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Составители маршрута: 

Беспалова Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР, 

Ермилова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания. 

 

Название школьного 

образовательного туристского 

маршрута 

Пеший (или велосипедный) однодневный туристский 

поход по достопримечательностям села Старолетово 

Рыбновского района Рязанской области 

 «Тропою прошлого» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Транспортная доступность:  

- автомобильная трасса М5 (10 км от трассы) 

- железная дорога направление  

Москва – Рязань, станция  ст. Дивово  

- маршрутное такси г.Рыбное – пос. завода 

«Ветзоотехника», ост. село Старолетово 

 

Наличие сотовой связи на протяжении всего маршрута. 

 

Село Старолетово, расположено в 22 км  от г. Рыбное, на 

линии железной дороги Москва-Рязань. Существует две 

версии истории названия села. 

По первой версии, когда Мамай шел в Москву, он со 

своим полчищем простоял целое лето на месте, 

называемом «наспищем», от чего село получило 

название Летово. Там стояла деревянная 

Космодамиановская церковь, но с течением времени она 

сгорела и Летовский приход распался на два, причем 

бывшее село Летово получило наименование 

Старолетово. 

По второй версии история   названия села Старолетово 

связана со старым летоисчислением. Время исчислялось 

не годами, как сейчас, а летами. Село Старолетово было 

известно еще в XIII веке и входило в Зарайское удельное 

княжество. Свое название село получило от двух слов 

«Старое» и «Лето». Возникло это название, очевидно, 

потому, что вслед за одним селением, возникшим 

старым летом, то есть в прошлом году, появилось в 

новом лете новое село (существует сейчас село Летово), 

а прежнее осталось старым Летовом. В документах 

прошлого мы встречаем, что названия этого села  

раньше так и писалось «Старое – Летово». 

Целевая аудитория 

Дети – 1-4, 5-9, 10-11 классов 

Учащиеся центров дополнительного образования 

 

Сезон 
Лучшее время: с мая по октябрь, но доступен в любое 

время года. 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции  #Активный_туризм 

#Профессия #Родной край #Наследие #Отечество  

Маршрут интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные программы 

 

Возможные образовательные и 

Программы: 

- образовательные программы основного общего 

образования в рамках внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческой, историко-научной 



воспитательные эффекты направленности); 

- программы предпрофессиональной подготовки; 

- программы воспитательной работы. 

Эффект интерактивного погружения. Диалог с 

участниками/тематические вопросы-ответы.  

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

 

Досуговый 

Ознакомительный 

Просветительский 

Углубленный  

Профориентационный 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступен маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов (с учетом физических возможностей, 

совместно с сопровождающим) 

Продолжительность маршрута 

1 день (без учета подъезда до маршрута и обратно - 

пеший: 3 часа, 

- велосипедный: 2 часа) 

Протяженность маршрута 
От ж.д. станции Дивово до леса Дубровка 

Пешеходная (велосипедная) часть маршрута: 2,3 – 2,5 км 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Село Старолетово Рыбновского района Рязанской 

области 

Железнодорожный вокзал станции Дивово,  

Отделение Почтовой связи,  

Дивовский филиал Рыбновского молочного завода, 

плодоовощной комбинат и засолочный цех, пруд,  

чайная Галишникова,  

памятник воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; Сельский  совет, клуб, 

библиотека, дом Щеговых, дом священника, церковь, 

начальная школа, Заячье поле, восьмилетняя школа, лес 

Дубровка 

Цели и задачи маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные  

Цель:  знакомство с историко-культурными, 

промышленными достопримечательностями села 

Старолетово 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ по истории, географии; 

- способствовать проявлению познавательного интереса 

и ценностного отношения к истории малой родины; 

- воспитание любви, интереса и чувства гордости за свой 

край.  

Дополнительные условия 

 

Одежда по сезону для активного передвижения на 

маршруте, велосипед, питьевая вода, личная аптечка с 

вложенной инструкцией от родителей, средства связи.  

Карта маршрута  



 
 

Фотоматериал 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 день 

1. Станция  Дивово. 

      Станция Дивово открыта для движения в 1864 году. 

Названа она в честь генерал – майора Николая 

Андреановича  Дивова, родившегося в старинной 

дворянской семье и служившего ординарцем у А.П. 

