
65 лет (1958) со дня основания города Сокольники. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР № 731/1 от 11 апреля 1958 г. рабочий посёлок Сокольники Гремячевского района 

Тульской области преобразован в город районного подчинения Сокольники, в настоящее время 

микрорайон Сокольники МО г. Новомосковск. 
 

Сегодня Соко́льники – микрорайон города Новомосковска, построенный рядом с деревней 

Сокольники в Новомосковском районе Тульской области. Местоположение – 54°04′ северной 

широты, 38°29′ восточной долготы.  

Пунктирно его история такова. В былые времена на этом месте появилась деревня с таким 

же названием, первое письменное упоминание о которой в сохранившихся до наших дней 

документах относится к середине XIX века. В 1949 году рядом с деревней было начато 

строительство поселка для шахтеров. В 1958 году поселок приобрёл статус города, а с 2008 года 

стал микрорайоном Новомосковска. 

Топография и немного истории 

С высоты птичьего полета микрорайон Сокольники представляет собой неправильный 

прямоугольник со сторонами около километра. Располагается он к юго-востоку от села Спасское 

и менее чем в километре к северу от деревни Сокольники, находящейся у истока речки Марковки. 

Сейчас эта речка в своём верхнем течении представляет собой каскад искусственных прудов, 

первый из которых местные жители часто называют Соколкой. Далее Марковка течет на восток, 

минует соседнюю деревню Избищи и примерно через двадцать вёрст впадает в речку Проню. К 

востоку от деревни, следовательно, к югу от микрорайона, стоит Сокольнический лес, который 

столетия назад был дубравой. Писцовые книги XVI–XVII веков отмечают «дубровы» у речки 

Марковской. Сейчас в нём кроме дубов растут вязы, липы, берёзы и другие деревья. 

В некоторых изданиях и источниках (в том числе и в Википедии) можно встретить 

предположение, что название нашего населённого пункта происходит от фамилии Сокольников. 

Кем был этот Сокольников, откуда взялся, и почему по его фамилии назвали деревню, а затем 

шахтёрский посёлок, никто ничего вразумительного сказать не мог. Помещик, во владениях 

которого находилось поселение, мог дать для её названия свою фамилию, но называть деревни 

по фамилии было вообще не очень типично для старой России, и случалось это достаточно редко. 

Названия давались чаще по именам основателей и не обязательно помещиков (Ивановка, 

Степановка, Пантелеевка и т.п.). Например, находящаяся рядом с Сокольниками деревня Ново-

Яковлевка (ранее просто Яковлевка), скорее всего, получила своё название по имени 

коллежского советника Якова Ивановича Дашкова, за которым числились эти земли в середине 

XVIII века.  

Я уже был готов забыть об этой версии с таинственным Сокольниковым, как в книге 

П. И. Малицкого, вышедшей в 1895 году, обнаружил сведения о каменном храме во имя 

Одигитрии Божией Матери в селе Холтобино с приделами в честь св. князя Александра Невского 

и св. бессребреников Космы и Дамиана. Этот храм был построен в 1860 году «тщанием и 



иждивением местного землевладельца Алексия Козмича Сокольникова». Этот помещик был 

сыном Козмы (Кузьмы) Семёновича Сокольникова (1751–1831), известного тульского 

архитектора, оружейника и механика Тульского оружейного завода. Этот Козма Семёнович, 

выходец из однодворцев, сын мелкого чиновника, был человеком весьма незаурядным и 

разносторонне одарённым. Тонкости оружейного дела и механики он познавал на Тульском 

оружейном заводе, а вот где, когда и у кого он обучался зодчеству, до сих пор прояснить не 

удалось. Он известен своим участием в строительстве Всехсвятского кафедрального собора в 

Туле. Также по его проектам построены тульские храмы во имя Флора и Лавра, Рождества 

Богородицы, ряд других зданий и, скорее всего, та самая церковь в Холтобино. По 

воспоминаниям А. Т. Болотова, архитектор обладал тихим и добрым характером. За свои заслуги 

был жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство, вышел в отставку в чине 

коллежского советника и числился помещиком села Холтобино Веневского уезда, которое по 

наследству перешло к его потомкам.  

