
 

6. Войново 55.264641, 41.625872 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа1926! 

 
 

7. Свищево55.080147, 41.621342 

Дер.ц. Илии Пророкамежду приблизительно 1875 и приблизительно 1910. 
 

 2012   
 

8. Дмитриево55.063504, 41.587043 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы.   1799 

 
 

9. Елатьмаhttp://www.elatma2008.ru/index.htm    (стоит посмотреть сайт) 



Елатьма впервые упоминается в 1381 году. О былом уездном статусе 
свидетельствуют сохранившиеся добротные общественые здания начала ХХ 
века. 

ц. Вознесения Господня, 1797    54.954497, 41.753953 

 

ц. Троицы Живоначальной, Боголюбской иконы Божией Матери, Варвары  
1631    54.962551, 41.751174 

 

 

Дом купчихи Поповой 



 

Дом Смолянинова, бывший гимназический пансион (фото 1960-х и современное) 

 

Чугунная плита из покрытия пола Ильинского храма.(ЭкспонатЕлатомского 
краеведческого музея ( в здании бывш. гимназии - п.Елатьма ул. Янина д.3с 10.00 
до 16.00, ежедневно  кроме понедельника и последней пятницы каждого месяца.) 

10. Ермолово.  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 1795 

Успенская церковь (1795) построена по заказу А.Р.Баташова - владельца 
заводов и усадьбы в Гусе-Железном. Яркий памятник архитектуры классицизма, 
имеющий много общего с другими храмами, построенными Баташевыми в 
окрестностях Касимова и Выксы. Церковь стоит на высоком холме, у дороги. Так 
легко и естественно это стремление ввысь, легкость и изящество. 

 



 

11. Большой Кусмор и Курмыш 

В ХѴІ-ХѴIII вв. селение называлось Кусмор. В конце XVIII в. в пятистах метрах 
от с. Кусмор образовалась д. Малый Кусмор. Тогда-то Кусмор и стал Большим.  

Кирпичные сараи по улице 

12. Касимов(см. Православные храмы России №153, 202) 

Основание города относят к 1152 году, когда в летописях упоминается 
Городец Мещёрский (располагался несколько ниже по течению Оки от 
современного Касимова, при впадении речки Бабенки в Оку). По повелению князя 
Юрия Долгорукого Городец Мещёрский был превращён в пограничную крепость 
Владимиро-Суздальского княжества. В 1376 году город был полностью сожжён и 
разорён в результате монголо-татарского набега, однако вскоре недалеко от 
прежнего места возник новый город, который до 1471 года назывался Новый 
Низовой Город. Первоначальная локализация Городца Мещерского 
предполагается районе Старого Посада (Уланова гора). Перенос города на 
современное место был осуществлен в годы правления хана Шах-Али, то есть не 
ранее середины-второй половины XVI века. Проживали в нём русские и давние 
обитатели здешних мест — мещера, мордва, мурома 

В XV веке в жизни Городца произошла неожиданная и весьма значительная 
перемена. В борьбе за московский престол великому князю Василию Тёмному 
большую помощь[какую?] оказали татарские царевичи Касим и Якуб. В 1446 году 
они ушли из Казани на Русь, спасаясь от преследований своего брата Махмутека, 
который, убив отца и одного из родичей, захватил власть. За верность и важные 
услуги князь Василий пожаловал Касиму Низовой Городец. Было это в 1452 году. 
Так по княжьему указу в глубине мещёрских лесов возникло Касимовское ханство, 
просуществовавшее с 1452 по 1681 год. В состав царства входила территория 
уездов будущих Рязанской и Тамбовской губерний (Касимовский, Шацкий, 
Елатомский, Темниковский). 

После завоевания в 1552 году Иваном Грозным Казани вКасимов была 
сослана последняя правительница Казанского ханства — Сююмбике, которая 
спустя несколько лет и скончалась в этом городе. 

В 1681 году со смертью последней владелицы КасимоваФатимы-
СултанКасимовское царство (ханство) перестало существовать и было 
присоединено к дворцовым волостям[6]. От периода касимовского царства в 
городе сохранилось несколько интересных строений: минарет времён царевича 
Касима, мечеть, два мавзолея (текии). 