Ермолова. Во время Отечественной войны 1812 г он 

участвовал в сражении при Витебске, в Бородинской 

битве был ординарцем  у генерала А.И. Кутайсова, 



участвовал в заграничном походе русской армии, в том 

числе при взятии Парижа в 1814 году. Дивов был 

георгиевским кавалером. О нем напоминает нам 

мемориальная  доска на входе в станцию, торжественно 

открытая в 2012 году.  Уйдя в отставку, Николай 

Андрианович поселился в родовой усадьбе в селе 

Городище.  Это был умный и дальновидный человек, он 

живо смекнул,  какие громадные барыши сулит ему, 

коннозаводчику, и сама дорога, и станция. Дивов не 

только отдал землю под полотно  новой железной 

дороги, которую вели от станции Щурово до Рязани, но 

и оказывал финансовую помощь Карлу фон Мекку, 

взявшему подряд на это строительство.  

    Первый пассажирский поезд прибыл из Москвы в 

Рязань 27 августа 1864 года, и именно тогда первый 

пассажирский поезд сделал остановку на станции 

Дивово. 

     После открытия станции в селе Старолетово стала 

очень популярна и почетна профессия 

железнодорожника.         

     Старый Дивовский вокзал находился примерно 

метрах в 200  метрах от нового. Был он одноэтажным, 

подобно нынешнему, только не каменным, а 

деревянным, к тому же намного просторней прежнего, и 

стоял ближе к платформе, почти вплотную к первому 

пути. Платформа была насыпная, крытая, на ней стояли 

деревянные скамейки, таким образом, пассажиры могли 

прямо с вагона перейти в здание вокзала, не подвергнув 

себя дождю или снегу. До революции в зале ожидания в 

левом красном углу висела большая икона Николая 

Угодника с горящей перед ней лампадой, стояли 

обычные для всех российских вокзалов желтые 

деревянные диваны. Полы были тесовые крашенные. 

Посреди зала висела трехлинейная керосиновая лампа, 

которую зажигал и гасил дежурный по вокзалу. Он же 

подавал сигнал к отправлению поезда с помощью рожка 

или колокола.  

    Старолетовская молодежь  ходила   встречать 

московские поезда. Это было одно из любимых их 

развлечений. Приходили загодя и сначала гуляли в 

пристанционном парке, а за четверть часа до прибытия 

«московского» - на платформе. Трижды в сутки – в 12 и 

в 3 часа дня, а затем в 7 вечера – московские поезда на 

несколько минут останавливались на этой скромной 

станции. Местные жители стали заниматься извозом, то 

есть возить грузы и пассажиров по селам и деревням. 
Почти каждый дивовский извозчик был убежден, что 

хоть однажды ездоком у него был сам Сергей 

Александрович Есенин – «видный собой» молодой 

человек  в дорогом пальто и шляпе, с кожаным 

заграничным чемоданом. 

2. Отделение Почтовой связи 

Почта на станции Дивово  была первой в нашем районе 

и появилась после окончания сторительства железной 

дороги в 1864 году. Старолетовская почта располагалась 

в районе станции Дивово рядом с молочным заводом. 

Это был маленький оштукатуренный домик желтого 



цвета. В начале XX века на почте работал курьером 

ямщик Махотин Петр Игнатьевич (1870-1952). В его 

обязанности входила доставка писем, телеграмм, а также 

денег. Возил он почту в Шехмино, Вакино, Федякино, 

Сельцы. Доставлял почту на казенных лошадях, они 

были самые быстрые в округе. Ушёл с работы Пётр 

Игнатьевич рано, потому что у него болели ноги, мучил 

ревматизм. Не прошли даром  годы, проведённые на 

холоде, под дождём и снегом.   

      Из воспоминаний Репьёвой Нины Ивановны: « Была 

принята на почту 15 декабря 1946 года на  должность 

обменщицы. В то время почту доставляли не на 

машинах, а на поезде Москва – Вернадовка. В сторону 

Рязани поезд приходил в 19 часов 40 минут, а в Москву 

в 1 час 30 минут. Обменщицы почты с тележкой шли на 

станцию к поезду. Подходил поезд, стоянка его была две 

минуты, за это время нужно было успеть принять 

посылки, мешки с газетами, письмами. Моя бабушка 

заходила в вагон, чтобы оформить документы на 

получение корреспонденции, а Петрова Н.К. принимала 

почту из багажного вагона. Много посылок приходило в 

Сельцы: там были военные лагеря.» 

