


ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГОРОДА

Согласно летописям город Переяславль-Рязанский основан в 6603 году от 
Сотворения Мира, то есть в 1095 году, что на год раньше, чем появление Старой 
Рязани. Возникновение города относят к эпохе феодального общества. 
Появление города именно в этом месте неслучайно. Ока щедро снабжала 
окружающие земли водой и служила мостом, соединявшим Восток и Европу. 
Кроме того, ряд источников указывает, на то, что в районе возникновения Пе
реяславля-Рязанского существовал переход с Оки на Дон  

 

Основателем города считается внук знаменитого Ярослава Мудрого 
Олег. Изначально форпостом Муромо-Рязанского княжества являлся 
Переславль-Залесский. Местные князья того времени не отличались от 
остальных и постоянно вели междоусобные войны. В течение 2 веков 
город подвергся нападению Ростово-Суздальского княжества, затем 
московского князя Даниила, а затем и Ярослава Пронского. 
Преимущества города были очевидны не только для множества 
переселенцев, но и для церкви. В конце XIII века сюда была перенесена 
епископская кафедра из разоренной монголами Рязани. 2
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1778 год ознаменовал рождение «нового» 
города. Переяславль-Рязанский был 
переименован указом Екатерины II в Рязань 
и через несколько десятков лет, в 1796 году, 
стал признанным центром рязанской 
губернии.

Иван Иванович, считающийся последним 
рязанским князем, воспользовавшись 
неразберихой в Москве, связанной с 
набегомМухаммеда-Гирея, сбежал в Литву, и 
в 1521 году Рязанское княжество 
окончательно вошло в состав Московского 
государства. В течение 2 веков после этого 
Переяславль-Рязанский продолжал 
оставаться форпостом Московского 
государства. В городе развиваются ремесла. 
Население растет и постепенно переселяется 
за стены крепости. Возникают новые 
слободы и улицы в них. В 1650 жители 
обновляют и отстраивают заново 
Переяславскую крепость



После гражданской войны в 1930 
годуРязань, согласно новому 
территориальному делению страны, 
становится районным городом Московской 
области. Однако испытания на этом не 
закончились. В 1937 рязанский край вновь 
подвергся репрессиям. В годы Великой 
Отечественной войны линия фронта 
проходила рядом с городом. Сотни людейтак 
и не вернулись с поля битвы

Сейчас Рязань, являясь небольшим городом, 
привлекает к себе внимание многих людей 
благодаря уникальному сочетанию 
провинциальности, своеобразной 
таинственности, но в тоже время простотой, 
открытостью и стремлением к развитию



Достопримечательности  Рязани

в
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Дом   музей   истории молодёжного движения    
 



Дом-музей истории молодежного 
движения онован в 1998 году, как музей 
истории Рязанской областной 
комсомольской организации, с октября 
1991 года — музей истории молодежного 
движения. Одна из экспозиций дома-
музея рассказывает о научных 
экспедициях к Северному Полюсу, на 
острова Белого моря, в которых 
принимали участие рязанцы.



Мемориальный музей усадьба 
академика Павлова



Мемориальный музей-усадьба 
академика И.П.Павлова – это усадебная 
постройка начала XIX века. Здесь прошло 
детство и юность великого ученого Ивана 
Павлова. Академик Иван Петрович 
Павлов - первый русский лауреат 
Нобелевской премии, почетный доктор 
Кембриджского университета, член 132 
академий и обществ, старейшина 
физиологов мира



Музей воздушно 
дисантных войск



Музей истории воздушно-десантных 
войск в Рязани — военно-исторический 
музей, посвящённый истории воздушно-
десантных войск. Экспозиции музея 
посвящена созданию, развитию и 
совершенствованию воздушно-
десантных войск, их участию в 
различных войнах, начиная с 1930-х 
годов до настоящего времени, о 
выполнении ими миротворческих задач в 
Абхазии, Боснии и Герцеговине и Косово. 
В фондах музея находятся более 35 
тысяч единиц хранения музейных 
предметов, среди которых реликвийные 
знамена воздушно-десантных дивизий и 
бригад, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, боевые ордена и 
медали воинов-десантников, образцы 
отечественного и иностранного 
стрелкового оружия, десантные 
парашюты и снаряжение парашютистов, 
личные вещи, архивные документы, 
фронтовые газеты и письма. 44



Памятник К.Э. Циолковскому

памятник Сергею Есенину



памятник великому поэту 
России Сергею Есенину 
был открыт 2 октября 1975 
года в годовщину 80-летие 
со дня рождения поэта. 
Установлен на 
набережной Трубежа 
около церкви Спаса-на-
Яру, напротив Рязянского 
кремля. ..