 



1) Старая мечеть(XVIII - XIX вв) и минарет(XV в)  ул. Победы, 9 

 

2) ТекиеАфган-Мухаммед султана (дальний от Оки конец Малой Окской 
улицы) 

Усыпальница Афган-Мухаммед султана - памятник татарской архитектуры. 
Построена рязанскими мастерами в 1649 г. по заказу его жены Алтын ханым. 
Двухкамерный мавзолей со сводчатыми перекрытиями в традициях татарского 
зодчества. Во внешнем декоре использованы элементы русского "кирпичного 
узорочья". 

 

3)  Текие (мавзолей) хана Шах-Али  (ул. Победы, напротив старой мечети)) 
1556 год. Памятник средневековой татарской архитектуры. 

У мавзолея Шаха Али Хана* - 
Можно часами медитировать в тиши - 
Квадратный склеп напоминает странно  
Полет его загадочной души! 
                                                    ( Носильщик) 

 



 
4) Церковь Богоявления Господня  
Между 1691 и 1700    ул.Октябрьская, д.8а54.924816, 41.404273 
Церковь великомученика Георгия была первая основанная русскими в 

Касимове в эпоху уничтожения Касимовского царства, т.е. в то самое время, когда 
край и город Касимов начинают населяться русскими. Про основание сей церкви в 
народе существует такая легенда. На месте Георгиевской церкви был густой 
непроходимый лес, где спасался пустынник, на которого часто дорогой нападали 
волки; всякий раз, когда на него нападали волки, он обещался построить церковь 
великомученику Георгию, если он спасет его от волков, и св. Георгий чудесно 
спасал его; но он свое обещание забывал после избавления от опасности. 
Однажды на него напало много волков, которые его чуть не загрызли до смерти; 
он призвал Великомученика Георгия на помощь и опять повторил свое обещание, 
и св. Георгий спас его от волков. После этого он исполнил свое обещание, 
построил деревянную церковь на высоком кургане в воспоминание избавления от 
опасности; с этих пор волки перестали беспокоить его. О деревянной 
Георгиевской церкви упоминается в писцовых книгах Воейкова и Ракова в 1623 
году... 

 

 
 
5) Вознесенский кафедральный собор(на центр.площади) 
 

 
 

6) Дом Баркова в Касимове, (Набережная, 21) признанный памятником архитектуры 
федерального значения, служит ярчайшим образцом купеческой аристократической 
усадьбы. Несмотря на то, что автором его проекта считают местного архитектора 
И. С. Гагина, достоверных данных о том, кто его построил, нет. 

Согласно историческим данным, в 1818 г. строение было куплено бывшим 
крепостным, ставшим богатым купцом — Дмитрием Сергеевичем Барковым. Имение 
предназначалось для его семейства, и изначально включало в себя дом и фруктовый 
сад. Благодаря увеличению капитала, хозяин расширил свои владения, и к середине 
19 века они уже занимали площадь в 13 тыс. кв. м. Особняк переделали в 
соответствии стилю ампир. К основному зданию на высоком фундаменте из камня 



пристроили балкон, фасад украсили броским портиком с 6 колоннами, а парадную 
отделали мрамором. Вокруг разбили парк с беседками, аллеями и скульптурами. 

Великолепная усадьба стала местом, где собирались светские персоны, проходили 
званые вечера и устраивались балы. О шикарном интерьере дома ходили легенды. 
Здесь даже было несколько комнат, где отдыхал сам будущий император Александр 
II, посещавший Касимов во время своих путешествий по России 

 
 
7) Соборная 7/8Этот музей — старейший в Рязанском крае — был основан в 

1919 г. как хранилище древностей, а уже в 1921 г. открыл свои двери для 
посетителей. Первыми экспонатами стали ценности из усадебных имений Голицыных 
и Олениных, а также предметы крестьянской одежды и бытовой утвари. В настоящее 
время фонд Касимовского краеведческого музея насчитывает порядка 40 тыс. 
экспонатов. Основа экспозиции — предметы русской и татарской этнографии, 
живописи и археологии. 

