
 

 Рабочий поселок Сапожок - поселок городского типа, расположен 

компактно, хорошо спланирован. В прошлом, с административно-
территориальной реформы Екатерины II, с 1778 года и до 1924 года, в 

течение 146 лет Сапожок являлся городом - центром уезда. В результате 
неоднократных реорганизаций развитие района и города резко 

замедлялось. 
     Однако после Великой Отечественной войны он значительно вырос и 

похорошел. Его население с пригородными слободами, теперь улицами, 
составляло около 8 тысяч человек. В летнее время его прямые, 

перпендикулярно пересекающиеся улицы с асфальтовым покрытием, 
густой зеленью, скверами, выглядят прилично. 

     Если мы заедем в Сапожок со стороны Шилова, то на окраине, с 
левой стороны, увидим два предприятия: автозаправочную станцию ОАО 
«Рязаньнефтепродукт» и прекрасный административный корпус, 

производственные и хозяйственные постройки АООТ «Сапожокгаз», 
самого передового в Рязанской области, выполняющего подряды в других 

областях Российской Федерации. 
     Проехав их, мы встретим развилку двух объездных дорог. Одна, с 

южной стороны, выведет вас на поселок городского типа Сараи, другая - на 
Ухолово, а с северной стороны - на село Малый Сапожок и далее - на 

Канино, Варваровку, Парышку, Уду и Новокрасное. 
     Поехав прямо, мы окажемся на улице Пушкарской, самой длинной и 

широкой, которая берет свое название от слободы Пушкарской начала XVII 
века; на ней жили пушкари, затинщики, воротники и плотники. Крайнее 

справа здание - магазин райпо «Стройматериалы». Основные здания этой 
улицы - частные застройки. Примерно по середине улицы поворот направо 
приведет на автостанцию ГУП «Пассажиравтосервис», к магазину райпо 

«Мебель» и РЭП. За огородами с северной стороны расположен микрорайон 
Северный, возникший после войны, в основном в 1960-80-е гг. Среди 

двухэтажных зданий возвышается пятиэтажное здание. 
     Ближе к центру, с южной стороны, расположен рынок, появившийся 

в связи с наплывом частных торговцев. 
     В конце улица Пушкарская переходит в улицу Вал, сохранившую 

название с начала 17 века. Там же поворот направо выведет на дорогу к 
селу Коровка. Первое справа двухэтажное здание – здание бывшего 

райисполкома, ныне районной администрации и районной думы, справа от 
входа - отдел соцзащиты, а рядом с ним – база автопредприятия и кварталы 

домов индивидуальной застройки. Все это - постройки послевоенного 
времени. На стыке улиц Пушкарской и Вал, с правой стороны – 

трехэтажное административное и производственное здание бывшей артели 
имени Первого мая, затем – опытно-экспериментального механического 
завода, с левой - здание бывшего райкома КПСС, ныне в нем кроме 

администрации городского поселения - казначейство, районный архив, 
нотариальная контора, БТИ, отдел госстатистики. 

     В прошлом, до революции 1917 года, на месте ОЭМЗ находился 
чугунолитейный завод Крымова, производивший товары ширпотреба, 



знаменитые молотилки «смыковки», сортировки, веялки, плуги. Именно 
благодаря ему В.И.Ленин и Семенов-Тян-Шанский называли Сапожок 

одним из центров кустарной промышленности России. От старого 
производства ничего не сохранилось. После войны завод выпускал 

ширпотреб, шерсточесальные машины, кардоленту, пилорамы, 
автоприцепы, деревообрабатывающие станки «Школьник». В 1975-1985 гг. 

завод был полностью реконструирован, в результате чего он стал по своему 
профилю единственным в стране, производившим полуавтоматы для 45 

заводов фарфорово-фаянсовой промышленности СССР, а также 
автоматические линии для формовки чашки. 

     Купленный в 1991 году  московским заводом «Электросталь», ныне 
он находится в собственности Рязанского завода ТКПО и  делает успешные 

шаги к возрождению. 
     От здания поселковой администрации и завода начинается улица 

Советская, до революции - Соборная. Свернув на нее, мы оказываемся в 
центре поселка. По обеим сторонам ее, до улицы Рязанской - двухэтажные 
особняки бывших сапожковских купцов; они построены в конце 19 - начале 

20 века. Слева, в двухэтажном здании купца Павлова, сразу после 
революции был открыт детский дом, ликвидированный в 1959 году; с 

упразднением педагогического училища он преобразовался в школу-
интернат, ныне там располагается Дом детского творчества.  

