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С Л О В О  К ЧИТАТЕЛЮ

У важаемые  ч и т а т е л и !
Вы взяли в руки удивительную книгу.
До сего времени о Туле и области писалось много. Из Никонов- 

ской летописи мы узнаем, что Тула по своему возрасту перешагну
ла порог 850 лет. Из «Сказания о Мамаевом побоище» — о том, что 
и как произошло в 1380 году на Куликовом поле, из Воскресенской 
летописи нам стало изв^тно о постройке в Туле каменного крем- 
ля. р  'тех давних пор тульскую историю прослеживали в своих 
трудах, писали о природе, недрах, животном и растительном ми
ре края, о жизни, нравах, обычаях здешних жителей, об их привя
занностях, занятиях, умениях, физической сноровке и духовносщ 
сотни историографов, краеведов, исследователе% и, конечно, пи
сателей, среди которых творцы бессмертных произведений: 
Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев/М. Е. Салтыков-Щедрин и Г. И. Ус
пенский, И. С. Лесков, И. А. Бунин, В. В. Вересаев, К. М. Симонов,, 
К. А. Федин.

В этой книге, названной «Энциклопедия городов и районов 
Тульской области», на фундаменте краеведческого наследия прош
лых веков собран огромный фактический материал.

На иллюстрациях вы увидите, какой была наша тульская земля в 
прошедшие годы и какой она шагнет в год 2000-й.

Многие страницы книги посвящены экономике области, kimp, 
тулякам, есть чем гордиться. В нашем крае зарождались отечест
венные металлургия и сахароварение, ставилось российское ору
жейное и самоварное дело, здесь народ промышлял филимонов- 
ской игрушкой, белевским кружевом, тульским пряником, превра
тив изготовление их в настоящее искусство, здесь зазвучал первый 
русский баян, спрос на который, как и на тульское оружие, и на са
мовары есть во многих странах мира; ^

На тульской земле добывают уголь, здесь родина первенцев 
большой химии. Туляки стали авторами непрерывной разливки ста -
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ли и порошковой металлургии. Тульская энергетика — важная часть 
отечественной энергосистемы. Тульская сельскохозяйственная на
ука обогатила растениеводство новыми сортами злаков и овощей, 
а среди практиков много настоящих мастеров высоких урожаев.

Точность и красота изделий с тульской маркой всегда ценились 
в Туле и мире. Эти традиции сегодня продолжают наши машино
строители, электронщики, оружейники, пивовары и многие другие!

Особая страница в биографии Тулы и в этой книге — воинская 
слава туляков, участников многих сражений отечественной исто
рии. Недаром говорится, что на территорию Тульского кремля ни 
разу не ступала нога вражеского воина. Тула всегда была надеж
ным щитом Москвы. Но и во всех битвах, где бы русские воины не 
защищали честь и независимость Родины, тульские солдаты и 
военачальники беззаветно служили Отчизне.

Широко отражен в книге и трудовой подвиг туляков, восстано
вивших экономику области после самой разрушительной войны с 
гитлеровскими захватчиками. Многие десятки предприятий постро
ены нашими земляками за послевоенное время, что значительно 
увеличило производственный потенциал области.

Несмотря на то, что последнее десятилетие века ввергло туля
ков, как и всю Россию, во многие экономические и социальные бе
ды, сегодня мы видим, что в целом устояли предприятия наших ве
дущих отраслей, что в них начинают расти объемы производства. 
Привлечение собственных и иностранных инвестиций позволило в 
последние два года начать осуществление более 20 крупных про
ектов, которые создадут тысячи новых рабочих мест.

Развитие экономики позволит справиться с социальными не
урядицами. Уже сейчас можно видеть, как, несмотря ни на что, шаг
нула вперед  ̂наша образовательная система: Тула стала универси
тетским городом, наряду со школами, профтехучилищами в сред
нем образовании возникли лицеи, гимназии, колледжи. Культурная 
сфера обогатилась новыми музеями, разнообразнее стала архи
тектура городов. V

Увидеть, понять историю и современность Тулы и области вам 
поможет эта книга. Она станет той ступенькой в создаваемой века
ми биографии нашего края, которая приведет нас в следующие 
столетие и тысячелетие.

Коренной туляк или гость нашей древней земли! Прочитай, до
смотри эту книгу до конца. Ты побываешь во многих замечательных 
местах: в Ясноу Поляне и Поленове, в кремле нашего города-героя 
и на Куликовом поле, на родине В. А. Жуковского в Белеве и в тур
геневских местах Чернского района. И ты обогатишь свою память 
многими интересными фактами и сведениями.

Вместе с создателями книги приглашаем в путешествие по на
шему Тульскому краю.

АЛЕКСИН
Алексин. Город Тульской обл. Расположен на северной час- • 

ти Среднерусской возвышенности в 60 км к северо-западу от 
г. Тулы по обоим берегам р. Оки на ж. д. линии Калуга—Тула. 
Имеет автобусное сообщение с Москвой, Калугой, Серпуховом, 
Тулой и водное — с Калугой, Серпуховом. Население 75,5 тыс. 
чел. (1998). Центр одноименного Алексинского р-на.

Алексинский р-н расположен в северо-западной части 
Тульской обл. и занимает площадь 994,45 кв. км. Население
85,3 тыс. чел.. Природа щедро наградила этот уголок земли. 
Алексинские недра таят в себе запасы бурого угля, серых и 
мраморовидных известняков, минеральных вод. Район распо
лагает и значительными водными ресурсами: его самая боль
шая водная артерия—-р. Ока с притоками — Крушма, Мышега, 
Свинка, Вашана, Выпрейка, Упа и др.; имеется множество 
ручьев, озер, прудов, знаменитые приокские родники — при
брежные источники слабоминерализованных пресных вод и 
разведанные в последние десятилетия водоносные горизонты 
лечебных и лечебно-столовых минеральных вод. Лесной фонд 
района составляет четвертую часть всей его территории. Жем
чужиной алексинских лесов является вековой сосновый бор, 
раскинувшийся по правому берегу Оки на площади около 
400 га. С 1979 г. «Алексин-бор» является памятником природы 
местного значения. Разнообразие лесных угодий определяет 
исключительное богатство представителей животного мира 
Алексинского р-на. Здесь обитают 10 видов земноводных, 6 ви
дов пресмыкающихся, около 30 видов рыб, более 200 видов 
птиц и около 50 видов млекопитающих. Площадь охотничьих 
угодий района составляет 54,5 тыс. га. Для воспроизводства ди
ких животных имеются 2 заказника: «Бобровый» (на р. Круш
ма), площадью 3 тыс. га, и общевидовой «Сотинский», пло
щадью 11,1 тыс. га. •

Впервые г. Алексин упоминается под 1348 г. в Никоновской 
летописи. Однако этот источник подвергается сомнению ряда
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историков. В этом году, по свидетельству летописи, татаро- 
монгольский отряд Темира совершил набег на А., выжег посад 
и «со многим полоном возвратился в Орду». Конечно, город су
ществовал задолго до этой даты. Заложен он был как передо
вая крепость на западных границах небольшого Тарусского 
княжества. Тульский археолог Ю. Г. Екимов, обследовавший 
Сорокино городище в 1996-м и 1998 г., делает заключение о 
том, что древнее поселение на месте современного А. существо
вало уже в XI в.

О происхождении названия города были различные предпо
ложения. Одна из легенд связывает его с именем старейшины 
из племени вятичей Олексы, который облюбовал высокий кру
той холм на берегу Оки, поставил дома, и стало это место на
зываться Олексин-двор. До XVII в. название города писалось 
через букву «о». Под влиянием так называемого московского 
«аканья» буква «о» перешла в «а», и название города получило 
современное звучание. А. был одним из крупнейших форпостов 
на подступах к Москве. В середине XIV в. крепость постоянно 
находилась в зоне повышенной военной опасности. В 1472 г, зо
лотоордынский хан Ахмат с большими силами вступил на рус
скую землю. В Москве точно не знали о направлении движения 
Ахмата и поэтому приняли обычные меры предосторожности. 
Главные силы великокняжеских полков были сосредоточены от 
Коломны до Серпухова, а дальше по берегу Оки стояли мало
численные сторожевые полки. Ордынцы подошли к А. 29 июля. 
Воевода не организовал оборону города и поспешно отступил 
за Оку. Защиту крепости взяли на себя горожане и самоотвер
женно сражались с врагом. 30 июля ордынцы зажгли крепость, 
но жители продолжали защищать пылающий город до послед
него. Оборона А. задержала ордынцев. Пока они штурмовали 
городские стены, на противоположном берегу стали подходить 
полки Великого князя. Дважды ордынцы пытались форсиро
вать Оку, но были отбиты. Подход основных русских сил заста
вил Ахмата отказаться от дальнейших попыток форсирования 
реки и отступить. Неудача золотоордынцев под А. сыграла 
большую роль в дальнейшем крушении татаро-монгольского 
ига. Много раз дотла сгорала деревянная крепость, но возрож
далась вновь. Учитывая оборонное значение А., Московское 
правительство уделяло его укреплению постоянное внимание.

В 1565 г. А, был взят в опричнину, т. е. в личный удел царя. 
В годы продолжительной Ливонской войны, начатой Иваном IV 
за выход к Балтийскому морю, городу отводилась видная роль 
в обороне южных районов страны от крымских татар, действо
вавших согласованно с поляками в течение всей войны. В 
1584 г. и до конца XVI в. в А и Мышеге почти ежегодно разме
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щался полк правой руки. Смутное время, подготовленное эко
номическим и социальным кризисом последних десятилетий 
XVI в., протекало наиболее интенсивно в южных городах Мос
ковского государства. В 1605 г., когда на Москву двинулся 
Лжедмитрий I, А., как и ряд других южных городов, перешел 
на сторону самозванца, а после убийства Лжедмитрия в Моск
ве и воцарения Василия Шуйского присягнул последнему. Осе
нью 1606 г. из Калуги через А. и Серпухов прошел со своими 
отрядами Иван Болотников, и алексинский воевода Л. А. Ко- 
логривов «со всякими служилыми и с посадскими и уездными 
людьми» перешел на сторону крестьянского вождя. За Болот
никовым А. оставался и после поражения под Москвой. Блоки
рованный отрядом князя И. М. Воротынского, город взят Васи
лием Шуйским 29 июня 1607 г. Зимой 1608 г. А. был избран им 
для формирования ратных сил против Лжедмитрия II. На за
ключительном этапе борьбы с польско-шведскими интервента
ми под А. при поддержке и прямом участии местных жителей 
в 1614 г. воеводой Ф. С. Куракиным был разбит отряд польско
го гетмана Лисовского, известного своими разбойничьими рей
дами по разорению русской земли. Алексинская крепость по
стоянно находилась в боевой готовности. По разрядным книгам 
1615 г. здесь было 25 стрельцов, 30 пушкарей и затинщиков, 
2 воротника и 30 чел. так называемых жильцов — уездных дво
рян, живших временно при царе, пока находились на службе.

В конце XVII в. Русское государство значительно расшири
лось. Далеко на юг отошла его граница. Для алексинской земли 
миновала угроза разорительных набегов и тревожная жизнь 
пограничной черты. А. утратил свое былое значение города- 
крепости, сыграв важную роль в защите рубежей Родины. Ес
ли в 30-х годах XVII в. ратные люди составляли основную 
часть населения города, то в 70-е годы количество их значи
тельно уменьшилось, зато выросло число посадских людей. Не
далеко от бывшей крепостной стены шумел торг. А. приобрел 
большое торговое значение. Уже во второй половине XVII в., в 
связи с развитием металлообрабатывающей промышленности в 
Тульском крае, город стал своеобразной базой и заготовочным 
цехом «кузницы оружия» — Тулы. Рудоносный бассейн Алек
синского у. был способен обеспечить крупные чугуноплавиль
ные предприятия. Наличие железной руды, строевого леса, пе
ска и других полезных ископаемых, необходимых для развития 
металлургии, а также возможность транспортировать и сырье 
и продукцию речным путем, привлекали иностранных и рус
ских предпринимателей. В 1668 г. на притоке Оки—Вепрейке 
(совр. Выпрейка) голландским купцом П. Марселисом был по
строен значительный, по тому времени, доменный завод.
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G именем тульского промышленника Н. Д. Демидова и его 
среднего сына Георгия связано в Алексинском у. строительство 
6 1707 г. Верхнедугненского вододействующего доменного и пе
редельного завода на р. Дугне. Под самим А. на противополож
ном берегу Оки на р. Мышега в 1728 г. промышленник Максим 
Мосолов с братьями построил железоделательный завод. В 
1740 г. в 30 верстах от А. на р. Скниге тульским купцом И. Да
ниловым был устроен еще один крупный железоделательный 
завод, поставлявший однополосное железо в Тульскую ору
жейную слободу.

В конце XVIII в. алексинская пристань стала настоящими 
речными воротами и сырьевым складом Тульского оружейного 
завода. По Оке сплавляли железо не только близлежащие за
воды. К А. шли барочные караваны с железом с сибирских гор
ных заводов, а отсюда оно на подводах доставлялось на Туль
ский оружейный завод. В 1761 г. А.—маленький город с адми
нистративным центром на территории острога. Кое-где 
сохранились остатки крепостной стены. В крепости—соборная 
каменная церковь во имя Успения Божией Матери, построен
ная в 1688 г. (до наших дней дошла в ветхом состоянии), вое
водская канцелярия, двор воеводы, ратуша, тюрьма и карауль
ня. Около крепости, на посаде, возвышались 2 деревянные 
церкви: во имя Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи 
и Николая Чудотворца. Все постройки в городе, в основном, 
были деревянными. На узких кривых улочках тесно прижима
лись друг к другу домишки, крытые соломой и топившиеся по- 
черному. Опасность пожаров в таком городе была очень велика. 
Пожар, случившийся в 1768 г., запомнился алексинцам надолго. 
За 3 часа сгорело 224 двора, 2 деревянные церкви, ратуша, ку
печеские лавки, хозяйственные строения. Во всем городе уце
лело всего 4 купеческих дома.

Сгоревший дотла город возрождался по новому плану, раз
работанному «Комиссией о каменном строении Санкт-Петер- 
бурга и Москвы» при участии выдающегося архитектора 
XVIII в. А. Квасова и утвержденному 4 апреля 1769 г. Екатери
ной II. Историческая часть города—территория крепости—по 
плану была оставлена административным центром. На главной 
улице Первой Перспективной (ныне ул. Советская) строились 
каменные дома богатых купцов. Из всех каменных построек 
конца XVIII в. наибольшее впечатление на современников про
изводила высокая, «довольно великолепная», с боевыми часами 
на колокольне Предтеченская церковь, не сохранившаяся до 
наших дней. В 1787 г. был выстроен новый каменный храм во 
имя Николая Чудотворца, дошедший до наших дней. Николь
ская церковь является единственным в А. зданием, которое со
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здано в затухавшем уже тогда архитектурном стиле барокко. 
Напротив Никольской церкви купец И. Маслов возвел один из 
лучших домов в городе (сегодня в этощ здании расположен ху
дожественно-краеведческий музей). Дом Масловых —типич
ный городской особняк рубежа XVIII—XIX столетий, постро
енный в стиле зрелого классицизма. В особняке Масловых, как 
в лучшем доме А., устраивались приемы проезжавших через 
город именитых и титулованных особ.; Зимой 1792 г. здесь по
бывал А. Т. Болотов. В 1817 г. через А. проезжал император 
Александр I и останавливался в доме купца Маслова. В 1837 г. 
наследник престола, великий князь Александр Николаевич, бу
дущий император Александр II, совершил большое путешест
вие по городам России. 11 июля государь-наследник прибыл в 
А., побывал в соборе, а затем был отвезен в дом купца Масло
ва; где он «вкушал чай и завтракал».

Масловы были не только купцами, но и фабрикантами. На 
р. Свинке они создали значительную по тем временам парус
ную фабрику. На средства купца Маслова в 1802 г. была вы
строена каменная богадельня, а в 1806 г. заложен Успенский 
собор, который и сегодня является украшением старой части 
города. До 181,2 г. в А. было 2 малых паромных перевоза через 
Оку. Но в связи с военными событиями возникла острая необ
ходимость дополнительной переправы для передвижения войск 
и транспорта. За короткий срок алексинцы сделали через Оку 
мост из 25 лодок и барж. Осенью 1812 г. в с. Симоново Алек
синского у. формировалось Тульское народное ополчение, в ко
торое вступили многие алексинцы. Первым конным полком ко
мандовал генерал-майор князь А. Ф. Щербатов. Этот полк счи
тался отборным и был откомандирован в с. Тарутино, где 
вошел в состав действующей армии М. И. Кутузова. Ополчени
ем командовал генерал-лейтенант князь Волконский, а затем 
его сменил полковник С. П. Бобрищев-Пуннсин. Его сыновья— 
Николай и Павел стали участниками декабрьских событий 
1825 г. В 60-е годы XIX в. население города составляло 
3559 чел., в том числе 139 дворян, 77 лиц духовного звания, 
670 купцов, 1607 мещан, более тысячи крестьян.

Во второй, половине XIX в. по количеству населения, про
мышленных предприятий и по ряду других показателей среди 
уездных городов Тульской губ. А. прочно занимал предпослед
нее место. В городе было 3 кожевенных, 4 салотопенных, пиво
варенных и кирпичный заводы; крупорушка и свечное заведе
ние. Насчитывались 41 лавка, из них 3 с красным товаром, 
23 хлебных и калачных, 3 овощных, 8 мелочных при домах, 
мясная, щепная и горшечная, 3 рыбных садка (продажа свежей 
рыбы), 2 трактира и 6 постоялых дворов, 10 питейных домов,



4 винных погреба, 2 харчевни и др. Основную прибыль купцам 
приносила торговля красным (хвойным) лесом. Со строительст
вом железной дороги в 1873—1874 гг. алексинская пристань ут
ратила свое значение, так как резко сократилось судоходство^

Старейший Мышегский завод, в это время относившийся к 
Калужской губ., специализировался на изготовлении фигурного 
литья. Изделия завода — надгробные памятники, литые архи
тектурные украшения, садово-парковые ограДы- Прекрасным 
памятником мастерства мышегских литейщиков является огра
да Александровского сада в Москве. Великолепные детали, вы
полненные для Триумфальной арки, что красуется на Кутузов
ском проспекте Москвы, и сегодня говорят о высоком творчест
ве мышегских умельцев. В честь победы над французами у 
с. Тарутино на заводе был отлит памятник, установленный на 
месте сражения. Во второй половине XIX в. под А. добывался 
мраморовидный известняк. В 1870-х годах начала действовать 
Петровская каменноугольная копь.

В 1898 г. открылся стекольно-зеркальный завод. Строитель
ство этого предприятия для производства зеркального полотна 
стало возможно благодаря богатому Йетровскому месторожде
нию, дававшему необходимые материалы и, прежде всего, 
кварцевый песок. [Определенный отпечаток на дореволюцион
ный А., отличавший его от других уездных городов, наложило 
появление с 80-х годов XIX в. в окрестностях города дачников, 
среди которых были видные писатели, художники, артисты. ; 
Для развлечения дачников был построен летний театр. В пер
вые годы нашего столетия в А. на дачу стали приезжать сту
дийцы Московской театральной студии. Среди театральной мо
лодежи была Вера Пашенная, впоследствии народная артистка 
СССР, представительница русской реалистической школы ис
кусства. В 80-х годах XIX в. в городе податным инспектором 
работал Михаил Павлович Чехов (6.10.1865, Таганрог — 
14.11.1936, г. Ялта), русский советский писатель, брат Антона 
Павловича Чехова, первый его биограф. Весной 1891 г. по 
просьбе Антона Павловича в А. он снял дачу для семейства 
Чеховых, которое вместе со знаменитым писателем 3 мая при
ехало сюда.

«... Дача ничего себе. Лес, Ока, глушь, тепло, соловьи поют и 
проч. Тихо и спокойно...»— писал в письмах Антон Павлович. К 
Чеховым в А. приезжали художник И. И. Левитан и Л. С. Ми- 
зинова. Спустя неделю Антон Павлович переехал в Богимово, в 
имение Е. Д. Былим-Колосовского, где снял верхний этаж боль
шого каменного дома.

’ Социальный облик города в конце XIX в. был довольно 
пестрым. На момент переписи в нем проживали 227 потомст
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венных и личных дворян, 63 чел., принадлежавших к купече
скому сословию, 54-—к духовенству и 1638 крестьян. Медицин
скому обслуживанию в А. и уезде до середины прошлого века 
не уделялось Должного внимания. В годовом отчете за 1837 г. в 
числе жителей показаны лишь 1 лекарь и 1 повивальная бабка. 
Только во второй четверти прошлого столетия в городе была; 
открыта больница. К 1900 г. в уезде насчитывалось 3 больницы 
общей численностью на 35 месту В 1824 г. в А. было открыто 
приходское училище, в 1827—уездное училище и затем жен
ское. В 1860 г. при уездном училище создана «учебная» библи
отека, а в 1899 г. бесплатная общественная библиотека. © 
1912 г. по инициативе добровольного пожарного общества был 
построен клуб, в городе появились синематографы «Феномен» 
и «Форум».

К 1917 г- город и уезд, как и вся Россия, испытывали тяго
ты военного времени. Поскольку в марте 1917 г. в А. не было ни 
одного члена РСДРП(б), Московский окружной комитет партии 
послал сюда большевика с 1905 г. агронома Александра Ивано
вича Муралова (30.10.1886, близ Таганрога — 1937), ставшего 
впоследствии государственным и партийным деятелем, прези
дентом ВАСХНИЛ. Хорошо зная местные условия, он сыграл 
заметную роль в политической жизни алексинцев. 4 апреля 
1917 г. в помещении земской управы города открылся 1 уезд
ный съезд Советов. Становление Советской власти в Алексин
ском у. завершилось 22 января 1919 г.|2 июля 1918 г. в А. был 
создан комитет РКП(б) в количестве 5 чел., а 16 февраля 
1919 г. на 1 уездном съезде молодежи— уездный комитет 
РКСМ. В годы индустриализации Алексинский р-н превратил
ся в материальную базу строек пятилеток. В 1929 г. была орга
низована артель «Нерудоснаб»—промысловое предприятие по 
добыче нерудных ископаемых: песка, бутового камня, гравия. В 
20-е годы Петровский завод «Сельхозмашин» стал базой сель
скохозяйственного машиностроения. ,|На заводе был освоен вы
пуск соломорезок, железных плугов, веялок и молотилок. Про
дукция Петровского завода помогала решить вопрос обеспече
ния крестьянских хозяйств Центрального округа простейшими 
и дешевыми машинами. |В 1933 г. правительство приняло реше
ние о строительстве Алексинского химкомбината (комбината 
100). jB 20-е годы на старейшем Мышегском заводе был нала- 
жен~выпуск чугунных водопроводных труб, а затем кухонной 
посуды и предметов домашнего обихода.

'^Мирный труд был прерван Великой Отечественной войной. 
В грозном 1941 г. А., как и прежде, стал на защиту Московских 
рубежей. 13 367 жителей города и района сражались на фрон
тах, из них 7662 пали смертью храбрых. В годы войны около
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* тыс- в°Ин°в-алексинцев были награждены орденами и меда
лями. Среди них— jq героев Советского Союза, 2 полных кава
лера opflesoB Славьу

мар^ 1997 г. всеобщим голосованием был принят Устав 
муниципадьиорд образования— «Город Алексин и Алексинский 
район», в состав территории муниципального образования вхо
дят территориальные образования: г. А., пос. Новогуровский и 

сель«сцх территориальных округов.
Современный А. давно стал одним из крупнейших промыш

ленных и культурах центров Тульской обл. В структуре про
мышленности города и района химическое производство со
ставляет около 30%, машиностроение — 20%, производство 
строительных материалов — 20%. В 70-е годы старейшее пред
приятие страны, Алексинский завод тяжелой промышленной 
арматуры, 0сВ0ИЛ0 производство уникальной трубопроводной 
арматуры^ ц а заводе впервые в стране было налажено серий
ное производство шаровых кранов, в том числе крупногабарит
ных. Пр0̂ уКцИЯ ИСПОльзовалась на строительстве атомных 
электростааций) на нефтеперерабатывающих заводах, а также 
крупнейших нефте_ и газопроводах. В современных условиях 

;^Алексинс1сий завод тяжелой промышленной арматуры продол
жает явЛяться одним из ведущих предприятий города^ Недавно 
его продуКция аттест0вана на соответствие требованиям меж
дународной системы качества. (Арматуростроители вошли в со
став 1200 обладателей лицензий международного стандарта ка-
Чвп та Иа 60 стран мир&]

(Детинам первых пятилеток называют Алексинский хим
комбинат. Пройденный им путь отмечен славными делами. В 

годы химкомбинате начато изготовление резинотех'ни- 
ческих изделий, имевших большое народнохозяйственное зна
чение. С 1967 г. налажен выпуск товаров народного потребле
ния: ковр0вых дорожек, губчатых изделий, рукавов для пыле
сосов. в  7о_е Годы на комбинате производятся нитроэмали, 
магнитное вставки к бытовым холодильникам, клей «Бусти
лат». В 1976 г. химкомбинат был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени^! В настоящее время, в условиях рыночной 
экономик^, коллектив решает нелегкие задачи конверсии, ос
ваивает выпуск конкурентоспособной продукции, успешно раз
вивает внешнеэкономические связи. В 1998 г. исполнилось 100 
лет с момента> пуска Петровского завода. Ныне Алексинский 
опытно-ь1еханически^ зав0д имеет статус госпредприятия. В 

годы, в период практически полной конверсии производст
ва, пРеДПриятие перешло на выпуск продукции гражданского 
назначение и товаров массового спроса. Было налажено произ
водство оборудования для стройиндустрии и агропромышлен-
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нфо комплекса, экологическое и пожаротушащее оборудова
ние, производство товаров народного потребления. J1992 г. стал 
для А., как и для всей страны, годом экономических реформ, 
переходом к рынку, к легитимной частной собственности. На
1996 г. в Федеральной собственности осталось только 14 пред
приятий и организаций города, из них самые крупные: про
изводственное объединение «Алексинский химкомбинат», 
опытно-механический завод, СКТБ, техникумы, предприятия 
Московской ж. д.; в муниципальной собственности— 10 пред
приятий городского коммунального хозяйства, киносеть. Ос
тальные предприятия федеральной и государственной форм 
собственности в результате приватизации преобразованы в ак
ционерные общества и общества с ограниченной ответственно
стью. С 1994 г. более тысячи членов трудовых коллективов 
предприятий стали акционерами. Практически все приватизи
рованные предприятия сохранили свой профиль и ассортимент 
продукции.?

iJB 1995ГТ. была проведена реорганизация колхозов и сов
хозов. На их базе образовано 6 колхозов, 4 акционерных об
щества закрытого типа, 1 смешанное товарищество, 2 сельско
хозяйственных производственных кооператива, 2 сельскохо
зяйственных производственных предприятия, 3 предприятия 
перерабатывающей промышленности. В 1993 г. создано агро
промышленное объединение (АПО) «Алексинское». Работают 
116 фермерских хозяйств. Площадь пашни составляет 38 353 га 
(на 1998). В хозяйствах района выращивают рожь, пшеницу, 
овёс и др. зерновые, картофель, кормовую свеклу, кукурузу и 
подсолнечник на силос, плодовые и овощные культуры. В
1997 г. впервые посеяна кукуруза на зерно. В 3 крупных жи
вотноводческих комплексах осуществляется откорм крупного 
рогатого скота, производство молока, выращивание нетелей.

В Алексинском р-не 4 заслуженных работника сельского 
хозяйства: И. К. Пятковский, А. Н. Макаров, В. И. Вашукин, 
И. С. Генза.

 ̂Меняется облик города. Из маленького захолустного он пре
вратился в крупный, промышленный. Выросли новые микро
районы. А. всегда являлся большой строительной площадкой. 
За последние годы сдано в эксплуатацию 107,4 тыс. кв. м общей 
площади жилья. Администрация города и района первой в об
ласти начала строительство жилья за счет безвозмездных суб
сидий. В условиях затянувшегося экономического кризиса в 
стране, только в 1998 г. в А. сдано 124 квартиры общей пло
щадью более 7 тыс. кв. м. В городе построены спорткомплекс, 
профилакторий химкомбината, автовокзал и др. объекты. Сре
ди строителей многие удостоены звания «Заслуженный строи



тель», среди них: Л. И. Мизерный, В. И. Сальник, Р. И. Кон- 
нова, Л. А. Пеньковский, С. С. Манучарян, Е. А. Ушаков, 
А. А. Карпухин, Л. М. Максимова, В. А. Вахрушев.

В городе и районе работают 84 образовательных учрежде
ния, центр профессиональной подготовки, Дом детского творче
ства, Центр технического творчества учащихся. Обновляется 
система профессиональной подготовки учащихся. На базе шко
лы-гимназии № 18 открыт филиал Тульского технического 
университета, а на базе Гидрометеорологического техникума — 
университет (1998). В учебных заведениях района работают 14 
заслуженных учителей Российской Федерации. Это: Р. Н. Фо
мичева, А. И. Моисеева, Г. Г. Кабанова, Г. В. Старосельцева, 
Б. Д. Мамонова, Г. Н. Романов, В. Т. Попова, Г. А. Старостина, 
3. Н. Семенова, Г. Д. Писарев, Г. Я. Шавалова, А. И. Семиоши- 
на, А. Н. Ульянкина, А. Ф. Коновалова. В городе и районе ока
зывают медицинскую помощь 5 больничных учреждений, 4 по
ликлиники и амбулатории, стоматологическая поликлиника, 9 
диспансерно-амбулаторных отделений, Станция «скорой меди
цинской» помощи, отделение переливания крови, 14 фельдшер- 
ско-акушерских пунктов. В А. впервые в области стали внед
рять принцип работы семейного врача. Введены пластиковые 
карты. Среди медицинских работников 9 удостоены звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации»: С. Н. Костогарова 
и В. М. Проскурнин. Из работников связи высокое звание «За
служенный связист» присвоено кавалеру ордена Трудового 
Красного Знамени Л. Г. Глушкову. В сеть учреждений культу
ры входит городской художественно-краеведческий музей, в 
фондах которого более 14,5 тыс. единиц хранения; экспозици
онная площадь музея составляет 850 кв. м, 15 залов, из них 
2 выставочных; имеется сельский его филиал-музей истории 
совхоза «Авангард», открытый к юбилею совхоза. В централь
ную библиотечную систему входят 15 сельских, 5 городских, 
2 детских и 1 поселковый филиал. Звание заслуженного работ
ника культуры присвоено ее руководителю А. А. Кузякиной.

В черте города расположена музыкальная школа с филиа
лами; 4 Дворца культуры крупных промышленных предприя
тий, заводской музей АО «Тяжпромарматура». На территории 
района 13 сельских Домов культуры.

Редакцию газеты «Алексинские ведомости» возглавляет за
служенный работник культуры А. С. Шестак.

Целебный ароматный воздух векового лесного массива, кра
сивые берега Оки еще с прошлого века сделали А. популярным 
дачным местом. Сегодня на территории района располагается 
самая густая сеть здравниц: дом отдыха «Егнышевка», «Окский 
плес», турбаза «Алексин-бор»; профилакторий «Химик»; сана-
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то)эий «Строитель», пансионаты, детские оздоровительные ла
геря.

Корни культурных гнезд алексинской земли теряются в 
глубокой древности. На территории района у селений Ладыжи- 
но, Карташово, Широносово, Изволь найдены следы стоянок 
первобытных людей времени мезолита и неолита. Близ насе
ленных пунктов Картавцево, Сенево, в самом А. и др. местах 
сохранились городища вятичей. От более позднего времени 
XVIII—XIX вв. дошел ряд церковных и гражданских сооруже
ний. В А. сохранился самый древний в районе Старый Успен
ский собор (1688), а в с. Першино— Казанская церковь (1696). 
XVIII в. представлен в церковной архитектуре Никольской 
церковью (1787—1789), а XIX в. —новым Успенским собором 
(1806—1813) в А., Преображенской церковью (нач. XIX в.) в 
с. Спас-«Конино, Смоленской церковью (1835) в с. Поповка. Из 
гражданской архитектуры сохранилась казначейская изба-кла- 
довая (XVII) в А. Из множества дворянских усадеб на террито
рии Алексинского р-на до нашего времени уцелели полностью 
или частично лишь некоторые. Являясь подлинной колыбелью 
дворянских родов, они теснейшим образом связаны с замеча
тельными людьми Алексинского р-на. К таким усадьбам отно
сится имение рода Бобргацевых-Пушкиных — с. Егнышевка, от 
которой ныне сохранилась часть парка и некоторые хозяйст
венные постройки. Хозяином имения являлся Сергей Павлович 
Бобргацев-Пушкйн (род. 1760), отставной полковник, в Отечест
венную войну 1812 г. командовавший 4-м Казачьим полком 
Тульского ополчения. Его сыновьями были братья-декабристы 
Николай Сергеевич и Павел Сергеевич Бобршцевы-Пушкины.

Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин (21.8.1800, Москва — 
13.5.1871, с. Коростино Алексинского у. Тульской губ.), член 
Южного общества декабристов, поручик, вместе с братом хра
нил после ареста П. И. Пестеля «Русскую Правду». Осужден 
на пожизненную ссылку в Сибирь. В 1856 г. вместе с братом 
вернулся на родину. Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин 
(15.7,1802, Москва — 13.2.1865; там же), член Южного общества 
декабристов, поручик (брат Н. С. Бобрищева-Пушкина), участ
вовал в сокрытии «Русской Правды». Осужден на 12 лет катор
ги и последующее поселение в Сибири. В 1856 г. вместе с бра
том вернулся на родину. Последним владельцем другого име
ния, находившегося в с. Поповке, был Георгий Евгеньевич 
Львов (1861, Дрезден— 6.03.1925, Париж), князь, политический 
и общественный деятель, глава первых 2 кабинетов Временного 
правительства. От имения уцелели остатки регулярного парка 
и заболоченные пруды, некогда объединенные в каскад. В 
15 км от А. на берегу р. Крушмы в с. Сенево находилось име
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ние Бибиковых, одним из которых был Дмитрий Сергеевич Би
биков (ум. 1861), генерал-майор, участник Крымской войны, ра
ненный под Севастополем. Здесь сохранился, хотя и с больши
ми переделками, барский дом, в котором размещается Сенев- 
ская школа.

В 6 км от А. на полугоре, опускающейся к р. Упе, распола
галось Першинское имение. Далеко были видны его каменные 
постройки, где находилась псовая охота Великого князя Нико
лая Николаевича Романова. В Першине была заложена ее ос
нова. Она— единственная в России по своему Составу, кровно- 
сти псовых борзых и гончих стай и аналогов не имеет. Время и 
люди не пощадили имение, что явилось большой потерей для 
современной кинологии. На крутом берегу у излучины Оки на
ходилась Петровская усадьба, с которой связано имя писателя 
Викентия Викентьевича Вересаева (4.11.1867, Тула — 3.06.1945, 
Москва). С 1907 г. он снимал одну из Дач стекольно-зеркально- 
го завода на Петровском. Пребывание на алексинской земле 
нашло отражение во многих произведениях писателя: «Невы
думанные рассказы», «Перед завесой», «Исанка» и другие.

С конца XIX в. Петровское становится популярным дачным 
местом. Здесь отдыхали физиолог И. М. Сеченов, литературо
вед А. А. Грузинский, поэт и прозаик И. А. Белоусов, поэтесса 
и драматург А. А. Чумаченко, в 1913 г. жил и работал извест
ный русский композитор и пианист А. Н. Скрябин. В Петров
ском он закончил 2 фортепьянных сочинения, 2 прелюдии, а 
также последние сонаты: Восьмую, Девятую и Десятую. Для 
работы над портретом Скрябина в Петровское приезжал ху
дожник Н. П. Ульянов. К петровскому периоду относятся его 
многочисленные альбомные зарисовки с изображением берега 
Оки, а также живописные работы «Дубы», «Поляна» и др. 
Здесь художник продолжил работу и над портретом видного 
представителя символистов, поэта и переводчика Ю. К. Балт
рушайтиса, который отдыхал на даче в Петровском в 1913-м и 
1914 гг. В эти же годы в Петровском, в качестве учителя-вос
питателя сына Балтрушайтиса, жил и работал Борис Пастер
нак. Ныне здесь уцелел лишь сильно переделанный усадебный 
дом. Двухэтажный каменный дом сохранился также и в имении 
крупного государственного чиновника К. Н. Пасхалова в пос. 
Колосово. Старинному роду Стечкиных принадлежало имение 
Плутнево, расположенное неподалеку от ст. Суходол. Среди 
Стечкиных были военные, служащие, писатели, ученые, врачи.

Писательница Любовь Николаевна Стечкина (1851—1900, 
г. Одесса), автор произведений, публиковавшихся в журнале 
«Отечественные записки», вела переписку с Иваном Сергееви-
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чем Тургеневым, который 1 сентября 1878 г. посетил ее в, 
Плутнево.

Литератором был и брат Л. Я. Стечкиной, Сергей Яковле
вич, писавший под псевдонимом Соломин. Его старший сын, 
Яков Сергеевич Стечкин (1.08.1889, с. Холмогоры Архангель
ской губ.— 12.04.1955, Тула)—известный хирург, работавший в 
Туле, г. А., пос. Косая Гора, заслуженный врач РСФСР; млад
ший сын, Борис Сергеевич Стечкин (5.08.1891, с. Труфаново 
Тульской губ. — 2.04.1969, Москва) — ученый в области гидро- 
эродинамики и теплотехники, академик Академии наук СССР 
(1953), создатель теории воздушно-реактивных двигателей и 
др., лауреат Ленинской (1957) и Государственной премий (1946). 
Сын Якова Сергеевича Стечкина, Игорь Яковлевич (род. 
15.11.1922, г. Алексин Тульской губ.)—конструктор автомати
ческого  ̂оружия, лауреат Государственной премии (1952), за
служенный конструктор РФ (1992). Многие алексинцы делами 
прославили свою землю.

На алексинской земле вырос прорицатель монах Авель (в 
миру Василий Васильев) (март 1757, д. Акулово Алексинского 
у. Тульской губ.— 1841, Суздальский Спасо-Евфимиев мона
стырь), предсказавший ряд современных ему событий.

Алексинцем по рождению является о. Герасим (1888,
I г. Алексин Тульской губ.— 1969, США), архимандрит Ново-Ва-

Vq  лаамского монастыря в Северной Америке, миссионер-пастырь,
, проповедовавший среди алеутов. В с. Колюпаново Алексинско-

v  го у. в течение 12 лет подвизалась местночтимая старица Ев-
^  фросиния (в миру княжна Евдокия Григорьевна Вяземская)

< (25.09.1735 — 3.07.1855, с. Колюпаново Алексинского у. Тульской
губ.), помогая страждущим, исцеляя и пророчествуя.

Алексинский край — родина Дмитрия Андреевича Кислов
ского (30.05.1894, д. Шелепино (ныне Алексинского р-на Туль
ской обл.) — 21.04.1957, Москва), ученого-зоотехника, академи
ка, исследовавшего вопросы генетики и селекции животных; 
Михаила Яковлевича Алферьева (1901, с. Дмитриевское Алек
синского у. Тульской губ. — 1983), ученого-экспериментатора, 
стоявшего у истоков изучения и строительства катамаранов в 
СССР; Георгия Михайловича Родионова (1915, г. Алексин Туль
ской губ.— 1972); советского дипломата, заместителя министра 
иностранных дел РСФСР, посла СССР в республике Гана; Ана
толия Дмитриевича Соколовского (1938—1992), заслуженного 
артиста Якутской АССР, солиста Большого театра. В А. про
шли детство и юношество Зои Ивановны Воскресенской 
(15.04.1907, ст. Узловая (ныне город Тульской обл.) — 8.01.1992, 
пос. Переделкино Московской обл.), писательницы, разведчицы, 
лауреата Государственной премии СССР; писателя и публици-
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ста Николая Афанасьевича Козлова (1912—1989); писателя 
Ивана Владимировича Сотникова (12.02.1908, ст. Скуратово 
Чернского у. Тульской губ. — 22.02.1988, Уфа), в книгах которо
го отразились преимущественно события военных лет; Сергея 
Александровича Токарева (1899—1989), этнографа и историка, 
доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Якут
ской АССР и РСФСР, автора более 250 работ по этнографии; 
Константина Михайловича Щедрина (1894—1955), создателя 
музыкальной школы в А., отца композитора Родиона Констан
тиновича Щедрина.

Гордостью тульской земли являются алексинцы — Герои 
Советского Союза и полные кавалеры орденов Славы.

Агеев Иван Алексеевич (род. 3.11.1908, д. Торчково (ныне 
Алексинского р-на Тульской обл.), артиллерист, гвардии пол
ковник, Герой Советского Союза (27.06.1945). Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Отличился при форсиро
вании р. Одер в 1945 г.

Бычков Николай Васильевич (5.12.1924, д. Асеевка Алек
синского (ныне Ферзиковского) р-на Тульской (ныне Калуж
ской) обл.— 1982), пехотинец, капитан, Герой Советского Союза
(3.10.1943). Отличился при форсировании Днепра..

Макаров Иван Николаевич (1904, д. Есипово (ныне Алексин
ского р-на Тульской обл.) — 12.11.1943, д. Ивановка Хойникского 
р-на Гомельской обл.), Герой Советского Союза (15.01.1944). 
В сентябре 1943 г. отличился при форсировании Днепра.

Николаев Георгий Георгиевич (3.03.1919, с. Сотино (ныне 
Алексинского р-на Тульской обл.)—-2.06.1943, г. Тимашевск 
Краснодарского края), военный летчик, Герой Советского Сою
за (6.06.1942). Посмертно. Высокой награды удостоен за успеш
ные бомбардировки противника.

Поливанова Мария Семеновна (24.10.1922, д. Нарышкино 
Алексинского у. Тульской губ. — 14.08.1942, д. Сутоки-Бяково 
Старорусского р-на Новгородской обл.), снайпер. Герой Совет
ского Союза (14.02.1943). Посмертно. Участница Великой Отече
ственной войны с начала 1942 г. Погибла в бою вместе с 
Н. Ковшовой, взорвав себя и окруживших ее врагов.

Поляков Павел Яковлевич (26.08.1921, д. Кострово (ныне 
Алексинского р-на Тульской обл.) — 22.04.1945), военный лет
чик. Герой Советского Союза (23.02.1945). Посмертно. Высокого 
звания удостоен за успешные бомбардировки противника и 
воздушные бои. Погиб в районе г. Пиллау (ныне Балтийск).

Романов Петр Ильич (21.02.1919, с. Панское (ныне Алексин
ского р-на Тульской обл.) — 9.02.1945), пехотинец, капитан, Ге
рой Советского Союза (19.04.1945). Посмертно. Отличился при 
штурме Кенигсберга (ныне Калининград). Погиб в бою.
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Савощев Иван Иванович (род. 1.12.1913, с. Афанасьево (ны
не Алексинского р-на Тульской обл.), военный летчик, Герой 
Советского Союза (1.07.1944). Удостоен высокого звания за со
вершение 140 боевых вылетов (к июлю 1944) на разведку пози
ций противника.

Филатов Иван Андреевич (род. 12.02.1921, д. Занинка Алек
синского р-на Тульской обл.), летчик-штурмовик, Герой Совет
ского Союза (1.07.1944). С июля 1943-го По нач. 1944 г. совершил 
93 боевых вылета на штурмовку и разведку, нанеся противни
ку большой урон.

Лепихов Иван Константинович (род. д. Павлово (ныне 
Алексинского р-на Тульской обл.)., полный кавалер орденов 
Славы. Удостоен высокой награды за участие в боевых дейст
виях на Украине.

Петров Сергей Демьянович (род. 1925, д. Кареево Калуж
ской обл.), полный кавалер орденов Слабы. Удостоен высокой 
награды за участие в боях на территории Украины, Белорус
сии и в Германии.

Ряд граждан в течение XIX и XX вв. за заслуги перед го
родом были удостоены звания «Почетный гражданин города 
Алексина». До 1917 г. это были прежде всего купцы-благотво- 
рители:

Иван Афанасьевич Маслов (кон. XVIII—Нач. XIX в.), по
строивший в городе Новый Успенский собор й женскую бога
дельню для бедных горожан; Г. М. Золотарев за большой вклад 
в развитие образования и открытие Алексинской мужской гим
назии, а в 1893 г. это высокое звание было присвоено по хода
тайству горожан врачу-подвижнику Снегиреву за медицин
скую помощь алексинцам и создание в А- больницы и опера
тивного покоя.

В советское, время звание «Почетный гражданин города 
Алексина» было присвоено: генерал-лейтенанту запаса Генна
дию Петровичу Короткову за участие 238-й стрелковой диви
зии под его командованием в освобождении г. А. от немецко- 
фашистских захватчиков; начальнику мостостроительного по
езда Николаю Георгиевичу Лямину и главному инженеру 
мостостроительного треста Владимиру Васильевичу Алексееву 
за строительство моста через Оку в г. А.;

Герою Советского Союза Владимиру Романовичу Ворон
кову за активное участие в трудовой и общественной жизни 
города; за большие заслуги в развитии города и района, на
родного хозяйства и культуры Владимиру Васильевичу Пан
ченко, Ивану Макаровичу Седову и Виктору Гавриловичу Со
ловьеву.
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Интервью с главой муниципального образования
«Город Алексин и Алексинский район» А. Ф. Ермошиным
Ермошин Александр Федорович (род. 1947, Рязанская обл.), админи

стративный и хозяйственный работник.
Закончил МВТУ им. Баумана (1971) и Ленинградский инженерно

экономический институт им. Тольятти (1976). Работал инженером-техно- 
логом, начальником конструкторского бюро, главным механиком и на 
других должностях на Мышегском заводе тяжелой промышленной ар
матуры. С 1988 г. — заместитель председателя исполкома Алексинского 
горсовета, заместитель и первый заместитель главы администрации.

В июне 1997 г. распоряжением губернатора Тульской обл. назначен 
исполняющим обязанности главы, а 7 декабря 1997 г. всенародным голо
сованием избран главой г. А. и Алексинского р-на,

— Каково сегодняшнее положение города и района в об
ласти?

— На общем фоне падения промышленного производства 
в области у нас —пусть небольшой, но рост. Во-первых, мы на 
предприятиях за неуплату налогов арестовывали имущество 
только в крайних случаях, старались не разрушать производ
ства. Во-вторых, мы почти от всех предприятий приняли на 
свой баланс жилье не только в городе, но и на селе. Помогаем 
промышленным предприятиям со сбытом продукции, в соот
ветствии с бизнес-планом. А главный наш принцип — никому 
не мешать. Это вроде бы просто, а на самом деле очень слож
но осуществить. Но это дает очень хорошие результаты. В 
моей предвыборной программе я обещал повышение зарплаты 
низкооплачиваемым бюджетникам. В декабре 1998 г. на засе
дании Алексинской думы такое решение принято. На год 
раньше, чем'мы намечали, уже с первого квартала 1998 г. наш 
район стал недотационным. Это означает, что мы сами себе 
хозяева, сами распоряжаемся средствами по своему усмотре
нию. За счет этого много удалось сделать по благоустройству, 
по подготовке дошкольных учреждений, школ, больниц, за
тратив на это средств в 2,2 раза больше, чем в предыдущем 
году.

— Что вызывает у Вас как жителя данного города особую 
гордость?

— У нас, алексинцев, особую гордость вызывает красота, 
величие и неповторимость родного края, его славная история, 
служащая примером для подражания. И, конечно, люди. Люди 
прошедших эпох, создавших славу алексинской земле, и наши 
современники, все те, кто под грузом невзгод смутного времени 
не впал в уныние, а трудится, несмотря ни на что, и верит в 
лучшее.
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— Какие организации, предприятия сегодня в сложное и 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— В нашем городе многие промышленные предприятия 
стараются держаться «на плаву». Акционерное общество 
«Тяжпромарматура» — одно из крупнейших предприятий не 
только А., но и области. Продукция, выпускаемая предприяти
ем, признана и в России, и в мире. Хорошо работают хлебоком
бинат, КЖИ-480, мясокомбинат. Алексинский р-н один из не
многих в области, где на протяжении ряда лет не уменьшены 
посевные площади; минимально сокращено поголовье крупного 
рогатого скота.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих асоциальных возможностей)?

— Город с достоинством войдет в третье тысячелетие. 
Алексинцы будут с честью хранить все хорошее, что досталось 
от наших славных предков. В настоящее время особую значи
мость приобретают культура, нравственность, религиозность. 
Мы делаем все, чтобы укрепить нравственность, развивать ду
ховную жизнь. Прежде всего, уделяем огромное внимание ху
дожественно-краеведческому музею, где собирается и хранит
ся вся история нашего края. На протяжении веков символом 
духовности на Руси была церковь. До недавних пор на терри
тории нашего города и района была лишь одна действующая 
церковь—это Свято-Успенский храм. Сейчас у нас 4 церкви и 
возводятся—храм Всех Скорбящих Радостей и Взыскание по
гибших в с. Красное.

Настоящим очагом культуры на селе являются Дома куль
туры. Чтобы сохранить их, мы принимаем меры к приему на 
свой баланс эти очаги культуры. Да, культура, духовность — 
это не производство. Но, несмотря ни на какие экономические 
трудности, их нельзя упускать. Душа должна оттаивать, на
полняться добром и любовью.



АРСЕНЬЕВО
Арсеньево. Поселок городского типа. Центр Арсеньевского 

р-на Тульской обл., расположенный в 116 км к юго-западу от 
Тулы. Связь с областным центром—ж. д. и автомобильная. На
селение 6000 чел. (1998). Арсеньевский р-н расположен в пре
делах Среднерусской возвышенности на юге Тульской обл. 
Район характеризуется волнистым рельефом, расчлененным 
глубокими и широкими долинами рек, множеством балок и ов
рагов. Абсолютные отметки в пределах 100—200 м. Широкое 
распространение в районе получил карст. Полезные ископае
мые представлены месторождением легкоплавких суглинков, 
имеются 2 месторождения торфа. Географическая сеть района 
принадлежит к бассейну р. Оки. Основная река Иста с прито
ками. Климат в районе умеренно-континентальный. Лето теп
лое, но неустойчивое. Умеренно холодная и снежная зима. Про
должительность вегетационного периода — 115 дней, период в 
активной вегетации—-137 дней. На территории преобладают 
дерново-подзолистые почвы. Лесостепные почвы занимают до
46,4 % площади района. 8,9 % площади заняты черноземом. 
Район расположен в зоне широколиственных лесов. Общая 
площадь зеленых насаждений — 26,6 тыс. га, в том числе лес
ная площадь— 24,2 тыс. га. Животный мир богат и разнообра
зен. Здесь типичны представители лесной зоны—лоси, олени, 
кабаны, куницы, волки, белки и др. В районе созданы охотхо- 
зяйства общей площадью 86,5 тыс. га. В реках водятся лещ, 
щука, налим. Попадаются судак, сом, линь.

В XIII в. территория сегодняшнего Арсеньевского р-на вхо
дила, как и вся Тульщина, в состав Черниговского княжества. 
После жестокого убийства в Орде князя Михаила Черниговско
го она отошла в состав Новосильского княжества (Новосиль до 
1925 г. входил в состав Тульской обл. Ныне в Орловской). Со 
второй половины XIV в. новосильский князь Роман Семенович 
стал и белевским князем. В 1407—1408 гг. Белевское и Одоев- 
ское княжества, куда входили арсеньевские земли, было захва
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чено Великим князем литовским Витовтом и платили дань 
Литве до 1494 г. Наместник литовский стоял в Одоеве, но гар
низоны литовские были и на арсеньевской земле. Недаром 
здесь существует с. Литвинове. При Иване III эта территория 
вошла в состав Московского княжества. Белев, Одоев, куда 
входила и арсеньевская земля, были приписаны в 1708 г. к Ки
евской, а в 1719 г. к Белгородской губ. Наконец, в 1777 г. с об
разованием Тульской губ. Белев был возведен в ранг уездного 
города. Он являлся крупным купеческим городом. Но в конце 
прошлого века торговля его резко упала, так как Ока стала ме
леть, а железные дороги прошли стороной. Тогда белевские 
купцы решили построить свою железную дорогу, которая бы 
связала город и уезд с югом. 21 мая 1897 г. поступило высочай
шее разрешение обществу Рязано-Уральской железной дороги 
на строительство Данково-Смоленской линии. Дорога проходи
ла через земли помещика А. А. Арсеньева. Он разрешил стро
ительство дороги при условии, если станцию назовут его име
нем. Этот день, т. е. 21 мая 1897 г., можно считать началом ис
тории пос. А. Дорога строилась быстрыми темпами, и уже 
21 декабря 1899 г. пошел первый поезд.

При с. А. появилось небольшое поселение. В 1904 г. в нем 
проживали 53 человека (47 женщин и 6 мужчин). Хотя значе
ние дороги с каждым днем увеличивалось, население А. росло 
медленно. Дома строились, крытые соломой, с земляным полом. 
На улицах непролазная грязь. Тускло светили керосиновые 
лампы. На весь поселок имелась одна водопроводная колонка 
рядом с вокзалом, поэтому были трудности с водой. К 1917 г. в 
А. проживали всего 125 чел.

Переломным в истории поселка стал 1924 г. В ходе прохо
дившей тогда административной реформы постановлением 
Тульского губисполкома 28 июня был создан Арсеньевский р-н 
с центром при А., но он входил в Белевский у. В 1926 г. Ар
сеньевский р-н был выделен из Белевского у. К нему присоеди
нили Комаревский и Лучанский районы. С началом массовой 
коллективизации для обслуживания колхозов на окраине А. со
здается МТС с 18 бригадами и ремонтно-техническая станция. 
В 30-х годах в пос. А. уже проживали 1500 чел. Появилась на
чальная школа, которая затем была преобразована в семилет
ку. В 1936 г. заведующий роно П. И. Москачев получил задание 
построить новую школу. 1 сентября 1938 г. эта средняя школа 
в пос. А. была открыта. Ее первым директором стал П. И. Мос
качев. В следующем году 9 декабря политрук П. И. Москачев 
геройски погиб в советско-финскую войну. А впереди наш на
род ожидали самые суровые испытания: началась Великая 
Отечественная война.
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В первые дни Великой Отечественной войны добровольцами 
на фронт отправились 400 коммунистов и 600 комсомольцев 
района. А всего ушли на фронт 3050 чел. Из них только около 
500 чел. вернулись домой. 25 октября 1941 г. стал черным днем 
для А. Под вечер в райцентр вступили фашисты. Настали труд
ные дни оккупации, которая длилась около 2 месяцев. Но за это 
короткое время фашисты показали свое разбойничье обличье. 
Особенно злобствовали они, когда началось наступление наших 
войск под Москвой. 22 декабря 1941 г. пос. А. был освобожден, а 
30 декабря враг был отброшен за Оку. Фашисты закрепились на 
крутом левом берегу, и район до августа 1943 г. оставался при
фронтовым. В этих тяжелейших условиях, под огнем врага кре
стьяне, в основном женщины, старики и подростки, выращива
ли хлеб, снабжали продовольствием нашу армию и страну. Сис
тематическими бомбежками подвергалась ст. А. Ведь через нее 
следовали эшелоны на запад, в сторону Смоленска. Иногда по
селок и станцию бомбили до 35 самолетов. В А. не осталось ни 
одной постройки. Все было разрушено. Более полувека минуло с 
той поры, но арсеньевцы свято чтят и помнят тех, кто принес 
нашему народу Победу. К 25-й годовщине при въезде в поселок 
на могиле Неизвестного солдата был возведен Курган Бессмер
тия. В центре поселка, рядом с Братской могилой воинов, погиб
ших при освобождении А., к 50-летию Победы создана Аллея 
Героев. На уложенных там плитах фамилии 8 воинов-арсеньев- 
цев, ставших Героями Советского Союза. Тогда же неподалеку 
от Кургана Бессмертия был заложен парк ветеранов. А ранее, 
еще в 1974 г., рядом с Курганом Бессмертия разбит парк пио
нерии.

Война нанесла громадный ущерб экономике района. Сразу 
после освобождения на фермы удалось собрать лишь 94 головы 
крупного рогатого скота. В 1945 г. его количество составляло 
уже 2757 голов, в том числе 848 коров. Сев в том году затянул
ся До 20 июня: не хватало техники, лошадей! Словом, приходи
лось начинать все с начала, восстанавливать народное хозяйст
во, а затем обеспечивать его дальнейшее развитие. Заботы эти 
казались непосильными, но наши отцы и деды сумели с честью 
справиться с ними. Уже в 1946 г. поголовье крупного рогатого 
скота возросло до 4 тыс. голов. Четверть стада составляли ко
ровы. Надой составлял 1200 кг. Со временем поселок рос и все 
больше благоустраивался. Во второй половине 50-х годов в нем 
действовал водопровод с 7 водоразборными колонками. Увели
чение мощности дизельной станции позволило осветить допол
нительно несколько улиц. Правда, свет давали, как и в первые 
послевоенные годы, только до полуночи. 26 июля 1961 г. впер
вые прозвучали позывные арсеньевского радио.
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23 августа 1966 г. произошли изменения в статусе А. В тот 
день решением исполкома Тульского областного совета Депута
тов трудящихся райцентр был отнесен к категории рабочих по
селков и стал поселком городского типа. Благодаря развернув
шемуся в поселке строительству, его жилой фонд увеличился 
за 30 лет с 18,8 тыс. кв. м до 106 тыс. кв. м. Полувековой юби
лей Октября был отмечен в райцентре вводом районного Дома 
культуры на 400 мест и Дома быта. В Арсеньевской средней 
школе учились в то время 628 учащихся. Но поселок рос, и она 
стала тесной. Ребята учились в 2 смены. В 1979 г. была постро
ена новая школа на 1176 мест. Ныне в ней учатся около 1000 
учащихся. В 1968 г. построен детсад «Одуванчик» на 140 мест, 
а в 1983 г. — «Улыбка» на 180 мест. В 1996 г. на базе детского 
сада «Колокольчик» был открыт социально-реабилитационный 
центр дЛя несовершеннолетних.

Долгие годы в райцентре не было даже больницы. Старая 
больница (еще земская!) находилась в д. Астапово. В 1970 г. бы
ла построена поликлиника на 500 посещений, а через 10 Лет— 
лечебный корпус на 60 мест. Расширилась торговая сеть. 
В 1972 г. принял новых покупателей универсам, торговой пло
щадью 434 кв. м. Через год был возведен универмаг, торговой 
площадью 680 кв. м.

В больших преобразованиях в те годы в поселке и в районе 
важную роль сыграла целевая программа, которая предус
матривала разместить здесь региональный центр перерабаты
вающей промышленности, что требовало строительство соот
ветствующих строительных объектов. Начало было положено 
введением в 1-962 г. в эксплуатацию мясокомбината. Его произ
водительность в сутки составила 16 т мяса и 3 т колбасы. С пер
вых дней работы предприятие сделало акцент на качество вы
пускаемой продукции. Уже 3 с половиной десятилетия продук
цию мясокомбината знают и любят не только в районе, но и 
далеко за пределами области. В 1974 г. в эксплуатацию был пу
щен цех переработки в совхозе «Большевик» (ныне «Плодо
вое»), мощностью 5 млн. условных банок в год.

В августе 1980 г. вошел в строй Арсеньевский хлебокомби
нат, мощностью 14 т хлеба и хлебо-булочных изделий в сутки. 
А в декабре того же года выдал,первую продукцию маслодель
ный завод с объемом переработки в смену 25 т молока. Продол
жая разговор о строительстве, особо надо сказать о программе 
газификации, которая начала осуществляться за счет черно
быльских средств в 1992 г. В результате 11 октября 1993 г. в А. 
вслед за д. Боброво загорелись первые огоньки сетевого газа. В 
настоящее время в поселке проложено 18,4 км газопровода.
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Пришедший в поселок сетевой газ позволил решить и проблему 
отопления—на газ перешли котельные райцентра.

Улучшилось транспортное сообщение. Автоколонна получи
ла прекрасное, хорошо оборудованное помещение. Нет нарека
ний пассажиров. Можно попасть автобусом в любую централь
ную усадьбу хозяйств района. В настоящее время в районе 
19 сельских АТС с емкостью 1650 номеров, из которых задей
ствовано 1347, в том числе 1015 для населения. В А. задейство
вано 1619 номеров, из них 1313 для населения, телефонизиро
вано 72 % квартир. Постоянно развивается междугородняя 
связь. Если в начале 1979 г. действовало всего 18 междугород
ных каналов, то в настоящее время — 90. Радиофикация района 
была завершена, в основном, в конце 50-х годов. Сейчас имеет
ся 3657 радиоточек, в том числе в А.— 1554. Так сложилась 
жизнь, что 38 % населения района составляют пенсионеры. А. 
не только административный, экономический, но и социально
культурный центр района. Здесь находится районный Дом 
культуры, который является методическим центром культур
но-просветительской работы для 20 клубных сельских учреж
дений. С 1969 г. функционирует детская музыкальная школа, а 
в 1993 г. открыты художественный и эстетический классы.

*В ноябре 1992 г. начал работу районный историко-краевед
ческий музей. Его основоположником является бывший учи
тель-краевед Б. Р. Бальцер. Он же собрал материал и для му
зея истории Арсеньевской средней школы (год основания 1938) 
и образования района, но пока для него еще не выделено поме
щение. 6 июня 1998 г. Б. Р. Бальцер открыл в райцентре пер
вую в Тульской обл. сельскую картинную галерею, в которой 
около 150 картин местных, тульских и других художников.

Будущее А. во многом связано с реализацией генерального 
плана поселка до 2012 г., утвержденного в 1993 г. Предыдущий 
генплан, действовавший с 1968 г., был к тому времени практи
чески выполнен. В ближайшие 15 лет планируется развитие 
райцентра в западном и северо-западном направлении. Пре
дусмотрен вывод ряда объектов коммунального хозяйства, со
здающих неблагоприятные условия для жизни населения, из 
районов жилых застроек на другие площадки. Немалое внима
ние предполагается уделить благоустройству и озеленению. 
Жилые территории поселка к 2012 г. должны увеличиться на 
треть и достигнуть 228 га. Жилой фонд к тому времени должен 
составить 138 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем возрастет до 
23 кв. м на человека. Первоочередными задачами являются 
продолжение газификации, реконструкция очистных сооруже
ний, строительство поликлиники на 140 мест, 80-квартирного 
дома с пристроенным отделением Сбербанка и аптекой, про

АРСЕНЬЕВО 27

кладка канализационных сетей. К сожалению, для осуществле
ния этих задач в настоящее время нет средств.

Земля Арсеньевская — древняя. Многие деревни и села 
упоминаются в писцовых книгах XVI—XVII в. На земле Ар
сеньевской до революции была 21 церковь. Самые древние хра
мы расположены в с. Нивны: Церковь Сретения (1733) и Тих
винская церковь Божией Матери. Она также была построена в 
1733 г. В древнем огромном с. Манаенки, которое, по легенде, 
возникло в конце XIV в. и связано с именем знаменитого Вели
кого князя литовского, союзника Мамая, Ягайло, на месте дере
вянной церкви (Георгиевская, Святого великомученика, Всех 
Скорбящих), существовавшей в 1821—1840 гг. была построена 
в 1882—1892 гг. новая очень красивая и большая каменная 
церковь Богоматери Всех Скорбящих Радости. В 1899 г. для 
вновь открывшейся церковноприходской школы Великий князь 
Константин Константинович Романов подарил свой портрет, 
7 томов сочинений А. С. Пушкина, а также 100 рублей. (Сумма 
в то время немалая. Корова стоила около 5 рублей.) Он же в 
1892 г. пожертвовал позолоченный крест для водружения на 
храм в с. Манаенки. Сейчас храм восстанавливается.

В селе в 1881 г. был великий писатель Л. Н. Толстой. О пре
бывании здесь он оставил в своем дневнике запись: «Кругом 
страшная бедность. Как только они живут?» В селе жил изве
стный русский детский писатель, друг М. М. Пришвина,
Н. Н. Никольский. Женщины из с. Манаенки строили желез
ную дорогу в Арсеньеве. Их называли — «бригада мананок». 
Этим трудолюбивым женщинам в с. Сергиевском (ныне 
г. Плавск) знаменитый князь С. С. Гагарин построил прекрас
ное общежитие, которое хорошо сохранилось и получило на
звание «Дом мананок». С. Манаенки очень живописное. Там 
здоровый микроклимат. Кругом разбиты сады. В Арсеньевском 
р-не есть пример крупного поместья, сохранившего значитель
ную часть построек функционального значения (жилые, хозяй
ственные, промышленные и т. д.) в архитектуре которых пре
обладают формы эклетики. Это поместье Хлопово. Усадьба рас
положена в живописном уголке на обеих берегах р. Исты (эту 
речку описал в своих «Записках охотника» И. С. Тургенев). На 
правом берегу читаются остатки пейзажного парка, на левом— 
находятся усадебные постройки и фрагменты аллей регулярно
го парка. Основной композиционной осью комплекса на левом 
берегу является подъездная лиственничная аллея, ведущая от 
арсеньевской дороги к главному дому. С северной стороны от 
нее расположен хозяйственный двор, с южной стороны в на
стоящее время разбит фруктовый сад. На южной и восточной 
границах усадьбы сохранились фрагменты обваловки с обсад
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кой. Перед главным домом (к востоку от него) подъездная ал
лея переходит в прямоугольный парадный двор, ограниченный 
северной хозпостройкой, конюшней с каретным сараем, восточ
ным и южным флигелями. На хозяйственном дворе сохрани
лись скотный двор и погреб. С западной стороны дома читают
ся фрагменты аллей регулярного парка, спускающегося терра
сами к берегу реки. На террасах, к юго-западу от дома, 
сохранились поздние здания западной хозпостройки и спиртза- 
вода. Все сохранившиеся здания выстроены из кирпича. Судя 
по архитектурно-стилистическим особенностям сохранившихся 
построек, усадьбу можно датировать половиной XIX—началом 
XX вв. По сведениям местных жителей, она принадлежала по
мещику Маслову.

В 1919 г. в главном здании усадьбы была открыта первая в 
районе школа-девятилетка, которая постепенно превратилась в 
настоящую сельскую гимназию. Ее многие выпускники стали 
известны не только в области, но и во всей стране. Так, круп
ным ученым стал ее выпускник — Г. А. Маркин, выдающиеся 
разведчики К. Л. Ефремов (резидент в Бельгии «Паскаль»), ге- 
нерал-майор В. А. Никольский, героиня Великой Отечествен
ной войны Лиза Шамшикова й многие др. В школе имеется му
зей Боевой славы.

Человек, который не знает своих корней, своих земляков- 
героев, земляков, прославивших родную землю, теряет чувство 
Родины. Арсеньевцам есть кем гордиться. Любовь к Родине на
чинается с любви к тому месту, где родился, с любви к людям, 
которые живут рядом.

Арсеньевская земля связана с древним родом Арсеньевых. 
Основатель рода— выходец из Орды татарин мурза Аслан Че- 
лубей. Он пришел на Русь в 1389 г. Потомки Аслана Челубея 
верно служили Руси. Род дал Руси более ста знаменитых вои
нов, ученых, писателей. Основатель поселка А. А. Арсеньев так
же из семьи военного (род. 13.10.1863, с. Нивны (ныне Арсеньев- 
ский р-н) — 1928 (?), Москва), общественный деятель, благотво
ритель. При его содействии в 1897 г. было начато строительство 
Данково-Смоленской линии РязаногУральской ж  д., что послу
жило началом появления будущего поселка при ст. А.

Арсеньевский край связан со многими выдающимися людь
ми, которые прославили не только свой край, но и всю страну. 
В первом рядуостоит А. С. Даргомыжский (2.2.1813, с. Дарго- 
мыжка Белевского у. (теперь Арсеньевского р-на) Тульской 
обл.— 5.1.1869, Санкт-Петербург), великий русский композитор, 
один из основоположников русской музыкальной классической 
школы, педагог-вокалист, общественный деятель. Родился в 
семье дворянина С. Н. Даргомыжского, происходившего из

АРСЕНЬЕВО 29

тульской ветви рода Ладыженских и получившего свою фами
лию от названия с-ца Даргомыжка. Даргомыжский наметил но
вые пути развития оперы и камерно-вокальной музыки, на
шедшие свое продолжение в творчестве М. П. Мусоргского, 
П. И. Чайковского и др. композиторов. Другой знаменитый наш 
земляк, которого знает весь мир,— это «колумб Арктики» — 
Челюскин Семен Иванович (1707—16.11.1764, с. Мишина Поля
на (теперь Арсеньевского р-на Тульской обл.), полярный иссле
дователь, мореплаватель и землепроходец, участник Великой 
Северной экспедиции XVIII в. Из тульско-калужских дворян. 
До 14 лет жил в с. Мишина Поляна. 9 мая 1742 г. первым до
стиг северной оконечности Евразии и нанес на карту мыс, на
званный позже его именем. Сделал более 40 открытий. После 
окончания экспедиции служил на кораблях Балтийского флота. 
Последние годы жизни прожил в с. Мишина Поляна. Похоро
нен на местном кладбище.

Любин Николай Антонович (19.5.1923, д. Даргомыжка (ныне 
Арсеньевского р-на Тульской обл.) — 13.9.1988, Тула), советский 
писатель, член Союза писателей СССР с 1967 г. Участник Ве
ликой Отечественной войны. Главная тема его произведений 
(«Трудные судьбы», «Листья опадают осенью» и др.)—жизнь 
среднерусской деревни в военные годы.

Браун Николай Леопольдович (2.1.1902, Головановские дво
рики близ с. Парахино Арсеньевского р-на Тульской обл.— 
12.2.1975, Ленинград), русский советский поэт. Детство и 
юность провел в Головановских двориках и в е . Парахино. Уча
стник Великой Отечественной войны. В его поэзии, разнообраз
ной по тематике (сб. «Мир и мастер», «Живопись», «К верши
нам века», «Молодость» и др.), звучит часто мотив родных 
тульских мест. Недалеко от Головановских двориков в с. Мер- 
кулово на здании школы в 1996 г. в честь поэта открыта мемо
риальная доска. В одном из кабинетов школы развернута экс
позиция, посвященная его творчеству.

Лунов Александр Георгиевич (1.10.1895, с. Страмок Белев
ского у. (ныне Арсеньевского р-на)— 25.1.1940), кадровый воен
ный. Участник 1-й мировой войны, герой гражданской войны. 
Награжден 2 орденами Красного Знамени. Необоснованно ре
прессирован и в 1940 г. расстрелян. В 1956 г. посмертно реаби
литирован.

Чибисов Тихон Прокофьевич (6.5.1877, д. Рахлеево (ныне 
Арсеньевского р-на Тульской обл.) —там же, 1968), военный 
моряк, ординарец командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева. 
Во время боя крейсера «Варяг» с японской эскадрой был ранен 
в обе руки, но перевязал раны и остался до конца со своим ко
мандиром.
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Архангельское. Село в Тульской обл., расположенное у 

речки Грязнушки в 160 км к югу от Тулы и в 39 км к северо- 
западу от ж. д. ст. Ефремов. Центр Каменского р-на. Население 
3 тыс. чел. (1996).

Каменский р-н расположен в юго-западной части Тульской 
обл. По его территории протекают реки Донского бассейна: 
Красивая Меча, Ситова Меча, Зуша, Гоголь, Галица, Каменка, 
Галичка. Почвы — выщелоченный чернозем. В расположенном 
в лесостепной зоне районе площадь лесов, в основной массе 
широколиственных, незначительна, большая часть земель —
69,6 тыс. га занята сельхозугодьями. Из полезных ископаемых 
имеются песок, щебень и глины. Автомобильными дорогами А. 
связано с Тулой, Ефремовом и Чернью.

Территория, на которой располагалось село, находится не
посредственно на Муравском шляхе, традиционному пути та
тар в русские земли в XIII—XVII вв. Поэтому оно не могло 
возникнуть, ранее конца XVII —начала XVIII в. Село носило 
название Архангельское Грязное тож, что показывает сущест
вование в нем церкви во имя Архангела Михаила. Память его 
отмечается 8 (21 ноября). Жители даже в конце XIX в., когда в 
селе были уже другие церкви, отмечали этот день как пре
стольный праздник.

Второе название село получило от речки, на которой было 
расположено, для отличия от других одноименных сел Еф
ремовского у. Церковь, о которой сохранились сведения, со
оружена в 1771 г. на средства местной помещицы Анастасии 
Петровны Свечиной. Здание церкви было деревянное, вместо 
которой в середине XIX в. новый владелец села Николай Алек
сандрович Шишков выстроил каменную однопрестольную, но 
без трапезной и колокольни (освящена в 1853 г.). В 1865 г. его 
сын Андрей Николаевич Шишков пристроил к церкви трапез
ную и выстроил колокольню. В конце XIX в. она была несколь
ко подправлена. Эта церковь возведена в честь Успения Бо-
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жией Матери. В селе существовала и вторая церковь, выстро
енная помещиком Петром Ивановичем Свечиным в 1787 г. во 
имя Пресвятой Троицы. В 1877 г. новым помещиком Николаем 
Дмитриевичем Селезневым она была перестроена и посвящена 
Святителю и Чудотворцу Николаю Мирликийскому.

В 1811 г. вдове действительного статского советника Ана
стасии Петровне Свечиной в этом селе принадлежали 228 кре
стьян мужчин, а братьям ее майору Калужского мушкетерско
го полка Михаилу, штабс-капитану 29-го егерского полка Ива
ну и подпоручику лейб-гвардии Семеновского полка Алексею 
Свечиным 92 крестьянина. Накануне отмены крепостного права 
в 1857 г. здесь проживали 474 крестьян обоего пола. После от
мены крепостного права село вошло в состав Долго-Лесковской 
вол. По документам, оформлявшим освобождение крестьян (ус
тавным .грамотам) за помещиком Шишковым состояли 70 вре
меннообязанных крестьян, а за Селезневым 139 мужского пола. 
Временнообязательные отношения крестьян со своими поме
щиками прекращались с момента утверждения государствен
ными учреждениями выкупных платежей.

В 1861 г. в селе была открыта церковноприходская школа. 
В 1916 г. в ней обучались 94 мальчика и 47 девочек. В церков
ной библиотеке имелись 83 тома книг, которыми могли пользо
ваться прихожане. В 1916 г. в селе насчитывалось 119 домов, в 
которых проживали 825 чел., и организованная помещиком Се
лезневым богадельня для призрения 15 старушек. Он же в 
1887 г. выстроил здание, в котором открылась земская боль
ница.

Советская власть в Ефремовском у. была установлена 14 
февраля 1918 г, в уезде, в том числе и Долго-Лесковской вол., 
проводилась показательная хлебозаготовка экспедицией во 
главе с заместителем наркомата продовольствия А. Г. Шлихте- 
ром. Обещание, данное крестьянам, что после этой сдачи хлеба 
в обмен на определенное количество предметов потребления, 
никаких сборов с них проводиться уже не будет, выполнено не 
было. Весной 1919 г. в уезде появились новые продотряды, что 
вызвало крестьянское возмущение, которое было подавлено во
оруженной силой.

Новая экономическая политика позволила быстро восстано
вить сельское хозяйство, приступить к восстановлению про
мышленности и возродить в стране нормальные условия жиз
ни. Проведенное в 1924 г. в Тульской губ. районирование при
вело к очень жесткому подчинению местной власти центру. 
Наряду с другими создан, как самостоятельная административ
ная единица, Каменский р-н, первоначально с центром в с. Ка-
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менка. Однако вскоре, во всяком случае не позднее 1929 г., 
центр района стал располагаться вс. А.

Каменский р-н первоначально включал в себя 10 сельсове
тов. В районе имелись 33 школы 1 ступени и 5 изб-читален. 
Торговля и промышленность были представлены 2 заведения
ми по изготовлению и реализации валяной обуви, 5 маслобой
ками, 4 мельницами, заведением по обработке и реализации 
изделий из овчины, 2 просорушками, 10 сельскохозяйственны
ми товариществами и потребительскими кооперативами, 13 
шерстобитками. В 1929 г. ликвидирована Тульская губ. и обра
зован Тульский округ Московской обл. По своему статусу окр- 
исполком не имел тех функций органа местной власти, какими 
располагал ликвидированный губисполком. Уже в 1930 г. все 
окружные исполкомы были ликвидированы, и районы непос
редственно подчинены центру, что, безусловно, помогало про
ведению коллективизации. На 1 января 1940 г. в Каменском 
р-не имелось 3 совхоза и 78 колхозов, объединивших 5143 кре
стьянских хозяйств, 2 МТС, располагавшими 30 комбайнами и 
112 тракторами. Совхозы имели 9 комбайнов и 41 трактор.

При образовании в 1937 г. Тульской обл. Каменский р-н во
шел в ее состав. Население района перед Великой Отечествен
ной войной составляло 24 714 чел. В период войны на фронт 
были призваны или ушли добровольно 5918 чел. Около 3,5 тыс. 
не вернулись домой. Свыше 1800 чел. награждены орденами и 
медалями, а 2 удостоены звания Героя Советского Союза. Ка
менский р-н был занят немецко-фашистскими войсками, на
ступавшими с 14 по 20 ноября, а освобожден с 14 по 22 декабря 
1941 г. 118.1-м, 1183-м и 1185-м полками 356-й стрелковой ди
визии 3-й, армии.

В послевоенное время Каменский р-н оставался чисто аг
рарным. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
1 февраля 1963 г. все существовавшие в Тульской обл. районы 
были ликвидированы и образованы 10 сельских районов и
2 промышленных. Решением объединенного заседания Туль
ских облисполкомов, промышленного и сельского, от 5 февраля 
1963 г. в состав Ефремовского сельского р-на были включены 
все сельсоветы бывшего Каменского р-на, а Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. сельские 
районы Тульской обл. реорганизованы в районы, промышлен
ные районы ликвидированы и образован ряд новых районов, в 
том числе и Каменский район с центром в с. А. Решением 
Тульского исполкома от 13 января 1965 г. в состав вновь обра
зованного Каменского р-на включены сельсоветы: Архангель
ский, Богословский, Галицкий, Кадновский, Ситовский, Сокла-

Памятник Петру Великому в Туле. 
Скульптор Р. Р. Бах. 1912 г.

Памятник Никите Демидову в Туле. 
Скульптор А. И. Чернопятов



Ефремов. Храм «Взыскание погибших». 
1990-1993 гг.

Ефремов. Южная часть города

Река Красивая Меча у Ефремова
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ковский, Яблоневский и Языковский бывшего Ефремовского 
сельского р-на.

За годы Советской власти характер и структура экономики 
Каменского р-на не изменилась: он остается сельскохозяйст
венным с 2 основными отраслями: растениеводство и животно
водство. Здесь работают 13 крупных хозяйств — сельских про
изводственных кооперативов, на полях которых выращивают 
пшеницу, гречиху, сахарную свеклу, разводят крупный рога
тый скот, свиней, овец, имеется 23 молочных фермы. Промыш
ленные предприятия в А. и районе заняты переработкой сель
скохозяйственного сырья. Это хлебозавод, молокозавод и др.

Из памятников материальной культуры и архитектуры до 
нашего времени уцелели Казанский храм (1797) в Епанчино, 
Свято-Сергиевский храм (1792—1800) в Черкассах, 2 храма в 
А.: Успенский собор (1859—1884) и Никольский храм (1887-— 
1897) и Троицкий храм (1824—1859) в Каменском.

Земля Каменского р-на дала стране 2 Героев Советского 
Союза. Это: Григорьев Александр Иванович (род. 9.8.1923, с. Бо- 
гословка (ныне Каменского р-на Тульской обл.), командир взво
да пехоты. Герой Советского Союза (22.7.1944). Отличился в бо
ях на территории Витебской обл. при форсировании р. Запад
ная Двина летом 1944 г.

Кудрявцев Николай Гаврилович (род. 19.11.1922, д. Верхний 
Изрог (ныне Каменского р-на Тульской обл.), летчик-штурмо
вик. Герой Советского Союза (18.8.1945). Совершил 170 боевых 
вылетов, уничтожив 35 танков, 120 автомашин, 2 самолета и 
др. техники и живой силы противника.

ш ш т



БЕЛЕВ
Белев. Город в Тульской обл., расположенный в северной 

части Среднерусской возвышенности на левом берегу р. Оки, в 
155 км к юго-западу от Тулы под 53° 48' северной широты и 
53° 49' восточной долготы на ж. д. Тула—Сухиничи (ст. Белев). 
Население 17,7 чел. (1997). Центр одноименного Белевского 
р-на.

Белевский р-н расположен в юго-западной части Тульской 
обл. Его площадь составляет 1190 кв. км, население— 29 тыс. 
чел. Р. Ока—-главная водная артерия, протекая с юга на север, 
делит район на 2 продольные западную и восточную части. 
Ширина ее около Б.—40—60 м, глубина—до 5 м. Во время ве
сеннего разлива судоходна. Климат района— умеренно-конти
нентальный. Почвы дерново-подзолистые, светло-серые, лес
ные, серые лесные, темно-серые лесные, аллювиальные. Лес
ные угодья занимают 29 058 га. Характерны лиственные и 
смешанные леса, в которых произрастает 36 видов деревьев, 
50 видов, кустарников и множество лекарственных трав. Име
ется 4 лёсничества: Володьковское, Белевское, Сорокалетов- 
ское, Хрящевское. В 1975 г. создан Приокский государственный 
заказник площадью 5,5 тыс. га. На его территории водятся ред
кие животные: пятнистый олень, речной бобр, косуля и т. д. 
Полезные ископаемые <—глины, речной и строительный песок. 
Через район проходят: ж. д. магистраль Тула — Сухиничи 
Тульского отделения Московской ж. д., автомобильные дороги 
Орел—Калуга, Белев —Тула.

Б.— один из древних городов России. Он возник на террито
рии, входившей в I—нач. II тысячелетия во владения восточг 
нославянского племени вятичей, как один из многочисленных 
городков, появившихся здесь в XI—XII вв. Б. впервые упомя
нут в Ипатьевской летописи под 1147 г. По одной версии назва
ние города произошло от слова «Белка» (белки в изобилии во
дились в тамошних лесах и их шкурки в большом количестве 
обменивались и продавались местным населением). По другой
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версии он ведет название от речки Белевки, ныне пересохшей. 
В составе покоренных Киевом вятичских земель Б. вошел в 
Древнерусское государство, а при его распаде — в Чернигов
ское княжество. Когда после смерти в 1246 г. черниговского 
князя Михаила Всеволодовича черниговская земля в свою оче
редь распалась, Б. вместе с соседним Одоевом отошел в один 
из образовавшихся мелких уделов — Новосильское княжество.

В 1368 г. новосильский князь Роман Семенович связал 
судьбу своего княжества с Москвой и, присягнув великому мо
сковскому князю Дмитрию Ивановичу, водил новосильскую 
дружину под московскими стягами в ряд походов. Участвовал в 
Куликовской битве. Великий князь литовский Витовт за промо- 
сковскую ориентацию отобрал у Романа Семеновича Новосиль, 
Б., а затем и Одоев. Позднее, в 1468 г., литовцы передали Б. 
брату од<?евского князя Льва Романовича Василию Романовичу 
на условиях его «верной службы» Литве.