 
 

8) Торговые ряды города Касимова являются памятником 
федерального значения. В двадцатых годах девятнадцатого века 
архитектор И.С. Гагин подготовил проект по перепланировке Соборной 
площади. По его замыслу здесь должны были открыться торговые ряды. 
Но спустя десять лет было построено только три корпуса из 
планировавшихся четырех. Они обрамлены величественными 
колоннами. Строительные работы были профинансированы местными 
купцами. 

 

9)Церковь Николая Чудотворца  1703-1705 
пл. Пионеров, д. 11а54.940106, 41.386863  

Расположена на  месте, где стояла в XIV-XVIIвв. крепость 
Касимова. В XVII в. здесь был Никольский монастырь, а вся 
территория к северу от крепости за Никольским оврагом называлась 
Новым посадом и усиленно заселялась русскими 

 



 
 
13.Сынтул  (см. Православные храмы России №212) 54.996673, 41.287941 

Храмовый комплекс (деревянный). Церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
1750  и Спаса Всемилостивого 1865 

 
Слово Сынтул - дославянского, финноугорского происхождения, смысл его 

неясен. Поселок на реке Сынтулка был основан в 1786 году при чугунолитейном 
заводе Андрея Баташева. Руда для завода добывалась на сынтульских железных 
рудниках, ближайший находился в полуверсте от завода. Завод работал от 
водяных двигателей, а впоследствии – от паровых. Он вырабатывал железо, 
полосовое и стропильное, гвозди, артиллерийские снаряды и т.п. Работали на нём 
крепостные заводские крестьяне, не имевшие надела. В годы своего подъема на 
нем работало до 400 человек. За 150 лет завод технически не совершенствовался 
и был реконструирован только в 30-е годы XX в.  

Для нужд завода на реке Сынтулка была сооружена плотина, за плотиной 
образовался Сынтульский пруд, с 1974 года являющийся гидрологическим 
памятником природы. 

Интересен поселок наличием двух деревянных церквей, Спасской и 
Покровской. Покровская церковь, построенная в 18 веке, является памятником 
архитектуры федерального значения. 

 

14. Даньково55.034237, 41.255884 (см. Православные храмы России №212) 

Деревянная церковь Рождества Христова.  Между 1782 и 1786. Кол-я1863.   



 

Село Даньково в качестве погоста упоминается в списке с Владимирских 
писцовых книг князя Василия Крапоткина с 1637 по 1648 гг. Там же упоминается о 
церкви Рождества Христова. Вместо прежней, упоминаемой еще в XVII в. и 
обветшавшей деревянной Христорождественской церкви, была построена новая. 
Строительство было закончено в 1794 году. 

15. Погост55.009454, 41.160821  (см. Православные храмы России №212) 

Ансамбль состоит из: Преображенской (1734 - конец 1820-х), Никольской 
(1771) церквей, колокольни (1829) и трапезной (вторая половина XIX века). 

 

16. Гусь-Железный  (см. Православные храмы России №212) 

В 1758 году известные заводчики Баташевы купили землю и устроили 
чугунноплавильный и железный завод, для работ на заводе устроили громадное 
искусственное озеро. После устройства завода Баташевы в 1766 году построили 
здесь деревянную церковь во имя Святого пророка Иоанна Предтече. 



м 

Усадьба N055 0.000, E041 9.000 

Жизнь братьев Андрея и Ивана Баташе́вых нашла описание в романе Андрея 
Печерского «На горах», в романе графа Салиаса «Владимирские мономахи» и не 
только).Вот что вспоминает очевидец XX века: "Массивный дом, окружающие его 
каменные развалины, громадный столетний парк позади дома, обнесённый 
простирающейся на две версты в длину высокой стеной с башнями, 
расстилающийся перед усадьбою девятивёрстный пруд, по которому некогда 
ходили суда под парусами, трёхвёрстная плотина из белого камня, запрудившая 
три реки и без особого для себя вреда целое столетие сдерживавшая гигантские 
массы вод, — всё это не может не вызывать в воображении титанический труд 
десятков тысяч рук, создавших всё это в какие-то два года. Невероятно!" 