 Рядом  с ним – здание районного Дома культуры «Надежда». 
 Рядом - старинное двухэтажное здание, в котором еще во второй 

половине 19 века находился «всесословный клуб», после Октябрьской 
революции до 1967 года, до постройки нового здания, здесь размещались 

райком КПСС и райком ВЛКСМ. Сейчас на втором этаже - детская школа 
искусств.  

 Далее, на пересечении улиц Советской и Садовой, в угловом здании - 
аптека № 15,  и магазин «Обувь», крайнее, перед площадью В.И.Ленина,  
магазин «Продукты», далее магазин «Эконом». 

    А теперь от механического завода пройдем по правой стороне улицы 
Советская. Она начинается двухэтажным жилым домом, построенным 

заводом для  своих рабочих. В следующем, двухэтажном здании, 
построенном в 1970-е годы, размещается здание ММПЖКХ  и ЗАГСа. 

     На соседнее двухэтажное здание мы обязательно обращаем 
внимание: оно самой интересной архитектуры. Построено до революции 

кузнецом Терентьевым. В советское время в нем находились магазин, 
райфо, сберкасса. Сейчас здесь магазин АООТ «МОЛОКО». Рядом, в 

одноэтажном доме, размещаются магазины «Силует», в соседнем 
двухэтажном здании после революции долгое время находилась базовая 

семилетняя школа, затем – вечерняя средняя школа, ныне – районное 
управление образования и МП. В угловом здании на пересечении улиц 

Советской и Садовой находятся узел электросвязи и районный узел 
почтовой связи (РУПС), в противоположном угловом здании - комитет по 
земельным, биржа труда, редакция районной газеты «Сапожковские вести», 

частные магазины «На Садовой» и «Олеся». 



    В соседнем двухэтажном здании после революции с 1920 по 1956 
годы размещался первый краеведческий музей, организованный Павлом 

Петровичем и Натальей Павловной Стахановыми, после закрытия музея - 
поселковый совет, затем - сберегательная касса. Ныне в этом здании 

необычной окраски находится СХПК и торговый центр «Бакс» с 
продовольственным и хозяйственным магазином.  

 В угловом здании, ранее принадлежавшем тоже уездному 
краеведческому музею, ныне находится центральная РОВД Сапожковского 

района, в примыкающем к нему здании, со стороны площади.  
 За газоном расположен двухэтажный здание, в котором располагается 

муниципальное учреждение культуры «Сапожковский краеведческий 
музей», организованный на общественных началах трудами историка-

краеведа И.А.Кузнецова. С 1984 по 1990 год музей был общественным, в 
1991 году включен в государственную музейную сеть и ныне является 

одним из лучших краеведческих музеев Рязанской области. 
     Рядом с этим зданием размещается профессиональная пожарная 
часть с квартирами.  В самом центре, на площади, носящей имя 

В.И.Ленина, ему установлен памятник. За площадью – скверик, в котором 
возвышается памятник ратным и трудовым подвигам земляков в годы 

Великой Отечественной войны. Ранее, до 1953 года, здесь стоял Успенский 
собор, от которого до революции расходились, пересекаясь, улицы 

Соборная и Большая, ныне Советская и имени С.И.Гусева. С южной 
стороны собора стоял памятник И.В.Сталину, но в связи с выходом 

Постановления ЦК КПСС «О культе личности Сталина» в 1956 году 
памятник был демонтирован. На месте бывшего Успенского храма в память 

планируется строительство часовни. 
     Если идти от улицы Гусева к речке Машке, мы увидим здания 

управления  культуры,  бывшего 3 корпуса грязелечебницы, ныне жилого 
дома, магазинов «Книги» и «День и ночь».  С восточной стороны от 
сквера - здание бывшего госбанка, с западной - прекрасной архитектуры 

двухэтажный особняк, в котором до революции жил член Государственной 
Думы, после революции был дом пионеров, хозяйственный магазин, 

общежитие райпо,. ныне здание отреставрировано и  принадлежит 
казначейству. 

 Напротив кинотеатра, построенного в 20-е годы XX в. из домов 
Конкина и Нестерова, - бывший дом культуры, ныне жилой дом. До 

революции он принадлежал купцам Шульгиным. Спускаясь к речке 
Машке, мы увидим здание ресторана райпо и типографии, которая 

размещается в нем с 1905 года, после покупки здания земством. 
     За рестораном находится хлебозавод райпо, а рядом - удивительной 

красоты Никольский храм: он еще реставрируется, но уже несколько лет в 
нем идет служба. 

     Угловое одноэтажное здание на пересечении улиц Советской и 
Рязанской, с западной стороны, до революции 1917 года принадлежало 
тоже Шульгиным, после революции в нем размещался детский дом, а после 

ликвидации детдома оно было передано под квартиры. В угловом здании 



на пересечении улиц Свободы и Рязанской долгое время находился 
райпромкомбинат, затем инкубаторная станция, ныне это жилой дом. 