1468 г. считается годом создания Белевского удельного кня
жества, занимавшего территорию части современных Тульской 
и Калужской областей. Оно существовало до 1494 г., когда при 
великом князе московском Иване III навсегда было присоеди
нено к Москве, а белевские князья сделались служилыми у мо
сковских государей.

За время своего самостоятельного бытия Белевское княже
ство, находясь на краю Дикого поля, часто подвергалось набе
гам татар. Особенно памятно в истории Руси событие 1437— 
1438 гг., так называемая «Белевщина» В процессе борьбы за 
власть в Орде один из ханов Улу Мухаммед вынужден был от-, 
ступить. С 3 тыс. воинами ему удалось овладеть Б. Хан просил 
у великого князя московского Василия Васильевича Темного 
разрешения остаться в районе Б., но получил отказ. Дело до
шло до военных действий. 4 декабря 1438 г. 40-тысячное мос
ковское войско после неудачного штурма крепости, стены кото
рой татары покрыли льдом, было разгромлено. Позднее отряд 
Улу Мухаммеда ушел на Волгу. В 1472 г. под стенами Б. появи
лись орды крымского хана Ахмата. В 1507-м и 1512 г. крымцы 
подвергли разорению Белевское и Одоевское княжества. В 
1536 г. азовские татары попытались взять Б. Но белевский вое
вода Левшин встретил их у с. Темрянь под городом и наголову 
разгромил. В период правления Ивана IV Б. был отдан в оп
ричнину. Трагическим для Б. оказалось лихолетье Смутного 
времени и польско-литовской интервенции. Во время восстания 
Ивана Болотникова в 1607 г. Б. был захвачен отрядом крестьян, 
шедших из Волхова в Калугу и соединившихся с местным на
селением города и уезда. 3 полка царских войск овладели Б. 
только после жестокого сражения.
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В 1611—1615 гг. город и окрестности подвергались набегам 
и опустошению со стороны поляков, литовцев и украинцев. В 
1613 г. литовцы сожгли острог, но сама крепость уцелела. Че
рез год польский гетман Лисовский подступил к Б., но отошел 
теснимый русскими войсками князя Д. М. Пожарского. В по
следний раз, в 1618 г., на Б. напал польский воевода Чаплин
ский. Белевцы отбили его, хотя воеводы их, Левшин и Афре- 
мов, пали в бою.

Учитывая важность Б. как важного пункта в оборонитель
ной линии Русского государства правительство заботилось о 
его укреплении. Еще в начале XVI в. при первом Белевском 
удельном князе Василии Романовиче здесь была построена ду
бовая крепость. Она имела вид четырехугольного редута и гос
подствовала над правым и отчасти левым берегом Оки. В кре
пости были мощная стена и башни: Спасская, Васильевская, 
Троицкая и 6 башен, именовавшихся «срединными», 2 ворот и 
тайный ход, выходивший к р. Оке. Ее обтекала тогда еще пол
новодная Белевка, на подступах служили преградой также Ока 
с береговой осыпью и глубокий искусственный ров. В 1620 г. 
крепость была усилена заново поставленным острогом и высо
ким валом. С 1640 г. в связи с тем, что была отодвинута на юг 
оборонительная линия, служилые люди постепенно переводи
лись в другие места.

Сама крепость потеряла свое былое военное значение и по
степенно обветшала. Но еще в течение длительного времени, 
вплоть до сильного городского пожара 1777 г., полностью ее 
уничтожившего, она продолжала оставаться административ
ным центром города. Здесь находился дом воеводы, воеводская 
канцелярия, губная изба с дьяками и подьячими, гарнизон. 
Вокруг острога под защитой его стен в беспорядке теснились 
избы посадского населения, образуя узкие кривые улочки, пе
реулки и тупички. Здесь было много мелких и средних тор
говых лавок, группировавшихся по предметам торговли в 
калачный, хлебный, мясной и др. ряды, харчевни, воскобойни, 
солодо- и пивоварни и ремесленные мастерские. Посадское на
селение состояло из военнослужилых людей, ремесленников, 
торговцев, духовенства, крестьян и т. п. К посаду примыкали 
многочисленные слободы: Стрелецкая, Казачья, Пушкарская, 
населеннее, соответственно, стрельцами, казаками и пушкаря
ми местного гарнизона, Низшая, расположенная по берегу Оки, 
в которой обитали рыбаки, Подмонастырская, заселенная мас
теровыми, служителями и крестьянами Спасо-Преображенско- 
го монастыря, наконец, самая большая Завырская слобода, на
ходившаяся за речкой Малой Выркой и бывшая при Борисе

БЕЛЕВ 37

Годунове дворцовой собственностью, а при Михаиле Федорови
че причисленная к городу.

Б. являлся центром одноименного уезда. Большинство его 
населения составляли крестьяне, попавшие в крепостную зави
симость к феодалам различного ранга: вотчинникам или слу
жилым людям (боярам, стольникам, детям боярским и т. д.), 
превратившимся затем в единое дворянство, помещиков. 364 
крупным и средним феодалам в уезде принадлежало 16 сел, 
130 деревень, в которых жило более 3 тыс. крепостных кресть
ян, и примерно 25 тыс. десятин земли. Крестьянская пашня со
ставляла менее 5 тыс. десятин. 3 монастыря: 2 в Б. (Спасо-Пре- 
ображенский и Кресто-Воздвиженский) и 1 в уезде (Белевская 
Свято-Введенская Жабынская Макариевская пустынь)—вла
дели селами и деревнями и 2 тыс. десятин земли, на которых 
работали свыше 3 тыс. монастырских крестьян. Более 30 церк
вей в уезде и 14 в самом Б. также имели земельные угодья.

Со 2-й половины XVII в. начался качественно новый этап в 
истории Б. Из оборонительного он превращается в торгово-ку- 
печеский и ремесленный центр, один из крупнейших в Туль
ском крае и оставался таковым впоследствии почти 2 века. Его 
место в административном отношении долго не было определе
но. Во время петровских преобразований в 1708 г. он был при
писан к Смоленской, а затем к Киевской губ., в 1766 г. отнесен 
к Белгородской и лишь в 1777 г., когда было учреждено Туль
ское наместничество, вошел в его состав, а в 1797 г.— в состав 
Тульской губ. В 1778 г. для города утверждается герб, пред
ставляющий собой в голубом поле ячменный сноп с восходящи
ми из него лучами пламени—это эмблема пивоварения, очень 
развитого тогда в Б.

В развитии Б. положительную роль сыграло то, что он яв
лялся самой крупной пристанью в верховьях р. Оки, через ко
торую из южных губерний (Орловской, Воронежской, Тамбов
ской, Курской, Белгородской, Киевской и др.) в Москву, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород, Ригу и др. города мощными _ 
потоками шли хлеб, масло, воск, сало, пенька, шерстяные тка
ни и др. сельскохозяйственные товары. Производилась торгов
ля и в самом Б. Грузы с юга на пристань часто доставлялись 
посуху и уже отсюда на речных судах направлялись далее по 
назначению. Грузооборот белевской пристани был весьма, зна
чительным и возрастал вплоть до 70-х годов XIX в. В середине 
XIX в. за навигацию через нее проходило до 1500 судов.
В Санкт-Петербург, например, доставлялось ежегодно около 
3 тыс. бочек конопляного и подсолнечного масла, 25 тыс. чет
вертей зерна и др. товаров, в Нижний Новгород до 2500 пудов 
канатов, а обратно около 5 тыс. одного только железа, 260 тыс.
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пудов соли и т. п. В связи с войнами, которые вела Россия на 
своих южных границах с Турцией и на Кавказе, во второй по
ловине XVIII—нач. XIX вв. среди населения Б. получило рас
пространение маркитанство — торговля в армии в период воен
ных походов, маневров, учений. Именно тогда один из марки
тантов, крестьянин белевского помещика А. И. Бунина, привез 
своему господину захваченную при взятии турецкой крепости 
Бендер 16-летнюю турчанку Сальху, ставшую впоследствии 
матерью замечательного русского поэта В. А. Жуковского.

К середине XIX в. в городе значительно увеличилось коли
чество лиц, которые вели крупную торговлю через Санкт-Пе
тербургский порт. Среди них —братья Беликовы, Макаровы, 
Улановы, братья Субботины. Главными торговцами пенькою и 
Конопляным маслом: Сорокин, Сабинины, Прохоров. Ежегодно 
собирались городские ярмарки. В городе насчитывалось 235 ла
вок. По торговле Б. занимал второе место в губернии после Ту
лы. Вместе с торговлей в Б. и уезде развивалась промышлен
ность, основной направленностью которой была переработка 
продуктов сельского хозяйства. В 1795 г., например, в городе 
работали 8 солодовенных заводов, 18 кожевенных предприя
тий, 2 скорняжных, 3 салотопенных, 3 пивоварни, 2 воскобойни 
и др. Позднее, в 30—40-х годах в Б. было несколько фабрик по 
изготовлению канатов для речных судов и веревок для заши
вания кулей, суконные, мукомольные и иные предприятия. Од
ной из крупных в Б. и уезде в то время была суконная фаб
рика надворного советника Павлова, оборудованная 1 станком 
для чесания шерсти, приводимом в движение лошадьми, и 
5 прядильными машинами с ручным приводом, на которой ра
ботали 40 чел. В год здесь производилось 13 тыс. аршин белого 
сукна.

Кожевенный завод купца Семина выдавал подошвенной ко
жи на несколько тыс. рублей в год. В 1888 г. крупный промыш
ленник и купец Прохоров открыл в Б. производство так назы
ваемой огневой сушки плодов и овощей. Но славу ему принесла 
вырабатывавшаяся из антоновских яблок белевская пастила, с 
успехом расходившаяся по всей европейской России и за ее 
пределами. За летне-осенний сезон в заведении Прохорова 
производилось до 700 пудов пастилы.

Гордостью Б., кроме пастилы, были и знаменитые белевские 
кружева. Впервые изготовление их началось еще в XVII в. 
Плетением кружев на коклюшках традиционно занималось все 
женское население. В 1880 г., например, в городе насчитыва
лось до 2 тыс. круже'вниц; их продукция пользовалась большим 
спросом в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Варшаве и Па
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риже. Искусство белевских кружевниц было отмечено похваль
ным листом на выставке в Санкт-Петербурге в 1913 г.

Широкую известность получили изделия белевских кузне
цов. Так, кузнец Вязмитин изготовлял складные и охотничьи 
ножи из стали собственной закалки. Такими ножами легко пе
рерубался ствол охотничьего ружья.

Экономическое развитие Б. способствовало росту его насе
ления. Если в 1792 г. в городе насчитывалось свыше 5 тыс. жи
телей, то во второй половине XIX в. уже 10 тыс., а в 1913 г.— 
14612 чел. Однако с конца XIX в. Б. начал утрачивать позиции 
торгового центра, что было вызвано: во-первых, обмелением 
Оки, во-вторых* открытием Московско-Курской ж. д., которая 
приняла на себя львиную долю перевозок с юга на север и об
ратно. Положение, правда, было несколько поправлено пуском 
через Б. Данково-Смоленской ветки Рязано-Уральской ж. д. Но 
былую роль узлового перевалочного пункта он уже играть пе
рестал, превратившись в обычный уездный город на окраине 
губернии, хотя и удержав среди прочих губернских городов 
второе место после Тулы и одного из красивейших городов 
Центральной России. В Б. в то время насчитывалось 3 площади 
и 50 улиц, живописно спускавшихся с приокских холмов. На 
одной из площадей проходили ежегодные ярмарки, на время 
проведения которых она застраивалась балаганами и палатка
ми, а на 2 других производились еженедельные торги.

Из 1288 городских домов 126 были каменными. С 1842 г. в 
дероде действовала Окружная лечебница на 55 коек, открытая 
в 1859 г. библиотека им. В. А. Жуковского и 2 училища: уезд
ное и приходское с 500 учащихся. Развитие народного образо
вания в Б. началось с открытия в 1761 г. в Белевском Спасо- 
Преображенском монастыре школы под названием «Русская 
школа». Обучались в ней только дети священников. В 1765 г. по 
предписанию Крутицкой епархии, к которой принадлежал Бе
лев, при каждом десятке церквей открывается по 1 школе. Эти 
школы стали называться десятинными. В том же году в связи 
с данным предписанием «Русская школа» преобразовывается: 
сельские дети из «Русской школы» распределяются по деся
тинным школам, а городские ученики временно остаются в 
«Русской школе».

В 1783 г. «Русская школа» переименована в Белевское учи
лище с почти не изменившейся программой обучения, но уже 
обучались в нем дети священников не только Белевского, но и 
других уездов. В начале XIX в. открыты церковноприходские 
одноклассное и двухклассное уездные училища, а в 1852 г. ду
ховное училище. С его открытием завершился этап усовершен
ствования в Б. системы подготовки кадров служителей церкви.
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Процесс же создания светских школ затянулся, и лишь в 
1855 г. в Казачьей слободе появились начальная школа для 
мальчиков, а в 1859 г.— женское начальное училище.

В 1872 г. и 1902 г. в Б. открылись 2 учебных заведения им. 
поэта В. А. Жуковского: двухклассное городское училище с ре
месленным отделением по слесарно-кузнечному и столярно-то- 
карному специальностям (1907) и средняя школа, позднее пе
реименованная в реальное училище. В разное время затем в 
городе были открыты Епархиальное женское училище (1900), 
женская гимназия, четырехклассная школа для мальчиков 
и др. учебные заведения. К 1910 г. в Б. и уезде функционирова
ли 1 амбулатория (в городе), Будковский и Петрищевский мед
пункты, Манаенский и Стрыкйнский фельдшерские пункты. На 
весь уезд имелось 58 больничных коек. Большое значение в 
культурной жизни Б. играл театр. В первой половине 1834 г. 
опустошительный пожар уничтожил большинство зданий Ту
лы, не пощадив и здание губернского театра. Содержатель 
труппы тульских актеров И. Турчанинов, ссылаясь на создав
шееся положение, обратился к военному губернатору с прось
бой разрешить гастроли в Б. В середине августа в специально 
переоборудованном для театра здании,— а оно находилось 
в центре Б., близ Нижней Стороны (ныне Площадь револю
ции)— собрались празднично одетые горожане, наградившие 
артистов горячими аплодисментами за показанные водевили. 
Всего в этом году было сыграно: 4 оперы, драма, трагедия и 26 
комедий и водевилей. Во второй половине августа 1835 г. труп
па Турчанинова вновь выехала в Б. на гастроли, продолжавши
еся до октября. Репертуар был показан оперой-водевилем 
«Женщийа-лунатик», драмой «Невеста разбойника» и т. д.

В 1836 г. на сцене Белевского театра выступала и калужская 
труппа. Была поставлена комедия Н. В. Гоголя «Ревизор». «Ре
визор», поставленный в Б., через 4 месяца и 10 дней после его 
представления на сцене Александринского и через 3 месяца — 
Малого театров, белевским зрителям стал известен раньше, чем 
калужанам и тулякам. Не исключено, что именно Б. оказался 
первым уездным городом России, на сцене которого нашла свое 
воплощение гоголевская комедия. В январе 1902 г. в Б. играЛа 
украинская труппа под управлением Португалова. Гости дали 
8 спектаклей. Репертуар составили: пьесы «Катерина», «Тарас 
Бульба» и кекоторые другие. Весной 1907 г. в Б. работало Това
рищество русских драматических артистов под руководством 
Баянова.

В революцию 1905 г. в Белевском у. выступления крестьян 
приняли такие размеры, что власти на их подавление были вы
нуждены посылать войска. Во Всероссийской политической
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стачке и Последующих революционных выступлениях самое 
активное участие приняли белевские железнодорожники. На
ж. д. станции и в локомотивном депо Б. был создан забастовоч
ный комитет, который руководил революционным движением 
не только в городе и др. ближайших станций Сызрано-Вязем- 
ской ж. д., но и в уезде. Только вводом войск и арестом в сере
дине декабря членов комитета властям удалось подавить эту 
одну из крупнейших забастовок в Тульской губ.

С падением монархии в феврале 1917 г. в Б. был образован 
уездный исполнительный комитет, в который вошли предста
вители земства, буржуазии, помещиков, интеллигенции и др. 
слоев населения. Он осуществлял руководство жизнью города 
и уезда вплоть до 25 января (7 февраля) 1918 г., когда 1-й Бе
левский уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов провозгласил Советскую власть. Вначале 
большинство в уисполкоме Совета принадлежало меньшевикам 
и эсерам, но затем местные большевики, создав в ноябре 
1918 г. уездный комитет РКП(б), при поддержке губернских 
властей, переизбрали уисполком и полностью захватили власть 
в Белевском у. Тогда же тульскими и белевскими коммунисти
ческими отрядами были подавлены крестьянские восстания, 
охватившие Лохвищенскую, Луганскую, Петрищевскую и час
тично Жуковскую волости уезда. Активную помощь укому 
РКП(б) оказывала белевская организация Союза коммунисти
ческой молодежи, созданная в августе 1919 г.

За предвоенные годы территория Белевского у. претерпела 
значительные административные изменения. В 1897 г. в Бе
левском у. было 18 волостей: Бобровская, Болотская, Будого- 
вищенская, Володьковская, Зайцевская, Комаровская, Литви- 
новская, Лиховищенская, Лучанская, Мишино-Полянская, 
Манаенская, Новодолецкая, Петрищевская, Погорельская, 
Сныховская, Сорокалетовская, Стрелецкая. Волость, как адми
нистративно-территориальное подразделение уезда в сельских 
местностях, сохранилась и в СССР до эпохи районирования. В 
тот период Белевский у. занимал территорию нынешних Бе
левского и Арсеньевского районов. В течение первых лет Со
ветской власти до марта 1924 г. Жуковская вол. была объеди
нена со Стрелецкой и преобразована в Толстовскую вол. Будо- 
говищенская вол. преобразована в Фурсово-Будоговгаценскую, 
а, соответственно, Сныховская—в Ивановскую вол.

22 октября 1923 г. уезды Тульской губ. были районированы. 
На территории Белевского у. появились следующие районы: 
Арсеньевский, созданный 28 июня 1924 г., Белевский-—28 мар
та 1924 г., Комаревский — 28 июня, Лучанский с центром в 
с, Жиморино — 28 июня 1924 г., Петрищевский с центром в
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с. Уткино — 28 марта 1924 г. Постановлением ВЦИК СССР 
31 августа 1925 г. были ликвидированы Петрищевский и Ду- 
чанский районы. В связи с районированием в январе 1926 г. 
был ликвидирован как таковой и сам Белевский у. Теперь в 
связи с реорганизацией административного деления вместо 
4 ступеней (сельсовет, район, уезд, губерния) оставались 3 сту
пени: сельсовет, райисполком, губисполком.

12 июля 1929 г. была образована Московская обл., в ко
торую вошли вновь образованные 10 округов, в том числе с 
ликвидацией губернии и Тульский округ: В июле 1929 г. Туль
скому округу были переданы 8 сельсоветов Березовской вол. 
Лихвинского у. Калужской губ.: Сытичевский сельсовет, Бере
зовский, Свинской, Марковский, Карачевский, Кстищевский, 
Ретюньский, Зюзневский. В конце июля 1929 г. ликвидирован 
Комаревский округ. Все районы, входившие в Тульский округ, 
влились в состав Московской обл. 26 сентября 1937 г. Москов
ская обл. была разделена на Тульскую, Рязанскую и Москов
скую области. С этого времени Белевский р-н вошел в состав 
Тульской обл. Период нэпа не внес особых изменений в струк
туру экономики Б. и уезда.

По состоянию на 1925 г. в городе, кроме железнодорожного 
участка с 600 чел. рабочих, не было крупных предприятий. 
Процветало мелкое промышленное и кустарное производство. 
Работали 6 маслодельных заводов, 22 мельницы, 14 молотилок, 
завод по производству пива «Бавария», мастерские: по произ
водству валяльной обуви—-14, бондарных изделий— 7, вере
вочного производства —- 3, колбасных изделий — 5, гончарных 
изделий—23, табачных изделий— 3. Широко шла торговля по
средством лавок и магазинов: книгами, кружевом, детскими 
игрушками, скобяными изделиями, медом и т. д. Работала ти
пография. Был пункт ссыпки зерна. Устраивались ярмарки в 
течение 3 дней, как правило, с 21 сентября. Малые базары про
ходили по средам и пятницам. Большие устраивались по воск
ресеньям. Существовала Белевская почтово-телеграфная кон
тора. А на селе — Погорельское почтово-телеграфное отделе
ние, работавшее 2 раза в неделю, по вторникам и субботам, и в 
пос. Бобрики — Петрищевское почтово-телеграфное отделение, 
работавшее по понедельникам, средам и пятницам.

В городе и уезде школ I ступени насчитывалось 56, школ 
повышенного типа 5, пунктов ликвидации неграмотности 42, 
1 детсад, 1 детдом, 1 дом крестьянина, 10 изб-читален. В горо
де был организован Народный университет. Обучались 150 чел. 
В районе работало 139 библиотек. 20—30-е годы — время ак
тивного строительства народного образования.

В городской больнице работали 4 врача и существовал ста
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ционар йа 40 коек, а в с. Петрищево — 1 врач и в стационаре 
8 коек. В с. Мишенское действовало так называемое «Мишен- 
ское опытное поле», а в с. Петрищево и Б.—2 агропункта. В 
1927 г. земледелие в районе оставалось трехпольным. Хозяйст
ва без инвентаря составляли 29,3 %, хозяйства с плугом—42%, 
с уборочными машинами— 10%, хозяйства без транспортного 
инвентаря составляли 28,6 %.

В годы довоенных пятилеток Белевский р-н стал одним из 
значительных сельскохозяйственных районов Тульской обл. В 
результате коллективизации, завершившейся здесь в 1934 г., 
на его территории были созданы 176 колхозов, за которыми 
государство закрепило в вечное пользование 79000 га земли 
и 2 машино-тракторных станции.

Промышленность города и района была по-прежнему ори
ентирована на переработку сельскохозяйственной продукции. 
Одним из ведущих предприятий подобного рода являлось быв
шее прохоровское заведение— Белевский сушильно-консерв
ный завод, который после реконструкции вошел в число круп
нейших в Б. 2 его цеха — сушильный и пастильный—выпуска
ли сотни тонн продукции: сухофруктов, сушеных овощей и 
пастилы.

В Великую Отечественную войну г. Б. и район в конце ок
тября 1941 г. оказались оккупированными немецко-фашистски- 
ми захватчиками. 31 декабря 1941 г. город был освобожден вой
сками Западного фронта. Часть Белевского р-на продолжала 
находиться в оккупации до лета 1943 г., когда войска Западного 
й Брянского фронтов в период Курской битвы, прорвав оборону 
на северном участке Орловского выступа, окончательно очи
стили белевскую землю от неприятеля; За все время оккупа
ции в Б. было уничтожено 1160 жилых домов, 2 завода (су
шильный и винный), паровозное депо, Дом культуры, школы, 
больница, водопровод, электростанция, вокзал и др. объекты. 
Неменьший ущерб фашисты нанесли району. 123 жителя райо
на погибли от рук захватчиков. 4,5 тыс. чел. были угнаны в 
Германию. Общая сумма ущерба по району составила 3136640 
рублей.

По мере освобождения территории района происходило его 
восстановление. Помимо этого трудящиеся города и деревни 
оказывали посильную помощь воинам Красной Армии, отпра
вив на фронт большое количество теплых вещей, продовольст
венных посылок и др. Многие белевцы воевали на полях Вели
кой Отечественной войны. Белевский р-н — родина 13 Героев 
Советского Союза.

В послевоенное время продолжала преднамеренно делаться 
ставка на удержание города и района в рамках избирательного
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сельскохозяйственного развития. Под предлогом сохранения 
производительных сил в деревне, в колхозах и совхозах про
мышленное производство искусственно дозировалось. В городе 
продолжали действовать кирпичный, пивоваренный, сушильно
консервный, маслодельный завод, механическая мельница, а 
также заменивший хлебопекарни типовой хлебозавод. Сушиль
ноконсервный завод, один из крупнейших не только в области, 
но и в России, разместился в новом помещении. Наряду с дру
гими современными механизмами он был оснащен новейшими 
по тому времени четырехленточными сушильными аппаратами. 
В 1957 г. на предприятии было сооружено автоклавное отделе
ние, появились автоматические и полуавтоматические линии. 
Выросла производительность труда. С 1957 г. здесь возобнови
лось производство пастилы.

Четверть века тому назад наконец вступил в строй завод 
транспортного машиностроения, благодаря которому впоследст
вии значительно оживилось градостроение и появились жилые 
массивы пятиэтажных зданий со сравнительно налаженным 
коммунальным хозяйством и городским ремонтно-строительным 
предприятием. Значительно укреплялось энергоснабжение го
рода. Развилась сеть строительных организаций, в том числе 
межрайонных, претерпевавших последовательно, по мере воз
растания объемов и масштабов строительства, структурные 
изменения. Стремительно набирало темпы и дорожное строи
тельство.

Широкой известностью в границах Тульской обл. и за ее 
пределами добился тысячный производственный коллектив 
швейной фабрики, возникшей на основе артели по пошиву 
одежды.| Швейная фабрика, а также завод «Трансмаш» стали 
со временем своеобразной «кузницей» кадров, центрами соци
ального развития и упрочения его потенциала, солидной базой 
для средних школ города (им. Жуковского, им. Ломоносова, им. 
Чернышевского) в системе производственного обучения подра
стающего поколения белевцев. Эти 2 набирающие производст
венные мощности предприятия оказывали необратимое влия
ние на морально-нравственный и этический климат края в 
целом, на духовное становление людей, культурный рост обще
ственности. Ими завязывались связи с промышленными и 
культурными центрами Европы и Азии, и не только в рамках 
стран социализма.

Благоустройство города, реставрация памятников истории и 
культуры, возрождение утраченных временно ремесел стало 
для коллективов фабрики и завода «Трансмаш» неотъемлемой 
частью их планов и программ развития на перспективу. Писа
тели, артисты, другие деятели культуры, науки, общества

БЕЛЕВ 4S

«Знание» считали за честь выступить непосредственно в про
изводственных цехах этих предприятий.

В административном отношении положение Белевского 
р-на менялось несколько раз: в феврале 1963 г. он был преоб
разован в сельский район, а в январе 1965 г. снова восстанов
лен в прежних своих правах с включением в его состав г. Б. 
Ныне в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Белев и Белевский район» Тульской обл. район состав
ляют 16 сельских администраций: Астафьевская, Бобриков- 
ская, Болотская, Березовская, Богдановская, Кожуровская, Да
выдовская, Беляевская, Жуковская, Ивановская, Кураковская, 
Мишенская, Новодолецкая, Ровенская, Слободская, Таратухин- 
ская и-г. Б. В Б. 110 улиц. Общая площадь земель в пределах 
городской черты составляла на 1 января 1996 г.— 944 га, из 
них застроенных земель — 633 га. Общая протяженность всех 
улиц, проездов равна 66,1 км, в том числе замощенных —
30,5 км, площадь зеленых массивов и насаждений составляет 
100,9 га. В 1994—1997 гг. в Белевский р-н, в один из последних 
в области, проведен трубопровод природного газа протяженно
стью 45,6 км, построены 2 газораспределительные и 2 газопо
нижающие станции. На территории города и района действуют 
промышленные предприятия: завод транспортного машино
строения— «Трансмаш», АО «Завод строительных конструк
ций», мебельная фабрика — АО «Белевмебельдрев», лесхоз, за
вод безалкогольных напитков, АО «Маслозавод», консервный 
завод-А О  «Белкон», АО «Хлебозавод», швейная фабрика — 
АО «Бефо». Из-за разорванности прежних экономических свя
зей с Украиной, некоторыми республиками Закавказья, Сред
ней Азии, которые были традиционными, предприятия Б. не в 
состоянии без федеральной поддержки «вписаться» в рыноч
ные отношения. Не лучше обстоят дела и в сельскохозяйствен
ном производстве* на которое уповали в течение 70 лет мест
ные и областные власти. Если раньше, до 1988—1989 гг., Белев
ский р-н неофициально называли «картофельным Донбассом», 
то ныне этого хлеба не всегда достается для приготовления 
картофельных супов в сельских школьных столовых. Бывшие 
пункты питания, общественные столовые бывших колхозов и 
совхозов бездействуют — не стало на них спроса. Хотя, впро
чем, начиная с 1974 г. Б. поставлял «калиброванные» клубни 
картофеля по спецдоговорам в Москву и на Кубу.

Производят сельскохозяйственную продукцию бывшие кол
хозы и совхозы: СХПК им. Ленина, «Красная Звезда», им. Вл. 
Ильича, «Родина», им. Кирова, «Приокский», «Веженский», 
«Заря», « З а п а д н ы й », «Богданово», «Кожурово», АО «40 лет Ок
тября», «Новый мир», «Белевский», «Ровно», «Хрящевское»,
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совхоз «Алтухово». Общая земельная площадь их составляет 
75 805 га. Всего сельскохозяйственных угодий—61175 га, в том 
числе пашни— 50073 га.

За последнее время в городе и особенно в районе продол
жала ухудшаться демографическая ситуация. Снижалась чис
ленность населения. По сравнению с 1985 г. на 1 января 1998 г. 
смертность составила 108%, а рождаемость 69%. На 1 января 
1997 г. в городе проживали 17,7 тыс. чел., на селе— 11 тыс. 
чел.— всего около 29 тыс. чел.

Большую роль в жизни города играет районный Дом куль
туры, в котором среди многочисленных кружков по интересам 
выделяется драматический коллектив, один из старейших в 
области, не раз занимавший первые места в областных смотрах 
художественной самодеятельности.

Одним из ведущих среди районных музеев является Белев
ский районный музей с богатейшей коллекцией экспонатов по 
истории Белевского р-на и г. Б. и коллекцией факсимильных 
репродукций с произведений мировой живописи, которую по
дарила городу жена известного французского художника Фер
нана Леже Надя Леже.

Древняя белевская земля гордится своим богатым про
шлым, многовековыми культурными традициями. Здесь неког
да существовало, да и сейчас существует немало памятников 
природы и материальной культуры, культурных гнезд, архи
тектуры, литературы и истории. На белевской земле находится 
большая группа стоянок древнего человека эпохи неолита 
(IV—-II тысячелетия до н. э.). Первоначально выделенная и 
изученная вблизи Б. и на территории Белевского р-на эта ар- 
хеологичеркая культура получила название Белевской культу
ры. Да и сам Б., как уже говорилось выше, город, возникший на 
земле вятичей, одно из старейших древнеславянских поселе
ний, является историческим памятником. Во второй четверти 
XVI в. князь Иван Васильевич, сын основателя Белевского 
княжества, создал в городе Спасо-Преображенский монастырь, 
который должен был быть усыпальницей белевских удельных 
князей. Постепенно здесь возникал монастырский комплекс, 
состоявший из церквей: Преображенской (1683—1686), первого 
каменного монастырского собора, Алексеевской надвратной 
(1696), Введенской, являющихся великолепными образцами 
древнерусской церковной архитектуры, и Иоанно-Предтечен- 
ской церкви (1706—1712), перестроенной коренным образом в 
1765 г. и утратившей первоначальный облик здания рубежа 
XVII—XVIII вв. Позднее рядом возник Крестовоздвиженский 
монастырь. В начале XIX в. была построена Крестовоздвижен- 
ская колокольня и в 1818—1820 гг. Спасо-Преображенская ко
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локольня. Возведением в 1866—1869 гг. Кресто-Воздвиженской 
церкви завершилось создание ансамбля 2 монастырей в Б. По
мимо монастырских в Б. существовало много городских церк
вей, среди которых выделяются сохранившиеся ныне Стефа- 
новская (Богородицко-Рождественская) (1719), Покровская 
(XVIII) и Троицкая (кладбищенская) (1782—1785) церкви. В 
районе сохранились здания Никольской церкви в с. Николо-Га- 
стунь (2-я пол. XVII), Троицкой церкви в с. Сныхово (1709), 
церкви Скорбященской в с. Вязовка (1770) и Введенской церк
ви в с. Воротцы (1801—1814).

Значительным центром православия не только Белевско
го у., но всего Тульского края являлась ныне восстанавливае
мая Свято-Введенская Жабынская Макариевская пустынь, ко
торую в 5 км от Б. у впадения в Оку р. Жабынки в конце 
XVI в. основал инок Макарий (в мире Онуфрий) (ум. 22.1.1623 
(1622?), преподобный чудотворец. Он же в 1615 г. восстановил 
монастырь, разрушенный польско-литовскими интервентами: 
Из объектов гражданской архитектуры, сосредоточенной, в ос
новном, в Б., выделяется деревянный так называемый дом Па
стухова (1836), характерное произведение позднего классициз
ма, а на тихих улочках немало сохранилось деревянных строе
ний, украшенных домовой резьбой.

Белевская земля, ее культурные гнезда тесным образом 
связаны со многими замечательными людьми. Первыми в этом 
ряду стоят уже упомянутый Макарий Жабынский и предста
вители дворянского рода Левшиных, которым принадлежало 
расположенное в 7 км от Б. с. Темрянь. По данным родослов
цев, русский дворянский род Левшиных идет от выехавшего 
«из немец» к великому князю Дмитрию Ивановичу (Дмитрию 
Донскому) в 1365 г. Сцеволы Левенштейна, получившего рус
ское прозвание-—• Сувола Левша. Один из потомков Суволы 
Левши—Семен Левшин—в первой половине XVI в. и был в Б. 
воеводой, разгромившим в 1536 г. у с. Темрянь шедших на Б. 
крымских татар. Одним из замечательных представителей это
го рода был Василий Алексеевич Левшин (6.8.1746, Смоленск— 
29.7.1826, с. Темрянь Белевского у. Тульской губ.), российский 
просветитель второй пол. XVIII-—нач. XIX вв., писатель, лите
ратор, историк, переводчик и агроном, автор «Топографическо
го описания Тульской губернии», в котором представлены на 
рубеже XVIII—XIX вв. история, хозяйство, культура и приро
да Тульского края. Долго жил и работал в родовом имений, 
с. Темрянь. После его смерти с. Темрянь перешло к его внучке 
Екатерине Степановне Левшиной, вышедшей замуж за Влади
мира Соловцова. Сын Екатерины Степановны — Александр 
Владимирович Соловцов (1847—1923) — был последним вла
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дельцем темрянского родового гнезда Левшиных. Из этой семьи 
вышли одаренные музыканты, сыновья Соловцова — Алек
сандр Александрович (1896—1957) и Анатолий Александрович 
(1898—1965). Две младшие сестры Левшина, хотя сами не за
нимались литературой, оставили после себя потомство, которое 
проявило себя на этом поприще. Серафима Алексеевна была 
замужем за Богданом Михайловичем Броневским. 5 ее сыновей 
были причастны к литературе и почти все оставили воспомина
ния. Из них наиболее известным был Владимир Богданович 
Броневский (1784, г. Белев Тульской губ.— 7.4.1835, Санкт-Пе- 
тербург), военный писатель, автор «Записок морского офицера» 
и др. произведений. Сын другой сестры, Ольги Алексеевны 
Афремовой, Иван Федорович Афремов (15.8.1794, с. Сальницы 
Белевского у. Тульской губ.— 28.1866, там же) был одним из за
мечательных тульских историков-краеведов, автором «Истори
ческого обозрения Тульской губернии» и др. трудов по исто
рии, экономике, географии Тульского края.

Белевская земля является родиной великого русского поэта 
Василия Андреевича Жуковского (29.1.1773, с. Мишенское Бе
левского у. Тульской губ.— 12.4.1852, Баден-Баден, похоронен в 
Санкт-Петербурге, в Александро-Невской Лавре). В с. Мишен- 
ском он родился, подолгу жил здесь и в Б., где имел свой дом 
(сгорел во время боевых действий в 1941 г.). Впечатления, по
лученные поэтом на малой родине, отразились в ряде лучших 
его поэтических произведений (элегии «Сельское кладбище», 
«Вечер», стихотворение «Певец во стане русских воинов» и др.) 
и рисунках, запечатлевших дорогие сердцу поэта места.

С белевской землей связана жизнь и творчество братьев 
Киреевских, Ивана Васильевича (22.3.1806, Москва—11.6.1856, 
Санкт-Петербург) и Петра Васильевича (11.1.1808, с. Долбино 
Калужской губ.— 25.10.1856, д. Киреевская Слободка Орловской 
губ.), русских литераторов, публицистов, деятелей культуры. 
Здесь находилось их родовое имение—с. Долбино. На террито
рии Тульской губ., в том числе и Белевского у., П. В. Киреев
ский собирал для своего знаменитого фольклорного сборника 
русские народные песни.

В Белевском у. не раз бывали И. С. Тургенев и Л. Н. Тол
стой. (О композиторе А. С. Даргомыжском см. ст. «Арсеньево» 
настоящего издания.)

В галерее замечательных людей земли Белевской достой
ное место занимают Михаил Федорович Бурцев (8.7.1842, с. Ба- 
рятино Богородицкого у. Тульской губ.— 29.1.1906, г. Белев 
Тульской губ.), священник Русской православной церкви, исто- 
рик-краевед, литератор, автор трудов по истории, преимуще
ственно церковной, г. Б. и уезда, топонимике и географии («О
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древности существования города Белева» и др.); декабристы 
братья Черкасовы: Алексей Иванович (15.11.1799—4.1855, с. Во- 
лодьково Белевского у. Тульской губ.), барон, поручик, один из 
ближайших соратников П. И. Пестеля, осужденный на каторгу 
и дальнейшее поселение в Сибири, живший после возвращения 
в родовом имении с. Володьково и Петр Иванович (22.9.1796— 
12.2.1867, с. Володьково Белевского у. Тульской губ.), барон, по
ручик, арестованный по подозрению в принадлежности к тай
ным обществам, но освобожденный за отсутствием улик и про
живший после отставки в с. Володьково. После окончания 
сибирской ссылки с 1856-го по 1863 г. в Белевском у. в с. Пёт- 
рищево (имение Елагиных) жил декабрист Гавриил Степанович 
Батеньков. Владела имением Авдотья Петровна Елагина 
(урожденная Юшкова) (1789—1877), мать И. В. и П. В. Киреев
ских, хозяйка известного литературного салона в Москве, бе- 
левская помещица.

С Б. связано творчество блистательного рассказчика 20-х 
годов XX столетия романиста Пантелеймона Сергеевича Рома
нова (25.7.1884, с. Петровское Одоевского у. Тульской губ.— 
8.4.1938, Москва). На белевском материале построен ряд произ
ведений писателя (роман-эпопея «Русь», повесть «Детство» 
и др.). В Б. родился и учился Сергей Петрович Бородин 
(25.9.1902, Москва — 1974, Ташкент), писатель, автор романа 
«Дмитрий Донской» и др. исторических произведений. Здесь 
прошли детские и юношеские годы Ильи Давыдовича Усыски- 
на (13.11.1910—30.1.1934, район Кунцево под Москвой), ученого, 
погибшего при испытании стратостата «Осоавиахим—I» в со
ставе его экипажа. (О Челюскине Семене Ивановиче см. в ста
тье «Арсеньево» настоящего издания.)

Белевский край — родина Виктора Яковлевича Грекова 
(род. 22.1.1940, д. Сытичи Белевского р-на Тульской обл.), писа
теля, прозаика, члена Союза российских писателей и Николая 
Дмитриевича Жиляева (13.9.1934, г. Белев Тульской обл.— 
23.9.1995, там же), музейного работника, краеведа, художника, 
педагога, заслуженного работника культуры РФ (1994), Почет
ного гражданина г. Б.

С Белевским р-ном и г. Б. связана славная когорта Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического Труда. Фомичев 
Михаил Георгиевич (25.9.1911, д. Слобода Белевского у. Туль
ской губ.—-18.11.1987, Москва), танкист, дважды Герой Совет
ского Союза (23.9.1944, 31.5.1945), генерал-лейтенант танковых 
войск. Высокого звания удостоен дважды за умелое руководст
во танковой бригадой в боях за Львов и при штурме Берлина. 
Азаров Василий Николаевич (20.8.1914, д. Слобода (ныне Бе
левского р-на Тульской обл.— 1976, г. Белев), капитан, Герой



50 Энциклопедия городов и районов Тульской области

Советского Союза (29.6.1945). Отличился в боях на территории 
Восточной Пруссии. Анисенков Владимир Иванович (дек. 1925, 
дер. Кураково (ныне Белевского р-на Тульской обл.— 25.9.1943), 
гвардии рядовой. Герой Советского Союза (17.10.1943). Посмерт
но. Отличился при форсировании Днепра. Пал на поле боя. Бо
рисюк Александр Евстафьевич (1921, г. Белев— 15.2.1945), 
старший сержант. Герой Советского Союза (24.3.1945). Посмерт
но. Героически пал на поле боя. Голосов Василий Иванович 
(1911, г. Белев— 16.8.1943, Харьковская обл.), командир, снай
перской роты. Герой Советского Союза (26.10.1943). Посмертно. 
Уничтожил лично 420 солдат и офицеров противника. Горшков 
Егор Гаврилович (1916, д. Слепушкино (ныне Наро-Фоминского 
р-на Московской обл.— 6.7.1942, г. Белев Тульской обл.), коман
дир танкового взвода. Герой Советского Союза (21.3.1940). Отли
чился в советско-финской войне (1939—1940). Погиб на терри
тории Белевского р-на. Захаров Василий Григорьевич (1916, 
с. Гаучеровка (ныне Башмаковского р-на Пензенской обл.—
1.1.1942, похоронен в г. Белеве Тульской обл.), командир роты. 
Герой Советского Союза (21.3.1940). Отличился в советско-фин
ской войне 1939—1940 гг. В Великую Отечественную войну по
гиб в бою под Б. Коростелев Петр Иванович (род. 20.1.1920, 
г. Белев Тульской губ.), железнодорожник. Герой Советского 
Союза (23.10.1943). Участник Великой Отечественной войны с 
1941 г. Отличился при форсировании Днепра. Ларкин Иван 
Иванович (род. 23.2.1924, д. Слобода (ныне Белевского р-на 
Тульской обл.), ефрейтор. Герой Советского Союза (15.1.1945). 
Высокого звания удостоен за спасение командира в бою. Мас- 
лаков Иван Васильевич (15.2.1921, д. Кураково Белевского у. 
Тульской губ.— 18.3.1945, г. Торунь, Польша), рядовой. Герой 
Советского Союза (24.3.1945). Посмертно. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Отличился при форсировании 
р. Нарев (Польша). Сухарев Сергей Яковлевич (род. 19.4.1923, 
с. Селинское Белевского р-на Тульской обл.), кадровый воен
ный. Герой Советского Союза (30.10.1943). Высокого звания удо
стоен за форсирование Днепра). Титков Иван Филиппович 
(27.8.1912, д. Слобода (ныне Белевского р-на Тульской обл.) — 
23.7.1982), партийный работник. Герой Советского Союза
(1.1.1944). Высокого звания удостоен за организацию партизан
ского движения в 1942—1944 гг. на территории Минской обл. 
Чепурной Николай Миронович (27.12.1905, д. Михайловка-1 
(ныне Березнеговатского р-на Николаевской обл.) — 19.9.1964, 
г. Белев Тульской обл.), старший лейтенант. Герой Советского 
Союза (31.8.1941). Отличился в боях при форсировании р. Чер- 
ногостицы в районе юго-западнее г. Витебска. Ефимов Иван 
Иванович (род. 1888), рабочий-железнодорожник. Герой Социа-
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диетического Труда (1943). В 1941—1943 гг. Доставлял на фронт 
составы с вооружением. Был ранен во время одного из налетов 
вражеской авиации, но вывел состав из-под удара. Деев Алек
сандр Михайлович (1907—16.4.1992), директор совхоза «Белев
ский». Герой Социалистического Труда (1957). Удостоен высо
кого звания за умелое руководство хозяйством. Звездочкина 
Мария Ивановна (род. 1919, д. Кураково (ныне Белевского р-на 
Тульской обл.), бригадир-овощевод совхоза «Белевский». Герой 
Социалистического Труда (1973). Гераскина Полина Давыдовна 
(род. 1926, хутор Андреевский Октябрьского р-на Оренбург
ской обл.), заслуженный агроном РСФСР (1965). Герой Социа
листического Труда (1971).

Интервью с главой муниципального образования
\ «Город Белев и Белевский район» А. С. Парфеновым

Парфенов Алексей Сергеевич (род. 1.11.1950, с. Борилово Болохов- 
ского р-на Орловской обл.), работник сельского хозяйства, администра
тор. Из крестьянской семьи. Окончил Ленинградский техникум пищевой 
промышленности (1972), Ленинградский институт сельского хозяйства 
(1978). Кандидат экономических наук (1993).

Прошел путь от колхозника до начальника управления сельского 
хозяйства Белевского р-на. Депутат областной думы первого созыва. 26 
июня 1997 г. назначен исполняющим обязанности, в этом же году из
бран главой муниципального образования «Город Белев и Белевский 
район».

— Каково сегодняшнее положение г. Б. и Белевского р-на в 
области? Что вызывает у Вас как жителя данного города и 
района особую гордость?

— Один из древнейших городов Тульской обл. В прошлом 
веке его называли «первым после Тулы в губернии». Приметы 
древности буквально на каждой улице. Но так сложилось на 
протяжении семи десятков лет, что город и Белевский у., а за
тем и БелеВский р-н оставались преимущественно сельскохо
зяйственными. Былое первенство в экономике постепенно утра
чивалось. Не случайно в последние годы он оставался, так 
сказаТь, дотационным в экономическом отношении. А вот Куль
турный пласт его настолько велик, что и теперь он притягивает 
к себе внимание и общественности области, и ученых, и крае
ведов. Причем, это город кафедральный, если вести речь в 
рамках истории Тульской и Белевской епархии. Это делает нам 
честь и накладывает определенные обязанности. И к Александ
ру Сергеевичу Пушкину мы имеем непосредственное отноше
ние. Его имя напрямую связывается с жизнью и творчеством 
нашего земляка — Василия Андреевича Жуковского, который 
явился в литературе предтечей Пушкина и в то же время его
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учителем. Пушкин бывал в Б. Об этом красноречиво повествует 
его «Путешествие в Арзрум». Напомню первую строку этого 
замечательного произведения: «Из Москвы поехал я на Калу
гу, Белев и Орел...» Мы чтим основателя Свято-Введенской 
Жабынской пустыни преподобного Макария Жабынского. Его 
справедливо называют Белевским чудотворцем. Мы, белевцы, 
земляки великих и значительных строителей российской куль
туры. Прежде всего хочу назвать композитора Александра 
Сергеевича Даргомыжского. Белевцы хорошо знают творчество 
писателей — Пантелеймона Романова, Сергея Бородина. Гор
димся, что здесь жили и творили братья Киреевские—Иван и 
Петр Васильевичи. А у истоков этого могучего потока отечест
венной культуры стоял наш земляк Василий Алексеевич Лев- 
шин. Гордимся своими земляками, Героями Советского Союза, 
защитившими Отечество в боях, и Героями Социалистического 
Труда — укрепившими его в трудовых буднях. Гордимся совре
менными коллективами швейной фабрики, «Бефо», открытого 
акционерного общества «Трансмаш», консервного завода «Бел- 
кон», которые в тяжелейших условиях реформации выстояли и 
смогли получить прописку в рыночных отношениях.

— Какие организации, предприятия в сложное и трудное 
время работают, дают продукцию, оказывают услуги насе
лению?

— Пожалуй, начнем с коллектива завода «Трансмаш», хо
тя он и не старейший. Дело в том, что он является по праву 
градообразующим предприятием.

А вот о коллективе—разговор особый. К 1990 г. его макси
мальная численность составила 750 чел. работающих. Теперь 
завод по< своей структуре стал машиностроительным предпри
ятием с законченным циклом производства. Предприятие вла
деет практически всеми видами технологии металлообработки. 
Коллектив и в прошлые годы признавался неоднократно побе
дителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. Мно
гие заводчане удостоены почетных званий победителей трудо
вого соперничества, награждены орденами и медалями.

В настоящее время завод с целью увеличения числа рабо
чих мест развил второе направление. Это — производство 
средств пожаротушения, хотя является предприятием, произ
водящим тормозное оборудование для подвижного состава Ми
нистерства путей сообщения. Следует напомнить, что до 1992 г. 
предприятие входило в состав производственного объединения 
«Трансмаш», которое являлось единственным производителем 
тормозного оборудования в СССР. Производственное объедине
ние «Трансмаш» входило в главное Управление вагоностроения 
Министерства тяжелого и транспортного машиностроения
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СССР. Сегодня партнерами предприятия являются: Брянский 
машзавод, Людиновский и Муромский тепловозостроительные 
заводы, Тверской вагоностроительный завод, ОАО «Тихорецк- 
путьмаш», ОАО «Калугапутьмаш», Первомайское ОАО «Транс- 
пневматика», концерн «Азоввагон», Торжокское ОАО «Пожтех- 
ника» и некоторые другие. А к этому уместно добавить, что в 
своем производстве наш «Трансмаш» использует продукцию 
«Северстали», Новолипецкого МК. Продукцию завода знают в 
Российской Федерации, в странах ближнего Зарубежья, в Ира
не, Австрии, Чехии. Его иностранными коллегами являются 
представители крупных производств Германии, осуществляет
ся взаимодействие в создании совместных приборов для ма
гистралей «Восток— Запад». Кроме того, завод активно со
трудничает с тульскими предприятиями «Сплав» и «Точмаш», 
проводит научно-исследовательскую работу с институтами 
ВНИИВ, ВНИИПО г. Москвы. Энергичная политика на рынке, 
продуманная работа на перспективу, активный поиск и неуто
мимое творчество позволяют ОАО «Трансмаш» сохранять свои 
позиции и укреплять экономическое положение. Давайте за
глянем и в святая святых старейшего завода г. Б. по перера
ботке сельхозпродукции—ОАО «Белкон». Да, здесь имел место 
спад производства в течение рыночных реформ. Но в прошлом 
году падение производства остановлено. Выполнено задание по 
снижению себестоимости товарной продукции. Коллектив обес
покоен кризисным состоянием, поэтому планирует увеличить 
производство за счет расширения ассортимента той продукции, 
которая пользуется спросом на рынке. Это первое. Второе — 
это постепенный переход на выпуск конкурентной продукции. 
Разумеется, для этого потребуются дополнительные матери
альные затраты: замена оборудования на более современное. 
Таковы требования мировых стандартов. Особо упор предстоит 
сделать на внедрение в производство оборудования для фасов
ки, бестарной упаковки.

Неимоверными усилиями руководства, в целом коллектива 
швейная фабрика удерживается на плаву. Это прославленный 
коллектив.

Акционерное общество закрытого типа «Бефо» является 
одним из российских производителей и поставщиков одежды 
для детей и взрослых. В период создания сравнительно круп
ных объединений, с 1970-го по 1989 г., предприятие входило 
в состав Московского промышленно-швейного объединения 
«Старт», а с 1990-го по 1991 г.— в состав Тульского объедине
ния «Чайка».

Многолетнее сотрудничество с лучшими домами моделей, 
таких, как, к примеру, «Кузнецкий мост» в Москве, ДМО в
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Санкт-Петербурге и крупнейшими текстильными предприяти
ями позволяет «Бефо» изготавливать и поставлять швейные 
изделия, отвечающие требованиям современной моды и поль
зующиеся спросом у потребителя. Продукция с маркой «Бефо» 
продается в таких регионах России, как Москва, Белгород, 
Брянск, Воронеж, Курск, Нижний Новгород, Орел, Рязань, Са
ратов, Тамбов, Тверь, Тула. Одним словом, наши предприятия, 
которые имели свое лицо, обладают и теперь определенным по
тенциалом для того, чтобы занять достойное место в рыночных 
отношениях. Естественно, необходимы для стабилизации их 
экономики и района в целом конкретные решения на прави
тельственном уровне. На это мы надеемся.

—  Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих и социальных возможностей)?

— Потенциал нашего края составляют неплохие предпо
сылки. Есть определенные природные ресурсы. Наработан ре
альный опыт переустройства промпредприятий согласно требо
ваниям времени и вхождения в рыночные отношения. Время не 
повернуть вспять. Это аксиома. Полагаю, что есть перспективы 
и у вышеназванных трудовых коллективов, и в сельском хо
зяйстве. Профиль сельскохозяйственного производства опреде
лен. Разумеется, будут некоторые коррективы. А коррективы 
сейчас зависят от программы российского правительства. Ви
димо, исходя из здравого смысла, не надо торопиться с вывода
ми, пока не определен план развития страны в целом. Но то, 
что мы будем уделять внимание развитию градостроительства 
с учетом исторических архитектурных особенностей древнего 
города, •р это, как говорится, незыблемо. Возрождение Отече
ства нашего начнется с провинции. Здесь, в малых городах на
капливается патриотическая энергия созидания Отечества. До
вольно ломок и переделок. Надо объединяться для совместных 
действий на благо малой родины, а в конечном счете и для 
России.

БОГОРОДИЦК
Богородицк. Город Тульской обл. Расположен в верховьях 

р. Уперты, притока р. Упы в 65 км к юго-востоку от Тулы, в 
53' 47 \  северной широты и 38° 8' восточной долготы на ж. д. 
линии и автомобильной трассе Москва — Воронеж. Население
33,5 тыс. чел. (1996). Центр одноименного Богородицкого р-на.

Богородицкий р-н расположен в юго-восточной части Туль
ской обл. Его площадь составляет 957 кв. км, население —
63,7 тыс. чел. Реки, протекающие по территории района, не
многоводны и относятся к Окскому (Уперта, Чернявка и др.) 
либо к Донскому (Непрядва, Муравлянка, Папоротка и др.) 
бассейнам. У г. Б. находится каскад прудов, в котором основ
ной, большой пруд,— проточный, питающийся от р. Уперты и 
родников.

Климат умеренно-континентальный. Почвы в Богородицком 
р-не черноземные, лесостепные, дерново-подзолистые. Нахо
дясь в переходной Полосе лесостепи, он имеет очень мало ле
сов, расположенных небольшими островками преимущественно 
на северо-западе. Сёльскохозяйственные угодья занимают око
ло 80% его территории. Из полезных ископаемых имеются за
пасы бурого угля. С севера на юг Богородицкий р-н пересека
ют, разделяя его на 2 части: ж. д. магистраль и автомобильная 
трасса Москва — Воронеж.

Б. был заложен при царе Алексее Михайловиче весной 
1663 г. в Дедиловском у. как крепость—для защиты Москов
ского государства от набегов крымских татар. Но значение го
рода не ограничивалось только выполнением оборонительных 
функций. Определяющую роль в выборе места для основания 
нового города сыграла необходимость освоения целинных зе
мель с целью увеличения производства зерна в государстве. Б. 
стал административно-хозяйственным центром новой царской 
вотчины, переданной в ведение Приказа тайных дел. Крепост
ные сооружения возводились силами стрельцов и казаков из 
Крапивны, Епифани, Дедилова.
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Первоначально служилые люди этих и других близлежа
щих городов, присланные для защиты крепости и обработки 
земли, и составляли население Б. Но для расширения пашен
ной земли требовались более надежные работники, которые 
были бы привязаны к месту своим хозяйством и не разбегались 
бы по домам, как служилые люди. Поэтому уже в 1664 г. в кре
пости появились первые поселенцы, направленные на «вечное 
житье»: из Каширы перевезено 50 сысканных беглых кресть
янских семей. В том же 1664 г. из городов Нижнего и Верхнего 
Ломовых и Норовчайского городища в Б. было отправлено еще 
37 крестьянских семей. Принудительная крестьянская колони
зация Б. и прилегающих к нему земель продолжалась в тече
ние 2 десятилетий. Успешное освоение Дикого поля позволило 
в результате межевания 1670—1671 гг. образовать из земель 
Дедиловского и Епифанского у. новый уезд—Богородицкий.

 ̂Первые годы существования Б. жизнь его обитателей была 
неспокойной. Частые набеги на богородицкие земли совершали 
татары и литовцы. Во время крестьянской войны под предво
дительством Разина отдельные отряды и группы восставших 
казаков совершали рейды по помещичьим усадьбам Дедилов
ского у., появлялись и около Б., некоторое время стояли лаге
рем на р. Уперта. Эти обстоятельства заставили власти укреп
лять богородицкую крепость как оружием, так и людьми. В 
марте 1667 г. из Москвы сюда на «вечное житье» было отправ
лено 100 солдат, с переселением которых связано появление 
стрелецкой слободы. Богородицкие «ратные люди» привлека
лись для борьбы с разницами. В период Азовских доходов Пет
ра I Б. и ,уезд оказались в самой гуще событий, поскольку че
рез него йа Воронеж проходили царские войска, ехали обозы с 
вооружением.

В начале XVIII в., по мере расширения границ Русского го
сударства на юг, Б., как и другие города, находившиеся за вто
рой засечной чертой, полностью утратил военное значение. Это 
постепенно приводило город в упадок: по переписи 1710 г. в 
нем проживали только 937 чел. обоего пола. Некоторое оживле
ние в экономической жизни города наблюдалось во втором де
сятилетии XVIII в. По указу Петра I в 1715 г. стольником Ис- 
леньевым в городе был создан конный завод. Конному заводу Б. 
обязан первом учебным заведением: им стала школа конюхо- 
вых детей, созданная на рубеже 30—40-х гг. по указанию 
А. П. Волынского. Школа была правительственной и субсиди
ровалась из средств дворцовой конюшенной канцелярии. Ос
новным ее назначением являлась подготовка дворцовых коню
хов. Обучение заключалось в усвоении учениками грамоты
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и псалтири. Известно и имя первого богородицкого учителя: 
Гаврила Варсобин.

В начале правления Екатерины II Б. попал в поле зрения 
императрицы. В 1763 г. он был исключен из штатного расписа
ния уездных городов Российской империи и превращен в во
лость, что отрицательно сказалось на его экономическом по
ложении. В частности, было ликвидировано единственное 
крупное предприятие — конный завод. 13 января 1765 г. Ека
териной II был подписан указ о передаче Б. со всеми прилега
ющими к нему селами и деревнями из ведения конюшенного 
ведомства в особое правление генерал-поручику сенатору 
С. В. Гагарину. Эти земли вместе с присоединенной к ним зем
лей с. Бобрики составили собственную волость императрицы. С 
1768 г. Б. стал именоваться слободой. В 1765 г. Екатерина II на
градила уБогородицкой и Бобриковской волостями своего побоч
ного сына от графа Г. Г. Орлова — малолетнего князя Алексея 
Григорьевича Сицкого, который в 1775 г. получил фамилию 
Бобринский. Позже император Павел I присвоил ему графский 
титул.

В 1771 г. было принято решение о строительстве дворца 
для будущего графа. Разработку проекта императрица поручи
ла архитектору Ивану Егоровичу Старову, который выполнил 
его в складывавшемся в тот период стиле русского классициз
ма. Дворец расположился на высоком левом берегу р. Уперты, 
там, где прежде находилась земляная, крепость. Летом 1776 г. 
напротив выбранного места был вырыт большой овальный 
пруд, а чуть ниже по течению река перекрыт плотиной. С во
сточной стороны дворец имел замкнутый парадный двор с вы
сокой колокольной башней над проездными воротами. Башня- 
колокольня, построенная в стиле барокко, сохранилась от ра
нее существовавшей застройки. Непосредственное руководство 
всеми строительными работами осуществлял архитектор Яков 
Ананьич Ананьин, его помощником был Ф. Волков, которые 
прекрасно воплотили замысел Старова. Вчерне дворец закон
чен в 1778 г., а окончательно его строительство завершено в 
1784 г. В следующем году калужским художником Михайло
вым были расписаны нижние апартаменты дворца. Эта роспись 
погибла во время большого пожара в 40-х гг. XIX в. В этот же 
период по соседству со строящимся дворцом по проекту, вы
полненному И. Е. Старовым, заложена Казанская церковь, счи
тающаяся одним из интереснейших образцов раннего класси
цизма среди культовых сооружений России. Иконописные ра
боты выполнил талантливый художник Николаев. Церковь 
стала действовать с 1783 г.

В 1776 г. управляющим богородицкими имениями был на-
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знамен видный русский агроном и писатель Андрей Тимофее
вич Болотов, который оставил заметный след в истории города. 
Он не только управлял хозяйством имения, но и активно вклю
чился в строительство дворца, принимал участие в разработке 
проекта города, в оформлении Казанской церкви. Благодаря 
его усилиям в Б. в 1779 г. был создан первый в России Детский 
театр, открыты учебные заведения. Но главным творением Бо
лотова, несомненно, является богородицкий парк. Первоначаль
ный проект парка разработан И. Б. Старовым. Но его не приня
ли, поскольку он был составлен в соответствии с «регулярной» 
планировкой, предполагавшей господство геометрически пра
вильных линий и симметрии. В конце XVIII в. подобный подход 
к садовой архитектуре являлся вчерашним днем. Новым на
правлением в парковом искусстве становился так называемый 
английский стиль, основным принципом которого являлась ес
тественность. Заняться разбивкой парка было предложено 
А. Т. Болотову, который в течение 2 лет (1784—1785) создал 
один из красивейших пейзажных садов России своего времени. 
Ученый разбивал парк с учетом особенностей местности, ее 
ландшафта, широко используя местные породы деревьев. До
стопримечательностью парка являлась разработанная и вопло
щенная Болотовым грандиозная водная система. Украшением 
его стали искусственные пещеры, гроты, острова, руины. Па
вильоны и беседки составили парковую архитектуру, к сожа
лению, не сохранившуюся до нашего времени. К ее созданию 
был привлечен тульский архитектор Козьма Семенович Со
кольников, по проекту которого был выстроен круглый павиль
он, поражавший гармоничным сочетанием с окружающей при
родой. БсАгородицкий парк современники называли «чудом 
здешних краев» и нередко, проезжая неподалеку, специально 
делали крюк, чтобы увидеть это чудо своими глазами.

В 1777 г. состоялось открытие Тульской губ. По предложе
нию тульского наместника М. П. Кречетникова Б. был возвра
щен статус уездного города. Тогда же началось составление ге
нерального плана Б., в разработке которого активное участие 
принял А. Т. Болотов. Весьма вероятно, что к его созданию бы
ли причастны и архитектор И. Е. Старов, бывший в то время 
главным архитектором Петербургской комиссии строений, куда 
обычно присылались на рассмотрение и доработку генеральные 
планы всех российских городов, и его помощники по строитель
ству дворца Я. А. Ананьин и Ф. Волков. В соответствии с про
ектом Б. располагался на правом берегу р. Уперты, где ранее 
находились городские слободы. Дворец, возведенный на Левом, 
высоком, берегу, становился главной доминантой города. Осно
ву- плана составила радиально-лучевая система, при которой
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5 главных улиц города представляли собой как бы лучи веера. 
Центром их пересечения становился пятиоконный овальный 
зал дворца. Из каждого окна открывался вид на одну из этих 
улиц, которые получили наименование в честь особ император
ской фамилий: Екатерининская, Павловская, Александровская, 
Мариинская и Константиновская. Планом предусматривалось 
также создание 4 площадей. Главная из них, пятиугольная, 
располагалась на берегу реки, и на нее выходили радиальные 
улицы. На этой площади находились городские учреждения и 
торговые лавки. Замыкавший площадь с северной части соля
ной магазин был возведен в 1782 F. по проекту К. С. Сокольни
кова.

13 сентября 1778 г. генеральный план Б. был утвержден 
Екатериной II. В этом же году город получил свой герб—щит, 
«в серебряном поле которого разметаны 9 ветвей травы, назы
ваемой богородицкой, для показания имени сего города». С 
именем Болотова связано открытие в Б. в 1778 г. пансионата 
для детей дворянства и в 1784 г. волостного училища для обу
чения грамоте крестьянских мальчиков, которое являлось пер
вым в Тульской губ. учебным заведением для народа. Непода
леку от Казанской церкви по проекту К. С. Сокольникова спе
циально для училища было выстроено здание. С воцарением на 
российском престоле Павла I Б. в 1797 г. вновь был выведен 
«за штат», т. е. попал в число безуездных городов. Павел про
явил благосклонность к своему сводному брату А. Г. Бобрин
скому, принял его при дворе,' пожаловал графский титул и пе
редал в полную собственность те имения, которыми до смерти 
своей матери он владел чисто номинально. В связи с этим
А. Т. Болотов, не пожелавший служить в Б. при графе, вышел 
в отставку. Поскольку граф предпочитал жить в Санкт-Петер
бурге, оставленный без присмотра дворцово-парковый ан
самбль постепенно приходил в запустение.

В положении заштатного города Б. оставался недолго. Уже 
в 1802 г. при Александре I он был восстановлен в качестве 
уездного города. На протяжении первой половины XIX в. Б. ос
тавался слаборазвитым в промышленном отношении городом. 
Население сочетало занятия ремеслами с земледельческими 
работами, торговлей. Многие горожане жили наемным трудом. 
К середине века картина несколько изменилась. По данным 
1855 г., в Б. проживали 3 шорника, 21 портной, 1 живописец, 
2 маляра, 13 кузнецов, 3 столяра, 12 пекарей (калачников, 
крендельщиков и хлебников), 1 слесарь, 1 трубочист, 1 картуз
ник, 2 печника, 12 мясников, 7 башмачников, 20 сапожников. 
Но экономически сословие ремесленников было еще слабым. 
Большинство из них занималось ремеслами только в зимнее
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время. Летом их занятием становилось садоводство, торговля, 
наемные работы.

В первой половине XIX в. в Б. стали создаваться первые 
промышленные предприятия, которые ориентировались на пе
реработку сельскохозяйственной продукции. Старейшим из них 
являлся свеклосахарный завод графа Алексея Бобринского. 
Уже в 1833 г. продукция этого завода была представлена на 
проводимой Департаментом мануфактур и внутренней торгов
ли третьей выставке отечественных изделий, где она была 
признана «отличной доброты». В качестве поощрения мини
стерство финансов предоставило заводу право использовать 
Российский государственный герб. В 1849 г. на городских вы
гонных землях богородицким купцом И. Н. Поповым был по
строен еще один свеклосахарный завод. Позже в качестве со
владельца в дело к нему вошел его брат. Сахарный завод 
братьев Поповых долгое время оставался одним из самых 
крупных промышленных предприятий города. Богородицкому 
купечеству принадлежала ведущая роль в развитии промыш
ленности в городе. По сведениям 1860 г., на городских землях, 
кроме уже названного свеклосахарного завода братьев Попо
вых, существовали салотопенный завод купца Маторина, сало
топня и кожевенный завод купца Любимова, салотопня и бойня 
купца Василия Кобякова, салотопня и бойня купца Николая 
Синявина, кожевенный завод купца Якова Тихонова, кожевен
ный завод братьев Тихоновых, ветряная мельница купца Дмит
рия Долгова, костевыжигательное заведение купца Зенякина. В 
окрестностях города была налажена добыча глины и песка.

Большое значение для экономического развития всего реги
она имело строительство Сызрано-Вяземской железной дороги, 
осуществленное в конце 60-х — начале 70-х годов. Через Б. 
проходил Ряжско-Вяземский участок этой дороги. Елецкая 
ветвь (от Узловой на Ефремов) была проложена в непосредст
венной близости от Б. Станция, связывавшая город с железной 
дорогой, получила название «Жданка». Позже, в 1905 г., город
ская управа выступила с предложением переименовать стан
цию в «Богородицк-Тульский». Но ходатайство было отклонено 
на том основании, что станция со сходным названием уже име
лась на Московско-Нижегородской железной дороге. Строи
тельство железной дороги облегчило доступ богородицких то
варов на общероссийский рынок. С ее появлением оживилась 
хлебная торговля, активизировалась деятельность свеклоса
харных и винокуренных заводов. К общественным работам по 
прокладке дороги привлекалось местное население, что давало 
возможность значительному количеству богородчан получить 
дополнительный заработок.
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В это же время началось освоение залежей каменного угля, 
которым был богат Богородицкий у. Граф Бобринский органи
зовал добычу угля на своих землях в окрестностях Б., где им 
были открыты Товарковские и Малевские копи. Разработку 
угольных месторождений в Савинской копи осуществлял 
П. С. Смирнов. Товарковские копи были самыми крупными в 
Тульской губ. В 1912 г. добыча угля на них составила 3 974 730 
пудов, что более чем на 1 млн. превысило добычу угля всеми 
остальными шахтами губернии.

В начале XX в. в числе крупных предприятий города назы
вали кожевенный завод братьев Ламакиных. В Б. и прилегаю
щих к нему селах успешно развивались кустарные промыслы, 
среди которых преобладали ковровое, ткацкое и корзиночное 
производства. Несмотря на некоторые успехи в развитии про
мышленности во второй половине XIX в., экономика Б. сохра
няла сельскохозяйственную ориентацию. На рубеже веков 
ежегодный отпуск хлеба в уезде составлял до 1,5 млн. пудов. 
Особое развитие в городе получило садоводство и, в частности, 
разведение яблонь. В Б. имелось 3 крупных питомника, один из 
которых находился в ведении Главного управления землеуст
ройства и земледелия, второй был создан при сельскохозяйст
венном училище, третий принадлежал графам Бобринским. 
Последний считался одним из лучших во всей Тульской губ.

Ежегодно в Б. устраивалась ярмарочная торговля. Широ
кую известность в округе получили Георгиевская, Казанская и 
Рождественская ярмарки. Георгиевская ярмарка проводилась 
5 апреля. На ней реализовывались крупный рогатый скот, ло
шади, сельхозинвентарь. Казанская ярмарка, проводившаяся 
7 июля, была известна с XVIII в. и ориентирована на продажу 
бакалейного'товара. Рождественская ярмарка учреждена Бого
родицким уездным земством в 1879 г. с целью реализации ко
жевенного и сельскохозяйственного товара, готового платья и 
обуви. Ярмарка устраивалась 15 сентября.

По мере слабого, но неуклонного развития промышленности 
увеличивалось и городское население. По сведениям 1859 г., Б. 
насчитывал 4479 чел. К концу XIX в. в городе проживали поч
ти 8000 чел. С развитием промышленности и торговли у город
ского населения возрастала потребность в освоении грамоты. 
Еще в начале XIX в. жители Б. получали образование преиму
щественно в домашних школах. Но уже в 1831 г. в городе от
крылось уездное училище, при котором были созданы при
готовительный класс и женская школа. Последняя просущест
вовала недолго: через 2 года ее пришлось закрыть, так как 
обучение девочек грамоте в одном здании с мальчиками вызы
вало возражения родителей. Учебное заведение для девочек
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появилось в Б. только спустя 24 года. Толчком к его созданию 
послужило замечание, сделанное Тульским губернатором Да- 
раганом во время посещения Б. в 1857 г., об отсутствии в горо
де женского училища. Этот пробел был восполнен. В 1861 г. го
родские власти создали женское двухклассное училище. К се
редине XIX в. в Богородицке было открыто 2 приходских 
училища. Таким образом, у городского населения появилась 
реальная возможность получить начальное образование.

Огромное внимание развитию образования в уезде неизмен
но уделяло Богородицкое уездное земство. В предреволюцион
ный период по объемам ассигнований на содержание народных 
училищ Богородицкое земство занимало первое место среди 
земских учреждений Тульской губ. С последней четверти 
XIX в. в деятельности городских властей в области народного 
образования стала заметна тенденция создания учебных заве
дений, выходивших за рамки начальной школы. Так, в 1876 г. 
богородицкий купец А. В. Ламакин обратился в городскую ду
му с ходатайством о преобразовании уездного училища в четы
рехклассное городское, в котором мальчики наряду с латынью 
могли бы изучать 2 современных иностранных языка. Дума 
поддержала ходатайство. В 1877 г. уездное училище было ре
организовано в трехклассное городское. Создание сети учебных 
заведений принесло свои плоды: в конце века 10,85% жителей 
Б. обучалось в учебных заведениях. Процент грамотного насе
ления среди молодежи был достаточно высок: по сведениям 
1895 г., 60,4 % призванных на воинскую службу новобранцев по 
Богородицкому у. были обучены грамоте. Аналогичных данных 
по Б. не имеется, но, несомненно, процент грамотных по городу 
был выше, чем в целом по уезду.

В 90-е гг. в Б. появилось первбе среднее специальное учеб
ное заведение. Его созданием город обязан инициативе и энер
гии местных граждан и городских властей. В 1894 г. Министер
ством уездов и земледелия принято решение об учреждении в 
Тульской губ. среднего земледельческого училища. Жители го
рода, в их числе граф В. А. Бобринский, купцы А. В. Ламакин,
А. А. и Н. А. Поповы, А. Я. Кобяков, домовладельцы В. Л. Ва
сильев, А. П. Рудаков и др., обратились в городскую думу с за
явлением, в котором изложили свои аргументы в пользу уч
реждения училища в Б. 22 сентября 1894 г. городская дума на 
чрезвычайном собрании рассмотрела данное заявление и по
становила обратиться с ходатайством в правительство об от
крытии в городе среднего сельскохозяйственного училища, 
Предлагая безвозмездно выделить Министерству земледелия и 
государственных имуществ городскую землю под учебное заве
дение в обмен на право получения городом нескольких бес-%

БОГОРОДИЦК 63

платных мест в училище. 26 января 1898 г. Государственный 
Совет постановил учредить в г. Б. в сентябре 1898 г. среднее 
сельскохозяйственное училище.

В 1905 г. по инициативе городской думы в результате реор
ганизации женского училища в городе появилась женская про
гимназия, финансировавшаяся за счет городского бюджета и 
уездного земства. В 1910 г. в соответствии с разрешением попе
чителя М о с к о в с к о го  учебного округа богородицкая женская 
прогимназия была преобразована в полную гимназию. В том же 
году городская дума обратилась в Министерство народного 
просвещения с предложением открыть в Б. вторую мужскую 
гимназию, поскольку единственной на всю Тульскую губ. муж
ской гимназии, находившейся, естественно, в Туле, было недо
статочно. В 1912 г. гимназия была открыта, но не в полном объ
еме: начато обучение только в первых 2 классах. Впоследствии 
ежегодно количество классов увеличилось, и последний, 8-й 
класс, открылся уже после революции, в 1918 г. Директором 
гимназии стал А. А. Делекторский.

Охрана здоровья жителей Б. осуществлялась преимущест
венно силами врачей, занимавшихся частной практикой. В го
роде существовала небольшая стационарная больница, рас
считанная всего на 14 мест. Штат больницы состоял лишь из 
2 специалистов (врача и фельдшера) и обслуживающего персо
нала. Собственного помещения она не имела и располагалась в 
наемном доме купца Кобякова. В 1866 г. городская больница 
была передана в ведение Богородицкого уездного земства. В 
последующие годы, взяв вопросы народного здравоохранения в 
свои руки, земство предприняло ряд мер по расширению сети 
медицинских учреждений и увеличению штата медицинских 
работников в городе и уезде. В 1871 г. по инициативе земского 
собрания в Богородицком у. открыты 3 медицинских пункта, 
1 из которых был расположен в самом городе. 2 года спустя 
для заведования городским медицинским пунктом пригласили 
городского врача, заботам которого была также вверена и зем
ская больница. В штате земства появилась должность уездного 
врача, который одновременно заведовал и городской аптекой. В 
70-е гг. силами Богородицкого земства было осуществлено 
строительство отдельного двухэтажного здания для больницы. 
Позже при ней открыли родильное отделение. Собственную 
больницу учредило сельскохозяйственное училище. В 1873 г.. в 
городе открылась Александровская богадельня, содержавшаяся 
на средства городского общества.

Из учреждений культуры, существовавших в дореволюци
онном Б., выделялась городская общественная библиотека, ра
ботой которой руководил общественный совет. Книги из ее
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фонда население города получало бесплатно. Библиотека суще
ствовала за счет нерегулярных отчислений городских и зем
ских учреждений и благотворительной деятельности горожан.

Неотъемлемым элементом духовной культуры горожан яв
лялась религия. Кроме уже упоминаемой Казанской церкви, 
построенной при усадьбе Бобринских, в Б. имелось 3 культовых 
здания: Троицкий собор, Покровская и Успенская церкви. Ка
занская церковь до 1821 г являлась соборной церковью т. Б. 
Она имела 2 придела: во имя апостолов Петра и Павла и во 
имя святителя Николая Чудотворца. В 1860 г. на земле, пода
ренной церкви графом Бобринским, был построен дом для цер
ковного притча. В 1903 г. к храму приписана домовая церковь 
Богородицкого сельскохозяйственного училища, имевшая пре
стол во имя Сергия Радонежского. В 1811 г. на территории 
бывшей Пушкарской слободы начала действовать Покровская 
церковь. В 1860 г. к церкви пристроили колокольню. Кроме 
главного престола, церковь имела приделы во имя пророка 
Илии, во имя святителя Митрофана, во имя святителя Иоанна 
Предтечи, во имя святителя Николая Чудотворца. В 1816 г. на 
главной площади города (в р-не нынешней ул. Пролетарской) 
было начато, а в 1821 г. завершено строительство Троицкой со
борной церкви. 21 августа 1821 г. епископ Тульский и Белев
ский Авраам освятил церковь, которая стала главным город
ским собором. В соборе находились приделы во имя Казанской 
иконы Божией Матери и во имя архистратига Михаила. По
следняя церковь в Б. была открыта в 1831 г. при городском 
кладбище и освящена в честь Успения Божией Матери. Сред
ства на ее строительство пожертвовало городское купечество и 
мещанство. Среди них: Александр Кобяков, Иван Долгов, Афа
насий Тихонов, Дмитрий Санин, Иван Гайдуков и др. Строи
тельство храма осуществил богородицкий купец Николай Ксе- 
нофонтович Селичев при поддержке горожан. В 1837 г. под ко
локольней была устроена Георгиевская церковь. Долгое время 
Успенская церковь не имела самостоятельного притча и была 
приписана к Троицкому собору. С 1853 г. она получила церков
ный притч и стала самостоятельной. Успенская церковь была 
единственным городским храмом, продолжавшим действовать в 
годы гонений на церковь при Советской власти. С 1998 г. она 
является собором. До наших дней сохранилась также Казан
ская церковь. Троицкий собор и Покровская церковь были раз
рушены в первые годы Советской власти.

Важная роль в развитии промышленности, ремесел, куль
туры, народного образования в Б. и уезде принадлежала пред
ставителям дворянского рода Бобринских. Графом Алексеем 
Павловичем Бобринским была осуществлена частичная пере
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стройка дворца. В его богородицком имении неоднократно гос
тил Л. Н. Толстой. В начале XX в., ознаменовавшегося для Рос
сии развитием революционного движения, в Б. местной интел
лигенцией был создан нелегальный кружок, занимавшийся 
изучением и распространением литературы антиправительст
венного характера. Его работой руководил учитель городского 
училища Е. И. Смирнов. Члены кружка установили связь с 
учениками сельскохозяйственного училища, в котором, благо
даря педагогическому составу, царил свободолюбивый дух. 
Политически неблагонадежными являлись директор училища 
М. П. Зубрилов, преподаватели Кузнецов, С. Н. Ставровский. 
Последний, находившийся под негласным надзором полиции, 
состоял в близком родстве с известными революционерами 
Смидовичами.

Члень^нелегального кружка без труда нашли общий язык с 
учениками сельскохозяйственного училища. В 1903—1904 гг. во 
время летних каникул студенты привлекались к распростране
нию запрещенной литературы среди рабочих свеклосахарного 
завода графа Бобринского и среди крестьян Богородицкого у. 
Наиболее активно эту работу проводили В. Инюшин, Н. Ела- 
ховский, П. Кузько. В 1904 г. кружок был раскрыт полицией, 
но его члены успели к этому времени покинуть город. В 1917 г. 
после Февральской революции в Богородицком у. был создан 
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, боль
шинство в котором принадлежало эсерам. Но исполнительную 
власть еще долгое время продолжала осуществлять городская 
управа. Ситуация не изменилась даже после того, как 31 де
кабря 1917 г V съезд крестьянских депутатов Тульской туб. 
провозгласил установление Советской власти на территории 
губернии. Богородицкая городская управа продолжала регу
лярно проводить свои заседания, решала вопросы, связанные 
с городским землепользованием, сдачей в аренду городских 
предприятий, оказанием материальной помощи малоимущему 
населению. Полномочия городской управы в решении город
ских дел первоначально признавались и исполкомом уездного 
Совета.

Временное двоевластие в городе продолжалось до августа 
1918 г. Именно в этом месяце состоялось последнее заседание 
городской управы. С августа вся власть находилась в руках Бо
городицкого уисполкома. В 1918 г. был национализирован свек
лосахарный завод Бобринских, руководство которым стало осу
ществлять заводоуправление. Одновременно собственностью 
завода были объявлены все графские земли, на которых выра
щивалась сахарная свекла, и усадьба, для которой этот факт 
имел печальные последствия. Находившиеся на территории
4 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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имения постройки стали использоваться в качестве жилого 
фонда для рабочих завода, а усадебные земли—для ведения 
ими подсобного хозяйства. Вскоре в парке началась массовая 
вырубка деревьев, В оставшемся без охраны питомнике рабо
чие завода пасли свой скот. В результате уже в начале 1921 г. 
питомник, некогда славившийся на всю губернию, считался 
окончательно погибшим.

Значительный ущерб дворцу был причинен в годы граж
данской войны. В 1919 г., когда наступавшие на Москву войска 
Деникина и Мамонтова частично заняли южные уезды Туль
ской губ., и Богородицкий у., включенный в состав Тульского 
укрепленного района, был объявлен на военном положении, 
дворец стал использоваться для расквартирования красноар
мейских частей. В 1920 г. в его стенах расположились войска 
внутренней охраны. Когда, наконец, в 1921 г. дворец стал сво
боден, он требовал капитального ремонта.

Сложной была обстановка в деревне. В 1918 г. в связи с тя
желым продовольственным положением в промышленных 
центрах ВЦИК принял декрет, обязывавший крестьян сдавать 
государству хлебные излишки. Для изъятия хлеба в деревни 
были направлены продотряды. В конце мая — начале июня 
1918 г. по Богородицкому у. прокатилась волна выступлений 
крестьян, протестовавших против принудительного изъятия 
продовольствия. В ряде волостей, таких, как Малевская, Пле- 
синская, крестьяне захватили волостные Советы. Уездный ис
полком, в котором преобладали эсеры, поддержал действия 
крестьян. Стихийное возмущение крестьян с. Исленьево по по
воду самоуправства и жестокости продработников при сборе 
продовольствия весной 1920 г. переросло в непродолжительное, 
но мощное крестьянское восстание, быстро перекинувшееся на 
соседние Чернский и Крапивенский уезды. В Богородицком у. 
им было охвачено 12 волостей. Крестьяне отказывались сда
вать хлеб, вооружались. Восстание сопровождалось убийствами 
бойцов продотрядов, повреждением телеграфных и телефон
ных проводов, разбором железнодорожных путей. На время 
была прервана связь Б. с другими городами. В ночь с 1 на
2 марта для руководства подавлением восстания в Б. прибыл 
председатель Тулгуб ЧК А. И. Кауль. В уезд направили войска.
3 марта восстание было подавлено. По оценкам Тулгуб ЧК, в 
нем приняля участие от 40 до 50 тыс. чел. В числе организато
ров были члены партии левых эсеров. В ходе восстания погиб
ли 16 продработников и 18 крестьян. После его подавления бы
ли произведены массовые аресты.