— Белоконский И. П. Баташевы. /В кн.: Деревенские впечатления. СПб., 1900 

http://deadokey.livejournal.com/171481.html   : 

...Братья Баташевы появились на рязанской земле в середине 50-х годов XVIII 
века. В их владении было три завода, одним из которых стал Гусевский, 
пущенный в период с 1758 по 1760 год. В 1783 году братья разделили между 
собой заводы и Андрей Родионович переехал в свою новую резиденцию в селе 
Верпутец, Владимирской губернии, позже переименованном в Гусь-Железный. 
При этом продолжает искать руду и строить заводы. 

Завод процветал благодаря деловой хватке и блестящим инженерным и 
способностям хозяина. На его заводях производилась девятая часть всего 
российского железа. Колесница, украшающая Триумфальную арку в Москве, 
отлита именно на заводе Баташева. Андрей Родионович Баташев построил здесь 
же и свою резиденцию - крепость-усадьбу "Орлиное гнездо". После смерти А. Р. 
Баташева в 1799 году завод перешел к его сыну А. А. Баташеву, который владел 
им до своей смерти в 1816 году. К югу от усадьбы находился некрополь 
Баташевых. Наследники А. А. Баташева не смогли держать производство на 
должном уровне и начиная с 30-х годов XIX века производство начинает падать. В 
1904 году завод был окончательно закрыт. 



 

 

 

 

 

 

 



17. Тума 

 

Троицкая ц.1823 

В лесах неподалёку от посёлка находится кладбище спецгоспиталя НКВД № 5963, на 

котором похоронены немецкие и румынские солдаты. В настоящее время там 
сооружён мемориальный комплекс. 

На железнодорожной станции Тумская есть музей узкоколейной 
железнодорожной техники. 

(Станция Тумская  N 55° 08.651'  E 40° 31.582' 

Точка расположена близ станции Тумская. По этим координатам находится 
входной светофор станции. На сарайчике у ближайшего к нему дома имеется 
табличка, сообщающая не только о наличии во дворе собаки, но и о её тактико-
технических характеристиках. Изучите их и ответьте на Вопрос 1: каков радиус 
зоны поражения? 

Пройдя от точки немного в сторону станции Тумская (или же наоборот, следуя 
от неё к точке), вы проследуете мимо вагонного депо. Задержитесь - здесь есть на 
что посмотреть, на путях имеются довольно любопытные экземпляры.  

Разъезд Гуреевский.N 55° 08.103' E 40° 27.494' 

Станционное здание, ставшее жилым домом мастера пути. Ведите себя 
вежливо - вы в гостях, оставьте о себе только добрую память! Спросите 
разрешения, если хотите что-то потрогать или сфотографировать. Здесь ещё 
недавно можно было осмотреть путевое развитие, старые узкоколейные вагоны, 
плужный снегоочиститель - этакий то ли утюжок, то ли деревянный сарайчик на 
рельсовом ходу - но теперь ничего этого нет. ) 

18. Спас-Клепики 

Известен с XVI века как село Клепиково на Касимовском тракте, входившее в 
Старорязанский стан Рязанского (Переяслав-Рязанского) уезда. Наименование 
«Клепиково» происходит от старинного названия ножа для очистки рыбы — 
«клепика». После открытия церкви Преображения село получает второе название 
— Спасское. В начале XX века названия были объединены. 

Во второй половине XVII века село получило известность как торговый центр с 
полотняной фабрикой.В середине XIX века в районе Клепикова начинает 
развиваться производство ваты и пакли. Дополнительный импульс развитию 
города придала постройка узкоколейной железной дороги, к началу XX века 



соединившей Рязань и Владимир. Дорога в городе была разобрана в 1999 году, 
когда вокзал и деревянный железнодорожный мост через реку Пру сгорели. 
Ближайшая железнодорожная станция находится в 25 километрах от города. 

 

Сохранился ряд каменных зданий XIX века постройки, в том числе здание 
церковно-учительской школы, где учился Сергей Есенин (двухэтажное здание 
находится на краю села (ул. Урицкого, 47) - Спас-Клепиковская второклассная 
учительская школа, в которую в сентябре 1909 года успешно сдает экзамены 
Есенин, и где он учится вплоть до 1912 года). Школа была открыта в 1896 году, 
благодаря хлопотам священника В. Динариева, на пожертвования жителя села 

 

 

 