     Переехав мост через речку Машку, вы окажетесь на улице Большая 
дорога - свидетель далекого прошлого, корорая выведит нас на шоссейную 

дорогу Сапожок - Ухолово и Сапожок - Черная Речка. 
     А теперь с площади имени Ленина свернем на улицу Гусева в 

западном направлении. Рядом со зданием пожарной охраны в одноэтажном 
здании в 20-е годы 20 века находилась художественная студия, долгое 

время - районный земельный отдел, в последние гиды 20 века - 
сберегательный банк. С постройкой трехэтажного здания 

райпромкомбината над ним был надстроен второй этаж для бухгалтерии. 
Ныне в нем - пенсионный фонд.  

 Угловое трехэтажное здание райпромкомбината – послевоенной 
постройки, в нем размещались склады и на двух этажах – швейный цех. 

Райпромкомбинат был самым крупным предприятием района с годовым 
объемом реализации в 13,5 млн. рублей, имел свои филиалы в Шацке, 
Сараях, Ухолове и Ряжске. До 1986 в райпромкомбинате работало 1200 

человек, столько же, сколько на всех предприятиях уезда до революции.  
     Райпромкомбинат, в строительство которого вложил огромный труд 

его основатель К.М.Добрынин, самое большое развитие получил при 
директоре В.В.Марченко. Это предприятие выпускало товары народного 

потребления: верхний трикотаж, ватные куртки, носовые платки, 
шерстяные носки, халаты рабочие, перчатки технические, 

резинотехнические изделия, кир пич. Продукция предприятия отправлялась 
в 46 городов страны, от Бреста до Владивостока. В период реформ 1980-х 

гг. райпромкомбинат был упразднен, на его основе возникло ООО «Роба» с 
численностью 150 швей; оно выпускает рабочую одежду для московских 

предприятий. 
     Если мы по улице Гусева пройдем дальше от улицы Ленина, то на 
протяжении всего квартала, с правой стороны, увидим три двухэтажных 

здания, в которых размещалась строчевы-шивальная артель «Игла». С 
началом организации и до слияния с райпромкомбинатом ее учредителем 

была А.М.Чирко. В состав артели входил вязальный, строчевышивальный 
цеха и Лукмосский ткацкий цех. 

     Строчевышивальная продукция, выполненная в старинном русском 
стиле, с древним сапожковским орнаментом, пользовалась большим 

спросом и не раз получала призы даже на международных выставках. К 
сожалению, промысловая кооперация была упразднена и она, 

объединившись с райпромкомбинатом, стала выпускать трикотаж. С 
ликвидацией райпромкомбината два основных здания бывшей артели 

«Игла» стали собственностью предпринимателя Н.И.Сорокина. В них 
находятся три магазина, хлебопекарня, кафе, в части здания, где раньше 

находилась бухгалтерия райпрокомбината – учреждение «Росгосстрах». 
     Третье здание, на углу улиц Гусева и Свердлова, занимаемое ранее 
вязальным цехом, ныне находится в частной собственности и подлежит 

реставрации. 



     В следующем отрезке улицы Гусева, между улицами Свердлова и 
Стаханова, с левой стороны – здание бывшего хозяйственного магазина 

райпо. С правой стороны находился ремонтно-строительный участок. 
Возглавляемый И.Е.Даниловым, он выполнял огромный объем не только 

ремонтных, но и строительных работ; в частности, им была построена 
средняя школа № 2. Ныне в этом здании – частные иагазины. 

     Продолжением улицы имени Гусева за речкой Гудиловкой 
является улица Воздвиженская, которая приводит к Крестовоздвиженской 

церкви и микрорайону «Малинники». Здесь находятся ныне базы 
муниципального предприятия ММПЖКХ. 

     Крестовоздвиженская церковь находится на территории кладбища. 
Построенная в 1827 году купцом II гильдии Арзамасцевым, во время 

Великой Отечесвенной войны 1941-1945 гг. она закрывалась на несколько 
лет, ныне действует и ведется пристройка. 

     А теперь вернемся на площадь имени Ленина. Рядом с универмагом 
райпо в 90-е годы 20 века появилось новое двухэтажное здание 
государственного банка, но затем он был закрыт и ныне арендуется 

районной прокуратурой.  
 Следуя по улице С.И.Гусева на восток, на левой стороне улицы мы 

увидим Сапожковскую среднюю общеобразовательную школу № 2. Справа 
- красивое кирпичное здание  Сберегательного банка РФ. В сквере, рядом 

со школой №2 –  памятник Ф.Энгельсу; до революции, в 1914 году, здесь 
была установлена бронзовая фигура– памятник Александру II. После 

революции он был демонтирован, а на том же постаменте, срубив текст в 
честь императора, установили бюст Ф.Энгельса. 