   В 1957 году построили новую почту недалеко от 

станции Дивово. Перед зданием почты был палисадник, 

в нём росли цветы и сирень. На здании почты, на здании 

вокзала, на сельсовете висели почтовые ящики.  Здание 

почты     делилось на два отделения - служебное и 

жилое. В жилой части проживал начальник с семьёй. На 

почте имелась первая АТС, к которой было подключено 

20 телефонных номеров. Служебное помещение имело 

одну большую комнату, окна выходили на юг и север, 

имелась кабина для телефонных переговоров, столы для 

сортировки корреспонденции. На почте, когда войдешь, 

был запах разогретого сургуча.  На почте можно было 

купить конверты, открытки, написать телеграмму. 

Много выписывали жители газет, журналов. С 

окрестных сёл на лошадях приезжали извозчики и 

развозили груз по назначению. 

Примерно к концу 60-х годов почту стали доставлять на 

машине. 

В 1987 году почта сгорела от удара молнии. Пожар 

случился ночью. Своими силами селяне пытались 

потушить пожар, но тщетно. После пожара почтовое 

отделение было переведено в посёлок завода 

«Ветзоотехника». 

3. На территории  ЖБИ до конца 1990-х годов работал 

Дивовский филиал Рыбновского молочного завод. 

4. На месте территории ООО «ЖИТО» до  конца 1980-х 

годов находился  Плодоовощной комбинат и 

засолочный цех принадлежавший колхозу имени «Карла 

Маркса». 

5. Старолетовский пруд 

При строительстве железной дороги в 1864 году  в селе 

появился большой пруд. Долгожительница сеа 

Старолетово Федотовой А.А.  помнит, что в военные 

годы (тогда ей было 7 лет) в колодцах воды не хватало,  

они брали воду из пруда и пили в чистом виде. В то 



время в пруду было много родников, и вода была очень 

чистая (до 60-х годов).  В пруду ловили рыбу: окунь, 

карась, огольцы, ротаны, дети купались. Издревле люди 

брали воду из этого пруда для тушения пожара.  Во 

время Великой Отечественной войны около переезда 

станции Дивово на берегу пруда  стояла водокачка для 

заправки паровозов. С тех пор прошло немало лет, пруд 

постепенно зарастал камышом, родники затянулись 

илом, на дне водоема находили технический мусор: 

стекло, бутылки, части велосипедов, покрышки от 

машин. Воду не то чтобы пить, даже в рекреационных 

целях нельзя было использовать. В 2017 году (год 

экологии) была произведена очистка берега пруда. 

6. Чайная Г.Н. Галишникова. 

Дом с чайной и пекарней на площади села имел местный 

богач Г.Н. Галишников. Среди посетителей чайной он с 

охотой принимал и потчевал С.А.Есенина, 

проезжавшего со станции Дивово в Константиново. 

     Дом у Григория Николаевича был двухэтажный, низ – 

кирпичный, верх – деревянный. В полуподвале 

находилась пекарня, принадлежавшая ему. В комнатах 

второго этажа проживала семья владельца чайной. Сама 

чайная находилась на первом этаже. «Здесь было тепло, 

светло и по-своему уютно: ситцевые занавески на окнах, 

на столах – белые скатерти, большие и маленькие 

заварочные чайники, в углу новенький граммофон, на 

котором особенно часто крутили пластинку «На сопках 

Маньчжурии». За стойкой буфета хлопотал сам 

Галишников – лысоватый, с пышными усами, высокий и 

грузный мужчина.  

Едва Есенин переступал порог, как Галишников 

поспешно покидал буфет, широко раскидывал длинные 

руки и восклицал с хорошо разыгранным радушием: 

«Вот это гость, так гость!» Усадив редкого гостя за 

лучший столик в углу, возле граммофона, Галишников 

обслуживал его самолично.  

Также о посещении С. Есениным чайной купца 

Галишникова остались воспоминания Любови 

Васильевны Полуэктовой. Её судьба в детские годы 

была очень печальной. Погиб её отец, дежурный по ст. 