 

Успенский собор
\\\

Рязанский 
Кремль



Успенский собор Рязанского Кремля 
построен в 1693—1699 годах 
выдающимся зодчим из крепостных 
Яковом Григорьевичем Бухвостовым. 
Собор является одним из символов 
Рязани. Грандиозное сооружение 
построено за семь лет и украшено 
уникальной для своего века кружевной 
белокаменной резьбой

Рязанский историко-архитектурный 
музей-заповедник является одним из 
старейших музеев России. Он был 
основан 15 июня 1884 г. Музей 
располагается на территории Рязанского 
кремля. Рязанский кремль – 
историческое ядро города, самая 
древняя его часть. Поселение на этой 
территории существовало еще в эпоху 
бронзы и раннего железного века. 



...

      известные личности 
Рязани...

Есенин Сергей Александрович 
(1895-1925) великий русский 
поэт.



Родился в селе Константиново 
Рязанской губернии, в крестьянской 
семье. С малолетства воспитывался у 
деда по матери, человека 
предприимчивого и зажиточного, знатока 
церковных книг. Окончил 
четырехклассное сельское училище, 
затем церковно-учительскую школу в 
Спас-Клепиках. В 1912 г. Есенин 
переехал в Москву, где служил у купца 
его отец. Работал в типографии, вступил 
в литературно-музыкальный кружок 
имени Сурикова, посещал лекции в 
народном университете Шанявского.



первые стихи Есенина появились в 
московских журналах в 1914 г. В 1915 г. он 
едет в Петроград, знакомится там с А. 
Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым и 
другими поэтами. Вскоре выходит 
первый сборник его стихов — 
«Радуница». Сотрудничал в эсеровских 
журналах, напечатав в них поэмы 
«Преображение», «Октоих», «Инония».

В марте 1918 г. поэт снова поселился в Москве, где 
выступил одним из основателей группы 
имажинистов. В 1919-1921 гг. много путешествовал 
(Соловки, Мурманск, Кавказ, Крым). Работал над 
драматической поэмой «Пугачев», весной 1921 г. 
отправился в Оренбургские степи, добрался до 
Ташкента.   



В 1922—1923 гг. вместе с жившей в Москве 
американской танцовщицей А. Дункан, 
которая стала женой Есенина, побывал в 
Германии, Франции, Италии, Бельгии, Канаде 
и США. В 1924—1925 гг. трижды гостил в 
Грузии и Азербайджане, работал там с 
огромным подъемом и создал «Поэму о 
двадцати шести», «Анну Снегину», 
«Персидские мотивы».
Октябрьская революция придала голосу 
Есенина удивительную мощь. Он выразил в 
своем творчестве и весеннюю радость 
освобождения, и порыв к будущему, и 
трагические коллизии переломной эпохи.
Лучшие произведения Есенина ярко 
запечатлели духовную красоту русского 
человека. Признан как тончайший лирик, 
волшебник русского пейзажа. Трагически 
погиб в 1925 г. в Ленинграде.
По принятой большинством биографов поэта 
версии, Есенин в состоянии депрессии (через 
месяц после лечения в психоневрологической 
больнице) покончил жизнь самоубийством 
(повесился). Долгое время других версий 
события не высказывалось, но в конце 20-го 
века стали возникать версии об убийстве 
поэта с последующей инсценировкой его 
самоубийства, причем возможными 
причинами назывались как личная жизнь 
поэта, так и его творчество.



Яков ПетровичПолунский 
(1819-1898) русский поэт



Родился в Рязани, в семье чиновника. Окончил местную гимназию и 
поступил в Московский университет на юридический факультет. Здесь 
он подружился с Фетом и Соловьёвым. Жил на те деньги, которые ему 
платили за уроки.
Первый поэтический сборник Полонского «Гаммы» вышел в 1844 году и 
был благосклонно встречен критикой и читателями. Однако из-за 
постоянного отсутствия денег ему пришлось искать работу. Из Москвы 
Полонский отправился в Одессу, а затем в Тифлис, где получил место 
в канцелярии наместника Грузии графа Воронцова. Пестрая экзотика 
Кавказа, местный колорит, живописная природа,- всё это было 
отражено в новом сборнике стихов поэта «Сазандар».
Полонский вынужден был поступить домашним учителем в семью А.О. 
Смирновой-Россет. Положение это тяготило Полонского, и, выехав со 
Смирновыми за границу, он расстался с ними, намереваясь заняться 
живописью, к которой у него были большие способности.
В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург, где ему удалось 
занять место секретаря комитета иностранной цензуры, которое 
гарантировало ему относительное материальное благополучие.
В 1857 женился, но скоро овдовел. Во второй раз женился на известной 
в то время скульпторше Жозефине Антоновне Рюльман.
С 1896 состоял членом совета главного управления по делам печати. 
Не примыкая к радикальным общественным движениям своего 
времени, Полонский относился к ним с сердечною гуманностью.



