 

появились и новые мужские гимназии. Так, частная гимназия Николая Зелятрова 

славилась своим прекрасным оборудованием, в ней была даже астрономическая 

обсерватория.  

Ещё одна отличительная черта Рязани на рубеже XIX–XX веков – большое число военных. 

Здесь базировались два полка: Нежинский и Болховский, 35-я артиллерийская бригада и 

т. д. В этот период военные составляли до четверти всего населения. Они были активно 

вписаны в городскую среду Рязани. Появились здания казарм. Военные имели своё 

общественное собрание, поэтому наряду с дворянским, благородным и всесословным 

собранием, которые существовали в городе, было офицерское собрание. У них был свой 

музей, который располагался в одном из корпусов Гостиного двора. Таким образом, 

рязанские военные – это очень интересная страница в истории города, если учитывать, 

что они стояли здесь долгое время и были укоренены в городскую жизнь.  

Население было по национальному составу достаточно однородным, боле 90% были 

русские, но, тем не менее имелись диаспоры: например, польская и немецкая, или, как её 

называли, «германская». Время появления поляков в Рязани ещё не изучено. Вероятно, 

они появились здесь после подавления польского восстания 60-х годов, когда их 

высылали вглубь России. Тогда здесь и появились ссыльные польские участники 

национального восстания. Кроме того, среди офицеров тоже было довольно много 

выходцев из Европы, в том числе немцев. В Рязани образовалось довольно компактное 

поселение, которое, по некоторым данным, именовалось немецкой слободкой. Оно 

расположилось на нынешней улице Щедрина, где в конце XX века появились первые в 

истории Рязани два не православных храма: лютеранская кирха и католический костёл.  

По новым узаконениям начала XX века, когда было дозволено строить свои храмы и 

иудеям, в Рязани открывается синагога. Если говорить о православных храмах, их было 

около 24, а также имелось два монастыря: Спасский мужской в кремле и большой 



женский Казанский монастырь там, где он и сегодня возобновлён. Если же брать Рязань в 

современных границах, к этому списку добавляется Троицкий монастырь на Московском 

шоссе – но тогда он располагался за границей города, в Рязанском уезде. 

Единственная крупная конфессия, которая не была представлена в Рязани – это ислам. 

Ситуация объясняется тем, что традиционно на рязанской земле мусульмане 

группировались вокруг Касимова. Касимовским татарам посвящена отдельная лекция 

проекта. Касимовские татары – очень интересное явление. Они существуют с XV века.  


