
 
 

 
    Сапожок – одно из древнейших поселений на Рязанской земле, 

живой источник культуры, искусства, архитектуры. 
 Основан при Иване IV во второй половине XVI века  как крепость 

Засечной черты, защищал границы Московского государства и не раз 
подвергался нашествию крымских и ногайских  кочевников. 

 Официальной датой основания города считается  1605 год – год  
первого упоминания в числе русских городов. 

          Название получил от речки Сапожок, протекающей через  село 
Малый Сапожок и впадающий в реку Машку. 

         В 1778 году по Указу императрицы Екатерины II Сапожок получил 
статус уездного города  и собственный герб. 
         Во второй половине XIX века Сапожок – один из крупных центров 

кустарного производства России. 
         В 1924 году Сапожковский уезд был упразднен. 

         В 1925 году Сапожок стал центром Сапожковской волости 
Ряжского уезда. 

         С 1929 года является центром Сапожковского района.  
         В 2000 году району присвоен новый герб, а в 2005 году – флаг. 

 
Древнее Сапожковское городище, как укрепленное поселение, 

существовавшее и ранее XVI в., органически вошло в Засечную линию 
Московского государства в связи с ее строительством, начавшимся в 1521 г., 

вхождением Рязанского княжества в состав Московского государства. 
Строительство ее завершилось в 1566 г.  
 Особым участком Большой засечной черты  являлась Ряжско-Шацкая 

линия. Ее составляои засеки, пролегавшие ломаной линией от Скопина через 
Ряжск, Сапожок, Шилово до Шацка.  

 Сапожковский край оказался в центре огромного пятиугольного 
укрепления, образованного сомкнувшимися у Ряжска и Шацка участками 

большой и Передовой засечных черт. Естественно, для его обороны, несения 
дозорно-сторожевой службы на засечных линиях и Диком поле, строительства 

и обслуживания важнейших дорог понадобилось немало людей – 
представителей разных служилых сословий: казаков, стрельцов, пушкарей, 

плотников, мостовиков, ямщиков. Именно тогда и появляется первое 
укрепленное поселение в черте современного Сапожка. 

 Описание Сапожковского городища впервые дается лишь в 1627-28 гг. 
московским дворянином воеводой Г.Ф. Киреевским, составителем межевых 

книг за 1627-51 годы по городам Данкову, Сапожку, Ряжску и Рязани. В его 
писцовых книгах, письмах и межеваниях о состоянии города Сапожка, 
церквей, казаков и пушкарей говорится следующее: «Городище Сапожковское 

на реке на Машке, а вместо города на городище острог дубовой, а в нем 6 
башен. Под двумя башнями двои ворот, а на одной башне колокол вестовой, да 

4 башни глухих, да в остроге погреб казенной, а в погребе пушка и пушечнй 



наряд, да в городе колодезь, да тюрьма, да приказных людей двор; а около 
острога ров, да за острогом соборная церковь деревянна клецки…да придел 

великого Чудотворца Николая… да за острогом же на Сапожке церковь 
Николая Чудотворца…да в остроге ж церковь Великия Христовы Мученицы 

Парасковеи, нарицаемые Пятницы, деревянны клецки с папертью…и всего в 
Сапожке 3 церкви. А в них 4 престола. Пашни по всем престолам 90 четвертей 

в поле, а дву потому ж. Да на Сапожке, на посаде поместных атаманов, есаулов 
и казаков белопоместных: один атаман, один есаул, да 14 белопоместных 

казаков. У них пашни 420 четвертей в поле, а в дву потому ж сена 900 копен.  
 Да на Сапожке ж на посаде слобода Пушкарская. А в ней 11 человек 

пушкарей и 11-ть человек затинщиков обоего 22 двора. Пашни пушкарям и 
затинщикам 220-ть четвертей.  

Да на Сапожке ж на посаде слобода полковых казаков. А в ней три 
человека пятидесятников, 13 человек десятников, рядовых казаков 142 
человека, – обоего 158 человек. Оклад им сполна 1201 четверть.  