Циолковский Константин 
Эдуардович



7 сентября 2007 года исполнилось 150 
лет со дня рождения выдающегося 
русского ученого, основоположника и 
теоретика практической космонавтики 
Константина Эдуардовича Циолковского.

Он родился в семье лесничего. После 
перенесённой в детстве скарлатины 
почти полностью потерял слух; глухота 
не позволила продолжать учёбу в школе, 
и с 14 лет он занимался самостоятельно. 
С 16 до 19 лет жил в Москве, изучал 
физико-математические науки по циклу 
средней и высшей школы. В 1879 
экстерном сдал экзамены на звание 
учителя и в 1880 назначен учителем 
арифметики и геометрии в Боровское 
уездное училище Калужской губернии. 
К этому времени относятся первые 
научные исследования Циолковского. Не 
зная об уже сделанных открытиях, он в 
1880—81 написал работу «Теория газов», 
в к-рой изложил основы кинетической 
теории газов. Вторая его работа — 
«Механика животного орга



получила благоприятный отзыв  И.М.
Сеченова,  и Циолковсий был принят в 
Русское физико-химическое   общество.

Основные работы Циолковского после 
1884 были связаны с четырьмя 
большими проблемами: научным 
обоснованием цельнометаллического 
аэростата (дирижабля), обтекаемого 
аэроплана, поезда на воздушной 
подушке и ракеты для межпланетных 
путешествий. 
С 1896 Циолковский систематически 
занимался теорией движения 
реактивных аппаратов и предложил ряд 
схем ракет дальнего действия и ракет 
для межпланетных путешествий. После 
1917 года Циолковский много и 
плодотворно работал над созданием 
теории полёта реактивных самолётов, 
изобрёл свою схему газотурбинного 
двигателя; в 1927 опубликовал теорию и 
схему поезда   на воздушной подушке 



Накануне 100-летия со дня рождения 
Циолковского в 1954 АН СССР учредила 
золотую медаль им. К.Э. Циолковского 
«За выдающиеся работы в области 
межпланетных сообщений». В Калуге и 
Москве сооружены памятники учёному; 
создан мемориальный дом-музей в 
Калуге; его имя носят Государственный 
музей истории космонавтики и 
педагогический, институт, школа в 
Калуге, Московский авиац.-
технологический институт. Именем 
Циолковским назван кратер на Луне. 



Павлов Иван Петрович 
(1849—1936), физиолог, 
автор учения об условных 
рефлексах.



Родился 26 сентября 1849 г. в Рязани в 
семье приходского священника.
В 1860— 1869 гг. Павлов учился в 
Рязанском духовном училище, затем в 
семинарии.
Под впечатлением от книги И. М. 
Сеченова «Рефлексы головного мозга» 
он добился у отца позволения сдавать 
экзамены в Петербургский университет и 
в 1870 г. поступил на естественное 
отделение физико-математического 
факультета.



 1875 г. Павлов удостоился золотой 
медали за работу «О нервах, 
заведующих работою в поджелудочной 
железе».
Получив степень кандидата 
естественных наук, поступил на третий 
курс Медико-хирургической академии и 
окончил её с отличием. В 1883 г. защитил 
диссертацию «Центробежные нервы 
сердца» (одна из нервных ветвей, 
идущая к сердцу, ныне усиливающий 
нерв Павлова



Став в 1888 г. профессором, Павлов 
получил собственную лабораторию. Это 
позволило ему без помех заняться 
исследованиями нервной регуляции при 
выделении желудочного сока. В 1891 г. 
Павлов возглавил физиологический 
отдел в новом Институте 
экспериментальной медицины.



В 1895 г. он сделал доклад о деятельности 
слюнных желёз собаки. «Лекции о работе главных 
пищеварительных желёз» вскоре были 
переведены на немецкий, французский и 
английский языки и опубликованы в Европе. Труд 
принёс Павлову большую известность.