В это же время в Б. работал V уездный съезд Советов. Ка
уль всерьез опасался, что делегаты выскажутся в поддержку
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восставших. Опасения оказались напрасными: съезд принял 
обращение к крестьянам с осуждением восстания и призывом 
сложить оружие.

С установлением Советской власти в общественной жизни 
Б. произошли значительные перемены. В начале 1918 г. впер
вые в городе стала издаваться местная газета «Известия Бого
родицкого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов». В июне 1919 г. был создан пролеткульт, в составе 
которого действовали 2 студии: театральная и изобразитель
ных искусств. Им был открыт свой показательный театр, труп
па которого состояла преимущественно из профессиональных 
актеров. В составе труппы выступали актеры московского Ма
лого театра.

В течение 1924—1926 гг. в Тульской губ. был осуществлен 
переход от уездного деления к районному. Районирование Бо
городицкого у. было произведено в 1924 г. На его территории 
образовалось 5 районов: Богородицкий, Волово-Карасевский, 
Дворико-Птанский, Дедиловский, Товарковский. Б. jaa время 
сохранения уездов оставался уездным городом. Одновременно с 
13 мая 1924 г. он стал центром вновь образованного Богородиц
кого р-на. С середины 1929 г. Б. входил в состав Тульского 
округа Московской обл. С августа 1930 г. вместе с другими рай
онами вошел в состав Московской обл. В 1934 г. постановлени
ем Президиума ВЦИК Богородицкий р-н был ликвидирован, 
его территория объединилась с Узловским р-ном. В сентябре 
1937 г. в составе вновь образованной Тульской обл. был создан 
Товарковский р-н с центром в г. Б. Современный статус города 
был закреплен Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 15 февраля 1944 г., в соответствии с которым произведено 
разукрупнение Товарковского р-на, результатом чего стало об
разование Богородицкого р-на с центром в г. Б. Райцентр То
варковского р-на был перенесен в рабочий поселок при Товар- 
ковском руднике.

В 1926 г. в Б. был образован городской Совет. Экономика Б. в 
послереволюционный период находилась в полном упадке. 
Имевшиеся промышленные предприятия либо простаивали, ли
бо работали не на полную мощность. В объединении сахарных 
заводов, включавшем Богородицкий и Товарковский заводы, 
действовало лишь последнее предприятие. Работа угольных ко
пей в окрестностях города была приостановлена полностью. 
В числе действовавших предприятий находился кожевенный 
завод, получивший после' революции название «Колумбия». 
В 20-е годы на нем налажено производство хрома, шевро и шев
рета. В Б. была открыта типография. Начала действовать элект
ростанция. В городе также работало несколько кузниц, 2 мель
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ницы. По традиции Б. имел развитую торговлю. Сохранили свое 
значение городские ярмарки. В годы нэпа в Б. был открыт ряд 
торгово-закупочных предприятий (акционерное общество «Хле
бопродукт», ссыпной пункт Госторга).

Бурное промышленное развитие Богородицкого региона на
чалось в период индустриализации страны. Растущей быстры
ми темпами промышленности требовалось недорогое топливо, 
каковым являлся бурый уголь. Наиболее богаты топливными 
ресурсами были окрестности Б.: по оценкам 1925 г. региону 
принадлежало второе место в губернии по запасам угля В го
ды первых пятилеток в регионе развернулись геолого-разве- 
дочные работы, открылись новые шахты, началась широкомас
штабная добыча угля. Накануне войны в районе насчитывалось 
20 действующих шахт, 5 из которых работало в окрестностях 
Б. На богородицких шахтах добывалось 24 % всего угля, выдан
ного предприятиями Подмосковного бассейна.

Ряд новых предприятий открылся в самом городе. В их чис
ло входили кирпичный завод, хлебозавод, молокозавод, 
промкомбинат, пищекомбинат, ряд промысловых артелей. В 
первые годы Советской власти в городе была проведена рефор
ма народного образования. Произведена реорганизация гимна
зий и городских училищ в общеобразовательные школы. На ба
зе начальных училищ и 1—3-х классов средних заведений бы
ли созданы школы I ступени, 4—7-х классов средних учебных 
заведений —школы II ступени. В 1925 г. в систему школьных 
учреждений города входили 3 школы II ступени, в том числе и 
школа взрослых повышенного типа, и 3 школы I ступени. Был 
открыт пункт ликвидации неграмотности. Ряд реорганизаций 
претерпело сельскохозяйственное училище. Сначала оно было 
преобразовано в практический сельскохозяйственный инсти
тут, затем в сельскохозяйственный техникум, который в 1923 г. 
переведен в с. Дубровицы Московской губ. На базе бывшего 
дворца графов Бобринских, переданного в ведение Наркомата 
угольной промышленности, в 30-е годы был создан санаторий 
«Красный шахтер». В городе появился первый кинотеатр на 
300 мест.

Население города быстро увеличивалось: накануне Великой 
Отечественной войны количество его жителей превысило 
10 000 чел. В первый год Великой Отечественной войны Товар- 
ковский р-н был временно оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. 15 ноября танковые части Гудериана заняли Б. Под 
властью захватчиков район находился недолго. В ходе контр
наступления советских войск под Москвой был осуществлен 
прорыв обороны противника. 14 декабря части 10-й армии под 
командованием Ф. И. Голикова сосредоточились восточнее Б.

ью началась операция по освобождению города. Один из 
ков 323-й стрелковой дивизии развивал наступление еевер- 
Б. 1095-й и 1081-й полки 324-й дивизии продвигались в на- 
влении Балахны и южной части города. 1093-й полк вышел 
северо-восточную окраину Б. Войска 10-й армии были уси- 
ы полками 41-й кавалерийской дивизии, 168-й полк которой 
тупал на город с северо-запада, а 170-й—-с юго-запада. Под 
икрытием снежного бурана, советские войска рано утром, 
ло 5 ч. 30 мин., 15 декабря ворвались в Б. Первыми в город 

шли 1091-й, 168-й, 170-й полки. В полдень Б., а к концу дня 
ь район, были освобождены от захватчиков.

Г Временная оккупация района нанесла значительный ущерб 
' о народному хозяйству, социальной сфере, рядовым гражда- 

м. Погибли 8 партизан и 18 мирных жителей, расстрелянных 
« нарушение установленного фашистами режима. Большая 

сть Б. была сожжена оккупантами. Материальные потери го
да включали 534 строения, 5 школ, почту, типографию, кино- 

~атр, библиотеку, больницу Сильно пострадал дворец Бобрин
ых, от которого Остались практически одни стены. В районе 

;_тлеровцы сожгли все рабочие поселки, уничтожили 36 колхо- 
“ив, разрушили 26 школ, 10 клубов.' В сельской местности 2036
#емей остались без крова.

Жители района внесли свой вклад в победу над врагом. В 
'действующую армию были призваны 12 000 чел. 12 из них за 
‘совершенные подвиги удостоены Звания Героя Советского Сою
за, 2 богородчанина стали полными кавалерами орденов Славы. 
Колхозники собрали в помощь фронту 330 тыс. рублей, на ко
торые построено 3 боевых самолета. В кратчайшие сроки были 
проведены восстановительные работы на угольных шахтах. Не
которые из них возобновили добычу угля уже в январе 1942 г. 
Для работы на предприятиях отрасли были направлены рабо
чие из Москвы и Тулы, спецпереселенцы из числа немцев По
волжья, которые впоследствии составили значительную часть 
населения Богородицкого р-на.

В послевоенный период Богородицкий р-н расширил свои 
границы: в 1959 г. в его состав вошел упраздненный Товарков- 
ский р-н. Увеличилось население и расширились территори
альные рамки и самого Б. в 1960 г. за счет включения в город
скую черту пос. Октябрьский, а в 1962 г.— населенного пункта 
Богородицкое. В 1963 г. Б. получил статус города областного 
подчинения. К концу 60-х годов население города достигло 
30 000 чел. Основу экономики 2-х послевоенных десятилетий 
по-прежнему составляли предприятия угольной отрасли. В ва
ловой продукции городской промышленности удельный вес 
угля достигал 75%. Но интенсивная разработка угольных мес
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торождений привела к их быстрому истощению и массовому 
закрытию шахт. Видное место в экономике занимали предпри
ятия, обслуживающие угольную промышленность: стройуправ
ление «Тулшахтострой», отделение Сталиногорского треста 
«Сантехмонтаж», «Союзшахтоосушение» и др.

В связи с сокращением добычи и закрытием шахт угольная 
промышленность постепенно стала вытесняться электронной: в 
1962 г. открывается Богородицкий завод технохимических из
делий, а в 1965 г. вступил в строй транформаторный завод, 
больше известный Как «Ресурс».

Чуть позже начал работать завод легкого машиностроения. 
В 1945 г. был восстановлен сельскохозяйственный техникум, 
вначале под названием зооветеринарного. Позже он получил 
прежнее название. В целях подготовки Квалифицированных 
кадров для угольной отрасли в Б. в послевоенный период был 
открыт горный техникум, который впоследствии реорганизова
ли в техникум электронных приборов.

Для привлечения и закрепления специалистов в историче
ской части города стали возводиться однотипные 4—5-этажные 
дома, и началась застройка Западного микрорайона.

В настоящее время Богородицкий р-н развивается как про
мышленно-сельскохозяйственный. Большая часть из 19 про
мышленных предприятий, представленных электронной, ме
таллообрабатывающей, легкой, пищевой и угольной отраслями, 
находится в г. Б. Это ОАО «Ресурс», «Богородицкий завод тех
нохимических изделий» (БЗТХИ), которые являются основны
ми градообразующими предприятиями, ОАО «Швейная фабри
ка “Березка”», ОАО «Богородицкий молокозавод», ЗАО «Бого
родицкий хлебокомбинат», ООО «Магистраль» и др. Помимо 
них значительную роль в экономике района играют многочис
ленные предприятия малого бизнеса, которые, в основном, осу
ществляют торгово-посредническую деятельность.

На начало 1998 г. уровень газификации природным газом 
по городу и прилегающим поселкам составил 55,3%, сельских 
населенных пунктов— 10,4%. В последние годы работы в этом 
плане действительно идут очень активно. В 1997 г. по сравне
нию с 1996 г. в 1,8 раза увеличилось число газифицированных 
квартир, построено в 4 раза больше газовых сетей. В програм
ме «Газификация до 2005 г.», представленной в областную ад
министрацию, предусматривается газифицировать практически 
весь. Б. и много сельских населенных пунктов: Бахметьево, 
Иевлево, Новопокровку и т. д. Это задача на ближайшее бу
дущее.

В сельском хозяйстве— 13 кооперативов, 4 акционерных 
общества закрытого типа, совхоз-колледж, подсобное предпри
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ятие «Пламя» Богородицкого агросервиса и фермерские хозяй
ства специализируются на выращивании зерновых, сахарной 
свеклы для сахарных заводов области и производстве молока и 
мяса. Они обрабатывают 55 738 га пашни. Из. зерновых преоб
ладают озимая и яровая пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, 
с 1998 г. начала вводиться кукуруза на зерно. Из технических 
культур помимо сахарной свеклы выращивается подсолнечник. 
Лучшими хозяйствами района являются СПК «Победитель», 
СПК «Восход» и СПК им. Ленина.

В образовательной системе города и района работают 26 до
школьных учреждений, 29 средних и основных общеобразова
тельных школ, школа-интернат, Детская юношеско-спортивная 
Школа, 2 Дома творчества юных, одна вечерняя школа, 4 на
чальных школы, школа-сад № 1, техникум электронных при
боров, совкоз-колледж, профессиональное училище. Развитие 
детских дошкольных учреждений идет по пути углубления 
дифференциации и специализаций. Создаются группы для де
тей с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательного аппа
рата, различными психическими отклонениями, для оздоровле
ния детей работает санаторная группа, в ДОУ находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Широко привлекаются специалисты различного профиля 
для работы с детьми. Общеобразовательные школы, особенно 
крупные, идут по пути углубленного изучения отдельных 
предметов, открытия профильных классов довузовской подго
товки.

Современным требованиям наиболее соответствует средняя 
школа № 2, которая имеет новое здание, новое оборудование и 
прекрасный высококвалифицированный педагогический кол
лектив.

Гордостью города является упомянутый выше совхоз-кол
ледж. В 1998 г. колледжу исполняется 100 лет. Это старейшее 
учебное заведение России, основанное в 1898 г. ученым-агроно- 
мом Иваном Александровичем Стебутом. В колледже работают 
агрономическое, ветеринарное, зоотехническое отделения, от
деление организации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
отделение электрификации и автоматизации сельского хозяй
ства, отделение механизации сельского хозяйства. Обучение 
ведется как очно, так и заочно.

В городе вот уже более полувека плодотворно работает 
Дворец творчества юных. В кружках и студиях Дворца творче
ства находят занятие по душе более тысячи мальчишек и дев
чонок.

Все эти годы во Дворце работает краеведческий музей, со
зданный силами педагогов и воспитанников, в котором собрано
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множество экспонатов, исторических материалов по историй 
родного края. Музей создавался силами педагогов и воспитан
ников Дворца творчества во главе с Петром Сергеевичем 
Акользиным и является предметом законной гордости.

В системе просвещения Богородицкого р-на год от года ста
новится больше заслуженных работников образования, некото
рые отмечены премией Сороса, знаком «Отличник народного 
образования». Все школы перешли на базисный план. За по
следние годы выросло число выпускников-медалистов, посту
пающих в вузы страны, победителей олимпиад не только на го
родском и районном уровне, но и уровне области и России. Бо
городицкая сеть учреждений здравоохранения включает в себя 
6 больниц, в том числе тубдиспансер, стоматологическую поли
клинику, 20 ФАП, станцию «скорой помощи», Центральную 
районную больницу.

Слабозащищенным слоям населения активную пОмощь и 
поддержку оказывает управление социальной защиты. Здесь 
действуют сестринское отделение, центр социального обслужи
вания, пункт срочной социальной помощи, пансионат «Вете
ран»—новое, комфортабельное, Оздоровительное учреждение 
для одиноких престарелых людей и многое другое. Кроме теку
щей работы, осуществляются целевые мероприятия. Не оста
ются без помощи и поддержки матери-одиночки, многодетные 
семьи» семьи, где есть дети-инвалиды.

Усилиями руководства города и района в 1992 г. проведена 
значительная реорганизация культурно-просветительных уч
реждений. Был создан центр культуры и досуга «Маяк», кото
рый координирует работу всех сельских Домов культуры. Бла
годаря-этому своевременному нововведению, удалось сохра
нить систему культуры на селе, парк культуры и отдыха, 
киносеть. Сельские клубы преобразовались в культурно-ин
формационные центры. В 1997 г. широко отмечалось 100-летие 
со дня создания первой библиотеки в Б. Сегодня библиотеки 
имеют богатый книжный фонд, наряду с традиционными фор
мами работы уже многие годы действуют при библиотеках ли
тературные клубы, с 1987 г. существует единственный в своем 
роде любительский театр— домашний театр «У Гаши», где 
артисты — читатели и работники библиотеки. В 1994 г. было 
открыто учреждение культуры нового типа — культурно-ин- 
формациОНный центр (КИЦ) «Спектр», который наряду с орга
низацией досуга подготавливает и выпускает теле- и радио
программы. На базе «Спектра» создан центр творческой реаби
литации для детей с ограниченными возможностями, в работе 
которого задействованы все учреждения культуры. Пользуется 
популярностью у богородчан Центр народной культуры и ре
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месел, созданный с целью сохранения народных традиций и 
промыслов. При нем работают выставочный зал, школа реме
сел, которая собрала умельцев со всего района. Успешно рабо
тают Товарковская школа искусств, Богородицкие музыкаль
ная и художественная школы. Последняя известна своим клас
сом иконописи.

Огромную роль в духовной жизни играет Богородицкое бла
гочиние, включающее в себя 7 районов Тульской обл. (благо
чинный—настоятель Казанского собора протоиерей о. Стефан).

В Богородицком р-не действуют 4 храма. Храм в с. Папо
ротка, знаменитый тем, что в годы Советской власти ни разу 
не был закрыт. В 1997 г. открылся приход в с. Новопокровка, а 
3 сентября 1990 г.— Казанский храм, в котором благодаря уси
лиям отца Стефана закончены реставрационные работы, и сло
жился круг постоянных прихожан. Успенский храм получил 
статус кафедрального собора, а его настоятель отец Сергий 
был возведен в сан протоиерея. Храмы, в особенности Казан
ский и Успенский, активно работают по утверждению право
славия, при них открыты и очень популярны среди богородчан 
воскресные школы для детей, где ОНи получают более углуб
ленное духовное воспитание. В однОм из детских садов города 
существует так называемая православная группа.

Вот уже на протяжении более 2 веков особое место в исто
рии г. Б. занимает дворцово-парковый ансамбль бывших гра
фов Бобринских, являясь выдающимся памятником в системе 
учреждения культуры всероссийского масштаба. Городские 
власти и общественность Б. проделали огромную работу по вос
становлению разрушенного в годы войны дворца Бобринских, 
который в 1947 г. вместе с Казанской церковью был отнесен к 
памятникам культуры, охраняемым государством. В 60-е годы 
ввиду того, что дворец находился в аварийном состоянии, вы
сказывались предложения о его сносе. Но благодаря усилиям 
патриотов Б., при поддержке местных властей дворец был спа
сен, и начались работы по его восстановлению. Большая заслу
га в этом принадлежала заведующему Богородицким отделом 
культуры В. С. Подрезову, прорабу по реставрационным рабо
там С. А. Потапову, общественному директору местного крае
ведческого музея П. С. Акользину. В восстановлении дворца 
приняло участие все взрослое население Города. Одновременно 
начались работы по восстановлению Богородицкого парка. В 
1970 г. был подготовлен проект охранной зоны. Год спустя 
Тульский облисполком утвердил границы охранной зоны и зон 
регулирования застройки дворцово-паркового ансамбля в Б. На 
территории восстановленного ансамбля был открыт музейный 
комплекс «Богородицкий дворец-музей и парк». В здании быв
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шего волостного училища размещены городская художествен
ная школа и библиотека. Казанская церковь возвращена епар
хии. Богородчане бережно хранят историю родного города, от
несенного к числу городов-заповедников, представляющих,со
бой образец русского градостроительного искусства XVIII в.

Богородицкая земля связана с жизнью и деятельностью 
многих известных людей. Первое место среди них занимает 
Андрей Тимофеевич Болотов (7.10.1738, д. Дворяниново Алек
синского у. Тульской губ.— 4.10.1833, там же), ученый, писа
тель, основоположник русской агрономической науки, деятель 
культуры, создатель замечательного пейзажного парка в г. Б.

Усадьба в Б. стала колыбелью, родовым гнездом для многих 
поколений рода графов Бобринских. Создание ее связано с 
Алексеем Григорьевичем Бобринским (10.4.1762, Санкт-Пе
тербург—20.7.1813, г. Богородицк Тульской губ.), графом гене
рал-майором, внебрачным сыном императрицы Екатерины II и 
князя Г. Г. Орлова, Из его потомков наибольшую известность 
приобрели: Бобринский Алексей Алексеевич (6.1.1800, Санкт- 
Петербург—4.10.1868, м. Смела Черкасского у. Киевской губ.), 
сын А. Г. Бобринского, граф, государственный деятель, штал
мейстер (1854), сахарозаводчик, основавший первый в Туль
ской губ. (Богородицкий у., с. Михайловское) сахарный завод; 
Бобринский Василий Алексеевич (13.1.1804 — 2.9.1874, Москва), 
сын А. Г. Бобринского, граф, член Южного общества декабри
стов, поручик, владелец дворца в г,, Б. и крупных поместий в 
уездах; Бобринский Александр Алексеевич (17.5.1823, Санкт- 
Петербург— 24.2.1903, м. Смела Черкасского у. Киевской губ.), 
граф, член Государственного совета, генеалог, сахарозаводчик, 
благотворитель; Бобринский Владимир Алексеевич (2.10.1824, 
Санкт-Петербург— 22.5.1898, м. Смела Черкасского у. Киевской- 
губ.), граф, государственный деятель, генерал-майор, член Го
сударственного совета, сахарозаводчик, товарищ министра пу
тей сообщения; Бобринский I Алексей Павлович (19.2.1826,
г. Павловск Царскосельского у. Петербургской губ.— 7.11.1894, 
Канн), граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета, 
Почетный гражданин г. Б. Тульской губ. и г. Скопина Рязан
ской губ., организатор ж. д. строительства в России; Бобрин
ский Владимир Алексеевич (9.01.1868 (или 28.12.1867), Санкт- 
Петербург — 9.11.1927, Париж), граф, общественно-политиче
ский деятель, благотворитель; Бобринская (урожд. Львова) 
Варвара Николаевна (30.4.1865, Москва— 14.5.1940, Тур, Бель
гия), графиня, общественно-политическая деятельница, благо
творительница; Бобринская Софья Алексеевна (14.1.1866, г. Бо
городицк— 17.5.1927, Москва), графиня, медик, благотворитель
ница, оДна из создателей женской прогимназии в г. Б.;
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Бобринская Юлия Алексеевна (1867—1903), графиня, благотво
рительница). Современный Б. невозможно представить без тво
рений Сергея Николаевича Соболева (род. 1877, Тула), земского 
техника, по проектам которого построен ряд зданий, украсив
ших город.

Б.— родина Владимира Михайловича Голицына (13.1.1900,
г. Богородицк Тульской губ.— 9.2.1943, с. Свияжск Верхнеус- 
лонского р-на Татарской АССР), графика, иллюстратора книг; 
Алексея Андреевича Дивина (род. 8.3.1912, г. Богородицк Туль
ской обл.), скульптора, члена Союза художников СССР, автора 
многих монументальных работ; Калинникова Анатолия Нико
лаевича (23.5.1931, г. Богородицк Тульской обл.— 25.3.1983,
г. Тула), живописца, заслуженного художника РСФСР, члена 
Союза художников СССР; ученых: Александры Андреевны 
Глаголевой-Аркадьевой (16.2.1884, с. ТоВарково Богородицко
го у. Тульской губ.— 1945), советского физика, изучавшей элек
тромагнитные волны; Торичана Павловича Кравца (10.3.1876, 
с. Волово Богородицкого у. Тульской губ.— 21.5.1955, Ленин
град), русского советского ученого-физика, члена-корреспон- 
дента АН СССР (1943), лауреата Государственной премии 
(1946); краеведов: Николая Александровича Малеванова (род. 
13.8.1923, г. Богородицк Тульской губ.), историка-архивиста, ав
тора работ по истории Б. и района; упоминавшегося выше Пет
ра Сергеевича Акользина, создателя Богородицкого краеведче
ского музея; Старейших педагогов—Марии Михайловны Аста
ховой (1895, д. Озерки Богородицкого у. Тульской губ.— 1961); 
Ольги Сергеевны Белоусовой (1884, с. Никитское Богородицко
го у. Тульской губ. (ныне Воловского р-на Тульской обл.) — 
1963); Александры Кузьминичны Блаженковой (1884, с. Не- 
прядва Богородицкого у. Тульской губ.— 1959); Марии Андре
евны Ванюковой (1897, Богородицкий у. Тульской губ.— 1969); 
Подшибякиной Анисьи Мефодьевны (род. 1886, с. Осиново Бо
городицкого у. Тульской губ.) и др.

Богородицкая земля дала Родине многих Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров 
орденов Славы. Среди них: Волынкин Илья Тихонович (1908,
д. Упертовка Богородицкого у. Тульской губ.— 30.6.1956), под
полковник, летчик. Герой Советского Союза (5.11.1944). С нояб
ря 1943 г. потопил 24 корабля гитлеровцев; Гречишкин Васи
лий Николаевич (13.1.1911, д. Ольгинка (ныне Богородицкого 
р-на Тульской обл.) — 30.9.1943, район Ленинграда), майор, 
летчик бомбардировочной авиации; Герой Советского Союза
(4.2.1944). Посмертно. Направил горящий самолет на артилле
рийскую батарею. Долгушин Сергей Федорович (род. 25.9.1920, 
с. Новопокровское (ныне Богородицкого р-на Тульской обл.),
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командир истребительной эскадрильи. Герой Советского Союза 
(5.5.1942). К февралю 1942 г. сбил 7 самолетов противника лич
но и 4 в составе группы. Лазьков Николай Михайлович 
(19.12.1924, с. Б. Березовка (ныне Богородицкого р-на Тульской 
обл.) — 4.3.1980, Москва), сапер, полковник, Герой Советского 
Союза (23.3.1945). Отличился в боях на подступах к г. Орша, за
хватив и удержав мост. Медведев Илья Петрович (16.6.1912,
д. Степановка (ныне Богородицкого р-на Тульской обл.— 
5.2.1945), старший сержант, полковой разведчик, Герой Совет
ского Союза (24.3.1945). Высокого звания удостоен за форсиро
вание р. Нарев в Польше. Ушаков Александр Кириллович (род. 
24.2.1920, с. Ломовка (ныне Богородицкого р-на Тульской обл.), 
командир артиллерийского полка, Герой Советского Союза
(24.5.1944). Отличился в боях за г. Каменецк-Подольск. Свино- 
лупов Андрей Яковлевич (род. 1908, с. Кузовка (ныне Богоро
дицкого р-на Тульской обл.), сапер, полный кавалер орденов 
Славы. Отличился в Висло-Одерской операции и при обороне
г. Ребус в Германии. Федоров Сергей Васильевич (9.12.1924,
д. Павловка (ныне Богородицкого р-на Тульской обл.) — 
13.8.1969), полный кавалер орденов Славы, награжденный за 
отличие в боях 1942—1945 гг., Герой Социалистического Труда 
(1957), удостоенный высокого звания за организацию сельско
хозяйственного производства. Глашкина Анна Михайловна 
(21.12.1903, д. Степановка Богородицкого у. Тульской губ.— 
23.3.1988, г. Богородицк), сельскохозяйственный деятель, Ге
рой Социалистического Труда (1948), первой в области удосто
ена высокого звания из сельских тружеников. Грибков Семен 
Давыдович (род. 1920, с. Иевлево Богородицкого у. Тульской 
губ.—il989), Герой Социалистического Труда. Пашкевич Васи
лий Васильевич (род. 1913), рабочий, шахтер. Герой Социали
стического Труда (1949). Работал на шахтах бывшего Косогор
ского и Богородицкого районов.

Интервью с главой муниципального образования 
«Город Богородицк и Богородицкий район»

А. Н. Проненковым
Проненков Анатолий Николаевич (род. 4.01.1948, с. Чернявка Богоро

дицкого р-на Тульской обл.), работник сельского хозяйства, администра
тор, заслуженный работник сельского хозяйства. После службы в Совет
ской Армии с 1974 г. работал механиком, главным инженером колхоза 
«Красная Заря» Богородицкого р-на, заочно учился во Всесоюзном сель
скохозяйственном институте и закончил его в 1977 г. по специальности 
«Инженер-механик сельского хозяйства». В 1978—1986/гг. — председа
тель колхозов «Идеи Ленина» и «Победа», затем в течение 10 л е т -н а 
чальник районного управления сельского хозяйства, генеральный дирек
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тор ЗАОАПО «Богородицкое». В 1994 г. закончил курс Московского уни
верситета менеджеров агропромышленного комплекса по специальности 
«Организация и управление агропромышленного производства— менед
жер». В августе 1996 г. назначен, а в ноябре 1997 г. избран главой муни
ципального образования «Город Богородицк и Богородицкий район».

—  Каково сегодняшнее положение города и района в об
ласти?

— На сегодняшний день город и район находятся в очень 
неустойчивом и трудном положении. Социально-экономическая 
ситуация остается достаточно сложной. Да и какой еще она мо
жет быть, если все предыдущие годы промышленность резко 
снижала объемы производства. Динамика показателей региона 
за прошедшие 5 лет показывает, что за период с 1993-го по 
1997 г. объем производства снизился на 80%. В большей сте
пени это произошло за счет градообразующих предприятий 
электронной промышленности: заводов БЗТХИ и «Ресурс», 
ставшими в настоящее время акционерными обществами и вы
нужденными бороться в рыночных условиях за выживание в 
связи с низкой востребованностью их продукции на внутрен
нем рынке. Правда, надо отметить, что, несмотря на это, мы 
наблюдаем тенденцию, пусть пока небольшою, роста объемов 
производства. Но опять же, должен повторить: ситуация очень 
неустойчивая. Сегодня и сельское хозяйство нашего района пе
реживает трудные времена. Это не только наша местная проб
лема. Таково положение по всей стране. Мы здесь у себя как 
можем Пытаемся бороться и выживать.

В последние годы мы активно пытаемся и небезуспешно 
найти выход из создавшегося положения.

Самая большая наша боль и то, с чем мы ничего, во всяком 
случае пока, не можем поделать — это неблагоприятная демо
графическая ситуация. Из года в год положение продолжает 
ухудшаться Ни в один год с 1990 г. мы не наблюдаем естествен
ного прироста населения. Более того, численность его уменьша
лась. И если в 1990 г. число умерших превышало число родив
шихся примерно в 2 раза, то в 1997 г. уже в 3 раза. По данным 
на 1 января 1998 г., в городе и районе насчитывались 62 400 чел. 
Причем 40% населения у нас —пенсионеры, конечно, большая 
и х  часть проживает в сельской местности. А занятое население 
составляет у нас 36%, год от года и эта цифра снижается. И не
которые предприятия, организации вынуждены еще сокращать 
число своих работников. Хотя мы и боремся с этим.

— Анатолий Николаевич, в нашем сегодняшнем раз говоре 
мы не можем не затронуть важную для Б. тему восстановле
ния городского пруда. В каком он сейчас состоянии и какие ра
боты там ведутся?
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— Наш городской пруд — неотъемлемая часть дворцово
паркового ансамбля, историческая ценность которого подтвер
ждается принятием постановления коллегии Министерства 
культуры РСФСР 19 февраля 1990 г. «О включении г. Богоро- 
дицка в список исторических и памятных мест России». Б. 
включен в федеральную программу «Возрождение малых горо
дов России». Без пруда наш город многое теряет в своей не
ординарности и привлекательности. Пруд давно уже нуждает
ся в восстановлении. Вопрос очистки пруда неоднократно рас
сматривался на протяжении ряда лет. Уже в 1984 г. было 
принято постановление Совета Министров РСФСР от 18 июля 
№ 315 «О мерах по сохранению природного дворцово-парково
го ансамбля и развитию хозяйства г. Богородицка», однако 
средства на это не выделялись. И как результат — водосброс
ное сооружение плотины пруда пришло в аварийное состояние, 
в период очередного пропуска паводковых вод это грозило за
топлением жилого массива, расположенного ниже плотины. По 
результатам проведенной экспертизы о состоянии водосбросно
го сооружения было вынесено заключение о том, что реконст
рукции водосбросное сооружение не подлежит. Для предотвра
щения чрезвычайной ситуации в 1996 г. пруд был спущен. И с 
того времени администрация вплотную занимается вопросом 
финансирования работ по восстановлению водосбросного соору
жения плотины и очистке городского пруда. Работы ведутся, но 
если бы средства на эти цели выделялись полностью, работы 
бы шли более быстрыми темпами.

Что делается сейчас? Это донный водоспуск (выполнен 
практически на 80 %), закуплены материалы для водосбросного 
сооружения. Будем продолжать работать с Министерством 
культуры, Министерством природных ресурсов, областной ад
министрацией по вопросу финансирования работ по реконст
рукции плотины городского пруда. Есть ряд положительных 
наметок. В этом году планируем закончить донный водоспуск, 
перейдем дальше к водосбросному сооружению. Как бы ни бы
ло сложно с финансированием, работы эти мы будем продол
жать. Есть надежда, что еще в этом тысячелетии наш дворцо- 
во-парковый ансамбль предстанет перед богородчанами и гос
тями города во всей своей красе.

— Какие организации, предприятия сегодня в сложное и 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— Стабильно у нас продолжают работать ОАО ТЗВА, ЗАО 
«Богородицкий хлебокомбинат», Богородицкая типография. 
ЗАО «Богородицкий хлебокомбинат» освоил большой ассорти
мент новых хлебо-булочных и кондитерских изделий, которые
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с успехом реализуют не только в нашем районе, но и в других 
городах области и в Москве.

Значительную роль в экономике района играют предприя
тия малого бизнеса, которые дают дополнительный объем вы
пускаемой продукции, пополняя своими доходами местный 
бюджет и обеспечивая занятость населения. Скажем, ТОО 
«Возрождение», ЧП «Кютчан» и ЧП «Кузнецов» занимаются 
выпечкой хлеба, создавая здоровую конкуренцию нашему хле
бокомбинату, что весьма на пользу богородчанам и др.

Отдельно надо сказать о нашем муниципальном предприя
тии, подчеркиваю — муниципальном, «Богородицкий рынок», 
через которое осуществляется массовая торговля в Богородиц- 
ке. И еще я отмечу особо —ОАО «Кондитерский цех». То, что 
они выпускают — просто потрясающе! Их изделия не только у 
нас пользуются спросом, но и в Москве, и во многих других го
родах. Так что мы ими гордимся.

— Что вызывает у Вас как жителя Б. особую гордость?
— Б., как и многие другие малые города России, имеет свое 

неповторимое лицо, увлекательную историю, своих знаменитых 
людей и героев и не только в прошлом, но и в настоящем. На 
богородицкой земле происходили события, которые знамена
тельны не только для нашего края, но и для всей культуры, 
истории. Это прежде всего создание и существование дворцо- 
во-гофкового ансамбля, люди, создававшие его и восстанавли
вавшие после войны.

В России есть такое понятие — провинция. И часто в это 
слово вкладывается негативное, как бы несколько снисходи
тельное отношение к нам, живущим не в столице.

Да, провинция! Но я горжусь своим городом, людьми, кото
рые здесь жили, живут и будут еще долго жить, И именно про
винцией сильна Россия потому, что здесь, я глубоко в этом 
уверен, люди чище, глубже, талантливей, чем где бы то ни бы
ло. Они достойны того, чтобы жить спокойно, уверенно смот
реть в завтра.

—  Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных, природных, эконо
мических и социальных возможностей)?

— Заканчивается двадцатый век. Наш город многое пови
дал: и страшные тридцатые, и фашистскую оккупацию, вос
стал буквально из пепла, сумел выйти на первые позиции в об
ласти как промышленный центр. Словом, Б. в полной мере от
разил судьбу нашей страны. И сейчас, -на пороге третьего 
тысячелетия, наш город, как вся страна, переживает не самые 
лучшие времена.
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Но не случайно древние говорили: «Пока я живу — наде
юсь». Вот и у меня, как и у всех богородчан, да и у всех жите
лей России, живет в душе надежда, что все тяготы и лишения 
останутся в веке двадцатом. Мне бы хотелось, чтобы наш город 
стал туристическим центром, ведь нам есть что показать. Ко
нечно, для этого всем богородчанам нужно много работать над 
благоустройством нашего города. Тем более, что сама архитек
тура малого города, изначальное расположение его, задуманное 
Болотовым, дает огромные возможности для того, чтобы под
черкнуть, выделить красоту нашего города. Я вижу свой город 
в третьем тысячелетии с развитой электронной, пищевой, лег
кой промышленностью. Хотелось бы, чтобы и в будущем наши 
селяне продолжали традиционные виды земледелия, характер
ные для нашей зоны.

Надеюсь, что в будущем сбалансированная бюджетная сфе
ра поможет восстановить приоритет образования, культуры, 
медицины—того, без чего ни город, ни страна не смогут жить 
достойно. Одним словом, я смотрю в будущее с надеждой.

БОЛОХОВО
Болохово. Город в Киреевском р-не Тульской обл., в 20 км 

к юго-востоку от Тулы. Расположен в северной части Средне
русской Возвышенности, в 5 км от ж. д. ст. Присады на линии 
Тула — Узловая. Население 11,8 тыс. чел. (1998). С 70—80 гг. 
XVI в. как село принадлежало князьям Волховским. В 1934 г. 
здесь была построена одна из самых крупных шахт (№18) 
Подмосковного угольного бассейна и шахтерский поселок, по
лучивший название Болоховский. В 1935 г. шахту посетил 1-й 
секретарь Московской парторганизации Н. С. Хрущев. Он спу
скался под землю, смотрел, как работают шахтеры, помог в 
строительстве горняцкого поселка, в решении многих вопросов 
по оборудованию шахт. Уже в 1940 г. все 10 шахт треста «Бо- 
лохо^уголь» успешно выполнили государственный план.

В годы Великой Отечественной войны в районе Болоховско- 
го проходили ожесточенные бои с 'немецко-фашистскими вой
сками.

После восстановительных работ, начиная с марта 1942 г., 
вновь вступили в строй шахты № 18, № 19, № 21. За успехи в 
социалистическом соревновании в июле 1942 г. тресту «Болохо- 
воуголь» было присвоено звание «Лучший трест Советского Со
юза». Он первый получил переходящее знамя Государственно
го комитета обороны, а его руководитель И. В. Приходько на
гражден орденом Ленина.

В годы войны стройуправлением № 6 были восстановлены 
и построены шахты № 25, № 26, № 27. Возглавлявший управ
ление М. М. Хрущевский за отличную работу был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

В марте 1943 г. Пос. Болоховский был переименован в г. Бо
лохово. Как административная единица Б. включил в свой со
став собственно город, пос. Южный, пос. Улановский, шахту 
№ 19, шахту № 21, пос. Советский.

В городе имеются следующие промышленные предприятия: 
ОАО «Гефест», ОАО «Холодильная техника», АОЗТ «Конст
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рукция», УПП ВОС, МП ЖКХ «Инфраград», ГМП «Возрожде
ние», автоколонна, Болоховский растворный узел, ОАО «Боло- 
ховский хлебозавод». На нем работают около 200 чел. Завод 
выпускает 35 т хлебо-булочных изделий в сутки, ассортимент 
большой (около 30 наименований). Продукция пользуется спро
сом, расходится по Киреевскому р-ну, направляется в г. Тулу. 
В данный момент идет реконструкция завода, производствен
ные мощности увеличиваются. ОАО «Холодтехника» насчиты
вает 150 рабочих, выпускает уникальное холодильное оборудо
вание для молокозаводов.

Среди предприятий образования, здравоохранения и куль
туры в г. Б. имеются Болоховский машиностроительный техни
кум, училище № 38 (сельское), училище № 8 (в городе), 5 об
щеобразовательных школ, музыкальная школа, 4 ДДУ, город
ской ДК «Машиностроитель», кинотеатр «Победа», городской 
парк КиО, аптека, рынок, сеть торговых учреждений, предпри
ятий бытового обслуживания, спортивный комплекс, больница.

Среди замечательных людей города и района заслуженные 
бригадиры: А. Ф. Журенков, Е. Д. Кулага, Н. И. Грачев; заслу
женные рационализаторы Российской Федерации: Е. А. Ива
нов, Ю. Б. Тринитатов, А. М. Корой и др. Иванов Евгений Пет
рович (род. 1935, г. Болохово Тульской обл.), врач, организатор 
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР (1990), главный 
врач Тульской городской больницы скорой медицинской помо
щи им. Н, А. Семашко. Ноздрюхин Василий Михайлович, По
четный гражданин г. Болохово (1966), полковник в отставке, 
участник боев под Москвой. Федорков Василий Петрович (1912,
д. Беседичи, БССР — 30.10.1964), шахтер, хозяйственный дея
тель, Геррй Социалистического Труда (1948). На шахты Туль
ской обл. приехал в 1927 г. Откатчик, забойщик, горный мас
тер, начальник участка на оболенских и киреевских шахтах. 
Начальник 1-й киреевской шахты треста «Узловскуголь» 
(1948—1964). Хрущевский Михаил Михайлович, горный инже
нер, строитель, хозяйственный работник, Герой Социалистиче
ского Труда (1957). С февраля 1941 г. работал на строящихся 
шахтах Тульской обл. Вел строительство объектов социально- 
бытового, культурного назначения в пос. Шварц.

Интервью с главой Болоховской городской 
v администрации Е. А. Чуркиной

Чуркина Елизавета Александровна (род. 1948, с. Шишкино Скопин- 
ского р-на Рязанской обл.). Из семьи рабочих. Окончила в 1986 г. Всесо
юзный сельскохозяйственный институт заочного образования, экономи
ческий факультет. В административной системе с 1977 г. (20 лет). Глава 
г. Б. с 1992 г.
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— Какое положение Ваш город занимает в области. Его ха
рактерные черты в экономике, культуре...

— Экономическое положение города очень тяжелое. Произ
водственные мощности предприятий используются на 10—30%. 
Работают лишь хлебозавод, АО «Холодтехника» и вполсилы 
начал работать «Гефест».

Наша характерная особенность состояла в том, что в городе 
находился уникальный завод по производству оборудования 
для сахарных заводов АО «Гефест». Когда-то он был градооб
разующим предприятием, а теперь находится в тяжелом фи
нансово-экономическом кризисе. Раньше там работали 2 тыс. 
чел., а сейчас — 725.

— Что вызывает особую гордость?
— Наша гордость — стадион и спортзал, мы постарались 

сохранить' их, там проходят крупные районные и областные со
ревнования. Активно работает Дом культуры. Мы единствен
ные в районе не закрыли кинотеатр.

Частный предприниматель В. Н. Черных строит в г. Боло
хово на свои средства часовню. Со временем это станет своеоб
разной реликвией города.

— Какие предприятия не утонули, дают продукцию?
— Как сказано было раньше, это ОАО «Болоховский хле

бозавод», ОАО «Холодтехника».
— Каким Вы хотели бы видеть город в будущем?
— Чистым, красивым. Чтобы в нем была современная боль

ница, с!оя АТС, баня. Чтобы вода в городе у жителей лилась 
круглосуточно, и они не знали в ней нужды. Это желание не 
только мое, главы, но и горожан. Очень хотелось бы, чтобы 
предприятия встали на ноги, и у людей появилась работа, а с 
ней—достаток и благополучие.



ВЕНЕВ
Венев. Районный центр Тульской обл., расположенный в 

52 км от г. Тулы, на р. Веневке, притоке р. Осетра. Через город 
проходит ж. д. линия Москва — Узловая. Население 15,4 
тыс. чел. (1996).

Наиболее ранним достоверным упоминанием В. в историче
ских документах является относящийся к середине 90-х годов 
XIX в. («Список городов ближних и дальних»). Однако вскоре^
В. перешел в разряд сельских поселений. Великий князь Мос
ковский Василий II (1425—1462) приобрел за Окой волости 
«Тешилов, и Венев, и Растовец, и иная места». Возрождение В. 
как города связано с именем одного из виднейших руководите
лей правительства Избранной рады Иваном Васильевичем Ше- 
реметьевым-Болыпим, ставшим боярином в сентябре 1549 г. и, 
видимо, вскоре после этого получившего В. волость в вотчину. 
При нем возводится крепость, названная «Городенск», в городе 
строятся церкви. Однако осуществление правительственной 
программы Избранной рады, направленной на ликвидацию та
тарских набегов и колонизацию земель, ставших безопасными 
для жизни, не дало быстрых результатов. В 1560 г. произошло 
падение правительства Адашева, а в 1564 г. И. В. Шереметьев- 
Болыпой подвергся опале: его сажают в тюрьму, а в 1570 г. на
сильно постригают в монахи. Видимо, в это время и конфиско
ван у него В., который передается племяннику Ивана Грозного 
кн. Ивану Федоровичу Мстиславскому, продолжившему хозяй
ственное освоение края. Сокрушительнейший татарский набег 
1571 г., когда врагам удалось сжечь Москву, привел к конфи
скации у кн. И. Ф. Мстиславского В. и выстроенной им Епифа- 
ни. Причем кн. Мстиславский был обвинен в приводе татар на 
Москву и должен был публично просить за это прощение у на
рода и торжественно обещать, что больше наводить татар на 
русские земли не будет.

При конфискации В. было составлено древнейшее его опи
сание, датированное 1571/72 г. Крепость имела форму тре

ВЕНЕВ 85

угольника 50 х 74 х 57 сажень. Высота стен достигала 3 м. Одна 
башня была сооружена над въездными воротами. Дополнитель
ным выходом из города являлись «воротечки малые», пробитые 
в подошве стены, которые выводили к р. Веневке. Город был 
выстроен в сильно пересеченной местности и прикрыт со всех 
сторон р. Веневкой, речкой Мороковкой и оврагами, что делало 
его малодоступным для татарской конницы. Около города рас
полагался посад, Пушкарская, Озеренская и Стрелецкая слобо
ды. На посаде стояло 75 дворов, из которых 33 не занимались 
хлебопашеством. На посаде имелось 53 лавки и 17 полков, где 
велась торговля, в основном, продовольственными товарами. 
Однако в дальнейшей истории В. такой выбор места постройки 
города играл уже негативную роль, препятствуя развитию его 
как торгового центра.

В период гражданской войны в России начала XVII в. В. 
являлся одной из основных баз восставших. Один из главных 
руководителей Истома Пашков имел поместья в Веневском у. 
Под его руководством восставшие захватили в Ельце запасы, 
собранные при Лжедмитрии I для грандиозного Крымского по
хода. Несмотря на переход И. Пашкова на сторону царя
В. Шуйского под Москвой, военные действия в Веневском у. 
имели самый ожесточенный характер. Под Серебряными Пру
дами отряд правительственных войск под предводительством 
кн. Хилкова потерпел сокрушительное поражение. При попыт
ке возобновления наступления этот отряд был отброшен непос
редственно от В.

Накануне гражданской войны в В. насчитывались 105 
стрельцов, а в 1616 г. гарнизон города состоял только из 50 ка
заков, 50 стрельцов и 23 пушкарей. После кн. И. Ф. Мстислав
ского городские укрепления были перестроены: возведена но
вая дубовай* крепость с башнями и бойницами на стенах, перед 
стенами выкопан глубокий ров. Однако в 1633 г. татарам уда
лось взять город штурмом и сжечь В. Он был восстановлен, но 
в набег 1637 г. вновь сильно пострадал. Начавшиеся в это вре
мя работы по укреплению южной границы государства способ
ствовали быстрому восстановлению города. В 1708 г. Веневский 
у. был приписан к Московской губ. В 1719 г. он вошел в состав 
Тульской провинции.

В это время город был важнейшим торговым центром про
винции после Тулы. В 1777 г. с уездом вошел в состав Туль
ской губ. 8 марта 1778 г. был утвержден герб города: в гераль
дическом щите «восемь перпендикулярных полос зеленых, пе
ревитых серебром и серебряных, через одну до половины щита 
простирающихся, а другая половина —такие же полосы, но
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противного положения с верхними, в середине—хлебная зла
тая мера, изъявляющая хлебный торг сего города».

Во второй половине XIX в. в уезде и городе за счет села про
исходил устойчивый рост населения: в 1857 г. здесь насчитыва
лось 82 000 чел., в 1897 г. — 105 729 чел., в 1910 г.— 143 297 чел.

Главным занятием населения и в конце века продолжало 
оставаться земледелие. Под пашней было занято 74% всей зе
мельной площади уезда, под сенокосами и выгонами — 14 %, 
лесом —9%. На 140 фабриках и заводиках же в 1898 г. работа
ли всего 284 чел.

К 1900 г. в городе и уезде было 41 училище различных ве
домств (2030 мальчиков и 639 девочек). В 1915 г. в Венев- 
ском у., делившемся на 24 волости, насчитывалось 303 селения, 
80 церквей, 108 школ различных ведомств и 5 богоделен, со
державшихся на частные пожертвования.

Советская власть установлена в В. 27 ноября 1917 г. В 1925 г. 
после проведения районирования в Тульской губ. Веневский у. 
был разделен на Веневский, Васильевский, Серебряно-Пруд- 
ский, Холтобинский и Юдинский районы. В Веневском р-не на
считывалось И сельсоветов, Васильевском — 9, Серебряно- 
Прудском—-12, Холтобинском—9, Юдинском — 14 сельсоветов. 
В районе работали 44 школы I ступени, 1 школа II ступени 
(средняя) и 10 пунктов ликвидации неграмотности, 5 изб-чита
лен, библиотека. Торговлю и промышленность представляла 
масса мелких предприятий и заведений, в большинстве своем 
перерабатывавших сельскохозяйственную продукцию и обслу
живавших сельское хозяйство уезда: крупорушки, мельницы, 
просорушки, кузницы, мелочные лавки, маслобойки и др. В 20-е 
годы в В. открылся кинотеатр, в предвоенные годы построен во
допровод, город был электрифицирован. В 30-е годы в бывшем 
доме купца Тулина разместился Дом культуры, в городской уп
раве—центральная библиотека, а в здании земства —амбула
тория и аптека, здания духовного училища и женской прогим
назии стали занимать средняя и семилетняя школы.

В 7 км от В, в так называемых Бяковских каменоломнях 
вплоть до 30-х годов продолжались (начиная с XV в.) большие 
разработки месторождений известняков, которые поступали 
в Москву для строительства жилых домов и метрополитена. 
В конце 30-х годов в районе работали 4 МТС, 11 совхозов и 
180 колхозов.

Во время Великой Отечественной войны, несумевшая овла
деть Тулой, армия Гудериана получила приказ совершить глу
бокий охват Москвы. Фашисты бросили основную часть сил на 
Сталиногорск, В. и Каширу в обход Тулы. Военный Совет За
падного фронта создал Веневский боевой участок во главе с ге
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нералом А. Д. Терешковым, включавший 413-ю, 299-ю, 173-ю 
стрелковые дивизии, 2 танковые бригады и др. части. После 
многодневных кровопролитных боев 24 ноября 1941 г. фаши
стам удалось овладеть В., потеряв при этом не менее 2 тыс, 
солдат, 16 самолетов, 36 танков и другую технику. Контрна
ступление гвардейского кавалерийского корпуса генерала 
П. А. Белова привело к освобождению города 9 декабря 1941 г. 
При отступлении фашисты взорвали и подожгли около ста 
лучших зданий города, привели в негодность оборудование и 
цехи местных предприятий, частично разрушили памятники 
старины. Жители района героически сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. 3540 чел. награждены боевыми 
орденами и медалями.

В послевоенные годы в районе начала интенсивно разви
ваться угледобывающая промышленность. Запасы бурого угля, 
используемого, в основном, на тепловых электростанциях, 
здесь весьма значительны. На территории района расположены 
шахты: Подмосковная, Прогресс, Бельцовская, введенная в 
строй совсем недавно — в 1997 г., разрез Грызловский, опыт
ный завод СТ-5 ОАО «Тулауголь». Пик угледобычи приходится 
на 1990 г., когда было поднято на-гора 5523 тыс. т угля. Особым 
качеством отличается уголь Бельцовской шахты. Он имеет 
меньшую зольность по сравнению с другими шахтами района.

Продолжает работу по производству щебня и известковой 
муки Веневское карьероуправление. Действует Веневский ле
сокомбинат, который производит пиломатериалы, штакетник и 
другие товары. АООТ «Мордвесская швейная фабрика» изго
товляет постельное белье, спецодежду, детскую одежду и дру
гие швейные изделия. В самом В. имеется АООТ «Сметано-тво- 
рожный завод», поставляющий сметану, творог, масло и др. не 
только местному населению, но и в Москву, а также хлебоза
вод Веневского райпо, Снабжающий хлебо-булочными изделия
ми город и район. В с. Дьяконово находится филиал ОАО «Ту- 
ласпирт» Дьяконовский спиртовой завод. Широко известно за 
пределами района предприятие ОАО «Веал» по производству 
синтетического порошка и изделий из него. В процессе рефор
мирования ряд предприятий: АОО «Велфа», Грицовский кон
денсаторный завод, Городищенское предприятие по переработ
ке сельскохозяйственной продукции закрыты и перепрофили
рованы. За счет их мощностей и производственных площадей 
расширено производство ОАО «Веал», а Городищенское пред
приятие перепрофилировано на производство спирта-сырца. В 
связи с закрытием ряда шахт идет создание дополнительных 
рабочих мест на ОАО «Веал», строящемся мыловаренном заво
де и др. предприятиях.
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Веневский р-н—один из крупнейших по земельной площа
ди в Тульской обл.— 162,1 тыс. га. На его территории насчиты
ваются 18 акционерных обществ и 2 кооператива по производ
ству сельскохозяйственной продукции. На 1 июля 1997 г. число 
зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств со
ставило 732 с общей земельной площадью 18 965 га. Район про
изводит зерно, картофель, молоко, мясо, яйца, плоды, ягоды. 
Направление хозяйства зерново-животноводческое. В связи со 
строительством масло-жирового завода в г. В в структуре по
севных площадей произойдут изменения. Будет увеличиваться 
площадь посевов технических культур: рапса, подсолнечника. 
Наибольшие площади под зерновыми заняты в новых форми
рованиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а под кар
тофелем в личных подсобных хозяйствах населения. В среднем 
за 1997 г. во всех категориях хозяйств производство зерна в 
весе после доработки составило 64,5 тыс. т, картофеля —
39,4 тыс. т, поголовье крупного рогатого скота насчитывало
15,6 тыс, а свиней — 8,3 тыс. голов, молока получено 17,1 
тыс. т, яиц— 7,4 тыс. штук, шерсти — 7 т. Сельское хозяйство 
района обслуживают предприятия «Веневсельхозхимия», «Ве- 
невагроресурс», «Веневагросервис». На базе «ВенеВсельхозхи- 
мии» создана машино-технологическая станция, которая помо
гает сельхозпредприятиям и фермерам в Обработке почвы и 
уборке сельскохозяйственных культур. В районе действует фи
лиал автотранспортного предприятия «Тулаавтотранс», кото
рое занимается перевозками пассажиров и грузов.

Жилищный фонд района составляет 8333,3 тыс. м2, в том 
числе городской фонд—457,4 тыс. м2. Численность населения 
на 1 января 1997 г. была 39,7 тыс. чел. В г. В. действуют 2 пра
вославных храма (Иоанна Предтечи и Вознесения). В 2 средних 
школах В. обучаются 2500 учащихся. Веневский профессио
нальный агрономический лицей № 35 (бывшее СПТУ № 1) — 
первое учебное заведение в Тульской обл., которое готовит ме
ханизаторские кадры для села. Этому учебному заведению в 
сентябре 1998 г. исполнилось 60 лет. За годы своего существо
вания оно выпустило около 25300 сельских специалистов. Го
родская детская музыкальная школа (теперь школа искусств), 
основанная в 1962 г., имеет 12 профильных отделений и насчи
тывает 580 учащихся. В городе имеется юношеская спортивная 
школа со своим спортзалом. Функционирует центральная рай
онная библиотека. Вместе со своими филиалами она имеет 
книжный фонд 70 300 единиц.

Ведущим учреждением культуры в городе и районе явля
ется открытый в 20-х годах Веневский районный Дом культу
ры. Он, как и до войны, расположен в доме купца первой гиль
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дии М. И. Тулина, который является памятником архитектуры 
XIX в. В 60-е Годы оркестр народных инструментов Веневского 
РДК под руководством заслуженного работника культуры 
Б. Т. Кузнецова был известен всей стране. В 1964 г. оркестр по
лучил звание народного коллектива, стал лауреатом Всерос
сийских смотров 1964,1973 гг. В 1984 г. торжественно отмечал
ся 40-летний юбилей Б. Т. Кузнецова на посту руководителя 
оркестра. В 70-е годы лауреатом Всероссийского смотра стал 
оркестр баянистов. Театральному коллективу РДК в 1969 г. 
присвоено звание народного. Этот самодеятельный коллектив 
является гордостью Венева. В РДК работали и работают лауре
аты Всесоюзных смотров и фестивалей, народные коллективы 
и заслуженные работники культуры РСФСР М Б Гермянский, 
А. Н. ПеТрухин, М. И. Петрухин.

Замечателен веневский парк с детскими аттракционами, 
колесом Обозрения, площадкой для массовых, зрелищных ме
роприятий. В честь погибших в Великую Отечественную войну 
воинов в городе сооружен Курган Славы, где горит Вечный 
огойь. На городском кладбище имеется братское захоронение 
воинов, Павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
за освобождение города в декабре 1941 г. Здесь нашел вечный 
покой 331 защитник В. Гордостью В. является Красная пло
щадь с ансамблем старых храмов, колокольней Никольской 
церкви, зданием Красных палат, великолепным образцом 
гражданской архитектуры XVII в. В настоящее время здесь 
размещается краеведческий музей.

Древняя веневская земля обильна замечательными памят
никами материальной и духовной культуры; Наиболее интерес
ными объектами являются памятники археологии: летописный 
г. Корнике, расположенный у д. Городище, остатки Оборони-. 
тельнОй Засечной черты у д. Звойские Высоки, курганный мо
гильник у д. БелькОво, грандиозные по своим масштабам выра
ботки известняка у д. Бяково, городище у деревень Махринка 
и Щучье и др. Из церковных строений выделяются Николо-Ус
пенская церковь Венева-монастыря (XVII в.), расположенные в
г. Веневе колокольня бывшей Никольской церкви (нач. XIX в.), 
Богоявленская (XVIII в.) и Иоанно-Предтеченская (1773) церк
ви и др.

Николо-Успенская церковь Венева-монастыря, построенная 
в 1696—1701 гг., представляет собой прекрасный и единствен
ный для Тульского края образец двухэтажного храма конца 
XVII в., которому присущи основные особенности архитектуры 
того времени. В нижнем этаже помещалась «зимняя», или 
«теплая» Успенская церковь, в верхнем—Никольская церковь. 
Храм хорошо сохранился и избежал каких-то существенных
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позднейших перестроек и наслоений. Сама Вецев-Никольская 
обитель, больше известная под названием Вецев-монастырь, 
впервые упоминается в летописях нач. XV в. З^есь нашли ус
покоение заточенные в монастыре последний смоленский князь 
Юрий (ум. 1407) и сосланный сюда во время Кровавых сума
сбродств Ивана IV новгородский архиепископ Пимен. Мона
стырь владел обширнейшими земельными угодьями и сотнями 
крепостных крестьян; В конце XVIII в. Николо-Успенский храм 
был передан приходу с. Богоявленского.

Последним по времени памятником позднего средневековья 
среди храмов являются так называемые ярусные церкви, в ко
торых 2—3, реже 4 архитектурных объема поставлены друг на 
друга. Наиболее интересным приемом храмовых строений этого 
типа, сохранившихся в Тульской обл., может служить Богояв
ленская церковь на Красной площади в В. Отличным образцом 
стиля барокко в провинции предстает другая церковь В.— 
кладбищенский храм Иоанна Предтечи с его разнообразием 
архитектурных форм и богатством лепного декора. Эта церковь 
и Воскресенский собор—действующие. При входе на Красную 
площадь в В. возносится к небу Колокольня бывшей Николь
ской церкви, состоящая из 4 последовательно сужающихся 
ярусов, одна из красивейших и высоких вертикалей в Туль
ской обл. Гражданская архитектура кон. XVII—̂ нач. XVIII вв. 
представлена в В. упоминавшемся выше находящимся на 
Красной площади 2-этажным каменным домом, так называе
мыми Красными (Каменными) палатами.

К памятникам местного значения относятся здание Венев- 
ского РДК, о котором уже говорилось, и железнодорожный 
вокзал ст. В., построенный в начале XX в., ряд других зданий, 
церковных и гражданских, 2 площади, Красная ^ Ильича. Да и 
сам В. отнесен к числу 115 городов России, являющихся памят
никами истории и куЛьтуры. Более 120 лет назад, в 1876 г., в В. 
была официально открыта и действует одна из старейших в 
Тульской обл. Публичная городская библиотека. Первоначально 
она располагалась в помещении земской управы и принадле
жала уездному земству. Книжный фонд на первых порах был 
невелик, но уже к 1913 г. возрос до 6933 книг. С начала 1919-го 
по 1973 г. библиотека помещалась в знаменитых Каменных па
латах, а в настоящее время находится в доме бывшего земского 
врача Н. И. Соболева.

Немало культурных гнезд находилось за пределами города 
на территории Веневского у. В с. Есипово и деревнях Фустово 
и Причаль находилось имение А. Н. Оленина, директора Пуб
личной библиотеки, члена Государственного совета, писателя- 
рисовалыцика. Живя в Санкт-Петербурге, он нередко бывал в
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своих поместьях. В 1820 г. в с. Бсипово им была открыта пер
вая сельская школа для крестьянских детей, в которой обу
чались до 20 чел. одновременно. Усадьба в с. Хрусловка при
надлежала баронессе фон Мек, а имение в с. Уруеово было 
приобретено в 1820-е годы поэтессой, певицей княжной 3. Вол
конской для приемной дочери ее сына, Кампанари.

Замечательный флотоводец Ф. Ф. Ушаков по выходе в от
ставку купил в 1810 г. на аукционном торге небольшие имения 
в сельцах Стрельцы, Высокое, Холтобино, Кикино Веневско
го у. В д. Ольховец было родовое имение, принадлежавшее ге- 
нерал-адъютанту Н. Ф. Сенявину и его сыновьям: капитану 
II ранга Сергею Николаевичу и адмиралу Дмитрию Николаеви
чу, участвовавшему в устройстве Ахтиарского порта (Севасто
поль) и отличившемуся в руссксктурецкой войне 1787—1791 гг. 
и войнак александровского времени.

Немногое уцелело в селах и бывших дворянских гнездах. В 
этом отношении интересны остатки архитектурного ансамбля 
с. Аксиньино—в бывшем родовом имении Давыдовых, сложив
шийся, в основном, при В. Д. Давыдове, дяде знаменитого пар
тизана Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдова. Сохранив
шаяся церковь Спаса (1790—1863), созданная в стиле класси
цизма, замечательна тем, что замок свода ее центрального 
объема завершает скульптурная фигура ангела,-^уникальное 
явление в русском церковном зодчестве. В лежащем южнее 
с. Исаково сохранились усадебная Знаменская церковь середи
ны XVIII в. и бывший помещичий дом, отличный образец рус
ского провинциального зодчества 2-й половины XVIII в., в 
с. Борщевое каменный храм Успенско-Иверского монастыря 
(1898), а в с. Тюнеж—Свято-Покровский храм.

С В. и Веневским р-ном связано много славных имен. Венев- 
цем по происхождению был Батищев Яков Трофимович (ум. по
сле 1735), механик и организатор производства. В 1714 г. 
прислан в Тулу Московской оружейной канцелярией для завер
шения работ, строительства и руководства на Тульский ору
жейный завод. Создал ряд новых станков и машин для обработ
ки ружейных и пушечных стволов, улучшивших их производст
во. В с. Старое Глазово жил и похоронен согласно завещанию 
архитектор, один из основоположников русского классициз
ма Баженов Василий Иванович (1.03.1737 (1738?), с. Дольское 
близ Малоярославца (по другим данным— Москва) — 2.08.1799, 
Санкт-Петербург). С Веневским у. связаны участники восстания 
декабристов. Аврамов Иван Борисович (1802, д. Березово и 
Охотниково Веневского у. Тульской губ. — 17.09.1840, д. Осипово 
Енисейской губ.), член Южного общества, поручик. С 1819 г. 
служил в штабе Южной армии в Тульчине. Соратник П. И. Пе
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стеля, участвовал в сокрытии его бумаг. Осужден на 2 года ка
торги с дальнейшим поселением в Сибири. Умер по дороге из 
Туруханска в Енисейск. Басаргин Николай Васильевич (1800—
3.02.1861, Москва), декабрист, из дворян Веневского у. Владелец 
сельца Ожевка. Адъютант начальника штаба 2-й армии. Член 
Союза Благоденствия с 1819 г., Южного общества с 1820 г. При
говорен к 20 годам каторжных работ, сокращенных до 10 лет. 
Затем-—на поселении. В 1856 г. возвратился по амнистии в Рос
сию. В Веневском у. с. Козловка находилось родовое имение де
кабриста Михаила Михайловича Нарышкина.

Веневская земля дала России ряд деятелей культуры. 
Среди них одним из первых стоит Кившенко Алексей Данило
вич (10.03.1851, с. Белгородье Веневского у. Тульской губ.— 
2.10.1895, Гейдельберг), живописец, действительный член Ака
демии художеств (с 1893). Из семьи крепостного. С 1893 г. про
фессор — руководитель батальной мастерской Академии худо
жеств. Большое место в творчестве К. занимает батальная жи
вопись. Самое значительное полотно — «Военный совет в 
Филях». Игнатов Борис Алексеевич (род. 3.12.1929, г. Венев 
(ныне Тульская обл.), представитель советского изобразитель
ного искусства, живописец, график, член Союза художников 
СССР. Автор работ, посвященных жизни людей труда, Великой 
Отечественной войне. Лебедева Евдокия Яковлевна (род. 1903, 
с. Медведки Веневского у. Тульской губ.), советская артистка 
оперетты, заслуженная артистка РСФСР (1943). С большим ус
пехом исполнила роль Ярины в оперетте Б. Александрова 
«Свадьба в Малиновке» (1939). За исполнение роли Василины в 
оперетте Ю. Милютина «Трембита» (1949) Л. присуждена Госу
дарственная премия СССР (1950).

Имя И. А. Лихачева носит Московский автомобильный за
вод (ЗИЛ). Лихачев Иван Алексеевич (15.06.1896, д. Озерцы 
(ныне Веневского р-на Тульской обл.)— 24.06.1956, Москва), со
ветский государственный и хозяйственный деятель. Первый 
директор Московского автомобильного завода АМО (1926— 
1939, 1940—1953), затем народный комиссар среднего машино
строения СССР (1939), министр автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог СССР (1956). В В. стоит памятник — бронзо
вый бюст Петрову Федору Федоровичу (3.03.1912, д. Докторово 
Веневского у. Тульской губ.— 19.08.1978), конструктору артил
лерийского оружия, генерал-лейтенант-инженеру (1966), док
тору технических наук, Герою Социалистического Труда (1944). 
Он — создатель первых образцов дальнобойной артиллерии, 
гаубиц, в годы Великой Отечественной войны танковых, само
ходных и полевых артиллерийских орудий, после 1945 г. — но
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вых артиллерийских систем. Четырежды лауреат Государст
венной премии СССР, лауреат Ленинской премии.

25 веневцев стали Героями Советского Союза, а прославлен
ный полководец В. И. Чуйков удостоен этого звания дважды.

Абрамов Владимир Никифорович (16.06.1920, г. Венев 
Тульской обл.), Герой Советского Союза (27.02.45). Командир 
85-го отделения штурмового инженерно-саперного батальона. 
Астахов Иван Михайлович (род. 16.05.1921, с. Беломестное Но
вомосковского р-на (ранее Веневского у.) Тульской обл.). С на
чала Великой Отечественной войны на фронте. Командир эс
кадрильи истребительного авиационного полка. 3 марта 1944 г. 
погиб в бою. Башкин Александр Иванович (род. 25.12.1922,
д. Пряхино Веневского р-на (ранее Мордвесского) Тульской 
обл.), Герой Советского Союза (18.11.1944). Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир орудия 436-го 
отдельного истребительного противотанкового дивизиона. Бур
цев Федор Иванович (3.01.1923, с. Казаки Новомосковского р-на 
(ранее Веневского у.) Тульской обл.), Герой Советского Союза 
(22.07.1962). В действующей армии с 1943 г. Удостоен высокого 
звания за мужество и героизм, проявленные при испытании 
новой техники. Гостев Александр Сергеевич (1920, д. Анишино 
Веневского р-на Тульской обл.— 1943), Герой Советского Союза
(17.10.1943). Участник Великой Отечественной войны *  1941 г. 
Помощник командира взвода роты автоматчиков. 14 октяб
ря 1943 г. пропал без вести. Гуляев Анатолий Иванович 
(19.11.1920, д. Людечня Веневского р-на (ранее МордвесскОго) 
Тульской обл.— 15.02.1977), Герой Советского Союза (22.07.1944). 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Помощ
ник командира взвода. Дешин Николай Иванович (24.04.1901, 
с. Даровое Веневского р-на (ранее Мордвесского) Тульской 
обл.—6.06.1967), ГерОй Советского Союза (21.05.1945). С августа 
1941 г. на фронте. 21 января 1945 г. в числе первых со своим 
орудием ворвался в г. Познань (Польша). Дорохин Иван Серге
евич (19.01.1909, с. Гати Веневского р-на Тульской обл.— 
4.06.1984), Герой Советского Союза (1.01.1944). В Красной Ар
мии с февраля 1942 г. Иванчиков Сергей Кузьмич (6.10.1912, 
с. Хрусловка (ныне Веневского р-на Тульской обл.)—4.08.1993), 
Герой Советского Союза (22.02.1944). В Красную Армию при
зван в марте 1942 г. Командир огневого взвода. Качанов Иван 
Петрович (5.03.1920, д. Никифоровка (ныне Веневского р-на 
(ранее Мордвесский) Тульской обл.)-—13.02.1975), Герой Совет
ского Союза (26.10.1943). В Красной Армии с 1940 г. Окончил 
Хабаровское военное пехотное училище, участник Великой 
Отечественной войны с июля 1942 г. Клепиков Николай Федо
рович (20.05.1919, д. Грабоново (ныне Веневского р-на (ранее
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Мордвесского) Тульской обл.) — 5.09.1943, Герой Советского Со
юза (28.09.1943). В Красной Армии с 1938 г. На фронтах Вели
кой Отечественной войны с августа 1941 г. Пропал без вести. 
Курбатов Георгий Дмитриевич (род. 7.04.1919, г. Елец (ныне 
Липецкой обл.), Герой Советского Союза (5.11.1944). С 1932 г. 
воспитывался в Хрусловском детском доме Веневского р-на 
Тульской обл. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. 
Командир отделения мотористов торпедного катера. Луньков 
Николай Алексеевич (1.01.1922, д. Пряхино (ныне Веневского 
р-на (ранее Мордвесского) Тульской обл.) — 21.09.1979), Герой 
Советского Союза (18.08. 1945). В Красной Армии с 1940 г. На 
фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 г. Ко
мандир звена штурмового полка. Маркин Сергей Степанович 
(18.06.1918, д. Белоколодезь (ныне Веневского р-на Тульской 
обл.) — 15.05.1977), Герой Советского Союза (5.11.1944). В 1940 г. 
окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Коман
дир звена гвардейского авиационного полка. Мусатов Илья 
Иванович (30.07.1920, д. Сонынино (ныне Веневского р-на (ра
нее Мордвесского) Тульской обл.) —3.04.1984), Герой Советского 
Союза (19.08.1944). В 1941 г. закончил Кировабадскую авиаци
онную школу пилотов. В действующей армии с сентября 1941 г. 
Летчик гвардейского авиационного полка. Панков Илья Михай
лович (род. 2.08.1922, д. Соколовка (ныне Веневского р-на (ра
нее Мордвесского) Тульской обл.), Герой Советского Союза 
(18.08.45). В действующей армии с мая 1943 г. Командир эскад
рильи штурмового авиационного полка. Пожарский Николай 
Митрофанович (6.05.1899, с. Клин (ныне Веневского р-на Туль
ской обк) — 12.09.1945), гвардии-лейтенант, Герой Советского 
Союза (6.04.1945). На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г. Командующий артиллерией 8-й гвардейской ар
мий (1-й Белорусский фронт). Полукаров Николай Тихонович 
(25.09.1921, д. Бобровка (ныне Веневского р-на Тульской обл.)— 
22.05.1996, Тула), Герой Советского Союза (10.04.1945). Окончил 
Таганрогскую военную авиационную школу в 1941 г. В дейст
вующей армии с июля 1943 г. Командир звена гвардейского 
штурмового авиационного полка. Протчев Виктор Иванович 
(25.12.1922, д. Большая Вязьма (ныне Веневского р-на Тульской 
обл.) — 9.05.1956), Герой Советского Союза (23.02.1945). Окончил 
Пермскую военную авиационную школу пилотов в 1942 г. В 
действующей армии с августа 1943 г. Заместитель командира 
авиационной эскадрильи гвардейского полка. Рюкин Михаил 
Николаевич (21.10.1914, д. Петровское (ныне Одоевского р-на 
Тульской обл.) — 3.10.1943), Герой Советского Союза (20.12.1943). 
Посмертно. Работал инструктором и секретарем Веневского
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райкома комсомола. На фронте с 1941 г. Агитатор гвардейского 
воздушно-десантного полка. Погиб в бою при захвате плацдар
ма на Днепре. Себрова Ирина Федоровна (род. 25.12.1914, с. Те- 

1 тяковка (ныне Новомосковского (ранее Веневского) р-на Туль
ской обл.), Герой Советского Союза (23.02.1945). На фронтах Ве
ликой Отечественной войны с мая 1942 г. Командир звена 
гвардейского авиационного полка. Сидоров Дмитрий Степано- 

; вич (1925, д. Старая Уваровка (ныне Веневского р-на (ранее 
Мордвесского) Тульской обл. — 1944), Герой Советского Союза
(23.09.1944). В действующей армии с ноября 1943 г. Наводчик 
орудия истребительно-противотанкового артиллерийского пол
ка. Чуваков Никита Емельянович (1.03.1901, с. Даровое (ныне 
Веневского р-на (ранее Мордвесского) Тульской обл.) — 
27.12.1965), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза 

% (25.10.1943). На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
' 1941 г. 25 октября 1943 г. генерал-майор руководил форсиро
ванием Днепра. Чуйков Василий Иванович (12.02.1900, с. Сереб
ряные Пруды Московской обл. (ранее Веневского у. Тульской 

: губ.) — 18.03.1982, Москва), Герой Советского Союза (19.03.1944, 
1945). На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 г. Ко- 

!? мандовал 62-й (8-й гвардейской) армией, сыгравшей роль в 
обороне Сталинграда и в других сражениях. Шишов Леонид 
Михайлович (род. 3.06.1922, д. Озерники (ныне Женевского р-на 
Тульской обл.), Герой Советского Союза (13.041944). На фрон
тах Великой Отечественной войны с апреля 1943 г. Замести
тель командира эскадрильи штурмового авиационного полка.

Два веневца являются полными кавалерами орденов Славы: 
Никитин Виктор Иванович (1924, д. Ажовка (ныне Веневского 

! р-на Тульской обл.) — 1970), награжден орденами Славы всех 
■ степеней за участие в боевых действиях по освобождению Се- 
■, вастополя и Литвы. Филимонов Иван Васильевич (род. 1920, 
1 д. Большая Уваровка (ныНе Веневского р-на Тульской обл.), на

гражден орденами Славы всех степеней за участие в боевых 
действиях в последние 2 года войны.

В декабре 1971 г. в честь 30-летия освобождения г. Венева 
1 и района от немецко-фашистских захватчиков исполком Ве- 
, невского горсовета учредил звание «Почетный гражданин
г. Венева», которое присваивается за заслуги в развитии эко
номики, образования, просвещения и культуры, за участие в 
установлении Советской власти в городе и в боях за В. в Вели
кую Отечественную войну. Этого звания удостоены: Богаче
ва Анна Андреевна, педагог, советский и партийный работ
ник; Борзунова Анастасия Владимировна, заслуженный врач 
РСФСР (1988); Жернов Николай Николаевич, советский хозяй
ственный работник (1972); Иванченков Сергей Кузьмич, Герой
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Советского Союза (1986); Киреевская Евгения Евгеньевна, за
служенный учитель школ РСФСР; Титова Прасковья Никифо
ровна, врач-терапевт (1995).

За участие в обороне и освобождении г. В. в 1941 г. звание 
«Почетный гражданин города Венева» присуждено: Меденни- 
кову Александру Федоровичу, секретарю партийной комиссии 
173-й стрелковой дивизии; Овсянникову Михаилу Васильеви
чу, генерал-майору в отставке (1995); Первенцеву Георгию Ни
колаевичу, генерал-майору, начальнику штаба 173-й стрелко
вой дивизии (1971); Родионову Сергею Петровичу, полковнику 
в отставке (1971); Свиридову Михаилу Ивановичу, подполков
нику милиции в отставке (1971); Толмачеву Федору Степанови
чу, бывшему комиссару 1315-го стрелкового полка 173-й диви
зии (1972).

Интервью с главой муниципального образования 
«Веневский район» В. Г. Ротиным

Ротин Владимир Григорьевич (род. 7.01.1949, с. Первое Мая Арсень
евского р-на Тульской обл.), административный работник. После оконча
ния средней школы работал на Косогорском металлургическом заводе. 
Закончил Тульский политехнический институт. Служил в Советской 
Армии. Затем снова работал на заводе, был инструктором обкома КПСС 
(с 1982), секретарем Веневского райкома КПСС, председателем исполко
ма Веневского районного Совета народных депутатов (с 1985), завсекто
ром обкома КПСС (с 1988), помощником председателя исполкома Туль
ского областного Совета народных депутатов (1990). В ноябре 1991 г. на
значен главой администрации г. В. и Веневского р-на. Под руководством
В. Г. Ротина в районе и городе проводилась и проводится широкая про
грамма преобразования в промышленности, сельском хозяйстве, школе, 
здравоохранении и культуре. В 1996 г. закончил факультет «Государст
венное и муниципальное управление» Тульского государственного тех
нического университета по специальности «Менеджер». В ноябре 1997 г. 
избран главой муниципального образования «Веневский р-н Тульской 
области». Имеет 4 правительственные награды. Является вице-прези- 
дентом Ассоциации шахтерских городов России и членом директоров 
АО «Тулауголь».

— Какое положение Ваш город (район) занимает в обла
сти? Его характерные черты в экономике, культуре и т. д.

— Г. В. по своим особенностям относится к той группе рай
онных центров Тульской обл., которая получила свое развитие 
в началео60-х годов 20-го столетия. Исторически район был су
губо сельскохозяйственным, со слабой экономикой, поэтому 
клеймо «провинциального» фактически отражало действитель
ность.

В конце XIX столетия в В. насчитывались около 6 тыс. жи
телей. Такое же положение с небольшими колебаниями сохра-
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мялось до конца 50-х начала 60-х годов XX столетия. Социаль
но-экономическая характеристика города и района резко изме
нилась с развитием угледобывающей отрасли в районе. Еще в 
начале 50-х годов в южной части территории района была пу
щена в эксплуатацию шахта «Грызловская», со среднегодовой 
- добычей бурого подмосковного угля порядка 500 тыс. т. Разве
данные запасы этого важного энергетического сырья на терри
тории района оставались к этому времени неиспользованными. 
Расчеты показывали, что этого топлива хватило бы на 50-—70 
лет добычи. Тем более потребность угля в то время была боль
шая, особенно в нем нуждалась энергетика. В середине 60-х го
дов началась добыча угля открытым способом. Мощные шагаю
щие экскаваторы с выбросами стрелы от 60 до 100 м вели 
вскрышные работы на Грызловском угольном разрезе. До 800 

' тыс. т уг«яя поставляло потребителю это предприятие. В это 
время начинается строительство шахт— гиганта Восточно- 
Грызловской («Подмосковной»), затем «Бельковской» и «Про
гресс», Грицовского участка (с наклонным стволом). К середине 
80-х годов Веневский р-н становится основной угледобываю
щей зоной Подмосковного бассейна. Страна получала 5 и более 
млн. т веневского угля в год. Такие гиганты добычи, как «Под
московная» и «Бельковская», выдавали на-гора в год 2,1—1,8 
млн. тонн топлива. В 1997 г. в строй вступила еще одна совре

менная шахта— «Бельцовская», Она переименована в «Про- 
гресс» от законсервированного предприятия с аналогичным на
званием. Лицо города и района с развитием угольной промыш
ленности стало другим.

;* На южной границе района развился современный шахтер
ский пос. Грицовский, в котором проживают сейчас 9 тыс. жи
телей. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для 
нормальной жизни людей. Неузнаваем стал древний В. За 2 де
сятка лет здесь выстроен жилой микрорайон «Южный». По
строены мощная котельная, 2 средние школы, торговый центр, 
мощная АТС, сеть магазинов, аптека и многое другое, что необ
ходимо для нормального жизнеобеспечения горожан. Населе
ние города за это время возросло до 17 тыс. чел. В районе поя
вилась солидная социальная группа — рабочий класс. Одних 
шахтеров было в начале 90-х годов более 6 тыс. чел. В то же 
время каждая десятая тонна молока, мяса, зерна, что произво
дилась в Тульской обл., были к началу 90-х годов веневскими. 
То есть параллельно в районе развивались 2 отрасли: угольная 

, и сельскохозяйственная. На них и строилась экономика района, 
, одного из крупнейших по территории в области.

В качестве особенностей района можно еще назвать лесо
перерабатывающую отрасль, которая в единстве с лесоразве-
5 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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дением выполняет наряду с производством и важную оздоро
вительную функцию. С середины 30-х годов XX столетия 
работает Гурьевский (Метростроевский) каменный карьер. 
Строительный материал шел в Москву, главным образом для 
метрополитена. Известковая мучка поставлялась селу для рас
кисления почв. Эта продукция ежегодно эшелонами отправля
лась в Белоруссию для работы со структурой почвы.

Специфическим для Веневского р-на является производст
во инструментов из искусственных алмазов. Предприятие мо
лодое, насчитывает оно порядка 10 лет. На заводе освоена тех
нология получения алмазного порошка. Продукция пользуется 
большим спросом и в Дальнем Зарубежье.

Если говорить о культурном наследии района, то его одним 
словом можно характеризовать как самобытное, которое исто
рически формировалось под влиянием крестьянского уклада 
Веневского р-на. Песенный и танцевальный фольклоры впи
тали в себя особенности сельской жизни, черты и характер 
крестьянского труда. Хотя в последние годы все очень быстро 
изменяется. Тому есть объяснение. Меняется характер труда 
людей, большое влияние оказывает телевидение, масштаб
ность его вещания. Самодеятельное искусство веневских люби
телей сцены очень популярно. О нем хорошо знают в области 
да и в федерации. Есть у нас свои заслуженные таланты. По
пулярна хоровая музыка. В районе действуют две детские му
зыкальные школы (школы искусств). Выросли свои лауреаты, 
дипломаты различных конкурсов художественной самодея
тельности. Город и район богаты историческим прошлым, па
мятниками истории, архитектуры и искусства, храмовыми 
памятниками, местами, которые дороги не только местным 
жителям, но и каждому россиянину, как, к примеру, храм Ве- 
нев-монастырь, место захоронения В. Н. Баженова, Аксиньин- 
ский (полуразрушенный) храм с ангелом на куполе бывшей 
фамильной церкви Д. Давыдова и многое другое. Веневская 
земля воспитала 25 героев Великой Отечественной войны. Не
сколькими штрихами трудно передать богатство колорита 
культурной среды г. В. и района, это серьезная тема для боль
шого разговора.