Мог ли кто-то из их рода быть причастным к названию нашей деревни? Даже если бы такое 

случилось, то название должно было звучать как «Сокольниково». Но дело ещё и в том, что 

сведений о владении неким Сокольниковым угодьями в здешних местах обнаружить не удалось. 

Земли здесь принадлежали представителям древних дворянских родов Дашковых, Игнатьевых и 

Власовых, а село Холтобино находится достаточно далеко – примерно в 30 километрах.  

Мне приходилось слышать и ещё одну версию – якобы название городу дали первые его 

строители, прибывшие из московских Сокольников. Но это совершенно невероятно, так как 

первые строители города были вовсе не из столичного района. Кроме того, до появления 

шахтерского поселка указанная выше деревня уже давно существовала. 

Старожилы здешних мест полностью отвергают предположения о том, что название села 

связано с какой-либо фамилией или строителями и передают вполне обоснованное и логичное 

объяснение названию своей малой родины. Они считают, что название появилось благодаря 

жившим здесь сокольникам, то есть мастерам соколиной охоты. 

Город шахтёрской славы 

Отгремела Великая Отечественная война. Жители окрестных деревень разыскали и с 

почестями похоронили в братских могилах наших бойцов, павших в жестоких сражениях. Эти 

мемориалы находятся неподалеку от Сокольников в деревнях Ново-Яковлевка, Избищи и сёлах 

Гремячее, Иваньково, Спасское.  

Нужно было приступать к восстановлению разрушенных предприятий и хозяйств.  

Вскоре после завершения войны на территории Сталиногорского района начали 

разрабатываться угольные шахты Московского угольного бассейна. Появление этих шахт было 

вызвано тем, что в послевоенный период в связи с развитием металлургической промышленности 

в Туле и химической промышленности в Сталиногорске (ныне Новомосковске), в регионе 

увеличился спрос на уголь.  

Впервые уголь Подмосковного бассейна начал применяться во второй половине XIX века на 

предприятиях, принадлежавших тульским промышленникам и графу Алексею Бобринскому, 

который и инициировал геологическую разведку. В 1881 году горный инженер А. О. Струве 

открыл Бобриковское месторождение угля. Двумя годами позже Чулковская каменноугольная 

компания начала систематическую его добычу. Уголь шёл на местный винокуренный завод, на 

отопление графской экономии, паровые мельницы в Епифани, Узловой и Ефремове. 

В районе Сталиногорска ещё до войны было открыто Ширино-Сокольническое угольное 

месторождение. Его разработку не смогли начать из-за того, что оно считалось сложным по 

гидрогеологическим условиям и сильно обводнённым. Однако Постановлением СНК (Совета 

Народных Комиссаров) СССР и ЦК ВКП(б) от 22 марта 1939 года «О развитии добычи угля в 

Подмосковном бассейне» было намечено построить 121 шахту в период с 1939 по 1942 годы.  

Но этим планам помешала война. 

В марте 1946 года на первой сессии Верховного Совета СССР 2-го созыва был принят 4-й 

пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства. Пятилетка имела целью 

восстановление пострадавших районов страны, достижение довоенного уровня промышленного 



и сельскохозяйственного производства. Основной упор делался на развитие тяжёлой 

промышленности и транспорта. 

И в связи с этим было принято решение о добыче бурого угля в районе города Сталиногорска. 

Тогда последний находился на территории Гремячевского района. В 1947 году для строительства 

шахт было создано УНШ (управление новых шахт). 

Чтобы обеспечить жильём строителей и шахтёров, исполнительный комитет Московского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение (№ 1176 от 26 мая 1949 года) просить 

Совет Министров Союза ССР об отводе 237 гектаров земли тресту «Красноармейскуголь» для 

строительства объединённого посёлка Ширино-Сокольнических шахт (№№ 36, 37, 38, 39, 40). 

Почему решение исходило от Мособлсовета? Потому что тогда земля, на которой планировались 

стройки, входила не в Тульскую, а в Московскую область. 

Совет Министров СССР постановлением № 12530-р 9 августа 1949 года разрешил отвести 

земли тресту «Красноармейскуголь» комбината «Москвауголь» под строительство 

объединённого посёлка Ширино-Сокольнических шахт № 36, 37, 38, 39 и 40. Земли для этих 

целей обязаны были выделить следующие колхозы: им. Ильича – село Спасское, «Заря» – село 

Избищи 1-е, им. Молотова – деревня Тростниковка, «Новые Сокольники» – деревня Новые 

Сокольники. 