Впервые понятие «условный рефлекс» 
учёный ввёл в докладе на Конгрессе 
естествоиспытателей и врачей стран 
Северной Европы в Гельсингфорсе 
(ныне Хельсинки) в 1901 г. В 1904 г. за 
работы по пищеварению и 
кровообращению Павлов получил 
Нобелевскую премию.

В 1907 г. Иван Петрович стал 
академиком. Он начал исследовать 
роль различных отделов головного 
мозга в условно-рефлекторной 
деятельности. В 1910 г. увидел свет его 
труд «Естествознание и мозг».



Революционные потрясения 1917 г. 
Павлов пережил очень тяжело. В 
наступившей разрухе силы его уходили 
на сохранение дела всей жизни. В 1920 г. 
физиолог направил в Совнарком письмо 
«О свободном оставлении России ввиду 
невозможности вести научную работу и 
неприятия производимого в стране 
социального эксперимента». Совет 
народных комиссаров принял 
постановление за подписью В. И. Ленина 
— «в кратчайший срок создать наиболее 
благоприятные условия для обеспечения 
научной работы академика Павлова и 
его сотрудников».



В 1923 г. после выхода в свет 
знаменитого труда «Двадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей 
нервной деятельности (поведения) 
животных» Павлов предпринял 
длительную заграничную поездку. Он 
посетил научные центры Англии, 
Франции и США.



В 1925 г. основанная им в посёлке 
Колтуши Физиологическая лаборатория 
при Институте экспериментальной 
медицины АН СССР была 
преобразована в Институт физиологии. 
Павлов до конца жизни оставался его 
директором.
Зимой 1936 г., возвращаясь из Колтушей, 
учёный заболел воспалением бронхов.
Умер 27 февраля в Ленинграде.



Маргелов, Василий 
Филиппович



Маргелов Василий Филиппович – 
командир 49-й гвардейской стрелковой 
дивизии 28-й армии 3-го Украинского 
фронта, гвардии полковник.

Родился 14 (27) декабря 1908 года в 
городе Екатеринослав (ныне – 
Днепропетровск, Украина). Русский. Сын 
рабочего чугунолитейного завода. 

В 1913 году семья вернулась из Донбасса 
на родину отца в местечко Костюковичи 
Клмовичского уезда Могилёвской 
губернии (ныне город в Могилёвской 
области Республики Беларусь).



Окончил начальную школу в 1921 году. С 1921 года работал 
учеником и помощником мастера в кожевенной мастерской, с 
1923 года - чернорабочий треста «Хлебопродукт» в 
Костюковичах. С 1924 года по комсомольской мобилизации 
работал на шахте имени М.И. Калинина в Екатеринославе - 
чернорабочий, коногон. В 1926 году вернулся в Костюковичи, 
работал в местном леспромхозе - лесник, председатель 
рабкома, председатель налоговой комиссии. Член ВКП
(б)/КПСС с 1929 года.



В Красной Армии с августа 1928 года, по 
путёвке комсомола. Окончил 
Объединённую Белорусскую военную 
школу имени ЦИК Белорусской ССР 
(Минск) в 1931 году. С 1931 года - 
командир пулемётного взвода 99-го 
стрелкового полка 33-й стрелковой 
дивизии Белорусского военного округа. С 
декабря 1932 года - курсант 3-й 
Оренбургской школы лётчиков и 
лётчиков-наблюдателей, но уже в январе 
1933 года отчислен из неё за 
«политически неграмотные 
высказывания». С января 1933 года - 
командир взвода, С февраля 1934 года – 
помощник командира роты, с мая 1936 
года - командир пулемётной роты 
Объединённой Белорусской военной 
школы имени ЦИК Белорусской ССР. В 
стенах этого военного учебного 
заведения Маргелов вёл занятия по 
огневой, физической подготовке и 
тактике. Зарекомендовал себя, как 
отличный стрелок из различных видов 
оружия.



С октября 1938 года – командир батальона 
25-го стрелкового полка 8-й стрелковой 
дивизии имени Ф.Э. Дзержинского 
Белорусского военного округа, начальник 
разведки дивизии. Участник 
Освободительного похода РККА в Западную 
Белоруссию в сентябре 1939 года. При 
встрече с немецкими войсками в Польше 
выполнил дерзкое задание по захвату 
образцов новейшего немецкого вооружения, 
был тяжело ранен.