     Следуя дальше на восток, после средней школы № 2, на левой 
стороне вам встретится двухэтажное здание райпо, принадлежавшее ранее 

купцу Гаврилову, а потом по обеим сторонам перед вами предстанут 
корпуса одного из старейших в РФ училищ - Сапожковского 
профессинального лицея №21. Ремесленное училище до революции, а в 

советское время - училище механизации, среднее СПТУ-21, было открыто 
министерством финансов в 1896 году. За годы своего существования оно 

подготовило для народного хозяйства страны более 60 тысяч 
квалифицированных механизаторов, водителей, слесарей, электриков, 

электросварщиков. 
     Из стен этого учебного заведения вышли специалисты, чьи имена 

известны всей стране. Среди них - П.И.Курков, машинист крейсера 
«Аврора», член судового комитета и член Петроградского Совета рабочих 

и солдатских депутатов, в 30-е годы - первый заместитель начальника 
Морских Сил СССР, И.Е.Ларин, уроженец деревни Ванино Сапожковского 

уезда, крупный организатор советской власти на Камчатке; В.П.Долгов 
(родился в селе Лукмос) - видный организатор Советов и партизанского 

движения в Нарымском крае Сибири, расстрелянный колчаковцами в 1918 
году. 
     В этом училище получили путевку в большую жизнь Герой 

Советского Союза, летчик, уроженец Сапожка А.И.Перегудов, 
повторивший подвиг капитана Гастелло; Герой Социалистического Труда, 



лауреат Государственной премии Д.М.Гармаш; Герои Социалистического 
Труда В.А.Главин, Д.Я.Сучков, Ф.И. Союстов. 

     Продолжением улицы Гусева является улица Шацкая, которая 
выводит вас на дорогу Сапожок - Сараи. 

     От профессионального лицея-21 мимо трехэтажного здания 
общежития по улице Пролетарской пройдем на улицу Садовую и 

направимся на запад, к центру. Справа нам встретятся корпуса школы-
интерната. На месте общежития интерната, на улице Фрунзе, до его 

постройки находилось одноэтажное деревянное здание, в котором в 1871 
году женой предводителя дворянства Сапожковского  уезда А.И.Кошелева 

Ольгой Федоровной была открыта женская прогимназия. Учебный корпус 
интерната был в основном построен до революции 1917 года, но введен в 

эксплуатацию в начале 30-х годов, и в нем находилось педагогическое 
училище; с переводом училища в другой район в нем разместились 

учебные классы школы-интерната. Следуя от школы-интерната по улице 
Фрунзе, мы придем  к Сапожковскому маслодельному заводу. 
     Рядом со школой-интернатом - база бывшей Сапожковской 

электростанции и первая водонапорная башня, возведенная в 1905 году 
купчихой Усковой над первой в Сапожке артезианской скважиной. 

Повернув направо от башни, мы окажемся в сквере, где возвышается 
памятник– обелиск с надписью «Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

Советскую власть!» Здесь покоится прах одиннадцати партийных и 
советских работников, погибших во время контрреволюционного мятежа в 

ноябре 1918 года. Похоронены они перед зданием уездного 
исполнительного комитета; это здание построено уездной земской управой 

в 1910 г. Позднее долгое время в этом здании находился 4-й корпус 
районной больницы. Ныне оно отреставрировано,  в нем размещается 

воскресной школы и частные квартиры. 
     Следуя от почты по улице Садовой в западном направлении, мы 
пройдем мимо Сапожковской средней общеобразовательной школы № 1 

имени Героя России А.И.Тучина. В старом здании с начала его постройки в 
1816 г.находилось духовное училище, затем мужская гимназия, после 

революции –  школа II ступени, в 30-е годы - средняя школа. Пристройка к 
школе возведена в 60-е годы 20 века. В 2002 году в школе проведен 

капитальный ремонт. Сейчас она является гордостью Сапожка. 
     За средней школой №1 направо и налево корпуса двух детских садов. 

Угловой, деревянный, был построен до революции священником 
Успенского собора Доброхотовым, два других двухэтажных построены в 

послевоенный период. Если по улице Садовой мы проследуем до конца к 
старому городскому парку, то увидим целый медицинский городок - 

корпуса центральной районной больницы в которых проведен большой 
ремонт, перекрыты крыши основных корпусов, благоустроена территория и 

прилегающий к больнице старый парк. На этом мы завершаем экскурсию 
по Сапожку, по городу с 402-летним возрастом и богатой, трудной и 
интересной историей. 