Да на Сапожковском уезде слобода, что слывет Малой Сапожек. А в ней 
церковь… деревенна клецки.  

Да в той же слободке полковых казаков 2 десятника, 16 человек рядовых 
казаков: за ними пашни 360 четвертей.  

Да в Сапожковском ж уезде полковых казаков, что слывет слободка 
Коровка, а вней церковь Живоначальная Троица, да придел святых 

страстотерпцев Бориса и Глеба деревянна клецки. 
 …Да в той же слободке Коровке 35 дворов казацких людей. Им оклад: 

пятидесятнику 25-ть, десятникам двум по 11-ть четверти, рядовым казакам 31-
му человеку по 20; всего за ними 711 четвертей.  

 Обоего на Сапожке, на посаде и в уезде пятидесятников и рядовых 
казаков 211-ть человек, а земленаго окладу им 4276 четвертей в поле, а в дву 
потому ж.  

 А всего за полковыми и за беломестными Атаманы и казаки и за 
пушкари и церковных земель на Сапожке на посаде и в слободах 5006-ть 

четвертей, а в дву потому ж». 
 (Древние грамоты и акты Рязанского края, собранные А.И. Пискаревым 

С-Пб., 1854, с.50-54). 
 Из писцовых книг 1627-28 гг. видно, что Сапожок состоял из 

укрепленной части города – осторога с 6-ю башнями, из которых 2 башни 
имели проезжие ворота, а 4 башни глухие. Острог был окружен рвом и 

земляным валом. Размеры острога не приводятся, но более поздние источники 
(Любомудров Н.В. «Местногеографические древности в Рязанской губернии в 

«Прибавлениях к Рязанским епархиальным ведомостям 1873-1974», указывают 
«Этот вал представляет вид неправильного четырехугольника окружностью 

630 сажен», т.е. около 1,3 км. 
 В укрепленной части города была пушка и боеприпасы (ядра, порох, 
свинец, хранившиеся в погребе, колодец, тюрьма, двор приказных людей и 

Пятницкая деревянная церковь. За пределами острога находился посад, где 
проживал атаман, есаулы и казаки; на посаде были две церкви – Успенская и 



Никольская, тоже деревянной постройки. Пушкари и затинщики (орудийная 
прислуга) проживали на территории острога, т.е. на территории острога.  

 В Сапожковское городище входили два поселка (слободы) полковых 
казаков – Малый Сапожок и Коровка. За несение службы служилые люди: 

атаман, есаулы, пятидесятники и десятники, пушкари и затинщики, полковые 
казаки, плотники получали «земляной оклад», т.е. им выделяли определенные 

(по должности) земельные наделы, освобождавшиеся от повинностей. 
 Всего за Сапожком и слободами Малый Сапожок и Коровка значилось 

5006 четвертей, или 7509 десятин, т.е. около 8 тысяч гектаров в виде пашни, 
пара и лугов. 

 Охрану города-крепости нес наряд полковых и беломестных казаков из 
211 человек, из них 158 казаков несли охрану Сапожка. 

 Старшим начальником для сапожковских казаков являлся воевода. Он 
назначался разрядным приказом, утверждался царем и боярской думой. 
Известны имена некоторых воевод первых десятилетий существования города- 

крепости Сапожка: Я. Милославский, Г. Киреевский, И. Маслов, К. Малюгин. 
 Сапожковское городище давало начало другим казацким поселениям: 

Черной Речке, Березовке, Лукмосу, Чембору, Кургану, Березникам и другим.  
 Возле «дворцового великого государя села» Красного, расположенного 

на левом берегу Пары в 15 км от Сапожка, находился участок Передовой 
засечной черты, именуемый  Красносельская засека. «Засечному голове 

Якушкину велено быть у Красносельской засеки у Вольчьих ворот для 
сбережения от приходу крымских и ногайских людей», – гласит сторогий 

приказ, отправленный в Сапожок из Москвы в 1637 году. 
  

 Сапожковцам – потомкам служилых казаков было и есть с кого брать 

пример: их отцы и деды всегда служили верой и правдой своему Отечеству.  
 

   
 

 