С декабря 1939 года - командир 
отдельного лыжного разведывательно-
диверсионного батальона 596-го 
стрелкового полка 122-й стрелковой 
дивизии. Участник советско-финской 
войны 1939-1940 годов, где во главе 
батальона совершил несколько рейдов 
по тылам противника. Разведгруппа под 
его командованием захватила группы 
шведских офицеров, добровольцами 
направившихся на фронт в составе 
финской армии. на этой войне был 
вторично ранен. 
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отдельного лыжного разведывательно-
диверсионного батальона 596-го 
стрелкового полка 122-й стрелковой 
дивизии. Участник советско-финской 
войны 1939-1940 годов, где во главе 
батальона совершил несколько рейдов 
по тылам противника. Разведгруппа под 
его командованием захватила группы 
шведских офицеров, добровольцами 
направившихся на фронт в составе 
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вторично ранен. 

С апреля 1940 года - помощник командира 596-го стрелкового полка по 
строевой части. С октября 1940 года - командир 15-го отдельного 
дисциплинарного батальона (Ленинградский военный округ).



На фронтах Великой Отечественной войны майор В.Ф. 
Маргелов с июля 1941 года. С июля 1941 года - командир 3-
го стрелкового полка в 1-й Ленинградской дивизии 
народного ополчения (с сентября 1941 года - 1-я 
моторизованная дивизия). С ноября 1941 года - командир 
1-го Особого лыжного полка морской пехоты Балтийского 
флота на Ленинградском фронте. При лыжном рейде в 
тыл врага на Ладожском озере 21 ноября 1941 года был 
тяжело ранен.

После излечения, с февраля 1942 года - командир 
218-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии 
54-й армии Ленинградского и Волховского фронтов. 
Участник героической обороны Ленинграда, вновь 
проявил себя мастером рейдов в тыл противника. С 
июля 1942 года - командир 13-го гвардейского 
стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Окончив переформирование в 
Тамбовской области, в октябре 1942 года дивизия 
отбыла на Южный фронт, где вошла в состав 2-й 
гвардейской армии. В бой вступила в



октябре 1942 года дивизия отбыла на 
Южный фронт, где вошла в состав 2-й 
гвардейской армии. В бой вступила в 
декабре 1942 года в ходе 
Котельниковской оборонительной 
операции, отражая попытку прорыва 
германской группы армий «Дон» Эриха 
фон Манштейна на выручку окружённой 
в Сталинграде 6-й армии Фридриха 
Паулюса. Полк В.Ф. Маргелова трое 
суток стоял насмерть, отбивая танковые 
атаки врага и не только выстоял, но и в 
ходе начавшегося советского 
контранступления успешно преследовал 
противника. За период оборонительных 
боёв с 20 по 23 декабря и за период 
наступательных боёв с 24 по 31 декабря 
гвардейский полк истребил до 900 солдат 
врага, подбил 36 танков и бронемашин, 
захватил 2 танка, 12 полевых и 2 
зенитных орудий.



С января 1943 года - заместитель командира 3-й 
гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 
Южного фронта, участвовал в Ростовской 
наступательной операции (январь-февраль 1943). С 
апреля 1943 года - заместитель командира этой дивизии, 
успешно действовал в Донбасской (август-сентябрь 1943) 
и Мелитопольской (сентябрь-ноябрь 1943) 
наступательных операциях на Южном и 4-м Украинском 
фронтах.

С декабря 1943 года - исполняющий 
должность, а в июне 1944 года утверждён 
в должности командира 49-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которой 
командовал до конца войны. Командир 
49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-
й армии 3-го Украинского фронта гвардии 
полковник В.Ф. Маргелов проявил 
выдающиеся качества военачальника, а 
также личную отвагу и героизм в ходе 
Березнеговато-Снигирёвской 
наступательной операции (март 1944 
года).



Части дивизии в ночь на 12 марта 
форсировали Днепр в районе станицы 
Казацкая и стремительно развивали 
наступление совместно с 2-м 
механизированным корпусом во фланг 
немецко-фашистской группировки в 
Херсоне. В ночь на 13 марта дивизия с 
ходу форсировала реку Ингулец, через 
несколько часов ворвалась в Херсон и 13 
марта 1944 года совместно с другими 
частями армии освободила город от 
оккупантов.

