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				Эта страница не была вычитана

на широкая сеть неполных средних и средних школ в городах и деревнях. Уже на 15/IX 1939 в Р. о. было всего 2.551 школа (в них 456 тыс. учащихся и 15, 3 тыс. учителей), вт. ч. 1.882 начальных школы, 659 неполных средних и средних школ; 14 педагогических училищ, 20 техникумов и 3 вуза. Свыше 5.000 взрослых учились (в 1938) в средних школах для взрослых. Р. о. становится областью сплошной грамотности. В 1940 грамотность населения составляет 95%. Широко развернулась работа по окончательной ликвидации неграмотности.

В Рязанской губ. до Великой Октябрьской социалистич. революции не было дошкольных учреждений. На 1/1 1938 Р. о. имела 195 детских садов и в них 8.906 детей. Сезонных детских площадок в 1937 было 1.180 с охватом 47.204 детей, а в 1938 детских площадок в колхозах, совхозах и районных центрах было уже 2.130 с охватом св. 85.000 детей. По данным отчета Рязанского губернского земства за 1912—14, в Рязанской губ. было несколько приютов, где «призревались» дети подкидыши й сироты. На 1/1 1912 в приютах находилось ок. 230 детей, из них в том же году умерло 56.

Смертность детей в приютах доходила до 75%.

В 1936 в Р. о. был 21 детский дом (из них 16 школьных, 5 дошкольных детских домов) и 6 школ с интернатом, в к-рых дети были обеспечены заботливым уходом, воспитанием. Широко развёрнута в области внешкольная работа с детьми — при школах, клубах, красных уголках, избах-читальнях, парках и т. д. При школах в 1938 было 3.000 военных кружков; всего в Р. о. св. 8.000 различных кружков детской художественной самодеятельности. Широко развёрнута в Р. о. сеть политико-просветительных учреждений: в 1939 было 991 библиотека, 1.778 клубов (в т. ч. избы-читальни), 10 музеев, 4 театра, 316 киноустановок и издавалось 75 газет.

РЯЗАНСКИЙ ГОРИЗОНТ, самая нижняя часть валанжинского яруса нижнего мела (см. Меловой период). В центральных областях Европ. части СССР отложения Р. г.‘содержат залежи фосфоритов.

РЯЗАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, возникло во 2-й половине 11 в. как результат феодального дробления Черниговского княжества, в состав к-рого первоначально (1054) входили все земли к В. от Днепра. Р. к. сначала называлось Муромо-Рязанским и было издавна заселено славянами, а также (по обоим берегам Оки) племенами мурома и мещера. Первым его князем был младший сын черниговского князя Святослава Ярославича — Ярослав (ум. в 1129).

Территория этого княжества в самом начале охватывала земли по обоим берегам р. Оки и бассейн притока Оки, р. Прони, и доходила до степной полосы, включая верхнее течение Дона. Во всю его длину проходил Окский водный путь, от к-рого ответвлялись путь на С. по р. Москве и путь на Ю. к Азовскому м. и нижней Волге по р. Дону. Наличие этих путей и богатство и плодородие земель (особенно по правой чернозёмной стороне Оки) рано сделали этот край земледельческим. По берегам Оки и её притоков в И и 12 вв. возникли значительные города — Коломна, Ростиславль, Пронск, Зарайск, Муром, Переяславль-Рязанский (ныне Рязань), столица Рязанского княжества — Рязань (ныне городище Старая Рязань). Раскопки Старой Рязани, разрушенной в нашествие Батыя и не возобновлённой,показали, что это был обширный город с развитыми ремёслами и торговлей. В течение 12 в. Р. к. приходилось постоянно и упорно бороться с половцами и др. кочевниками.

При сыновьях Ярослава Муромо-Рязанское княжество разделилось на два княжества  — Рязанское и Муромское. В 12 в. Р. к. подверглось феодальному раздроблению и было театром жестоких и постоянных феодальных усобиц. В начале 13 в. муромские князья покорились гораздо более сильному Владимиро-Суздальскому княжеству, но рязанские князья пытались сохранить свою независимость. При преемниках внука Ярослава, Глеба Ростиславича, умершего в 1177, возобновившиеся феодальные распри между различными рязанскими князьями привели к распаду Р. к.

(в 1185  — на собственно Рязанское со столицей в Переяславле и Пронское на крайнем юге рязанской земли). В таких условиях Владимиро-Суздальскому княжеству легко удалось утвердить зависимость от себя переяславльских и пронских князей. Во время татарского нашествия Р. к., расположенное ближе всех других к ю.-в. степям, сделалось первой жертвой завоевателей (см. Монголо-татарское нашествие, Монголо-татарское иго). В 1237 Р. к. подверглось нападению со стороны Батыя, к-рый потребовал десятинной дани. Князья рязанские, муромские и пронские решили сопротивляться. Татары 16/ХЦ 1237 осадили и 21/ХП взяли приступом й сожгли Рязань, истребили жителей, убили князя Юрия Игоревича и опустошили земли Р. к. В дальнейшем Р. к. подвергалось нападениям татар в 1277 и 1287. В 1308 в Орде был убит князь Р. к.

Василий, а Р. к. снова подверглось нападению татар. В 1377 на Р. к. напал татарский царевич Арапша, захватил Рязань, причём князь Р. к.

Олег, будучи ранен, едва спасся от плена.

11/VIII 1378 на территории Р. к. происходила Вожская битва (на р. Воже, правом притоке Оки) с татарами, во время к-рой рус. войско во главе с кн. Димитрием Ивановичем разбило татар, предводительствуемых мурзой Бегичем.

В 1380 Р. к. подверглось нападению полчищ Мамая; рязанский князь Олег, напуганный нашествием татар, вступил в переговоры с Мамаем и не принял участия в Куликовской битве, в к-рой русским под руководством кн. Димитрия московского удалось разгромить татар.

В 1395 Р. к. подверглось нападению со стороны Тамерлана, к-рый опустошил оба берега Дона.

В 1425 татары совершили набег на окраины рязанских земель, но были разбиты рязанцами.

В 1512 и 1521Р. к. подвергалось нападениям со стороны крымских татар, но эти нападения были отбиты. В период татарского ига рязанские князья находились в сильнейшей зависимости от Золотой Орды, откуда и получали ярлыки на свои владения. Рязанский князь Иван Иванович, прозванный Коротопол (1327—1342), Олег (1351—1402) и его сын Фёдор носили титул вел. князей, сами собирали и доставляли в Орду дань со своих владений. Границы Р. к. распространились далеко на Ю. в степь и на 3. в лесные пространства, так что пограничная линия шла от верховьев рр. Мечи и Зуши к среднему течерию Упы, потом к устью р. Протвы и далее вверх по этой реке.

Пути от Москвы на Ю., проходившие через Р. к., усиливали и политич. и экономич. тяготение Рязани к Москве. Вся дальнейшая история Р. к. представляет собой процесс
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