Были определены локации для шахт. Для их строительства и непосредственно добычи угля 

потребовались значительное количество рабочих рук. В местных деревнях и сёлах столько 

незанятых людей было собрать невозможно, поэтому сюда были привлечены (или как тогда 

говорили «завербованы») жители самых разных регионов страны. В 1949 году на строительство 

шахт начали прибывать первые «завербованные», которых селили в бараках посёлка шахты 

№ 34. В то время там ещё находились пленные немцы, которые, собственно ранее и построили 

те бараки. 

Был разработан и утверждён генеральный план застройки посёлка. Реальное строительство 

началось 2 марта 1950 года со стороны бывшей шахты № 37 и деревни Тростниковка (теперь это 

1-й и 2-й проезды). Были заданы направления улиц в сторону села Спасское и деревни Петрово-

Избищи. Руководил работами Николай Николаевич Болваненко. Он вспоминал, что названия 

посёлка тогда ещё не существовало, а конечным пунктом для доставки первых строительных 

материалов и техники была маленькая деревушка с названием Сокольники. 

Сначала наскоро возвели контору (куда же без неё!) и электрическую подстанцию. Первым 

делом нужно было построить, естественно, общежития. Женское общежитие располагались на 

безымянной улице (нынешней Горького), а два мужских находились неподалеку на только 

намеченной улице Ленина, рядом с будущей остановкой для рейсовых автобусов. Здесь же 

образовался «пятачок», где по вечерам собиралась молодёжь на танцы под гармонь с бубнами. 

Позднее автостанция переместится на улицу Шахтерская, а площадку на перекрестке улиц 

Ленина и Горького до сих пор называют «старая остановка».  

Особо отмечу, что названия улиц появились не в первый и даже не во второй год 

строительства, лишь спустя несколько лет. Пока же домам просто присваивались номера. Вскоре 

номера стали уже трехзначными. Работникам почты приходилось проявлять просто чудеса 

находчивости и смекалки, ориентируясь в этом стремительно менявшемся ландшафте и 

доставлять письма и посылки по назначению. 

На следующих этапах развития появились три дома на будущей улице Строительной и сорок 

бараков на улице Горького. Так что можно считать, что первыми улицами здесь стали 

Строительная, Горького и Ленина. 

Шахты стремительно развивались, люди прибывали, дефицит жилья ощущался остро. 

Поэтому очень быстро, «с колёс», строили самые простые типы жилья – бараки и финские дома 

– лишь бы дать людям крышу над головой. После подведения железнодорожных путей к 

ближайшим шахтам процесс обеспечения жильем заметно ускорился. С годами отношение к 

строительству менялось, стали возводиться кирпичные дома в несколько этажей сначала с 

печным, а затем с центральным отоплением от нескольких котельных. 



В 1951 году в здании барачного типа открыли первую семилетнюю школу. Она возникла как 

внеплановая по инициативе строителей, детям которых приходилось ходить в соседние деревни. 

Коллектив педагогов насчитывал всего десять человек, учащихся было около двухсот. Осенью 

грязища была такая, что первоклашек родителям приходилось носить в школу на руках. В этом 

же году на пока безымянной, будущей улице Горького, был построен небольшой одноэтажный 

клуб горняков, где в настоящее время находится детская школа искусств. 

К 1 сентября 1952 года Ново-Сокольническую школу реорганизовали в среднюю 

восьмилетнюю, и она переехала в просторное здание (с 1954 года – по улице Ленина). Позже 

здесь будет Дом пионеров, затем – Центр внешкольной работы. Рядом с этим зданием открылся 

благоустроенный детский сад. В посёлке в то время был всего один магазин № 50 по улице 

Горького и несколько небольших пунктов торговли, которые по старинке можно было бы назвать 

лавками.  

В январе 1952 года была введена в эксплуатацию шахта № 36. Проектная мощность шахты – 

450 тысяч тонн угля в год. С 1953 по 1961 год она называлась шахтой № 36 треста 

«Сталиногорскуголь» комбината «Тулауголь» Министерства Угольной промышленности СССР. 

В 1961 название треста изменилось на «Новомосковскуголь» комбината «Тулауголь». 