•— Что вызывает особую гордость?
— С Веневским р-ном судьба меня связала в 1985 г. С тех 

пор, с небольшими временными промежутками не расстаюсь с 
этим приятным для души уголком родного края. Экологически 
чистая зона сейчас редкость, а у нас она есть и этим горжусь. 
Веневская земля была форпостом Москвы. Многие из засечных 
участков сохранились до сих пор. Под Веневом во времена 
Дмитрия Донского располагался его лагерь. Богатой историей

Веневии — тоже горжусь. В новых экономических условиях, 
когда многие растерялись, не нашли своего места, веневцы 
продолжили работу по газификации населенных пунктов, стро
или жилье, сохранили профильное производство, создавали ра
бочие места, строили новые предприятия. Все эти условия по
зволяют в ближайшие годы району развиваться, улучшать со
циально-экономические условия жизни людей. Поэтому люди, 
с которыми работаю, на которых опираюсь и которым верю — 
моя особая гордость.

— Какие организации не утонули, а работают, дают про
дукцию, услуги?

— Экономические реформы в муниципальном образовании 
«Веневский район», как и в целом по России, проходят трудно. 
Рыночные методы хозяйствования пробивают себе дорогу, об
разно гово'ря, на ощупь. Без знания ситуации на рынке това
ров, без службы менеджмента, без устойчивых поставок каче
ственных товаров не сложатся стабильные деловые связи. В 
этом плане нашим производителям надо многому учиться, по
тому, что рыночная экономика существует и работает по своим 
/законам, без знаний которых успеха не будет. Абсолютное 
‘'большинство отраслей народного хозяйства в районе значи
тельно снизили когда-то достигнутый уровень. Отсутствие обо
ротных средств просто парализуем деятельность предприятий. 
В то же время и в этих условиях отдельные трудовые коллек
тивы, руководители которых правильно сумели сориентиро
ваться в новых условиях ведения дела, убедить и повести за 
собой людей, работают устойчиво, дают продукцию, выплачи-

' вают рабочим зарплату. Прежде всего я бы хотел отметить Ве
невский завод алмазного инструмента («Веал»). Расширяя про- 
изводство, повышая качество продукции, здесь параллельно 

' работают и многого уже добились по формированию надежных 
^рыночных партнеров. После 17 августа 1998 г. на предприятии 
-тоже был сбой из-за несвоевременного прохождения денег, но 
- сейчас ситуация нормализуется, и производство входит в нор
мальный ритм. Среди сельских коллективов удерживаются на 
плаву акционерные общества «Колос», «Даровое», «Городище», 
 ̂«Веневское» и некоторые другие. Фермерские хозяйства Пуга- 

; чева, Кузнецова, Быкова, Черненилова, Николаева и других 
| ежегодно добиваются приличных результатов. Акционерное об- 

щество «Шер», цех кожгалантерейных товаров, ж. д. ст. Венев, 
' районные связисты, муниципальное предприятие «Районная 
аптека», многие торговые фирмы, сметанно-творожный завод, 
хлебоприемное предприятие —все они выживают и, по совре
менным меркам, неплохо.

I ........ '   - :.......■ . .. . ... . .................  ..........
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— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть?

— Смотрит он в следующее тысячелетие с определенной 
грустью. На самом деле вопрос очень непростой. Прежде всего 
сам по себе городской механизм по своему устройству и экс
плуатации очень сложный, а с учетом того, что за последние 
годы износ его своевременно не восстанавливался и он прихо
дил в упадок, то предстоит объем работ по его нормальному 
жизнеобеспечению в объемах, значительно возросших. В горо
де все должно быть поставлено на службу людям. В связи с 
этим прежде всего надо привести в должный порядок комму
никации города, особенно дороги, тротуары, до них у нас давно 
руки не доходили. Вижу В. чистым, аккуратным, с выкрашен
ными в веселые краски зданиями, с хорошо освещенными и 
озелененными улицами, ухоженными местами отдыха, хорошо 
оборудованным стадионом и спортзалом. А самое, пожалуй, 
главное, чтобы мне больше всего хотелось видеть, так это улы
бающихся культурных горожан, которые имеют работу, могут 
с пользой по своему желанию занять свое свободное время. Я 
верю, что обязательно настанет время, когда труд людей будет 
хорошо оплачиваться, и они по-настоящему ощутят свободу и 
гражданское Достоинство.

ВОЛОВО
Волово. Поселок городского типа в Тульской обл., располо

женный в 111 км к югу от Тулы, на линии Сызрано-Вяземской 
ж. д. Центр одноименного Воловского р-на. Население
4,4 тыс. чел. (1996).

Воловский р-н расположен в лесостепной зоне в юго-вос- 
точной части Тульской обл. на водоразделе рек бассейнов Дона 
и Волги. Основные водные артерии: реки Упа, берущая здесь 
начало, Непрядва и Красивая Меча. Климат района—умерен
но-континентальный, почвы — выщелоченные черноземы. Об
щая площадь земельных угодий 101 тыс. га, лесных —около 
6 тыс. га. В Турдейском природном заказнике произрастают 
преимущественно широколиственные породы деревьев и кус
тарников, обитают охраняемые животные: лось, кабан, бобр, 
косуля и др. В районе имеются запасы известняка и строи
тельных материалов. Через район проходят 2 ж. д. магистрали, 
связывающие Москву с Донбассом и Смоленск с Мичуринском, 
и автомобильная дорога Москва—Ефремов/

Местность, на которой возник поселок В., заселялась уже 
после Основания г. Богородицка, во второй половине XVII— 
XVIII вв., так как этот населенный пункт был расположен на 
непосредственном традиционном пути татар в русские земли— 
Муравском шляхе. Даже после возникновения Богородицка 
большая часть уезда нового города оставалась незаселенной, и 
заселение шло очень медленно и с.большими трудностями. Го
сударство периодически переводило сюда крестьян из других, 
часто весьма удаленных отсюда, районов страны. В связи с 
этим в Богородицком у. чрезвычайно долго сохранялся огром
ный массив государственных или дворцовых земель. Возникно
вение поселения Волово относится ко второй половине XVIII в. 
Между 3 и 4 ревизиями (1763—1782 гг.) администрацией Бого
родицкой вол., принадлежавшей царице Екатерине II, было 
расселено с. Воскресенское.

Подле озера Волово была поселена деревня, получившая
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скорее всего свое название от озера. Вскоре эта деревня пре
вратилась в с. Знаменское. Заботившаяся об укреплении и раз
витии православия Екатерина II выстроила большое количе
ство церквей для населения страны. Несколько их было по
строено на непосредственно принадлежавших ей землях в 
Тульской губ. Поэтому название Знаменское происходит от 
церкви, выстроенной в честь иконы Знамения Пресвятой Бого
родицы. Церковь, построенная при Екатерине II, Не сохрани
лась. В 1822 г. была поставлена на средства прихожан новая 
каменная, с каменной колокольней, также во имя иконы Знаме
ния Пресвятой Богородицы, оштукатуренная, снаружи и из
нутри выкрашенная масляной краской и постепенно расписан
ная. Для ее обогрева создали 3 кафельные печи. В новую де
ревню после 1763 г. были переселены 140 крестьян мужского 
пола. Ко времени 4-й ревизии 1782 г. их количество выросло до 
323. Вскоре земли всей этой царской волости были подарены 
незаконнорожденному сыну императрицы графу Бобринскому. 
В 1811 г. генерал-майору графу Алексею Григорьевичу Боб
ринскому наряду с другими принадлежало и с. Знаменское Во- 
лово тож. В это время в селе проживали уже 559 крестьян 
мужчин. Перед отменой крепостного права в 1857 г. в селе на
считывались 1833. женщин и мужчин. После отмены крепостно
го права была образована Воловская вол., состоявшая из 6 се
лений. В самом селе по уставной грамоте числились 904 кре
стьянина.

Развитию села способствовала железная дорога, вступив
шая в строй в 1874 г. В В. была организована одна из ее стан
ций. Проведенная в 1899—1901 гг. Данково-Козельская ветка 
Рязано^Уральской ж. д., также прошедшая через В., сделала 
село крупным железнодорожным узлом.

Советская власть в Богородицком у. была установлена по
сле решения Тульского губернского крестьянского съезда о пе
реходе всей власти в Туле и губернии к Советам от 31 декабря 
1917 г. Новая экономическая политика способствовала восста
новлению хозяйства страны после гражданской войны.

Проведенное в 1924 г. районирование Тульской губ. заме
нило ранее обладавшие реальной властью органы на сугубо 
исполнительные. 13 мая 1924 г. был образован Волово-Карасев- 
ский р-н с центром на ст. Караси. Район состоял из 11 сельсо
ветов. В кем имелось 26 школ I ступени, 14 пунктов ликвида
ции неграмотности, детдом и детская коммуна им. Зиновьева, а 
также коммуна «Красивая Мечь», 5 изб-читален, 5 культурно- 
просветительных кружков. Торговля и промышленность были 
представлены заведением по изготовлению и реализации изде
лий из кожи, 2 крупорушками, 5 маслобойками, 5 мельницами,
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просорушкой, 13 сельскохозяйственными товариществами и 
потребительскими обществами, 2 хлебозаготовительными пунк
тами, 4 шерстобитками. В 1925 г. на ст. Караси была открыта 
ольница, а в 1927 г. такое же лечебное заведение открылось в 

|В. Аптека в селе появилась только в 1940 г. В 1926 г. в районе 
Имелись: центральная районная больница, 2 участковых боль
ницы, поликлиника, 2 сельских амбулатории, железнодорож
ная амбулатория, 21 медицинский пункт* 5 аптек. Район обслу
живали 17 врачей и 141 работник среднего медицинского пер
сонала. Больницы располагали 190 койками.
V Постановлением Президиума ВЦИК от 29 ноября 1926 г. 
Волово-Карасевский р-н переименован в Воловский с перено
сом районного центра на ст. В. К началу коллективизации в 
[районе существовали 12 тыс. индивидуальных хозяйств, из ко
торых 55% составляли бедняцкие, 42% — середняцкие и 3%— 

ажиточные. В 1929—1930 гг. Воловский р-н был выбран как 
оказательный «по организации крупных колхозов и по пере- 
оду всего района на сплошную коллективизацию». В связи с 

„тим району было выделено 5 тракторов. Однако они не стиму
лировали и не могли стимулировать крестьян на вступление в 

олхозы. К тому же сокращение поголовья лошадей на треть 
■По стране ясно показывало отношение деревни к коллективи
зации. Реорганизация губерний в округе, а позднее с 1930 г. 
непосредственное подчинение районов центру должно было 
•облегчить проведение коллективизации, которая с максималь
ным привлечением всего репрессивного аппарата завершена в 
-1932 г. В результате в Воловском р-не было организовано свы
ше 100 колхозов, объединивших более 150 сел и деревень.

Накануне Великой Отечественной войны население Волов- 
екого р-на Тульской обл. составляло более 60 тыс. чел., кото
рые, в основном, были заняты в сельском хозяйстве. В это вре- 
щя в районе имелось свыше 80 школ, 5 больниц, медпункты. В 
период Великой Отечественной войны на фронте сражались 
Ролее 12 тыс. жителей района, из которых 6,5 тыс. не верну
лись домой. Многие из фронтовиков были награждены ордена
ми и медалями, а 10 удостоены звания Героя Советского Союза, 
рденами Славы 3-х степеней награждены 2 чел.

Воловский р-н немецко-фашистскими войсками был занят в 
ериод с 13-го по 18 ноября 1941 г„ а пос. В. 16 ноября. Осво- 
ождали район войска 346-й и 350-й стрелковых дивизий 61-й 

резервной армии генерала М. М. Попова и 269-й стрелковой 
ивизии и 41-й кавалерийской дивизии 10-й армии генерала 

Й> И. Голикова при поддержке летчиков 594-го штурмового 
авиационного полка.

Освобождение района было осуществлено 16—18 декабря
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1941 г. До сражения на Курской дуге в июле 1943 г. Воловский 
р-н оставался прифронтовым. На полевых аэродромах пос. В. и
д. Красный Холм базировались 74-й, 621-й, 594-й, 21-й, 893-й, 
505-й штурмовые авиационные полки, 99-й разведывательный 
авиаполк, 787-й истребительный авиаполк. На территории рай
она формировались 29-я стрелковая дивизия, танковый корпус 
и др. части.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февра
ля 1963 г. все существовавшие в Тульской обл. 28 районов, 
в том числе и Воловский, были ликвидированы и образованы 
10 сельских районов и 2 промышленных. Решением объединен
ного заседания Тульских облисполкомов сельского и промыш
ленного от 5 февраля 1965 г. в состав Богородицкого р-на были 
включены Верхоупский, Воловский, Двориковский, Непрядвен- 
ский, Никитский, Панаринский и Ялтинский сельсоветы Волов- 
ского р-на, а в состав Ефремовского сельского р-на Борятин- 
ский и Турдейский сельсоветы. Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 12 января 1965 г. сельские районы были 
реорганизованы в районы, а промышленные районы ликвиди
рованы. Сельсоветы бывшего Воловского р-на продолжали вхо
дить в состав Богородицкого и Ефремовского районов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 де
кабря 1966 г. в состав Тульской обл. был образован Воловский 
р-н с центром в пос. В. В состав вновь образованного Воловско
го р-на вошли сельсоветы: Еаскаковский, Борятинский, Верх- 
неупский, Двориковский, Краснодубровский, Непрядвйнский, 
Никитский, Панаринский, Садовый, Сухоплотовский, Турдей
ский, Ялтинский. В послевоенные годы В. продолжало разви
ваться, обретая городские черты. В середине 60-х годов в вос
точной части В, был возведен новый микрорайон: выстроена 
трехэтажная школа, детский комбинат, 7 16-квартирных жи
лых домов, в январе 1972 г. открылся универмаг городского ти
па. В 1995 г. здесь существовали районный Дом культуры, рай
онная библиотека, детская библиотека, школа искусств. В на
стоящее время Воловский р-н является сельскохозяйственным. 
Из 18 его хозяйств 1 садоводческое, 2 свиноводческие, 1 овце
водческое, все прочие являются многоотраслевыми земледель
ческо-животноводческими хозяйствами. Предприятия В. и рай
она нацелены на переработку сырья и продуктов сельского 
хозяйства. Это АООТ «Воловский молочный завод», АООТ 
«Алексеевское», АООТ «Карасевский крупозавод».

Из памятников культуры в районе имеются: древнее горо
дище у д. Солодилово; из церковной архитектуры: Знаменская 
церковь (1822) в пос. Волово, Богородице-Рождественская цер
ковь в с. Рождествено, Сретенская церковь в с. Любимово,
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церкви Казанская в с. Непрядва, Троицкая и Дмитрия Мирото
чивого в с. Никитское.

Жители района гордятся тем, что их земля дала Родине 
блестящую плеяду Героев Советского Союза и Героев Социа
листического Труда, полных кавалеров орденов Славы.

Алексеев Иван Павлович (род. 9.8.1923, д. Каратеевка (ныне 
Воловского р-на Тульской обл.), Герой Советского Союза
(23.7.1944). Отличился при форсировании Днепра.

Гречишкин Василий Николаевич (13.1.1911, д. Ольгинка
(ныне Богородицкого р-на Тульской обл.) — 30.9.1943, погиб воз
ле Нового Петергофа), майор, летчик. Герой Советского Союза
(4.2.1944). Посмертно. Направил горящий самолет на артилле
рийскую батарею врага.

Заварзин Андрей Никитович, (род. 1919, с. Любимовка (ныне 
Воловского р-на Тульской обл.), артиллерист, майор. Герой Со
ветского Союза (31.5.1945). Отличился при форсировании 
р. Эльба и занятии г. Шпандау в Германии.

Малофеев Иван Филиппович (13.7.1916, с. Турдей (ныне Во
ловского р-на Тульской Обл.)— 5.12.1975 г., г. Борисов Белорус
ской ССР), подполковник, политработник, Герой Советского Со
юза (10.5.1945). Отличился при форсировании р. Одер.

Матюхин Григорий Иванович (род. 24.2.1915, д. Т а у ш е в о  
(ныне Воловского р-на Тульской обл.), военный моряк. Герой 
Советского Союза (22.7.1944). Высокого звания удостоен за спа
сение товарищей и подбитого катера.

Никитин Федор Федорович (4.2.1908, с. Истленево (ныне Во
ловского р-на Тульской Шл.) —4.7.1952, там же), артиллерист. 
Герой Советского Союза (26.10.1943). Отличился при форсиро
вании Днепра.

Панов Василий Ефимович (род. 13.10.1923, ныне д. Красная 
Слобода Воловского р-на Тульской обл.), танкист, полковник. 
Герой Советского Союза. Отличился при взятии Берлина.

Подшибякин Михаил Яковлевич (5.6.1916, д. Малая Шишов- 
ка (ныне Воловского р-на Тульской обл.)— 20.7.1967, г. Богоро- 
дицк), кадровый военный. Герой Советского Союза (3.6.1944). 
Отличился при форсировании Днепра.

Соболев Михаил Иванович (28.12.1909, д. Соболевка (ныне 
Воловского р-на Тульской обл.) — 30.6.1980, Москва), генерал- 
лейтенант артиллерии. Герой Советского Союза (31.5.1945). Вы
сокого звания удостоен за бои в Берлине.

Шейкин Иван Трофимович (род. 12.1.1915, д. Городня (ныне 
Зареченская Слобода Воловского р-на Тульской обл.), командир 
пехотного батальона, Герой Советского Союза (27.7.1944). Отли
чился при форсировании р. Западная Двина

Клочков Николай Леонтьевич (1924, д Красовка (ныне Во-
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ловского р-на Тульской обл.) — 1979), полный кавалер орденов 
Славы, удостоенный этих наград за боевые подвиги, совершен
ные им при освобождении Белоруссии и Польши.

Романов Михаил Васильевич (1916 г., с. Истленьево (ныне 
Воловского р-на Тульской обл.) — 1963, Тула), полный кавалер 
орденов Славы, удостоенный этих наград за боевые подвиги, 
совершенные на Карельском перешейке и при освобождении 
Польши.

Уроженцами Воловского р-на являются: Хрунов Евгений 
Васильевич (род. 10.9.1933, д. Пруды (ныне Воловского р-на 
Тульской обл.), летчик-космонавт СССР, полковник, кандидат 
технических наук. Герой Советского Союза (22.1.1969), удостоен 
высокого звания за трехсуточный полет на космическом кораб
ле «Союз-5»; Слепцов Алексей Алексеевич (род. 1940, с. По- 
кровское Воловского р-на Тульской обл.), колхозник, тракто
рист. Герой Социалистического Труда (1973). Победитель меж
дународного соревнования пахарей; Штепуро Иван Андреевич, 
Герой Социалистического Труда; Шарапов Анатолий Серге
евич, Герой Социалистического Труда.

С Воловским районом связаны также следующие замеча
тельные имена: Ерошкин Михаил Алексеевич (род. 1923), лет
чик, награжденный 3 орденами Красного Знамени и др., после 
войны окончивший училище им. Щепкина, ставший известным 
артистом театра и кино, который играл в фильмах «Незабыва
емый 1919», «Кубанские казаки», «Композитор Глинка», «Сад
ко» и др.; Алексей Николаевич Ефремов (род. 1944), журна
лист, работавший в «Мегаполис-экспресс», а затем ставший 
главным редактором журнала «Радонеж —век XX»; Василий 
Иванович Никитин (род. 1923), народный художник СССР; Ва
силий Тихонович Подшибякин (род. 1928), генеральный дирек
тор «Ямалнефтегазгеология», руководивший разработкой неф
тяных пластов в Тюменской обл., Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии; Терентий Иванович Филип
пов (1825—1898), служивший чиновником особых поручений 
при Обер-прокуроре Святейшего Синода, а позднее Государст
венным, контролером, известный собиратель фольклора, с его 
голоса Н. И. Вильбоа записал 25 песен в сборник «Русские на
родные песни» (Н. А. Римский-Корсаков гармонизировал 40 со
бранных им песен, а М. П. Мусоргский обработал 5  песен); Еле
на Нестеровна Хренникова (1879—1941), солистка Большого те
атра; Сергей Петрович Ильин, член-корреспондент Российской 
Академии наук.

ДЕДИЛОВО
V "

Дедилово. Село Киреевского р-на Тульской обл., до 1777 г. 
уездный город Тульской губ. Население 1480 чел. Основание 
города связано с политикой правительства Избранной рады, 
направленной на борьбу с набегами кочевников и основанием 
территории, становившейся безопасной. В официальных назна
чениях воевод по армиям и городам (разрядным записям) сооб
щается, что в 1554 г. «На Туле ж и на Дедилове город делал 
князь Дмитрей княж Михайлов сын Жижемского ...годовал на 
Дедилове Микита Семенов сын Вердеревского да Иван Василь
ев сын Иевлев».

В противоположность большинству городов Тульского ук- 
раинного разряда, которые продолжали находиться у удельных 
и служилых князей или, как Венев, были переданы во владе
ние виднейшим боярам, Дедилов возник и всегда был городом, 
принадлежавшим истючительно государству. Он сразу же 
становится базой расквартирования одного из соединений (пол
ков) южной русской армии. К концу XVI в. Д. представлял из 
себя деревянную, расположенную на правом берегу Шиворони, 
крепость, имевшую форму прямоугольника с четырьмя угло
выми башнями. 2 башни имели ворота, В них были устроены 
выходы для вылазок. В городе располагался «двор» царя и ве
ликого князя, в котором проживал воевода, или осадный голо
ва, комендант крепости. В крепости располагалось также 20 
осадных дворов князей, дворян и детей боярских. 13 домов 
стрельцов, 15 пушкарей, 2 1  затинщиков, 4 ямщиков. По всей 
видимости, в Д. впервые для организации защиты города го
сударство пошло на использование казаков, участвовавших в 
походах кн. Д. И. Вишневецкого на Азов и Северный Кавказ: 
«В Дедиловском же уезде деревни козачьи придаточные, что 
им придано за озовскую и за черкаскую службу». Под городом 
были организованы сначала 2  казачьи слободы Луговая и Дер- 
гилевская. Затем появились Стрелецкая, Ямская и Плотницкая 
слободы.
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В городе и слободах имелись церкви Николая Чудотворца, 
Дмитрия Солунского, во имя Великомученика Георгия, Ильи 
Пророка и Покрова Пресвятой Богородицы. В самом конце
XVI в. постоянный гарнизон города состоял из 376 казаков, 
60 стрельцов, 26 затинщиков, 15 пушкарей и 29 ямских охот
ников. При значительном количестве огнестрельного оружия 
город представлял для татар серьезную преграду, взять кото
рую им было чрезвычайно трудно. В период гражданской вой
ны в России начала XVII в. жители Д. выступали на стороне 
восставших. В начале 1613 г. город оказался захвачен отрядами 
Заруцкого. Теснимый правительственными войсками Заруцкий 
первоначально приказал своим войскам отступить из Д. к Епи- 
фани, но 10 апреля 1613 г. вновь занял город. Отразив напа
дение тульского воеводы князя Г. В. Тюфякина, Заруцкий 
вновь оставил Д. теперь уже окончательно и направился к Кра- 
пивне.

Состав населения Д. в XVII в. показывает, что город продол
жал оставаться порубежной крепостью, практически не раз
виваясь в экономическом отношении. В 1636/37 г. в нем было 
317 жителей, из которых только 4 были казенными ремесленни
ками (3 плотника и кузнец). Остальные являлись ратными 
людьми по прибору: стрелецкий голова, стрелецкий сотник, 
стрельцы, казаки, пушкари, затинщики, воротники. В 1639/40 г. 
количество ратных людей увеличивается до 403 чел., а со вто
рой половины XVII в. сокращается в связи с завершением стро
ительства Белгородской черты, превратившей Д. в тыловой го
род. В 1669 г. в нем находились уже только 215 ратных людей. 
Однако вскоре Московское правительство вновь поселяет в Д. 
защитников Отечества, видимо, опасаясь оставлять Муравский 
шлях без прикрытия.

В 1678 и 1682 гг. численность ратных в городе одинакова— 
429 чел. Из-за того, что прорывов татар во второй половине
XVII в. практически не наблюдается, часть из них переводится 
на хозяйственные работы. В 1669 г. для добычи железной руды 
в Дедиловском у. из них набираются 50 чел., которые неотлуч
но должны были быть в работе. Военная служба теперь заме
нялась для них рудокопным делом. Запасы железной руды в 
уезде были обнаружены и начали разрабатываться еще в
XVI в. Сооруженные заводы А. Виниуса и П. Марселиса в
XVII в. явились крупными ее потребителями.

В XVIII в. Д. как крепость потерял какое-либо значение. 
Деревянная крепость вскоре разбирается, а город продолжает 
жить в стороне от прежнего городища, которое практически в 
нетронутом виде сохраняется до нашего времени. Из-за окон
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чательной потери своего прежнего значения город постепенно 
хиреет.

В 1719 г. он остается еще уездным центром, и Д. включает
ся в Состав вновь образованной Тульской провинции М о с ко в
с к о й  губ. Однако уже в 1777 г. при созданий Тульской губ. 
центр из Д. был перенесен в начавший расти Богородицк, а Д. 
занял место заштатного города Богородицкого у., постепенно 
переходя на положение сельского поселения. На 1857 г. в Д. 
(Дедиловской слободе) проживали 4 683 жителя обоего пола. В 
слободе имелись 4 церкви: Архангельская, Праскеевская, Спа- 
со-Преображенская и Тихоновская.

В советское время при районировании Тульской губ. воз
ник Дедиловский р-н. Населенный пункт Д. оказался разделен
ным на 2 сельсовета: Луговской и Криволученский. В 1925 г. в 
Д. имелись '4 школы I ступени; 2 в Луговской слободе, по одной 
в Жилой и Стрелецкой, пункт ликвидации неграмотности в 
Стрелецкой слободе, изба-читальня и нардом. Торговля и про
мышленность представлена была мельницей. В бывшем городе 
работало Единое потребительское общество. Во время Великой 
Отечественной войны населенный пункт Д. был занят немецко- 
фашистскими войсками 3 ноября и освобожден 15 декабря 
1941 г. Современное Д.—одно из крупных сел Тульской обл. На 
его территории расположены 2  школы, 2  медпункта, 2  библио
теки, 2 сельских Дома культуры, 1 детский сад, 2 отделения 
связи, Дом бытового обслуживания, филиал Тульского Сбербан
ка, 5 магазинов, 3 палатки, 1 кафе, 2 столовых, Свято-Параске- 
во-Пятницкий храм, Курган Славы, святой источник и 3 сель
хозпредприятия: ЗАО «Заря», СПК «Дедославль» и АОЗТ 
«Путь Ленина». ЗАО «Заря» насчитывает 6 населенных пунк
тов, в них 238 рабочих. Площадь сельхозугодий 3 тыс. га, в том 
чйсле 2,5 тыс. га пашни. Специализация — зерно (пшеница, 
гречка, кукуруза, подсолнечник и др. культуры, а также моло
ко, мясо). Автопарк — 400 единиц, из них — 50 тракторов, 
16 комбайнов, много почвообрабатывающей и кормоуборочной 
техники. Имеется 1500 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 660 —дойное стадо. Надои молока в среднем 2800 л на 
одну фуражную корову. Урожайность зерновых 35 ц/га. В ЗАО 
«Заря» имеется цех по переработке молока (продукция: молоко 
пастеризованное, сливочное масло, творог); цех размола муки 
(в смену 2  т высшего и первого сорта); цех-крупорушка (в сме
ну 300 кг гречневой муки); цех по производству кирпича (600 
штук в день). Продукция реализуется в Киреевск, Новомо-

! сковск, Узловую, Тулу.
Активно развивается торговая сеть: ЗАО имеет магазин в

г. Липки, в пос. Октябрьский и в с. Дедилово. На центральной
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усадьбе построены: кафе-бар, гостиница, магазин. Смонтирова
на пекарня. В планах открытие цеха по переработке мяса (мясо 
в вакуумной упаковке, фарш, колбаса). Большую помощь сель
хозпредприятие оказывает пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
войны и труда. На территории АОЗТ «Путь Ленина» прожива
ют 520 чел., из них рабочих 150 чел.; имеется 3,5 тыс. га сель
хозугодий, в том числе 2700 тыс. га пашни. Зерновые—пшени
ца, ячмень, овес, просо, кукуруза. Урожайность по 1997 г.
31,3 ц/га. Крупного рогатого скота имеется 730 голов. Средний 
надой — 1500 л на 1 фуражную корову. Автопарк составляет 
50 единиц. На территории СПК «Дедославль» проживают около 
800 чел., рабочих 105 чел.; площадь сельхозугодий равняется 
2661 тыс. га, из них пашня — 2180 тыс. га. Зерновые — рожь, 
ячмень, овес, пшеница, гречиха. Средняя урожайность —
18,1 ц/га. Крупного рогатого скота 226 голов, средний надой— 
1232 л. Автопарк: 23 трактора, 17 машин, 4 зерноуборочных 
комбайна. Колбасный цех (15 рабочих) за 1997 г. выпустил 70 т 
продукции. Колбаса вареная, полукопченая поставляется в Ту
лу, Новомосковск, Киреевск, Волово.

В с. Д. действует Свято-Праскево-Пятницкий храм. Первая 
церковь была построена в 1552 г., как памятник победы рус
ских воинов над крымским ханом Девлет-Гиреем, заново по
строена в 1722 г., но в 1723 г. сгорела. Новая просуществовала с 
1745-го по 1860 г. В 1934 г. церковь перестала существовать. В 
ее помещении был клуб, потом склад. Богослужение восстанов
лено с 1 2  августа 1990 г. Способствовал этому отец Трифон 
(Н. А. Бортунов). Помимо реставрации основного храма Пра- 
скевы Пятницы, храм, рубленый, преподобного Серафима Со- 
ровского. Построены дом церковный, водосвятная часовня. Тер
ритория вокруг храма—цветущий сад, где посажены туя, пло
довые деревья, множество цветов.

С с. Д. связан ряд замечательных людей.
Шемякин Валерий Александрович (род. 1949, с. Дедилово), 

директор ЗАО «Заря». Заслуженный работник сельского хо
зяйства РФ (1996). Его хозяйство является одним из лучших в 
районе и области. Фамилия Шемякиных известна на дедилов- 
ской земле с 1554 г.

Васюткина Зинаида Ильинична (род. 1924, с. Дедилово). От
личник народного просвещения. Ветеран 50-й армии, освобож
давшей с. Дедилово. Педагогический стаж —40 лет. Создала в 
школе с. Дедилово комнату Боевой славы. Собрала биографиче
ские сведения о 250 земляках, участниках Великой Отечест
венной войны. Одна из создателей Аллеи памяти, со 150 фото
графиями защитников с. Дедилово й участников войны.

Ботрунов Николай Анатольевич (род. 1949, пос. Вахруши
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Слободского р-на Кировской обл.). Отец Трифон, игумен Свято- 
Праскево-Пятницкого храма. С 1985 г.— священник. Служил в 
Ясной Поляне, Ефремове, Белеве, Туле, Панино. С 1990 г.—в 
Д., в этом же году пострижен в монашество, с наречением име
ни Трифон. По просьбе жителей с. Дедилово. и за многолетнюю 
деятельность награжден областным знаком ордена Доброты 
(1998).

Жаринов Андрей Константинович, мастер скопинской иг
рушки (род. 1969, в г. Новомосковске Тульской обл.). Его работы 
находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сергие- 
ва-Посада.

Интервью с главой Дедиловской администрации 
В. Н. Балабановым

vБалабанов Вячеслав Николаевич (род. 1942, д. Дедилово Белевского 
р-на Тульской обл.). В 1980 г. переехал в Киреевский р-н в колхоз «Рас
свет». Работал инженером, зам. председателя колхоза, последние 5 лет — 
главой сельской Оленской администрации, с 1998 г.—глава Дедиловской 
администрации.

— Какое положение Ваш город (село) занимает в области? 
Его характерные черты в экономике, культуре?

— Наше село, а ранее г. Дедославль, было границей Мос
ковского государства. Оно одно из самых старинных в области. 
Характерной его чертой является то, что это очень большое се
ло, тянется оно вдоль трассы на 7 км. И живут в нем большие 
неутомимые труженики земли. На его территорий расположено 
3 сельхозпредприятия, одно из них — ЗАО «Заря» является ве
дущим не только в районе, но и в области. Особенностью села 
является и то, что на Покровской горе ведутся раскопки, не
давно здесь обнаружены предметы XVI—XVII вв. В селе так
же имеется святой источник, к которому идут люди со всего 
района.

— Что вызывает особую гордость?
— Село наше расположено в центре России. Гордость вы

зывает то обстоятельство, что население его не убывает, а при
бывает.

— Какие организации не утонули, а работают, дают про-
дукцию, услуги?

Прежде всего, это ЗАО «Заря». Здесь не только произ
водят продукцию, но и занимаются ее переработкой. Акцио
нерное общество имеет цех по переработке молока, цех-кру- 
порушку, цех размола муки, цех по производству кирпича. 
У этого предприятия большие перспективы. Оно единственное 
из сельхозпредприятий в районе, работающее с прибылью.
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Руководители ЗАО «Заря» (директор В. А. Шемякин и 
зам, директора А. Ф. Попов) оказывают большую материаль
ную помощь жителям села. Ремонтируют дома ветеранов вой
ны и труда, оказывают им материальную помощь к праздни
кам, выделяют продукты малоимущим, пашут огороды пенсионерам.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть?

— Хотел бы видеть свое село красивым и богатым, чтобы 
его люди-труженики жили в достатке, в мире. донской

Донской. Город Тульской обл., центр Донского р-на. Распо- 
"ложен в верховьях р. Дон в 65 км к юго-востоку от Тулы в 
53° 50' северной широты и 38° 20' восточной долготы на ж. д. 
линии (ст. Бобрик-Донской) Калуга—Ряжск, связывающей По
волжье с западными районами страны. Городской администра
ции подчинены рабочие поселки Подлесный, Руднев, Ново
угольный, Комсомольский, Шахтерский, Задонье и г. Северо- 
Задонск, вместе с которым Д. занимал площадь 4758 га при 
наибольшей протяженности 30 км (1997). Население 73 100 чел.
(1997).

Донской р-н расположен в полосе с умеренно-континен
тальным климатом. Почву в окрестностях самого города состав
ляет деградированный чернозем. Городская местность ровная, с 
некоторым уклоном на восток. В окрестностях Д. в р. Дон впа
дает речка Бобрик. В центре города находится Бобрик-Гора, 
которая является исторической его частью. На территории 
Донского р-на разведаны значительные запасы бурых углей, 
добыча которых производится более 100 лет. В окрестностях 
самого города есть огнеупорные и тугоплавкие глины, строи
тельный песок, имеются запасы гипса и каменной соли. В се
веро-восточной части района расположены леса, в которых 
произрастают преимущественно широколиственные породы де
ревьев: осина, берёзаг’клен, липа, ясень, изредка дуб. Из жи
вотных в лесах и перелесках водятся зайцы, лисы, барсуки, 
распространены различные породы уток и куликов. В водоемах 
обитают карась, сазан, карп, окунь, пескарь, плотва и некото
рые другие рыбы.

Верховья Дона были издавна заселены человеком. Об этом 
свидетельствуют археологические находки, хранящиеся в ис
торико-мемориальном музейном комплексе «Бобрики» г. Д. 
Боевым топорам эпохи бронзы 40 веков! Первое поселение на 
месте г. Д., зафиксированное письменными источниками воз
никло вскоре после основания г. Епифань (середина 60-х годов
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XVI в.). С середины XVI в. Московское правительство вело це
ленаправленную борьбу с крымским ханством для предотвра
щения набегов кочевников на русские земли, чтобы обезопа
сить и сделать пригодными для жизни территорию южнее Оки. 
Естественные преграды леса и реки, а также возведение кре
пости Тула, Венев (Городенск), Дедилов препятствовали та
тарам грабить и жечь возникавшие поселения в этом районе. 
Гораздо труднее было освоить территорию, не имевшую есте
ственной и крепостной защиты, в более южных районах при
мыкавшую к Куликову полю,( традиционному пути татар в рус
ские земли. В XVI в. борьба "еще шла с переменным успехом. 
Правительству Избранной рады (1549—1560) удалось значи
тельно ослабить, временами даже прекратить татарские набе
ги. Правительство земщины при Иване IV (1565—1572) продол
жало эту политику. Один из руководителей земщины кн. Иран 
Федорович Мстиславский предпринял попытку заселить север
ную часть Куликова поля, основав Епифань и поселив вокруг 
нее казаков и крестьян. Одно из таких поселений было основа
но на р. Бобрик. Это место сейчас входит в состав города Д. 
В писцовых книгах Епифанского у. 1571/72 г. записано: «За 
Истомкою за Якимовым сыном Михайловым починок Ходырев 
на усть речки Бобрики вниз по Дону на правой стороне, а в нем 
4 двора княж Ивановских людей». Вскоре этот починок превра
тился в село. В писцовых книгах 1628—1630 гг. указано: «В пу
стоши, что было село Бобрик, а в нем м[есто] церковное, где 
бывала церковь Святого Великого Мученика Георгия, а на по
госте м[есто] попово, м[есто] дьячково, м{есто] пономарево, м[ес- 
то] просвирницино да три м[еста] нищих. Пашни перелогом и 
дикого покя дватцать четьи в поле (30 десятин), а в дву потому 
ж. Сена сорок копен». И далее: «В пустоши, что было сельцо 
Бобрик пашни перелогом и дикого поля добрые земли двесте 
четьи в поле (300 десятин), а в дву потому ж. Сена оставилось 
триста копен. А сошного писма в пусте четь сохи».

Возникшее село погибло в 1609 г. во время страшного та
тарского набега, практически уничтожившего весь Епифан- 
ский у. Вновь уезд и территория будущего города заселяется в 
конце XVII в. Возведение Иван-озерецкого канала еще более 
способствовало оживлению жизни в районе будущего города. 
Канал тянулся на 13 км от с. Бобрики до р. Любовки. В связи 
со строительством канала неподалеку от него возникает новая 
внутренняя Иван-озерецкая таможня, регулировавшая торго
вый поток по каналу и прилегающим к нему дорогам.1 Однако 
возобновить восточную торговлю по Дону в XVIII в. не удалось. 
Одновременно со строительством канала начинается исследо
вание недр этой местности.
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. В 1722 г. были обнаружены залежи каменного утля побли
зости от современного с. Петрова, но добыча его в это время 
еще не могла быть начата. Позднее Бобрики становятся владе
нием внебрачного сына Екатерины II Алексея Бобринского, Для 
него на Бобрик-Горе 24 мая 1773 г. был заложен дворец, завер
шенный постройкой в 1776 г. Одновременно в 1778 г. выстроена 
церковь Спаса Нерукотворного образа с приделом Архангела 
Михаила. В 1796 г. Павел I присвоил Бобринским графский ти
тул. В 1811 г. в с. Бобрики с деревнями у графа Алексея Гри
горьевича Бобринского было 6505 душ мужского пола. В 1857 г. 
в состав прихода с. Бобрики входили 4495 крестьян обоего по
ла. В 1825/1874 г. этим селом с большим количеством деревень 
владел Василий Бобринский, которому принадлежали 8725 
крепостных крестьян. Он выстроил для себя одноэтажный 
особняк, а каменный дворец приказал разобрать. В 1855 г. не
подалеку от его дома был выстроен сахарный завод. Хозяйство 
В. Бобринского переводилось на выращивание сахарной свеклы 
и производство сахара. В 1888 г. в селе был организован завод 
английских рысистых лошадей.
 ̂ После отмены крепостного права в стране стал бурно раз- 

( виваться капитализм. Одной из форм капитализации страны 
являлось широкое железнодорожное строительство. В 1872— 
1874 гг. была выстроена Сызрано-Вяземская железная дорога. 
Она прошла в 3 км от С. Бобрики. На железной дороге был ор
ганизован полустанок, а затем ст. Бобрик-Донской. В это же 
время начинается разработка каменного угля. На землях гра
фов Бобринских первая шахта была открыта в 1883 г. Вскоре 
она перешла в ведение Чулковской компании, самой крупной в 
Подмосковном угольном бассейне. Добываемый уголь шел на 
местный винокуренный завод, на предприятия Тулы, цемент
ные заводы Подольска, использовался местными жителями. В 
1892 г. Бобриковская копь имела 2 штольни и шахты, на кото
рых работали 50 горняков, добывавших 1500 т угля в год.

В декабре 1917 г. в Епифани была провозглашена Совет
ская власть, вскоре установленная на всей территории уезда. 
Жизнь начала организовываться по-новому. В начале 1918 г. 
были избраны органы Советской власти и в Бобриках. К этому 
времени Бобриковский рудник занимад небольшую террито
рию, уголь побывали на 6 шахтах, которые принадлежали 
частным владельцам. 28 июня 1918 г. был издан Декрет о наци
онализации крупных предприятий, в том числе горной про
мышленности. По этому Декрету все частные предприятия ка
менноугольной промышленности переходили в ведение ВСНХ. 
При нем создавалось управление угольной промышленности 
Подмосковного бассейна. 7 декабря 1918 г. 6 шахт, расположен-
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ных в районе ст. Бобрик-Донской, были объединены в Государ
ственные копи Бобрикского угольного района, во главе с со
зданным рудничным управлением. В ноябре 1922 г. вступила в 

\" строй действующих/Бобриковская электростанция имени 5 -й 
годовщины Октябрьской революции. С ее вводом в шахты при
шла искусственная вентиляция, заработали мощные насосы 
для откачки воды, появился электрический свет в забоях. На 
угле Бобриковского месторождения стала работать вступившая 
в строй в 1922 г. первая крупная Каширская электростанция.

В 1924 г. в Тульской губ. было проведено районирование. 
Ст. Бобрик-Донской с прилегающей территорией вошла в со
став Узловского р-на. В 1925 г. в Бобриках были 2 школы 
I ступени, сельскохозяйственная школа, пункт ликвидации не
грамотности, пункт ликвидации неграмотности имелся и при 
угольном руднике, изба-читальня, клуб рудкома. Торговля и 
промышленность была представлена кузницей Бобриковского 
крестьянского сельскохозяйственного товарищества, мельницей 
потребительского общества при Бобриковских копях, а торгов
ля производилась кредитным сельскохозяйственным товарище
ством в Бобриках и Бобриковским потребительским обществом 
при Бобриковских копях. Ширилось жилищное строительство. 
Росла угледобыча. Крепли связи рабочих рудника с крестья
нами.

1930 г.— год коллективизации и организации колхозов. Пер
вые колхозы были организованы в с. Бобрики и д. Пучки, где 
кОлхоз получил название «Новая жизнь». Вступали в строй но
вые шахты, механизировалась добыча угля. В 1928—1929 гг. 
шахтеры впервые получили пневматические отбойные молот
ки, врубовые машины 'Развитие Бобриковского угольного райо
на способствовало увеличению количества жителей на руднике.

Постановлением Президиума ВЦИК от 7 января 1929 г. по
селок при Бобриковских шахтах обрел статус рабочего поселка 
с присвоением ему наименования—Донской. Он стал получать 
электроэнергйю|от Каширской ГРЭС. 10 декабря 1932 г. поста
новлением Президиума ВЦИК в составе Московской обл. был 
образован Донской р-н, который просуществовал до 1963 г. В 
годы первых пятилеток во многом изменился Донской р-н. Пре
образился центр района — р. пос. Д. Только в 1936 г. в Д. и на 
Бобрик-Горе было построено 40 жилых домов, здание почты, 
Дом инженера и техника, больница. Строились, улучшались 
дороги, увеличивалась протяженность освещенных улиц.'Боб
рик-Гора превратилась в зону отдыха. Здесь открылись 1!арк 
КиО шахтеров, Дом отдыха, музей Подмосковного угольного 
бассейна, водная станция, пионерский лагерь, стадион. В Д. был 
открыт драматический театр.
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Строились крупные шахты с металлическими копрами, 
проектной мощностью до 800 тыс. т угля в год. Повышалась 
техническая оснащенность и энерговооруженность горняков. В 
шахтах теперь работали повсеместно электровозы и врубовые 
машины. За 10 лет с 1925-го по 1935 г. производительность 
труда донских шахтеров увеличилась почти в 3 раза. 19 сен
тября 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
р. пос. Д. с населением 13415 чел. был преобразован в г. Дон
ской. Принятое ЦК ВКП(б) и СНК СССР 5 апреля 1939 г. по
становление «О развитии добычи/угля в Подмосковном бассей
не» положило начало широкому шахтному строительству. 
Только за один год население города увеличивается до 18 тыс. 
чел. Трест «Сталиногорскуголь», располагавшийся на террито
рии Донского р-на был самым крупным в Подмосковном бас
сейне. Е^о шахты к середине 1941 г. подняли добычу угля до 
17 тыс. т в сутки, что составило 28,1% от общей добычи бас
сейна. К 1941 г. была налажена доставка угля из лав при помо
щи конвейеров и ленточных транспортеров.

7 С первых дней войны все предприятия и учреждения райо
на перестроили свою работу на военный лад. Дончане участво
вали в строительстве противотанковых рвов и дотов в районе 
Тулы, Узловой, Дедилова, Сталиногорска. Фронт приближался. 
В октябре 1941 г. на тульском направлении действовали войска 
50-й армии, прикрывая с юга подступы к Москве. Из Донского 
происходила эвакуация промышленных предприятий, шахт
ного оборудования, управленческого аппарата. На базе больни
цы и дома отдыха в городе были развернуты 2  госпиталя 
№№ 2979 и 4044, куда стали поступать раненые. В октябре по
мещения госпиталей оказались переполненными, и раненых 
размещали в школах, на квартирах жителей. Обороняли г. Д. 
и рубеж на Сталиногорском направлении Ильинка—федоров- 
ка—Смородино воины 239-й стрелковой дивизии под командо
ванием полковника Г. О. Мартиросяна. ̂ Затем к ним присое
динились 3 эскадрона 41-й кавалерийской дивизии 3-й армии. 
Героическая 239-я несла большие потери и была окружена- 
Прорыв из окружения осуществлялся с боями в ночь с 25 на 
26 ноября 1941 г. в направлении Спасско-Ольховец. Прорвав
шиеся воины вышли в районе г. Пронск Рязанской обл. Еще 
ранее в результате боев вышли из окружения у д. Дубовое эс
кадроны 41-й кавалерийской дивизии. 24 ноября 1941 г. г. Дон
ской был занят противником. Наступило время убийств, терро
ра и грабежей. За время оккупации Донского р-на фашисты 
разрушили 1 2  действовавших и 6 строившихся шахт, уничто
жили свыше 300 жилых и хозяйственных зданий, разграбили 
животноводческие фермы, сожгли деревни Малаховка, Еманов-
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ка, Задонье. Следы кровавых преступлений гитлеровцы остави
ли повсеместно. Но время освобождения уже приближалось, 
v  В период контрнаступления наших войск под Москвой тер
риторию Донского р-на освобождала 10-я армия генерала 
Ф. И. Голикова. Непосредственно на г. Д. наступала 329-я 
стрелковая дивизия полковника П. А. Еремина при поддержке 
330-й стрелковой дивизии. После ожесточенных боев 14(13) де
кабря 1941 г. город был освобожден. Благодарные дончане свя
то чтут память о своих освободителях. Одна из улиц города 
названа именем 328-й стрелковой дивизии, на здании училгаца, 
где в годы войны размещался штаб 328-й стрелковой дивизии, 
находится мемориальная доска. В день 30-летия освобождения 
Д. от немецко-фашистских захватчиков в городе у перекрестка 
дорог установлен Памятный знак в честь воинов 239-й, 328-&it 
330-й стрелковых дивизий—пушка и стела. В центре Д. р^дом 
с Обелиском воинам, погибшим за город, воздвигнут монумент 
в честь дончан, (павших в боях за свободу и независимость на
шей Родины на разных фронтах Великой Отечественной вой
ны. А на Бобрик-Горе, где в братской могиле похоронены вои
ны-освободители, воздвигнут монумент «Солдатская память» 
(авторы москвичи — скульптор В. А. Львов и архитектор Мал- 
ков) и зажжен Вечный огонь.

В рядах защитников Отечества стойко и мужественно сра
жались свыше 12 тыс. дончан, 3826 — не вернулись с полей 
сражений, за отвагу и воинскую доблесть 8600 чел. награжде
ны орденами и медалями. 5 дончан за ратные подвиги в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

После изгнания фашистских захватчиков встала задача 
восстановления разрушенного народного хозяйства и в первую 
очередь — шахт. Работа велась в тяжелых условиях военного 
времени, при острой нехватке всего необходимого. Самоотвер
женность и героизм были нормой. Первой в Донском р-не 
18 января 1942 г. вступила в строй действующих шахта № 1 0 , 
ставшая и одной из первых в Мосбассе, а затем были восста
новлены шахты №№ 13, 17, 19. Одновременно шло восстанов
ление жилого фонда, школ, больниц и предприятий. За образ
цовое выполнение заданий по восстановлению шахт и увеличе
нию добычи угля Президиум Верховного Совета СССР в 1942 г. 
наградид 343 работника Мосбасса орденами и медалями, среди 
них было 49 дончан. В декабре 1942 г, произошла реорганиза
ция в управлении Подмосковным угольным бассейном в целях 
усиления оперативного организационно-технического руковод
ства и приближения его к шахтному производству. Это косну
лось и шахт Донского р-на, которые были выделены из треста
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«Сталиногорскуголь» и распределены между 2 трестами «Дон- 
скойуголь» и «Красноармейскуголь». ^

Тогда же Донской р-н, как и ряд других, был передан из 
Тульской в состав Московской обл. Промышленные предприя
тия Москвы взяли шефство над донскими шахтами, присылали 
специалистов разных профессий, механизмы,"станки, инстру
менты. В послевоенные годы в Донском р-не насчитывалось 
23 колхоза, которые обеспечивали дончан сельскохозяйствен
ной продукцией. В первой половине 50-х годов они были объе
динены в 8 укрупненных колхозов. Были механизированы мно
гие трудоемкие процессы в животноводстве и полеводстве, что 
повысило продуктивность хозяйств. Одним из лучших в районе 
стал колхоз им. Руднева. В 1958 г. 8 тружеников сельского хо
зяйства Донского р-на были удостоены орденов Ленина и Тру
дового 'Красного Знамени. Ширилось шахтное строительство, 
благоустраивались город и поселки. В июле 1950 г. шахтерский 
поселок «13-й километр» преобразован в г. Северо-Задонск. В 
Д. выросли новые рабочие поселки: Шахтерский, Комсомоль
ский. В 1956 г. поселок Люторических шахт №№ 2, 3, 4 полу
чил название— Руднев.

В 1957 г. Донской р-н вновь присоединен к Тульской обл. 
1 февраля 1963 г. Д. получил категорию города областного под
чинения. В соответствии с Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 января 1965 г. решением Тульского облис
полкома сельские Советы и колхозы Донского р-на (передан
ные в 1963 г. в Новомосковский р-н) были переданы соседнему 
Узловскому р-ну. Тогда же Д. как административная единица 
включил в себя и г. Северо-Задонск вместе с рабочими посел
ками, названными выше.

С 1958 г. на землях Донского р-на наряду с подземным по
лучает развитие более экономичный и дешевый открытый спо
соб добычи угля, вначале на Ушаковском участке Кимовского 
угольного разреза, затем с 1961 г. на Ушаковском угольном 
разрезе, который действует поныне. В конце 40—50-х годов в 
Д. построены заводские корпуса ремонтно-механического заво
да, деревообрабатывающего комбината, автобазы, хлебокомби
нат, жилье для горожан, Дома культуры, Дом пионеров. В 
1957 г. создан универсальный магазин. В этом же году с пуском 
Новомосковского телецентра у дончан появилась возможность 
смотреть телепередачи. В 1951 г. в Д. был построен клуб стро
ителей (ныне ДК им Молодцова). К концу 50-х—началу 60-х 
годов Д., развиваясь как город шахтеров и строителей, превра
тился в один из крупнейших промышленных центров Подмо
сковного угольного бассейна. На его территории располагались
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2  треста: «Донскойуголь» и «Красноармейскуголь», которые 
объединяли 2 0  шахт и 2  разреза по открытой добыче угля.

В 60-е годы добыча угля резко сократилась, чему способст
вовал переход топливно-энергетического комплекса на деше
вые нефть и газ. В связи с этим в Д. значительно изменилось 
содержание промышленного производства. Там, где раньше ра
ботали шахты, выросли новые промышленные предприятия. На 
базе 13-й шахты стали выпускать свою продукцию мебельная 
фабрика, а затем завод железобетонных конструкций. На тер
ритории бывших 23-й и 25-й шахт обосновалась чулочная фаб
рика. В Северо-Задонске на базе электромеханических мас
терских возник экспериментальный завод Подмосковного на
учно-исследовательского угольного института (ныне АООТ 
«Северо-Задонский экспериментальный завод»), из цехов кото
рого стала выходить новая техника для угольной промышлен
ности. За годы своего существования этот завод дал путевку в 
жизнь многим горным машинам и комплексам. В 1966 г, на за
воде впервые в стране смонтирован механизированной комп
лекс для пластов малой мощности (ПМК), а затем изготовлен 
унифицированный комплекс (УМК) для пластов мощностью до
3—3,5 м. Для механизации вспомогательных работ в шахте со
здана машина «ШТРЕК».

Реконструируется в эти годы Донской кирпичный завод, 
значительно изменяется профиль работы механического и ре- 
монтно-механического заводов (ныне ОАО «Донской завод 
«Стройтехника»). Раньше эти предприятия занимались ремон
том шахтного оборудования и строительной техники, а к концу 
1965 г. освоили выпуск/мощных башенных и автомобильных 
кранов,) отвалообразователей, землесосных установок, ротор
ных экскаваторов, различных крупногабарйтных сложных ме
таллоконструкций. Стал давать продукцию завод крупных па
нелей. Из панелей, выпускаемых этим заводом, строились пер
вые многоэтажные дома в Тульской обл., в том числе в Д. 
Начал функционировать Емановский песчаный карьер, задачей 
которого было обеспечение песком Новомосковского завода си
ликатного кирпича, растворных узлов и строительных объек
тов (до 1952 г. в Донском районе не было разработанных карь
еров по добыче песка, как и не было централизованных узлов 

чпо производству раствора и бетона. На каждом строительном 
Объекте работали маломощные установки, а вместо песка ис
пользовался промытый шлак, который доставлялся из отвалов 
Стклиногорской ГРЭС, позже—из намытых отвалов Лютори- 
ческого гидроразреза.

За период 1960—1970 гг. сданы в эксплуатацию предприя
тия новых для города отраслей промышленности: мебельной,
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легкой, стройиндустрии. В 1960 г. вступила в строй чулочная 
фабрика, в 1962 г.— слюдяная, в 1967 г.—обувная, в 1970 г.— 
кожгалантерейная фабрика—крупнейшая в РФ. В эти же го
ды начали работу 2 завода электронной промышленности. Дон
ской стал крупным многоотраслевым промышленным центром 
Тульской обл. Не раз он занимал призовые места в социали
стическом соревновании как среди городов Тульской области, 
так и Российской Федерации. По итогам работы за 1976-й и 
1980-й гг. город награждался переходящим Красным Знаменем 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. В 1962 г. начались рабо
ты по газификации Д. К началу 1964 г. природный газ пришел 
в дома дончан, а через 2 года — в дома северозадонцев. За 
1966—1970 гг. в Д. вступили в строй средняя школа на 964 ме
ста, больница на 400 мест, 2 техникума, 3 столовых, 3 детских 
комбината, построено свыше 50 тыс. кв. м жилой площади, пи
онерский лагерь, магазины, ателье.

Дончане всегда стремились к тому, чтобы их город был кра- 
сив./Трудность работ в городе заключалась в том, что он стро- *■' 
ился на шахтных выработках. На месте самых больших и глу
боких впадин сооружены были плавательные бассейны, на за
болоченном раньше месте в центре Д. возведен стадион 
им. Молодцова, который и сегодня является центром спортив
ной жизни дончан. Из маленького захолустного поселка он пре
вратился в крупный промышленный центр края. Сегодня в Д. 
расположено 25 промышленных предприятий, 4 транспортных 
организации, 7 предприятий строительства. На сегодняшний 
день; зарегистрировано 27 акционерных обществ (в их числе бо- v 
лее 2 0  промышленных предприятий), 180 обществ с ограничен
ной ответственностью и индивидуальных частных предприя
тий. В городе расположено сельскохозяйственно-производст
венное предприятие «Донской» мясо-молочного направления 
(бывший совхоз «Донской»).
у С 1991 г. произошел спад во всех отраслях материального 
производства. Объем выпуска промышленной продукции со
кратился в И раз, численность трудящихся в 3 раза. Сегодня 
практически все предприятия промышленности, строительства 
и транспорта являются убыточными и находятся в тяжелом 
финансовом положении. В целом Д. из высокорентабельного 
стал дотационным. По объему промышленной продукции в 
1997 г. город оказался на 19 месте из 25 районов и городов 
Тульской обл.

Но, несмотря на большие трудности, с какими столкнулись 
предприятия города в условиях рыночной экономики, многие 
из них решают нелегкие задачи конверсии, осваивают выпуск 
конкурентоспособной продукции, развивают экономические
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связи./К числу их относятся: ОАО «Северо-Задонский конден
саторный завод», продукция которого, в основном пленочные 
конденсаторы, имеет международный сертификат качества; 
ОАО «Донской завод радиодеталей» (ДЗРД), его продукция — 
металлокерамические корпуса, изоляторы для силовых полу
проводниковых приборов и др.— известна во многих городах 
России; ОАО «Докофа», производящее кожгалантерейные из
делия; ОАО «Донская обувь», производящее изделия, отвечаю
щие мировым стандартам; практически все города Тульской 
обл. обеспечивает фундаментными блоками, дорожными плита
ми, тротуарными плитками и др. филиал АО «Мосбассшахто- 
строй» Донской завод железобетонных конструкций; ОАО 
«Донской завод ЖБИ» производит элементы элеваторострое- 
ния, фундаментные блоки, дорожные плиты, перемычки и др.; 
ОАО завод «Стройтехника» выпускает башенные и мостовые 
краны, а для населения ограды, решетки, гаражи и т. д.; ОАО 
«Донская мебель» специализируется на производстве корпус
ной мебели, а ООО «Кедр» — на производстве дверных и окон
ных блоков, кроватей, плинтусов, наличников и др.; Северо- 
Задонский экспериментальный завод поставляет во всё уголь
ные районы России очистные механические комплексы типа 
«4МК-85», «2 ОКП-70» и шахтный конвейер «СП-Hz». Помимо 
этих предприятий на территории Донского муниципального об
разования успешно действует ОАО «Донской электромашино
строительный завод», выпускающий электродвигатели для бы
товой техники, ОАО «Авторемзавод» и ОАО «Донагросервис», 
специализирующиеся на ремонте автотехники и двигателей, 
филиал ОАО «Тульский трикотаж», Донская чулочная фабри
ка, прЬизводящая чулочно-носочные изделия, филиал ОАО 
«Тулауголь» Дойской механический завод, осуществляющий 
ремонт угольной техники. Далеко за пределами города изве
стен Донской хлебокомбинат, где наряду с хлебо-булочными 

1 изделиями выпускается много сладкой продукции: торты и пе
ченье

Увеличились пассажирские перевозки. Б городе их осуще
ствляет ОАО «Донское пассажирское автотранспортное пред
приятие», которое за 5 лет своего существования увеличило 
парк машин в 3 раза. Улучшилась техническая оснащенность, 
открылись новые маршруты, возросла культура обслуживания 
пассажиров. Бытовые услуги населению города сегодня оказы
вают муниципальные предприятия бытового обслуживания 
«Полюс», «Ритуальные услуги», городские баня и прачечная, 
«Прокат», товарищества с ограниченной ответственностью «Ло
кон», «Ореол», индивидуальные частные предприятия.

Первая школа в Бобриках была построена в 80-е годы
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XIX в. на средства графа А. В. Бобринского. Она располагалась 
в деревянном одноэтажном здании. Курс обучения был трехго
дичным. В 1916 г. Московскому земству продано имение
А. А. Бобринского с условием устроить в усадьбе Лесную ака
демию. Желание это в какой-то степени осуществилось — в 
1917 г. в Бобриках была организована сельскохозпрофшкола и 
просуществовала до 1930 г. Ее организатором и первым заведу
ющим стал Д. С. Лебедев. В школе преподавали животноводст
во, земледелие, садоводство и общеобразовательные предметы. 
Первая семилетняя школа появилась в г. Донском в 1929 г. и 
называлась Бобриковская фабрично-заводская семилетка 
(БФЗС). В октябре 1930 г. школа получила новое здание по ул. 
Советской, д. 1, в котором располагается и до настоящего вре
мени (Донская средняя школа № 1). В 1932 г, школа реоргани
зована ё Донскую образцовую среднюю школу им. М. Горького, 
в которой в 1936 г. состоялся первый выпуск десятиклассников. 
В настоящее время в Донском муниципальном образовании 
(ДМО) работают 13 средних школ, 2 основного общего образо
вания (№№ 6 , 15), школа-гимназия № 2 0 , вечерняя школа, 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, и коррекционная школа-интернат.|В^обще- 
образовательных школах обучаются 8582 чел., в школе-интер- 
нате— 159 и в коррекционной школе-интернате— 118 чел. 
В школах города преподают 568 учителей, из них 450 имеют 
высшее образование. 2 0  педагогам присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ», 3 награждены орденом Ленина, 
П — орденом Трудового Красного Знамени и 3 — орденом 
«Знак Почета», более 100 учителей отличники народного про
свещения. Среди тех, кто внес большой вклад в дело воспи
тания и просвещения населения города ветераны народного об
разования: Почетный гражданин г. Донского, заслуженный 
учитель РФ, ветеран Великой Отечественной войны Н. Я. Кор- 
нилаев; заслуженные учителя РФ — Л. Н. Никонова, Е. 3. Те
тина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Г. Р. Голо
влева, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени 
Е. И. Спасская.
0 В 1918 г. на Бобриковском руднике не было ни одной боль- 
йицы. Только со вспышкой в 1919 г. тифа и холеры в поселке 
открыли барак для больных, в котором работал 1  фельдшер и 
медицинская сестра. В 1926 г. на руднике им. Рыкова в одно
этажном здании открылась первая в Бобриковском угольном 
р-не больница. В ней имелось 12 хирургических коек; 10 тера
певтических, 8 родильных. Среднего медперсонала было всего 
6 чел. С 1933 г. в Донской р-н начинают прибывать новые ме
дицинские кадры: врачи, фельдшеры, медицинские сестры.
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Увеличивалось количество услуг, оказываемых населению ме
дицинскими учреждениями района. Расширялась сеть учреж
дений здравоохранения, были открыты детская и женская кон
сультации, клиническая лаборатория, туберкулезный диспан
сер, здравпункты на угольных предприятиях, начала работать 
санитарно-эпидемиологическая станция. В 1939 г. медицинскую 
помощь населению района оказывали: 1 поликлиника, 4 амбу
латории, 1  больница, 14 здравпунктов, 1 акушерский пункт. В 
послевоенные годы в районе организованы 4 медико-санитар
ные части (МСЧ). В 1949 г. в Донском открылась детская ин
фекционная больница на 105 коек. В 1950-е годы построены но
вые корпуса детской районной больницы, медсанчасти г. Севе- 
ро-Задонска, поликлиника. В эти же годы | район получил 
машины «скорой помощи». В 1961 г. в строй вступили поликли
ника N° 2 на пос. Шахтерском и новое здание Донского родиль
ного доМа, открыто медицинское училище, ставшее кузницей 
медицинских кадров для учреждений здравоохранения Донско
го. В 1963 г. начал работать детскийпульмонологический сана
торий, а в 1969 г. Донская районная больница переехала в но
вое современное здание. В 1970-е годы построена поликлиника 
№ 2 в г. Северо-Задонске, в Д. открылись стоматологическая 
(1978) и детская (1975) поликлиники. В январе 1993 г. начала 
работать в новом, только что отстроенном здании центральная 

, поликлиника Донского территориального медицинского объе
динения. Сегодня муниципальное медицинское учреждение 
Донского ТМО располагает 4 взрослыми и 2  детскими поликли
никами на 1573 посещения в смену, 5 больницами на 990 кой
ко/мест, сестринским отделением ухода на 25 мест, 3 амбула
ториями, детским санаторием на 1 0 0  мест, медицинским учи
лищем, станцией скорой неотложной помощи, В 1986 г. врач 
Е. В. Краткий за внедрение в практику травматологического 
отделения эффективных методов оперативного лечения удо
стоен ордена «Знак Почета». 5 врачам присвоено звание «За
служенный врач РСФСР».

Жителей городов и поселков Донского муниципального об
разования обслуживают 1 0  библиотек, 2  детских школы ис
кусств, 4 Дома культуры, 2 клуба, 1 центр культуры и досуга, 
культурно-информационный центр с правом телевидения. В 
1996 г. в рамках целевой городской программы по возрождению 
историко-культурного наследия был создан историко-мемори
альный комплекс «Бобрики». Основой его стал музей Подмо
сковного угольного бассейна, который был основан в 1933 г. 
(открыт для посетителей в 1936 г.) В. Н. Хмелевым. В 1940 г. в 
музее открыт планетарий, второй в стране после Москвы. Соз
дателем его был музейный работник, изобретатель-самоучка
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М. В. Чистозвонов. За последние 2 года возросло количество 
коллективов художественной самодеятельности. Начиная с 
1997 г. получили звание народный 5 коллективов. 2  работникам 
культуры В. Н. Войтенко и Л. В. Астаповой в 1997—1998 гг. 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник куль
туры». .

Город имеет свои традиции, одной из которых является 
праздник—День города. Как дань уважения горнякам, создав
шим город, праздник проводится в последнее воскресенье авгу
ста, когда отмечается День шахтера.

Замечательным культурным, историческим и архитектур
ным памятником донской земли является расположенная в 
центре города усадьба «Бобрики», создававшаяся в XVIII— 
XIX вв. Из усадебных строений той поры до нашего времени 
дошли: усадебный парк—памятник садово-парковой архитек
туры XVIII—XIX вв., церковь Спаса Нерукотворного (XVIII в.), 
созданная выдающимся архитектором И. Е. Старовым, службы 
дворца графов Бобринских (XVIII в.), дом священника усадеб
ной церкви А. В. Спасского (кон. XIX в.) и, наконец, фамильная 
усыпальница графов Бобринских, возведенная в 1815 г. по про
екту архитектора В. Милинского. Город, несмотря на сегодняш
ние трудности, старается поддерживать жизнь этого уникаль
ного ансамбля.
) Многие известные и замечательные люди оставили свой 

'след на земле Донского. Среди них первые владельцы Бобри- 
ковской усадьбы, люди науки, врачи, Герой Советского Союза и 
Социалистического Труда и др. Все они в той или иной мере 
связаны с городом и районом, рождением или делами.

Андреев Андрей Трофимович (7.11.1910, г. Шахты Ростов
ской обл.— 13.6.1986, г. Донской Тульской обл.), горный меха
ник, изобретатель и рационализатор. С 1943 г.— на шахтах 
Донского. Почетный гражданин г. Донского (1976).

Бобринский Алексей Алексеевич (9.12.1861, Москва — 
4.12.1938, д. Сиузи, Тирольская вилла, Италия), граф, ученый- 
этнограф, археолог, историк искусства. Долго жил и работал в 
своем имении Бобрики Ёпифанского у., занимаясь сельским хо
зяйством, коневодством, лесоразведением.

Бобринский Алексей Васильевич (7.9.1831—24.11.1888, 
Москва), граф, общественный деятель. С 1876 г. занимался ле
соразведением в своем имении Бобрики Епифанского у.

Борискин Леонтий Исаакович (1912, д. Тупичино Могилев
ской губ.— 21.11.1978, г. Донской Тульской обл.), шахтер, Герой 
Социалистического Труда (1948). Работал на шахте № 30 Дон
ского р-на.
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Гладков Авенир Сергеевич (род. 11.9.1924), хозяйственный 
деятель. Почетный гражданин г. Донского.

Головлева Галина Романовна (род. 1919, г. Тамбов), заслу
женный учитель школы РСФСР (1979). С 1949 г. работала в
г. Донском в системе народного образования.

Гуляев Иван Иванович (1.11.1931—20.4.1993, г. Донской 
Тульской обл.), шахтер, административно-хозяйственный ра
ботник. Почетный гражданин г. Донского. С 1951 г. работал на 
шахтах Донского р-на. ^

Доточный Александр Николаевич (род. 13.10.1921, г. Симфе
рополь), врач-рентгенолог, администратор. С 1956 г.—в системе 
здравоохранения г. Донского.

• Еремин Петр Антонович (ум. 1978, Москва), военачальник, 
генерал-майор запаса. Почетный гражданин г. Донского (1956). 
Командир 328-й стрелковой дивизии, освобождавшей г. Дон
ской в 1941 г.

Исаев Сергей Семенович (1916, ст Савелово Тверской губ.— 
28.7.1997, г. Донской Тульской обл), горный инженер, полный 
кавалер почетного знака «Шахтерская слава». С 1941 г. работал 
на шахтах Г. Донского и др. шахтах Подмосковного бассейна.

Корнилаев Николай Яковлевич (род. 20.5.1924, с. Шипулино 
Епифанского у. Тульской губ.), педагог, заслуженный учитель 
школы РСФСР (1981). Почетный гражданин г. Донского (1994).

Краткий Евгений Владимирович (род. 9.5.1938, с. Суетиха 
Тайшетского р-на Иркутской обл.), врач-травматолог, новатор. 
С 1977 г.— в системе здравоохранения г. Донского. /

Исаев Иван Николаевич (1906, Белевский у. Тульской 
губ.— 6.3.1974, г. Донской), административно-хозяйственный ра
ботник. Почетный гражданин г. Донского (1967). С 1939 г. рабо
тал в г: Донском.

Маховский Сергей Тимофеевич (род. 30.5.1927, г. Карачев 
Брянской обл.), инженер-механик, заслуженный строитель 
РСФСР (1987). Почетный гражданин г. Донского. На работе в 
Донском с 1959 г.

Миляева Лидия Ивановна (6.11.1912, с. Папоротки (позднее 
Товарковского р-на) Тульской губ.— 31.12.1976, г. Донской 
Тульской обл.), врач акушер-гинеколог, заслуженный врач 
РСФСР. На работе в Д. с 1941 г.

Нефедов Григорий Федорович (род. 1923, с. Репец Ястре- 
бовского, р-на Курской обл.), шахтер. Почетный гражданин
г. Северо-Задонска (1995). На работе в Донском р-не с 1948 г.

Никонова Любовь Николаевна (род. 1926, Орловская обл.), 
заслуженный учитель школы РСФСР (1975). Почетный граж
данин г. Донского (1989). На работе в г. Д. с Великой Отечест
венной войны.
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Нехин Иван Антропович (9.1.1913, д. Панарино Кировского 
р-на Московской обл.— 8.8.1988, г. Донской Тульской обл.), жур
налист. Почетный гражданин г. Донского (1979). С 1936 г.— на 
работе в местной периодической печати в г. Д.

Прохоров Петр Андрианович (род. 1914, д. Бабенко Епи
фанского у. Тульской губ.), Шахтер, Герой Социалистического 
Труда (1948). На работе в г. Д. с 1932 г.

Рассказов Василий Андреевич (25.4.1913, с. Поряхино Ста- 
новлянского у. Орловской-губ.— 19.10.1988, г. Донской Тульской 
обл.), заслуженный работник торговли РСФСР. Почетный 
гражданин г. Донского (1976). В г. Д. с 1931 г. .

Сахарова Анна Степановна (род. 11.11.1914, с. Иворовка 
Тульской губ.), врач-педиатр, заслуженный врач РСФСР 
(1961). На работе в г. Д. с 1940 г.

Спасская Елена Ивановна (1892, с. Лучки Чернского у. 
Тульской губ.— 1972, г. Донской Тульской обл.), учитель, кава
лер ордена Ленина. С 1921 г. на работе в Бобриковской школе.

Страхова Зинаида Харламовна (род. 1939, пос. Новоуголь
ный Донского р-на Тульской обл.), ветеран народного образова
ния, заслуженный учитель Российской Федерации (1991).

Сорокина Анна Михайловна (род. 3.4.1941, пос. Задонье 
Донского р-на Тульской обл.), ветеран народного образования, 
заслуженный учитель РФ (1997).

Соколыциков Мирон Абрамович (род. 19.1.1923, г. Минск), 
заслуженный врач РСФСР (1965). Почетный гражданин г. Дон
ского. На работе в Д. с 1947 г.

Субботин Александр Александрович (1911, д. Мишково То- 
ропецкого у. Калининской губ.— 1991, Тула), горный инженер, 
Герой Социалистического Труда (1948). На работе в Д. с 1942 г.

Турчанинова Галина Николаевна (5.2.1908—12.5.1994, г. Дон
ской Тульской обл.), врач-фтизиатр. Почетный гражданин
г. Донского (1979). На работе в Д. с 1933 г.

Фридфельд Эдуард Антонович (род. 7.10.1933, г. Тула), ин
женер-механик, заслуженный машиностроитель России. По
четный гражданин городов Донского и Северо-Задонска. На ра- 
боте в Северо-Задонске с 1972 г.

Ходенева Нина Александровна (род. 20.10.1946, ст. Гусино 
Смоленского р-на Смоленской обл.), врач-соцгигиенист, органи
затор здравоохранения в г. Д. Тульской обл., заслуженный 
врач России (1996). На работе в Д. с 1971 г.

Хмелев Владимир Николаевич (16.10.1892, с. Васильевское 
Серпуховского у. Московской губ.— 1948, г. Донской Тульской 
обл.), музейный работник, педагог. Один из создателей музея 
Подмосковного угольного бассейна в г. Д.

Чистозвонов Михаил Васильевич (1883, г. Богородицк Туль



128 Энциклопедия городов и районов Тульской области

ской губ.— 1942, Тула), изобретатель-самоучка, научный со
трудник музея, создатель планетария в г. Д.

Шмачков Виктор Константинович (род. 5.3.1938), горный ин
женер, административно-хозяйственный работник. Почетный 
гражданин г. Донского.

Шелухин Григорий Васильевич (10.3.1909, Скопинский у. 
Рязанской губ.— 1981, г. Донской Тульской обл.), инженер, ад
министративный работник. Почетный гражданин г. Донского.

Макеев Василий Ефимович (1855, с. Фурсово Белевского у. 
Тульской губ.— 1934, пос. Донской Донского р-на Московской  ̂
обл.), народный учитель. Один из первых учителей Бобриков- 
ской сельской школы. Ликвидатор неграмотности в Бобриков- 
ской вол. в 1918 г.

Интервью с главой Донского муниципального 
образования Б. Д. Минашкиным

Минашкии Борис Дмитриевич (род. 26.5.1947, с. Горлово Скопинско- 
го р-на Рязанской обл), административный работник, член КПСС. Из 
рабочей семьи. Служил в Советской Армии. Окончил Московскую выс
шую партийную школу (1986). С 1970 г. работал на производственном 
объединении «Алунд» в г. Донском. С 1977-го по 1985 г. вначале заме
ститель секретаря парткома ПО «Алунд», затем секретарь парткома. С 
1985-го по 1987 г. инструктор, а затем заместитель заведующего оборон
ным отделом Тульского обкома КПСС. С 1987-го по 1991 г. 1-й секретарь 
Донского ГК КПСС. С 1992-го по июнь 1997 г. заместитель директора в 
одной из организаций г. Новомосковска, затем директор Донского филит 
ала коммерческого банка «Спиритбанк». С июня 1997 г. председатели7̂ со
вета директоров АООТ «Северо-Задонский экспериментальный зарод». 
Избирался депутатом городского и областного Советов народных депу
татов. С декабря 1997 г. глава администрации Донского муниципального 
образования (ДМО).

— Я полагаю, что главные недостатки проводимых сегодня 
реформ относятся к категории стратегических. И одни из 
них — концентрация усилий правительства на микроэкономи
ческом уровне и игнорирование тех, кто «внизу», кто несет 
наибольшую нагрузку в формировании условий жизни людей.

— На территории Донского муниципального образования 
расположены 26 промышленных предприятий. 5 предприятий 
строительства, 5 транспортных предприятий и 1 сельскохозяй
ственный кооператив. В городе выпускается широкий ассорти
мент различной продукции: обувь, кожгалантерейные и чулоч
но-носочные изделия, башенные краны, вскрышные угольные 
комплексы, проволока, гвозди, корпусная мебель, железобетон
ные и столярные изделия, конденсаторы различного назначе
ния, изделия из металлокерамики и электродвигатели для бы
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товой техники. Казалось бы, такой мощный промышленный по
тенциал, но он парализован отсутствием оборотных средств у 
предприятий, задушен плотной сетью взаимных неплатежей. В 
итоге с 1994 г. г. Д. стал дотационным. Но основой построения 
бюджета муниципального образования должна быть не дота
ция, а самодостаточность своей финансовой базы. Поступаю
щие дотации и средства финансовой поддержки должны на
правляться на перспективу, на развитие территорий, а не 
«проедаться» в виде; заработной платы и различных социаль
ных выплат, которые при всей политической конъюнктуре мы 
сегодня просто «не тянем». Мы просчитали, что для того, чтобы 
погасить все накопившиеся долги, в условиях сегодняшних по
ступлений в бюджет, нам потребуется 14 лет. Чтобы смягчить 
существующее положение с недостатком бюджетного финанси
рования, были предприняты меры по финансовому оздоровле
нию экойомики города и сокращению дефицита бюджета в 
1998 г. В результате в бюджет дополнительно поступило около 
15 млн. рублей, сокращены расходы его на 300 тыс. Все пред
ложения предприятий и организаций по проведению зачетов 
по платежам в бюджет рассматриваются специально созданной 
комиссией в целях уточнения их целесообразности и обосно
ванности цен и тарифов на товары и услуги. Приостановлены 
любые выплаты, не связанные с решением острых социальных 
проблем. Тем не менее ситуация остается очень напряженной, 
особенно с задолженностью по заработной плате работникам 
бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, про
мышленности, строительства и транспорта. Однако следует 
признать, что какие бы меры не принимались по сокращению 
расходов бюджета, мы не сможем нормализовать финансовое 
положение муниципального образования без подъема в стра
не всех отраслей материального производства и в первую оче
редь— промышленности.

— Борис Дмитриевич, а какие пути подъема промышлен
ности города видите Вы в столь сложных условиях?

— Наиболее реальным может быть подъем производства 
на предприятиях легкой промышленности, при условии, что 
здесь произойдет существенный сдвиг в сторону удешевления 
продукции. Пример таких предприятий, как ЗАО «Донская 
обувь», ОАО «Докофа», говорит о том, что на этих предприяти
ях материально-техническая база и кадры сохранены и способ
ны выпускать продукцию на уровне мировых образцов. Однако 
им не хватает соответствующих материалов и сырья, на закуп
ку которых нет оборотных средств, и сегодня они вынуждены 
заключать договора, чаще на кабальных условиях, с посредни
ками инофирм, работая на давальческом сырье, не принося со
6 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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ответствующей отдачи в бюджет города. Практика таких пред
приятий, как ООО «Стройтехника», ООО «Кедр», подтвержда
ет, что наиболее реальным путем выхода из создавшегося по
ложения является реструктуризация отдельных предприятий с 
выделением цехов и производств с правом юридического лица 
для привлечения потенциальных инвесторов.

— Что вызывает у Вас как жителя и как руководителя го
рода особую гордость?

— Разумеется, это люди. В сложных условиях социальна* 
экономической жизни, при многомесячных задержках зарпла
ты они учат детей, делают операции, работают в учреждениях 
культуры. При отсутствии финансирования из вышестоящих 
бюджетов работники жилищно-коммунальной сферы Подгото
вили город к работе в зимних условиях. На предприятиях кол
лективы не только сохранили производства, но и стараются 
восстановить связи с партнерами. Восхищает в людях их вера 
и надежда на лучшее будущее, безграничное терпение и лю
бовь к своему городу.

— Подходит к концу второе тысячелетие. Каким бы Вы 
хотели видеть город в третьем тысячелетии?

— Прежде всего, самостоятельным экономически. Й у меня 
есть основание надеяться на это, потому что специалистами адт 
министрации города при поддержке главного экономического 
управления администрации области и Министерства регио
нальной политики Российской Федерации была разработана 
комплексная программа финансово-экономического Оздоровле^^ 
ния Донского муниципального образования на 1998—2001 гг. В 
октябре 1998 г. на губернаторском Совете программа была при
нята. Теперь дончанам предстоит трудная работа по ее выпол
нению. '

ДУБНА
Дубна. Поселок городского типа. Центр Дубенского р-на 

Тульской обл. Расположен на левом берегу р. Дубенки в 54 км 
к западу от Тулы и в 10 км к северо-западу от ж. д. ст. По
речье. Население 6,1 тыс. чел. (1996). Дубенский р-н располо
жен в западной части Тульской обл. Граничит с Калужской 
обл., Алексинским, Ленинским, Суворовским, Одоевским, Ще- 
кинским районами. Общая площадь составляет 79 927 га, из 
них пашня занимает 35 344 га. Вся территория района принад
лежит бассейну р. Оки. Наиболее значительный ее приток — 
р. Упа. Большое количество прудов расположено недалеко от 
с. Воскресенское. Здесь АО «Воскресенский рыбхоз» —занима
ет площадь 121,47 га. По характеру растительности район от
носится к лесостепной зоне. Леса занимают 25 815 га, или 30 % 
цлощади. В середине 40-х годов открыто месторождение изве
стняков, которое находится в 35—40 км юго-западнее Тулы у 
д. Елисеевка. В 1977—1980 гг. были разведаны: Веригинское 
месторождение бурого угля, керамзитовых глин—в окрестно
сти ст. Поречье, камня—недалеко от пос. Д. В районе прожи
вают 15,4 тыс. чел. (1998), из них 9,4 тыс.— в сельской мест
ности.

Территория, на которой возникла Д. в XVI—XVII вв., рас
полагалась на границе Алексинского у. и Черепетского стана 
Тульского у., из-за слабой заселенности которого точное опре
деление административно-территориального подчинения за
труднено. Возникновение поселения на этом месте связано со 
строительством чугуноплавильного и железоделательного заво
да. Точная дата начала его строительства неизвестна. В чело
битье, поданном 3 ноября 1742 г. в Тульскую провинциальную 
канцелярию, первый директор завода приказчик Степан Тимо
феев указал, что «содержателем завода» являлся «житель 
Тульской оружейной слободы» Федор Козьмин сын Мосолов: 
«по указу блаженные и вечнодостойные памяти великой госу
дарыни императрицы Анны Иоанновны построен хозяином мо
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им в Алексинском уезде близ села Протасова и деревни Коте- 
невой на речке Дубне железной водяной завод». Завод был пу
щен в 1740 г. Анна Иоанновна правила в 1730—1740 гг., а в 
1740—1741 гг.—регентша Анна Леопольдовна при малолетнем 
императоре Иване VI, взошедшем на престол в возрасте полу- 
года. Любопытно, что в челобитье Ф. К. Мосолов назван не 
«тульским оружейником», а жителем оружейной слободы, что 
показывает на большую степень расслоения оружейников, 
часть из которых уже давно отошла от одного оружейного про
изводства и занималась более широким предпринимательством.