Дивово, предотвращая крушение поезда. Мать в с. 

Константиново осталась с четырьмя дочерьми, из 

которых четырехлетняя Люба была старшей. Её мать 

была сестрой жены купца Галишникова. И они 

переехали жить в Старолетово, в небольшую пристройку 

к чайной. Купец Галишников говорил матери, что 

девочки тоже должны работать, нельзя зря хлеб есть, и с 

7-8 лет они помогали в чайной — мыли посуду, убирали 

помещение. Несколько раз Люба видела С. Есенина — 

его знали, о нем говорили. Она слышала разговоры 

«константиновских»: когда они говорили, что скоро 

приедет поэт Есенин, и дед будет встречать его. Федор 

Андреевич Титов был высокий старик с бородой. Она 

видела, как Ф.А. приехал в Старолетово на лошади, 

потом зашел в чайную, сидел, пил чай и ждал внука, а 

потом пошел к поезду и вернулся уже с внуком.Так С. 

Есенин приезжал неоднократно на Рождество, на Пасху, 



и Федор Андреевич его встречал. И часто Любовь 

Васильевне приходилось видеть С. Есенина. И он видел, 

что девочки маленькие работают, и относился к ним с 

сочувствием. Он замечал, что купец Галишников 

относится к ним недоверчиво, и часто за это бранила его 

жена. Есенин старался как-то приободрить девочек, что-

то радостное им сказать. Она вспоминала такой случай: 

Есенин с дедушкой сидели за столом, Сергей 

Александрович что-то писал. И вдруг стукнул кулаком 

по столу. Девочки испугались и выбежали из чайной. 

Тогда С. Есенин вышел вслед за ними и сказал: 

«Извините, девочки, я не хотел вас испугать. Я писал, у 

меня не получалось, и я разозлился». 

 Дорога на Константиново шла по Центральной  улице 

Старолетово, возле кладбища поворачивала в левую 

сторону на Заячье поле, через деревни Демидово, 

Шушпаново и Федякино. Сейчас сохранились лишь 

остатки той дороги, где-то тропинки, кое-где (между 

Старолетово и Демидово) часть дороги перепахано. 

Жители этих сел также помнят С. Есенина. Дочь Петра 

Федоровича Беспалова из Шушпаново рассказывала: 

Есенин, когда приезжал в Шушпаново, заходил к её 

отцу. И это подтверждают многие люди. Также 

рассказывали родственники Марии Петровны 

Кудиновой из Шушпаново, что однажды С. Есенин 

проезжал по Шушпаново на пролетке с очень красивой, 

богато одетой женщиной. И через 3 дня он ехал обратно 

один. Жители деревни все между собой об этом 

говорили, знали, что это С. Есенин, передавали друг 

другу эту информации – вот так до наших дней и 

сохранилось. Это было большое событие для небольшой 

деревни.  

7. Памятник воинам – землякам, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Два обелиска были установлены на кладбище села. Один 

в память о погибших во время бомбежки немецкими 

самолетами  станции Дивово, второй - в память о 

земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Сейчас этот памятник воинам – землякам, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, 

находится на Центральной улице. 

 8. Сельский совет, клуб, библиотека 

На Центральной улице с  1918 году располагался  

сельский совет. В том же году были образованы 

волостной и деревенский комитеты бедноты. На 

следующий год здесь создается боевая комсомольская 

организация, которая помогла сельскому Совету 

создавать колхоз «Красная звезда». 

Рядом в 1954 г были открыты библиотека и клуб.   

В 1990 году библиотека была переведена в посёлок 

завода «Ветзоотехника». Спустя десятилетие жители 

выкупили у администрации списанное здание бывшей 

библиотеки и своими силами передали его под храм. 26 

декабря  был зарегистрирован 2002 года приход 

Успенского храма. В 2004 году в селе вновь была 

совершена Божественная Литургия. 4 августа 2014 года 

указом митрополита Рязанского и Михайловского 



Вениамина настоятелем Успенского храма назначен 

Петр Огородников. Нынешний храм деревянный, в 

настоящее время храм  обложен кирпичом. 

 Сельский совет перевели в деревню Чурилково. Клуб 

сгорел. 