В январе 1953 года свою работу начала шахта № 37. Проектная мощность – 300 тысяч тонн 

угля в год. Позже она получила дополнительное название «Ширинская», так как располагалась 

неподалеку от деревни Ширино. В соответствии с приказом Министерства Угольной 

промышленности СССР за № 230 от 14 мая 1970 года и приказом по комбинату 

«Новомосковскуголь» за № 28 от 29 июля 1970 года «О совершенствовании структуры 

управления угольными предприятиями Подмосковного угольного бассейна» шахты № 36 и № 37 

были объединены. 

16 апреля 1953 году исполком Гремячевского районного Совета депутатов трудящихся 

Московской области принял решение просить исполком Мособлсовета возбудить ходатайство 

перед президиумом Верховного Совета РСФСР об отнесении объединённого посёлка Ширино-

Сокольнических шахт № 36, 37, 38, 39 и 40 к категории рабочих посёлков с присвоением 

наименования «Сокольники».  

К тому времени в посёлке уже функционировала школа на 400 мест, детский сад на 100 мест, 

баня, столовая, магазин, амбулатория. Население посёлка насчитывало около 8 тысяч человек. 

На территории средней школы № 2 в этом же году открылся фельдшерско-акушерский пункт. 

Исполнительный комитет Московского областного Совета депутатов трудящихся 

постановлением №1553/32 от 3 декабря 1953 года обратился с просьбой к Президиуму 

Верховного Совета РСФСР отнести населённый пункт Сокольники Спасского сельского Совета 

Гремячевского района Московской области к категории рабочих посёлков. Также подчинить в 

административном отношении Сокольническому поселковому Совету шахты №№ 35, 36 и 37 

треста «Сталиногорскуголь», расположенные на территории Спасского сельского Совета 

Гремячевского района. 

1 апреля 1954 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР объединённый посёлок 

Ширино-Сокольнических шахт № 36, 37, 38, 39 и 40 был отнесён к категории рабочих посёлков 

с присвоением наименования «Сокольники». 

Жители молодого посёлка активно занялись благоустройством. На улице Горького был 

построен «универсальный» магазин, который обеспечивал в первое время горняцкое население 

предметами первой необходимости. Примерно в это же время также был построен настоящий 

ресторан. 

27 апреля 1954 года состоялась первая сессия депутатов Сокольнического поселкового 

совета трудящихся Гремячевского района Московской области. 

На второй сессии 22 мая 1954 года утвердили названия улиц: Ленина, Пушкина, Островского, 

Олега Кошевого, Максима Горького, Луговая, Колхозная, Шахтёрская, Строительная, Советская, 

Комсомольская, Мира (позднее её переименуют в Мичурина). Можно только представить, как 

облегчённо вздохнули работники почты! 



В 1954 году для стационарной больницы выделяется барак по улице Строительная. В нём 

разместились хирургическое, терапевтическое, гинекологическое отделения, всего 35 коек. 

Позже на этом месте появится Новомосковское дорожное ремонтно-строительное управление 

(НДРСУ). В том же 1954 году стал действовать жилищно-коммунальный отдел, который 

впоследствии стал именоваться комбинатом коммунальных предприятий. 

К концу 1955 года в поселке было построено уже 10 магазинов, 3 столовые, 3 школы 

(вечерняя, средняя и семилетняя), 2 детских учреждения, больница, амбулатория, почтовое 

отделение связи. На 29 февраля 1956 года здесь уже 15 улиц, образующих 25 кварталов. 

В январе 1956 года по адресу улица Ленина, дом 31 было сдано четырехэтажное здание 

средней школы № 1. Здесь 642 ученика и 22 учителя начали вторую половину учебного года 

1955-1956. Директором школы была назначена Мария Лаврентьевна Смирнова, заслуженный 

учитель РФ. (Она проработает здесь до 1978 года, будет удостоена высшей государственной 

награды СССР – ордена Ленина.) Через несколько лет, к концу 1960-х, в школе сложился 

высокопрофессиональный коллектив, воспитанники которого поступали в самые престижные 

вузы страны. Я расскажу о некоторых педагогах, которые учили нас уму-разуму. В начальных 

классах первой моей учительницей была Анна Дмитриевна Гончарова, внимательная, 

заботливая, с тонким чувством доброго и понятного детям юмора. В удивительный мир истории 

нас вводил Сергей Александрович Савватеев. Он собрал большую коллекцию монет от Древней 

Руси до советских лет и часто приносил на уроки в зависимости от проходимого периода 

серебряные копейки XVI века, монеты времен Петра Первого, Екатерины Великой, бумажные 

банкноты и медали эпохи последних российских императоров. Супруга Сергея Александровича, 

Мария Дмитриевна, обучала детей географии и была нашим классным руководителем. 