Приказом Верховного 
лавнокомандующего И.В.Сталина 49-й 
гварГдейской стрелковой дивизии 
присвоено наименование «Херсонская», 
ей в числе других воинских соединений, 
участвовавших в освобождении города 
Херсона, объявлена благодарность и в 
Москве дан салют 20-ю артиллерийскими 
залпами из 224-х орудий.

За образцовое выполнение 
боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецкими 
захватчиками и 
проявленные при этом 
отвагу и геройство Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 марта 
1944 года гвардии 
полковнику Маргелову 
Василию Филипповичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».



В дальнейшем 49-я гвардейская дивизия 
В.Ф. Маргелова в составе войск 3-го и 2-
го Украинских фронтов участвовала в 
Ясско-Кишиневской, Белградской, 
Будапештской, Венской и Пражской 
операциях, освобождая Румынию, 
Болгарию, Югославию, Чехословакию, 
Венгрию и Австрию. За новые подвиги в 
боях дивизия была награждена 
орденами Красного Знамени и Суворова 
2-й степени, а ей командир отмечен 
двенадцатью благодарностями 
Верховного Главнокомандующего 
(13.03.1944, 28.03.1944, 10.04.1944, 
4.11.1944, 24.12.1944, 13.02.1945, 
25.03.1945, 3.04.1945, 5.04.1945, 13.04.1945, 
13.04.1945, 8.05.1945). 



24 июня 1945 года на Параде Победы 
командир 49-й Краснознамённой 
Херсонской ордена Суворова 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майор Маргелов командовал 
сводным батальоном 2-го Украинского 
фронта.

После войны продолжил службу в 
Советской Армии, командовал той же 
дивизией, в январе 1946 года убыл на 
учёбу. В 1948 году окончил Высшую 
военную академию имени К.Е. 
Ворошилова. С апреля 1948 года - 
командир 76-й гвардейской Черниговской 
воздушно-десантной дивизии (Псков). С 
апреля 1950 года - командир 37-го 
Свирского воздушно-десантного корпуса 
1-й Краснознамённой армии 
(Приморский край). 



С мая 1954 года - командующий 
Воздушно-десантными войсками. С 
марта 1959 по июль 1961 года был 
первым заместителем командующего 
Воздушно-десантными войсками 
(понижался в должности из-за крупного 
чрезвычайного происшествия в одной из 
частей ВДВ), затем с июля 1961 года - 
вновь командующий Воздушно-
десантными войсками. Генерал В.Ф. 
Маргелов по праву единодушно 
признаётся родоначальником 
современных ВДВ. Им была разработана 
концепция этих войск (способность к 
дальней и стремительной переброске 
войск, высокая огневая оснащённость, 
самая современная десантируемая 
техника) и им же она была полностью 
реализована на практике. Имел 
непререкаемый авторитет в ВДВ. За 
генералом закрепилось неофициальное 
звание «десантник № 1», а за ВДВ - 
единственное в своём роде 
неофициальное звание «Войска дяди 
Васи».



С января 1979 года - военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов Министерства 
обороны СССР. Жил в городе-герое Москве. 
Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище в Москве (участок 11).

Воинские звания:
старший лейтенант (1936),
капитан (1938),
майор (21.03.1940),
подполковник (28.06.1942),
полковник (15.04.1943),
генерал-майор (13.09.1944),
генерал-лейтенант (3.08.1953),
генерал-полковник (22.02.1963),
генерал армии (25.10.1967).



Именем генерала Маргелова названы 
Рязанский военный институт воздушно 
десантных войск, кафедра ВДВ 
Общевойсковой академии Вооружённых 
сил Российской Федерации, школа № 18 
города Пскова, Ростовский Сергия 
Радонежского кадетский корпус и 
Нижегородская Кадетская школа-интернат, 
многие подростковые военно-
патриотические клубы десантного профиля. 
На родине Героя, в городе Днепропетровске 
ему установлен памятник. Так же памятники 
десантнику №1 установлены в городах



Санкт-Петербург, Омск, Тула, Ульяновск, 
Иваново, в Рязань и в поселке Сельцы 
Рязанской области (учебный центр ВДВ), 
в Украине - Львов и Херсон, в столице 
Молдавии Кишиневе, в белорусских 
городах Витебске и Костюковичи. Его имя 
носят улицы в Пскове, Омске, Туле, 
Витебске, площадь в Москве, сквер в 
Санкт-Петербурге. В 2005 году в Москве, 
на доме в переулке Сивцев Вражек, где 
Маргелов прожил последние 20 лет 
своей жизни, установлена мемориальная 
доска. Аннотационные доски 
установлены и на улицах, носящих имя 
генерала Маргелова. 



Приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 
мая 2005 года учреждена ведомственная медаль «Генерал 
армии Маргелов». 

Писатель-десантник Николай 
Иванов о Маргелове В.Ф.:

"ВДВ - это вообще-то не Воздушно-десантные войска. 
Это даже не Выходные Дни Выбрось, если говорить об 
офицерах.

ВДВ - это Войска Дядя Васи. Имеется в виду их 
командующий генерал армии Василий Филиппович 
Маргелов. О нем ходили при жизни и ходит сейчас 
множество легенд - реальных, додуманных и просто 
придуманных, которые, в свою очередь, очень даже 
могли быть. Собственно, за крутой нрав в 1959 году он 
был снят с этой должности, но через полтора года 
восстановлен вновь: достойной замены найти так и не 
удалось.



Маргелов создал дух войск, и десантники 
рвали тельняшки на груди только потому, 
что они - десантники. Её, тельняшку, он 
выпросил у А.А. Гречковместе с голубым 
беретом (до событий в Чехословакии 
береты были малиновые). И однажды в 
бане, увидев, что у некоторых 
приглашенных генералов и полковников 
под рубашками оказались цивильные 
майки, построил их в предбаннике, вывел 
тех, кто имел тельняшки, а остальным 
указал на дверь.



Он много курил - только "Беломор", часто 
держал руки в карманах и сочно ругался 
матом. О, сколько случаев можно было 
бы рассказать по этому поводу, хотя все-
таки самым страшным ругательством 
считалась фраза "Румынский бардак". 
Пошло это с 1944 года, когда при 
освобождении Румынии в Маргелова 
выстрелили из-за угла, ранив в щеку, и 
он, признающий только открытый бой, 
посчитал это высшим оскорблением. С 
тех пор, если при проверке какого-нибудь 
полка он бросал эту фразу, командир в 
тот же день ложился в госпиталь на 
увольнение в запас - заслужить 
прощение было практически 
невозможно.
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В кабинете у него стояли пудовые гири, и 
при назначении на высокие должности 
он просил кандидатов "побаловаться" с 
ними. Мог и выпить, но, закрыв тут же за 
столом на две-три минуты глаза, вставал 
бодрый. Зато уж если приезжал на 
парашютные прыжки, то не уходил с 
вышки до тех пор, пока не приземлится 
последний солдат. А когда родилась 
идея десантировать людей внутри 
боевых машин - технику на парашютах 
сбрасывали уже давно, теперь хотелось, 
чтобы после приземления она не стояла 
"железом" на площадке и не ждала, пока 
опустятся на своих парашютах экипажи, 
а сразу шла в бой. Затея, конечно, очень 
рискованная, ибо десантник, 
находящийся внутри машины, не имеет 
возможности влиять на ситуацию: как и 
где приземлишься - воля случая. Да и нет 
на технике запасных парашютов. Но зато 
заманчивая.



Словом, идею Маргелов поддержал, а 
первым посадил в БМД своего сына - 
майора [в настоящее время - полковник 
Александр Васильевич Маргелов, Герой 
России]. И сам закрыл за ним люк. Не 
будем гадать, что пережил он, когда над 
площадкой появился самолет с 
"Кентавром", раскрылась рампа и оттуда 
начала падать боевая машина. 
Единственное, что потом он позволил 
себе, - обнял сына после удачного 
приземления:



- Не посрамил, молодец!

Под более чем двадцатилетним началом 
Маргелова десантные войска стали 
одними из самых мобильных в боевой 
структуре Вооруженных Сил, 
престижных службой в них, особо 
почитаемых в народе... Фотография 
Василия Филипповича в дембельские 
альбомы шла у солдат по самой высокой 
цене - за комплект нагрудных знаков. 
Конкурс в Рязанское воздушно-
десантное училище перекрывал цифры 
ВГИКа и ГИТИСа, а срезавшиеся на 
экзаменах абитуриенты по два-три 
месяца, до снегов и морозов, жили в 
лесах под Рязанью в надежде, что кто-то 
не выдержит нагрузок и можно будет 
занять его место. Дух войск витал 
настолько высоко, что вся остальная 
Советская Армия зачислялась в разряд 
"соляры" и "шурупов".



     промышленность Рязани 

приборный завод



.