Вместе с заводом возник и новый населенный пункт — Д. 
С этим предприятием связана вся дальнейшая история Д., все, 
что возникало и строилось здесь, было инфраструктурой чугу
нолитейного завода, хотя позднее в окрестностях в конце XIX — 
начале XX вв. было еще несколько предприятий: 3 винокурен
ных завода (Лошаченский, Воскресенский и Кадушенский); ме
деплавильный и прокатный завод в Опочне, поставлявший про
кат на тульские самоварные предприятия; чугунолитейный за
вод в Любени, который был разрушен и восстановлению не 
подлежал; ткацкая фабрика по производству парусины в На- 
деждине. Завод приносил большой доход, и эта ветвь очень зна
чительного рода Мосоловых прикупила к нему окрестные села и 
деревни. В 1811 г. Ивану Филипповичу Мосолову в Одоевском у. 
(изменение в административно-территориальном делении про
изошло в связи с губернской реформой 1775 г. и образованием в 
1777 г. Тульской губ., когда в состав Одоевского у. были переда
ны территория бывшего Черепетского стана Тульского у т ю ж 
ная часть Алексинского у.) принадлежало с. Протасове— 267 
душ му^с. пола, с. Глинищи — 41, сельцо Хотеново — 75, д. Хо- 
лох Балабаново тож — 54, Дубенский железный завод — 30. 
В 1836 г. Дубенский чугунолитейный и железоделательный за
вод принадлежал подпоручикам Николаю и Петру Ивановичам 
Мосоловым. В это время в нем имелись домна и 2 вагранки, 
2 кричных молота, мехи для плавки и ковки железа. На заводе 
работали из крепостных крестьян: 15 мастеров и подмастерьев, 
25 работников (разнорабочих), 50 мастеров-литейщиков, 20 ра
ботников. Всего 110 чел. и до 40 вольнонаемных работников. 
Продукции выпускалось 66 156 пуд. на 130117 руб. Сбыт изде
лий производился на Нижегородской ярмарке и городах Туле и 
Ельце, а также и на самом заводе.

В 1857 г. в поселке при заводе проживали 2 1  чел. военного 
ведомства, 7 гражданского ведомства (видимо, администрация 
завода) и 1076 помещичьих крестьян, обслуживающих завод 
Мосоловых. После отмены крепостного права крепостные кре
стьяне, приписанные к заводу, получили свободу, но большин-
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ство из них осталось на положении вольнонаемных раб.очих на 
■ заводе. В 1871 г. при заводе проживали 404 чел. обоего пола. 

В 1892 г. на Дубенском чугуноплавильном заводе работали 
200 чел. В 1905 т. Д. была соединена с Тулой Тула-Лихвинской 
ж. д., по которой стала вывозиться изготовленная на заводе 
продукция.

Советская власть в Одоевском у. была установлена 8 янва
ря 1918 г. В 1918 г. Дубенский чугуноплавильный завод, распо
ложенный в с. Д. Протасовской вол. Одоевского у., принадле
жал Барановым и Курицыну. На заводе изготовлялась чугун
ная кухонная посуда, печные приборы, печи-времянки и части 
сельскохозяйственных машин и орудий. В 1916—1917 гг. на за
воде работали 428 чел., в 1917—1918 гг.— 506 чел. и на 31 авгу
ста 1918 г.— 511 чел. После гражданской войны Дубенский за
вод одним из первых был восстановлен и вошел в состав Госу- 

' дарственного треста чугуноплавильных заводов и рудников 
!' Тульской, Калужской, Брянской и Рязанской губерний, распо

лагавшегося в Туле, который работал с 1919-го по 1928 гг. В 
, 1924 г. проводилось районирование Тульской губ. Тогда в пре

делах II уездов из 241 волости первоначально были созданы 56 
[ районов. В Одоевском у.—Дубенский (центр пос. Д.) и Сидоров- 

ский (центр с. Сидоровка).
В октябре 1925 г. во исполнение постановления Президиума 

; ВЦИК от 31 августа 1925 г. Сидоровский р-н ликвидирован, а 
часть составляющих его сельских Советов переданы в Дубен
ский р-н. Район состоял из 1 2  сельсоветов. В районе имелись 
2 школы-семилетки, 30 школ I ступени, 10 пунктов ликвидации 
неграмотности, 3 детских дома, 5 изб-читален, библиотека, во
енный уголок, клуб «Красный Литейщик» при заводе. Торговля 
и промышленность были представлены 6 бакалейными лавка
ми, 1 0  заведениями по производству и продаже валяной обуви, 
7 волноческами, 2 заведениями, торговавшими кожевенным то
варом, крупорушкой, 2 кузницами, 4 мануфактурными лавка
ми, 4 маслобойками, 16 заведениями мелочной торговли, 
9 мельницами, заведением по обработке и реализации овчин и 
изделий из них, 2  чайными.

В 1926 г. население пос. гор. типа Д. составляло 2074 чел. 
(991 муж. и 1083 жен.). К 1928 г. на Дубенском чугуноплавиль
ном заводе действовала домна, высотой 14,63 м, с суточной 

( производительностью 13 т литейного чугуна. Работу домны 
обеспечивали 2 воздухонагревательных аппарата, коксовая 
вагранка — с производительностью около 3 т чугуна в час. По
дача воздуха в домну и вагранку осуществлялась паровой ма- 

> шиной, которая, кроме того, обеспечивала работу доменного 
подъемника, механической мастерской и динамомашины. Рас
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плавленный чугун подавался в литейные палатки, занимавшие 
площадь около 3 000 кв. м, в которых работали 260 формовщи
ков, в том числе 42 ученика, 50 отливщиков и 42 выбивщика. 
Максимум выработки на имевшейся литейной площади опреде
лялся в 1300 т в квартал. Кроме того, работал эмалировочный 
цех общей площадью 650 кв. м, в котором производилось про
дукции ежемесячно около 120 т. Работали в цехе 60 чел. В 
1930 г. вступил в строй новый литейный цех гоимцадью 
1935 кв. м. Развитие завода обеспечивало и рост Д. Л2 

Постановлением Президиума ВЦИК от 7 января 1929 г. она 
получила статус рабочего поселка. В этом же году была ликви
дирована Тульская губ. и образован Тульский округ, входив
ший в состав Московской обл. В 1930 г. окружная система де
ления областей была ликвидирована, и все районы бывшего 
Тульского округа, в том числе Дубенский пос., продолжали 
входить в ее состав. Постановлением ЦИК СССР от 26 сентяб
ря 1937 г. была образована Тульская обл., в состав которой во
шел Дубенский р-н с центром р. пос. Д.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 
6480 уроженцев района. Более 3 тыс. из них не вернулись до
мой. Многие из воевавших награждены орденами и медалями, а 
4 жителя района удостоены звания Героя Советского Союза. 
Оккупация Дубенского р-на началась 30 октября 1941 г. обору
дование Дубенского чугунолитейного завода удалось вывезти 
на восток страны. Оно так и не вернулось в Д. В поселке по су
ществу был создан после освобождения района, которое произ
водилось войсками 50-й армии под командованием генерала 
Болдина с 11-го по 19 декабря 1941 г., новый завод, начавший 
выпуск продукции уже в январе 1942 г. /

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февра
ля 1963 г. все существовавшие в Тульской обл. районы были 
ликвидированы и образованы 1 0  сельских районов и 2  про
мышленных. Решением объединенного заседания Тульских об
ластных промышленного и сельского исполкомов от 5  февраля 
территория сельсоветов бывшего Дубенского р-на была вклю
чена в состав Косогорского сельского р-на, а р. пос. Д. был под
чинен Суворовскому промышленному р-ну. Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 1 2  января 1965 г. сельские 
районы были реорганизованы в районы и образован ряд новых 
районов, в том числе Дубенский. Решением Тульского облис
полкома от 13 января 1965 г. в состав Дубенского р-на были 
включены р. пос. Д. и сельсоветы: Бабошинский, Воскресен
ский, Королевский, Луженский, Надеждинский, Новопавшин- 
ский, Опоченский, Протасовский, Скоморошинский и Шатов- 
ский бывшего Косогорского сельского р-на. На момент органи
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зации района здесь работали 9 водяных мельниц, 7 волночесок, 
2 кузницы, 4 маслобойки, 1 крупорушка, овчинная мастерская. 
В Д. ежегодно 1 октября проводилась ярмарка, на которой 
представлялись скот и разные товары сельского и кустарного 
производства.

После Великой Отечественной войны в поселке открылась 
артель инвалидов им. 19-го МЮДа, переросшая затем в рай- 
промкомбинат и в швейную фабрику по пошиву постельного 
белья и рабочей одежды. Организовываются машино-мелиора- 
тивная станция, межколхозная строительная организация, от
крываются 3 карьера. В 60—70-е годы в Д. и на селе ведется 
большое строительство: возводятся животноводческие фермы и 
комплексы, механизированные зернотоки, объекты социально
культурного назначения и, конечно, жилье. В Д. возникли 2  но
вых микрорайона. Но самая большая заслуга руководителей 
местных органов власти—-в поселок пришел природный газ, 
который затем был подведен ко всем центральным усадьбам 
сельхозпредприятий.

: По структуре и характеру Дубенский р-н на данное время 
сложился как сельскохозяйственный. На его территории из
15,4 тыс. чел. населения 9,4 тыс. чел. приходится на сельскую 
местность. Хозяйства специализируются по большей части на 
производстве животноводческой продукции. Сама Д. пережива- 

1 ет сегодня не лучшие времена. Остановилось главное градооб
разующее предприятие — чугунолитейный завод, с которым 
тесно связана судьба практически каждой местной семьи. 
Вдруг не нужными никому стали ребристые отопительные тру
бы. И не успев перепрофилироваться, завод был остановлен. В 
настоящее время администрации района приходится прикла
дывать, поистине, героические усилия, чтобы вдохнуть пока 
хоть частичку жизни в безмолвные корпуса и подсобные поме
щения. С трудом продираются местные руководители через за
конодательную неразбериху и чиновничье равнодушие. И тем 
не менее верится, что скоро пойдет отсюда продукция. Не та, 

\  конечно, что выпускалась раньше, но пойдет. А это — новые 
|  рабочие места для дубенцев и налоги в местный и государ- 
I ственный бюджет. Сложная финансовая ситуация в ОАО «Ду- 

бенская швейная фабрика», ранее специализировавшейся на 
, выпуске постельного белья. После реорганизации бывшего 

местпрома фабрика оказалась без оборотного капитала. Руко- 
водство предприятия, стремясь спасти обвальное положение, 

i решилось на кардинальные меры: отказалось от выпуска изде
лий легкого пошива и заключило договор на производство кож- 
галантерейного ассортимента. Постепенно фабрика начала вы
бираться из производственно-финансового кризиса.

\  ''
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Ремонтная база агропромышленного сектора дислоцирована 
на предприятии «Дубнаагросервис». Она включает в себя стан
цию технического обслуживания тракторов и автомобилей, обо
рудования молочнотоварных ферм. Специалистами мастерских 
производится капитальный ремонт двигателей для всех райо
нов области. Кроме того, предприятие ведёт переработку дре
весины из местных лесов и обрабатывает около 500 га па
хотной земли, выращивая крупяные культуры. И тем не менее 
посёлок живет, работает с надеждой на лучшие времен^ В 
группу крупных предприятий входит ферментно-спиртовой за
вод объединения «Туласпйрт». Только за первое полугодие 
1998 г. выработано 99 450 декалитров спирта, 148 т углекисло
ты, 14437 т барды, 147 474 условных кг ферментов. Продукция 
завода реализуется в хозяйствах района, поставляется в Ле
нинский, Одоевский, Щекинский районы Тульской обл., а так
же в Москву, Петрозаводск, Мурманск, Воронеж, Белгород, 
Брянск, Орел, Липецк и другие регионы.

В число жизнеспособных предприятий входят и 2 карьера: 
Пореченский (по переработке известняка, который поставляет
ся сахарным заводам России) и Дубенский, занятый, в основном, 
производством строительного щебня. Если говорить об инфра
структуре предприятий, то прежде всего следует отметить рост 
самой Д. Рост и в высоту, и в ширину. Появились и быстро рас
строились 2  микрорайона с домами как одноэтажными, так и по
вышенной этажности. Даже сегодня, в очень трудное время, 
хоть и не широкомасштабно, но ведется жилищное строительст
во. Изыскиваются возможности для завершения строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса, оборудования до, 
требуемык норм построенного в черте поселка стадиона. Не
сколько раньше возведено здание средней школы, три детских 
сада, в одном из которых функционирует реабилитационный 
центр для детей из малообеспеченных семей и из тех, которые 
по каким-то причинам не могут их содержать. На том месте, где, 
раньше проводились ярмарки и воскресные базары, построен 
кинотеатр (ныне Центр культуры и досуга), административные 
здания, благоустроена центральная площадь, на которой воз
двигнут памятник Ленину, стелы в честь известных всей стране 
людей, Вечный огонь и братская могила с именами дубенцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

От возведенного недавно нового здания автовокзала уходят 
в Тулу и в большинство населенных пунктов района автобусы 
местного автопредприятия. Преобразилась и рыночная пло
щадь. К услугам торговцев — крытые прилавки и павильоны 
с необходимым набором инвентаря. Рядом— площадка для 
транспорта. Образовательная сфера района представлена
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16 учебными заведениями. Только в Ходе выполнения «Комп
лексной программы развития образования на 1985—1990 гг.» на 
селе было построено 5 щкол и 3 детских сада. Все средние об
щеобразовательные школы имеют спортзалы, оборудованные 
спортплощадки и оснащенные мастерские и учебные кабинеты. 
В районе функционируют Центр культуры и досуга населения, 
парк культуры и отдыха, детская музыкальная школа с фили
алом в с. Воскресенское, детско-юношеский спортивный клуб. 
Работают 6 фольклорных коллективов, из которых особой по
пулярностью у жителей района и области пользуются «Жемчу
жина» (Центр культуры и досуга), «Надежда» (Воскресенский 
СДК), отличающиеся высоким исполнительским мастерством.

В последние годы руководство района почувствовало тягу 
народа к коллективизму, к совместному проведению праздни
ков, торжественных и юбилейных дат. Одним из таких меро
приятий Йвляется День малой деревни. На него собираются, 
как правило, все жители. Вместе с ними восстанавливаются в 
памяти эпизоды из жизни села и отдельных его жителей, рас
сказывается о мастерах рукоделия или огородничества, о тех, 
кто своими руками создает произведения искусства, предметы 
обихода, кто знает рецепты блюд и секреты народной медици
ны. Как непременная составная часть праздника—песни, тан
цы, пляски. Конкурсные программы «Восходящая звезда» и с 
1998 Г.— «Приз Владимира Макарова» за лучшее исполнение 
эстрадной песни 60—70-х годов собирают большое количество 
исполнителей и зрителей. У спортсменов района настоящими 
йраздниками бывают ежегодно проводимые «Лыжня Ведени
на», «Кубок Шарончикова» по волейболу, «Приз Хлестанова» 
по шахматам.

Культурные корни Дубенского р-на уходят в далекое про
шлое, которое через века продолжает воздействовать на сегод
няшнюю жизнь. На дубенской земле некогда жили и процве
тали 2 ныне исчезнувших города — Волконеск и Спаш, более 
заметные из известных здесь древних культурных центра. 
ВОЛКОНЕСК —древнерусский город, столица удельных Вол
конских князей. Располагался у впадения р. Волконы в Упу, 
вероятнее всего, недалеко от сохранившихся до сих пор 3 сто
рожевых городищ — Березовского, Тимофеевского и Поречен- 
ского. Эти 3 городища по своему местоположению (они рас
положены очень близко друг от друга и составляют как бы 
вершины почти равнобедренного треугольника), а также по 
устройству насыпных валов относятся к 3 различным типам и 
представляют собой явление очень редкое, если не единствен
ное в России. Волконеск Известен уже с начала XIV в., когда 
Волконские князья находились под властью Литвы. В конце
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XIV—начале XV в. они переходят под власть великого князя 
московского Василия I Дмитриевича и теряют удел. В конце 
XV в. Волконеск упоминается в духовной грамоте Ивана III: 
«Да и сыну же своему Юрью даю город Брянск с волостьми... 
да волости Соловевичи, Прикладна, Пиюнова, Волконеск».

Малонаселенные уделы, перешедшие в казну, не раз опу
стошенные татарами, литовцами и пр. неприятелями, почти 
2  столетия оставались в совершенном запустении: все, что мог
ло, сгорело в пламени пожарищ, остались только земляные ва
лы и рвы. Лишь в конце XVII в. на Березовском холме появи
лись люди, построившие здесь с. Березово и церковь Успения 
Пресвятой Богородицы.

СПАЩ — другой известный древнерусский город. Ныне на 
этом месте, по мнению некоторых исследователей, находится 
с. Старое Павшино. Он впервые упоминается в летописях под 
1152 г., причем всякий раз под разными наименованиями 
(Спадш, Спавш и др.), в связи с феодальной войной на Руси в 
середине XII века, когда великий князь киевский Изяслав 
Мстиславич, князь Изяслав Давыдович и князь Святослав Все- 
володич воевали с суздальским владетелем князем Юрием 
Долгоруким. В XIV—XV вв. наряду с Конино Спаш являлся 
столичным городом самостоятельного удельного Спаш-Конин- 
ского княжества, исчезнувшего в середине XV в. «...а Конин- 
ские князи и Спашские пошли от Торусских, а захудели и из
велись от войны татарские...»

НОВОЕ ПАВШИНО—-село на р. Упе в 30 км к западу от 
Тулы. Возникло в начале XVIII в. из переселенных туда для 
работ на построенных неподалеку Н. Демидовым заводах жи
телей Тулы. Существует предание, что название «Павшино» 
закрепилось за селением будто бы из-за того, что из Тулы вы
сылались для работ как бы в наказание худшие, низко падшие 
в нравственном отношении люди. Слово же «Новое» было при
бавлено в отличие от существовавшего уже Старого Павшина. 
Вместе с основанием селения в нем был воздвигнут деревян
ный храм во имя Воздвижения Креста Господня, вместо кото
рого в 1731 г. построили каменный храм того же наименования 
с приделом во имя Успения Божией Матери. ...Недалеко от того 
места, где стоял г. Волконеск, сохранились развалины языче
ского храма, ровесника, по утверждению некоторых ученых, 
греческого Парфенона. Сегодня, к сожалению, можно увидеть 
каменный пол большого зала, фрагмент широкой стены, по ко
торой в свое время свободно проезжала квадрига, часть камен
ного подвала, да на месте жертвенного костра —закопченные 
камни. Отсюда, с развалин, брали камень для мощения автодо
роги Дубна — Павшино, его же растаскивали жители окрест
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ных деревень для своих бытовых нужд. И никому не пришло в 
голову внимательнее присмотреться к развалинам и сохранить 
все, что можно, для будущих поколений. Но даже немногое ос
тавшееся вызывает живой интерес у жителей района, особенно 
школьников, которые часто бывают здесь с экскурсиями.

Следующим замечательным населенным пунктом района 
является д. Якшино, бывшее родовое имение князей Голицы
ных. Мощный дуб и два кедра, посаженные Голицыными, бе
режно охраняют владельцы — руководители расположенной 
здесь базы отдыха «Ясный берег». Рассказывают, что псков
ский генерал-губернатор Н. Н. Гордеев купил Якшино у своих 
племянников. На этот счет существует следующий рассказ. 
Гордеев ехал в поместье и вез с собой крупную сумму денег. 
Из Воровского леса (ныне недалеко от д. Поповка Алексинского 
р-на) выскочили несколько верховых грабителей. Кучер с пе
репуга начал нахлестывать лошадь. Не привыкшая к такому 
обращению и не терпевшая, чтобы ее обгоняли, она понеслась 
во весь опор. И только когда повозка влетела в ворота поме
стья, верховые разбойники отстали. В знак благодарности коню 
за спасение Гордеев приказал накормить и напоить его вволю, 
а утром лошадь нашли мертвой. Новый хозяин имения похоро
нил своего спасителя под окном, чтобы его могилу можно было 
постоянно видеть, и поставил памятник. И в наши дни среди 
огромного куста сирени удается отыскать эту могилу. Но па
мятник, к сожалению, не сохранился.

Недалеко от могилы лошади стоит затейливый теремок. 
Кирпичное здание с колоннами и удивительным орнаментом на 
коньке железной крыши привлекает внимание своей необычно
стью. И это здание построил Н. Н. Гордеев. Своей больной сест
ре он отвел здесь одну комнату, а вторую половину использовал 
как музей оружия. Гордеев — участник кавказской войны —со
брал большое количество огнестрельного и холодного оружия. 
Кто посещал этот музей, сказать сегодня трудно. Но точно из
вестно, что после революции 1917 г. имение было отдано под 
детский дом. Экспонаты музея не сохранились. В Д. на рубеже 
XVIII—XIX столетий владельцы чугунолитейного завода по
строили для себя дом, дошедший до нашего времени. Располо
жен он в живописной местности недалеко от завода на берегу 
красивого пруда. По своей архитектуре (русский классицизм) он 
напоминает ранее построенный дом в с. Протасово, только ре
шен значительно представительнее и монументальнее. Мезо
нин, размещенный в оси симметрии главного фасада, компози
ционно объединен с 1-м этажом 4 мощными пилястрами, что 
значительно увеличивало и без того значительную высоту дома.
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Протасовский дом ныне не сохранился, в дубенском—• живут 
рабочие чугунолитейного завода.

С дубенской землей тесно связана жизнь и деятельность 
многих известных за пределами Тульского края людей.

Белоусов Петр Петрович (23.1.1856, с. Мантырьево Одоев
ского у. Тульской губ.—4.8.1896, Тула), санитарный врач г. Ту
лы, доктор медицинских наук (1896), член-учредитель Туль
ского отделения общества народного здравия; вошел в историю 
Тулы как создатель одного из лучших городских париков Рос
сии (1892). В диссертации Б. сформировал основные положения 
оздоровления крупнейших городов. В том числе разработал ме
тод восстановления почвы путем создания так называемых по
лей запахивания (1890). Является одним из создателей водо
провода в Туле (1893). Бобынин Виктор Викторович (8.11.1849,
д. Шили Рославского у. Смоленской губ.— 1919, г. Тула), пер
вый историк математики в России, профессор математики Мо
сковского университета. Детство и юность провел в имении от
ца в с. Бредихино (ныне Дубенского р-на), куда переехал после 
революции 1917 г. Веденин Вячеслав Петрович (род. 1941,
д. Слобода Дубенского р-на Тульской обл.), спортсмен-лыжник, 
заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион (1972), не
однократный чемпион мира, СССР, лидер советской команды 
лыжников в 60-е годы. Каждую зиму на его родине проводятся 
соревнования среди мальчишек и девчонок «Лыжня Веденина», 
открывает которые сам олимпийский чемпион. Голицын Иван 
Андреевич (ум. 1655), князь, боярин и воевода 1 -й пол. XVII в. 
В 1638 г. руководил Восстановлением Одоевских засек, Цоло- 
шенской, Семеновской, Уляжской и Боровенской. Полошено 
как населенный пункт ныне уже не существует, но местность 
эта находится на территории нынешнего Дубенского р-на. по
ловин Иван Васильевич (16.10.1920, д. Кадушенка (ныне Ду
бенского р-на Тульской обл.) —25.4.1965, г. Новомосковск Туль
ской обл.), командир танковой роты, Герой Советского Союза 
(27.2.1945). Участник Великой Отечественной войны с первого 
до последнего дня. Г. отличился 16 января 1945 г., переправив
шись первым во главе роты через р. Пилипу в районе Нове- 
Място (Польша) в тылу противника и, перерезав 3 железнодо
рожных магистрали, закрыл пути его отступления. Демидов 
(Антюфеев) Никита Демидович (26.3.1656, Тула — 17.11.1725, 
там же), тульский оружейник, комиссар (с 1707 г.), строитель и 
владелец заводов на Урале и в Центральном металлургическом 
районе России, основатель промышленной династии- Деятель 
отечественного промышленного предпринимательства XVIII в. 
Согласно изустной традиции, его отец Демид Климентьевич 
переселился в Тулу из с. Новое Павшино (ныне Дубенского

на Тульской обл.). Доронин Иван Иванович (2.8.1900, с. Слобо- 
Тульской губ., теперь Дубенского р-на Тульской обл.— 1978, 

осква), русский советский поэт, певец русской деревни. Ав- 
iiyp ряда стихотворных сборников, поэмы «Тракторный па
харь». Одно из его стихотворений «Весенняя любовь» («Ой,
7 ети, цвети, кудрявая рябина...») стало народной песней. Каза- 

ва Мария Никитична (род. 3.8.1918, с. Воскресенское Дубен- 
кого у. Тульской губ.), писательница, член Союза писателей 
"ССР с 1964 г. Автор книг на морально-этические темы. Косо-

^уков Владимир Матвеевич (род. 27.7.1914, с. Ясеновое (ныне 
убенского р-на Тульской обл.), военнослужащий, Герой Со

ветского Союза (16.10.1943), майор. В действующей армии с 
|$юня 1941 г. Отличился в 1943 г. при форсировании Днепра. 
Макаров Владимир Павлович (род. 1932, пос. Дубна Тульской 
'обл.), артист эстрады. Заслуженный артист республики. Менг- 
1цен Михаил Александрович (18.2.1781—15.10.1855, с. Шатово 
Одоевского у. (ныне Дубенского р-на Тульской обл.), генерал

-майор, из дворян Тульской губ. Принадлежал к Южному обще
ству, но за недоказанностью не привлекался к суду над декаб
ристами. После выхода в отставку жил в с. ШатоВо. Похоронен 
в храме этого села. Мосолов Федор Кузьмич (ок. 1684—не ран. 
50-х XVIII в.), тульский оружейник, мануфактурист, основа
тель промышленной династии. Построил в 1740 г. и пустил Ду- 
бенский (Дубненский) металлургический завод, положивший 

. начало созданию пос. Дубна. Новиков Василий Логинович (1915,
д. Гурьевка (ныне Дубенского р-на Тульской обл.) — 30.6.1941), 

"воздушный стрелок, Герой Российской Федерации (1995). По
смертно. Погиб в бою в составе экипажа самолета, который 

(' уничтожил 2  фашистских истребителя (1 —тараном) и напра
вил горящую машину на скопление сил противника. Овсянни- 

! ков Иван ДемИдович (1908, д. Бредихино (ныне Дубенского р-на 
Тульской обл.)— 8.4.1944, Крым), журналист, мастер планерно- 

^го спорта, военный летчик. Участник Великой Отечественной 
'войны. Погиб в бою южнее СИваша, направив свой подбитый 

самолет на колонну немецких захватчиков. Награжден 2 орде
нами Красного Знамени. На родине О. в 1973 г. установлена ме
мориальная доска. Овчинников Юрий Иванович (род. 14.1.1936, 
с. Зеленино (ныне Суворовского р-на Тульской обл.), педагог, 
краевед. Создал районный Дубенский краеведческий музей в 
пос. Дубна. Впервые обнаружил (1960) памятники эпохи сред
него и позднего палеолита на территории Тульской обл. Автор 

' краеведческого учебного пособия Для учащихся средних школ 
«География Тульской области». Поляков Петр Васильевич (род. 

г 15.7.1922, с. Вялино Дубенского р-на Тульской обл.), заслужен- 
I Йый учитель школы РСФСР (1976), краевед и организатор



туристско-краеведческой работы с учащимися. С 1944 г. учи
тель Дубенской средней школы Тульской обл. Организатор 
одного из лучших в области школьных краеведческих музеев 
(1967), туристского клуба «Родина». Прончищева (урожд. Кон- 
дырева) Татьяна Федоровна (1713, с. Березово Алексинского у. 
(ныне Дубенского р-на Тульской обл.)— 12.9.1736, устье р. Оле
нек, Якутия), первая полярная путешественница, участница 
Великой Северной экспедиции XVIII в., в которой погибла вме
сте с мужем В. В. Прончищевым. Именем П. названа бухта на 
Таймыре, именем ее мужа —восточный берег Таймыра, горный 
кряж, мыс, озеро. Пчелкина .Евгения Ивановна (20.10.1928,
д. Опочня Дубенского р-на Тульской обл.— 1997, Тула), актри
са, заслуженная артистка РСФСР (1977). Почетный гражданин 
Тулы. Играла в пьесах русских и советских драматургов. Рогов 
Алексей Григорьевич (22.1.1913, Тула— 8.10.1941), военный лет
чик, Герой Советского Союза (22.10.1941). Посмертно. Учился в 
Воскресенской школе Дубенского р-на Тульской обл. Участник 
Великой Отечественной войны с.июня 1941 г. Командир эскад
рильи бомбардировочного авиационного полка. Совершил 60 
боевых вылетов. Направил подбитую горящую машину на вра
жескую танковую колонну у переправы через р. Угру Калуж
ской обл. Седов Константин Степанович (1908, д. Березово (ны
не Дубенского р-на Тульской обл.)— 7.7.1943), крестьянин, Ге
рой Советского Союза (7.8.1943). Посмертно. Участник Великой 
Отечественной войны с 1943 г. Командир орудия легкого артил
лерийского полка. Отличился в боях на Курской дуге. Погиб в 
бою 7 июля 1943 г. на Курской дуге в районе ст. Поныри (Кур
ская обл.). Сомов Владимир Павлович (1885, д. Вялино Одоев
ского у. ;(ныне Дубенского р-на Тульской обл.) — после 1936), 
военный специалист, преподаватель, герой гражданской войны. 
Филин Федот Петрович (23.2.1908, д. Селино Одоевского у. 
Тульской губ. (ныне Дубенского р-на Тульской обл.)-/1982, 
Москва), языковед, член-корреспондент АН СССР (1962), док
тор филологических наук (1947), профессор (1948). Теоретик и 
практик в области лексикологии, лексикографии, диалектоло
гии, исследовал говор земляков, лауреат Ленинской премии. 
Чириков Алексей Ильич (13.12.1703—1748, Москва), русский 
мореплаватель, капитан-командор, первооткрыватель Северо- 
Западной Америки, первым достигший ее берегов (15.7.1741). 
Именем Ч. названы остров около Аляски, мыс в Охотском море. 
Из тульских дворян. Родовое имение его с. Аверкиевское Туль
ского у. (ныне Дубенский р-н Тульской обл.). Шарончиков Иван 
Яковлевич (1905, д. Володино (ныне Дубенского р-на Тульской 
обл.)— 1977, Москва), полковник запаса, журналист, литератор. 
Организатор и 1 -й редактор дубенской газеты. Автор книг
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б армии и ее людях. В память о первом редакторе в Дубне 
ежегодно разыгрывается приз им. И. Я. Шарончикова по 
волейболу.

Рассказать обо всех людях практически невозможно. Но 
жизнь каждого человека, его дела—неотъемлемая часть жиз
ни всего района.

Интервью с главой муниципального образования 
«Дубенский район» В. А. Шаровым _

Шаров Виктор Александрович (род. 24.9.1947, пос. Дубна Тульской 
обл.), хозяйственный работник, администратор.

После службы в Советской Армии работал в Дубенской межколхоз
ной строительной организации, начальником Дубенских производствен* 
ного управления жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
ремонтно-строительного управления. В 1983—1988 гг.— заместитель 
председателя исполкома Дубенского районного Совета депутатов трудя
щихся, в 1988—1989 гг.— секретарь райкома КПСС, затем директор Ду
бенского чугунолитейного завода, председатель районного Совета на
родных депутатов, в 1994—1997 гг.— генеральный директор ОАО «Ду-
бенская швейная фабрика».

В 1997 г. избран главой муниципального образования «Дубенский
район».

Окончил в 1972 г. Владимирскую школу дорожных мастеров, в 
1993 г.—финансово-экономический институт, в 1988 —Высшую партий
ную школу.

— Что вызывает у Вас как жителя Дубны особую гор
дость?

— Прежде всего, наши люди, мастера своего дела высо
чайшего класса: доярки, механизаторы, учителя, врачи, строи
тели, представители других профессий. И, конечно, наша ис
тория. Мы гордимся, что являемся земляками Чирикова, Ве
денина, Новикова, Шарончикова и других, о которых уже 
рассказывали.

— Каково сегодняшнее положение района?
— Говорить сегодня о чем-то выдающемся или хотя бы 

заслуживающим особого внимания не приходится —мы в 
таком же сложном финансово-экономическом положении, 
как и другие районы нашей области, как и другие регионы 
России.

— Есть ли организации, предприятия, которые сегодня, 
в сложное время, работают, дают продукцию, оказывают ус
луги?

— Есть. О некоторых уже было сказано. Другие, к сожале
нию, очень медленно и тяжело выбираются из кризисной ситу
ации. Но это скорее не их вина.
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— Какой Вы хотели бы видеть Дубну в будущем?
— Чистой, уютной, утопающей в цветах. Людей — счаст

ливыми, улыбающимися, не обремененными заботами о ку^ке 
хлеба и завтрашнем дне, обеспеченными работой, так, чтоб̂ д о 
безработице и службе занятости населения они читали Л1^шь 
в научно-популярной литературе. Мы гордимся исторически
ми памятниками, сохранившимися на территории района, ста
раемся с их помощью воспитывать у подрастающего поколе
ния уважение к нашему прошлому. Очень верится, что не 
прервутся наши трудовые, культурные и нравственные тра
диции.

ЕПИФАНЬ
Епифань. Поселок городского типа в Кимовском р-не Туль

ской обл. Бывший уездный город Тульской губ., расположен
ный на левом берегу Дона под 53° 50' северной широты и 38°33' 
восточной долготы, в 92 км к юго-востоку от Тулы и 815 км от 
ж  д. ст. Кимовск. Население 2,4 тыс. чел. (1996).

Город основан в середине 60-х. годов XVI в. одним из руково
дителей земщины кн. Иваном Федоровичем Мстиславским, при
ходившимся племянником царю Ивану Грозному. Земское пра
вительство пыталось продолжать политику правительства Из
бранной рады (1549—1560) по активному противодействию 
набегам крымских татар и освоению земель на южной окраине 
государства. После опалы одного из руководителей правитель
ства Избранной рады боярина И. В. Шереметьева-Болыпого и 
конфискации у него Венева (Городенска) этот город был пере
дан в вотчину кн. И. Ф. Мстиславскому, который, используя его 
как базу, предпринял попытку колонизировать северную часть 
Куликова поля, оставленного жителями еще в 60-е годы XIV в. 
Заселять пустые прекрасные черноземные земли, даже несмот
ря на недостаток земель в центре государства, население не ре
шалось из-за ежегодных набегов татар, которые в любую мину
ту могли сжечь жилье, а людей или убить, или увести в рабство.

Как вотчинник кн. „И. Ф. Мстиславский на свои средства 
возвел крепость, которую назвали «Епифань»: «всего кругом 
острога 320 сажень, а острог делан тыном, дубовые бревна 
вверх двух сажень, а изнутри в остроге кругом забор в столбе 
дубовой, а ширина меж острогу и забору полсажени насыпано 
землею, а вокон боевых на острогу в трех стенах 1 1 2  вокон, а в 
остроге ж три башни: башня на воротах, что от поля, четверо- 

■' угольная дубовая...» На этой башне имелся вестовой колокол, 
который должен был известить жителей об опасности. Имелись 

• две угловые башни. В стене крепости устроены ворота. Были 
сделаны выходы для вылазок. В крепости существовала тюрь
ма, склад для боеприпасов. Гарнизон составляли пешие и кон-
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ные стрельцы. Кроме того, новый город прикрывался слобода
ми, где были поселены зазванные кн. Мстиславским казаки — 
700 чел. (Алешинская, Алтабаевская, Голинская, Козловская, 
Коробьинская, Поспеловская, Рождественская, Шевыревская). 
В уезде он поселил своих пашенных холопов и названных из 
других областей крестьян. Холопы й крестьяне были посажены 
им на землю «на льготе», т. е. с условием, что 5 — 10 лет с них 
не будет взиматься никаких налогов.

В 1571 г. произошел сокрушительнейший татарский набег, 
в результате которого была сожжена Москва. Однако Е. и уезд 
практически не пострадали. Виновны в прорыве татар за Оку 
были опричные воеводы, однако больше всех пострадал кн. 
Мстиславский, у которого были конфискованы оба его города Е. 
и Венев. В 1572 г. вводится устав «о станичной и городской 
службе», а в 1577 г. дети боярские на этой службе заменяются 
казаками. Кроме того, используя успешный опыт защиты Де- 
дилова казаками, в 1585 г. происходит поверстание 300 епи- 
фанских Казаков в дети боярские, т. е. епифанские казаки бы
ли включены в состав дворянской корпорации. Они получили 
жалование от 4 до 5 руб. и поместное жалование от 40 до 50 
четей земли (60—75 десятин). В действительности эти поместья 
были значительно меньшего размера и, как правило, у новых 
детей боярских они не превышали 2 1  четь (31,5 десятины). 
Кроме того, бывшие казаки сохраняли сотенную организацию. 
Любопытно, что одним из сотников епифанских детей боярских 
был знаменитый Истома Пашков, активный участник граждан
ской войны в России. Епифанская служилая мелкота принима
ет самое активное участие в восстании И. Болотникова, а затем 
во всех (событиях гражданской войны в России начала XVII в.

Страшный татарский набег 1609 г. практически уничтожил 
Епифанский у. Уцелели только Слободы вокруг Е. и сам город. 
Даже после возведения в 1637 г. крепости южнее Е., Ефремова 
население уезда практически не увеличивалось. В писцовой 
книге 1646 г. подведен весьма неутешительный итог: «И всего в 
Епифанском уезде за вотчинником и за помещики семнатцать 
двород крестьянских, а людей в них 61 человек, да 6 дворов 
бобыльских, а людей в них тритцать человек». Тем не менее 
именно Е. один из вождей гражданской войны Заруцкий из
брал в 1612—1613 гг. своей ставкой, куда он прибыл вместе с 
Мариной Мнишек.

Именнб сюда к Заруцкому и его казакам были направлены 
посланцы Земского собора, по всей видимости, с сообщением об 
избрании на царство Михаила Федоровича Романова. На Е. по
сланцы были ограблены и брошены в тюрьму. Однако вскоре 
выпущены и направлены в Москву с ответом от имени «воро
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ненка», сына Марины Мнишек. Содержание его раскрывается в 
посольском ответе Зюзина и Витовтова, русских посланников в 
Англии: «И Заруцкой при нас прислал к царскому величеству 
... просить, чтоб царское величество на милость положил, вину 
его отдал, а он царскому величеству вину свою принесет и Ма
рину приведет. И чаем, подлинно добил челом, а не добил че
лом, и он пойман (будет), а детца ему негде». В это время в 
стане Заруцкого происходила борьба. Более 200 детей боярских 
и казаков бежали из Е. в Москву. По словам перебежчиков: 
«Зарутцкой-де будто хочет итти в Кизылбаши (на юго-восток, 
в Персию.— Я. Ф.), а Маринка-де с ним итти не хочет, а зовет 
его с собой в Литву». В это время у Заруцкого на Е. было 2 тыс. 
русских и 400 украинских казаков и 500 русских казаков на 
Дедилове. 10 апреля 1613 г. Заруцкий выступил на Дедилов, 
отбросил,, от этого города отрЯд тульского воеводы кн. Г. В. Тю- 
фякина и, разграбив Дедилов, 13 апреля выступил на Кра- 
пивну.

Е. строилась и на протяжении всего XVII в. являлась чисто 
оборонительной крепостью, не имея посадского населения. 
В 1604 г. упоминаются 50 епифанских стрельцов. В 1616 г. в Е. 
было 25 стрельцов и 40 казаков. В 1636—1637 гг. население го
рода составляли 34 стрельца конных, 70 стрельцов пеших, 
47 казаков пеших, пушкарей 20, воротник. Всего 172 чел. Кро
ме того, имелось детей, братьев и племянников детей боярских 
и казаков 116. 90 детей боярских епифанцев. В 1639—1640 гг. 
здесь насчитывались 183 ратных людей, в 1669 г.— 90, в 
1678 г.— 79, а в 1682 г.— 91 чел.

В связи с сохраняющейся опасностью татарских набегов в 
середине XVII в. Е. укреплялась. Была выстроена крепость со 
стенами высотой в 2 ,5  м и 9 башнями. Крепость окружал зем
ляной вал. По всей видимости, строительство Иван-озерецкого 
канала и попытка Петра I возродить по Дону восточную тор
говлю придало Е. новый жизненный импульс. Город становился 
торговым центром, о чем свидетельствуют сохранившиеся 
торговые заведения и лавки. Торговали конопляным маслом, 
пенькой, салом, медом, скотом и разными привозимыми това
рами, которых, по всей видимости, было много.

О наличии местных значительных капиталов свидетельст- 
ует возведенная в 1736—1738 гг. грандиозная церковь Нико

лая Чудотворца, разобранная в 1810 г. Однако память о ней со~ 
раняется у местных жителей и поныне. Она имела «5 глав 
ановитых, прикрытых зеленою ярью; на них кресты были ос- 

иконечные, позлащеные». В память о постоянных татарских 
бегах в церкви были сделаны амбразуры и бойницы как бы 
я стрельбы. В церкви существовали приделы во имя Иоанна
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Воина и пророка Илии, которые имеются в ныне существую
щей Николаевской церкви г. Е. (выстроена в окончательном ви
де в 1850 г.).

В связи с реформой местного управления Петра I Е. в 1708 г. 
входит в состав Московской губ., а в 1719 г. с организацией про
винций вошла в состав Тульской провинции Московской губ. 
В 1777 г. с учреждением Тульской губ. Е. с уездом вошла в ее 
состав. 8 марта 1778 г. был утвержден герб г. Е.: герольдическйй 
щит имел «поле серебряное с черною внизу землею, из которой 
вырастают три былины конопляные, показующие, что окружно
сти сего города между прочими произведениями изобилуют в 
коноплях». Одновременно утверждается и генеральный план за
стройки города, имевший радиальное расположение улиц от 
центра, которым являлись Николаевская церковь и базарная 
площадь. Центр города застраивался благоустроенными камен
ными домами. Постепенно город разрастался. Если в 1760 г. в 
нем насчитывались 827 мужчин, то в 1861 г.—2600,

Е. и уезд связаны с известными людьми России. В с. Ека
терининском у своего друга декабриста Бегичева гостил
А. С. Грибоедов. По имени этого села получил название один из 
важнейших списков комедии «Горе от ума». В 60-е годы XIX в. 
в Е. учительствовал Г, И. Успенский. В воспоминаниях о нем 
один из его учеников писал: «Глеб Иванович больше всего вер
телся в базарные дни среди приезжего народа и вел с ними 
разговоры. Жил он на нашей улице у Пономарева, ходил в ко
ричневом лохматом пиджаке и жокейском картузе. Кое-кого из 
наших списал». (Подробнее о замечательных людях, памятных 
местах и культурных гнездах Е. см. в статье о Кимовске.)

В 1836 г. в Е. имелось уездное училище с 35 учениками и 
приходское училище с 54 учениками. Развитие капитализма 
начало изменять жизнь Е. и уезда. Площадь Епифанского у. со
ставляла 2093 кв. верст. По переписи 1897 г., население" его 
вместе с городским насчитывало 115 639 чёл. (54 475 муж. и 
61164 жен.). Посевная площадь на 1900 г. равнялась 87 988 дес., 
сбор зерновых до 5900 тыс. пуд., картофеля — 3382 тыс. Пуд., 
лошадей — 28 716, крупного рогатого скота — 22148, овец — 
78 330, свиней — 854, коз — 33. Каменного угля добывалось 
600 тыс. пуд. Заводов и фабрик было 9 с 200 рабочими. Общая 
сумма производства—до 171 тыс. руб. Церквей в уезде числи
лось 52, больниц 2 на 24 кровати, школ разных ведомств 175 с 
7199 учениками, в том числе церковноприходских — 95. Насе
ление самой Е. в 1897 г. насчитывало 4176 чел. В городе име
лись 4 учебных заведения с 432 учениками. В 1915 г. в Епифан- 
ском у. было 317 селений, 54 церкви, 125 школ разных типов. В 
1911 г. отхожим промыслом здесь занимались 22 948 чел. Одна
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ко, оставшись в стороне от ж. д. линии, Е. не получила допол
нительного импульса для развития.

Советская власть в Епифанском у. провозглашена в начале 
декабря 1917 г. Первыми распоряжениями новой власти бы
ла введена контрибуция с' буржуазии и купечества в сумме 
300 тыс. руб. Если крестьянство поддерживало Советскую 
власть, решившую земельный вопрос, то введение и сбор прод
разверстки вызывал у него недовольство. В ноябре 1918 г. 
крестьяне Епифанского у. восстали против отобрания у них 
хлеба. Они захватили ст. Е., разобрали железнодорожную вет
ку до ст. Бобрик-Донской, начали жестоко расправляться с 
коммунистами и служащими советских учреждений. Прибыв
шие из Тулы подкрепления подавили восстание. Введение но
вой экономической политики способствовало консолидации об
щества и подъему хозяйства страны. Проведенное в 1924 г. 
районирование ликвидировало уездную систему деления гу
бернии и образовало районную административно-территори
альную. Вместо Епифанского у. возник Епифанский р-н, ко
торый был значительно меньших размеров. Он состоял из
10 сельсоветов: Писаревского, Метеневского, Казановского, Бу
тырского, Сухановского, Милославского, Грязновского, Дуров
ского, Епифанского и Муравлянского. В районе имелась школа
11 ступени (средняя), 37 школ I ступени, 9 пунктов ликвидации 
неграмотности, 2  детдома, 3 избы-читальни, библиотека, музей. 
Торговля и промышленность были представлены 8 бакалей
ными лавками, 2 булочными, 7 галантерейными лавками, гор
шечной мастерской, 3 заведениями, торговавшими железными 
предметами, книжной лавкой, 2 кожевенными, 4 мануфактур
ными, 2 мясными лавками, посудной. (Практически все эти за
ведения были частными и располагались на торговой площади 
Е.) Кроме того, было 12 потребительских кооперативов, сель
скохозяйственных артелей и товариществ.

i Индустриализация обошла стороной Е. Развивались только 
1 Казановские каменноугольные копи и пос. Казановка, располо
женный в 7 км от Е. В нем строились 2 дома для шахтеров, 
средняя школа, больница. В 1926 г. Е. стала сельским поселени
ем, с 1938 г.— поселком городского типа.

Во время Великой Отечественной войны Е. и район были 
'заняты 2 0 — 2 1  ноября гитлеровцами и освобождены нашими 
' войсками 10-й армии 12—13 декабря 1941 г. В послевоенное 
■ время в Е. также не было создано крупных предприятий, и 
( бывший город стал рабочим поселком. В 1958 г. Епифанский 
v p -H  был ликвидирован, а его территория передана в состав Ки
ровского и Донского р-нов. В 1963 г. в Е. действовали молокоза
вод, хлебозавод, Донской спиртзавод, по производству углекис
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лоты. В 1976 г. в городе была построена и открыта средняя 
школа на 600 мест. В следующем году заработало новое про
мышленное предприятие — филиал фабрики «Мосигрушка», на 
котором были заняты около 150 рабочих. Основной жилой сек
тор Е. является частным, но в 1990 г. на бюджетные средства 
построен двухэтажный 16-квартирный дом, где получили 
жилье врачи, учителя и др. специалисты поселка. Благодаря 
помощи уроженца Е., академика Михаила Петровича Чумако
ва, который проживал в Москве и работал директором научно- 
исследовательского института полиомиелита, и непосредствен
ном участии председателя поселкового Совета Владимира Кон
стантиновича Осокина, в феврале 1987 г. была построена и 
введена в эксплуатацию современная больница с поликлини
кой. Это лечебное учреждение полностью обслуживает епифан- 
цев и жителей населенных пунктов епифанской зоны и некото
рых деревень соседнего Узловского р-на. На базе больницы в 
1997 г., учитывая потребности населения, было открыто отде
ление сестринского ухода на 25 коек.

В период с 1980-го по 1997 г. проводились большие ремонт
но-строительные работы по улучшению водоснабжения посел
ка. Пассажирское обслуживание за последние годы существен
но улучшилось с введением в строй новой автобусной станции 
и с открытием автобусных маршрутов Епифань—Тула и Епи
фань— Москва. Начало газификации поселка в 80-х годах 
стало возможным также благодаря участию в решении этой 
проблемы земляка М. П. Чумакова. После строительства авто
матической газораспределительной станции на газопроводе 
Ямбург—Тула — Западная граница и прокладки основных ма
гистралей началась газификация жилого фонда. На сегодняш
ний день Нет ни одной из 23 улиц Е., на которую бы не пришел 
газ. Одновременно газифицируются объекты социальной сфе
ры: котельная детского сада, библиотеки и котельная школы. 
Епифанцы постоянно заботятся о сохранении архитектурных и 
исторических памятников. Ими проводились многочисленные 
субботники, сбор средств и были начаты работы по консерва
ции Никольского собора в 1992 г. Тесное сотрудничество и объ
единение усилий поселковой администрации с городским до
рожным ремонтно-строительным управлением и духовенством 
православной церкви позволило заасфальтировать часть дорог 
поселка. В .братской могиле пос. Е. захоронены 256 чел. К 
50-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте 
старого памятника был возведен новый обелиск.

Все социальные проблемы и вопросы работы систем жиз
необеспечения населения постоянно находятся во внимании 
местной администрации, которую на протяжении последних
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13 лет возглавляет уроженец и Почетный гражданин поселка 
В. К. Осокин. Его уважают и ценят все епифанцы и руководство 
района, поэтому при назначениях и в выборах именно этому че
ловеку оказывается наибольшее доверие. В современное время 
Е.—поселок городского типа с населением 2471 чел. В поселке 
619 частных домов и 72 государственных строений. Главным 
предприятием является Донской спиртовой завод АО «Крис
талл». Кроме него, в Е. действует филиал фабрики «Москови- 
тянка» по выпуску меховой игрушки, АООТ «Кораблино» — 
крупнейшее в районе сельскохозяйственное предприятие, зани
мающееся выращиванием молодняка свиней, хлебоприемное 
предприятие, коммунальное хозяйство, Епифанское потреби
тельское общество, участок ветеринарной станции, рынок, авто
заправочная станция. Для обеспечения нормальной жизни насе
ления в поселке действуют больница, средняя школа, отделение 
Милиции, взрослая и детская библиотеки, 3 детских сада, апте- 

, ка, приемный пункт бытового обслуживания, Дом культуры, от
деление связи, почта, телеграф, 15 магазинов, столовая, кафе, 
стадион. На епифанском стадионе ежегодно проводятся район
ные спартакиады, фестивали и праздники. Работает библиотека 

; для взрослых и учителей, которую посещают около 1700 чел. В 
1988 г. создана детская библиотека, которая имеет около 1300 
Своих читателей. Огромное внимание делу воспитания молоде
жи уделяется коллективом и руководством спиртзавода. На его 
базе действуют кружки, секции й клубы: «Школа мужества», 
«Рукопашный бой», «Парашютный спорт», музыкальная группа 
«Собор», волейбольная и стрелковые секций.- В октябре 1998 г. в 
Е. открыт историко-этнографический музей, где собрана экспо
зиция археологических находок и др. предметы. В средней шко
ле открыто отделение городской школы искусств.

Интервью с главой поселковой администрации
В. К. Осокиным ?

Осокин Владимир Константинович (род. 23.1:1933, с. Епифань Туль
ской обл.). Закончил местную школу. Затем в 1951—1955 гг. служил в 
'рядах Советской Армии. После службы по возвращении домой работал 
Заместителем заведующего Епифанским отделом культуры по кинофи- 

ации. В эти годы часто бывал во всех уголках района. Организовывал и 
инимал участие в газификации города, работал в 1962—1965 гг. в дол

жности управляющего горгаза. Последующие 15 лет жизни О. были свя- 
1ны с работой в сельском хозяйстве. 21 октября 1985 г. стал главой ме
ной администрации. Неоднократно избирался депутатом поселкового 
овета, городского, районного. Являлся членом губернаторского Совета, 
орошо знает каждого жителя поселка, и люди постоянно оказывают 
у доверие.
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— Каково сегодняшнее положение поселка в области?
— До августа 1958 г. Епифанский р-н являлся крупнейшим 

сельскохозяйственным районом, в который входили часть Бого
родицкого, Товарковского, Узловского и Михайловского райо
нов. Кимовск был всего лишь населенным пунктом при ж. д. ст. 
Епифань. А сегодня епифанцы считают себя жителями забро
шенного, но милого городка. По его улицам надо ходить мед
ленно, вдыхая его святую стар!ину.

— Что вызывает у Вас как жителя данного поселка особую 
гордость?

— Я считаю, что в нашей стране нет ни одного города, где 
бы ни работали выпускники Епифанского педагогического учи
лища, просуществовавшего 60 лет и выпустившего более 7 ты
сяч педагогов. Оно, к сожалению, закрылось в 1979 г., но до сих 
пор его выпускники чтут и помнят все, что их связывает с Е., и 
встречаются здесь. Они — и сами епифанцы—особая гордость 
и ценность. Не может не вызывать гордость богатейшая исто
рия нашего города, традиции и жизненные устои его жителей. 
А какая у нас природа, какие места! Дон, бескрайние поля, ле
са— все красоты средней полосы. В любое время года— не
обыкновенно красиво. И, конечно же, не только гордость, но и 
восхищение вызывает у каждого великолепный Никольский со
бор в центре на Красной площади. Это и гордость, и боль, пото
му что его разрушение через несколько лет станет необрати
мым процессом.

— Какие организации, предприятия сегодня в сложное и 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— Крупнейшее промышленное предприятие — располо
женный в Е. Донской спиртовой завод АО «Кристалл», один из 
лучших спиртопроизводящих заводов России, находится в ра
бочем состоянии, обладает современной технологией и оборудо
ванием, но простаивает, так как нет возможности реализовать 
его продукцию. В труднейшем положении еще одво промыш
ленное предприятие—филиал Московского объединения «Мос- 
ковитянка», фабрика по производству мягкой игрушки. Одно из 
крупнейших сельскохозяйственных предприятий района, плем
завод по производству свиней АООТ «Кораблино», так же, как 
и многие другие сельхозтоваропроизводители, испытывает ог
ромные трудности со сбытом своей продукции, обеспечением 
энергоресурсами, ГСМ, запчастями и материалами. Но продук
цию свою выпускает. Несмотря на кризисную ситуацию, про
должает работать и развиваться Епифанское потребительское
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общество, которое не только организует торговлю в Е. и на се
ле, ной производит продукты питания.

Жизнеобеспечивающие предприятия: водоканал, стройцех, 
электроучасток и др. работают бесперебойно, обеспечивая по
дачу воды, тепла, электроэнергии. Более того, только такие 
мудрые люди, как епифанцы, поняли необходимость проведе
ния газификации и не пожалели своих «кровных», чтобы в их 
жилье пришел газ от проходящего в нескольких сотнях метров 
от ЁГ газопровода Ямбург—Западная граница.

Наряду с промышленными предприятиями неменьшее зна
чение для населения имеют клуб, школа, библиотеки, больни
ца, аптека и ряд др.

А еще нельзя не сказать о знаменитом на протяжении мно
гих десятилетий и даже веков епифанском рынке, куда едут не 
только кимовчане, дончане и новомосковцы, но и москвичи, ря
занцы и липчане. И с каждым годом рынок становится все мно
голюдней и популярнее, потому что каждый, кто может, и ого
родом и живностью занимается.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих и социальных возможностей)?

— Е., как 400 лет жила, так и будет жить. Но хотелось бы, 
чтобы жизнь становилась лучше. Если заработают предприя
тия, многое поправится.

Очень тревожно за нашу жемчужину культуры Николь
ский собор — памятник федерального значения. Мы сделали 
все, что могли, стучались во все двери, собрали народные сред
ства, но их как капля в море.

Что удалось на них сделать, не спасло собор. А нужно его 
хотя бы законсервировать, о восстановлении только мечтаем. 
Иначе может получиться, как с нашим памятником XVIII в.— 
Успенской церковью, которая разрушается и уже не подлежит 
восстановлению.

Большие надежды на создание туристического маршрута; 
пролегающего через Е. на Куликово поле, включенного в комп
лекс Золотого кольца России. Современный туризм со всеми 
его атрибутами мог бы придать новый импульс развитию Е.

Есть перспективы в разработке новых месторождений цен
ных минералов, о которых пока говорить рано.

Но главное, что есть хорошая, плодородная земля и живут 
[а ней добрые, трудолюбивые люди, с которыми можно смело 

смотреть в будущее.



ЕФРЕМОВ
Ефремов. Город в Тульской обл., расположенный на р. Кра

сивая Меча (приток Дона), в 149 км к югу от г. Тулы под 53° 8 ' 
северной широты и 38° 7' восточной долготы, на линии ж. д. 
Москва — Донбасс (ст. Ефремов). Население 55,8 тыс. чел. 
(1996). Центр одноименного Ефремовского р-на. Ефремов
ский р-н находится в южной части Тульской обл. Площадь- 
1063 кв. км. Население—80,8 тыс. чел. Красивая Меча—глав
ная река района, являющаяся основным источником водоснаб
жения, принадлежит к Донскому бассейну. Вырубка лесов в 
течение длительного времени сделала ее менее многоводной, 
чем в прошлом, хотя в пределах области она полноводней Дона. 
Ефремовский р-н относится к лесостепной зоне южного вари
анта. Площадь лесов незначительна. Берега Красивой Мечи, 
особенно в районе с. Шилово, в  сочетании с всхолмленной 
местностью представляют весьма живописную картину. Встре
чаются участки степной растительности, на которых произрас
тают ковыль-волосатик (тырса), полынь шелковистая, степной 
миндаль, 2 реликтовых растения — голокучник Роберта и 
шлемник приземистый и др. степные виды. Почвы района — 
черноземы. Полезные ископаемые — строительные материа
лы. Основные магистрали — ж. д. Москва — Донбасс, шоссе 
Москва — Воронеж и местные автодороги.

Территория, на которой возник Е., относилась к Куликову 
полю. Оседлое население покинуло этот район в самом начале 
междоусобной борьбы в Золотой Орде, в 60-е годы XIV в., ког
да не подчиняющиеся никакой центральной власти отряды со
перников начали грабить поселения и городки, возникшие в 
этой местности в XII— XIV вв., а жителей или истреблять, или 
захватывать в плен для продажи в рабство. Поэтому оседлое 
население оставляет насиженные места и уходит на север за 
Оку. Описание путешествия митрополита Пимена 1389 г. в 
Царьград, который прошел по Дону от речки Таболы до Азова, 
прекрасно показывает запустение этого края. Там, где раньше
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яли города и села, где проживало большое количество лю- 
теперь было полное безлюдье: «... нигде не было видно лю- 

ей, только пустыня великая, и зверей множество: козы, лоси, 
лки, лисицы, выдры, медведи, бобры; птицы: орлы, гуси, ле
ди, журавли и прочие». '

По данным Верхне-Донской археологической экспедиции в 
йоне Таболы — Красивой Мечи, было обнаружено к середи- 

е 90-х годов около 500 городищ и селищ, существовавших в 
I—XIV вв. С уходом оседлого населения эта территория ста- 

а владением казаков. Кроме того, по Дону время от времени 
роходили большие купеческие караваны, как правило, стре- 

вшиеся оказаться под защитой стражи посольств. В договор- 
й грамоте великого князя московского Ивана III (1462^1505) 
рязанским князем от 9 июня 1488 г. отмечалось, что террито- 
ю, прилегающую к р. Красивая Меча контролировали оба 
и великие княжества: «А Меча нам ведати вопче», т. к. это 
~ло направление возможных татарских ударов. В это время 
расивая Меча становится базой, с которой отправляются рус

ине посольства в Крым и Турцию. Так, в 1499 г. посол Алек- 
ндр Голохвастов, направлявшийся к турецкому султану Бая- 

ету, грузился на суда в 25—26 км от современного Е. у «Ка- 
;енного коня». Посольство сопровождала солидная охрана, 
'роме того, к ним присоединилось большое количество купцов, 
случившийся большой караван разгромить было чрезвычайно 
»удно и опасно из-за того, что крымский хан, бывший васса- 
!М султана, находился в это время в союзе с Иваном III. Од- 
ко вскоре место отправки посольств было перенесено с Кра- 
[вой Мечи на Дон в район г. Данкова. Кроме того, вознгаснОве- 

ию города на Красивой Мече помешали начавшиеся с 1507 г. 
беги крымских татар. В 1542 г. на Куликовом поле татарам 
1л нанесен весьма серьезный удар, который, однако, не пре- 
>атил набегов и не обезопасил эту территорию. Целенаправ

ленная политика правительства Избранной рады привела к 
рачительному ослаблению татарских набегов и усилению ос- 
ования Тульского края.

Со строительством г. Дедилова территория, прилегающая к 
Красивая Меча, была приписана к уезду этого города. Уч- 

еждение в 1571 г. сторожевой службы только несколько повы- 
ило безопасность жизни в приграничной с Диким полем мест- 
ости, но татарские набеги продолжались. Сторожа выстав- 
ялись на реки Мечу и Вязовню из Дедилова, Епифани и 
анкова весной каждого года и, сменяясь, оставались до октяб- 
я. Они следили за самым опасным участком Муравского шля- 
“ и ответвлениями этой дороги: Зеленковской, Турмышской и 
ысинской сакмами. Такая охрана края просуществовала до
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ни. В конце 70-х годов XVII в. в самом Е. и его слободах име
лись 297 дворов, а в Ефремовском у.— 1775.

Бесправное положение служилых людей и угнетение мест
ными властями приводили к побегам их со службы и возмуще
ниям. В 1664-м и 1687 г. в Е. взбунтовались доведенные до 
крайности рейтары (кавалеристы). Власти жестоко подавили 
эти выступления. Через Ефремовский у, в 1666 г. прошли ка
зачьи отряды Василия Уса, а летом 1670 г. во время восстания 
Степана Разина один из его отрядов, который под натиском 
ефремовских служилых людей покинул территорию уезда. В 
конце XVII в. в связи с Азовскими походами через Е. проезжал 
Петр I и многие его сподвижники. В 1679 г. в городе организу
ется одна из промежуточных почтовых станций, обеспечивав
шая бесперебойную связь царя с Воронежем.

В 1708 г. Е. вошел в состав Азовской губ., которая в 1772 г. 
была переименована в Воронежскую. Затем в 1719 г. отнесен к 
Елецкой провинции. Ввиду того, что граница государства ото
двинулась далеко на юг, потерявшую всякое значение крепость 
в 1759 г. окончательно разобрали. В 1777 г. Е. был приписан к 
Тульской губ., а 8 марта 1778 г. утвержден его герб. В зеленом 
поле геральдического щита помещены, говорилось в описании, 
«три плужные сошника серебряные, показующие упражнение 
народа сей страны в земледелии». Ефремовский герб отразил 
коренные изменения в состоянии города и уезда, наступившие 
в результате утраты им роли города-крепости и нахождение 
его в выгодном географическом положении на перекрестке 
больших торговых дорог. К этому времени служилые люди Е. с 
1719 г. стали однодворцами— государственными крестьянами 
особой группы. Стесненные дворянами и приказными людьми, 
они потеряли в результате помещичьего и чиновничьего произ
вола большую часть своих земель. Более 200 тыс. десятин зем
ли перешли в руки дворян, которые стали их осваивать для 
производства товарного хлеба.

Наряду с зерновыми в Ефремовском у. с 1765 г. начала вы
ращиваться другая важная культура — картофель. Немало 
Сделал для распространения его член Вольного Экономического 
общества ефремовский помещик секунд-майор И. К. Давыдов. 
Со 2-й половины XVIII в. здесь бурно развивается торговля 
хлебом и гречневой крупой. Город становится перевалочным 
пунктом для Воронежской, Тамбовской, Орловской, Курской 
губерний, из которых гужом по Воронежскому и Ливенскому 
трактам сюда везли пшеницу и белую муку. Из Е. хлеб отправ
лялся по зимнему пути на Богородицк, Епифань и Тулу, а 
с начала XIX в. через Белевскую пристань по р. Оке в Калу
гу. Не раз бывал в городе по торговым делам отца поэт
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А. В, Кольцов. В 30-е годы XIX в, обороты ефремовских купцов 
достигали 35-—100 тыс. руб., а оптового торговца Титова дохо
дили и до 200 тыс. руб. С конца XVIII в. Е. начали устанавли
ваться торговые дни, которые постепенно превратились в яр
марки, собиравшие огромное количество торгующих. Особую 
известность приобрели ярмарки в 10-ю пятницу и 15 сентября, 
называвшуюся Никитской. На нее пригоняли до 15—20 тыс. го
лов крупного рогатого и мелкого скота и лошадей, свозили 
«разный хлеб и прочие вещи собственного домоводства». Уста
новление прочных экономических связей ефремовского купече
ства с крупными центрами всероссийского рынка способствова
ло развитию в городе промышленности по переработке сель
скохозяйственного сырья.

В начале 20-х годов XIX в. в Е. появились 4 пивоваренных 
завода, 3 воскобойных и салотопенных, кожевенный завод, рас
ширялось ремесленное производство. Увеличивалась мощность 
предприятий. Так, 2 завода купца И. С. Коробова вытапливали 
до 6 тыс. пудов сала и около 300 пудов воска, отправляя товар 
в Москву, Тулу и на Лебедянскую ярмарку. Кожевенный завод 
купца И. Кравцова выделывал до 1000 пудов подошвенного и 
юфтяного белого и черного товара. Замечательным заведением 

; был воскобойный и салотопенный завод купца В. И. Плотнико
ва, оснащенный 2 котлами на 40 ведер каждый для сала и вос
ка и мощным прессом с рычагом, представлявшим собой дуб в 
18 аршин с колесом и канатами, действовавшими через 6 бло

к о в — техническая новинка того времени. Развивалось про
мышленное производство и в уезде. Помещики стали вклады
вать деньги в винокуренные, крахмальные заводы. С 40-х годов 
XIX в. стала внедряться в севооборот сахарная свекла, слу
жившая сырьем для действовавших 4 сахарных заводов. В се
лах Никольском, Ивановском и Городнове работали помещичьи 
бумажные фабрики. Постоянные ярмарки собирались ежегодно 
в селах Тюртене, Авдулове, Овсяникове и Буреломах.

В начале XIX в. население Е. составило 1618 чел., из них 
216 купцов, 621 мещанин и др. группы населения. В 30-е годы 
;в городе насчитывались уже 664 купца и 2093 мещан. Е. стал 
вторым, городом Тульской губ. по населению и количеству 
урадских строений. 16 ноября 1779 г. Екатерина II утвердила 
новый план перестройки города с лучевым (веерным) размеще- 

ием улиц. В процессе застройки город постепенно преобразил- 
я. Его 15 улиц и 40 кварталов образовали симметричный пя- 
иугольник. Первые каменные здания, так называемые «при

сутственные места» — уездные учреждения, появились в 90-е 
оды XVIII в. Первые 3 обывательских каменных дома отмече
ны в 1806 г., а в 1824 г. их было уже 20. 10 января 1820 г. Алек
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сандр I утвердил проект торговых рядов Е., составленный пе
тербургским архитектором В. И. Гесте. Они были построены на 
Нижней торговой площади. Писатель К. Г, Паустовский, побы
вавший в 1917 г. в Е., писал: «Единственным и интересным зда
нием в городе были торговые ряды, какое-то подобие колонн и 
арок украшало их и говорило о старине». _

В первой половине XIX в. на пожертвования ефремовских 
горожан — купцов, дворян, мещан—построены все каменные 
церкви: городской собор, освященный в 1795 г. и достроенный 
уже в новом веке, Покровская, Вознесенская (Пятницкая) 
(1821), Николаевская (1832) и Преображенская (Никитская) 
(1835). Позднее, в 1852 г., построена кладбищенская Всехсвят- 
ская церковь. Все храмы были взорваны в 30—40-е годы 
XX столетия Советской властью.

С отменой крепостного права по реформе 1861 г., в резуль
тате которой крестьяне уезда потеряли почти пятую часть 
земли, отнятую у них помещиками, возросло количество ефре- 
мовцев, уходивших на заработки, в основном, на юг, юго-восток 
и восток России и в меньшей степени в Тулу и Москву. Про
должался рост города, развитие промышленности. Однако 
вступившая в строй в 1868 г. Московско-Курская железная до
рога сильно подорвала торговлю, прежде всего хлебную, ефре
мовских купцов. Не выдержав конкуренции, замирало гужевое 
движение и окское судоходство. Ссыпка хлеба в Е. падала год 
от года. После долгой изнурительной борьбы ефремовцам все 
же удалось добиться того, что Ряжско-Вяземская железная до
рога, открытая 15 декабря 1874 г., прошла через Е. Немалую 
положительную роль в решении этого вопроса сыграл уездный 
предводитель дворян, ефремовский, богородицкий и епифан
ский помещик кн. Д. Д. Оболенский, послуживший впоследст
вии прототипом Стивы Облонского из романа JI. Н. Толстого 
«Анна Каренина». Ряжско-Вяземская ж. д. не смогла в полной 
мере восстановить ефремовскую хлебную торговлю, которую 
еще больше сократило открытие 17 октября 1890 г. железнодо
рожного движения по линиям Раненбург—Лебедянь и Ранен- 
бург— Данков. Но она все-таки помогла удержать на плаву 
хлебный поток и затем отчасти переориентировать сельское 
хозяйство уезда на производство картофеля, который стали 
вывозить в Москву. Обороты ст. Е. были весьма значительны. 
Так, в 1879 г. ряд ефремовских купцов отгрузил 1600 тыс. пу
дов хлеба в порты Прибалтики, с 2 мукомольных мельниц было 
отправлено 300 тыс. пудов муки, 200 тыс. пудов картофеля вы
вез в Москву купец Шилов, а местные винокуренные заводы 
транспортировали 1700 пудов спирта и т. д.

К началу XX в. в Е. и уезде произошли большие социально-
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экономические изменения, что и показала Всероссийская пере
пись населения 1897 г. Из торгового город превратился в торго
во-промышленный, с населением в 9074 чел. Доля купеческого 
сословия уменьшилась с 15,3 до 2,5%, также, как мещан, кото
рые перебрались в уезд. Напротив, в городе возросло количе
ство выходцев из деревни и уроженцев из других мест. B E. 
насчитывалось 34 фабрик и заводов, на которых работали 
226 чел., действовало отделение Московского международного 
банка, типография, земская больница и другие учреждения. 
Население уезда достигало 162 598 чел. Главным его занятием 
являлось земледелие, которое к концу XIX — началу XX вв. 
приобретало характер товарного и становилось сырьевой базой 
для промышленности (мукомольной, кондитерской, винокурен
ной, картофеле-паточной и др.). Увеличивалась доля земли под 
посадки технических культур, за счет сокращения площадей 

Некоторых зерновых (гречихи, например). Развивалось огород
ничество, особенно на землях в пойме Красивой Мечи и ее при
токах, и товарное садоводство, поставлявшее фрукты на рынки 
Москвы и ряда крупных городов. В каждом втором-третьем по
мещичьем хозяйстве Ефремовского у. был.фруктовый сад. Осо
бой известностью пользовался находившийся в с. Плоское 
(Липяги) сад М. Т. Яблочкова, генеалога, историка русского 
дворянства, который стремился сделать его опытно-показа
тельным. На курсах по садоводству, которые были открыты 
здесь в 1892 г., преподавал выдающийся русский ученый, про
фессор Петровско-Разумовской сельскохозяйственной акаде
мии Иван Александрович Стебут. Долгое время в с. Кротком 
близ ст. Птань (ныне Куркинский р-н) он вел научную и прак
тическую работу по улучшению сельского хозяйства средней 
полосы России. Отсталость сельского хозяйства, порожденная 
феодальными пережитками, приводила к неурожаям и голоду.

Неурожай и голод в Ефремовском у. разразился в 1891—- 
1892 гг. В организаций помощи голодающим крестьянам при
нял участие Л. Н. Толстой. В 1898 г. голод на ефремовской зем
ле повторился. В начале XX в. Ефремовский у. с г. Е. продол
жали занимать одно из первых мест в Тульской губ. В 1900 г. 
здесь было собрано 10 834 062 пудов зерна и 4 790 200 пудов 
картофеля, накошено 2278170 пудов сена, имелось 45 986 ло
шадей, 25 633 голов крупного рогатого скота. 67 фабрик и заво
дов с 892 рабочими производили продукцию на 657 722 руб. В 
уезде действовали и земские больницы с 48 кроватями, дет
ский приют, богадельня, 239 школ разных ведомств (в том чис- 

,яе 119 церковноприходских) с 8688 учащимися. Насчитывалось 
74 церкви. Уезд делился на 27 волостей, в которых было 509 
селений с 22 950 дворами. В самом Е. имелось 1221 жилых до
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мов (из них 292 каменных), в 2 раза больше, чем в 1856 г. В го
роде к 1910 г. исчезли последние соломенные кр^ши. В 1914 г. 
население его достигло 14,5 тыс. чел. Удвоилось количест
во улиц, переулков и слобод — 26, общей протяженностью в
18,5 верст. В 1911 г. в городе открылось реально^ училище.

После свержения монархии 6 марта 1917 г. в е. был создан 
новый орган власти— Исполнительный комитет, поддерживав
ший Временное правительство. 28 сентября в Условиях нара
ставших трудностей революционного периода и продолжав
шейся мировой войны созван съезд крестьянских депутатов, 
вынесший резолюцию о передаче частновладельческих земель 
крестьянам, а позднее Совет создали солдаты Местного гарни
зона. Погромы и грабежи крестьянами помещичьих усадеб и 
хуторов приняли массовый характер. 2  декабря 1 9 1 7  г. по ини
циативе эмиссара Балтийского флота А. Р, Саеова-Булыгина, 
прибывшего за 3 дня до Октябрьского переворот^ в е. образо
вался Комитет народной борьбы с контрреволюцией, который 
возглавлял борьбу левых сил за переход власти к Советам. 
Окончательно Советская власть в Ефремовское у. была уста
новлена 14 февраля 1918 г. на уездном съезде солдатских, ра
бочих и крестьянских депутатов. На протяжении всей граж
данской войны Ефремовский у. был одной из главных житниц 
не только Тульской губ., продовольствие из уез^а шло и в Мо
скву. Принудительные планомерные заготовки хлеба новой 
властью нередко встречали ожесточенное сопротивление кре
стьян. В пограничной с Ефремовским у. Судбищенской вол. НО- 
восильского у., например, в марте 1918 г. по^иб губернский 
продкомисрар Ф. М. Бундурин (Бандурис). Учитывая важность 
уезда в продовольственном отношении, центральная и губерн
ская власти помимо, собственно, продотрядов старались дер
жать здесь значительные вооруженные силы. Так, в мае 1918 г. 
в Ефремовский у. были направлены сводные социалистические 
отряды особого назначения ВЦИК во главе с политическим ко
миссаром В. Л. Панюшкиным, которые при поддержке комбе
дов развернули здесь настоящее сражение за хлеб. Осенью 
1918 г. в уезде специальной экспедицией во главе с заместите
лем наркомпрода А. Г. Шлихтером на началах договорного со
глашения с крестьянами проводилась показательная заготовка 
хлеба. За 70 дней экспедиция Шлихтера собрала 2 625 157 пу
дов различного зерна, почти половину всего заготовленного из 
урожая 1918 г. по Тульской губ. Опыт работы экспедиции был 
положен в основу разработки будущего продналога и нэпа. Од
нако обещание, данное крестьянам, что после этой сдачи хлеба 
в уезде не будет проводиться хлебозаготовок весной 1919 г. 
было нарушено. Это привело к крестьянским выступлениям,
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подавленным вооруженной силой. Продовольственная кампа
ния в уезде проводилась и в последующее время.

Дважды Ефремовский у. оказывался прифронтовым: в ав
густе-сентябре во время рейда по красным тылам белогвардей
ской кавалерии генерала Мамонтова и в октябре 1919 г, во вре
мя наступления на Москву армий генерала Деникина. Во вто
рой половине 1919 г. в ефремовской газете «Коммуна» (затем 
«Красный пахарь») работал Николай Иванович Кочкуров, впос
ледствии писатель Артем Веселый, который прибыл в город с 
отрядом самарских коммунистов, отправлявшихся на южный 
фронт. В годы нэпа, в условиях относительной свободы для ча
стной инициативы, произошло быстрое восстановление разру
шенной гражданской войной экономики Ефремовского у. За 
короткий срок нэпманы открыли в Е. около 100 торгово-про
мышленных 'заведений, наладили переработку сельскохозяйст
венного сырья и успешно конкурировали с государственными 
предприятиями; Проведенное в 1924 г. районирование привело 
к ликвидации Ефремовского у. Постановлениями Президиума 
ВЦИК от 31 августа 1925 г. и 12 июня 1926 г. вместо Ефремов
ского у. были организованы районы: Ефремовский, Волынский, 
Каменский, Лобаново-Шиповский, Сафоновский, Шиловский. 
Ефремовский р-н состоял из 10 сельсоветов. Здесь имелась 
школа II ступени, 40 школ I ступени, 17 пунктов ликвидации 
неграмотности, 6 изб-читален, 2 библиотеки. Торговля, про
мышленность и сельское хозяйство были представлены: 14 
шерстобитками, 4 заведениями по обработке кож и продаже 
обуви, 3 маслобойками, 14 мельницами, 7 бакалейными лавка
ми, 4 мануфактурными лавками, 15 сельскохозяйственными то
вариществами и потребительскими кооперативами и массой 
других мелких заведений. К началу коллективизации в Ефре
мовском р-не были только 2  сельхозартели и 6 товариществ по 
совместной обработке земли (ТОЗ).

Процесс коллективизации проходил здесь в период 1930— 
1934 гг. Крестьяне-общинники по складу жизни и хозяйствова
ния были более подготовлены к вступлению в колхозы, нежели 
крестьяне-однодворцы, и легче переходили к коллективному 
хозяйствованию. Шефскую помощь в деле коллективизации 
Ефремовскому р-ну оказывал Бауманский р-н г. Москвы. В 
1931 г. для обслуживания ефремовских колхозов на террито
рии района были созданы 3 машино-тракторных станции. К 
1937 г. здесь насчитывалось 58 колхозов и 4 совхоза, в которых 
работало 113 тракторов, 25 комбайнов, 37 молотилок и др. ма
шины.

Поскольку в Ефремовском р-не в сравнении с другими рай- 
' онами Московской обл. находилась самая мощная база по пере
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работке картофеля для технических целей, здесь решено было 
создать завод синтетического каучука. Он получил название 
СК-3, так как первый и второй заводы строились в Ярославле 
и Воронеже. На северо-восточной окраине города 7 июля 
1931 г. состоялась закладка будущего СК-3. На «резиновый за
вод» потянулись люди из других областей и республик. Преоб
ладали курские, орловские, рязанские, вологодские, нижего
родские юноши и девушки. Были и люди пожилого возраста, 
иные со своими лошадьми и повозками, так называемыми гра
барками для отвоза земли. Была и татарская бригада во главе 
с Абдрашитовым. Для них организовали специальную татар
скую школу, которая работала в три смены, т. к. было всего 
2 учителя. Работали по 12 часов в сутки, вспоминают ветераны. 
Все инструменты — лопата да тачка. 6 марта 1933 г. сделала 
первый оборот турбина ТЭЦ. Завод и город получили первый 
промышленный ток. 1 0  июля 1933 г. была произведена первая 
тонна каучука, а спустя неделю первую партию заводской про
дукции по поручению директора А. С. Матвеева Группа пере
довиков (А. Шершевский, Б. Гувнев, А. Шаров, Р. Крайц) после 
митинга отвезла в Москву. Завод СК-3 значительно изменил 
лицо Е. и оказал огромное влияние на его последующую судьбу. 
Вместе с ним были построены завод технического спирта про
изводительностью 1 2  млн. ведер и овощесушильный завод.

Елецкая ветка Сызрано-Вяземской ж  д. стала второй важ
нейшей магистралью страны, укладка пути от Ожерелья до 
Валуек связала Донбасс и северные районы страны. При со
оружений в 1932—1933 гг. ж. д. магистрали Москва—Донбасс 
была реконструирована ст. Ефремов. В результате этих из
менений Ефремовский р-н превратился из аграрного в аг- 
рарно-индустриальный. Одновременно развернулось большое 
социально-культурное и жилищное строительство. Благоуст
раивались старые кварталы, возводились новые. Был реконст
руирован водопровод. Роща стала парком культуры и отдыха, 
построены стадион и клуб, а на берегу Мечи—дом отдыха СК. 
В предвоенные годы окончательно ликвидирована неграмот
ность, открыто несколько новых школ, химтехникум, клуб 
Осоавиахима, 7 библиотек, межрайонный театр. Работали 
44 магазина и палатки, 10 столовых, 14 буфетов, 12 чайных. 
Более половины сельсоветов были радиофицированы, ближай
шие к городу колхозы получили электрический ток.

В начале Великой Отечественной войны в г. Е. были уста
новлены дежурства и созданы наблюдательные пункты проти
вовоздушной обороны, формировались истребительные отряды. 
388-й стрелковый полк, стоявший в Е., был сформирован почти 
полностью из его жителей. Командир полка С. Ф. Кутепов по
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служил прообразом генерала Серпилина в романе К. Симонова 
«Живые и мертвые». В конце августа 1941 г. фашистская авиа
ция нанесла по городу сильный удар. В октябре был эвакуиро
ван завод СК-3. А в начале ноября части 2-й танковой армии 
Гудериана вышли на ближайшие подступы к Е. и 14 ноября 
вступили в бой с нашей 3-й армией генерала Я. Г. Крейзера. 
Под ударами фашистской авиации, отбивая танковые атаки, 
непосредственно за город героически сражались подразделения 
25-го гвардейского полка, 858-го стрелкового полка и 42-го арт
дивизиона 6-й гвардейской дивизии. Лишь 21 ноября под нати
ском превосходящих сил противника наши войска оставили Е. 
Оккупация города немецко-фашистскими захватчиками сопро
вождалась мародерством и казнями наших людей. Были пове
шены 5 жителей, несколько человек за помощь раненым крас
ноармейцам расстреляны. Но ефремовцы прятали и выхажива
ли наших раненых. Так, главврач ефремовской городской 
больницы Ф. Н. Ляпидевский вместе со своими помощниками 
укрыли раненых в больничном подвале и оказывали им не
обходимую помощь. Семья ефремовцев Горшковых в течение 
22 дней с риском для жизни спасли 54 раненых красноармей
цев. В период контрнаступления наших войск под Москвой в 
жарких двухдневных боях 12 декабря 1941 г. воины 6-й гвар
дейской дивизии 3-й армии выбили фашистов из Е. и затем 
16 декабря окружили и разгромили елецкую группировку про
тивника. Но еще до лета 1943 г. Е. оставался прифронтовым го
родом, когда в результате сражения на Курской дуге враг был 
отброшен далеко на Запад.