Основательные знания русского языка и литературы мы получали от Веры Владимировны 

Труновой, Зинаиды Алексеевны Шуляк и Раисы Михайловны Скопцовой. Любовь Федоровна 

Андрианова преподавала математику так, словно из всех нас хотела сделать новых Лобачевских 

и Остроградских. Она часто оставляла нас на дополнительные занятия, и стремившимся после 

уроков на свободу сорванцам казалось, что она нас мучает и издевается над нами. И лишь потом 

мы осознали, что эти «мучения и издевательства» позволили многим её ученикам уверенно 

сдавать вступительные экзамены в вузы на «отлично». Также увлеченно преподавал физику 

пришедший к нам сразу после института Владимир Иванович Андреев. После уроков он часто 

собирал нас в спортзале, где мы… нет, не изучали законы Ома или Ньютона, а до седьмого пота 

играли в мини-футбол. Тонкости иностранного языка мы постигали с молодыми и красивыми 

«англичанками» Лидией Николаевной Нинаховой и Галиной Григорьевной Будяковой. С берегов 

Волги к нам приехал преподаватель географии Вадим Петрович Архиереев и его вскоре 

назначили нашим классным руководителем. Сделано это было может быть случайно, а возможно 

и для проверки профпригодности молодого педагога. Дело в том, что класс наш был, пожалуй, 

лучшим в школе по успеваемости, но крайне сложным в управлении. С заданием Вадим 

Петрович справился, сумел найти с нами общий язык. Хотя мы подшучивали над его волжским 

оканьем, но при этом искренне уважали, любили и по мере сил старались, чтобы к нашему 

учителю не было претензий со стороны строгой Марии Лаврентьевны. 

Сначала школа была десятилеткой, а затем преобразована в одиннадцатилетнюю 

политехническую с производственным обучением. В то время вместе с аттестатом зрелости 

учащиеся получали профессии токаря, слесаря, швеи, воспитателя. 

С 1979 по 2005 годы школой руководила Раиса Михайловна Скопцова, а с 2005 года 

директором школы назначен Михаил Вячеславович Чикин. 

27 марта 1957 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из Московской области 

в состав Тульской переданы город Сталиногорск с его пригородной зоной. 

25 ноября 1957 года исполком Гремячевского районного Совета трудящихся Тульской 

области просит облисполком возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета о 

переводе рабочего посёлка Сокольники в категорию городов районного подчинения с 

присвоением ему названия «город Сокольники». 



10 февраля 1958 года исполнительный комитет Тульского областного Совета депутатов 

трудящихся просит Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовать рабочий посёлок 

Сокольники в город районного подчинения в связи с развитием угольной промышленности и 

расширением сети социально-культурных учреждений и коммунально-бытовых предприятий. 

Отмечается, что рабочий посёлок Сокольники отвечает соответствующим требованиям. Спустя 

два месяца Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 731/1 от 11 апреля 1958 года 

рабочий посёлок Сокольники Гремячевского района Тульской области преобразован в город 

районного подчинения. 

Вот некоторые статистические сведения того времени. Население города составило более 16 

тысяч человек. Средний возраст – 35 лет. Построено 28130 квадратных метров жилья. На шахтах 

добыто 3 млн. 858 тыс. тонн угля. 27 мая 1958 года сдан в эксплуатацию роддом. 

1 августа 1958 года Президиум Верховного Совета РСФСР издаёт Указ № 741/10 об 

образовании в Тульской области Сталиногорского района с центром в городе Сталиногорске. В 

состав Сталиногорского района включена пригородная зона города Сталиногорска и территория 

Гремячевского района, в связи с чем Гремячевский район упразднялся. 