9. Дом Щегловых. 

Единственным свидетелем есенинских приездов остался 

старинный двухэтажный дом по улице Центральной № 

26, принадлежавший Щеглову Ивану Артамоновичу. 

Дому более ста лет. По всей вероятности дед  Ивана 

Артамоновича был зажиточный человек, занимался 

извозом. Это был весьма доходный промысел. И.А.  

Щеглов был сначала простым крестьянином, а потом 

селяне избрали его старостой. Он был большим 

тружеником, очень добрым и справедливым - эти 

качества  и ценили в нем старолетовцы. 

Дом двухэтажный Щегловы ставили с расчетом на 

большое семейство. Семья была большая: шесть 

сыновей и дочь. Иван Артамонович  Щеглов  много 

думал  и делал для  устройства сельского быта. Чтобы 

крестьяне окрестных деревень могли больше 

зарабатывать, он организовал в Старолетово 

строительство крытых торговых рядов. Особенно 

оживленно проходили базары осенью, когда из 

Демидова, Шушпанова,  Михалкова, Чемрова, 

Чурилкова и других ближайших сел приводили живой 

скот и привозили мясо на продажу. 

К Ивану Артамоновичу люди шли в любое время суток, 

никому он не отказывал. Кому давал дельный совет, 

кому помогал делом. 

Как только в Старолетове  начали организовывать 

колхозы, Иван Артамонович первым отвел две лошади, 

коров на общественный двор, отвез на телеге весь 

рабочий инвентарь. Мудрый был старик. Если нет у 

крестьянина собственной  земли, зачем ему плуги и 

сохи? Однако добровольное расставание с имуществом 

не уберегло его от раскулачивания. Большой 

двухэтажный дом  у новых властей был как бельмо на 

глазу. Главу семьи арестовали и отвезли в Рыбное,  тогда 

односельчане собрали  сход и решили идти в волость 

выручать уважаемого человека, старосту, выбранного 

народом и правившего этим народом честно и 

бескорыстно много лет. Пошли и доказали, что Иван 

Артамонович не кулак, что наемной силы в его доме не 

было, а работал он в поле сам с сыновьями и снохами. 

  Старолетовцам удалось в то роковое время вызволить 

старосту из неволи, сумели убедить власти, что Иван 

Артамонович дом нажил честным трудом.   

    Теперь никто не узнает, какие слова и доводы привел 

староста своим взрослым детям, убедив их навсегда 

расстаться  с крестьянским трудом. 

 Все семеро детей покинули отчий дом, забыв труд 

земледельцев. Они подались в железнодорожники, 

уехали  подальше от дома, под Москву, в Быково. 

    Иван Артамонович по годам не пошел работать в 

колхоз. Он  вместе с женой Марией Дмитриевной 

выращивал на огороде  капусту, огурцы, картофель и 



продавал на базаре. Тем и жили. 

    Началась Великая Отечественная война  и старший 

Щеглов, Александр Иванович,  с семьей вернулся на 

родину, в Старолетово. Во время войны сопровождал 

военные грузы в Караганду, а после войны работал 

кассиром на станции Дивово.    

    Во время войны прибыл в Старолетово  и  средний 

сын, Иван Иванович, с супругой  и сыном поселился на 

втором этаже родительского дома. Он болел 

туберкулезом и рано умер.  Бабушка Марья Дмитриевна 

разделила дом между двумя братьями. Остальные дети 

отказались.  Когда средний сын умер, его жена продала 

свою половину и уехала в Москву. Так сначала одна 

половина попала в чужие руки. А бабушка до конца 

дней жила в доме,  построенном  руками мужа и детей. 

   Ни внуки, ни правнуки из большого семейства 

Щегловых не вернулись к земледелию, они теперь 

потомственные железнодорожники. 

  Дом крестьянина Щеглова  стал безмолвным 

свидетелем  истории родного села. 

10.Старолетовская ярмарка 

С 1911 года  14 сентября в селе Старолетово начинает 

проводится ежегодная ярмарка. Торговые ряды 

располагались по всей длине Центральной улицы до 

самой церкви. И какого товара только здесь не увидишь! 