В то время от ст, Е. к линии фронта была проложена ж. д. 
ветка, а к г. Новосилю — шоссейная дорога, называвшаяся в 
народе «Рокоссовка», так как служила коммуникацией для на
ходившегося в течение нескольких месяцев в г. Е. штаба Брян
ского фронта, которым командовал К. К. Рокоссовский.!В Еф
ремовском р-не формировалась 2 -я чехословацкая парашютно- 
десантная бригада генерала Кратахвыла, которая впоследствии 
освобождала Словакию. За время военных действий в районе 
Е., а также в результате воздушных бомбардировок в городе 
было разрушено 150 домов, аэроклуб, поликлиника, кинотеатр, 
почта, радиоузел, ремесленное училище, школа № 3, здание 
горсовета. А на территории района было уничтожено более 
1500 домов и около 400 других построек. В короткий срок при 
поддержке государства ефремовцы восстановили разрушенный 
жилой фонд и объекты народного хозяйства. Начало возвра
щаться из эвакуации оборудование завода СК-3, о полном вос
становлении которого в 1941 г. вынес решение Государствен
ный Комитет Обороны. Возрожденное сельское хозяйство райо
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на, полностью рассчитавшись с государством за 1943—1944 гг., 
оказывало помощь и другим районам и области. Тогда же еф
ремовские колхозники внесли 1 млн. 800 тыс. рублей на строи
тельство танковой колонны «Тульский колхозник». Храбро сра
жались ефремовцы на полях Великой Отечественной войны. 
Более 4,5 тыс. из них пали в боях. Самые отважные удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. В послевоенный пе
риод главное для Е. и района предприятие — завод СК-3-—бы
ло полностью восстановлено, а позднее реконструировано.

В начале 60-х Е. переживал новую техническую револю
цию. На строительство нового производства каучука СКД на 
заводе СК, как и в 30-е годы съехалась молодежь со всего 
Союза. Для реконструкции предприятия был создан специали
зированный трест «Ефремовстрой». 31 декабря 1964 г. первая 
очередь производства СКД была пущена. В числе создателей 
нового каучука Ленинской премии был удостоен начальник ла
боратории ЦЗЛ завода кандидат химических наук Владимир 
Иванович Аносов. Через 1 0  лет была построена и пущена вто
рая очередь производства СКД. Второе рождение пережил 
и созданный на месте бывшего завода технического спирта 
биохимзавод. Предприятие стало экспериментальной базой в 
СССР по освоению производства витамина В12, а также пре
миксов (пшеничные отруби, смешанные с витаминами, анти
биотиками и солями металлов), которые имеют огромное значе
ние в пищевом рационе птиц и животных. Коллективы и за
вода СК, и биохимзавода награждены орденами Трудового 
Красного Знамени.

В начале 60-х годов вступили в строй маслосыродельный 
комбинат, швейная фабрика, опытно-механический завод. В 
несколько раз увеличили производство продукции консервный 
завод, хлебозавод, мясокомбинат. Уже более полутора десятков 
лет на ефремовской земле действует химический завод и глю- 
козо-паточный комбинат, каждый из которых имеет свои жи
лые микрорайоны. Реформа, получившая название «Косыгин- 
ской», хотя и тормозила на всех уровнях, все же дала новый 
импульс развитию страны. Сказавшись в первую очередь на 
промышленности, она способствовала росту и благоустройству 
городов Тульского края, в том числе и Е. За вторую половину 
60-х годов завод СК в 1,5. раза увеличил выпуск своей продук
ции, доведя качество выпускаемого каучука до уровня миро
вых стандартов. Успехи в экономике благоприятно влияли на 
развитие всего города.

К началу 70-х годов в Е. функционировали новые здания 
городской поликлиники, родильный дом, станция «скорой помо
щи» и переливания крови, дополнительные корпуса медсанча-
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стй завода СК, профилакторий, аптека. Были выстроены фото
ателье, узел связи, Дом культуры «Октябрьский» со зритель
ным залом на 600 мест, библиотека, 1 2  магазинов с двухэтаж-

• ным универмагом на 1 0 0  рабочих мест, турбазы, расширены 
\ пионерлагеря. Значительно улучшилось водоснабжение города,
[ благодаря вводу в действие 16 артезианских скважин и Дуби- 
: коВского водозабора. Протяженность водопроводной сети горо- 
, да увеличилась до 70 км. В это же время были выстроены 
( 4 детских комбината на 700 мест, средняя школа на 960 мест,
| расширены старые школы, созданы 2 техникума. Появились

новые учебные корпуса химического техникума с лаборатория- : 
| ми и учебными кабинетами, оснащенными новейшей аппарату- 
| рой, здание общежития, спортивный зал. За эти годы значи- 
■ тельно расширена жилая площадь, справили новоселье 2,5 тыс.

семей, газифицировано 4 тыс. квартрф.
I В конце 1971 г. вступил в строй пивоваренный завод и бан- 
I но-прачечный комбинат, оснащенный новейшим оборудовани

ем. Для биохимического завода был выстроен 1 0 0 -квартирный 
жилой-.дом. Современный Е.— один из крупнейших городов 

[ Тульского края. Сравнительно с бунинскими временами он уве- 
f личился в десятки раз по территории, а по количеству жите- 
I лей еще в 60-е годы превзошел дореволюционную Рязань. Ос- 
I новная масса предприятий района сконцентрирована в городе.
I Среди Них: завод синтетического каучука (СК-3), опытно-меха- 
I нический завод, биохимический, химический, завод железобе- 

тонных изделий, швейная фабрика; из предприятий пищевой' 
I промышленности имеются: консервный, пивоваренный, масло- 
I сыродельный заводы, мясокомбинат, глюкозо-паточный комби- 
I нат, хлебозавод, 2 элеватора и т. д. В районе работает лесхоз.
* Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна,
I мяса, картофеля, яиц, сахарной свеклы. Продукция его посту

пает как в Е., так и за пределы района. Ефремовская ТЭЦ 
обеспечивает город и район электроэнергией.

XX в. ознаменовался для Е. не только промышленным, но и 
культурным подъемом. В городском музее хранится афиша ме
стного театра на 400 мест, датированная 1902 г. В нем работала 
заезжая труппа, так называемые бродячие артисты. В 1911 г. 
театр был закрыт. Октябрь 1917-го как бы прорвал плотину тя
ги ефремовцев к освоению культурных ценностей. Повсеместно 
возникают различные самодеятельные коллективы. Наиболее 
распространенной формой творчества в 20—30-е годы был 
агиттеатр, носивший название «Синяя блуза». На эти литмон
тажи, насыщенные песнями и частушками, было трудно по
пасть. Их «проработок» побаивались. С началом строительства 
завода СК-3 культурная жизнь в городе еще более оживилась.
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Например, работал татарский фольклорный клуб под руковод
ством А. Ф. Сайфутдинова. В 1933 г. начал свою жизнь при 
клубе СК театральный коллектив, который в начале 50-х вы
ступал со спектаклем «Клоп» В, Маяковского на московских 
сценах. О нем дала рецензию «Правда», высоко оценив профес
сионализм самодеятельных актеров. В 60-е годы театр стал 
«народным» за постановку А. Хильковичем спектакля по пьесе
С. Алешина «Все остается людям», как, впрочем, и другой кол
лектив при Доме учителя, созданный в 1944 г. М. И. Алексее
вой и группой энтузиастов. Были и еще несколько самодея
тельных театральных коллективов в Е., но к концу 90-х годов 
активно действует лишь народный театр учителей, которым 
более 30 лет бессменно руководит подвижник искусства 
М. Н. Полуэктов. В довоенном спектакле «Бронзовый комбриг» 
по пьесе В. Лукьяненко играла известная всему Е. Лидия Ган- 
жа, разведчица, погибшая в годы войны. В спектакле звучала 
песня на ее стихи. Этапным в жизни коллектива был спектакль 
по пьесе А. Салынского «Барабанщица». Любопытно, что в од
ноименном спектакле театра Советской Армии заглавную роль 
играла заслуженная артистка РСФСР Людмила Фетисова, 
творческий путь которой начался в танцевальном коллекти
ве Дома культуры завода СК-3 у замечательного педагога 
О. Г. Колпаковой. Из ефремовской самодеятельности вышел 
популярный артист Ю. Горобец, заслуженный деятель Культу
ры В. Норвинд и многие другие. Ученик О. Г. Колпаковой 
И. А. Стабров продолжил ее дело и создал народный ансамбль 
танца, популярный не только в Тульской обл. То же самое 
можно сказать о народных коллективах духового оркестра 
(руководитель А. А. Сумцов) и изобразительного искусства 
(А. Н. Мальцев, В. В. Семенов). Любит ефремовская ребятня 
детские кукольные театры в Домах культуры с. Лобанове й 
«Октябрьский» (А. А. Бобров) завода СК. Вплоть до 90.-х годов 
на протяжении нескольких десятилетий в Е. ежегодно прохо
дили многодневные смотры самодеятельности и КВНы с сотня
ми, тысячами участников. Попасть на них было очень трудно. В 
Е. работают детская музыкальная (с 1958) и детская художест
венная школы, станция юных техников (1983), кинотеатры 
«Комсомольский» и «Комета». Имеются 3 музея: районный 
краеведческий, литературный и Боевой славы Брянского фрон- 
тй& Ныне при городском отделе культуры создан культурно
спортивный центр, который, исходя из имеющихся возможно
стей, организует различные массовые культурные и спортив
ные мероприятия. Хороший помощник в этой работе Дом 
творчества детей и юношества.

Из памятников природы, истории и культуры в Ефремов
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ском р-не от далекого прошлого сохранилось немного. Близ де
ревень Маслово и Ишутино остались следы древнерусских го
родищ XII—XIII вв., у сел Козьего и Ведьмина сохранились 
сторожевые курганы XVII в., с которых дозорные высматрива
ли появление разбойных степняков — татар. Неподалеку от 
Козьего на берегу Красивой Мечи находится так называемый 
Конь-Камень—огромный валун ледникового периода, имевший 
некогда сходство с конем. Район с. Шилово, расположенного на 
равнине среди лесистых холмов на р. Красивая Меча,—одно из 
замечательных по красоте мест ефремовской земли. Храмы в 
Ефремовском р-не уцелели только по селам: Богородицкая 
церковь (1794—1797) в с. Благодати, Казанская церковь (1798— 
1802) в с. Туржень, Казанская церковь (1832) в с. Дубки и цер
ковь Дмитрия Солунского (1825—1875) в с. Пожилино. Граж
данская архитектура сохранилась, в основном, в Е. и представ
лена домом присутственных мест (XVIII—XIX), зданиями 
бывшей городской думы (сер. XIX), историко-литературного 
музея (2-я пол. XIX) и домом, в котором жил писатель 
И. А. Бунин.

С ефремовской землей связаны многие славные имена лю
дей, оставивших след в жизни страны и в жизни малой роди
ны. Это прежде всего Иван Алексеевич Бунин (10.10.1870, Во
ронеж— 8.11.1953, Париж), русский писатель. Некоторое время 
жил в Е. и уезде. Ефремовские впечатления отразились в ряде 
его произведений («Деревня», «Антоновские яблоки», «Жизнь 
Арсеньева» и др.).

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968), русский 
советский писатель. Дважды приезжал и жил на ефремовской 
земле. Создал ряд произведений, в которых нашел место мест
ный материал («Повесть о жизни», «Старик в потертой шине
ли», «Иван Бунин»).

Мясищев Владимир Михайлович (28.9.1902, г. Ефремов 
Тульской губ.— 14.10.1978, Москва), авиаконструктор, Герой Со
циалистического Труда (1957), лауреат Ленинской премии, за
служенный деятель науки и техники РСФСР, генерал-майор- 
инженер. Создатель ряда типов советских бомбардировщиков.

Стебут Иван Александрович (1833—1923), один из осново
положников русской агрономической науки. Долгое время вел 
научную и педагогическую работу в с. Кроткое Ефремовско
го у. Яблочков Михаил Тихонович (4.7.1848, с. Плоское Еф
ремовского у. Тульской губ.— 3.3.1906, с. Липяги, там же), ис
торик дворянства, генеалог, член Московского и Тульского 
обществ любителей садоводства, Садовод, член Тульского и 
Ефремовского сельскохозяйственных обществ. Иванов Констан
тин Константинович (род. 8.5.1905, г. Е ф р е м о в  Тульской губ.),
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дирижер, композитор, народный артист СССР, лауреат Госу
дарственной премии СССР. Детство и юность провел в Е.

Ефремовская земля дала 9 Героев Советского Союза и Ге
роев Социалистического Труда.

Алексеев Иван Михайлович (8.11.1922, г. Семенек Ефре
мовского у. Тульской губ. (ныне Становлянский р-н Липецкой 
обл.) — 5.10.1944, Литовская ССР). Герой Советского Союза
(16.5.1944). Пал смертью храбрых. Похоронен в Титувенай Ли
товской ССР. Зверинцев Николай Михайлович (см. о нем'в 
ст. «Кимовск»). Воробьев Иван Алексеевич (род. 26.8.1921, 
Д. Горбачеве (ныне Одоевского р-на Тульской обл.), летчик, 
гвардии полковник, дважды Герой Советского Союза (19.8.1944, 
29.6.1945). С 1938 г. жил и работал в Е. На фронтах Великой Оте
чественной войны с 1942 г. Совершил 324 вылета на бомбар
дировку и штурмовку войск противника. Кытин Федор Макси
мович (1926, с. Кобыленка (ныне Кытино Ефремовского р-на 
Тульской обл.)-—13.1.1945, р-н г. Бялобжеги, Польша). Герой 
Советского Союза (27.2.1945). Замучен гитлеровцами. Татарни
ков Алексей Павлович (род. 27.3.1926, д. Стрельцы Ефремовско
го р-на Тульской обл.). Герой Советского Союза (10.4.1945)ЙНа 
фронтах Великой Отечественной войны с 1944 г. Отличился при 
форсировании р. Одер. Чижов Сергей Михайлович (20.9.1912, 
Д. Высокое (ныне Ефремовского р-на Тульской обл.) — 7.2.1977, 
Тула), рядовой пехоты. Герой Советского Союза (18.3.1944). От
личился при форсировании р. Днепр. Арапкин Павел Иванович 
(род. 1915, Тульская губ.), механизатор. Герой Социалистическо- 
го Труда (1957). Работал комбайнером совхоза « 1 2  лет Октября» 
Ефремовского р-на. Владимиров Николай Федорович, Герой 
Социалистического Труда (1971), рабочий, бригадир каменщи
ков треста «Ефремовхимстрой». Жданов Виктор Федорович 
(род. 1923), рабочий, Герой Социалистического Труда (1971). 
Слесарь Ефремовского завода синтетического каучука им. акад. 
Лебедева.

Известны в Е. Афанасьев Георгий Федорович (род. 
27.4.1913, д. Тетерка (теперь Воловского р-на Тульской обл.), 
создатель Музея Брянского фронта; Майоров Алексей Романо
вич̂  (род. 1915, с. Куркино (ныне Куркинский р-н Туль
ской обл.), художник, создатель и руководитель изостудии в
г. Е.; Мальцев Алексей Николаевич (8.11.1929, д. Федоровка 
Ефремовского р-на Тульской обл.) — 23.12.1994, г. Ефремов), 
художник, организатор художественно-оформительской мас
терской в г. Е.; Поваляев Дмитрий Степанович (род. 1919, с. За- 
копа Ефремовского у. Тульской губ.), краевед, сельский библи
отекарь, автор статей о г. Е. й книги «Ефремов на старых от
крытках и фотографиях».

ЕФРЕМОВ 171

Интервью с главой муниципального образования
«Город Ефремов и Ефремовский район» А. И. Клесаревым
Клесарев Анатолий Иванович (род. 22.4.1939, д. Иноземка Ефремов

ского р-на Тульской обл.), административный работник, глава админи
страции г. Е. и района. После окончания в 1961 г. Воронежского лесотех
нического института трудился в лесной промышленности Тюмен
ской обл. С 1965 г.— прораб, начальник производственного отдела, 
заместитель управляющего трестом «Ефремовхимстрой». В 1975 г. окон
чил Тульский политехнический институт по специальности «Промыш
ленность и гражданское строительство». В 1986—1992 гг.—на партийной 
и административной работе. С 1992-го по 1996 г.— управляющий Ефре
мовским отделением «Агропромбанка». В мае 1997 г. назначен и. о. гла
вы, а 23 ноября 1997 г. избран главой администрации муниципального 
образования «Город Ефремов и Ефремовский район».

— Какое положение Ваш город (район) занимает в обла
сти? Его'характерные черты в экономике, культуре и т. д.?

— Сегодня Е., конечно, не такой, каким был в 1987-м, в год 
празднования его 350-летия и вручения городу ордена Трудо
вого Красного Знамени. В результате непродуманных реформ 
сильно подсела некогда мощная ефремовская индустрия. Всего 
лишь несколько лет назад в местной газете целая страница пе
стрела объявлениями: «Требуются на работу», а нынче сущест
вует биржа труда и велика скрытая безработица. И это зако
номерно. Стоят, как раньше говорили, предприятия союзного 
значения: биохимический и химический. Примерно на треть 
мощности работает такой гигант химической промышленности, 
как завод синтетического каучука, сократил объемы производ
ства глюкозо-паточный комбинат, фактически прекратил рабо
ту трест «Ефремовстрой». А ведь это мощнейший строитель
ный комплекс, обслуживающий несколько районов. Е. находит
ся в трудном положении. В труднейшем положении и село. 
Прежде всего из-за ножниц цен на его продукцию и стоимости 
техники и ГСМ. Поэтому низка наполняемость городского бюд
жета.

— Какие организации не утонули, а работают, дают про
дукцию, услуги?

— Бед, свалившихся на нашу экономику, много, но пере
числять их все — вряд ли есть необходимость. Тем более, что 
есть надежды и предпосылки и на лучшее. Хорошо работают 
хлебокомбинат, опытно-механический завод и 2  элеватора. 
Причем элеватор № 2 , возглавляемый М. А. Шепелевым, смон
тировав хлебозавод и 2  пекарни, продает через сеть своих ма
газинов хлеб, а также взял под свою опеку совсем уже было 
развалившийся свинокомплекс СПК «Ефремовский». Завод СК 
за счет увеличения экспорта стал улучшать свои финансовые
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позиции. Сделаны первые шаги, чтобы поднять с колен биохи
мический и химический заводы. Такие передовые хозяйства, 
как СПК «Труд» им. Суворова, «Дубровский» «тянут» за собой 
другие хозяйства, и положение постепенно исправляется.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
хотели бы его видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих и социальных возможностей)?

— Сейчас Е. смотрит в недалекое уже третье тысячелетие 
сквозь призму сегодняшних проблем, без разрешения которых 
в настоящее время нельзя идти в будущее—не будет надеж
ного фундамента для дальнейшего поступательного движения. 
Надеюсь видеть Е. в третьем тысячелетии работающим. Будут 
работать предприятия —будет достаток. А значит и люди по
чувствуют себя уверенней. Да, проблем много. А иначе в годы 
экономических реформ быть и не может. Но дорогу осилит 
идущий. А я уверен, что мы идем, если не к светлому, то к 
лучшему будущему.

штт

ЗАСЖСКИЙ
Заокский. Поселок городского типа в Тульской обл., распо

ложенный в 82 км к северу от Тулы под 37°20' восточной дол
готы и 54° 45 ' северной широты на ж. д. ст. Тарусская по линии 
Москва —Харьков. Население 7,2 тыс. чел. (1998). Центр одно
именного Заокского р-на.

Находясь на северо-востоке Тульской обл., Заокский р-н 
по р. Оке граничит с Московской и Калужской областями. Пло
щадь его составляет 920 кв. м, при населении в 21 тыс. чел. 
Главная река района —Ока с ее многочисленными притоками: 
Скнигой, Беспутой, Вашаной, Соломиной и др. Почвы серые 
лесные и дерново-подзолистые. Под землями сельскохозяйст
венного назначения находится 57,2 тыс. га. Площадь лесов, 
значительная часть которых широколиственные, с большими 
окраплениями участков сосны, занимает 6,84 % территории. Ос
новные породы: береза, осина, ясень, липа, дуб и др. Работают 
3 лесхоза. Из полезных ископаемых добывается щебень и галь
ка. Заокский р-н пересекает ж. д. Москва—Харьков и автодо- 

, рога Москва — Харьков.
Территория, на которой возник рабочий поселок, относи- 

! лась к Алексинскому у., который вошел в состав Великого кня- 
I' жества Московского еще в XIV в. Несмотря на то, что эта 

местность относится уже к лесной зоне, ее заселение было за- 
I труднено татарскими набегами. В набег 1472 г. был уничтожен 
I уездный центр Алексин. Поход хана Ахмата 1480 г., окончив- 

шийся стоянием на Оке, а затем на Угре и полным поражением 
едва ли позволял населить земли за Окой. Набег 1492 г. пока
зывает крайне слабую заселенность местности южнее Оки. По- 

|  этому заселение края начинается только с самого конца XV— 
; начала XVI в. Сведения о возникновении прихода, в состав ко

торого в XIX в. входили д. Ивановка и ст. Иваново (затем 
ст. Тарусская) Московско-Курской железной дороги относится 
к концу XVII в.— это с. Уньки.

Церковный историк П. И. Малицкий допускает неточность
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как в определении времени создания прихода с. Уньки, в кото? 
рый вошла д. Ивановка, так и в происхождении этого назва
ния: «Происхождение прихода,— пишет он,— очень древнее, 
поначалу становится известным в конце XVII в., когда в се
ле Унек был упразднен монастырь, стоящий на том месте, где 
теперь находится храм. А так как монастырь, как и большая 
часть древнерусских обителей, расположен был в пустынной 
местности и стоял особняком от населения, то нынешнее назва
ние Унек, или правильнее Уник, обязано, без сомнения, поло
жению этого села/в пустыне, как местности, где жили монаше
ствующие лица-пустынники, или отшельники. Отсюда и назва
ние села Уники от латинского уникус —одинокий, в смысле 
отшельника или монаха. На месте упраздненного монастыря, 
упомянутого выше, в 1701 г. стольником Никифором Богдано
вичем Плещеевым был устроен деревянный двухпредельный 
Храм с алтарями во имя Обновления храма Воскресения Хри
стова и во имя Св. Великомученика Никиты».

В действительности же церковь Обновления храма Воскре
сения Христова была выстроена в 1674/75 г., о чем свидетель
ствуют записи в церковных книгах того периода. В. Даль дает 
объяснение названию Унки, производя его от слов улеви, уле- 
ги, улиги, уледи, унеги — это «самая простая, 'грубая кожаная 
обувь, калиги, коты, сапоги и пр.» Буква «г» в разговорной речи 
легко переходит в «к». Церковь же была выстроена не на месте 
монастыря, а на месте бывшей церкви с таким же названием. 
Невдалеке от нее располагались дома священника, дьякона, 
просвирницы, 3 двора землевладельца, 8 дворов крестьян, 
12 дворов бобылей. В 1678/79 г. имелись дворы: священника, 
дьякона, шономаря, землевладельца, 5 рейтарских, 24 двора 
крестьян и холопов. В 1857 г. непосредственно около церкви 
какое-либо население отсутствовало. Церковь располагалась 
при речке Скнижке. Население д. Ивановки составляли 130 
крестьян обоего пола.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости в 
1861 г. была образована Темьянская вол., в состав которой 
вошла и д. Ивановка, принадлежавшая помещику Степано
ву, у которого на 45 душ мужских приходилось 146 десятин 
земли.

В начале 70-х годов XIX в. была выстроена железная доро
га Москва -  - Курск, которая прошла в 300 м от д. Ивановки. Но 
тогда же здесь возникла ст. Иваново. Это во многом определило 
дальнейшую историю обоих населенных пунктов.

Установление Советской власти и начавшаяся гражданская 
война сильно изменили жизнь крестьян д. Ивановки, которые 
страдали от продразверстки неменьше крестьян других уездов.
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Введение новой экономической политики в 1921 г. возродило 
хозяйственную жизнь страны. Проведенное в 1924 г. райониро
вание Тульской губ. сделало бывшую ст. Иваново, которая В 
это время уже носила название Тарусская, центром Серпухов
ского р-на Тульской губ. В состав района вошли Исканский, 
Котовский, Немцовский, Подмокловский, Страховский, Тарус
ский и Яковлевский сельсоветы. В районе имелось 20 школ с 
трехлетним периодом обучения. На станции располагалась рай-» 
онная изба-читальня, а на территории района их действовало 
11. Имелись 3 библиотеки. В бывшем владении А Т. Болотова 
с. Дворяниново функционировал детский дом.

Торговля и промышленность в 1925 г. была представлена 
9 бакалейными лавками, одна из которых располагалась на 
ст. Тарусская. Действовали 9 галантерейных торговых заведе
ний, одно., из которых также находилось на станции. Имелось 
5  заведений по производству и реализации валяной обуви и 
2 кожевенной. Работали 14 кузниц, 8 мельниц. Торговлю мукой 
осуществляли 9 заведений, овчинами—2. Имелась портновская 
мастерская Ивановского сельскохозяйственного кредитного то
варищества, размещавшаяся на ст. Тарусская. Всего сельско
хозяйственных артелей и товариществ насчитывалось 5. Дейст
вовали 6 чайных и буфетов. Работали 4 шерстобитки. При 
ст. Тарусской 15—16 мая и 6—7 августа проводились ярмарки, 
на которых продавался скот, сельскохозяйственные продукты 
и изделия кустарного производства. Согласно переписи населе
ния в 1926 г. на ст. Тарусская в станционном поселке имелись 
30 хозяйств крестьянского типа, 51 хозяйство прочего типа. В 
них проживали 314 чел. В д. Ивановка имелось 20 хозяйств 
крестьянского типа и 2 прочих, в которых проживали 138 чел. 
Деревня располагалась в 300 м от центра района.

Постановлением Президиума ВЦИК 29 ноября 1926 г. Сер- 
пуховский р-н Тульской губ. был переименован в Тарусский. С 
образованием в 1929 г. Тульского округа Московской обл. Туль
ская губ. была ликвидирована. Из ее состава во вновь образо
ванный Серпуховский округ (21 июля 1929 г.) были переданы 
Тарусский и Пахомовский районы. Пахомовский р-н 20 января 
1930 г. был переименован в Заокский. Одновременно с этим или 
немного позднее к нему был присоединен Тарусский. Постанов
лением Президиума ВЦИК от 10 мая 1935 г. селения Ивановка 
и Тарусская Заокского р-на Московской обл. объединены в од
но селение, которому присвоено наименование Заокское. Поста
новлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. образована .Туль
ская обл., в состав которой был включен Заокский р-н. Перед 
Великой Отечественной войной в Заокском р-не насчитывалось 
156 колхозов и 3 совхоза, в которых работали 6794 трудоспо
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собных крестьянина. Имелись райпромкомбинат, Темьянский и 
Дмитровский кирпичные заводы, артель швейников, лесхоз, 
лесничество. В районе действовала электростанция в Темьяне, 
питавшая осветительную сеть. Радиотрансляционная сеть рас
полагалась, в основном, в районном центре. Район обслуживали 
2  районные больницы—Вишенская и Пироговская на 60 мест, 
4 амбулатории, фельдшерские пункты. Имелось 50 общеобра
зовательных школ, в которых работали около 2 0 0  учителей и 
обучались более 3 тыс. учащихся. По переписи 1939 г., населе
ние р-на составляло 25 тыс. чел.

За время войны в армию были призваны 8073 жителя рай
она. Из них не вернулись домой 3577 чел. Заокский р-н оказал
ся единственным в Тульской обл., на территорию которого не 
вступили немецко-фашистские войска. Многие из воевавших 
жителей р-на награждены орденами и медалями, а уроженец 
с. Дмитровского К. А. Королев 13 ноября 1943 г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 1  февраля 1963 г. все существовавшие в 
Тульской обл. районы были ликвидированы и образованы 
1 0  сельских районов, в том числе Лаптевский сельский р-н и 
2 промышленных района. Решением объединенного заседания 
исполкома Тульского областного (сельского) и Тульского обла
стного (промышленного) Советов депутатов от 5 февраля 
1963 г. в состав Лаптевского сельского р-на включены сельсо
веты ликвидированных Лаптевского, Алексинского и Заокского 
районов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 2  янва
ря 1965 г. сельские районы преобразованы в районы, промыш
ленные районы ликвидированы и образован ряд новых райо
нов, в том числе Заокский. Решением Тульского облисполкома 
от 13 января 1965 г. в состав вновь образованного Заокско
го р-на включены сельсоветы: Александровский, Бутиковский, 
Гатницкий, Дмитриевский, Заокский, Исканский, Котовский, 
Малаховский, Симоновский, Страховский и Яковлевский быв
шего Лаптевского сельского р-на. Решением Тульского облис
полкома с. Заокское и поселок ж. д. ст. Тарусская Заокского 
сельсовета вторично объединены в один населенный пункт За
окское. Этому населенному пункту, отнесенному к категории 
рабочих поселков, присвоено наименование р. пос. Заокский.

В начале 70-х годов пос. 3. асфальтируется. В нем стали 
возводиться современные здания. На Пионерской площади, 
центральной в поселке, построены здания райкома партии, 
райисполкома, кинотеатр. В это время поселок значительно 
расширился в западном направлении. На месте полей выросли 
двухэтажные жилые дома, здание средней школы и детский
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комбинат. На ул. Поленова был выстроен двухэтажный универ
сальный магазин. За поселком в лесном массиве появилась 
трехэтажная центральная районная больница.

В Заокском р-не на р. Оке построена туристическая база 
«Велегож», рассчитанная на 240 отдыхающих. В послевоенные 
годы Заокский р-н продолжал оставаться сельскохозяйствен
ным, промышленность здесь не получила должного развития. 
Она представлена 4 предприятиями. Это—ОАО «Резон», изго
товляющее резиновую обувь, ЗАО «Заокчанка», занимающееся 
выпуском швейных изделий, госпредприятие Заокская типо
графия, выпускающая бланочную продукцию, и Ланьшинское 
унитарное муниципальное предприятие коммунального хозяй
ства, производящее щебень. На этих предприятиях работают 
свыше 240 чел.

Сельское хозяйство сориентировано на растениеводство и 
животноводство. В районе работают 12 сельскохозяйственных 
предприятий, среди которых 7 коллективно-долевых предпри
ятий, 3 АО, 1 сельскохозяйственно-производственный коопера
тив и 1 колхоз, образовано и на 1 января 1999 г. действует 310 
фермерских хозяйств. Из 44 012 га угодий земли сельскохозяй
ственного назначения фермерам передано во владение 4703 га. 
Помимо зерновых культур 6 хозяйств выращивают картофель. 
Животноводство специализируется на производстве молока и 
мяса. Среди хозяйств выделяются зерново-животноводческие 
хозяйства АО «Бутиково», СПК «Болотово», колхоз «Симоно
во», СПК «Поленово», птицефабрика «Заокская» и др.

В Заокском р-не имеются 2  общеобразовательные школы 
(начальная на 350 мест и средняя на 960 мест), спецшкола для 
слабослышащих детей (180 мест), Заокская школа адвентистов 
Седьмого дня и 2 дошкольных учреждения (420 мест). Куль
турные мероприятия в пос. 3. проходят в районном Центре до
суга, творчества и национальной культуры (400 мест), в стенах 
которого располагается детская музыкальная школа и цент
ральная районная библиотека, которая насчитывает в своем 
фонде 48,2 тыс. томов. С 1955 г. работает студия районного те
левидения.

В районе действуют 3 православных храма: Богородице- 
Рождественская церковь (1731) в Велегоже, церковь Александ
ра Кипрского (1758) в Ченцово, уже упомянутая Троицкая цер
ковь в Бехове. В пос. 3. расположены районная больница на 160 
койко-мест, 2  здравпункта и государственный центр санитар
но-эпидемиологического надзора. Отличительной особенностью 
Заокского р-на является наличие на его территории большого 
количества баз отдыха, расположенных на живописных бере
гах Оки. Здесь находятся 5 пионерских лагерей, дом отдыха
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«Велегож», туркомплекс «Велегож», 6 баз отдыха заводов
г. Тулы.

Памятные места, культурные гнезда Заокского р-на тесно 
связаны с замечательными людьми, являющимися националь
ной гордостью России. Три музея, расположенные на его тер
ритории, рассказывают о жизни и деятельности А. Т. Болотова,
В. Ф. Руднева, В. Д. Поленова. На месте родового имения в
д. Дворяниново открыт музей-усадьба Андрея Тимофеевича 
Болотова (см. о нем в ст. «Богородицк» настоящего издания). В 
2 км от Дворяниново на кладбище с. Русятино находится его 
могила. В 1984 г. здесь же открылся музей другого замечатель
ного человека, Всеволода Федоровича Руднева (19.8.1855, Дина- 
мюнде (ныне в черте г. Риги) — 7.7.1913, д. Мишенки (ныне За
окского р-на Тульской обл.), героя русско-японской войны, ко
мандира легендарного крейсера «Варяг». Похоронен он в 
с. Савино. В 1994 г. на его могиле установлен памятник. Неда
леко от д. Бехово на берегу Оки расположен Государственный 
музей-усадьба Василия Дмитриевича Поленова (20.5.1844, 
Санкт-Петербург— 18.7.1927, усадьба Борок (ныне Поленово 
Тульской губ.), живописца, члена Товарищества передвижных 
художественных выставок, действительного члена Санкт-Пе
тербургской Академии художеств (1893), народного художника 
РСФСР (1926). Здесь собраны многие замечательные произве
дения искусств, в том числе и картины самого Василия Дмит
риевича. В д. Бехово возвышается Троицкая церковь' постро
енная по проекту В. Д. Поленова, а на беховском кладбище по
коится прах художника.

С нынешней территорией Заокского р-на связана фамилия 
героя Отечественной войны 1812 г. генерал-майора А. Ф. Щер
батова (см! о нем в ст. «Алексин» настоящего издания) и Федо
ра Дмитриевича Поленова (род. 21.06.1929, Москва), внука
В. Д. Поленова, писателя, музейного работника, заслуженного 
работника культуры РСФСР, директора Государственного му
зея-усадьбы В. Д. Поленова, который под его руководством об
рел статус историко-художественного и природного музея-за- 
поведника. Заокская земля дала Родине нескольких Героев Со
ветского Союза и Героев Социалистического Труда.

Королев Константин Алексеевич (род. 4.1.1917, с. Дмитриев- 
ское (ныне Заокского р-на Тульской обл.). Герой Советского Со
юза (13.11.1943), полковник. Отличился при форсировании 
Днепра. Никитин Василий Варфоломеевич (15.3.1917, с. Мали
новка (ныне Заокского р-на Тульской обл.) — 10.8.1963, г. Подо
льск Московской обл.), полковник. Герой Советского Союза 
(17.11.1943). Отличился при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма. Аксенова Пелагея Петровна (род. 1916, д. Кузьмен-
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ки (ныне Белевского р-на Тульской обл.), доярка совхоза «Бу- 
тиково» Заокского р-на. Герой Социалистического Труда (1971). 
Воробьев Алексей Дмитриевич (род. 1922, с. Покровское (ныне 
Заокского р-на Тульской обл.). хозяйственный и государствен
ный деятель. Герой Социалистического Труда (1973) Работал 
председателем в колхозах Заокского р-на. Овсянникова Ефро
синья Ефремовна (род. 1913, Киевская обл. (теперь Украина), 
животновод, Герой Социалистического Труда. Доярка совхоза 
«Пахомово» Заокского р-на.



кимовск
Кимовск. Город областного подчинения, центр Кимовского 

р-на Тульской обл., расположенный на Сызрано-Вяземской 
железной дороге под 53”57' северной широты и 38'32' восточ
ной долготы, находится в 200 км от Москвы и 77 км к юго-вос
току от Тулы. Граничит с Михайловским и Скопинским райо
нами Рязанской обл. Население 36,1 тыс. чел. (1998).

Возникновением К. обязан развитию Подмосковного уголь
ного бассейна во время Великой Отечественной войны, когда в 
1943 г. около с. Гранки была начата разработка крупного мес
торождения каменного угля и заложена первая шахта, и в по
слевоенное время. Сам же город появился на территории, зани
маемой д. Михайловка, которая возникла предположительно в 
XVII в. В 1811 г. деревня принадлежала помещику, действи
тельному статскому советнику Сергею Михайловичу Власову. 
В это время в ней было 77 душ мужского пола. В 1857 г. в де
ревне проживали 142, а в 1867 г.— 153 жителя. При отмене 
крепостйого права Михайловка принадлежала помещице Кире
евой. В 1871 г. у 64 михайловских крестьян было 173 десятины 
земли. В 1869 г. началось строительство Сызрано-Вяземской
ж. д., а 16 декабря 1874 г. по ней прошел первый паровоз. 
Д. Михайловка оказалась около железнодорожной ст. «Епи-. 
фань», названной в честь близлежащего древнего г. Епифань. 
Вокруг станции появились склады, торговые предприятия и до
ма жителей. Для их строительства были использованы матери
алы с построенного при Петре I, а впоследствии заброшенного 
канала, соединяющего Дон с притоком Упы Шатом. Предпри
имчивые торговцы за бесценок скупали тесаный камень шлю
зов. Так, купец I-й гильдии Чесноков построил из него магазин 
и гостиницу. Эти здания сохранились. .

В 1910 г. была открыта общеобразовательная школа, затем 
появились мелкие кустарные предприятия, кирпичные заводы, 
мельница, крупорушка. В том же 1874 г. в Карачеве построена 
церковь, и д. Михайловка стала относиться к Карачевскому
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приходу. В 1924 г. был создан Карачевский р-Н, выделенный из 
бывшего Епифанского у. С ноября 1926 г. район стал называть
ся Михайловским. В начале июня 1929 года 7 комсомольцев 
с. Михайловка организовали колхоз и дали ему название «Име
ни 10-летия КИМ» (коммунистического интернационала моло
дежи). Отсюда взято название района, когда 31 декабря 1930 г. 
Михайловский р-н был переименован в Кимовский. Он занима
ет площадь 111,2 тыс. га. Из них сельскохозяйственные угодья 
составляют 89,5 тыс. га, в том числе пашни 74 тыс. га.

В годы Великой Отечественной войны более 16 тыс. жите
лей района ушли на фронт. Более 11 тыс. из них пали смертью 
храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Кимовчане воевали на различных фронтах и в различных 
соединениях, но большинство из них вошло в состав 330-й 
стрелковой дивизии, нелегкий путь которой пролегал через 
многие сражения. В труднейших боях ее бойцы и командиры 
проявляли смелость, отвагу и героизм.

Не обошли военные действия и территорию Кимовского 
р-на. В ночь с 19-го на 20 ноября 1941 г. немецкие войска подо
шли к ж. д. ст. Епифань (ныне Кимовск), и 2 1  ноября в 1 0  часов 
утра она была захвачена. 16 дней на северо-востоке и 2 0  дней 
на юго-западе продолжалась оккупация района. Огромный 
ущерб был нанесен за это время. Сожжены 44 школы, 333 об
щественные постройки, 3465 домов. Гибли ни в чем не повин
ные женщины, дети, старики. 76 чел. были расстреляны, сож
жены заживо. В д. Гранки повесили врача Валерию Александ
ровну Ефремову, которая пыталась сохранить медикаменты 
для раненых советских бойцов, находившихся в больнице. Ра
неных солдат расстреляли. Жителей убивали только за то, что 
они пытались тушить подожженные фашистами дома. Гитле
ровцы повесили председателя Ракитинского сельского Совета 
Ширяеву и ее сына, секретаря сельского Совета Радюкина, 

i учинили кровавую расправу над коммунистами Соломатиным, 
i председателем Липковского сельского Совета Половинкиным и 
I рядом других, ни в чем не повинных людей, 
i Освобождали район от фашистских захватчиков 323-я,
I 324-я и 326-я стрелковые дивизии, 41-я и 57-я кавалерийские 
I дивизии 10-й армии, под командованием генерала Ф. И. Голико- 
I ва, впоследствии маршала Советского Союза. В декабре 1941 г. 
|  они перешли от обороны к наступлению. В боях за освобожде- 
|  ние района воины Красной Армии показали образцы героизма и 
I мужества. Отличились в том числе и наши земляки: разведчик I 84-го артиллерийского полка рядовой Михаил Андреевич Кос- 1 
|  тин, старшина стрелковой роты 328-й стрелковой дивизии Ти- 
I хон Егорович Ермолов, стрелок 328-й стрелковой дивизии рядо
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вой Федор Григорьевич Кузнецов, стрелок 330-й стрелковой ди
визии Григорий Платонович Алексеев, сапер 330-й стрелковой 
дивизии Иван Михайлович Колокольцев и др. 10 братских могил 
расположены на территории Кимовского р-на. Кимовчане свято 
чтут память о 1186 воинах, сложивших головы на нашей земле.

Наличие в недрах Кимовского р-на бурого угля дало толчок 
развитию угольной промышленности, а развитие сельского хо
зяйства—пищевой перерабатывающей промышленности.

23 июня 1948 г. д. Михайловка Кимовского р-на была отне
сена к категории рабочих поселков и получила название рабо
чий поселок Кимовск.

31 марта 1952 года он был преобразован в город и отнесен к 
разряду городов районного подчинения. С 22 февраля 1958 г. 
К.—город областного подчинения.

В 1948 г. появились первые улицы: Горького, Маяковского, 
Комсомольская, Шахтерский переулок, Белинского, Пионер
ская, Железнодорожный проезд, Октябрьская. 23 июня 1954 г . -  
улицы Тимирязевская, Угольная, через год —Достоевского. 
В 1959 г. улица Колхозная переименована в улицу Бессолова, в 
честь А. Т. Бессолова—кимовчанина, достойного и заслуженно
го представителя шахтерской профессии.

Строительство города начиналось с 2 сторон и вели его 
2 строительных управления треста «Мосшахтостроя». Западнее 
бывшей Михайловки возводилось жилье Гранковских шахт, 
восточнее строился больничный комплекс: поликлиника, ро
дильный дом, инфекционное отделение. Тут же возводились 
жилье и культурные объекты для самих строителей. В 50-е го
ды были построены школы на 880 мест, 2  детских сада, 2  мага
зина, автостанция, парикмахерская, аптека. Деревянные троту
ары заменяли асфальтом. Весной 1956 г. был посажен парк, 
территорию которого украсил фонтан со скульптурами. В 
1957 г. сооружен металлический пешеходный мост, соединив
ший через железную дорогу южную часть города с северной. 
Постепенно улицы застраивались многоэтажными домами.

Неудачная планировка и застройка города сделали для него 
транспортную проблему одной из важных. Жителям приходит
ся ездить не только автобусным транспортом, но и пользовать
ся железнодорожным. В 1963 г. в городе имелось 60 магазинов, 
ресторанов, кафе, 25 столовых, 10 буфетов, действовали широ
коэкранный кинотеатр «Победа», Дом культуры горняков, клуб 
СУ-8 , клуб завода железобетонных изделий, Дом технической 
пропаганды, городская и детская библиотеки, 19 школ, из них 
5 средних, музыкальная школа, школа-интернат. В 1976 г. бы
ло построено современное здание Дома быта на ул. Бессолова. 
В 1979 г. город достиг своей максимальной величины, имея
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42,2 тыс. жителей. К 1990 г. количество их сократилось до 
37,8 тыс. чел.

В настоящее время в районе 163 населенных пункта, же
лезнодорожная станция. Это крупный аграрно-индустриальный 
центр. В К. и районе расположены 10 крупных промышленных 
и 23 сельскохозяйственных предприятия, 15 предприятий тор
говли и общественного питания.

В состав автомобильного хозяйства входят 3 предприятия: 
дочернее общество ОАО «Тулаавтотранс», ОАО ПАТП, до
чернее общество ОАО «Тулаавтотранс», ОАО «Автоколонна 
№ 1450», филиал АО «Тулауголь», Кимовская автобаза.

На территории Кимовского р-на добывается бурый энерге
тический уголь, который находит свое применение как топливо 
и как комплексное горно-химическое сырье, обогащенное ред
кими и рассеянными элементами (галий, иттрий, сандий, лан
тан и др.). К. строился как город шахтеров, но шахты вырабо
тались, остался угольный разрез. С 1957 г. началась его экс
плуатация. Кимовский разрез был первым в Подмосковном 
угольном бассейне предприятием открытого способа добычи уг
ля, что позволяет высоко механизировать все производствен
ные процессы, увеличить производительность труда и снизить 
стоимость добываемого угля по сравнению с закрытыми спосо
бами добычи. Готовятся новые участки угледобычи. Писарев- 
ское месторождение, вступив в эксплуатацию, даст потребите
лям 4 млн. т угля.

В окрестностях г. К. имеются месторождения глины и 
фосфоритов. Самым крупным в городе является Кимовский ра^ 
диоэлектромеханический завод (КРЭМЗ) — предприятие, иг
рающее огромную роль в обеспечении занятости населения. 
Первую продукцию он начал выпускать с января 1964 г. Вы
пускаемые этим предприятием комплексы соответствуют са
мым смелым представлениям о том, какой должна быть элект
роника в сегодняшней жизни. Предприятие переживает сейчас 
интенсивный конверсионный процесс, высвобождая производ
ственные площади, оборудование и трудовые ресурсы для ор
ганизации выпуска товаров народного потребления. В настоя
щее время завод выпускает около 30 наименований товаров. 
Его основная продукция: автоматизированные системы управ
ления специального назначения, трёхпрограммные радиопри
емники, сейфы 5 модификаций, блоки питания, зарядные уст
ройства и др. Завод «Метеоприбор». Его основная продукция: 
производство АСУ народнохозяйственного и специального на
значения, производство средств радионавигации, производство 
товаров народного потребления.

Предприятия легкой промышленности также находятся в
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тяжелейшйх условиях. Им приходится решать сложнейшие за
дачи по техническому перевооружению и освоению новых тех
нологий. Среди них швейная фабрика «ОМИЖ», которая выпу
скает куртки мужские, женские и детские утепленные, полу
пальто мужские и женские на утеплителе, ветровки, пальто, 
одежду для милиции, охотников, рыболовов. Эта фабрика ра
ботает с 1956 г., а с 1977 г. введен в эксплуатацию ее новый 
корпус. Имеется фирменный магазин, где изучается покупа
тельский спрос. «ОМИЖ» выпускает до 70 моделей в год не
большими партиями. Производственно-коммерческая фирма 
«Кредо-2 », одно из новых частных предприятий, занимается 
производством белил, красок и пр. Другие виды строительных 
материалов -—кирпич, столярные изделия, фундаментальные 
блоки, раствор, бетон выпускает ОАО «КимовСкагропромст- 
рой». Завод железобетонных изделий изготавливает изделия 
всего каркаса зданий, в т. ч. плиты перекрытий, пустотные 
плиты по заказу. Его продукция используется для строительст
ва зданий Школ, детских садов, больниц и др. административ
ных зданий.

В Епифани расположен спиртовой завод Донской, филиал 
АО «Туласпирт», перерабатывающий зерно местных сельхоз
товаропроизводителей. Его основная продукция — пищевой 
спирт, признанный в составе спиртов АО «Туласпирт» лучшим 
в Европе, кормовые дрожжи. ОАО «Кимовский маслодельный 
завод» тоже работает на местном сырье и выпускает сливочное 
масло, творог и цельномолочную продукцию. Еще одно перера
батывающее предприятие—ОАО «Кимовское Хлебоприемное 
предприятие», выпускающее ржаную и пшеничную муку. Из 
нее и других видов сырья выпускает хлебо-булочную продук
цию АОЗТ «Кимовский хлебокомбинат».

Сельскохозяйственные предприятия Кимовского р-на спе
циализируются в отрасли растениеводства на производстве 
зерна, в отрасли животноводства — на производстве мясомо
лочной продукции. Дополнительными отраслями являются про
изводство сахарной свеклы, картофеля, рапса, кукурузы и под
солнечника. Многие годы сельскохозяйственный производст
венный кооператив «Свободная жизнь» является одним из 
лидеров по урожайности хлебного поля. Это к тому же семено
водческое хозяйство, поставляющее семена районированных 
высокоурожайных сортов. Орденоносное хозяйство ТОО «Куда- 
шево» стабильно собирает высокие урожаи всех сельскохозяй
ственных культур и имеет на протяжении многих лет высокую 
рентабельность. По территории района проходит газопровод 
Ямбург — Тула, что дает возможность вести газификацию 
района.
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Особую гордость района составляют лучшие в области до
роги. Их строительством и содержанием занимается ДРСУ. Все 
районные больницы Кимовского территориального медицинско
го объединения имеют 540 койко-мест. Поликлиники рассчита
ны на 494 посещения в смену. Имеется противотуберкулезный 
диспансер на 70 посещений и стоматологическая поликлиника 
на 120 посещений. В д. Бучалки действует больница сестрин
ского ухода, отделения сестринского ухода есть в Новольвов- 
ской и Епифанской больницах. Кимовская детская молочная 
кухня—это фабрика по выпуску кефира, творога, стерильного 
молока и молочных смесей для детей первых лет жизни. Не
сколько лет назад в городе открыт Центр восстановительной 
терапии на 400 посетителей.

Система образования района представлена 6 начальными 
школамй, 1 1  основными, 18 средними, школой-интернатом, 
коррекционной школой, 28 дошкольными образовательными 
учреждениями, 4 учреждениями дополнительного образования 
(ДЮСШ, Центр внешкольной работы, технологическая школа, 
Центр социально-психологической помощи детям) и професси
ональным лицеем. С 1997 г. функционируют новые типы обра
зовательных учреждений: гимназия и Центр развития ребенка.

В районе имеется стадион, на базе которого создано МП 
«Олимп» и крытый спорткомплекс АООТ «Кимовскагросервис», 
в стадии завершения строительство физкультурно-оздорови
тельного комплекса с бассейном «Дорожник». В городе подго
товлены 2 мастера спорта международного класса: В. Моисеев 
(марафон) и С. Мальченко (легкая атлетика), 17 мастеров спор
та по легкой атлетике, лыжному и гиревому спорту, шахматам 
и др. видам. Ежегодно готовятся сотни спортсменов массовых 
разрядов. В каждой школе и на ряде предприятий работают 
секции по различным видам спорта. Футбольная команда «До
рожник»—чемпион области и обладатель кубка.

Культурное обслуживание населения организует комитет 
по культуре муниципальной администрации. В районе и в горо
де действуют районный ДК, Дом культуры и кино, детская 
школа искусств, центральная библиотечная система, состоящая 
из 4 городских библиотек и 42 сельских филиалов, 22 сельских 
ДК и 10 сельских клубов. При клубных учреждениях работают 
253 клубных формирования (из них 148 взрослых и 105 дет
ских). Это клубы по интересам, кружки, любительские объеди
нения и самодеятельные коллективы. В проведении массовых 
мероприятий участвуют 14 автобригад и 7 коллективов, удо
стоенных звания народных. Особое место занимает детская 
школа искусств, бывшая музыкальная школа, где, кроме тра
диционных отделений, открыты детская оперная студия, отде
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ление изобразительного искусства и хореографическое, 1 0  хо
ровых коллективов. В стадии создания краеведческий музей в
п. Епифань.

На территории Кимовского района 227 памятников. Из них 
памятников архитектуры и градостроительства 31, памятников 
археологии 186, 10 братских могил. 4 памятника имеют феде
ральное значение и являются особо ценными объектами куль
турного наследия. Это памятники градостроительства пос. Епи
фань — Никольский собор и Успенская церковь. Никольский 
собор часто сравнивают с петербургским Исаакиевским собо
ром. Он сооружен в центре Епифани в 1810—1855 гг. (см. о нем 
также в ст. «Епифань» настоящего издания), 2 памятника архе
ологии федерального значения—это Курганная группа у с. Ку- 
ликовка и Устьйнское городище. Недалеко от Епифани на 
р. Дон сохранились остатки шлюзов и каналов со времен Пет
ра I, следы попыток соединить Дон с Окою и открыть по кана
лу судоходство.

У р. Улыбыш раскинулось старинное русское с. Хитровщи-
на. В прошлом Петр I подарил его своему любимцу Лефорту. 
Затем селом владел генерал Измайлов, прообраз Троекурова в 
повести А. С. Пушкина «Дубровский». Великие исторические 
события происходили на территории нынешнего Кимовского 
р-на. Близ д. Татинки во второй половине XIV в. войска мос
ковского князя Дмитрия Ивановича двигались на место сраже
ния с монголо-татарскими полчищами. Здесь они переправи- 
ййсь через р. Дон, чтобы утром 21 сентября 1380 г. сразиться с 
врагом. За победу на Куликовом поле Великий московский
князв получил почетное имя Донской.

Туристический маршрут на Куликово поле пролегает через 
древнее с. Монастырщино, где недалеко от слияния Дона с Не- 
пряДвбй : началось сражение и где потом были захоронены рус
ские воины. В с. Монастырщино находится могила известного 
революционера, председателя волостного исполкома Дмитрия 
Ивановича Мастикова (1948). В с. Ховань-—памятное место 
усадьбы, где жил после возвращения из ссылки декабрист Ва
лериан Михайлович Голицын (1842—1853). Ежегодно на терри
тории района работают археологические экспедиции, которые 
проводят раскопки древних поселений. В Епифани, кроме Ни
кольского собора (1810—1855) и Успенской церкви (1669) суще
ствует действующий храм Иоанна Предтечи.

В с. Монастырщино расположен знаменитый храм Рождест
ва Богородицы (1865—1894) известный как «церковь на кос
тях». Одним из самых старинных храмов считаются Себинский 
и Успенский (XVII—XIX). В с. Хитровщина с 1769 г. открыт и 
действует Богоявленский храм. По просьбе православной общи
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ны в г. Кимовске 2 года назад в самом старинном, но прочном 
здании открыт и действует храм иконы Божией Матери «Уто
ли моя печали». Несколько зданий церквей в деревнях района 
остаются в полуразрушенном состоянии. На территории района 
имеется ряд памятников и памятных мест, которые еще не 
имеют соответствующей документации, как, например, древние 
памятные камни близ д. Белоозеро.

В районе немало исторических мест, связанных с жизнью и 
деятельностью известных людей: писателей, художников, уче
ных, общественных деятелей, военачальников. Большинство из 
них уроженцы Кимовского р-на или долгое время проживав
шие на его территории.

Барков Александр Сергеевич (13.5.1873, с. Покровское Епи- 
фанского у. Тульской губ.— 28.12.1953, Москва), ученый-гео- 
граф и, краевед. Автор географических хрестоматий и учебни
ков. Один из создателей географической науки, исследователь 
природных ресурсов.

Бессолов Асламбек Темболович (род. 1912), хозяйственный 
деятель, Герой Социалистического Труда. Работая управляю
щим трестом «Красноармейскуголь» в г. Кимовске, внес боль
шой вклад в развитие Кимовского р-на и города, как шахтер
ского региона. Именем Бессолова названа одна из центральных 
улиц города.

Ванин Кесарь Тихонович (1905, д. Старая Гать Епифанско- 
го у. Тульской губ. (ныне Кимовского р-на Тульской обл.) — 
1983), русский советский писатель. Свою сиротскую судьбу 
описал в рассказах. Автор произведений о Великой Отечест
венной войне и послевоенных годах, использовал впечатления, 
полученные в родном крае.

Гонцов Николай Андреевич (23.9.1931, д. Будыровка (Моло- 
денки (ныне Кимовского р-на Тульской обл.) — 12.9.1960), совет
ский прозаик. Писал о жизни в родных местах.

Голицын Сергей Михайлович (1909, с. Бучалки Епифанско- 
го у. (ныне Кимовского р-на Тульской обл.) — 1990, Москва), 
писатель. Писал о русской истории, мастерстве зодчих и лич
ной судьбе, связанной с древним дворянским родом.

Галкин Василий Михайлович (7.11.1911, с. Куликовка Епи- 
фанского у. Тульской губ. (ныне Кимовского р-на Тульской 

‘обл.)-—2.4.1982, г. Щекино Тульской обл.), поэт, литератор, 
журналист. Работал корреспондентом ТАСС, сотрудником ряда 
газет и журналов. Писал о Есенине, Твардовском. Автор поэти
ческих книг, в которых воспел родной край.

Голицын Валериан Михайлович (23.9.1803, Ярославль — 
8.10.1859, Москва), князь, член Северного общества декабри
стов, после восстания сослан в Сибирь. Отслужив 10 лет в сол
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датах, вышел в отставку и поселился с семьей в Орле, а затем 
с 1843 г. в с. Архангельском-Хованщине Епифанского у.

Ефанов Иван Семенович (1924, д. Львово (ныне Кимовского 
р-на Тульской обл.) — 22.5.1985), хозяйственный руководитель, 
Герой Социалистического Труда. Работал в сельском хозяйстве 
Кимовского р-на. Участвовал в Великой Отечественной войне. 
На протяжении 33 лет работал председателем колхоза «Сво
бодная жизнь».

Кордюков Николай Викторович (6.9.1961, Кимовск — 
12.12.1995, район Комрани, Вьетнам), военный летчик, майор. 
Участник войны в Афганистане. Осваивал и испытывал новей
шие виды летной техники. Трагически погиб при возвращении 
с авиасалона в Малайзии.

Кулемин Василий Лаврентьевич (9.4.1921, д. Овчаровка (ны
не Кимовского р-на Тульской обл.) — 2.12.1962, Москва), совет
ский поэт. Учился в школе г. Епифани. Участник Великой Оте
чественной войны. Затем работал в газете «Комсомольская 
правда» и в журнале «Смена», издал несколько сборников сти
хотворений. ^

Ксенофонтова Мария Ильинична (род. 4.2.1919, г. Епифань 
Тульской губ.). Заслуженная учительница школы РСФСР, бо
лее 40 лет работала в Епифанской средней школе. Почетный 
гражданин Епифани.

Логунов Алексей Андреевич (род. 28.1.1939, д. Черемушки 
Кимовского р-на Тульской обл.), поэт, прозаик, член Союза пи
сателей России. Писал о характерах, быте и обычаях жителей 
окрестных деревень Куликова поля: Затем перешел на сказоч
ные и сказовые литературные формы.

МаЛинин Михаил Алексеевич (род. 15.2.1932, д. Ступино Ка
лининской обл.). С 1948 г. в г. Новомосковске, затем в Кимовске. 
Работал на шахте, в колхозе. С 1971 г.—председатель колхоза 
«Россия» (ныне ТОО «Кудашево»), ставшего лучшим в районе 
хозяйством. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР. Почетный гражданин г. Кимовска.

Мелихов Николай Филиппович (род. 16.5.1928, ст. Беседин- 
ская Курской обл.), шахтер, Герой Социалистического Труда. В 
К. с 1946 г. Бригада М. вела скорую проходку. Первой примени
ла металлическую крепь. Полный кавалер медали «Шахтер
ская слава». Почетный шахтер и Почетный гражданин города 
Кимовска.

Немцов Владимир Иванович (род. 28.8.1907, г. Епифань (ны
не Кимовского р-на Тульской обл.), писатель. Кроме научно- 
фантастических произведений, писал статьи и книги по про
блемам воспитания молодежи.
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Нечаев Степан Дмитриевич (1792—1860), директор учили
ща Тульской губернии, писатель, сенатор, помещик Епифан
ского у. Член Союза Благоденствия. Инициатор создания па
мятника на Куликовом поле.

Обрыньба Николай Ипполитович (род. 1913, г. Епифань (ны
не Кимовского р-на Тульской обл.), заслуженный художник 
РСФСР, живописец, график.

Раевский Иван Артемьевич (10,3.1815, Санкт-Петербург— 
20-4.1869, с. Никитское Епифанского у. Тульской губ.), помещик, 
участник кружка тульских помещиков, подготовивших проект 
освобождения крестьян. В 1831—1863 гг. мировой посредник 
Епифанского у.

Раевская Екатерина Ивановна (1817—-1900), художница, ме
муаристка, жена И. А. Раевского. Автор мемуаров, рисующих 
картину'жизни и быта тульских дворян XIX в.

Раевский Иван Иванович (1835, с. Никитское Епифанско
го у. Тульской губ.— 1891, д. Бегичевка Донского у. Рязанской 
губ.), мировой судья Епифанского у., земский деятель. Участ
ник активных экономических начинаний, в с. Никитском от
крыл школу для крестьянских детей, устраивал бесплатные 
столовые для голодающих крестьян.

Раевская Елена Павловна (1840, Москва — 1907), тульская 
помещица, жена И. И. Раевского. Вместе с Л. Н. Толстым ока
зывала помощь крестьянам, пострадавшим от неурожая. От
крывала столовые и приюты.

Раевский Петр Иванович (1873, с Никитское Епифанско
го у.— 28.8.1920, с. Барятино Богородицкого у. Тульской губ.), 
врач, общественный деятель, сын И. И. Раевского. Создатель 
медицинских учреждений в Епифанском у.

Салихов Александр Яковлевич (1895, Епифанский у. Туль
ской губ.—2.10.1984, г. Кимовск Тульской обл.), Герой Социали
стического Труда (1949). Организатор колхозного строительства 
в Кимовском р-не. Председатель колхоза «Новый путь» в 
с. Краснополье.

Сладков Иван Давыдович (18.3.1890, с. Молоденки Епифан
ского у. Тульской губ.—5.6.1922, Севастополь), революционный 
и военный деятель, первый комиссар Военно-Морских Сил 
РСФСР (1921).

I Успенский Глеб Иванович (13.10.1843, Тула — 24.3-1902, 
j Санкт-Петербург), русский писатель. С сентября 1867-го по ян

варь 1868 г. учительствовал в Епифани, где по жизненным на
блюдениям написал очерк «Спустя рукава» (из провинциаль- 

( ных заметок).
I Федоров Василий Михайлович (1 -я четверть XIX в.), епи- 
I фанский помещик, поэт и драматург. Служил по гражданскому
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ведомству в Москве, затем в Санкт-Петербурге. Писал пьесы 
для театра.

Чумаков Михаил Петрович (род. 1.11.1909, д. Ивановка Ор
ловской обл.), вирусолог и микробиолог, академик, лауреат Го
сударственной премии, Герой Социалистического Труда. Дет
ство и юность прошли в Епифани. Постоянно поддерживал 
связь с Епифанью. Оказал Огромную помощь по строительству 
новой больницы, которая названа в его честь.

1 1  кимовчан были удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза.

: Бодров Алексей Федорович (1923, д. Татинки (ныне Кимов
ского р-на Тульской обл.), гвардии младший лейтенант, тан
кист, Г^рой Советского Союза (27.2.1945). При освобождении 
польского города Ново Място погиб, отстреливаясь из горящего 
танка. Его именем названа одна из улиц г. Кимовска.

Гераськин Дмитрий Семенович (1911, с. Монастырщино 
(ныне Кимовского р-на Тульской обл.) — 23.9.1943, с. Ходорово 
Мироновскогб р-на Киевской обл.), военнослужащий, Герой со
ветского Союза (17.11.1943). Отличился при переправе через 
р. Днепр и освобождении Черкасской обл. Награжден посмерт
но. Имя Г. носит одна из кимовских улиц.

Горелов Сергей Дмитриевич (род. 23.6.1920, с. Монастырщи
но (ныне Кимовского р-на Тульской обл.), летчик, Герой Совет
ского Союза (26.10.1944). генерал-полковник авиации. Воевал с 
июня 1941 г. и совершил 214 боевых вылетов. Сбил лично 24 и 
в группе 1  самолет противника.

Замятин Иван Петрович (род. 21.6.1913, д. Новоселки (ныне 
Кимовского р-на Тульской обл.), военный летчик. В 1949 г. в 
Заполярье капитан 3. возглавил спасение экипажа потерпев
шего аварию самолета, за что удостоен звания Героя Советско
го: Союза. ' - :

Зверинцев Николай Михайлович (1924, с. Монастырщино 
(ныне Кимовского р-на Тульской обл.)—июль 1943, похоронен 
в пос. Отраднинском Мценского р-на Орловской обл.), Герой 
Советского Союза (15.1.1944). В Красной Армии с 1942 г., ком
сорг роты; В бою под Мценском младший лейтенант 3. погиб,
первым бросившись в атаку.

Кулаков Николай Михайлович (15.2.1908, с. Ивановское (ны
не Кимовского р-на Тульской обл.) — 25.3.1976), политработник, 
вице-адмирал, Герой Советского Союза (1965). Участник Вели
кой Отечественной войны, был одним из руководителей оборо
ны Севастополя.

Постнов Алексей Алексеевич (род. 15.3.1915, г. Епифань 
(ныне Кимовского р-на Тульской обл.), военный летчик-истре
битель, Герой Советского Союза (24.8.1943). Участвовал в войне
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с июня 1941 г. Командир эскадрильи. Совершил 457 боевых вы
летов.

Потехин Иван Павлович (род. 7.9.1924, д. Красново (ныне 
^Кимовского р-на Тульской обл.), Герой Советского Союза
(10.4.1945). В 1942 г. был призван в армию и с марта 1943 г.— 
[разведчик танковой бригады на фронте. Отличился в боях при 
^форсировании р. Варта в Польше. Именем П. названа одна из 
улиц К.

Шувалов Николай Иванович (20.10.1918, с. Тобола (ныне 
t Кимовского р-на Тульской обл.) — 12.1.1945, похоронен в 
;с. Сельпедуже, Польша), Герой Советского Союза (13.9.1944).
: Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. Ко
мандир стрелкового батальона. Отличился в боях при освобож- _ 
дении г. Умань Черкасской обл. и при форсировании р. Днепр у 
пос. Каменка в Молдавии. Погиб в одном из боев. Именем героя 
названа уЛица г. К.

( Щербинин Владимир Кириллович (род. 15.7.1913, д. Новофе- 
досовка (ныне Кимовский р-н Тульской обл.), Герой Советского 
Союза, автоматчик. В июне 1944 г. призван в Красную Армию.

> Проявил героизм в боях на территории фашистской Германии.
(■ Якунин Петр Алексеевич (26.6.1903, д. Кашино (ныне Ки- 
- мовского р-на Тульской обл.) — 10.9.1943, похоронен в с. Бирино 
5 Черниговской обл.), рядовой, пехотинец, Герой Советского Сою- 
. за (15.1.1944). Совершил подвиг при форсировании р. Десна в 
; Черниговской обл. Даже после тяжелого ранения не покинул 
. боя. Звание Героя присвоено посмертно. Его именем названа 
' улица г. Кимовска.
> . ■ ' . ■ ■
| Интервью с главой муниципального образования
< «Город Кимовск и Кимовский район» В. А. Капустиным
! Капустин Валерий Анатольевич (род. 1948, пос. Кимовск) после
^окончания кимовской средней школы № 5 в 1966 г. начал трудовую де
ятельность на шахтах Соколовская, а затем Львовская, где проработал 

! 19 лет: горнорабочим, горным мастером, председателем профсоюзного 
^комитета. С 1985 г.— в аппарате Кимовского ГК КПСС. С 1991 г.—ди- 
эректор Кимовского отделения АООТ «Тулатоппром». В августе 1997 г. 
^губернатором области В. А. Стародубцевым назначен исполняющим обя
занности главы администрации г. К. и Кимовского р-на. В ноябре этого 
I же года на муниципальных выборах избран главой муниципального об
разования «Город Кимовск и Кимовский район».

| — Каково сегодняшнее положение города (района) в об-
} ласти?
I — В нашем промышленно-аграрном районе на протяжении 
| б десятилетий существования сложились прочные производст- 
I венно-хозяйственные связи, основанные на давних традициях.
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Одновременно город коммунистического интернационала моло
дежи (Кимовск) с его бурно развивавшейся в недалеко»? про
шлом угледобывающей и оборонной промышленностью привнес 
много нового и перспективного. Все это определило нынешнее 
положение города и района. Узел воедино связанных проблем 
сельского хозяйства, оборонных и угледобывающих предприя
тий огромным грузом лег на местный бюджет. В настоящее 
время на территории города и района расположены 1 0  круп
ных промышленных предприятий, 23 сельскохозяйственных 
предприятия, 84 фермерских хозяйства, 15 предприятий тор
говли и общественного питания. Структура промышленного 
производства в Кимовском р-не выглядит следующим образом:

— пищевая и перерабатывающая промышленность—47,0 %;
— электромеханическая и радиопромышленность—45,9 %;
— производство стройматериалов— 1 ,2 %;
— легкая промышленность—4,6%;
— прочие отрасли— 1,3%.
Экономическая ситуация в районе на протяжении послед

них 7 лет остается очень сложной. Сохраняется спад производ
ства практически во всех отраслях народного хозяйства. Уро
вень безработицы составляет 5,5%, не улучшается демографи
ческая ситуация. Население «стареет», более 53% от 54,5 тыс. 
населения составляют люди пенсионного возраста. Еще не
сколько лет назад вся социальная сфера находилась на балансе 
предприятий. Теперь 90 % жилого фонда, 100 % учреждений 
образования, 7 5  предприятий и учреждений являются муници
пальными. Однако основные показатели жизненного уровня на
селения значительно снизились вследствие кризиса экономиче
ской сферы. Практически не ведется строительство жилья (за 
исключейием индивидуального строительства), не производит
ся капитальный ремонт жилого фонда. В улучшении жилищ
ных условий нуждаются 758 семей. Особую тревогу вызывает 
состояние объектов коммунальной сферы. Требуют реконст
рукции такие жизневажные системы, как водопровод и кана
лизация. Их состояние и отсутствие станции обезжелезивания 
делает не пригодной для употребления водопроводную воду. 
На протяжении 14 лет оставалась не введенной в эксплуата
цию котельная КРЭМЗа, готовность которой составляла 98%. 
Вследствие чего самый крупный и густонаселенный заводской 
микрорайон испытывает недостаток тепла. Восьмимиллионная 
задолженность бюджетных учреждений предприятиям ЖКХ 
не позволяет им в достаточной степени обеспечивать население 
коммунальными услугами и крайне осложняет подготовку к 
зиме. По причине отсутствия бюджетных средств продолжает 
увеличиваться задолженность по зарплате работникам бюд
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жетной сферы, нет возможности обеспечивать лечебные уч
реждения средствами на лекарства и оборудование. С огромны
ми трудностями обеспечивается питание детей в школах и до
школьных учреждениях.

Задолженность по заработной плате на предприятиях горо
да и района достигает десятимесячной задержки. Но, несмотря 
на все трудности, район живет, работает и развивается. Разу
меется, не все идет гладко. Сложность решаемых сегодня задач 
рождает множество проблем, с которыми муниципальной адми
нистрации приходится сталкиваться каждый день.

— Что вызывает у Вас как жителя города особую гор
дость?

— Прежде всего — это люди, кимовчане, чьим трудом со
здан город, выращивается урожай, благодаря кому и сейчас в 
тяжелейшие времена тепло в квартирах, в школах и дошколь
ных учреждениях воспитываются дети, в больницах получают 
лечение больные люди, чьими заботами и трудами творятся 
добрые дела. Кимовчане старшего поколения— это ветераны 
войны и трудового фронта, шахтеры Подмосковного угольного 
бассейна, вынесшие на себе тяготы военного лихолетья и по
слевоенной разрухи. Люди среднего возраста — это высокооб
разованные специалисты и мастера в области машиностроения. 
Наше село богато истинными крестьянами с их природной сме
калкой и мудростью. А сколько талантливой молодежи среди 
наших выпускников! На них, молодых, вся надежда. Их разу
мом, их руками и сердцами живут город и село, и, думаю, обя
зательно будут возвращены утраченные за последние годы по
зиции. Никакие тяготы не сломили стремление жить нормаль
но, не уничтожили традиции и понимание выпадающих на 
нашу долю проблем. Как бы ни было трудно, кимовчане стре
мятся найти пути выхода из кризисной ситуации: идет подго
товка к зиме, идет поиск возможных инвестиций в промыш
ленные предприятия, на селе вводят в севооборот новые куль
туры, газификацию, развивается система социальной помощи 
остронуждающимся. Особую гордость вызывает историческое 
наследие нашего района—Никольский собор в Епифани и до
стопримечательности, связанные с битвой на Куликовом поле. 
Нельзя не гордиться тем достоянием, которое дарует нам при
рода-богатством полезных ископаемых (каменный уголь, 
фосфориты и др.) и плодородием почв.

Сложилось так, что качество проложенных по району до
рог, связывающих К  со всеми центральными усадьбами и насе
ленными пунктами между собой, на протяжении несю^льких 
лет остается лучшим в области и одним из лучших в России. В 
городе есть и работает прекрасный стадион (построенный на
8 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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народные средства в 60-х годах), строится ФОК Если бы по
зволяли средства, то эти спортсооружения приносили бы ки- 
мовчанам огромную пользу. Кимовская футбольная команда 
«Дорожник» — это тоже предмет гордости многих кимовчан, и, 
конечно, предприятие ДРСУ, изыскивающего, несмотря на все 
сложности, возможность ее содержать. A, Kpoirfe того, среди ки
мовчан много талантливых людей—певцов, поэтов, спортсме
нов. И еще есть многое из того, за что каждый из нас любит 
свою малую Родину.

— Какие организации, предприятия сегодня в сложное и 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— Не найдется ни одного предприятия, которое было бы 
закрыто или ликвидировано. За исключением шахт. И хотя ра
ботают они в несравненно меньших объемах и заказах или за
нимаются дополнительными направлениями деятельности все- 
таки существуют, сохраняя основу материально-технической 
базы и основной костяк кадров. Конечно же, работают в слож
нейших условиях муниципальные коммунальные предприятия, 
обеспечивающие жизнедеятельность города и поселков. В му
ниципальной собственности удалось сохранить сеть предприя
тий бытового обслуживания населения, в том числе комплекс
ные приемные пункты на селе. Обеспечивая детей горячим 
питанием, работает КШП. Развиваются Муниципальное пред
приятие «Кимовский рынок» и сеть муниципальных предприя
тий, торговли, среди которых сохранили свою специализацию 
ряд магазинов. Особая боль кимовчан—КРЭМЗ — градообразу
ющее предприятие, единственное сохранившее статус казенно
го завода с уникальной технологией. Даже после 8 лет постиг
шей его кризисной ситуации, оно сохранило пока свой потенци
ал, но реализовать его сможет лишь при условии получения 
Госзаказа и расчетов по выполненным заданиям. 2 из остав
шихся угледобывающих предприятий претерпевают те же 
сложности, что и родственные предприятия во всей стране. 
Большинство трудовых коллективов находят лишь юридиче
скую возможность заработать на неотложные нужды. Среди 
промышленных предприятий, имеющих стабильную загрузку, 
получающих прибыль и своевременно выплачивающих з/плату 
и налоги можно назвать ПАТП, завод металлоизделий. Среди 
сельскохозяйственных — ТОО «Кудашево», СПК «Свободная 
жизнь», ТОО «Муравлянское». В последние месяцы наращива
ет производство АО «Кимовский хлебокомбинат». В последние 
годы из вновь образованных предприятий, различных форм 
собственности выделилось несколько предприятий, занимаю
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щихся, кроме торгово-закупочной, еще и производственной де
ятельностью.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих и социальных возможностей)?

— Есть основания для надежд на лучшее. Что касается на
роднохозяйственного комплекса: в первую очередь задача — 
развивать промышленность, восстанавливать работу всех пред
приятий города и района. В качестве перспективного направле
ния можно назвать разработку таких полезных ископаемых, 
как фосфориты. Есть потенциал в работе сельскохозяйствен
ных предприятий. В плане социального развития —создание 
комплекса туристического маршрута на Куликово поле через 
Епифань со всеми его атрибутами. Кимовчане давно поняли, 
что их долг—всеми возможными средствами восстанавливать 
Никольский собор в Епифани. Многое для этого делалось насе
лением и предприятиями, однако без существенной помощи го
сударства не обойтись. Самой насущной проблемой, которую 
нельзя не решать в ближайшее время—это строительство но
вого жилья для семей, проживающих в ветхом барачном фон
де. Просто нельзя не строить жилье, потому что бараки зава
ливаются. Начали с того, что передали одно из муниципальных 
зданий (здание бывшего детского сада № 5 ) под жилье для по
страдавших от стихийных бедствий и под временное размеще
ние жильцов сверхаварийных бараков. В последнее время при
няты решения областной администрации, которые позволяют' 
надеяться, что вопрос о новом жилищном строительстве сдви
нется с «мертвой» точки. Если начнут оживляться строитель
ство и промышленность, то город будет жить и развиваться. 
Сейчас идет работа по налаживанию взаимовыгодных экономи
ческих контактов с Москвой, Белоруссией, Дагестаном и др. 
субъектами федерации и самостоятельными государствами. 
Это наша внешняя политика.

А о внутренней политике скажу только одно: отремонтиро
вали родильный дом и после трехлетнего перерыва снова у нас 
рождаются дети—будущее наше.

Так что наш оптимизм строится на реальных фактах.



КИРЕЕВСК
Киреевск. Город Тульской обл., центр Киреевского района, 

в 45 км к юго-востоку от Тулы, в 20 км от железнодорожной ст. 
Дедилово на. линии Тула — Ряжск. Население 29 тыс. чел.
(1998). Площадь района — 950 кв. км, население (на 1 января 
1998 г.—87,6 тыс. чел.). Лес составляет 4 020 га, или приблизи
тельно 3% от площади района, имеется 1 лесничество. Водные 
ресурсы определяют реки Упа, Шат, Уперта, Шиворонь, 
Олень. Площадь озер и прудов —350 га. В районе ведутся раз
работки угля (ранее — железной руды), песка и глин. В состав 
его входят 3  города (все они числятся в союзе малых городов 
России), 4 поселка городского типа, 24 сельских типа, 118 дере
вень, 4 станции.

Как населенный пункт К. известен со второй половины 
XVIII в., когда по Указу Екатерины II из древнего г. Дедилова 
на незаселенные земли в Диком поле выселились 12 казачьих 
семей и обосновались недалеко — на левом берегу р. Олень. О 
происхождении названия К. одна из легенд гласит. На усадьбе, 
которая досталась, по преданию, старому казаку Кирею, из 
земли бил водяной ключ, питавший ручей. Этот ручей назвали 
Киреевым, а населенный пункт—д. Киреевской. После откры
тия Троицкой церкви д. К. стала селом.

С конца XIX—начала XX вв. в районе д. К. начата добыча 
железной руды. В 1925 г. на Киреевском руднике работали 19 
рабочих и служащих. В 1928—1929 гг. создалось Тульское же
лезорудное управление (ТЖРУ). В эти годы близ разработок 
вырос пос. Киреевский (6 шахт), который в 1929 г. был соеди
нен железнодорожной веткой со ст. Дедилово. 20 октября 
1932 г. создан Дедиловский железорудный р-н. В 1933 г. зало
жено еще' 8 новых шахт. В ноябре 1933 г. на добыче руды были 
заняты 1829 рабочих, а со служащими — 2479 чел. Большую 
часть в развитии Киреевского рудника сыграл забойщик Игнат 
Артемович Чухно. Он стал первым орденоносцем в районе — 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, как победи-
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тель в социалистическом соревновании. И. А. Чухно организо
вал школу-забой, где обучал молодых забойщиков, как пра
вильно и быстро брать руду. В 1934 г. встречался в Москве с 
наркомом тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. В 
1935 г. в процессе социалистического соревнования за одну 
смену прошел 1 2  м рудной выемки-штрека, тогда это было не
виданным делом, а в 1936 г.—24 м. В 1936 г. И. А. Чухно—де
легат IV чрезвычайного съезда Советов Московской обл. (район 
входил в ее состав) и чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда 
Советов, принявшего Конституцию СССР.

В 1935 г. в районе было до 90% коллективных хозяйств. По 
урожайности он стоял на одном из первых мест в области. Пер
вый колхоз «Ударник» возник в с. К. На селе, как и в промыш
ленности, распространялось Стахановское движение. 80 киреев- 
чан—ударников сельхозтруда — стали участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки.

Перед войной (1939 г.) в районе насчитывалось 25 школ, 
(2 средние), 194 учителя, 6140 учеников, 3 больницы (150 коек) 
и 10 медпунктов, 22 врача и 70 медсестер, 6 садов и 6 детяслей, 
25 сезонных детяслей и 1 1  детских площадок.

В конце октября 1941 г. Киреевский рудник был оккупиро
ван немцами. Около 2  месяцев здесь шли ожесточенные бои с 
немецко-фашистскими захватчиками (15 декабря 1941 г. счита
ется днем освобождения района). С 27 марта 1942 г. рудник 
возобновил работу, а в июле 1942 г. занял третье место во Все
союзном соревновании. В 1943 г. он также оказался победите- 

/ лем во Всесоюзном соревновании, выполнив план на 100,5%. В 
I 1943—1944 гг. хорошо работали труженики колхоза «Ударник». 

Колхозники дали 40 ц зерна сверх плана. С 1945-го по 1948 г. 
урожайность зерновых в колхозе повысилась в 2  раза.

В 1947 г. в колхозах района создано 253 звена высокого 
урожая. 2 0  из них награждены дипломами первой степени об
кома КПСС и облисполкома. Киреевский рудник и СУ-11 вели 
активное строительство. Например, с декабря 1953-го по ок
тябрь 1955 г. в эксплуатацию было введено более 50 тыс. кв. м 
жилья, 2  средние школы, детсад, 2  столовые, аптека, 3  магази
на, построено свыше 1 2 0  км шоссейных и железных дорог. 
Рудник построил ДК им. Горького, коттеджи по улице Октяб- 

[ рьской, СУ-11 — 7 общеобразовательных школ, 8 Домов куль- 
. туры, производственные корпуса чулочной и мебельной фаб

рик, сельхозтехники, АООТ «КЗЛМК».
28 сентября 1956 г. пос. К. присвоен статус города. Он на- 

1 зван Киреевском. С 1961 г. были объединены Болоховский и 
I Дедиловский районы. В 1963 г. создан Киреевский промышлен

ный р-н, а в 1965 г. — Киреевский р-н. В 50—70-е годы здесь
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велась добыча железной руды, каменного угля, появились но
вые производства: завод легких металлоконструкций, слюдя
ная, чулочная, мебельная и фабрики искусственного меха, хле
бозавод и молокозавод. Набирали силу 4 совхоза и 8 колхозов. 
В 1970—80 гг. в городе были построены новые жилые микро
районы (ул. Чехова, ул. Комарова, ул. Тесакова, 1-й участок). В 
1997 г. был принят устав и создано муниципальное образование 
«Киреевский район». Законодательную ветвь власти представ
ляет районное Собрание представителей, состоящее из 15 чел., 
а исполнительную — администрация МО «Киреевский район».

В настоящее время промышленность района представляет 
26 предприятий с различными формами собственности, в част
ности: Киреевская чулочная фабрика филиала АО «Тульский 
трикотаж», АО «Искусственный мех», АО «Липковчанка», 
АОСПФ «Надежда», АО «Киреевский молокозавод», АО «Ки
реевский хлебозавод», АО «Липковский хлебозавод», Киреев
ский ветеринарно-утилизационный завод, Липковский завод 
ячеистого бетона, ОАО «Синтвита», АО «Гефест», АО «Киреев
ский завод легких металлоконструкций», АО «Слюдяная фаб
рика», АО «Киреевскмебель», шахты: Липковская, Владими- 
ровская, Бородинская и др.