В ноябре 1958 года открывается здание Дома культуры имени Станиславского, построенное 

по типовому проекту (точно такой же ДК был и в соседнем городе Северо-Задонске). Это был 

уже не тесный клуб, а просторное трехэтажное, хорошо спланированное здание. Вход в него 

украшали две скульптуры, на фронтоне название было обрамлено лепным орнаментом. Внутри 

посетителей поражал расписной потолок и прекрасный лепной декор на стенах.  

В новом ДК было много различных кружков на все вкусы. В том и числе был и борцовский 

зал, в котором ребята осваивали единоборства. Здесь я несколько лет занимался сначала греко-

римской борьбой (тогда она называлась классической), а затем самбо. Тогда помогал нам 

укреплять дух и тело прекрасный специалист, техничный борец, требовательный и 

внимательный тренер Николай Николаевич Семёнов. За все время занятий я ни разу не слышал 

от него ни единого матерного слова. Он также был популяризатором своего любимого спорта: 

после каждых соревнований, городского или республиканского уровня, он неизменно появлялся 

в редакции газеты «Новомосковская правда», чтобы опубликовать рассказ о прошедшем турнире 

и отметить призеров. 

В городе было три общедоступные библиотеки: детская – в доме на углу улиц Ленина и 

Комсомольской, для взрослых – напротив, через площадь по улице Мичурина, ещё одна 

располагалась в новом ДК. Кроме того, библиотеки были в каждой школе и при каждой шахте. 

В декабре 1962 года был торжественно открыт больничный комплекс на 200 коек. Здесь 

трудилось немало прекрасных врачей и медсестёр, помогавших сохранить здоровье горожанам и 

жителям окрестных деревень. Особенно мне запомнились внимательная и крайне вежливая 

заведующая терапевтическим отделением Анна Георгиевна Пономарёва и талантливейший 

хирург Анатолий Анатольевич Мурашев, трудившийся здесь в 70-е годы и спасший не одну 

человеческую жизнь. 

17 октября 1963 года принята в эксплуатацию школа № 2 на 640 мест, которая ранее работала 

на базе Дома пионеров. Много лет ее успешным руководителем была Екатерина Фёдоровна 

Мельникова, волевая женщина с аристократической осанкой, снискавшая огромное уважение 

школьного коллектива и жителей города. 

В городе появился прекрасный парк, украшенный традиционными советскими скульптурами 

и клумбами в виде больших ваз. Справа от входа были установлены аттракционы: тир, самолёты, 

качели, карусели для взрослых и детей. Также там были две солидные крытые сцены. Одна, с 

крышей в виде полусферы, располагалась в конце центральной аллеи. Вторая, с прямоугольной 

крышей, находилась примерно в ста метрах слева.  

На стадионе кипели страсти, когда многочисленные команды от шахт и предприятий играли 

в футбол, волейбол, а зимой в хоккей.  

В том же 1963 году открывается цех по расфасовке моющих средств на базе 

Новомосковского завода бытовой химии. Выпускали отбеливатели и стиральные порошки 

«Чайка», «Планета». В 1974 году число работающих составило 140 человек, в 1988 году – 523. 



Ассортимент продукции намного расширился: детские игрушки, фотоувеличители, 

универсальные переключатели, кнопочные посты управления.  

На территории бывшей шахты № 35, в пяти километрах от города, были построены 

производственные корпуса нового завода. В соответствии с распоряжением Совета Министров 

РСФСР от 21 сентября 1965 года завод по изготовлению запасных частей для трамваев и 

троллейбусов введён в эксплуатацию с первоначальным названием «Трамвайзапчасть». В конце 

70-х годов его переименовали в «Новомосковский машиностроительный завод» – НМЗ, что 

означало выпуск более разнообразной продукции. Запустили литейный цех, освоили 

производство приводов для открывания ворот, моечных машин для трамваев и троллейбусов, 

аварийно-технических машин, станций механизации путевых работ, асфальтоукладчиков, 

газонокосилок. В том же году создано Новомосковское дорожное ремонтно-строительное 

управление.  

В 1967 году начала свою работу Сокольническая швейная фабрика. Её продукция – сорочки 

для мужчин – пользовалась большим спросом. В 1980 году коллективу фабрики доверили пошив 

изделий с олимпийской символикой. На фабрике работало 242 человека. В 1988 году швейная 

фабрика была передана в АПО «Новомосковское». 1 апреля 1971 года для обслуживания 

шахтёров Новомосковского и Венёвского районов создан ОРС (отдел рабочего снабжения) 

«Новомосковскуголь» на территории шахты № 36.  