На базар и ярмарку крестьяне окружающих сел 

привозили на продажу мясо (говядину, свинину, 

баранину, птицу). Из Федякино привозили сено, дрова из 

Селец, а посуду из Орехова. Творог, молоко привозили 

из Вакино и прозвали Вакино «Творожники». 

Кузьминское, Константиново приезжали с маленькими 

поросятами, а Старолетово продавали картошку, яблоки, 

капусту, морковь. Каждый базарный день по железной 

дороге на ярмарку приезжали московские купцы-

перекупщики. Покупали товар и везли на поезде 

перепродавать в Москву. 

11. Дом священника. 

Последний дом, стоящий почти у околицы на краю села, 

был дом священника Павла Ушморова. Он находился 

как раз напротив кладбищенских ворот. В его доме 

впоследствии размещалась больница, затем детский сад. 

Долгое время в этом доме находился медпункт. 

12. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы была 

построена в 1770 году владельцем села стольником 

Федором Ляпуновым и входила в пояс Богородицы 

Рязанской. По воспоминаниям старожилов села, она 

была необыкновенно красива. Особым украшением 

являлась высокая колокольня, внутри которой были 

росписи из сцен Страшного суда. Старожилы села 

Старолетово говорили, что С. Есенин, проезжая как-то в 

Москву (это было еще до революции), останавливался и 

исповедовался в этой церкви. Но, к сожалению, не 

сохранились воспоминания  того дьячка, что 

исповедовал поэта, и поэтому ни подтвердить, ни 

опровергнуть это мнение никто не может. 

 



С момента ареста последнего священника, с 1937 года, 

церковь не действовала, с колокольни были сняты 

колокола и крест, но сама церковь была цела. В 

пятидесятые годы по району шло поголовное 

истребление церквей. Уже разрушили церковь в 

Кузьминском, колокольню Константиновской церкви. 

Не миновала такая же участь и Старолетовскую церковь. 

В 1952 году местному хозяйству понадобился кирпич 

для строительства ремонтных мастерских. По потолку 

церкви протянули провод, сфотографировали и передали 

с объяснениями, что это сильная трещина и церковь 

скоро упадет. В это все поверили и подписали, что 

можно ломать церковь. 

 13.Старолетовская начальная школа 

     В 1883 г. в  с. Старолетово открылась начальная 

школа,  в которой учились три года. Школа была 

земская, одноэтажная, деревянная, крытая железом, с 

одной классной комнатой. Она располагалась в 

собственном здании. Построена она была местным 

сельским обществом. Попечителем школы стала 

дворянка, помещица из Срезнево, Энгельмейер Эмилия 

Карловна. При школе была квартира для учителя и 

библиотека. Законоучителем был священик С.А. 

Смирнов, а первым учителем П.П. Щербаков. 

15. Усадьба Бориса Жидкова 

Дальше по левую руку от начальной школы начиналось 

Заячье поле, слева оставалась небольшая рощица 

Дубровка. в ней находилась усадьба Бориса Жидкова, 

железнодорожного инженера из Воскресенска. Он купил 

ее в начале 20 века у помещицы Повельоновой, 

владелицы нескольких сел и самой рощи. Усадьбу 

Жидковых нельзя было не заметить, так как она 

находилась на краю Дубровки, и с дороги ее было 

хорошо видно. Дом этот в 30-е годы перевезли в сео 

Старолетово и заменили здание начальной  школы 

(здание не сохранилось). А старый фундамент и по сей 

день стоит на прежнем месте, но теперь уже в глубине 

рощи, 50 метров вглубь, т. к. за это время роща 

значительно разрослась и называется лес. 

14. Старолетовская восьмилетняя  школа 

    1 сентября 1962 года состоялось торжественное 

открытие новой восьмилетней школы. Новое здание 

школы построено между селом Старолетово и поселком 

«Ветзоотехника». В 1980 году построено новое здание 

школы в центре деревни Чурилково, и Старолетовская 

школа переезжает в новое здание и получает новое 

название «Чурилковская школа»  На месте 

Старолетовской  школы осталось футбольное поле, 

которое функционирует в наши дни.  

Методически материалы для 

работы на маршруте 

Электронные ссылки на методические и дидактические 

материалы, публикации программ, в рамках которых 

реализуется маршрут, наглядно-иллюстративный 

материалы 

 

 