До 1993 г. на территории района работало 13 предприятий 
АО «Тулауголь», в том числе 7 угледобывающих и 1 шахто
строительное предприятие. За период с 1993-го по 1998 г. про
изошло закрытие 4 шахт. Основные виды выпускаемой продук
ции в районе: чулочно-носочные изделия, искусственный мех, 
трикотажные изделия, изделия из натурального меха, песок, 
уголь, синтетические витамины, оборудование для сахарной 
промышленности, металлоконструкции, сантехническое обору
дование, железобетонные изделия, холодильное и электротех
ническое оборудование, строительный кирпич, электронагрева
тельные элементы, мягкая и другая мебель.

В районе (на 01.03.98) действуют 72 малых предприятия. 
Субъекты малого предпринимательства занимаются ремонтом 
радиотелевизионной аппаратуры, часов и сложной бытовой 
техники, ремонтно-строительными работами, производством 
полиэтиленовой пленки, изделий из древесины (Двери, оконные 
рамы, переплеты), производством и пошивом изделий из три
котажа, оказанием бытовых, юридических, транспортных ус
луг, выпечкой хлеба, торговлей и общественным питанием. На 
малых предприятиях района работают 1480 чел. Всего в малом 
предпринимательстве заняты более 3,5 тыс. чел., или около 
1 0 % от всех занятых в народнохозяйственном комплексе райо
на. Образован районный фонд по поддержке малого предпри
нимательства.
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В условиях экономической нестабильности не удалось оста
новить спад производства. Наиболее крупным предприятием 
в районе является АО «КЗЛМК», производящий металличе
ские строительные конструкции, с численностью работающих 
1017 чел. Мощности предприятия используются на 30%. На 30% 
работают производственные мощности Киреевской чулочной 
фабрики, филиала АО «Тульский трикотаж». Рынки сбыта в 
Центральной России фабрикой потеряны. Спросом пользуется 
лишь зимний ассортимент товаров. Быстро расходятся товары 
для детей* но для их производства нет оборудования. В соответ
ствии с разработанным планом мероприятий по финансовому 
оздоровлению ОАО «Синтвита» (пос. Шварцевский) произведе
на реструктуризация производства витаминов и синтетических 
полупродуктов. На базе этого предприятия создано сегодня 
4 АО. В настоящее время из 2600 чел. работающих осталось 
около 700. Лишь менее одной трети предприятий работают с по
ложительным результатом.

Руководители ряда предприятий смогли сориентироваться 
в условиях рынка и провели модернизацию производства, уве
личив его объемы. За полгода существенно изменилось состоя
ние дел на Киреевском хлебозаводе, положение которого было 
очень тяжелым. Все изменилось с приходом нового генерально
го директора В. И. Носова. Была ликвидирована задолженность 
по зарплате. Ее стали выдавать без задержек. За 1997 г. на 
хлебозаводе создано еще 308 рабочих мест. Появились новые 
рабочие места за счет модернизации производства, которая по
зволила увеличить объемы, качество и ассортимент выпускае
мой продукции. На 2 хлебозаводах (г. К., г. Липки) налажен вы
пуск более 1 0  сортов макаронных изделий. .

Автопарк предприятий увеличен за год на 20 единиц и со
ставил 35 машин. Объемы реализации продукции составили 
25 т и увеличились на Киреевском хлебозаводе В 2 раза, на 
Липковском (директор В. А. Цвейбаум) в 4 раза.

Удержался на плаву рыночной экономики и Киреевский 
гормолзавод. Он существует уже 35 лет. Основные специали
сты здесь трудятся более 20 лет. Предприятие сохранило чис
ленность работающих (76 человек).

Продукция завода хорошего качества и составляет около 
25 наименований. Сырково-творожные изделия, кефир пользу
ются спросом не только у жителей К., но и Богородицка, Узло
вой. Часть товара уходит в Тулу. Цены на него средние по об
ласти, хотя и выше тульских. Сейчас на заводе выпускают но
вый вид продукции — сыворотку для окрошки, на упаковке 
указан рецепт ее приготовления.



200 Энциклопедия городов и районов Тульской области

На многих предприятиях усиливается маркетинговая служ
ба (АО «Искусственный мех», чулочная фабрика, химкомбинат).

Имеются договоры с привлечением иностранных и россий
ских инвесторов на создание совместных предприятий и от
дельных видов производства (ЭКБ—Турция; чулочная фабри
ка— Италия; АО «Киреевскмебель» — Германия).

Начиная со второго полугодия 1996 г. около 80% предприя
тий работают с убытками. Их мощности используются от 10 до 
30%. К числу немногих исключений в пос. Бородино принадле
жит швейной фабрике «Смена». На фабрике трудятся 130 чел. 
Через посредническую фирму «ВСКО» фабрика выполняла 
заказы на льняные женские костюмы для деловых женщин 
Америки и Европы. Один из цехов шил постельное белье на 
экспорт. Заказчиком была австрийская фирма «Демоне». Из 
теплого сукна мастерицы сотворили такие модельные осенне
сезонные юбки, которые разошлись мигом. В настоящий мо
мент большим спросом пользуются легкие летние детские пла
тья. Интересные, нарядные, прочные изделия поступают в дет
ские магазины 20 областных центров России. На рынок области 
фабрика поставляет ситцевые халаты для женщин и девочек, а 
для Московской фирмы-—детские юбки и жилеты из джинсо
вой ткани.

В настоящее время в районе насчитывается 14 сельхоз
предприятий (из них 9 — сельскохозяйственных производст
венных кооперативов, 2— АОЗТ, 1 — АООТ, 1 колхоз, 1 сов
хоз), 174 крестьянско-фермерских хозяйства, 19 подсобных хо
зяйств.

В хозяйствах всех форм собственности под сельскохозяйст
венными культурами было занято 47 575 га.

В 1997 г. по урожайности зерновых культур район занял в 
области 4-е место, а по качеству и количеству семян — 6-е, по 
надоям молока находится в первой десятке районов области.

Главное, что сельхозпредприятия района живы и работо
способны. 2  из них сами перерабатывают сельхозпродукцию: 
СПК «Дедославль» имеет колбасный цех, а в АО «Заря»—цех 
по переработке молока.

Хорошо поставлена в районе работа учреждений социаль
ной сферы. Она осуществляется, в основном, через комитет со
циальной защиты населения (г. К.) и подведомственных ему 
служб (центр «Милосердие» по обслуживанию пенсионеров, до
школьный детский дом «Колобок», социально-реабилитацион- 
ный центр «Сказка» для несовершеннолетних).

Центр «Милосердие» основан в 1986 г. В 1997 г. на дневном 
и стационарном отделениях находились 636 чел. Отделение со
циальной помощи на дому обслуживают 25 населенных пунк
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тов района. На учете находятся более 600 одиноких пожилых 
людей. Большую помощь оказывает обездоленным людям и от
деление срочной помощи. У центра есть свой огород. Открыт 
фитобар и кабинет физиопроцедур, где пациентам могут пред
ложить токи Бернара, электросон, ингаляцию, кислородные 
коктейли. Регулярно в. центре ведут прием юрист и психолог.

Районное общество инвалидов (г. К.) насчитывает более 
3 тыс. чел. В здании, где оно разместилось, есть массажный ка
бинет, магазин, парикмахерская, аптека. Работает юрист. По
мимо этого у общества появились большая аптека в отдельном 
здании и аптечный киоск. В сельской местности нуждающиеся 
обеспечиваются лекарствами через медпункты. Общество пре
доставило работу 30 своим членам. В пос. Приупском работают 
швеи-ладомницы, основная их продукция—шубы, халаты, од
новременно они принимают заказы жителей и оказывают услу
ги по ремонту одежды. Общество имеет свой автобус. В целях 
поддержки малоимущих пожилых людей в г. Липки и в пос. 
Шварцевском открыты отделения сестринского ухода (соответ
ственно, на 40 и 35 коек). Всероссийское общество слепых 
(г. Болохово) насчитывает 266 чел., специализируется по выпу
ску электрических и воздушных тенов, шпилек, мебельных 
гвоздей. При обществе работают стоматологический,, процедур
ный и массажный кабинеты, где инвалидам по зрению оказы
ваются бесплатные услуги.

В муниципальной собственности Киреевского р-на находит
ся жилой фонд общей площадью 8274 тыс. кв. м, 27 котельных, 
тепловые сети протяженностью 79 км, водопроводные сети 
протяженностью 109 км. Вся эта инфраструктура обслужива
ется 8 муниципальными предприятиями жилшцно-коммуналь- 
ного хозяйства, из которых 6 жилищно-эксплуатационных, 
предприятия «Водоканал» и «Киреевские электрические сети».

Здравоохранение представлено 8 больницами, станцией 
«скорой помощи», сельской амбулаторией и 26 фельдшерскими 
пунктами. Больничная сеть имеет 1255 коек. Врачей — 172, из 
них 9 имеют высшую категорию, 35 первую, среднего медпер
сонала— 791.

3 врача ЦРБ награждены Почетными грамотами Министер
ства здравоохранения РФ. Заведующему хирургическим отде
лением ЦРБ Борису Васильевичу Петровскому присвоено зва
ние «Заслуженный врач РФ». Несмотря на сложное экономиче
ское положение района, в учреждениях здравоохранения за 
1996—1997 гг. осваиваются новые прогрессивные методы ле
чения.

На конец 1997 г. в районе сложилась следующая сеть 
учреждений культуры: районный Дом культуры им. Горького,
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3 городских, 7 поселковых, 14 сельских Домов культуры,
5 сельских клубов, 3 автоклуба, Центральная районная библи
отека, 11 городских и поселковых, 4 детских, 23 сельских фи
лиалов, краеведческий музей, парк КиО, 2  школы искусств, 
3  детских музыкальных школы, культурно-информационный 
центр «Дедославль» с правом телевещания. Передача «Теле- 
молва» выходит 2  раза в неделю.

Одним из крупных объектов культуры в г. К. и районе яв
ляется муниципальное предприятие «Киреевский городской 
парк культуры и отдыха», основанный в 1956 г. Площадь, за
нимаемая парком, 27,7 га. На его территории работают 7 ат
тракционов, комната игровых автоматов, открытая концертная 
площадка, досуговый зал для проведения концертных, танце
вально-развлекательных вечеров и дискотек, теннисная пло
щадка, зимний каток, лодочная станция, площадка для занятий 
зимними и летними видами спорта. Ежегодно в парке прово
дятся в среднем до 350 мероприятий: проводы русской зимы, 
праздники песни, русской березки, Нептуна, профессиональ
ные праздники и др.

В районе имеются 2  школы искусств: Киреевская и Швар- 
цевская и 3 музыкальные школы: Липковская, Болоховская и 
Бородинская. В них работают 80 преподавателей, обучаются 
более 1000 чел. Все учебные заведения в 1996 г. получили ли
цензию на осуществление образовательной деятельности в 
сфере дополнительного образования. Липковская детская му
зыкальная школа (ДМШ) имеет филиал своей школы в поселке 
Приупекий, Киреевская ДМШ — выездной класс в колхозе 
«Рассвет». В 1997 г. Липковская ДМШ отметила 35-летие свое
го существования, Шварцевская детская школа искусств — 
30 лет. В том же году на базе Липковской и Бородинской му
зыкальных школ открыты эстетические отделения, в Шварцев- 
ской ДШИ открыто отделение декоративно-прикладного ис
кусства. Кроме учебного процесса, школы ведут большую кон
цертную деятельность. Наибольшей популярностью в районе 
пользуется фольклорный ансамбль «Ладушки» Шварцевской 
ДШИ. Знают этот коллектив и в Туле, и в Москве. Он является 
лауреатом Всероссийских и областных смотров-конкурсов 
детского народного творчества.

Построенный в 1958 г. Дом культуры им. Горького с 1972 г. 
выполняем функции районного Дома культуры (РДК), является 
методическим, организационно-досуговым центром города и 
района. На протяжении многих лет его коллектив является по
бедителем областных смотров-конкурсов клубной работы. В 
1997 г. в областном смотре-конкурсе среди районных Домов 
культуры коллектив занял первое место.
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Народный театр-студия «Исток» создан в 1982 г., количест
во участников — 40 чел. Режиссер—С. С. Авраменко, худож
ник-постановщик—С. П. Хлебников. Коллектив является час
тым победителем областных смотров театральных коллективов. 
Народный театр кукол «Петрушка» создан в 1978 г., количест
во участников— 60 чел. Режиссер — Н. Н. Кольцова, худож
ник-постановщик— Л. В. Оляновская. Коллектив, один из не
многих в своем жанре из оставшихся в области, дипломант об
ластных смотров-конкурсов художественной самодеятельности. 
Народная агитбригада «Семерка смелых» создана в 1972 г. Ко
личество участников:— 1 0  чел. Режиссер —Т. П. Авраменко. 
С 1991 г. коллектив является победителем областных смотров 
агитбригад и неоднократным участником и дипломантом Все
российских смотров художественной самодеятельности. Народ
ный ансамбль бального танца «Современник» создан в 1981 г. 
Количество участников — 1 0 2  чел. Балетмейстер и созда
тель коллектива — В. Ю. Сазонов, художник-постановщик —
О. Г. Вершинин. Коллектив ведет большую творческую и вос
питательную работу, участник и дипломант Всероссийских, об
ластных и районных конкурсов исполнителей бальных танцев. 
В 1998 г. занял второе место во Всероссийском конкурсе дет
ских ансамблей бального танца в г. Владимире. Коллектив по
бывал в Монголии, Чехословакии, объездил все Черноморское 
побережье Кавказа, Крым.

Народный вокально-инструментальный ансамбль «Виза». 
Год его создания — 1980. Количество участников — 10 чел. Ди
рижер— В. Н. Корнев, концертмейстер—А. А. Подприговоров. 
Артисты ансамбля—дипломанты областных смотров, участни
ки концерта на Мамаевом Кургане в г. Волгограде, посвящен
ного 50-летию Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне.

К началу 1998 г. в районе работало 75 учреждений образова
ния, из них 2 1  средняя школа (в том числе 4 сельских), 1 1  ос
новных (в том числе 5 сельских), 4 начальных школы, 1 вечер
няя средняя школа, 1  школа-интернат для детей-сирот, 1 спе
циальная коррекционная школа, 1  дошкольный детский дом,
2 дома детского творчества, 1  детско-юношеский клуб физиче
ской подготовки, 31 дошкольное учреждение, 1 гимназия

В эти годы обновилось содержание образования в районе. В 
1994 г. школа № 4 г. К. изменила свой статус, став школой- 
гимназией, с 1 сентября 1995 г.—районной гимназией. В стиле 
руководства школой доминируют демократические методы, гу
манистическая ориентация, согласованность целей, идей, дей
ствий. В этом учебном заведении много инноваций. Это—заня
тие по факультативам. Для старшеклассников их 3 — физико
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математический, химико-биологический и гуманитарный. В 
1 0 — 1 1  классах практикуется зачетная система оценки знаний, 
обучение организовано по триместрам. С 5-го класса ребята 
изучают 2-й иностранный язык. Начальная школа работает по 
системе развивающего обучения академика Л. В. Занкова.

Средняя школа № 6 г. К. (год основания 1964). Имеет статус 
школы с углубленным изучением предметов художественно- 
эстетического цикла.

С 1989—1990 учебного года были введены с 1 -го класса на
чальной школы предметы художественно-эстетического цикла: 
дополнительные уроки музыки, ИЗО, театра, ритмики и танца, 
этики, а также иностранного языка. Свои преимущества имеет 
также и обучение по системе академика Л. В. Занкова. Школа 
работает по пятидневке, продолжительность уроков 40 минут, 
вместо четверти—триместры, между триместрами—Дни здо
ровья. В школе сложилась целая система работы с одаренными 
и слабоуспевающими детьми.

Киреевская школа-интернат для детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей с 1993 г. реорганизована в 
среднюю и продолжает работать по системе И. С. Гранкина 
(год основания 1961). Здесь работает сложившийся, сплочен
ный, зрелый й творческий коллектив.

В 1997—1998 учебном году коллектив перешел на экспери
мент. Его цель — адаптировать детей к жизни в современных 
условиях. В школе реализуется программа занятий индивиду
ального выбора, т. е. каждый ученик может дополнительно за
ниматься тем, что ближе его интересам. Параллельно организо
вана и допрофессиональная подготовка (кройка и шитье, кули
нарное дело, мастерство сапожника и т. д.).

Школа № 5 г. К. (год основания 1979). Из педагогов 3 имеют 
звание «Заслуженный учитель школы РФ», 1 дважды лауреат 
премии Сороса. За последние годы школа выступает как не
обычная образовательная модель, в основе которой лежит ба
зисный план. Есть в школе разноуровневые, специализирован
ные (инженерные и педагогические) классы, классы интенсив
ного обучения, шестилеток, раннего развития, практикуется 
изучение иностранного языка с первого класса.

Уже несколько лет в школе успешно работает психолог, а с 
прошлого года включился в процесс обучения и дефектолог. 
Благодаря совместным усилиям комитета по образованию и ру
ководству школ, их коллективов повысилось и качество обуче
ния. А школа № 7 г. К. признана по итогам Всероссийского 
конкурса «Школой года-96».

Дом творчества юных и молодых в г. К. основан в 1956 г. 
Его посещают 1080 воспитанников. Он насчитывает 75 кружков
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24 наименований. Основные направления деятельности: деко- 
ративно-прикладное творчество, туризм и спорт, техническое 
творчество, художественное творчество и художественная са
модеятельность.

ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) основан в 
начале 80-х годов. В нем имеются бассейн, сауна, спортивный 
зал (для занятий волейболом, теннисом и др.), тренажерный и 
зал для борьбы. Работают различные секции, в том числе сам
бо, каратэ, бокса и кик-боксинга. Ведется большая оздорови
тельная работа (группа «Здоровье»).

Здесь обычно проходят городские и районные, областные 
конкурсы бальных танцев, а традиционными стали областные 
соревнования по боксу, посвященные памяти мастера спорта
С. А. Баранова.

На ^территории Киреевского р-на находятся 3 5  памятников 
истории и культуры, находящихся под охраной государства. Из 
них-—21 памятник археологии; 7 — истории; 7—'Памятников 
архитектуры и градостроительства. Наиболее древние из них: 
храмы — Покровский (1763 г. д. Богучарово, Богучаровская 
сельская администрация); Михаила Архангела (1825 г. д. Кру
тицы, Майская сельская администрация); Иоанна Крестителя 
(1772 г. с. Крутое, Подосиновская сельская администрация). 
Памятники находятся в полуразрушенном состоянии, необхо
дима реставрация. Памятником истории является мемориал 
«Курган Бессмертия», возведенный к 30-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Памятники археологии—селища и городища, взяты под го
сударственную охрану. Все они нанесены на карту нашего рай
она. Большой известностью пользуется Селище- 2  (VIII—X в. 
до н. а), севернее д. Крутицы; городище XII—XIII вв.— юго-за- 
паднее д. Свисталово, Покровская гора (с. Дедилово, XII— 
XIII вв.). Крепость Дедилово на Покровской горе остается од
ним из уникальных памятников археологии.

Известностью пользуется Сатинское городище. Оно нахо
дится на правом берегу р. Упы, на высоком мысу, в 1 ,7  км к се- 
веро-востоку от д. Сатинка (неподалеку от Липок). Городище 
имеет площадь 3,5 тыс. кв. м. Специалисты считают его уни
кальным поселением VI в. до н. э. Первое упоминание о городи
ще относится к прошлому веку.

В 1937 г. тульские краеведы провели поверхностное обсле
дование стоянки древнего человека. В 1961 г. раскопки возобно
вила кандидат исторических наук МГУ С. А. Изюмова (г. Мо
сква). В результате археологических раскопок 1961—1963 гг. 
удалось восстановить образ жизни древних жителей. Городище 
было обнесено 2 рядами деревянных оград. Основу хозяйства
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составляли скотоводство и земледелие, сочетавшиеся с охотой, 
рыбной ловлей и приготовлением из дерева, кости, металла 
разнообразных предметов быта. Предпочтение отдавали ското
водству.

Из местных руд древние сатинцы получали железо.
Обитатели городища, особенно женщины, носили разнооб

разные украшения (браслеты, кольца, ожерелья, бронзовые 
серьги, гребни, стеклянные и глиняные бусы). Многие находки 
говорят о том, что в то далекое время сатинцы имели культур
ные связи с населением среднего Приднестровья.

Курган Бессмертия — вечный памятник героям, защитни
кам тульской земли. Расположен у д. Быковка, на развилке до
рог Тула — Воронеж, Тула —Богородицк. Строительство мемо
риала было начато 22 июня 1974 г. Эскиз и макет художника
Н. Н. Петровичева при участии главного инженера по делам 
строительства и архитектуры Тулоблисполкома Б. Д. Сергеева, 
скульпторов-художников Тульского художественного фон
да. Большой вклад внесли ветераны Великой Отечествен-у 
ной войны — А. Е. Плотников и А. И. Рыбин. Руководство по 
возведению Кургана осуществлял первый секретарь РК КПСС
В. Г. Скачков.

Открытие мемориала состоялось 7 мая 1975 г. (в канун 30- 
летия Победы). Был зажжен Вечный огонь. В Курган Бессмер
тия входят 5 братских могил, в которых захоронено около 
5 тыс. чел. и лишь имена 77 из них известны.

В передней лобовой стеле Кургана замурована Книга Сла
вы, где записаны имена земляков, погибших в 1941—1945 гг.

Здесь же замуровано обращение к потомкам. Эти докумен
ты будут вскрыты в 2045 г. (к 100-летию окончания войны).

В металлических ампулах находится земля, обагренная 
кровью городов-героев — Тулы, Москвы, Ленинграда, Севасто
поля, Киева и др. Они замурованы в боковых частях централь
ной аллеи.

Курган Бессмертия — святое место для жителей района и 
области.

С киреевской землей жизнью и деятельностью связаны 
многие замечательные люди.

В районе 4 Героя Советского Союза, 4 Героя Социалистиче
ского Труда, 3 Почетных гражданина г. К., 11 заслуженных 
учителей РФ, 1  заслуженный врач РФ, 1  заслуженный работ
ник торговли РФ, 1 заслуженный работник жилищно-комму
нального хозяйства РФ и т. д. Герои Советского Союза: Афа
насьев Павел Александрович (род. 16.12.1922, с. Крутицы (ныне 
Киреевского р-на Тульской обл.), генерал-майор, Герой Совет
ского Союза (15.1.1944). В феврале 1942 г. призван в Красную
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Армию. Участник боев с немецко-фашистскими захватчиками; 
Высокого звания удостоен за форсирование р. Днепр. Захаров 
Николай Дмитриевич (род. 19.12.1923, с. Кузнецово Киреевского 
р-на Тульской обл.), командир пулеметного взвода, Герой Со
ветского Союза (17.11.1943). В Керченско-Эльтингенской опера
ции в конце октября 1943 г. подразделение лейтенанта 3. в 
числе первых десантников форсировало пролив, отделяющий 
Таманский полуостров от Керченского. Тесаков Николай Федо
рович (род. 16.12.1918, д. Чифировка (ныне Киреевского р-на 
Тульской обл.) — 5.11.1943), военный летчик, Герой Советского 
Союза (25.3.1943). Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г. Совершил 140 боевых вылетов на бомбардировку 
военных объектов и войск противника. Филипченков Сергей 
Викторович (род. 11.8.1960, пос. Бородинский Киреевского р-на 
Тульской обл.). Командир боевого вертолета. За образцовое вы
полнение заданий во время боевых действий в Демократиче
ской Республике Афганистан удостоен звания Героя Советско
го Союза (31.7.1986). Герои Социалистического Труда: Козырев 
Валентин Михайлович (1928, д. Николаевна Ефремовского р-на 
Тульской обл.— 1988), рабочий, шахтер, Герой Социалистиче
ского Труда (1971). С 1946 г. навальщик, забойщик, в 1948— 
1953 гг. проходчик на Оболенских шахтах. С 1952 г.— про
ходчик, бригадир проходчиков на шахтах Киреевского р-на. 
Перекатенков Василий Егорович (род. 1930, д. Селихово Куй
бышевского р-на Калужской обл.), шахтер, Герой Социалисти
ческого Труда. Заслуженный шахтер РСФСР. С 40-х гг. ра
ботал на шахтах Болоховского, Дедиловского, Киреевского рай
онов Тульской обл. Сидорова Лидия Ивановна (род. 1938, 
с. Мальта Усольского р-на Иркутской обл.) За участие в возве
дении г. Краснокаменска в Читинской обл. в 1974 г. присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. С 1996 г.—в К. Шух- 
ренков Иван Данилович (род. 1924, с. Дубравка Вельского р-на 
Калининской обл.), Герой Социалистического Труда (30.3.1971). 
Участник Великой Отечественной войны. Затем работал в кол
хозе, с 1951-го по 1974 г.— на шахте «Приупская». Почетный 
шахтер. Петровский Борис Васильевич (род. 1946 в г. Тбилиси). 
Заслуженный врач РФ (1996). С 1971 г. хирург в ЦРБ Г. К. 
С 1975 г. заведующий хирургическим отделением. Провел бо
лее 3 тыс. операций. Заслуженные учителя района: Аксенова 
Любовь Илларионовна (род. 1946 в с. Новоселебное Киреевского 
р-на Тульской обл.), учитель истории в школе-интернате для 
детей-сирот г. К. Заслуженный учитель РСФСР (1990). Горель- 
никова Галина Трофимовна (род. 1919, г. Саратов). Учитель 
русского языка и литературы. Директор школы-интерната. 
Лауреат премии Н. К. Крупской (1982). Заслуженный учитель
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РСФСР (1964). Жаворонкова Александра Гавриловна (род 
1938), учитель биологии школы № 6 г. К. Заслуженный учи
тель РФ (1994). Жалненкова Людмила Гавриловна (род. 1939,
д. Чернятино Ефремовского р-на Тульской обл.), преподаватель 
биологии. Заслуженный учитель РСФСР (1990). Отличник на
родного образования (1968). Кауркина Антонина Федоровна 
(род. 1942, г. Богородицк Тульской обл.). Учитель географии в 
школе № 7 г. К. Заслуженный учитель РСФСР (1990). Корнева 
Валентина Ивановна (род, 1941, пос. Шахты № 17 Тульской 
обл.), учитель истории в школе № 5 г. К. Заслуженный учитель 
РСФСР (1992). Перцева Валентина Дмитриевна (род, 1942, 
пос. Товарково Богородицкого р-на Тульской обл.), учитель 
иностранного языка. Заслуженный учитель РСФСР (1991). По
лякова Тамара Андреевна (род. 1949, с. Бузувьязы БАССР), 
учитель русского языка и литературы школы № 5 г. Кйреев- 
ска. Учитель-Методист. Заслуженный учитель РСФСР (1991). С 
1995 г.— пресс-секретарь, помощник главы администрации му
ниципального образования «Киреевский район». Скачкова Инна 
Николаевна (род. 1941, г. Ефремов Тульской обл.), учитель ма
тематики. Учитель-методист. Заслуженный учитель РФ (1997). 
Куприн Алексей Николаевич (род. 1918, Жиловская слобода 
Дедиловского у. Тульской губ.). Учитель, краевед. Из учитель
ской династии. Организатор Школьных краеведческих и район
ного краеведческого музея. Один из авторов книги «Слава 
предков — потомкам пример» (изд. «Витязь», 1997). Куприн Ни
колай Гаврилович (1881, с. Дедилово Тульской губ.— 1954, 
г. Киреевск Тульской обл.), педагог, работник народного образо
вания, кавалер ордена Ленина (1949). Педагогическую деятель
ность накал с 14-летнего возраста. Педагогический стаж 50 лет. 
Никонова Евдокия Кузьминична (1902, с. Дедилово Тульской 
губ.— 1990, г. Киреевск Тульской обл.), ветеран народного обра
зования, кавалер ордена Ленина (1949). С 1918-го по 1957 г. ра
ботала в школах и учреждениях народного образования Бого
родицкого у. (затем ДедиловСкого, ныне Киреевского р-на). 
Участвовала в ликвидации неграмотности на селе в 30-е годы. 
Чекмазов Иван Иванович (род. 1915, д. Черная Грязь (ныне 
Киреевского р-на Тульской обл.), полный кавалер орденов Сла
вы. Учитель. В мае 1942 г. призван в Красную Армию. За му
жество и героизм, проявленные в боях, награжден орденами 
Славы 3-х степеней. После войны вернулся работать в школу. 
Кувшинов Николай Иванович (род. 1949, г. Киреевск), главный 
инженер треста «Киреевскмежрайгаз», с 1981 г.— его управля
ющий. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяй
ства РФ» (1994). Илюхин Михаил Иванович (род. 1966, г. Кире
евск Тульской обл.). Мастер спорта международного класса по
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самбо. Тренер. Чемпион России (1955), бронзовый (1955), сереб
ряный призер чемпионатов мира по боям без правил, серебря
ный призер чемпионата мира среди профессионалов (1998). 
Пилыцикова Тамара Никитична (род. 1946, г. Киреевск Туль
ской обл.), спортсменка-велосипедистка, заслуженный мастер 
спорта, мастер спорта международного класса. Чемпион страны 
в гите и групповой гонке (1973), чемпион мира в спринтерской 
гонке (1974). Чиков Владимир Матвеевич (род. 1939, с. Дедило
во Киреевского р-на Тульской обл.). Профессиональный контр
разведчик, полковник в отставке, журналист. В 1971 г. вышла 
первая книга «Космонавт — сын земли Тульской», в 1981 г . -  
повесть «Сотвори себя». По материалам госархива КГБ написал 
книгу «Нелегалы» (два тома). Выпущена в России, Германии, 
Франции, Финляндии, США. Ухабов Александр Андреевич 
(род. 1912, д. Красное Озеро Рязанской губ.). Почетный гражда
нин г. Киреевска (1975). Автор книги «Испытание» (Приокское 
книжное издательство). В 1940, г.— 1-й секретарь Дедиловского 
райкома КПСС, в июне 1941 г.— командир истребительного ба
тальона. Максимцов Михаил Данилович (род. 1909). Генерал- 
майор. Почетный гражданин г. Киреевска. Автор книги «Доро
гами мужества». Командир 559-го отдельного саперного баталь
она 299-й стрелковой дивизии, освобождавшей Киреевский р-н.

Интервью с главой муниципального образования 
«Киреевский район» Н. В. Поповым

Попов Николай Васильевич (род. 1953, шахта № 1 Косогорского 
р-на Тульской обл.). Из шахтерской семьи. Образование высшее, закон
чил среднетехнический факультет Тульского политехнического инсти
тута и Московскую высшую партийную школу. Свой трудовой путь на
чал на шахте «Бородинская» в 1975 г. С 1981-го по 1991 г. на партийной 
работе. В 1990 г. был избран секретарем Киреевского райкома КПСС. В 
1991 г. вернулся на шахту «Бородинская», где работал горнорабочим 
очистного забоя. В 1996 г. избран депутатом областной думы. 28 мая 
1997 г. назначен и. о. главы администрации Киреевского р-на. С 23 нояб
ря 1997 г. избран главой МО «Киреевский район».

— Какое положение Ваш город (район) занимает в обла
сти? Его характерные черты в экономике, культуре и т. д.?

— До недавнего времени МО «Киреевский район» являлся 
одним из развитых районов промышленности и сельского хо
зяйства Тульской области. В условиях общей экономической 
нестабильности его социально-экономическое положение оста
ется неимоверно сложным: не удается остановить спад про
мышленного производства, снижается жизненный уровень на
селения. Начиная со второго полугодия 1996 г. предприятия ра
ботают с убытками, которые постоянно нарастают. Только
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несколько из них удержались на плаву. С положительным 
финансовым результатом (прибылью) работают предприятия 
переработки — «Киреевский», «Липковский», «Болоховский» 
хлебозаводы; предприятия легкой промышленности—АО «Ис
кусственный мех», АО «Надежда»; предприятие деревообраба
тывающей промышленности—АО «Киреевскмебель». Положе
ние осложняется еще и тем, что наш район угольный; в связи с 
закрытием шахт растет число безработных. В настоящее время 
действуют шахты: «Липковская», «Бородинская», «Владимир
ская» (последняя прекратила уже добычу угля). Численность 
работающих сократилась за последние 3  года почти в 4 раза и 
составляет на сегодня 1900 чел.

Из 14 сельхозпредприятий с прибылью за 1997 г. сработало 
одно АО «Заря». Трудное экономическое положение отражает
ся на исполнении районного бюджета. Собственных средств 
район собирает 42 % от необходимого для обеспечения его жиз
недеятельности. На сегодняшний день невозможно содержать 
социальную сферу на районном бюджете, сформированном по 
методике прошлых лет.

Что же мы планируем? Из средств господдержки на 1998 г.:
1 . Строительство мясоперерабатывающего цеха на шахте 

«Бородинская» на 16 рабочих мест.
2 . Строительство мясо-молочного комплекса на базе подсоб

ного хозяйства на шахте «Бородинская» на 50 рабочих мест.
3. Строительство цеха по опытно-промышленному произ

водству противопожарных дверей на промышленных площадях 
шахты «Владимировская» на 1 0 0  рабочих мест.

4. На шахте «Комсомольская» создается солепромысел, где 
будут заняты 64 чел.

Уже работает хлебопекарня в г. Липки, молокоперерабаты
вающий цех на шахте «Бородинская».

Неподалеку от пос. Красный Яр (центральная усадьба сов
хоза «Гамовский») возводится первый в области нефтеперера
батывающий завод, который будет оснащен новейшим оборудо
ванием. Оно позволит выпускать нефтепродукты, соответству
ющие евростандартам.

По решению областной администрации нефтеперерабаты
вающий завод войдет в число предприятий, уплачивающих на
логи в бюджет МО «Киреевский район».

— Что вызывает особую гордость?
— Несмотря на экономические трудности в сфере культу

ры, у нас есть чем гордиться. В клубах района созданы 276 
кружков художественной самодеятельности, их посещают 
4200 чел. 5 коллективов районного Дома культуры им. Горького 
носят звание «народный». В областном смотре районных Домов
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культуры наш занял первое место. Как бы нам не было трудно, 
мы все-таки сохранили основную сеть школьных и дошколь
ных учреждений, и это очень важно. В 1998 г. о г. К. узнали в
далекой Японии.

Уроженец нашего города М. И. Илюхин в соревнованиях за 
мировое первенство в высшей бойцовской лиге «Ринге» завое
вал серебряную медаль.

— Какие организации не утонули, а работают, дают про
дукцию, услуги?

— О хлебозаводах уже было сказано. Неплохо работает и 
молокозавод в г. К. Он существует уже 35 лет. У продукции за
вода хорошее качество.

Развивается малое предпринимательство, оно принесло в 
бюджет района 1 0 ,5 % от общих налоговых поступлений.

— 'Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы
его хотели бы видеть?

— С надеждой и верой. Прежде всего я хотел бы, чтобы 
наш район стал недотационным, а районом, обеспечивающим
себя самостоятельно.

В районе сильный директорский корпус (как промышлен
ный, так и сельскохозяйственный), это профессионалы высоко
го класса, которые должны возродить свои отрасли, найти свое 
место в рыночной экономике, привлечь инвестиции в промыш
ленность района. Поэтому первоочередная задача руководите
лей любого ранга — иметь бизнес-планы предприятия, прини
мать участие в выставках-конкурсах для привлечения инве
сторов.

Администрация МО «Киреевский район» также приложит 
все силы к возрождению района.



КРАПИВНА
Крапивна. Село в Щекинском р-не Тульской обл., располо

женное на левом берегу р. Плавы, недалеко от впадения ее в 
. р. Упу, в 30 км от г. Щекино, под 53° 57' северной широты и 
37° 10' восточной долготы. Бывший уездный город Тульской 
губ. и бывший районный центр Тульской обл.

Первоначальная, так называемая Старая Крапивна, возник
ла на территории бывшего Новосильско-Одоевского княжества, 
или на землях, примыкавших к нему. Княжество в 1407 г. было 
завоевано литовским великим князем Витовтом. В самом конце
XV—начале XVI в. его территория вошла в состав единого 
Русского государства, а его владельцы стали служилыми 
князьями московских государей. При Иване Грозном они были 
включены в число бояр, заняв в боярской думе первые или од
ни из первых мест. Один из них кн. Михаил Иванович Воро
тынский до 60-х годов XVI в. сохранял за собой часть княжест
ва, но уже только на вотчинном праве. Стремясь укрепить обо
рону южных рубежей государства и одновременно ограничить 
крупное княжеское землевладение, Иван Грозный произвел об
мен землями с кн. М. И. Воротынским, которому за Одоев, Но- 
восиль, Остров, Чернь и прилегающие к ним территории была 
дана компетенция в виде значительных земельных владений в 
Замосковье. Очень вероятно, что вскоре после этого обмена и 
появляется город К. Создание нового города, по всей видимо
сти, преследовало ряд целей: 1 . Укрепление южного порубежья 
страны. 2. Создание нового центра в противовес старым фео
дальным. 3. Освоение территории, находящейся в центре Кули
кова поля, в широком понимании этого топонима. Нельзя ис
ключить и возможные другие цели закладки нового города.

Есть определенные основания предполагать, что территория 
бывшего Одоевского княжества была включена в состав оприч
нины на последнем этапе ее существования. Разрядные записи 
(официальные назначения воевод в полки и города) не дают точ
ную дату возникновения города. Под 1575/76 г. в них указыва
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ется: «На Плаве, и на Солове, и на Крапивне Давыд Бегичев с 
крещенья Христова 83 году», т. е. с января 1575 г. Такие записи 
о новом городке следуют до 1578/79 г., т. е. на протяжении 4 лет. 
Ясно, что, не имея базы в виде какого-то городка, отряд стоять 
все это время в поле не мог, тем более в зимнее время. Следова
тельно, городок был выстроен еще до первого появления отряда 
Бегичева в приграничной полосе. В 1580/81 г. эта запись не
сколько сокращается: «На Плаве и Солове осадная голова Офо- 
насий Кобелев», что прямо указывает на город, т. е. укреплен
ное место, в котором можно обороняться и выдерживать осаду. 
В 1586/87 г.: «На Плаве и на Солове воевода князь Иван княж 

/ Ондрев сын Долгорукий да голова Олександр Хрущов», кото
рым приказано быть «в сходе», т. е. в случае объединения горо
довых отрядов вместе, в большом полку «с Крапивны». К. стала 
одной из крепостей Большой засечной черты, прикрывавшей 
Русское государство со стороны степи.

Засеки под К. состояли из 2 участков: Орловской (Зауп- 
ской) и Малиновой. Они шли от Малиновых ворот у д. Ясная 
Поляна и доходили до Одоевской засеки у д. Тризново. В июле 
1587 г. татарские царевичи приходили под К. «И быв у Крапив
ны, Из земли пошли вон со всеми людьми». Предполагается, 
что в результате этого набега К. была сожжена. Однако в кон
це этого года в К. назначается голова кн. Д. А. Бельский, а 
в 1587/88 г. к нему в помощь был направлен головой же 
И. Хрипков. В 1588/89 г. в К. вновь назначается воевода 
кн. С. С. Гагарин и голова И. Д. Лодыженский, которые «в схо
де» определяются в самый младший из полков Тульского укра- 
инного разряда, сторожевой, где занимают среди городовых во
евод самое последнее место, что говорит о К. как о наименьшем 
среди городов тульской окраины.

Однако на следующий год город признается уже центром 
сбора ратных сил. Сюда к воеводам князьям В. А. Тюменскому 
и И. П. Ромодановскому должны были прийти воеводы из Ми
хайлова, Черни и Ряжска. Таким же центром К. является и в 
последующие годы XVI b . В 1600 г. в К. служили 200 казаков и 
60 стрельцов. В начале XVII в. жители К. поддерживали вы
ступление южных городов против Москвы. 13 апреля 1613 г. на 
К. напал Заруцкий, отступавший под натиском правительст
венных сил от Епифани и Дедилова. Силы Заруцкого составля
ли русские и украинские казаки в количестве около 3 тыс. чел. 
Вместе с ним была знаменитая Марина Мнишек с сыном. Не
смотря на исключительно мужественное сопротивление, ока
занное гарнизоном города во главе с тульским дворянином 
Максимом Денисьевичем Ивашкиным, Заруцкий взял город и
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выжег его. 20 или 21 апреля Заруцкий направился из К. в 
Чернь, уведя с собой пленного воеводу М. Д. Ивашкина.

Об опустошении К. прекрасно свидетельствует справка 
1622 г., в которой указано: «А на Крапивне... острог худ... а жи- 
лецких людей на Крапивне: казаков 70 человек, стрельцов, мо
сковских стрельцов, 1 0 0  человек, а пищалей у них нет, забрали 
казаки и черкасы, как Ивашка Заруцкий Крапивну сжег». По
сле этого было решено перенести К. на новое место, где она су
ществует в настоящее время.

Долгое время в XVII в. бывший Крапивенский у. носил на
звание Соловского, т. е. назывался по имени одной из рек, про
текающих на его территории. В новом городе в 1636/37 г. было 
2 посадских чел. и 270 ратных, в 1639/40 г. 258 ратных и ка
зенный ремесленник, в 1642/43 г. 254 ратных. После возведе
ния Белгородской оборонительной линии значение К. как кре
пости уменьшилось. Значительное количество служилых людей 
из города было переведено в более южные города. В 1669 г. в 
нем остались только 126 ратных и казенный ремесленник. В 
1678 г. количество ратных людей вновь увеличивается до 212 
(ремесленник сохранился), но это уже не повлияло на дальней
шую судьбу города, который из сторожевого становился одним 
из обычных городов центральной России.

Оказавшись в глубоком тылу, потеряли свое стратегическое 
значение засеки. Крапивенские засечные леса тоже были пере
даны Тульскому оружейному заводу или проданы частным ли
цам. Это обстоятельство привело потом к сокращению лесных 
массивов, которые с 1765-го по 1871 г. уменьшились почти впо
ловину. В 1777 г. К. с уездом приписывается к Тульской губ. В 
1778 г. .Екатерина II утвердила герб города. В геральдическом 
щите «в золотом поле положенные звездою шесть крапивных 
ветвей по имени сего города». В 1836 г. в К. действовали уезд
ное училище с 44 учениками и приходское училище с 94 уче
никами. Удаленность города от железнодорожной линии, сла
бая развитость торговли и промышленности вели к тому, что 
он постепенно утрачивал значение-экономического центра уез
да, каким становилось с. Сергиевское (ныне Плавск).

К началу 90-х годов XIX в. в К. проживали 2859 жителей 
(1499 муж. и 1360 жен.): дворян—91, духовного сословия—26, 
почетных граждан и купцов — 2 1 1 , мещан— 1882, крестьян— 
417, военного сословия — 210, прочих—-22. Имелись уездное 
училище С 55 учениками, женская прогимназия с 119 ученица
ми, 2 школы со 100 учениками. В городе работали 73 мастера с 
137 рабочими и 75 учениками. Каменных жилых домов было 48, 
деревянных 359, 2 каменных торговых общественных склада и 
40 таких же лавок, 5 каменных церквей, действовали 2 водоч
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ных завода, кожевенный, вблизи города фабрика деревянных 
изделий. Площадь Крапивенского у. составляла 1923 кв. вер
сты. На его территории производилась добыча каменного угля 
и железной рудЫ. В начале 90-х годов XIX в. Крапивенский у. 
делился на 22 волости, в которых было 323 селения, крестьян
ских дворов 14 510, некрестьянских 728. Жителей уезда насчи
тывалось 112 999 чел., из них крестьян 104 242.

Пахотная земля занимала 78,4% площади уезда, леса — 
4,7%, луга и выгоны:—14,6%, неудобья и болота^—2,3%. В об
щинном крестьянском владении находилось 49,25% земли, у 
крестьянских собственников — 2,52%, дворян—42,58%, у куп
цов— 1,89%, мещан — 0,41%, у церковнослужителей— 1,41%, 
у других — 1,94%. Церквей в уезде было 58. Торговых пред
приятий насчитывалось 108. В уезде работали заводы: меде
плавильный, латунный, химический, бумажный, 2  крахмаль
ных, 4 винокуренных, сапожно-шпилечный, земледельческих 
машин, а также мукомольни и маслобойня.

С XIX в. в Тульских засеках шли лесоустроительные рабо
ты. Леса поделили на участки. Каждому определялся свой срок 
рубок и посадок. Площадь каждого квартала равнялась 100 де
сятинам. Были организованы лесничества. Лесное хозяйство в 
засеках стояло на высоком уровне. В Крапивенском у. в это 
время имелось 40 земских школ и 2 Министерства просвеще
ния, в которых обучались 1994 мальчика и 285 девочек. В цент
ре засек близ г. К. в 1888 г. была открыта Крапивенская двух
годичная лесная школа, преобразованная в 1924 г. в лесной 
техникум и переведенная из деревянных домишек в с. Ярцево 
в бывшую помещичью усадьбу в с. Селиваново.

В ноябре 1917 г. население Крапивенского у. в своем боль
шинстве проголосовало за эсеров. Однако большевики, руково
димые М. И. Большовым й Г. Д. Трещевым, на организованном 
в декабре у здания Ясенковского волостного правления митин
ге рабочих шамотного завода, шахтеров и крестьян добились 
избрания первого в уезде Временного совета Ясенковской вол. 
А затем 28 декабря на объединенном заседании Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов добились объявле
ния о переходе власти в уезде к Советам. 17 января 1918 г. 
Крапивенский уездный съезд Советов закрепил этот переход 
окончательно.

При районировании Тульской губ. в 1924 г. постановлением 
ВЦИК Крапивенский у. переименован в Плавский у. 20 июня 
1924 г. из уезда выделен и образован Московско-Крапивенский 
р-н С центром в г. К. Район делился на 12 сельсоветов. В райо
не имелись: школа II ступени, 24 школы I ступени, 12 пунктов 
ликвидации неграмотности, 8 изб-читален, 3 библиотеки. Тор
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говля и промышленность нового района была представлена 
1 2  кузницами, 2 крупорушками, 8 маслобойнями, 1 2  сельскохо
зяйственными товариществами и потребительскими кооперати
вами, 3 мануфактурными лавками, 5 галантерейными лавками 
и другими мелкими предприятиями и торговыми заведениями. 
Постановлением Президиума ВЦИК от 2 2  февраля 1926 г. К. 
переведена в разряд сельских поселений. Индустриализация 
страны обошла стороной этот бывший город.

Во время Великой Отечественной войны К. была занята 
гитлеровцами 9 ноября и освобождена 19 декабря 1941 г. вой
сками 50-й армии и конниками 2-го кавалерийского корпуса. В 
послевоенный период Крапивенский р-н оставался аграрным и 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 августа 
1958 г. был ликвидирован, а его территория передана в состав 
Щекинского р-на.

С 1971 г. началась газификация К. и домов рабочих совхозов 
«Крапивенский» и «Жердевский». В настоящее время в селе ра
ботает Крапивенский хлебозавод, обеспечивающий 24 торговых 
точки Крапивенской, Жердевской, Николо-Упской, Селиванов- 
ской и Даниловской сельских администраций. Действует Крапи
венский сельский Дом культуры, Крапивенский краеведческий 
музей, начало которому положил Николай Вениаминович Деми
дов (6.10.1906, г. Медынь Калужской губ.— 1984, с. Крапивна 
Щекинского р-на Тульской обл.), педагог, член Географического 
общества СССР, краевед.

Широко известен Крапивенский лесной техникум, отметив
ший в 1988 г. 110-летие своей деятельности. До своего перевода 
после революции в с. Селиваново в помещении бывшего дома 
помещиков Волынских «Лесная школа», как тогда называли 
техникум, оказывала большое влияние на культурную жизнь 
К. Теперь это крупное учебное заведение и предприятие, рас
полагающее 7172 га лесных угодий, включая уникальный 
дендроеад. Помимо техникума имеется школа-интернат на 
200 чел. В К. стоит дом с мемориальной доской, надпись на ко
торой гласит: «Здесь в 70—80-х гг. XIX в. часто бывал у своей 
сестры писатель-демократ Г. И. Успенский». (О культурных 
гнездах и замечательных людях Крапивны и Крапивенского 
р-на см. в статье «Щекино».)

тшт

КУРКИНО
Куркино. Поселок городского типа в Тульской обл., распо

ложенный на р. Вязовка (Вязовня, Язовня, Вязовна), притоке 
р. Красивой Мечи, в 163 км к юго-востоку от г. Тулы, на линии 
юго-восточной (ранее Сызрано-Вяземской) ж. д. (ст. Куликово 
поле). Население 6,6  тыс. чел. (1999). Центр одноименного Кур- 
кинского района.

Территория, на которой возникло с. Куркино, непосредст
венно относилась к Куликову полю, на котором постоянно ос
танавливались татары, всегда отдыхавшие в этих местах пе
ред броском через леса и Оку при вторжении в центральные 
районы Московского государства. Заселение этой территории 
относится ко второй половине XVII—началу XVIII вв.

Точное время возникновения с. К. еще не выяснено. Во вся
ком случае оно существовало уже в 40-е годы XVIII в. Перво
начально село относилось к Данковскому у. В 1762 г. 14 июня 
была подана ревизская сказка на с. Богослово (Богословское) К. 
«вотчины господина статского советника Алексея Андрианова 
с. Гринькова Данковского уезда Везовенского стана села Бого
словского Куркина тож». В конце сказки указано: «Итого в 
бывшею минувшею вторую ревизию в подушном окладе поло
жено за оным господином скаске в том селе Богословском две- 
сте двенатцать душ». С образованием Тульской губ. часть тер
ритории Данковского у. была приписана к Ефремовскому у., 
включенному в ее состав. Указ от 19 сентября 1777 г. предпи
сывал «взять... из Данковского [у.] 2000 душ».

Во всяком случае К. было крупным селом, которое, видимо, 
принадлежало нескольким владельцам. В ревизских сказках
4-й ревизии уже Ефремовского у. указано, что 7 июня 1782 г. 
была подана сказка «вотчины покойного действительного тайно
го советника, сенатора и действительного ж камергера и обоих 
Российских орденов кавалера и Ладужского канала главного ди
ректора князь Бориса княж Григорьевича вдовствующей супру
ги ево кнегини Ирины Михайловны и сына ее двора ея импера
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торского величества действительного камергера Николая княж 
Борисовича Юсуповых Тульского наместничества Ефремовской 
округи села Богословского Куркино тож». Согласно этому доку-, 
менту в селе по 3-й ревизии (1762 г.) проживали 61 крестьянин 
и 73 крестьянки, а в 1782 г. 81 крестьянин и 93 крестьянки.

Эта часть села в 1811 г. принадлежала кн. Николаю Бори
совичу Юсупову. В это время за ним числилось 122 крестьяни
на. Название с. «Богослово» связано с построенной в нем цер
ковью в честь евангелиста и апостола Иоанна Богослова. На
звание села показывает, что церковь в нем существовала уже в 
первой половине XVIII в. Вероятно, что церковь неоднократно 
перестраивалась, долго сохраняя свое первоначальное назва
ние. В 1765 г. был освящен придел церкви во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. К 1833 г. храм пришел в такое состояние, 
что архиепископ Тульский и Белевский Дамаскин запретил в 
нем богослужение.

К этому времени село перешло к новым владельцам-^За
сядько. Им стала владеть Елена Александровна Засядько. Уп
равляющий имением, видимо, один из ее близких родственни
ков корнет Иван Дмитриевич Засядько, отремонтировал храм, и 
в нем возобновилась служба. Однако ремонт не носил капиталь
ного характера. Елена Александровна получила разрешение на 
строительство нового храма во имя евангелиста Иоанна Бого
слова с приделами во имя Святителя и Чудотворца Николая и 
во имя Святого Митрофана Воронежского. В 1839 г. началось 
строительство новой церкви, которая была закончена в 1845 г. и 
освящена. В 1849 г. был освящен придел во имя Святого Митро
фана Воронежского. Иконостас для этого придела сделан на 
средства бывшего дворового человека кн-ни Долгорукой Алек
сандра Козьмина Потапова. В 1889—1892 гг. на средства и бла
годаря стараниям ефремовского купца Петра Ивановича Возне
сенского был выстроен придел Святителя Николая и расширена 
трапезная. Однако, несмотря на возникновение новой, церкви, 
население села воспротивилось разборке прежней церкви, кото
рая продолжала существовать вплоть до начала XX в.

Предположение церковного историка П. И. Малицкого о 
происхождении названия «Куркино» от слова «куролесить», 
безусловно, не выдерживает критики. Накануне отмены крепо
стного права в 1857 г. в селе проживали 1617 чел.

Нахождение на Елецко-Епифанском торговом тракте и не
посредственная близость к участку Смоленск—Козлов (Мичу
ринск) прошедшей в 1874 г. мимо села юго-восточной (Сызра- 
но-Вяземской) ж. д. позволили К. стать одним из узловых цент
ров товарного обмена и торговли на юго-востоке Тульской губ. 
К концу XIX в. в нем имелось 15 торговых лавок, а в конце ав

КУРКИНО 219

густа по старому стилю ежегодно организовывалась большая 
ярмарка.

Куркинский базар издавна привлекал и данковских, и епи
фанских, и елецких, и богородицких, и лебедянских купцов. 
Причем и сами куркинские селения славились не только про
дукцией сельского хозяйства, но и продуктами его переработки 
и изделиями кустарей.

Куркинские бондари, жестянщики, гончары, кружевницы, 
скорняки, валяльщики обуви и др. славились по губернии и за 
ее пределами. Не имея достаточных доходов с земли, куркинцы 
осваивали множество ремесел, уходили в поисках работы в го
рода и селения. В начале XX в. около 8 % от общей численно
сти населения К. занималось отходничеством.

Позднее, уже в 20-е годы, в документах местных коммуни
стических партячеек отмечалось засилие в райцентре так на
зываемых мещан-ремесленников.

Большую трудность населению К. доставляло плохое каче
ство воды. К 1916 г. в селе имелось 255 домов, в которых про
живали 942 муж. и 951 жен.

Советская власть в Ефремовском у. была установлена в 
начале 1918 г. Осенью 1918 г. в уезде проводились показатель
ные хлебозаготовки во главе с заместителем иаркомпрода 
А. Г. Шлихтером. Крестьянам было обещано, что после этой 
сдачи хлеба у них не будут проводиться какие-либо конфиска
ции зерна. Однако обещание было нарушено, и весной 1919 г. 
там вновь появились продотряды. Это привело к крестьянским 
выступлениям, которые Советская власть подавила вооружен
ной еилой. Начавшая проводиться с 1921 г. новая экономическая 
политика позволила возродить сельское хозяйство страны и 
приступить к восстановлению промышленности. В 1924 г. в 
Тульской губ. проведено районирование, преследовавшее не
сколько целей, и, в частности, лишить местные органы реальной 
власти и строжайше подчинить их центру. Среди других был ор
ганизован Куркинский р-н, вошедший в состав Богородицкого у.

Район делился на 9 сельсоветов. На территории его имелись
2 школы II ступени, 26 школ I ступени, 2 народных дома, 3 из
бы-читальни, 2 библиотеки. Торговля и промышленность были 
представлены 2  бакалейными лавками, 2  заведениями по изго
товлению и реализации валяной обуви, галантереей, колбасной 
лавкой, 2 крупорушками, 2  заведениями мануфактурной тор
говли, 2 маслобойками, 19 мелочными лавками, 13 мельницами;
3 мясными лавками, 2 пекарнями, просорушкой, 9 сельскохо
зяйственными артелями и обществами потребительской коопе
рации, заведением по продаже съестных припасов, 2 пунктами 
ссыпки зерна, 8 шерстобитками. На 1926 г. в с. К. насчитыва
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лось 444 крестьянских хозяйства, 127 хозяйств других типов. 
Население составляло 2578 чел. (1249 муж. и 1329 жен.).

В 1929 г. в стране проводилась ликвидация последних ре
альных органов власти на местах—губисполкомов. Это также 
осуществлялось под видом изменения административно-терри
ториального деления. Губернии ликвидировались, а вместо них 
создавались округа и огромные области, напоминавшие петров
ские губернии 1708 г. Постановлением Президиума ВЦИК от
12 июля 1929 г. был утвержден состав Московской обл. и вхо
дящих в нее округов, в том числе и Тульского, в состав которо
го входил Куркинский р-н.

23 июня 1930 г. ЦИК и Совнарком СССР ликвидировали ок
ружное деление, подчинив районы непосредственно центру. Та
кое управление было эффективно в период коллективизации, 
однако в нормальных условиях жизни оно оказалось слишком 
громоздким. Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. 
большая Московская обл. делилась на 3, в том числе и Туль
скую, в состав которой был включен и Куркинский р-н.

Накануне Великой Отечественной войны в Куркинском 
р-не проживали 34 тыс. чел. В действующую армию были при
званы почти 7 тыс. чел. Из них более 4 тыс. не вернулись до
мой. Многие куркинцы награждены орденами и медалями, а 
четверо удостоены звания Героя Советского Союза. Куркин
ский р-н был занят фашистами 21 ноября 1941 г. и освобожден 
частями 61-й армии под командованием генерала М. М Попова
13 декабря 1941 г. Знаменитое Куликово поле освобождали ча
сти 346-й стрелковой дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февра
ля 196(3 г. все существовавшие в Тульской обл. районы ликви
дированы, а вместо них образованы 1 0  сельских районов и 
2 промышленных. Решением объединенного заседания Туль
ских облисполкомов (промышленного и сельского) от 5 февраля 
1963 г. в состав Богородицкого сельского р-на были включены 
сельсоветы Богородицкого и Куркинского районов и 7 сельсове
тов Воловского р-на.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 янва
ря 1965 г. сельские районы Тульской обл. преобразованы в рай
оны, промышленные районы Ликвидированы, при этом образо
ван ряд новых районов, в том числе и Куркинский. Решением 
Тульского облисполкома от 13 января 1965 г. в состав вновь об
разованного Куркинского р-на были включены сельсоветы: 
Андреевский, Куркинский, Михайловский, Моховский, Орлов
ский, Птаньский, Силинский и Шаховской бывшего Богоро
дицкого сельского р-на. Решением Тульского облисполкома от 
10 января 1968 г. с. К. и поселок ж. д. ст. Куликово поле Кур-
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кинского сельсовета объединены в один населенный пункт, от
несенный к категории рабочих поселков с присвоением ему 
наименования р. пос. Куркино.

В настоящее время Куркинский р-н продолжает развивать
ся как сельскохозяйственный, специализируясь на растение
водстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной 
продукции. Фонд пахотных земель района составляет 80 535 га, 
из них 10 713 — в личной собственности и владении граждан. 
В районе работают 17 коллективных сельскохозяйственных 
предприятий и 19 фермерских, которые выращивают пшеницу, 
рожь, ячмень, картофель, сахарную свеклу и т. д. Разводят 
свиней, овец, крупный рогатый скот. Большая часть промыш
ленных предприятий района сконцентрирована в р. пос. К. За 
некоторыми исключениями (асфальтовый завод), они заняты 
переработкой продуктов сельского хозяйства. Это—сахарный, 
спиртосолодовенный, маслодельный заводы, 2  пекарни, колбас
ный цех.

Медицинское обслуживание населения района осуществля
ется Куркинской центральной районной больницей, Никитской 
участковой больницей, Михайловской амбулаторией, 17 фельд
шерскими и медицинскими пунктами. Бытовое обслуживание 
обеспечивает муниципальное предприятие «Бытовик» с сетью 
комплексных приемных пунктов. В системе народного образо
вания работают 17 общеобразовательных школ, школа-детский 
сад, дом школьника и школа искусств. Имеются 8 сельских 
детских садов и 2 поселковых. В районе действуют 8 сельских 
клубов, 2 Дома культуры и 14 библиотек.

Древняя куркинская земля славна своим прошлым. Из глу
бины веков и сравнительно недавнего времени дошла до нас 
память о боевых и созидательных деяниях наших предков.

На территории нынешнего Куркинского р-на, где в 1380 г. 
произошла Куликовская битва, в честь этого судьбоносного для 
нашего Отечества события у д. Ивановки на Красном холме в 
1849 г. поставлена памятная колонна (архитектор А. П. Брюл
лов) и возведен в 1913—1917 гг. храм-памятник Сергия Радо
нежского (архитектор А. В. Щусев). Храм Рождества Богороди
цы воздвигнут иве .  Монастырщино, где, по преданию, похоро
нены павшие в сражении русские воины. В последующие годы 
здесь создан Государственный военно-исторический и природ
ный музей-заповедник «Куликово поле». От более поздней эпо
хи помещичьих гнезд в районе уцелели по большей части лишь 
остатки усадебных строений и храмов некогда известных фа
милий Раевских, Бобринских, Писаревых и др. В с. Никитское 
существуют здания больницы и школы, которые были построе
ны П. И. Раевским. В самом Куркино возвышается уже упомя
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нутая церковь Иоанна Богослова, произведение времени конца 
позднего классицизма и начала эпохи эклектики в архитекту
ре. В современном К. функционирует районный Дом культуры 
с театральной студией, хором ветеранов, танцевальным круж
ком, детская школа искусств, в которой создано 3 отделения: 
народное, фортепианное и художественное, поселковый парк 
площадью 50 га с 2 аттракционами.

Ряд замечательных людей делами или рождением связаны 
с землей Куркинского р-на. Это упомянутый выше Петр Ива
нович Раевский (1873, с. Никитское Епифанского у. Тульской 
губ-— 28.8.1920, с. Барятино Богородицкого у. Тульской губ.), 
врач и общественный деятель.

Рафаил Алексеевич Писарев (21.4.1850, с. Орловка Епифан
ского у. Тульской губ.— 11.1.1906, Москва), надворный совет
ник, земский и хозяйственный деятель, благотворитель. Кур- 
кинская земля дала 3 Героев Советского Союза.

Гуров Иван Петрович (30.7.1924, с. Силино Куркинского р-на 
Тульской обл.— 28.11.1944, г. Лиепая, Латвия), артиллерист. Ге
рой Советского Союза (24.3.1945). Посмертно. Участник Великой 
Отечественной войны с 1941 г. Отличился в бою 23—24 июля 
1944 г. у д. Ямно Брестского р-на Брестской обл.

Николаев Дмитрий Семенович (род. 7.11.1919, д. Даниловка 
(ныне Куркинского р-на) Тульской губ.), летчик-истребитель, 
полковник. Герой Советского Союза (8.9.1943). На фронтах Ве
ликой Отечественной войны с июня 1941 г. Сбил 14 самолетов 
противника.

Поляков Василий Георгиевич (1924, д. Борисово Куркин
ского р-на Тульской губ.), рабочий. Герой Советского Союза
(21,2.1945), посмертно. На фронтах Великой Отечественной вой
ны с декабря 1942 г. Прошел боевой путь от Сталинграда до 
Вислы.

Куркинцами являются Василий Никитович Бушин 
(род. 1929, д. Грачевка (ныне Куркинского р-на Тульской обл.), 
рабочий совхоза «Знаменский» Куркинского р-на, Герой Соци
алистического Труда (1966) и Виктор Фадеевич Соколов, маши
нист тепловоза Московской ж. д., дважды Герой Социалистиче
ского Труда, которому в К. в 1966 г. поставлен памятник.

Среди замечательных людей, связанных с Куркинским 
р-ном, Иван Игнатьевич Якубовский (1912—1976), военачаль
ник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Сою
за, который во время войны служил в бронетанковой части, 
дислоцировавшейся в К.
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ЛЕНИНСКИЙ
Ленинский. Поселок городского типа в Тульской обл*, рас

положенный при слиянии речек Нюховки и Волоти, притоков 
р. Упы, в 24 км к северо-западу от г. Тулы рядом со ст. Обиди- 
мо Сйзрано-Вяземской ж. д. Центр одноименного Ленинского 
р-на. Население 9306 чел. (1996). Ленинский р-н располо
жен вокруг г. Тулы. Его площадь— 135121 га, население — 
68 403 чел. Главная река — Упа с притоками Сежей, Тулицей, 
Волотью, Непрейкой, Шатом и Нюховкой. Почвы серые лесные 
и дерново-подзолистые. Леса занимают площадь — 26,85 %. Из 
полезных ископаемых— месторождения известняка, глины и 
песка, богатые залежи поваренной соли. Через Ленинский р-н 
проходят ж. д. Тула -—Сухиничи, Тула — Калуга, Москов
ская ж. д. Тульского отделения (южное направление), 41 авто
мобильная дорога, в том числе 2 федерального значения: Ка
луга — Тула — Михайлов — Москва и Москва — Симферополь. 
Заселение Тульского у., на бывшей территории которого распо
лагается поселок, началось только после возведения мощной 
крепости в Туле. До этого под угрозой постоянных татарских 
набегов население практически покинуло эту местность. В то 
время и появляется поселение у слияния речек Нюховки и Во
лоти. В XVII—XIX вв. оно называлось с. Яковлевское, а в пис
цовых книгах Тульского у. 1587—1589 гг.— «Одоев^ц». На про
тяжении всего XVII в. Одоевец — Яковлевское находилось во 
владении рода Игнатьевых. При отмене крепостного права воз
никла Хрущевская вол. Тульского у., в состав которой вошло и 
с. Яковлевское.

При прокладке Сызрано-Вяземской ж.д. в селе появилась 
ст. Обидимо. Советская власть в Тульском у. была установлена 
в декабре 1917 г. При районировании Тульской губ. в 1924 г. в 
Тульском у. были созданы Басовский (центр г. Тула), Лаптев- 
ский (центр с. Лаптево), Рудневский (центр с. Руднево), Туль
ский (центр г. Тула), Частинский (центр д. Акулинино) р-ны. 
Постановлением Президиума Тульского губйсполкома от 8 сен
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тября 1924 г. Тульский р-н был объединен с Басовским в Туль
ско-Басовский. В октябре 1925 г. был ликвидирован Частин- , 
ский р-н, а в августе 1927 г. Рудневский. Яковлево являлось 
центром сельсовета.

В 1929 г. при реорганизации Тульской губ. в Тульский округ 
Тульско-Басовский р-н переименован в Тульский. С ликвида
цией Тульского округа в 1930 г. Тульский р-н непосредственно 
подчинен Московскому облисполкому. Постановлением ЦИК 
СССР от 26 сентября 1937 г. образована Тульская обл., в состав 
которой наряду с другими 38 районами вошел и Тульский р-н. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 
1939 г. за счет разукрупнения Тульского р-на был образован 
Ленинский р-н. Центром р-на стал пос. Домман — Асфальтового 
завода, котррому было присвоено наименование Ленинский. В 
состав вновь образованного района вошло 30 сельсоветов и раб. 
пос. Плеханово. Во время Великой Отечественной войны Ленин
ский р-на был оккупирован частично неприятелем. Части 50-й 
армии в декабре 1941 г. освободили всю территорию района. За 
время войны в армию было призвано или ушло добровольно на 
фрбнт более 20 тыс. жителей района, из которых 10232 чел. не 
вернулись домой. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 ноября 1949 г. пос. Л. Ленинского р-на отнесен к 
категории рабочих поселков. Наконец Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. все существовав
шие в Тульской обл. районы были ликвидированы и образовано 
10 сельских районов. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 г. сельские районы реорганизованы в 
районы, промышленные районы ликвидированы и образовано 
ряд новых районов, в том числе Ленинский. Решением Тульско
го облисполкома от 13 января 1965 г. в состав вновь образован
ного Ленинского р-на включены: рабочие поселки Л., Барсуки, 
Плеханово и сельсоветы Алешинский, Архангельский, Бежков- 
ский, Большееловский, Варфоломеевский, Зайцевский, Лутови- 
новский, Малаховский, Новоселковский, Октябрьский, Торхов- 
ский, Федоровский, Хопиловский и Хрущевский бывшего Ко
согорского сельского р-на. В 1969 г. в пос. Л. насчитывалось 
15 многоэтажных домов, большое'Количество небольших жилых 
домиков и коттеджей, в этом же году поселок был газифициро
ван. В послевоенные годы экономика района развивалась в аг- 
рарно-промышленном направлении. В настоящее время здесь 
сложилось многоотраслевое сельское хозяйство, специализи
рующееся на производстве зерновых культур, овощей, плодов, 
ягод, картофеля, а в животноводстве —на разведении крупного 
рогатого скота, свиней, лошадей и птицы. В районе работают 
1 совхоз, 13 сельскохозяйственных предприятий новых форм,
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170 крестьянских фермерских хозяйств. Наиболее крупными 
хозяйствами являются совхоз Богучарово, специализирующий
ся на выращивании плодов и ягод; архангельское ЗАО «Саже
нец», выращивающее саженцы, плодовых деревьев; СПК «Сто
рожевое», «Парники», «Приупский», птицефабрика «Рассвет», 
которая специализируется на выращивании бройлеров. Про
мышленность представлена крупными, средними и мелкими, го
сударственными (7) и акционерными (7) предприятиями, среди 
которых выделяются: ДП «Промстройгаз», ОАО «Тулаэлектро- 
привод», ОАО «Барсуковское рудоуправление», ОАО «Тульский 
горнохимический завод», ОАО «Малиновский каменный ка
рьер», «Богучаровский экспериментальный консервный завод», 
ЗАО «Феникс», АО «Хомяковское карьероуправление», «Мали
новский комбинат строительных конструкций и материалов», 
ОАО «Гидроарматура», АО «Обидимский кирпичный завод». На 
территорщ! района работают 3 транспортные ж. д. организации: 
ТОО «АТЦ», Плехановская дистанция пути Тульского отделе
ния Московской ж. д., ж.-д. ст. Плеханово — крупнейший сорти
ровочный узел области. На территории района расположена 
Тульская областная психиатрическая больница, областной про
тивотуберкулезный диспансер, социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей в пос. Барсуки, 11 боль
ничных учреждений (вместе с амбулаториями) 27 фельдшер
ско-акушерских пунктов. Для снабжения населения медикамен
тами создана «Центральная районная аптека». Система народ
ного образования района состоит из 30 общеобразовательных 
школ, 3 школ-интернатов и 29 детских дошкольных учрежде
ний. На западной окраине пос. Ленинский воздвигнут Свято-Ге
оргиевский храм. В районе функционируют 24 сельских дома 
культуры и клуба, районный дом культуры, культурно-ин- 
формационный центр, народный ансамбль песни и танца «Ра- 
доница» Архангельского дома культуры, культурный центр
А. С. Хомякова и др.

Самыми древними памятниками материальной культуры на 
территории Ленинского р-на являются остатки городищ вяти
чей у деревень Торхово, Городенки, Кетри и Шепилово, отно
сящиеся к VII—IX вв. От более позднего времени, XVII в., у 
ч  Торхово сохранились остатки первого в России железодела
тельного завода. К XVIII в. относится и церковь Рождества Бо- 
ородицы в с. Обидимо. В с. Хрущево находится ныне дейст- 
ующая Богоявленская церковь, построенная в 1744 г. Многие 
амятные места и культурные гнезда Ленинского р-на связаны 

' жизнью и деятельностью замечательных людей. В с. Богуча- 
ово расположены Сретенская церковь (1836) с колокольней 
1894) и остатки ансамбля усадьбы Алексея Степановича Хомя
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кова (1.5.1804, Москва — 23.9.1860» с. Ивановское Рязанской .j 
губ.), русского философа, поэта, историка, публициста и обще- * 
ственного деятеля. Усадебный комплекс Хомяковых XVIII— 
XIX вв. сохранился и на территории санатория «Слободка». 
Недалеко от Тулы в имении помещиков Языковых сохранился 
каменный дом нач. XIX в. В с. Высоком находилось имение 
Елизаветы Петровны Нарышкиной, графини, жены Михаила 
Михайловича Нарышкина, члена Северного общества декаб
ристов, последовавшей за своим мужем в Сибирь.

Я. И. Бутович основал в с. Прилепы Тульской губ. первый в 
России частный музей лошади, экспонаты которого размеща
лись в построенном им здании, сохранившимся до наших дней.

С Ленинским р-ном связаны имена Героев Советского Сою
за П, С. Борисова, П. Н. Клюева, А. И. Миронова, М. И. Осипо
ва, С. Н. Судейского, А. Т. Сучкова, Ф. И. Титова и полных ка
валеров ордена Славы И. Н. Володич^ва, В. С. Королева, 
М. В. Потапова.

Интервью с главой муниципального образования 
«Поселок Ленинский и Ленинский район» А. А. Самошиным

Самошин Андрей Анатольевич (род. 18.11.1966, пос. Ленин
ский), работник сельского хозяйства, администратор. Окончил 
Мичуринский сельскохозяйственный техникум. Полтора года 
воевал в Афганистане. Награжден медалью «За боевые заслу
ги». Получил высшее образование в Тимирязевской сельско
хозяйственной академии. Возглавлял Сельскохозяйственное 
предприятие, выведя его в передовые. 7 Декабря 1997 г. избран 
главой муниципального образования «Поселок Ленинский и Ле
нинский район».

—  Каково сегодняшнее положение города (района) в области?
— Непосредственная близость к крупному промышленному 

областному центру наложила отпечаток на специализацию 
развития Ленинского р-на и образ жизни его населения. Ряд 
крупных сельскохозяйственных предприятий района ориенти
рован на выращивание овощей. По природно-климатическим 
условиям Ленинский р-н имеет высокий потенциал. Выгодное 
географическое положение, наличие квалифицированных кад
ров, природные ресурсы, экономика,-—все это наше будущее.

 ̂ —  К ак поселок см от ри т  в т рет ье т ысячелет ие? К аким  
Вы его хот ит е видеть?

— Смотрит с надеждой на лучшее и верой в наших людей, 
которые сделают наш поселок чище, уютнее, богаче.

липки
Липки. Город Киреевского р-на Тульской обл. Расположен 

в 38 км к югу от Тулы в северной части Среднерусской возвы
шенности, на территории Подмосковного угольного бассейна, в 
23 км от ж. д. ст. Щекино на линии Тула Орел.

Население Липок 1 0  700 чел. (1998), около 5 000 пенсионеры. 
Д. Липки известна с XVII—XVIII вв., в 1949 1951 гг. посе
лок с 1955 г — город. Добыча угля ведется с 1949 г., когда был 
создан трест «Красногвардейскуголь», объединяющий 17 шахт. 
В современных Липках имеются 3 промышленных предприя
тия- кирпичный завод, хлебозавод, меховая фабрика и пред
приятие ООО «Киреевский ЦЭММ». Работает одна шахта 
«Липковская».

Из промышленных предприятии города самое перспектив
ное ЗАО «Липковский хлебозавод» (основан в 1952 г.). Возрож
дение завода стало возможно благодаря инициативе его руко
водителей В. И. Носова и В. А. Цвейбаума. Здесь постоянно от
крываются новые рабочие места, в процессе реконструкции 
заменено оборудование, увеличился ассортимент выпускаемой 
продукции (печенье, хлеб, макароны, торты и др.). Продукция 
хлебозавода реализуется в Туле, Новомосковске, Узловой, 
Плавске, Щекино, Киреевске, Москве Хлеб, выпекаемый в Л., 
один из самых дешевых в Тульской обл.

В городе имеются: 4 общеобразовательные школы, 5 до
школьных учреждений, политехникум, ПТУ, Дом Детског° 
творчества, Дом культуры, детская музыкальная школа (ДМШ), 
3 библиотеки, бассейн, больница, тубдиспансер; 45 предприятии 
торговли ( м а г а з и н ы - 2 6 ,  павильоны, палатки); рынок, 3 почто
вых отделения, отделение Сбербанка. Липковскии политехникум 
(год основания 1958) предлагает обучение престижным профес
сиям на дневном и заочном отделениях: бухгалтер, менеджер, 
горный техник-электромеханик, техник-механик по эксплуата
ции оборудования предприятий торговли техник по ремонту 
автомобилей. ПТУ-16 (год основания 1952) выпускает электро-
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газосварщиков, портных, закройщиков. Заслуженной известно
стью в городе пользуются многочисленные объекты культуры. 
Детская музыкальная школа (год основания— 1957) имеет клас
сы: баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, танец-класс, эстети
ка, хор. Во Дворце культуры (основан в 1955 г.) работают 
10 кружков и 9 клубов (театр малых форм, вокальный взрослый 
«Рябинушка», вокальный детский «Карусель», вокально-инст
рументальный «До-диез» и др. клубы любителей музыки «Дис
ко», любителей искусства «Вдохновение» и др.).

Славен город и своими знатными людьми. Среди них Пере- 
катенков Василий Егорович (род. в 1923). Начал трудовую дея
тельность с 1939 г., бригадир проходчиков на шахтах «Смир
новская», «Владимировская», Герой Социалистического Труда, 
кавалер ордена «Шахтерская слава». Ефимов Алексей Про
кофьевич (род. 1931). Работал в лаве 30 лет на шахте № 5 тре
ста «Красногвардейскуголь». Полный кавалер орденов «Шах
терская слава» и ордена «Знак Почета». Лукьянова Алевтина 
Владимировна (род. 1945), учитель русского языка и литерату
ры, с 1983 г. учитель-методист, отличник народного просвеще
ния (1980), з а с л у ж е н н ы й  учитель школы РСФСР (1986). Родио
нова Зинаида Ивановна (род. 1928), учитель русского языка и 
литературы. Заслуженный учитель школы РСФСР (1970).

Интервью с главой администрации г. Липки 
С. Э. Сильченковой

Сильченкова Светлана Эскендеровна (род. 1947). Окончила Таш
кентский государственный педагогический институт. Работала препода
вателем в музыкальной школе, завучем, а затем 15 лет директором. 
С 1900 г.— заместитель председателя городского Совета, затем—пред
седатель городского Совета (1991), 1993 г.— заместитель главы админи
страции, с 1994 г.—глава администрации г. Липки.

— Какое положение Ваш город занимает в области? Его 
характерные черты в экономике, культуре?

— Наш город чисто шахтерский, жители были заняты в 
угольной промышленности. Лет 30 назад это был молодой, про
цветающий город с большой перспективой на будущее. В 50-Х 
годах он достиг своего расцвета. Были построены музыкальная 
школа, кинотеатр, разбит парк, поставлено много памятников, 
строились жилые дома.

В конце 60-х годов трест «Красногвардейскуголь» перестал 
существовать, и все стало приходить в упадок. Начался резкий 
спад производства. Сейчас в нашем городе много безработных, 
да еще половину его населения составляют пенсионеры.

Положение наше трудное.
• 'О

и.
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— Что вызывает особую гордость?
— Наша гордость — это детская музыкальная школа, она 

на хорошем счету в районе и области. Недавно в ней появились 
новые классы— эстетический и хореографический. На област
ных музыкальных конкурсах наши учащиеся занимают при
зовые места. В столь сложное время у нас успешно работает 
ресторан. Слава о кулинарном искусстве его поваров вышла 
за пределы района. Ресторан также осуществляет питание 
школьников, и делает это качественно.

Популярностью среди выпускников школ пользуется и наш 
механико-технологический техникум. Недавно ему исполнилось 
40 лет. И, конечно, в нашем городе много зелени, особенно лип. 
Отсюда и его поэтическое Название—Липки.

— Какие организации не утонули, а дают продукцию, ус- 
луги? v

— У нас есть такое предприятие —это хлебозавод. Оно яв
ляется рентабельным, постоянно расширяется, открывает но
вые рабочие места, увеличивает объем выпускаемой продук
ции. Руководители завода по мере возможности оказывают 
благотворительную помощь детсадам, школам.

— Как город смотрит в третье тысячелетие? Каким Вы 
его хотели бы видеть?

— Очень бы хотелось возродить былую славу г. Липки. Не
обходимо открыть новые производства, тогда появится у людей 
работа. Хотелось бы, чтобы возродилось строительство, сохра
нилась бы социально-культурная сфера.

т т т



НОВОМОСКОВСК
Новомосковск. Город в Тульской обл., районный центр, на

ходится в 220 км от Москвы и в 60 км к юго-востоку от Тулы. 
Расположен между, реками Доном и Шатом. Центральная часть 
города — самое высокое место Среднерусской возвышенности: 
230 м над уровнем моря. Население 142,9 тыс. чел. (1996). Окре
стности города безлесны, лишь местами зеленеют кущи—Ур- 
ванский, Крюковский леса й другие, жалкие остатки некогда 
мощных лесных массивов, шумевших здесь до времени Пет
ра I. Рельеф местности иссечен балками, изрыт оврагами, про
резан ложбинами, направленными к верховьям рек: Любовки, 
Бобрика, Каменки и ОрловкиЛКлимат континентальный, отно
сительно мягкий, умеренно влажный, температурные показате
ли зимы и лета, характер осадков те же, что и для Тулы.

Территория, на которой возник Н., относится к северной ча
сти Куликова поля, густо заселенного в XII—XIV вв. Даже в 
период могущества Золотой Орды интенсивная хозяйственная 
деятельность населения в этом районе не прерывалась. Архео
логами обнаружено около 500 городищ и селищ XII—XIV вв. 
По всей видимости, Золотая Орда, заинтересованная в сборе 
дани, способствовала, обеспечивая защиту населению, разви
тию экономики края. Население же мирилось с выплатой дани, 
пусть и большой, но при этом совершенно не страдая от воен
ных действий, которые велись между князьями в соседних об
ластях. Катастрофой для местного населения явилось ослабле
ние Золотой Орды, в которой начался период феодальной раз
дробленности. В середине XIV в. в Орде велась ожесточенная 
борьба за власть, в результате которой из нее выбрасываются 
неудачливые претенденты на золотоордынский трон и их сто
ронники. ' ,

На границах Руси появляется большое количество так на
зываемых «полевых командиров» с небольшими отрядами. Не 
подчиняясь никакой центральной власти, они начинают гра
бить и жечь селения, а их жителей уводить для продажи в
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рабство. По наблюдениях археологов, ни одно из поселений в 
районе Куликова поля не сохраняется к началу 60-х годов 
XIV в. С территории севернее р. Шат население уходит на ру
беже XIV—XV вв.