19 декабря 1968 года прошла приёмку школа № 3 на 640 мест на улице Шахтерской. В конце 

60-х и в 70-х годах на этой же улице стали сдавать в эксплуатацию пятиэтажные дома с двух- и 

трехкомнатными квартирами. Вскоре ключи от них получили семьи из обветшавших бараков, из 

маленьких поселков при шахтах, приехавшие в город учителя и врачи. На этой же улице 

построили более просторную автостанцию с билетными кассами и диспетчерской. 

В городе проживали выдающиеся шахтеры, награжденные различными орденами и 

медалями. Перечисление их имён займёт не один десяток страниц. К тому же обо всех 

передовиках есть достаточно информации в специальной литературе и местной прессе. Я думаю, 

что все люди, спускавшиеся в забой на многометровую глубину и годами добывавшие уголь, 

заслуживают огромного уважения независимо от наград и званий.  

Пожалуй, отдельно стоит сказать несколько слов шахте № 39-40 «Прогресс», значительную 

часть работников которой составляли жители Сокольников. Она располагалась в пяти 

километрах от города в юго-восточной части Ширино-Сокольнического буро-угольного 

месторождения. Это было уникальное предприятие во всей угольной промышленности СССР с 

рекордной производительностью труда. Шахта являлась настоящей горняцкой академией, 

лабораторией по испытанию и внедрению комплексно-механизированной добычи угля, 

оснащенной исключительно отечественными машинами и механизмами, средствами 

автоматизации. В те годы сюда ехали делегации не только из всех угольных бассейнов страны, 

но и практически из всех угледобывающих стран мира. В 1967 году шахту посетили участники 

Пятого международного горного конгресса. Ее неоднократно посещали специалисты Англии, 

Франции, Германии, США, Японии, Индии, Швеции и других стран, а также большая группа 

послов стран, аккредитованных в СССР. 

Однако в конце 70-х годов Сокольники не избежали обычной участи городов, основанных в 

местах добычи полезных ископаемых. Одна за другой стали закрываться шахты. Последней была 

закрыта шахта «Прогресс». 

Город, который был одним из лучших в республике, несколько лет подряд занимал первые и 

вторые места по благоустройству и озеленению среди шахтёрских городов России (в 1978 году 

занял второе место среди шахтёрских городов России с вручением денежной премии) стал 

меняться не в лучшую сторону. Ещё висели на домах таблички «Квартал №… За благоустройство 

отвечает шахта №…», но градообразующих шахт уже не существовало. Немногие действующие 

предприятия не могли обеспечить работой такое большое количество высвободившихся рук. 

Люди поехали на заработки в другие города. Заметно упала рождаемость. Детские сады, также 

стоявшие раньше на балансе шахт, оказались на грани закрытия. Были закрыты детское и 

инфекционное отделения больницы и даже роддом. Аттракционы в детском парке пришли в 



негодность и были разобраны. Закрылся плавательный бассейн. Не хватало денег на ремонт 

домов, коммуникаций, дорог. Численность жителей нашего города сократилась с шестнадцати 

до десяти тысяч человек. 

В 2008 году город Сокольники отпраздновал своё 50-летие. В том же году 29 июня состоялся 

референдум о создании муниципального образования «Городской округ Новомосковский 

район», в результате чего город Сокольники утратил статус самостоятельного муниципального 

образования и стал микрорайоном, частью Новомосковского городского округа. Решением 

Тульской областной Думы от 24 октября 2008 года город Сокольники присоединён к городу 

Новомосковск. 

И всё же, преодолев неурядицы неспокойных 1990-х годов, город не канул в небытие, не 

зарос бурьяном. Люди смогли осмыслить реалии новой жизни, сориентироваться в ней и найти 

свои приоритеты. Продолжают работать детские сады и школы. На месте разобранного 

плавательного бассейна построен новый двухэтажный физкультурно-оздоровительный 

комплекс. В сентябре 2022 года заново открылась капитально отремонтированная школа № 1. 

Теперь классы в ней оборудованы в соответствии с самыми современными требованиями. Есть 

свой стадион. В значительно перепланированном и благоустроенном парке ходят молодые мамы 

с колясками. Пишется история Сокольников XXI века…  
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