 

Рязанский завод ЖБИ-3
 



Рязанский завод ЖБИ-3 является 
ведущим предприятием отрасли 
производства строительных материалов 
в Рязанской области. Наши изделия 
(ЖБИ) пользуются устойчивым и 
заслуженным спросом не только в 
Рязанской, но и во всех соседних 
областях.
Наше призвание - создавать изделия из 
железобетона. Сейчас номенклатура 
производства насчитывает несколько 
сотен различных ЖБИ изделий, и с 
каждым днем их становится все больше 
и больше.



Рязанский кирпичный завод



                                                 История завода
В 2009 году ЗАО «Рязанский кирпичный завод» исполнилось 80 лет. 
Продукция предприятия сегодня пользуется большим спросом 
не только в Рязанской, но и Московской, Воронежской, Липецкой, 
Тамбовской, Ленинградской, Белгородской и других областях. 
В 1995 году на предприятии была проведена коренная 
реконструкция. Генеральный директор, заслуженный строитель 
России Василий Васильевич Горшков взял курс на обновление 
производства, повышение качества продукции и расширение 
ее ассортимента. Завод был оснащен современным 
оборудованием иностранных фирм. 
Уникальность и высокая технологическая гибкость линии 
позволяет быстро реагировать на изменение рыночного спроса и 
по желанию потребителей выпускать более 20 видов 
архитектурного керамического кирпича. В настоящее время 
на заводе продолжается совершенствование технологических 
процессов, модернизация оборудования, внедряется новая 
техника и перспективные технологии, которые направлены 
на улучшение качества продукции. 



В период кризиса коллектив завода пытается найти 
дальнейшие пути развития предприятия. В конце 2008 
года была освоена новая технология по выпуску 
крупноформатных поризованных камней, обладающих 
улучшенными техническими характеристиками, что 
позволяет заводу стабильно работать в трудной 
экономической ситуации.
Качество изделий предприятия не раз было высоко 
оценено на различных всероссийских и международных 
выставках и конкурсах. Трижды завод становился 
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», 
удостоен Золотого знака качества «Российская марка», 
обладатель Золотой медали конкурса «Качество 
и экологическая безопасность», лауреат 
X Международного конкурса Золотая Медаль 
«Европейское качество», в 2005 — 2008 гг. признан 
победителем конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие стройматериалов 
и стройиндустрии, является обладателем знака «Лидер 
строительного комплекса» 2007 года. В 2009 году 
присвоено звание «Элита строительного комплекса 
России».



Рязанский завод металлокерамических 
приборов



Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) организован 19 
сентября 1963 года ля выпуска продукции производственно-технического и 
специального назначения.
Выпускаемая продукция:
Герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы)
Приборы и датчики охранной сигнализации
Датчики контроля уровня жидкости и масла для семейства 
автомобилей ВАЗ-2110-15
Солнечные фотоэлектрические уста
Герконовые реле     Герконовое реле
Производственные мощности рассчитаны на изготовление 200 млн шт. герконов 
в год. В 2007 году РЗМКП выпускало 21 наименование герконов.



Принцип работы герконового реле
Потребители продукции — предприятия радиотехнической, авиационной, автомобильной 
промышленности, предприятия средств связи, ГУВО МВД РФ.На предприятии действует система качества, 
сертифицированная в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000 Завод является постоянным 
участником выставок и ярмарок федерального и международного значения.   Солнечные 
фотоэлектрические модули
В своё пятидесятилетие завод стал участником федеральной целевой программы развития оборонно-
промышленного комплекса, в рамках которого планируется существенное обновление производственных 
мощностей. По данным СМИ на 2013 год Рязанский завод металлокерамических приборов занимает 15 % 
мирового рынка герконов. Завод поставил на экспорт 136,7 млн герконов в 52 страны мира. Кроме того, за 
весь период существования завода было выпущено 3,5 миллиарда единиц герконов Завод входит в 
четверку мировых лидеров и производит более 20 типов герконов с длиной колбы от 7 до 50 мм и 
коммутируемой мощностью от 1 до 250 Ватт.
Заводом разработаны фотоэлектрические модули, преобразующие солнечную энергию в электрическую, 
сопоставимые с зарубежными аналогами.

 Достижения
В 2012 году ряд сотрудников завода стали лауреатами Всероссийского 
конкурса «Инженер года» за вклад в развитие российской промышленности.
В 2013 году завод занял 9 место в общенациональном международном 
экономическом рейтинге «Экспортер года 2013». Также был включен в 
группу «Золото рейтинга» в списке топ-50.
 



Cпасибо за 
внимания».