Немного позднее пустеют земли, прилегающие уже к юж
ному берегу Окй. Практически опустевший край приобрел вел. 
кн. московский Василий Васильевич (1425—1461). В договорной 
грамоте вел. кн. московского Ивана III (1462—1505) с рязан
ским вел. князем 9 июня 1483 г. указывалось: «А что купля от
ца нашего, в[ел] кн. Василья Васильевича, за рекою за Окою, 
Тешилов, и Венев, и Растовец, и иная места, и тем нашим зем
лям със твоею землею рубеж от Оки, с усть Смедвы, въверх по 
Смедве до усть Песоченки, а Песоченною до верховья Песочен- 
ского, а от верховья Песоченки через лес прямо к Осетру, к 
усть Кудесне, а Кудесною въверх до верховья, а от верховна 
Кудесны прямо к верх Таболом, а по Таболом на низ в Дон. И 
что перешло за тот рубеж тое купли отца нашего, в[ел] кн. Ва
сильевы, на твою сторону, и нам, великим князем, в то не 
въступатися, ни подъискивати, ни нашим детем под твоим дет- 
ми никоторою хитростью. А что перешло твоей земли, великого 
князя, рязанские за тот рубеж на нашу сторону, и в тося тебе 
у нас не вступати, ни подъискивати под нами, под великими 
князьями, ни под нашими детми, ни твоим детем никоторою 
хитростью». В 1492 г. по верховью Дона проходил татарский 
отряд в 300 чел., который не смог не только тут, но и северо- 
западнее выбрать необходимую для себя добычу. Он вышел, 
наконец, к Алексину, где был атакован русским вооруженным 
отрядом и обратился в бегство. Татары были настигнуты толь
ко на Тихой Сосне и понесли большие потери. Этот эпизод, за
фиксированный летописями, прекрасно показывает запустение 
края на рубеже XV—XVI вв. Только после возведения мощной 
крепости Тулы и присоединения в 1521 г. Рязанского княжест
ва к Москве край начинает интенсивно заселяться, но в 1-й по
ловине XVI в. население не рискует еще селиться южнее Ша- 
та. Только в 60-е годы XVI в. кн. И. Ф. Мстиславский, получив 
в вотчину Венев, возводит Епифань и начинает заселение этой 
местности. Именно в это время появляется поселение рядом с 
современным Н. на речке Бобрике.

Епифанский и Веневский уезды были конфискованы у 
кн. Мстиславского после страшного татарского набега 1571 г., 
когда была сожжена Москва. Составленные в 1571/72 г. писцо
вые книги так характеризуют это поселение: «За Истомкою за 
Якимовым сыном Михайлова поч[инок] Ходырев на усть речки 
Бобрика, вниз по Дону на правой стороне, а в нем 4 двора княж 
Ивановских людей; пашни в поле дббрые землй 25 четьи
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(37,5 десятин.— Н. Ф.), да дикого поля 75 четьи (112,5 десятин.— 
Н. Ф.)... сена по дикому полю 550 копен, лесу по обе стороны 
речки Бобрика... в длину на версту, а поперег на полверсты». 
Неподалеку была построена церковь: «На реке на Дону усть 
речки Бобрика церковь Страстотерпца Гегорья, поставление 
истроение в церкве приходное, а стоит без пенья». В это время 
около церкви проживал только пономарь. Население не только 
осваивало территорию, но и вело непрекращающуюся ни на 
один день борьбу с татарами и ногайцами. Наиболее опустоши
тельным был для Епифанского у. набег 1609 г., в результате 
которого уезд был практически уничтожен. Писцовая книга 
1628—1630 гг. указывает: «В пустоши, что было село Бобрик, а в 
нем место церковное, где бывала церковь Святого Великаго Му
ченика Георгия, а на погосте м[есто] попово, м. дьячкого, м. По
номареве, м. просвирницыно да три м. нищих. Пашни перелогом 
и дикого поля 20 четьи (30 дес.)... сена 40 копен».

Заселение уезда возобновилось только во 2-й половине 
XVII в. и завершилось в начале XVIII в. В 1702 г. по повеле
нию Петра I на этой земле в верховьях рек Дона и Шата, что
бы соединить Дон с Волгой, началось сооружение Иван-озерец- 
кого (Епифанского) канала, назначением которого было способ
ствовать восточной торговле по Волге и Дону. С этой целью 
царем были предприняты и Азовские походы. Руководил стро
ительством канала английский инженер Джон Перри. В 25 вер
стах выше г. Епифани выстроили 24 шлюза, прорыли канал 
через Бобриковскую долину, расчистили русло Дона, но вслед
ствие недостатка воды для провода судов работа была останов
лена. В 1707 г. весной опыт судоходства по каналу повторили, 
было цропущено около 300 судов. И снова возобновилась рабо
та на канале. Цод наблюдением князя М. П. Гагарина согнан
ными из окрестных вотчин крестьянами, а затем и пленными 
шведами углублялось и чистилось Иван-озеро, построены были 
еще 33 шлюза. Длина всей шлюзовой системы составила 225 
верст и была самой большой в России. В связи со строительст
вом канала возникает новая внутренняя таможня—Иван-озе- 
рецкая, регулировавшая торговый поток по каналу и прилега
ющим к нему дорогам. Однако неудача Прутского похода 
1711 г. и возвращение Турции Азова сорвали замыслы Петра I, 
не говоря уже о том, что внешнеполитические факторы да и 
все развитие мирового хозяйства препятствовали возобновле
нию восточной торговли через Россию.

Другой и, пожалуй, главной причиной остановки строитель
ства канала был недостаток воды в тех местах для бесперебой
ной проводки судов. Местные жители знали об этом и поэтому 
на работу глядели как на барскую игру и иноземную затею.
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Ничего, кроме ущерба, из этого не вышло: были вырублены ок
рестные леса, оголилась земля. Но вместе с тем произошло и 
другое событие.

В 1722 г., еще при жизни Петра I, неподалеку от тех мест, 
где он хотел соорудить канал, рудоискатели — крепостные кре
стьяне Иван Палицын и Марк Титов нашли близ с. Петрова 
Ряжского у. Рязанской губ. месторождение угля и донесли о 
своем открытии начальству. Однако никаких отзвуков находка 
эта не имела. В 1766 г. опять же в Ряжском у. купец Михайло 
Котельников обнаружил выход угольного пласта и сообщил об 
этом в Петербургский горный институт. Управляющий Бобри- 
ковской вотчиной энциклопедист Андрей Болотов во 2-й по
ловине XVIII в. извещал Академию наук, что им найден «лиг
нит»^— то есть каменный уголь. Ни Йотельников, ни Болотов 
ответов на свои сообщения не дождались. И все же в этих мес
тах, на территории Богородицкого у., в середине прошлого сто
летия началась промышленная добыча подмосковного угля.

До Октябрьской социалистической революции Подмосков
ный бассейн развивался медленно, геологи исчислили запасы 
угля всего в 300 млн. т. Указывали на его плохое качество, 
сравнительно с углем донецким, низкую калорийность, высо
кую зольность, на возможность к самовозгоранию. Этим обсто
ятельством развитие Подмосковного угольного бассейна тормо
зилось. Но в годы гражданской войны, когда нарушились 
транспортные связи, местный уголь сыграл огромную роль в 
поддержке промышленности Москвы. Значение Подмосковного 
бассейна оценено было по достоинству особенно после строи
тельства 4 небольших электростанций—в Побединке, Товарко- 
ве, Бобриках и самой мощной—в Кашире. К 1928 г. общая до
быча угля по бассейну поднялась на 1 млн. 178 тыс. т в год.

К этому времени руководством страны был взят курс на 
индустриализацию. Курс этот был провозглашен XIV съездом 
ВКП(б). Съезд постановил: «Обеспечить за СССР экономиче
скую самостоятельность, оберегающую СССР от превращения 
его в придаток капиталистического мирного хозяйства, для 
чего держать курс на индустриализацию страны, развитие 
производства средств производства для экономического манев
рирования». Основной упор был сделан на развитие крайне от
сталых, но необходимых отраслей промышленности—машино
строительной, химической, энергетической. Пришло время пол
ной востребованности Подмосковного угольного бассейна. Но не 
только как топливо-энергетического источника, а и как основы 
для химической промышленности на первых порах. Совет на
родных Комиссаров СССР подчеркнул, что современная химия 
является одним из решающих факторов индустриализации
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страны. Тогда же были организованы Государственный Коми
тет по химизации народного хозяйства при Совнаркоме и хи
мическая секция при Госплане СССР. Госплану было дано ука
зание при составлении пятилетнего плана предусмотреть мак
симальное развитие химической промышленности.

Параллельно с работой правительства ученые фундамен
тально изучали подмосковный уголь, давая рекомендации на 
лучшее его использование. Профессор Долгов доказал, что под
московный уголь эффективна ожигается в топках в пылевид
ном состоянии. Ученые указали и на то, что уголь можно ис
пользовать в химической промышленности для получения кар
бюрированного и генераторного газа. Профессор Чижевский, 
работая в этом же направлении, открыл возможность коксова
ния подмосковного угля. Специальная комиссия ВДНХ СССР/ 
признала возможным комплексное использование подмосковной. 
го топлива. В первом пятилетнем плане, утвержденном XIV 
партийной конференцией (апрель 1929), и V съездом Советов 
(май 1929) было предусмотрено создание в Московской обл. ме
стной топливной базы и комплексное использование всех по
лезных ископаемых. Сопутствующие углю пирит и глина были 
приняты во внимание при проектировании рядом с Бобриками 
химического комбината по производству азотных удобрений, а 
также мощной электрической станции и керамических заводов. 
Предусмотрено строительство города на 50 тыс. населения. На 
эти цели было ассигновано 550 млн. рублей. К концу 1930 г, бы
ли закончены вчерне Любовская и Шатовская плотины. На 
многие километры блестела зеркальная гладь воды.

Выполняя указание ЦК ВКП(б), партийная организация 
стройки' начала усиленно заниматься подготовкой квалифици
рованных кадров. Прибывшие из деревень рабочие не имели 
специальностей. А нужны были электросварщики, бетонщики... 
Для будущих заводов— аппаратчики, лаборанты, машинисты. 
В мае 1931 г. вся учебно-курсовая сеть была объединена в еди
ную систему—учебный комбинат. К осени 1931 г. закончилось 
строительство здания химико-технологического техникума. На 
стройку Бобрикстроя продолжали прибывать комсомольцы, мо
лодежь. К весне 1931 г. на строительной площадке работали 
уже более 20 тыс. строителей разных возрастов. 30 октября 
1930 г. вышел в свет первый номер газеты «Подмосковный ги
гант» (впоследствии «Сталиногорский пролетарий», «Сталино- 
горская правда», «Новомосковская правда.»). 15 августа 1931 г. 
закончена кирпичная кладка почти всех зданий аммиачных и 
механического заводов. С 2 0  августа началась установка стан
ков в механическом. В октябре закончили строительство тепло
централи, газгольдеров, кислородного, катализаторного заводов
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и Шатовской плотины. 21 декабря 1931 г. кислородный завод 
дал первый баллон газа.

В течение всего лета 1932 г. кипела напряженная работа. 
Стройка светилась сотнями вспышек электросварки, гремела 
отбойными молотками. К концу 1932 г., в основном, закончен 
монтаж аммиачных заводов. В декабре началось испытание 
компрессоров и малого газгольдера. Полностью подготовлен 
сернокислотный завод. В начале 1933 г. первая очередь хим
комбината была закончена. При сооружении только первой 
очереди химкомбината пришлось вынуть 32 млн. кубометров 
грунта. Выполнено 5,2 млн. бутовой и железобетонной кладки, 
уложено 350 тыс. кубометров кирпича. Смонтировано 2500 ра
бочих аппаратов, которые при перевозке потребовали 5600 ва
гонов. Одного только импортного оборудования дало государст
во Бобрикам на многие миллионы рублей золотом. Гигантскую 
стройку— новую Москву— на всех направлениях пересекали 
111 км железных дорог и 65 км шоссейных. Огромнейшие рабо
ты были проделаны по прокладке подземных коммуникаций. 
Водопроводная сеть к тому времени имела протяженность в 
45 км, столько ж е—длина межцеховой теплосети. Канализаци
онная система имела общую длину 22 км. Энергосеть опутала 
всю площадку. Протяженность проводки составляла около 
350 км. В энергохозяйство входили десятки подстанций, снаб
жение электроэнергией осуществлялось Каширской ГРЭС. 
Своя'пока строилась. Ii

В 1933 г. население Бобриков составляло около 50 тыс. чел. 1 
^  Ь  т а ч а л .д а в а т ь  продукцию, химический комби-
нат/^тог дёнь' считается днем рождения сегодняшнего Новомо- 
сковского химического комбината. На следующий день по ули
цам молодого города прошла 35-тысячная демонстрация строи
телей и работников химического гиганта. Вечером в тот же 
день в просторном зале кинотеатра «Встречный» состоялось 
торжественное собрание, посвященное пуску химкомбината. 
Был оглашен Указ и награждении особо отличившихся строи
телей орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и грамо
тами ЦИК СССР.

2 февраля 1934 г. городской Совет установил границы и ад
министративное деление города. С 1934 г. Бобрики переимено
ваны в г. Сталиногорск.^. севера городская черта былаШр^де- 
лена по водному бассейну^атбвсйзго водохранилища, с. севе
ро-востока и востока—по нему же до с. Иван-озеро. На 
, юго-востоке и.юхало-Дону^ Урванскому лесу и д. Клин.. Грани- „ 
■ца прошла дальше по селениям Васильевка, Каменка до Лю- 
'бовского водохранилища, включая Ильинский сельсовет. Се
верный и южный районы были объединены в один город. Ад-
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министративный центр, в том числе и горсовет, перенесен был 
„ -1?*,€йЕ2Д СК0“1 район,, и л и  «Юг». [Главнейшей стройкой 1933— 

1934 гг. являлась. электростанция. 24 августа 1934 г. первый аг
регат электростанции дал ток. А к концу года ГРЭС уже дава
ла в общее кольцо Мосэнерго такое количество электроэнергии, 
которое полностью удовлетворяло потребность строительства 
метрополитена в то время. 22 января 1935 года дала ток вто
рая турбина ГРЭС. 24 июля 1936 г. — третья, через полгода— 
четвертая. Энергетики успешно справились с планом производ
ства электроэнергии благодаря ленинградским турбостроите
лям, которые изготовили крупнейшую к тому времени турбину, 
работающую при 3000 оборотов в минуту. В 1938 г. был закон
чен ее монтаж. В 1940 г. электростанция подошла к заданной 
проектной мощности.

С 1937 г. работает профессиональный драматический театр, 
в котором художественный руководитель В. В. Гордевин со
брал труппу высококвалифицированных артистов из москов
ских, ленинградских и других крупнейших театров страны. На 
стадионе проводятся спортивные праздники и эстафеты, а на 
Шатовском водохранилище работает яхт-клуб. Химики и шах
теры, врачи и учителя—труд каждого из них был вписан в ле
топись истории Новомосковска./Благодаря ответственности 
и трудолюбию людей город славится своей красотой, убранст
вом улиц и площадей, буйной зеленью скверов и аллей./Имя 
П. А. Солодовникова—инженера, руководителя научно-иссле
довательской секции «Мосхимэнергостроя», инициатора Бобри- 
ковского строительства одно из самых известных. Его труды по 
термической обработке подмосковного угля сыграли большую 
роль 6 науке и промышленности. П. А. Солодовников скончался 
на своем рабочем посту 10 мая 1932 г. Выложенные корпуса 
химкомбината будут вечным памятником замечательному ка
менщику Никите Демкину, погибшему в годы Великой Отече
ственной войны. Плотник Владимир Провоторов, бетонщик Бе- 
лобрагин, монтажник Розенблюм, бригадиры Харитонов и Рож
ков навечно останутся в летописи строителей города и его 
промышленных объектов. Г. Д. Трещев 25 лет руководил хими- 
ко-механическим техникумом, который выпустил тысячи спе
циалистов для химической промышленности. С глубоким ува
жением жители города относятся к А. Н. Вертоградовой, в годы 
строительства работавшей медсестрой.

К 1941 г. город, в основном, благоустроен. Огромные по объ
ему грузоперевозки приходилось выполнять железнодорожни
кам. Шахтеры давали Родине уголь, химики—азотные удобре
ния, серную и азотную кислоты, химикаты, метанол, рабочие 
кирпичных заводов производили кирпичи и керамические из-
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делия в разнообразном наборе. Выработанная электроэнергия 
щла в столицу нашей Родины Москву. Город имел в то время 
более 300 тыс. кв. м жилой площади. В капитальных красивых 
зданиях расположились 78 магазинов. Страна щедро снабжала 
«Новую Москву» — в продаже был большой выбор товара. В 
1935 г. открылся прекрасный гастроном—второй по величине, 
красоте и удобству в Союзе после гастронома № 1  в Москве. 
160 врачей обслуживали 1 0  амбулаторий и 3 больницы на 605 
мест. Ежегодный прирост населения составлял 3,5 тыс. чел. В 
городе было И яслей и 19 детских садов, 35 школ, в которых 
учились 14,5 тыс. детей; ФЗУ химкомбината, химический тех
никум, фельдшерско-акушерская школа. Работали Дворец 
культуры, 1 2  клубов, 208 красных уголков, летний кинотеатр, 
библиотеки, фонд которых составлял 215 тыс. томов книг.

С началом Великой отечественной войны город жил напря
женной жизнью. Рабочие по вечерам обучались военному делу, 
по ночам, кто был освобожден от рабочих смен, дежурили на 
крышах, создавая посты противовоздушной обороны. Врачи и 
медицинские сестры обучали население мерам первой меди
цинской помощи. В ноябре 1941 г. части 2-й танковой армии 
фашистов подступили к С. На Сталиногорском направлении 
оборонялись наши 413-я и 229-я стрелковые дивизии. Враг 
превосходил эти соединения в несколько раз. Под натиском не
мецко-фашистских войск, действовавших при сильной поддер
жке авиации и танков, 413-я и 299-я дивизии отошли на новый 
рубеж.

22 ноября 1941 г. враг захватил С. Запылали здания, взмет
нулись взрывы на предприятиях, шахтах. В городе царили на
силие, грабежи и убийства. В первые же дни был расстрелян 
коммунист Хробищев, за ним сменный мастер химкомбината 
Брейкин. Расстрелы проходили перед Дворцом культуры для 
устрашения населения. Были убиты председатель сельсовета 
Екатерина Бобкова, член правления колхоза «Ударник» Шило
ва, расстреляны шахтеры Логунов, Турин... фамилию третьего 
установить не удалось. Захватчикам народ отвечал местью. В 
городе и в его окрестностях действовали партизанские отряды. 
Они устраивали диверсии, истребляли оккупантов, взрывали 
эшелоны с живой силой и техникой, которые фашисты через 
ст. Узловая направляли на фронт. Только через 15 лет удалось 
установить фамилии действующих тогда партизан. Сержант 
Петухов, вышедший из окружения, возглавил партизанский 
отряд: Вася Анискин, Саша Рыжков, Ваня Сарычев, Констан
тин Бессмертных. Благодаря и их борьбе оккупация города 
продолжалась недолго.

Всего 11 дней пробыли захватчики в городе, но нанесли ему



234 Энциклопедия городов и районов Тульской облаети

огромный ущерб. Были выведены из строя крупные шахты, 
разрушены железнодорожные пути и станции, нарушены ком
муникационные связи, сожжены школы, клубы, библиотеки, не 
говоря уже об общем состоянии города. Во время контрнаступ
ления в Сталиногорском р-не действовали наши 1 0 -я армия ге
нерала Ф. И. Голикова и 2-й (с января 1942 г. 1-й гвардейский) 
корпус генерала П. А. Белова, непосредственным ударом кото
рого 1 1  декабря 1941 г. С, был освобожден. После нашествия 
врага необходимо было восстановить разрушенное хозяйство.

Донецкий угольный бассейн и кавказские нефтепромыслы в 
начале 1942 г. были отрезаны врагом. Поэтому сразу встал воп
рос о восстановлении Подмосковного угольного бассейна. И хо
тя качество угля было невысокое, только он мог спасти остано
вившиеся заводы и фабрики. Жуткий мороз, заваленные сугро
бами входы в шахты, разрушенные станки требовали от людей 
героических усилий. Железные дороги и предприятия центра 
«задышали» после восстановления «подмосковной кочегарки».
С неимоверными усилиями приходилось поднимать производ
ство. Восстановление электростанции было жизненной необхо
димостью. В полуразрушенном зале гулял ветер, мела поземка, 
рабочих рук не хватало. С трудом привели в работу 2  котла. И 
только благодаря беззаветному мужеству и самоотверженности 
сталиногорцев 26 октября 1942 г. был включен первый из тур
богенераторов электростанции, а 31 декабря того же года хим
комбинат начал давать продукцию. Предприятия переживали 
второе рождение. В 1948 г. электростанция набрала свою про
ектную мощность, став необходимым звеном всей Московской 
энергетической сети. Химический комбинат для сталиногорцев 
стал гордостью, и-было делом чести восстановить его. Не хва
тало материалов, запчастей. Инженеры по памяти на клоках 
бумаги восстанавливали чертежи, а потом по ним, используя 
подручный материал, изготавливали агрегаты, детали аппара
тов. И здесь, как и в других отраслях, выручали смекалка и 
находчивость русского человека в тяжелых условиях.

Коллективу предприятия особо дорога реликвия той труд
ной победы — Красное знамя Государственного комитета оборо
ны. Ремонтно-механический завод был восстановлен первым, 
так как он являлся базой восстановления всего комбината. В 
1943 г. химики выдали стране первую продукцию. А спустя 
год, трудящиеся Сталиногорска начали восстанавливать и пе
рестраивать город. В феврале 1945 г. правительство отпустило 
для этой цели 25 млн. рублей.

С начала 50-х годов город менялся на глазах. Постоянно на
ращивал свои мощности комфинат/В 1952 г. был пущен nexfp. 
очистки. В конце того же года вступили в строй действующих4"-'
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цех карбамида и цех слабой азотной кислоты 2-й очереди. Бы
ли реконструированы другие цеха, в результате чего в 1953 г. 
по сравнению с 1950 г. выпуск продукции вырос почти в полто
ра раза. В ноябре 1958 г. новомосковские химики впервые в 
СССР получили аммиак из природного газа. Химкомбинат стал 
щнта^льньщ предприятием.1 '

мае 1958 г. началось строительство цеха ДМТ. Его про
дукция предназначалась на производство лавсана — сырья для 
изготовления искусственной ткани. Цех был пущен в 1960 г., а 
в 1961 г. — цех нитрофоски — первого в СССР производства 
сложных удобрений. В 1961—1963 гг. вошли в строй цеха по 

i производству гербицидов — средств борьбы с сорняками расте
ний. В 1979 г. был сдан уникальный комплекс по производству 
карбамида и оснащенный новейшим оборудованием цех «Ам
миака?. Успех строителей и химиков высоко оценило руковод
ство страны. Химкомбинат был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени; 192 чел. получили высокие правительствен
ны^ .награды. '
) • В 1962 г. г. С, переименован в г,. Новомосковск и из Москов- 
ской*обл. перешел в Тульскую обярВ эти же 50—60-е годы по
лучают дальнейшее рйз1 й¥йе З^цествующие предприятия. 
Строятся новые. Так, до войны не было завода по ремонту до
рожных машин. После войны создается трест «Мосбассдор- 
строй», оснащенный современной дорожностроительной техни
кой. В результате вырос и завод. Большой вклад в строительст
во промышленных и жилых объектов сделали кирпичные 
заводы, которых в Н. 3: 2 на юге и 1, производящий силикатный 
кирпич,—на севере города. В южной части города находится и 
техническая база домостроительного комбината. Немалая за
слуга этого предприятия в строительстве города. Рабочие ком
бината применяли самые передовые методы в монтаже конст
рукций.

Далеко известен и энергомеханический завод. Возник он на 
базе центральных электромеханических мастерских треста 
«Новомосковскуголь». Коллектив этого завода наладил серий
ное производство аппаратуры для комплексной автоматизации 
и механизации шахт, передвижных шахтных подстанций, кон
тролеров, аппаратурой дистанционного управления.

Рядом с энергомеханическим заводом разместились цеха 
авторемонтного завода. Он был построен в связи с быстрым ро
стом автопарка. И скоро превратился в предприятие, имеющее 
межобластное значение. Большое значение для жителей г. Со
кольники приобрел завод по производству трамвайных запча
стей. Сокольники в недалеком прошлом—город шахтеров. Но
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шахты вырабатываются, а завод обеспечит рабочие места насе
лению Сокольников.

Большого внимания заслуживает гипсовый комбинат До 24 
. 1 ?53 г. существовали рядом 2 предприятия: гипсовый 

'̂ РУДНИК и.гипсовый завод. На основании распоряжения Совета 
Министров СССР от 24 декабря'1953 г. приказом министра 
промышленности строительных материалов с 1 января 1954 г

^  они объединены в одно предприятие—Новомосковский гипсо-
й I вый комбинат. Многие новостройки и города страны являются
= потребителями продукции новомосковских гипсовиков Спрос

да нее вырос настолько, что по ходатайству представителей 
многих городов, правительство приняло решение о реконструк
ции и расширении гипсового комбината. Эти работы были вы
полнены. Производство гипсовых материалов: крупных пане
лей, мелких перегородочных плит, сухой штукатурки и сани
тарных кабин — увеличилось вдвое.рРос и благоустраивался 
рабочий поселок: зеленые улицы, школа, 2  продуктовых мага
зина, промтоварный магазин и прекрасный Дом культуры 

Неподалеку от гипсового комбината раскинулись цеха фе
нольного завода. До войны фенольный завод существовал толь
ко в своем зародыше. В послевоенные годы предприятие стало
быстро развиваться. Появился цех контактного фенола В
1957 г. начал работать цех бетанафтола, а через год—новинка 
в химической промышленности—цех неозона. Отходы произ
водства фенольного завода, вроде сульфита натрия и других
стали хорошим сырьем для завода бытовой химии.

Г  Широкое признание в стране получила первая, продукция 
начавшего работать в 1969 г. завода «Аэрозоль», что вырос ря
дом с фенольным заводом. Сегодня «Аэрозоль»—крупнейшее 
предприятие бытовой химии. Набирали мощность и д р у г и е  

'предприятия. В 1954 г. в новое здание переехала типография.
Параллельно с развитием промышленных объектов ростом 

города набирало силу и сельское хозяйство. В 19 5 3  г м о л о д о го  
агронома Екатерину Иосифовну Елсукову направили в колхоз 
«Ударник», с которым она связала свою жизнь на многие годы. 
Колхоз был одним из отстающих, а коровы от истощения сто
яли на подвесках. Елсукова не могла видеть этого. В начале 
60-х годов она вывела «Ударник» на первое место в области по 
животноводству! Это была первая большая победа Екатерины 
Елсуковой. Известность ее перешагнула граниту jj в  1д 8 6  г 
«Ударнкк» стал участником сельскохозяйственной выставки 
(тогда она еще не носила название ВДНХ). За успехи в живот
новодстве Екатерина Иосифовна удостоена Большой серебря
ной и Малой золотой медали. В 1963 г. Е. И. Елсукова стано
вится председателем колхоза «Объединение». Колхоз тоже к
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тому времени был одним из отстающих. Елсукова использует 
традиций ключевцев и опыт 2  агрономов. В результате колхоз 
добивается урожайности 46 ц озимой пшеницы с га. Что же ка
сается животноводства, Елсукова и тут вышла на первое место 
в области. Страна высоко оценила труд Е. И. Елсуковой—зо
лотая медаль ВДНХ, три ордена Трудового Красного Знамени 
и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.

В 60-х годах передовые хозяйства Новомосковского р-на: 
колхоз имеки Ленина, «3-я пятилетка», «13-я годовщина Ок
тября», «Большевик» и другие хозяйства доказали, что и в не
благоприятных климатических условиях, если умело вести жи
вотноводческое хозяйство, можно достигать высоких результа
тов в получении мясной продукции. Только за 9 месяцев 1971 г. 
по сравнению с 1970 г. производство мяса в районе увеличи
лось vHa 27%, в том числе свинины —на 40%. Труженики сель
ского хозяйства добивались повышения надоев молока. Мешало 
то, что стадо в районе, а оно насчитывало более 7 тыс. голов, 
было малопродуктивно. Только около 3 тыс. коров давали более 
3 тыс. кг молока. И надо было качественно менять стадо, зани
маться селекцией.

Экспериментальной базой для повышения всех видов сель
скохозяйственной продукции стал колхоз им. Ленина, которым 
с 1964 г. руководил Василий Александрович Стародубцев. Сам 
выходец из крестьянской семьи, хотя много лет и проработал 
на шахтах в Новомосковском р-не, он всегда чувствовал тягу к 
земле. В 1979 г. за разработку и внедрение научно обоснован
ной технологии производства молока на комплексе промыш
ленного типа с беспривязным боксовым содержанием скота
В. А. Стародубцев'удостоен Государственной премии СССР. 
Колхоз имени Ленина стал известным не только в нашей стра
не, но и за рубежом. В тех же передовых хозяйствах, как кол
хоз имени Ленина, «Рассвет», «Первого мая», «Большевик» и 
других, резко увеличилось производство зерновых. Урожай
ность поднялась с 1 2  ц с га до 18, а впоследствии в некоторых 
хозяйствах от 25 до 35 ц.

Успешное развитие сельского хозяйства в работе предопре
делило создание мощных перерабатывающих предприятий 
сельскохозяйственной продукции. В 1957 г. был пущен мясо
комбинат. В первом квартале 1958 г. вступил в строй мельком
бинат. В это же время на Западном поселке открылся молоко
завод. В 1963 г. начал работать новый хлебозавод, оборудован- 
нь1й„£авремшшой..техшщй.̂

Естественно, что молодой развивающийся город не мог 
обойтись без научных центров и без подготовки инженерных и 
научных кадров. Этому уделялось огромное значение. В городе
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создаются научно-исследовательские и проектно-конструктор
ские институты. В 1955 г. был открыт проектно-конструктор- 
ский и технологический институт подъемно-транспортного ма
шиностроения, первым директором которого стал В. И. Бобков. 
Творческий коллектив института плодотворно работал над со
зданием новых механизмов для шахт. Так, группа конструкто
ров в составе Г. Г. Бурова, Л. И. Стрижевой, Л. В. Мотюка,
С. П. Осиновой в короткий срок подготовили дренажную маши
ну, избавившую рабочих от тяжелого труда на прокладке дре
нажей. Более 60 машин было создано за 40 лет, что принесло 
институту заслуженную славу. Государственных премий были 
удостоены Г. П. Буров, В. И. Глумов, Н. И. Макаров.

Широкой известностью чуть ли не с начала его основания 
пользуется Подмосковный научно-исследовательский инсти
тут (ПНИУИ). Осенью 1967 г. появился конструкторский от
дел. Первые его сотрудники Л. К. Коханов, И. Ф. Орлихйна, 
Н. П. Сергиевский и другие горячо взялись за дело. И через 
2 года впервые в отечественной и зарубежной практике был 
создан опытный образец очистного механизированного комп
лекса. Комплекс испытывали в 1960 г. на шахте «Сокольниче
ская» и получили положительные результаты. Институт одним 
из первых в мировой практике разработал научные основы со
здания средств комплексной механизации очистных работ. Это 
позволило построить высокоэффективные очистные комплексы 
и выпустить выемочные комбайны с беспенной системой пода
чи, которые добывают до 30 % угля в странах СНГ. Коллекти
вом института выполняются работы для многих стран, таких, 
как Китай, Чехия, Польша, Болгария.

Филиал Государственного института азотной промышлен
ности (ГИАП) был организован в августе 1958 г. Первым его 
директором стал Л. И. Козлов—-один из признанных.азотчиков 
страны, лауреат Государственной премии СССР. Размещался 
филиал на территории химкомбината. В 1965 г. возле киноте
атра «Дружба» вырос корпус института, который был сдан 
в эксплуатацию в январе 1966 г. Коллектив из 200 инженеров 
создал Прекрасные современные лаборатории органической и 
физической химии, процессов и аппаратов. Новомосковский 
филиал ГИАПа—обладатель многих высоких наград. Он имеет 
более десятка международных партнеров в разработке и внед
рении изобретений.

1 октября 1959 г. начались занятия на вечернем факультете 
Московского химико-технологического института им. Д. И. Мен
делеева, открытого при Новомосковском химкомбинате. Первым 
его деканом был А. И. Радионов, а с февраля 1960 г. —Э. А. Ки
риченко, длительное время занимавший пост директора Ново
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московского филиала МХТИ и сделавший много для его разви
тия. Первый год обучались 178 студентов, занятия вели 3 штат
ных преподавателя, 4 совместителя и 2 почасовщика. 1 января 
1961 г. факультет стал филиалом. Филиал быстро рос. В 1962/63 
учебном году здесь было 784 студента, 92 преподавателя, среди 
них профессор и 11 доцентов. Число кабинетов и лабораторий 
достигло» 50. В январе 1967 г. началось строительство нового 
комплекса здания филиала, для чего было выбрано удобное и 
красивое мёсто в Урванском микрорайоне. В 1995 г. филиал был 
переименован в Новомосковский институт Российского химгасо- 
технологйческого университета, который за время своего суще
ствования превратился в современный учебный, научно-иссле- 
довательский и культурный центр. Он имеет 4 учебных корпуса, 
3 благоустроенных общежития, стадион на 3 тыс. мест, 2  акто
вых и 2 спортивных зала. В НИРХТУ им. Д. И. Менделеева обу
чаются 3,5 тыс. студентов, в том числе 2,5 тыс.—на дневном от
делении. В настоящее время в институте ведут учебную и науч
ную работу 329 преподавателей, в том числе 15 профессоров, 
докторов наук, 167 доцентов, кандидатов наук. С 1984 г. здесь 
ведется подготовка иностранных специалистов для стран Азии, 
Африки, Латинской Америки. За это время подготовлены 
336 специалистов. Более 300 иностранных граждан изучали 
русский язык на подготовительном факультете.

В феврале 1964 г. был создан отдел государственного инс
титута по проектированию технологии монтажа предприя
тий химической промышленности— «Гипрохиммонтаж». Кроме 
строящихся объектов в Н., его сотрудники обеспечивают раз
работками стройки Тамбова, Щекина, Алексина, направляют 
документацию в Болгарию, на Кубу. В декабре 1969 г. был от
крыт Новомосковский филиал Московского института повыше
ния квалификации руководящих работников и специалистов 
химической промышленности. В мае 1993 г. решением прави
тельства филиал преобразован в Новомосковский институт по
вышения квалификации руководящих работников химической 

„промышленности.
Большие средства вкладывались в развитие здравоохране

ния. В 1951 г. была открыта городская поликлиника № 1, осна
щенная новейшим по тому времени оборудованием. В 1964 г. 
начала работу поликлиника № 2. 31 сентября 1980 г. сдан один 
из крупнейших объектов города — Новомосковская городская 
больница. Главному врачу А. А. Таекиной были вручены сим
волические ключи от целой системы больничных корпусов. Му
ниципальное медицинское учреждение «Новомосковская город
ская больница» является самым крупным медицинским учреж
дением города и района. В состав ее входят многопрофильный



240 Энциклопедия городов и районов Тульской области

стационар, способный ежедневно оказывать помощь около ты
сячи больным, и 4 поликлинических подразделения, которые 
ежедневно посещают 1630 пациентов. В благоустроенных кор
пусах развернуты 17 лечебных и 8 вспомогательных отделений. 
В учреждении трудятся 1,5 тыс. сотрудников. Среди них 800 
средних медицинских работников и более 2 0 0  врачей, высокий 
профессионализм которых подтверждается наличием у. боль
шинства из них квалификационной категории. 7 сотрудников 
имеют ученую степень кандидата медицинских наук, 1 —док
тор медицинских наук.

С 1992 г. на базе больницы открыта кафедра факультета 
постдипломного обучения врачей, возглавил которую главный 
врач, доктор медицинских наук профессор В. П. Сажин. За это 
время около 500 специалистов из различных регионов страны и 
из-за рубежа смогли познакомиться с работой наших медиков 
и приобрести необходимые знания.

Осенью 1952 г. у почты и банка был заложен новый 43-й 
квартал города. В том же году выросли здания на Березовой 
улице. В 1954 г. на 19-м квартале был заложен фундамент 
школы; На юго-восточной окраине города в 1961 г. начал стро
иться новый 18-й квартал, а летом этого же года заложен 26-й 
квартал. В эти же годы расстраивается заметно поселок гипсо
вого комбината. В июле 1962 г. у пос. Вахрушева, что за желез
ной дорогой начал расти новый квартал. К середине 1969 г. обу
строился Урванский микрорайон. Здесь имеются поликлиника, 
школа на 1320 мест, 2 детских дошкольных учреждения на 560 
мест, детский сад на 140 мест, филиал Московского химико
технологического института, посажен большой парк.

Еще в 1964 г. проектный институт «Гипрогор» спланировал 
между городским лесопарком и поймой р. Дон Залесный мик
рорайон. 30 сентября 1970 г. план этот начал осуществляться. 
15 мая 1981 г. для микрорайона был сдан комплекс уникальной 
детской больницы. В ее создании участвовали медицинские ра
ботники А. И. Раева, А. Д, Щербатых, Ю. И. Юркова, В. С. Но
виков. Еще в 1934 г. в городе открылся Университет культуры, 
сыгравший заметную роль в культурном строительстве, в вос
питании трудящихся. Население Бобриков (а это была преиму
щественно молодежь) жило интересной и разнообразной жиз
нью. Была организована школа летчиков, открыты курсы по 
подготовке педагогов ликбеза, счетных работников, инструкто
ров физкультуры и многое другое. Но это было только начало...

Масштабность развития промышленных предприятий опре
деляла и масштабность роста города, его территории и населе
ния и, следовательно, удовлетворение культурных и духовных 
потребностей людей молодого города. Н. представлял собой
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город нового — социалистического образца. Светлый и простор
ный, богато озелененный, красивый и удобный для жизни. Жи
тели сами вкладывали немало сил и желания в его благоуст
ройство под руководством «Зеленстроя». Ежегодно высажива
лись тысячи деревьев и кустарников. Были созданы большой 
сад, названный в честь комсомола — Комсомольский, детский 
парк, инициатива в этом деле принадлежала работникам ком
бината «Москвоуголь». Они решили благоустроить основатель
но запущенную березовую рощу. После очистки возвели плоти
ну и создали водоем из протекающего по ложбине ручья. На 
берегу водоема оборудовали павильон для купания, спортив
ные площадки, построили Зеленый театр на тысячу мест.

В 1953 г. по краю рощи прошла детская железная дорога с 
2 станциями— Березки и Дубки. Новомосковская детская же
лезная дорога протяженностью около 2  км имеет 2  паровоза и 
8 пассажирских вагонов. На базе детской дороги создана школа 
юных железнодорожников, занятия в которой ведут опытные 
мастера. Застрельщиком и организатором всех социально
культурных преобразований в городе был начальник комбина
та «Москвоуголь» Дмитрий Григорьевич Оника. Кроме того, что 
постоянно преобразовывались, озеленялись улицы Н , по ини
циативе Д. Г. Оники в центре города у Советской площади за 
кинотеатром «Победа» было построено одно из красивейших 
зданий — Дом инженера и техники, здание, которое сыграло 
огромную роль в развитии культуры в городе. Кроме того, что 
там была прекрасная библиотека, в Доме собирался инженер
ный корпус города, часто ставились прекрасные концерты, 
спектакли.

В березовой же роще, в романтическом месте появилось, 
благодаря строителям Н., здание музыкального училища. Про
изошло это летом 1959 г., когда березы были в своем нарядном 
одеянии. Училище стало известным на весь Советский Союз. 
Из всех республик ехали в Н., чтобы стать студентами этого 

I культурного заведения. В его просторных залах разместились 
отделения: фортепианное, дирижерско-хоровое, оркестровое и 

Г русских народных инструментов. За время своего существова- 
< ния училище подготовило более 700 прекрасных специалистов, 

из них 8 впоследствии окончили Московскую консерваторию, 
65 — знаменитый институт имени Гнесиных, свыше 400 другие 

} вузы страны.
В 1957 г. открылся Дворец пионеров. Десятки кружков за

полнили сотни воспитанников. В хоровом, драматическом, 
авиамодельном, судостроительном, ИЗО и других кружках за- 

.jS нимались 1300 детей. А в канун юбилея Дворца пионеров в 
1977 г. в 104 кружках было уже более 2000 детей. В 1962 г. на
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чали возводить Дворец спорта химкомбината,, Детскую спор
тивную школу, которую строили всем городом. В 1964 г. ДСШ 
приняла детей. Сейчас здесь занимаются около 300 чел. Коман
ды ДСШ—неоднократные призеры первенства России. Н. дал 
стране многих выдающихся спортсменов. В начале 60-х годов 
первенство СССР в марафонском беге трижды выиграл 
И. И. Филин, он был победителем и в первенстве Европы. На 
Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 г. занял 7-е место. Он 
стал заслуженным мастером спорта СССР, был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени. Призером первенства по 
марафонскому бегу в начале 60-х годов стал Семен Кузнецов, 
неоднократным призером Спартакиад РСФСР и СССР в беге 
на 100 м и 200 м—Виктор Андреев. Он был в составе команды, 
завоевавшей 1-е место и золотые медали в эстафете 4x100 м. 
Василий Данилов и Андрей Линев в 50-е годы входили в сбор
ную СССР по футболу. В конце 60-х футбольная команда 
«Шахтер» в своей подгруппе на первенстве СССР заняла 3-е 
место. Надежда Болдаева была призером первенства СССР по 
велосипедным гонкам в 60-е годы. Новомосковец Сергей Копы
лов, выступавший за команду Тулы, становился неоднократ
ным победителем первенства СССР и многих международных 
соревнований в 70—80-е годы.

В 1975 г. открылась Детская художественная школа, кото
рую с первых дней возглавляет Н. И. Иингачев. За 20 с лиш
ним лет школу закончили около 700 учеников, 250 из которых 
поступили в художественные учебные заведения страны. Шко
ла неоднократно принимала участие в областных и всероссий
ских выставках детского творчества. Она награждена дипломом 
1-й степени на Всероссийском конкурсе «Я голосую за мир4, 
медалями ВДНХ, а также Дипломом I-й степени на областной 
выставке 1994 г. Ученики школы несколько раз участвовали 
в международных выставках: в 1985 г. — в Чехословакии, в 
1988 г.—в Польше, в 1989 г.—в США, в 1994 г.—в Венгрии.

В ноябре 1957 г. заложен фундамент кинотеатра «Дружба», 
который был о,ткрыт в 1960 г. В феврале 1967 г. вступил в 
строй и ныне действующий широкоформатный кинотеатр «Вос
ход». Работал в индустриальном районе «Север» кинотеатр 
«Встречный», в его стенах на торжественном собрании было 
объявлено о пуске химкомбината. Во время войны немцы со
жгли этот кинотеатр. Открытому 18 ноября 1978 г. в южной ча
сти города новому кинотеатру присвоено название «Встреч
ный». В 1950—1952 гг. во Дворце культуры химиков с большим 
успехом были поставлены оперетты Милютина «Трембита» и 
Б. Александрова «Свадьба в Малиновке». В 1953 г. зрители 
увидели оперетту В., Соловьева-Седого «Самое заветное». В

НОВОМОСКОВСК 243

спектакле участвовали хоровой и танцевальный коллективы, 
всего 80 чел. В 1964 г. танцевальный коллектив Дворца культу
ры ГРЭС завоевал звание народного. Создан он был в 1954 г. 
Н. П. Капустиным. За 10 лет кружок подготовил 60 массовых 
танцев, показал более 600 концертов. В кружке занимались 
110 чел., в его репертуаре в 1964 г. насчитывалось 20 танцев. 
Новое требование к самодеятельным коллективам поставили 
вопрос о подготовке кадров из числа одаренной молодежи.

В 1962 г. при клубе железнодорожников была создана теат
ральная студия. Руководили ею артист Л. А. Беликов и балет
мейстер М. И. Котов. 40 девушек и юношей изучали художе
ственное чтение, мастерство актера, ритмику танца, историю 
театра. Многие бывшие участники художественной самодея
тельности ушли на профессиональную сцену. Так, Н. Авдонина 
стала солисткой Новосибирского оперного театра, В. Головин и 
Л. Белобрашка закончили Свердловскую консерваторию, 
Л. Ковылина — хореографическое училище при Большом теат
ре. Интересный коллектив был создан при студенческом клубе 
филиала МХТИ им. Д. И. Менделеева. Руководили им люди, 
любящие искусство,—В. П. Вейнбендер, В. С. Обысов, А. С. Ко
пылов, А. В. Рябинова, Г, А. Стрельникова. Драматический те
атр, агитбригада, вокально-инструментальный ансамбль «Тони
ка», ансамбль бального танца и студенческий театр миниатюр, 
входившие в состав клуба, неоднократно становились лауреа
тами и дипломантами городских, областных, зональных, рес
публиканских и всесоюзных конкурсов. В 1975 г. театр, в 
1982 г. агитбригада получают почетное звание «Народный кол
лектив». Студенческий клуб был инициатором проведения мно
гих интересных мероприятий и концертов, от которых отчисле
ния шли в фонд мира. Самодеятельные артисты филиала 
МХТИ им. Д. И. Менделеева выступали в Москве — в Колон
ном зале Дома Союзов и ДК им. Зуева, принимали участие в 
работе агитпоездов «Комсомольская правда» на строительстве 
БАМа. Вокально-инструментальный ансамбль «Тоника» участ
вовал в передаче Центрального телевидения «Песня далекая и 
близкая».

В апреле 1974 г. был открыт новый Дворец химиков. Он от
вечал всем эстетическим и техническим запросам времени. 
Здесь были созданы все условия для раскрытия таланта само
деятельных артистов. Это заведение, возглавляемое заслужен
ным работником культуры В. Я. Еременко, стало одним из яр
ких очагов культуры в Н. и области. Уже в 1978 г. в помещении 
Дворца работал 21 коллектив художественных самодеятельных 
артистов, из них 5 получили звание народных. В кружках зани
мались 1500 чел. Силами художественной самодеятельности бы
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ло дано более 150 концертов, на которых присутствовали около 
100 тыс. чел. Вокально-инструментальный ансамбль «Апрель» 
стал призером республиканского смотра, народный ансамбль 
«Дружба» побывал с концертами во Франции, а группа участни
ков самодеятельности выступила в Чехословакии. В 1991 г. во 
Дворце культуры работало 35 кружков художественной само
деятельности с более чем 1500 участниками. Кроме того, име
лось 73 клубных формирования (народные университеты, клубы 
по интересам, кружки технического творчества), в которых за
нимались около 3 тыс. чел. Участники художественной самодея
тельности Дворца культуры химиков не раз выступали в про
грамме Центрального телевидения «Шире круг». Образцовые 
детские коллективы «Калинка» и «Зорька» побывали в Польше. 
В июле 1991 г. танцевальный ансамбль «Дружба» и фольклор
ный коллектив «Былина» выступили в Италии, руководят ан
самблями Николай Павлович Капустин й Дмитрий Викторович 
Шленский. Коллективы Дворца выступали на многих фольклор
ных фестивалях в Италии, Австрии, Египте, Испании. Город
ской драматический театр долгое время был вынужден арендо
вать помещение. Но в январе 1989 г. ему передали прекрасное 
здание — Дом инженера и техники, или, как потом его стали 
именовать,—Дом научно-технической пропаганды.

Н. — один из первых городов, где начались телевизионные 
передачи. В 1956 г. здесь было смонтировано оборудование ре
трансляционного центра. Благодаря его работе в области были 
показаны десятки спектаклей, сотни художественных фильмов 
и концертов. Телевидение стало одним из очагов культуры.

В 1948 г. было создано Новомосковское литературное объе
динение. Более четверти века им руководил Степан Яковлевич 
Поздняков (9.05.1913, с. Высокое Сараевского р-на Рязанской 
губ.— 13.02.1996, Новомосковск Тульской обл.), поэт, автор не
скольких сборников стихов, он оказывал огромную помощь мо
лодым литераторам. Многие члены Союза писателей России 
вышли из этого литературного объединения. Большую помощь 
в реализации литературных способностей литераторов оказал 
и литературный клуб «У истоков Дона». С новомосковской зем
лей связаны 9 членов Союза писателей России: Большаков 
Владимир Александрович (род. 1924, Веневский р-н Тульской 
обл.), участник Великой Отечественной войны, поэт, литератор, 
публицист. Автор книг «Материнский упрек», «Половодье», 
«Солдатское счастье», «Песня об Ольховке» и др. Суворов Вла
димир (род. 1947), поэт, литератор. Автор 3 поэтических сбор
ников. Лауреат премии Л. Толстого. Зайцев Виктор (род. 1937), 
литератор. Автор книг «Тещин язык», «Повести о любви» и др. 
Логунов Алексей Андреевич (род. 28.01.1939, д. Черемушки
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(ныне Кимовского р-на Тульской обл.), поэт, прозаик. Автор 
книг о Куликовом поле, о русской земле, произведений сказо
вых форм. Паншин Глеб Иванович (род. 1930), писатель. Автор 
произведений для детей старшего возраста. Инициатор созда
ния патриотического товарищества «Куликово поле». Смирнов 
Николай (род. 1941), прозаик. Автор книги «Ветлугаев бор», са
тирических рассказов. Пешков Александр Сергеевич, литера
тор, прозаик. Автор нескольких книг. Кузнецов Вячеслав (род. 
1939), автор прозаических книг «Камень у крыльца», «Строгий 
час» и др. Ракитин Дмитрий (род. 1949); прозаик, автор не
скольких книг.

В Новомосковске работают члены Союза художников Рос
сии, участники и лауреаты международных выставок: Шары- 
пин Борис Васильевич, график и Лапиков Александр, график. 
Посвежинин Виктор Васильевич, живописец, график. В 1945— 
1947 гг. в' тогдашнем С. жил и работал поэт Ярослав Смеляков 
(16.12.1912, г. Луцк — 27.11.1972, Москва), попавший сюда как 
заключенный, подвергшийся репрессиям за пребывание в фин
ском плену осенью 1941 г. Здесь он создал ряд стихотворений.

Как известно, в молодых городах не строили церквей. В Н. 
тоже до 1994 г. не было храмов, когда на месте бывшего кафе 
возникла златоглавая церковь. Вскоре при церкви был открыт 
и мужской монастырь. Поскольку храм не вмещал всех право
славных в своих стенах, архимандрит отец Лавр добился, что
бы растаскиваемый кинотеатр «Встречный» был тоже отдан 
под церковь. Сейчас бывший кинотеатр превратился в прекрас
ный православный храм. Кроме Н., в Клину, у Святого колодца, 
тоже была открыта церковь Иверской Божией Матери, а непо
далеку— скит, где трудятся пожилые люди, трудом своим под
держивая других.

В 1967 г. в канун Дня Победы в Н. открылся музей истории 
города, ровесника первой советской пятилетки. Дата откры
тия была выбрана не случайно. Первые экспозиции, представ
ленные в музее, были посвящены новомосковцам, участникам 
боев с фашизмом. Первым директором музея был художник 
В. М. Астахов, который много сделал для пополнения его экс
понатами и создания музейной экспозиции. В музее хранятся 
материалы о науке, институтах, техникумах, давно и бережно 
собираются материалы о кузнице химических кадров — Ново
московском институте Российского химико-технологического 
университета им. Д. И. Менделеева.

' Земля Н. и района славна многими замечательными имена- 
*ми. Сведения о них нашли отражение в экспозиции и музейных 
фондах. Прежде всего это люди, связанные с добычей и экс
плуатацией угля, как И. В. Дремов, П. Н. Сергиенко, Н. Л. Про-
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кофьев, Г. Д. Потапенко, Ю. А. Портнов и многие другие. Во 
главе этой плеяды стоит Дмитрий Григорьевич Оника (1910 (?), 
Кременчуг— 1968, Москва), доктор технических наук, министр 
угольной промышленности СССР, который будучи начальником 
комбината «Москвоуголь» с местопребыванием в г. С. многое 
сделал для расширения и развития культурно-бытовой и соци
альной сферы города и района (постройка жилых домов, поли
клиник, школ и т. д.). В музее хранится богатейший материал о 

ff строителях Н.: Н. Е. Демкине и Д. М. Бартеньеве, В. Ф. Мосол- 
fk кйне и А. И. Мужичкове.

годы военного лихолетья из тогдашнего С. и района ушли 
на фронт 28 тыс. чел. Около 20 из них удостоены звания Героя 
Советского Союза и 3—орденов Славы всех степеней. Алексе
ев Иван Павлович (род. 9.08.1923, д. Каратеевка (ныне Волов
ского р-на Тульской обл.), удостоен звания Героя Советского 
Союза за форсирование Днепра (23.07.1944). После войны жил в 
г. Н. Арчаков Николай Иванович (27.08.1913, с. Телятинки (ны
не Пронского р-на Рязанской обл.)— 17.11.1961, Ленинград), 
подполковник, летчик-штурмовик, Герой Советского Союза
(29.06.1945). В 1927—1941 гг. жил и работал в г. С. На фронте с 
1941 г. В январе 1944 — апреле 1945 гг. совершил 162 боевых 
вылета на штурмовку войск противника. Батяев Василий Сер
геевич (11.02.1920, д. Тенево (ныне Кирсановского р-на Тамбов
ской обл.)— 28.05.1970, г. Харьков), летчик-истребитель, пол
ковник, Герой Советского Союза (15.05.1946). До войны учился и 
работал в г. С. на химкомбинате, занимался в аэроклубе. В Ве
ликую Отечественную войну сбил лично 19 и в группе 8 само
летов противника. Вагин Сергей Тимофеевич (см. о нем в ст. 
«Плавск»). Головин Иван Васильевич (16.10.1920, д. Кадушенка 
(ныНе Дубенского р-на Тульской обл.) — 25.04.1965, г. Новомо
сковск Тульской обл.), командир танковой роты, Герой Совет
ского Союза (27.09.1945). Высокого звания удостоен за участие в 
боях на территории Польши. После войны жил в г. Н. Загряд- 
ский Иван Иванович (27.12.1918, с. Урванка (ныне в черте
г. Новомосковска Тульской обл.)— 18.01.1986, г. Москва), заме
ститель командира истребительно-противотанкового полка, Ге
рой Советского Союза (27.06.1945), генерал-майор запаса. Уча
стник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Отличил
ся в ночной разведке в январе 1944 г. вблизи с. Цибулев 
(Черкасская обл.). Кудрявцев Николай Гаврилович (род. 
19.11.1922,'д. Верхний Изрог (ныне Каменского р-на Тульской 
обл.), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза (18.08.1945), 
майор. Окончил Сталиногорский химический техникум. В дей
ствующей армии с февраля 1944 г. К маю 1945 г. совершил 170 
успешных боевых вылетов на штурмовку' противника. Кукунин
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Сергей Александрович (1898, д. Высоково (ныне Краснохолм
ского р-на Калининской обл.) — 12.07.1943, д. Старица Улья
новского р-на Калужской обл.), рабочий, Герой Советского Со
юза (4.06.1944). Посмертно. С середины 30-х годов по 1942 г. 
жил и работал в г. С. 1 2  июля 1943 г. в бою у д. Старица (Ка
лужская обл.) закрыл своим телом вражескую амбразуру дота. 
Луньков Николай Алексеевич (ст. о нем в ст. «Венев»). Полука- 
ров Николай Тихонович (см. о нем в ст. «Венев»). Присягав Ни
колай Алексеевич (28.12.1918, д. Беляевка, ныне Ухоловского 
р-на Рязанской обл. — 6.12.1979, г. Новомосковск), кадровый во
енный, Герой Советского Союза (27.06.1945), майор запаса. От
личился в боях за Берлин. С 1960 г. жил в Н, Сапелкин Иван 
Федорович (4.12.1921, с. Вышний Туровец (ныне Покровского 
р-на Орловской обл.)— 1993), рабочий. Герой Советского Союза 
(10.01.J944). Участник войны с 1941 г. Отличился в 1943 г. при 
форсировании Днепра. С 1947 г. жил и работал в г. Н. Себрова 
Ирина Федоровна (род. 25.12.1914, с. Тетяковка (ныне Новомо- 

; сковского р-на Тульской обл.), командир звена ночного бомбар
дировочного авиационного полка. Герой Советского Союза
(23.02.1945). На войне с мая 1942 г. Совершила 825 боевых ноч
ных вылетов на бомбардировку противника. Сидоров Дмитрий 
Степанович (см. о нем в ст. «Венев»). Стрижков Матвей Пет
рович (4.08.1914, с. Гролюк (ныне Башмаковского р-на Пензен
ской обл.)— 1989), водитель танка, Герой Советского Союза
(10.01.1944). Отличился в бою 5 ноября 1943 г. в Киевской обл. 
После войны работал на Новомосковском химкомбинате. Тре- 
щев Константин Михайлович (род. 31.03.1922, д. Трещево (ныне 
Ленинского р-на Тульской обл.), летчик-истребитель. Герой 
Советского Союза (2.08.1944). Совершил 490 боевых вылетов, 
сбил 26 самолетов противника. Фалин Василий Константинович 
(25.4.1919, д. Малая Колодезная (ныне Новомосковского р-на 
Тульской обл.) — 6.7.1958, похоронен в г. Новомосковске), штур
ман ВВС. Герой Советского Союза (15.5.1945). Участник Вели
кой Отечественной войны с июля 1943 г. К апрелю 1945 г. со- 

\  вершил 130 боевых вылетов на штурмовку живой силы и тех
ники противника. Фролов Михаил Иванович (см. о нем в 
ст. «Узловая»). Шаров Дмитрий Михайлович (1919, с. Сомово 
(ныне Одоевского р-на Тульской обл.)— 15.4.1952), летчик-ист- 
ребитель, майор. Герой Советского Союза (5.11.1944). К октябрю 
1944 г. сбил лично 13 и в группе 4 самолета противника. Курба- 

| тов Георгий Дмитриевич (см. о нем в ст. «Венев»). Маркин Сер- 
! гей Степанович (см. о нем в ст. «Венев»). Комов Федор Алек- 
\ сандрович (род. 1923, д. Юрьево (ныне Заокского р-на Липец
кой обл.), железнодорожник, кавалер орденов Славы всех 
степеней. Участник Великой Отечественной войны с февраля
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1944 г. Отличился в боях на территории Белоруссии и Восточ
ной Пруссии. Сабанин Михаил Григорьевич (1923, д. Урванка 
(ныне Новомосковского р-на Тульской обл.)— 1956), токарь, 
шахтер, полный кавалер орденов Славы. Отличился в боях за 
освобождение Украины и Польши. Федотов Аркадий Тихоно
вич (род. 1925, д. Богуславка Корсаковского р-на Орловской 
обл.), полный кавалер орденов Славы. Отличился в боях за 
освобождение Украины и Польши.

i Многих новомосковцев, тружеников науки, промышленно
сти и сельского хозяйства Родина удостоила высокого звания 
Героя Социалистического Труда: Бартенев Данил Михайлович 
(1919, д. Верхний Студенец Липецкой обл.), строитель. Герой 
Социалистического Труда (1958). Бригадир комплексной брига
ды, потом бригады отделочников в СУ-2 треста «Новомосковск- 
химуглестрой». Гончар Евсей Петрович, строитель. Герой 
Социалистического Труда (1966). Бригадир монтажников Но
вомосковского треста домостроения. Елсукова Екатерина Иоси
фовна (См. о ней выше и в ст. «Плавск»). Стародубцев Василий 
Александрович (ст. о нем выше) (род. 25.12.1931, д. Воловчик 
Воловского р-на (ныне Липецкой обл.), партийный, государст
венный, хозяйственный деятель. Организатор сельскохозяйст
венного производства. Герой Социалистического Труда (1976). 
Работал на шахтах, председателем колхоза (с 1977 г. племзаво
да-колхоза) им. В. И. Ленина Новомосковского р-на, с 1997 г.— 
губернатор Тульской обл. Бабкин Устин Иосипович (род.
1.1.1930, Минская обл.), шахтер. Герой Социалистического Тру
да (1966). С 1948 г. работал на шахтах Новомосковского р-на. 
Гринюк Александр Максимович, начальник цеха Новомосков
ского химкомбината им. В. И. Ленина. Герой Социалистического 
Труда (1971). Дремов И. Ф. Герой Социалистического Труда. 
Клягин Михаил Сергеевич (род. 14.8.1929, Тульская обл.), рабо
чий. Герой Социалистического Труда (1980). Бригадир слеса- 
рей-монтажников Новомосковского строительно-монтажного 
управления. Морженков Владимир Павлович (род. 28.8.1927, 
Витебская обл.), рабочий, аппаратчик^ Герой Социалистическо
го Труда (1971). Работал на Новомосковском анилинокрасочном 
заводе и др. предприятиях города. Мужичков Александр Ива
нович (5.12.1912, д. Пашково (ныне Узловского р-на Туль
ской обл.) — 30.10.1994, г. Новомосковск, там же), хозяйствен
ный деятель. Герой Социалистического Труда (1980), Почетный 
гражданин г. Новомосковска. У прав ляющий трестом «Ново- 
московскхимстрой». Тихонова Роза Тихоновна (род. с. Старо- 
славино (ныне Первомайского р-на Тамбовской обл.), рабочая- 
аппаратчица, лаборант, старший аппаратчик Новомосковского 
химкомбината. Герой Социалистического Труда (1971). Пота-
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пенко Геннадий Дмитриевич (27.8.1918, г. Суджа Курской губ.— 
15.1.1989, Москва), хозяйственный деятель. Герой Социалисти
ческого Труда, лауреат Государственной премии СССР, полный 
кавалер знака «Шахтерская слава». Работал на руководя
щих должностях комбината, треста, производственного объеди
нения «Новомосковскуголь». Семенова Нина Григорьевна (род. 
6.4.1940, г. Сталиногорск Тульской обл.)* рабочая, аппаратчи
ца Новомосковского химкомбината, объединения (ныне АК 
«Азот»). Герой Социалистического Труда (1981). Кузнецов Ва
силий Семенович (род. 1927), рабочий, машинист угольного 
комбината на шахтах Сталиногорского (Новомосковского) р-на 
Тульской обл. Герой Социалистического Труда. Кривич Виктор 
Григорьевич (18.4.1907, г. Конотоп Черниговской губ.— 22.3.1989,
г. Новомосковск Тульской обл.), военный и хозяйственный дея
тель, Герой Социалистического Труда (1966). С 1955 г. предсе
датель колхоза «3-я пятилетка» Новомосковского р-на, выведя 
его в передовые. Демченков Иван Дмитриевич (см. о нем в 
ст. «Узловая»). Александров Павел Александрович (род. 1927,
д. Торопцево (ныне Псковской обл.), шахтер, Герой социали
стического Труда (1971). С 1951 г. работал на шахтах Новомос- 
ковского р-на. _ _ _ _ _ —

"'■' " Живут в Н. и другие славные люди.щ. сегодня— крупный 
промышленный и культурный центр, второй по величине город 
в Тульской обл. Сейчас здесь 14 железнодорожных станций, а в 
ежедневном расписании движения—порядка 70 рейсов элект
ричек. И это не считая междугородные перевозки. Помимо того, 
широко развита сеть автобусных маршрутов — более чем 
200 км. В Новомосковском р-не проживают около 172 тыс. чел. 
Новомосковцы производят 11 % от объема промышленной про
дукции Тульской обл. Город занимает ведущее место в России 
по производству минеральных удобрений и ряду других видов 
химической продукции Новомосковцы были первыми, кто осво
ил в бывшем Советском Союзе выпуск минеральных удобрений 
из природного газа, технологию производства нитрофоски и ди- 
метилтерефталата и других видов продукции.

Мало кому известно, что Н. был одной из баз, где под руко
водством Курчатова велись исследования по созданию отечест
венной атомной бомбы. На территории района расположено са
мое крупное в мире на сегодня месторождение каменного гипса, 
одно из крупнейших в России месторождений известняка и суг
линков. В сельскохозяйственном производстве района наиболее 
развито растениеводство и животноводство, причем разведение 
скота и птицы осуществляется на промышленной основе.

После распада Советского Союза экономические связи по
рвались не только с другими странами, но и с городами внутри
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России, начался резкий спал производства, остановка промыш
ленных предприятий. В Н. остановились многие цеха на хим
комбинате, потеряли заказы многие предприятия, но и в этих 
условиях распада и развала страны новомосковцы стараются 
«выжить».

Несмотря на тяжелые условия Н. продолжает строиться. В 
1993 г. строители приступили к возведению крытого рынка. В 
мае 1999 года он вступил в строй По площади он занимает ог
ромную территорию, что позволяет не только удовлетворять 
потребности промышленными и продовольственными продук
тами, обеспечивать культуру обслуживания, но и весомо по
полнять городской бюджет. Продолжается и жилищное строи
тельство. Выросли новые девятиэтажные жилые корпуса на 
улице Калинина, несколько пятиэтажных красивых домов воз
ведено в Урванском микрорайоне, довольно быстро продолжает 
застраиваться по генеральному плану Залесный микрорайон.

Прибавилось в Н. и учебных заведений, а те, что были, по
лучили более широкие права. В 1991 г. открылся колледж 
«Школа менеджеров», который готовит учащихся к деятельно
сти экономистов. С 1992 г. химико-технологический техникум 
стал именоваться политехническим колледжем. Учащиеся кол
леджа получают право без экзаменов переходить в число сту
дентов Новомосковского института Российского химико-техно
логического университета имени Д. И. Менделеева.

В 1993 г. был переименован в колледж по физической куль
туре и спорту спортивный техникум. По договоренности с Ака
демией физкультуры новый учебный план колледжа «состыко
ван» с учебным планом вузов, что дает возможность поступаю
щим в ву&ы не сдавать дисциплины, которые они прошли в 
колледже. В октябре 1995 г. открылся Новомосковский филиал 
регионального открытого университета (РЭУ). Первый прием 
составил 113 .студентов не только Тульской, но и Рязанской обл.

Недавно'были подведены итоги в российском смотре-кон
курсе на лучшее благоустройство, в котором Н. вышел на тре
тье место. На суд жюри были представлены значимо-интерес
ные, привлекательные по своей впечатляемости вехи из жизни 
города.] Победитель определялся по 50 позициям: озеленение, / 
твердые дорожные покрытия и их протяженность по сравне
нию с прошлым годом, газификация, привлечение инвестиций. 
Показатели Н. удовлетворили большинство требований конкур
са. Здесь созданы детская железная дорога, которой нет ни 
в одном из городов, участвовавших в конкурсе, крытый стади
он с пластмассовыми сиденьями, автоматизированная система 
контроля за состоянием атмосферной среды; инфекционное от
деление больницы, построенное практически заново на деньги
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иностранных инвесторов, открыты новые производства на АО 
«Гипс-Кнауф» и АК «Новомосковскбытхим»; действует местное 
самоуправление, опыт которого уже перенимается не только в 
городах нашей области; открыт дом «Забота» для одиноких 
престарелых горожан; ежегодно 700 тыс. цветов высаживается 
в городских парках и скверах. Молод г. Н., но по трудам своим 
и значимости прочно занимает второе место после областного 
центра.

Интервью с главой муниципального образования
«Город Новомосковск и Новомосковский район»

Н. Н. Минаковым
Минаков Николай Николаевич (род. 7.5.1955, г. Новомосковск Туль

ской обл.), хозяйственный и административный деятель. Из семьи рабо
чих. ПосЛе окончания средней школы (1972) служил в рядах Советской 
Армии. В 1976—1984 гг. работал слесарем, главным инженером ЖКО, 
начальником строительного управления «Новомосковскгорремстрой» 
(1984—1987), главным инженером, директором Новомосковского объеди
нения коммунального хозяйства. В 1992 г. назначен первым замести
телем, а с июня 1996 г.—глава муниципального образования «Город Но
вомосковск и Новомосковский район». Имеет высшее экономическое 
образование по специальности «Государственное и муниципальное уп
равление».

— Каково сегодняшнее положение г. Н. и Новомосковско
го р-на в области?

—  Очевидно, жизнь города и района нельзя рассматривать 
в отрыве от общей социально-экономической ситуации в стране 
и области. А она сегодня определяется двумя взаимосвязанны
ми факторами: продолжающимся спадом промышленного про
изводства и острейшим финансовым кризисом. Причем, именно 
второй фактор определил резкое ухудшение социальной и эко
номической ситуации. Ситуация в промышленности, а она оп
ределяет состояние городского бюджета и социальной сферы, у 
нас примерно такая же, как в целом по области. В первом по
лугодии 1998 г. произведено продукции в действующих ценах 
более чем на миллиард руб. Спад промышленного производства 
составил 16%. Тяжелейшая ситуация сложилась на главном 
градообразующем предприятии— АК «Азот», на котором тру
дятся 1 1  тыс. новомосковцев и который дает бюджету около 
60 % всех поступлений. Из-за того, что государство вовремя не 
рассчиталось с предприятием за минеральные удобрения, кото
рые были отгружены селянам в период весенне-полевых работ, 
из-за непомерно высоких тарифов на газ, электроэнергию, же
лезнодорожные перевозки крупнейшее предприятие города на
ходится на грани остановки. По-прежнему основная «болезнь»
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наших промышленных предприятий — взаимные неплатежи. 
Здесь сохраняются негативные тенденции: рост кредиторской и 
дебиторской задолженности с общим отрицательным сальдо. 
Велика задолженность наших предприятий за топливо-энерге- 
тические ресурсы. Она сегодня составляет около 670 млн. руб. 
Задолженность по зарплате по промышленным предприятиям 
составила 28 млн. рублей.

— Что вызывает у Вас как коренного жителя Н. особую 
гордость?

— Главную гордость у меня вызывают именно жители Н. 
Новомосковцы являются истинно русскими людьми. Благодаря 
им город постоянно растет и становится краше. Да, трудно сей
час, очень трудно, но люди понимают, что трудно всей стране, 
всему нашему народу и потому не ропщут, остаются патриота
ми своего родного города, своей страны. Здесь ведь сложились 
свои, особые традиции. Труженики, которые строили город, хи
мический комбинат, разбивали парки и скверы, оставили о себе 
память именно своим трудом. Теперь живут и продолжают их 
дело дети, внуки и уже правнуки. Поэтому непрерывна эта ли
ния в дальнейшем процветании самого города и его жителей. 
Общаясь с людьми, я тверже и тверже убеждаюсь, что с таким 
народом мы преодолеем все трудности и уверенно войдем в 
жизнь третьего тысячелетия.

— Какие организации, предприятия сегодня в сложно?, 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— На сегодня у наС работают около 3 десятков крупных и 
средних промышленных предприятий. Всего же в городе и рай
оне зарегистрировано около полутора тысяч предприятий раз
личных форм собственности. Есть достаточно примеров, когда 
руководители предприятий ищут и находят пути, которые по
зволяют не только выживать производству, а и динамично раз
виваться. Главный из них— привлечение инвестиций. Без них 
нам ситуацию не изменить. Там, где руководство предприятия 
самостоятельно или с помощью государства нашло инвестора, 
готового вложить деньги в развитие производства, там есть ре
зультат. Возьмем наш «Новомосковскбытхим». Инвестор—аме
риканская кампания «Проктэр энд Гэмбл». Вот уже в течение 
4 лет объем производства непрерывно растет. За 6 месяцев те
кущего года он составил около 400 млн. руб. Основными на
правлениями инвестиционной деятельности кампании «Про
ктэр энд Гэмбл» на АК «НБХ» явилась модернизация завода 
по производству детергентов, создание новых производств, ор
ганизация дистрибьютерского центра. Всего же реконструкцию
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действующих и создание новых производств за 4 года амери
канский инвестор вложил около 68 млн. долларов. Кроме того, 
кампания «Проктэр энд Гэмбл» инвестировала средства в раз
витие социальной сферы. На реконструкцию инфекционной 
больницы выделено 1 2  млн. деноминированных рублей, закуп
лено медицинское оборудование. Предполагается финансирова
ние окончания строительства второй очереди Дома ветеранов и 
станции переливания крови. Построен 50-квартирный жилой 
дом. На этот год выделено на строительство жилого, дома еще 
2 млн. рублей. Другой пример—гипсовый комбинат (в настоя
щее время совместное предприятие «Гипс-Кнауф»), где немец
ким инвестором вложены средства в объеме около 1 0  млн. ма
рок для создания конкурентоспособного производства строи
тельных материалов. Что здесь надо заметить. Мы долго 
настороженно и болезненно относились к привлечению ино
странных инвесторов. Опыт показал: такое сотрудничество по
лезно и позволяет эффективно решать прежде всего наши про
блемы. «Гипс-Кнауф» построил и передал городу 90-квартир
ный жилой дом.

— Как смотрит город в третье тысячелетие? Каким бы 
Вы хотели его видеть?

— Конечно, мы связываем свое будущее прежде всего с 
развитием промышленности. Уверен, тот потенциал, который 
мы сегодня имеем,— производственные мощности, природные 
ресурсы, энергетические и транспортные коммуникации, ква
лифицированные кадры, развитая социальная инфраструкту
ра,—будут в самое ближайшее время востребованы. Для ино
странных и отечественных инвесторов наш город—один из са
мых привлекательных объектов вложения капитала. Мы 
совместно с администрацией области сегодня этим вопросом за
нимаемся, и определенные перспективы уже есть. Помимо пла
нов реконструкции производства на существующих предприя
тиях, строится керамический завод, планируется построить 
предприятие по добыче соли на базе рассолопромысла НАК 
«Азот». Большой интерес вызывает проект создания крупного 
предприятия (около 3000 рабочих мест) по извлечению алюми
ния и других металлов из золоотвалов нашей ГРЭС. Уже сей
час наш город—один из самых благоустроенных городов Рос
сии. В 1997 г. мы заняли третье место по благоустройству в 
Российской Федерации.

штт



ОДОЕВ
Одоев/Поселок городского типа в Тульской обл., располо

женный на р. Упе, притоке Оки под 53°56' северной широты и 
36'4f восточной долготы, в 72 км к юго-западу от г. Тулы и 
24 км от ж. д. ст. Арсеньево. Население 7300 чел. (1999). Бывший 
уездный центр Тульской губ. Центр одноименного Одоевско
го р-на. Одоевский р-н расположен в северо-западной части 
Тульской обл. и занимает территорию в 118 856 га. Население — 
15 600 чел. Рельеф района волнистый, изрезанный сложной 
сетью долин и оврагов. Полезных ископаемых промышленного 
значения не обнаружено. На протяжении 60 км с востока на за
пад протекает р. Упа, в которую на территории района впадают 
речки Маловель, Мизгея, Холохольна, Ватца. Озер нет, но в 
каждом сельскохозяйственном кооперативе имеется по несколь
ку прудов. Основные почвы — серые, подзолистые и выщелоч- 
ные черноземы. Пахотная земля занимает 62 935 га, сады — 
763 га.

nq растительному покрову район относится к зоне смешан
ных лЬсов, которые распространены на довольно значительной 
территории 23 %. Основную их часть составляют засеки, про
тянувшиеся полосой шириной от 1 до 6 км. По видовому Со
ставу леса района имеют 38 % осины, 26 % березы, 23% дуба и 
13 % других пород. В одном из кварталов Тульских засек про
израстает реликтовое растение, сохранившееся с третичного 
периода — лунник оживающий. На большом отрезке Тульских 
засек, расположенных в районе, обитает несколько десятков 
редчайших видов бабочек. Автомобильными дорогами О. связан 
с Москвой, Калугой и Тулой, а также с районными центрами 
области: Арсеньевом, Щекином, Суворовой, Белевом.

Территория, на которой возник О., относилась к Чернигов
скому княжеству. Последнее распалось под давлением Золотой 
Орды в XIII—XIV вв. Одним из появившихся в XIV в. на его 
обломках княжеств было Новосильское. Подвергавшееся уда
рам со стороны Литвы и Золотой Орды, оно искало защиты в
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союзе с Москвой. В родословной новосильских князей есть упо
минание о том, что кн. Роман Семенович Новосильский в 
1375 г. принял участие в объединенном походе князей северо- 
восточной Руси на Тверь. В этом же году союзник Твери ли
товский князь Ольгерд разгромил столицу Новосильского кня
жества, что вынудило кн. Романа Семеновича тогда же перене
сти свой стол в О. Это первое документально подтвержденное 
упоминание о г. О. Затем кн. Роман принял участие в Куликов
ской битве под стягом Москвы. Сведения об О. в «Сказании о 
Мамаевом побоище» не могут иметь достаточного основания 
для того, чтобы считать их достоверными, так как само «Ска
зание» является чисто литературным памятником. Создано оно 
значительно позднее описываемых событий—после 1480 г. или 
даже в 20—30-х годах XVI в., содержит массу несуразностей и 
вызывает у большинства исследователей сомнения в достовер
ности его как исторического источника. В конце XIV в.— 
нач. XV в. за владения Новосильского княжества боролись Мо
сква, Литва и Рязань. В 1407 г. великий кн. литовский Витовт 
захватил О. и территорию княжества. И уже в 1410 г. ново- 
сильско-одоевские князья как его вассалы со своими полками 
приняли участие в Грюнвальдской битве. В объединенной 
Польше и Литве они находились на положении так называе
мых служилых князей и в конце XV—начале XVI вв., сокра
тив этот статус, перешли на службу московским государям 
вместе со своими владениями.

Первоначально О. находился в полном распоряжении по
томков черниговских князей, в особенности Воротынских. В 
разрядных записях (официальных назначениях воевод в полки 
и города) за 1515/16 г. указано, что кн. Иван Михайлович Во
ротынский, возглавлявший в армии, стоявшей на р. Вашане, 
передовой полк, после окончания службы был отпущен в О.: 
«А как велел князь великий Воротынскому итти в Одоев, а Бе
левскому в Белев, а Михаилу Юрьеву к себе в Можаеск, а Фе
дору Бутурлину да князю Семену Ситцкому к себе по домом...». 
В 1526/27 г. он уже занимает положение рядового воеводы: «В 
Одоеве был воевода князь Иван Михайлович Воротынской, да 
со князем Иваном был из Мещеска князь Дмитрей княж Федо
ров сын Болшаго Палецкаго. Да в Одоеве же велел князь вели
кий быти с Воротынским князю Олександру княж Васильеву 
сыну Кашину да князю Ивану Мезецкому». В 1534 г. кн. 
И. М. Воротынский был обвинен в измене и сослан на Белоозе- 
ро, где и умер. В 1533 г. в О. находился воевода кн. одоев- 
ский, в 1536/37 г.— царевич Шигалей, а в 1539/40 г. кн. Федор 
Иванович Одоевский, что указывает на стремление Московско
го правительства не отступать от феодальной традиции. В
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1543/44 г. O.j или часть его, вновь оказывается во владении 
кн. Воротынских: «А в Одоеве князь Володимер за князь Алек
сандр Ивановичи Воротынские с своими людми. Да в Одоеве 
ж е  князь Дмитрей княж Петров сын Охлябинин».

Вскоре, однако, О. теряет статус служилого княжества и 
переходит к Воротынским на положении вотчины. В 1558/59 г. 
указано: «А слуге князю Михаилу Ивановичу Воротынскому 
велел государь итти на службу в его вотчину в Одоев». -В пер
вой половине XVI в. О. занимал среди городов южной окраины 
государства одно из’ важнейших мест,устулаяпервенство 
только Туле. Однако уже после возведения в 1554 г. Дедилова, 
он начинает превращаться в рядовой приграничный городок. В 
начале 60-х годов XVI в. кн. М. И. Воротынский попал в опалу 
и потерял О., но в 1566 г. был помилован. Видимо, в это время 
и была произведена мена владениями между Иваном Грозным 
и кн. М. И. Воротынским, у которого были взяты его родовые 
земли: «...треть Воротынска, да город Перемыщль, да город 
Одоев Старое, да город Новосиль да Остров, Черну со всем по
тому, как было изстари...» и дан Стародуб-Ряполовский и воло
сти в Замосковье, что показывает небольшое значение О. как 
хозяйственного центра.

Взятие О. на имя государя преследовало, по всей видимо
сти, целью подчинение обороны этого участка приграничья не
посредственно царю и ликвидирование последних феодальных 
связей населения с потомками их бывших владельцев. Уже с 
начала 60-х годов XVI в. в О. назначаются только воеводы от 
Московского правительства, что свидетельствует о полной лик
видации каких-либо вассальных отношений населения этого го
рода к ^Москве. Назначаемые воеводы занимают среди служи
лой аристократии сравнительно невысокое положение, так как 
ставятся в случае объединения сил в приграничье в самый 
младший из полков — сторожевой. В 1591/92 г. начата была пе
рестройка крепости О.: «В Одоеве город делал и в осаде был 
Степан Безобразов; да осадная голова Петр Кологривов». То об
стоятельство, что возведение новой крепости продолжалось до 
1593/94 г., показывает, что О. был достаточно хорошо укреп
лен. Об этом свидетельствует и то, что в период гражданской 
войны в России начала XVII в. О. практически не пострадал. В 
противоположность большинству городов Тульского края 
XVII в. О. имел значительное посадское население. В 1636/37 г. 
насчитывалось 12 посадских дворов, ратных людей 117 из об
щего числа 159 дворов. В 1642/43 г. посадских было 35, ратных 
126 из общего числа 161.

Во второй половине XVII в. сокращение населения, свойст
венное практически всем городам Тульского края, вызванное
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переселением служилых людей на Белгородскую оборонитель
ную линию, практически не затронуло О. В 1669 г. в городе бы
ли 65 посадских, 95 ратных и 5 казенных ремесленников. Всего 
165 чел. В 1678 г.— 65 посадских, 104 ратных и 5 казенных ре
месленников. Всего 174. Этому способствовала судоходность 
Упы, позволявшая миновать засечные леса. В 1708 г. в связи с 
петровскими преобразованиями О. приписан к Смоленской губ. 
В 1719 г. он вошел в состав Калужской провинции Москов
ской губ.

Во время проведения губернской реформы Екатерины II в
1776 г. О. с уездом первоначально приписан к Калужской губ., 
а в 1777 г. вошел в состав Тульской губ. По всей видимости, в 
это время к Одоевскому у. присоединили территорию севернее 
засечного леса, ранее относившуюся к Тульскому у. 10 марта
1777 г. был утвержден герб города^ «Понеже град сей прежде 
принадлежал к ооластШ Чернйговскйм, то и самый герб Чер
нигова ему принадлежит, яко уделу тогда старшего колена сих 
князей, то есть в червленом поле черный одноглавый орел, 
держащий в правых кохтях золотой крест, диагонально поло
женный, с различием от Черниговского герба положением на
верху златого титла».

Развитие промышленности и торговли в XVIII—XIX вв. 
обошло О. стороной. Город практически не рос. По приходским 
спискам 1857 г., в нем со слободами насчитывались 3457 жите
лей обоего пола. В 1836 г. здесь имелось уездное училище с 37 
учениками, приходское училище — с 86 учениками, девичье 
училище с 12 ученицами. На 1 января 1896 г. в О. было 3710 
жителей, фабрик и заводов с производством на 4422 руб., до
мов 750, лавок свыше 100, 6 постоялых дворов, 2 больницы на 
24 кровати. Жители занимались садоводством и огородничест
вом, скупали у крестьян пеньку. Площадь Одоевского у. со
ставляла 2 0 1 2  кв. верст.

По переписи 1897 г., в уезде проживали 93 747 чел. На 1899 г. 
было собранО 656429 пудов зерновых, картофеля 2 719 145 пу
дов. Луга занимали площадь 1 0  882 десятин, с которых было 
скошено 1 353 760 пудов сена. 19 фабрик и заводов с 400 рабочи
ми производили продукции на 35 995 руб. Церквей насчиты
валось 70. В начале XX в. в Одоевский у. входили 21 волость, 
368 селений. Здесь работало 118 школ разных ведомств.

8 января 1918 г. постановлением Одоевского уездного кре
стьянского съезда в уезде была установлена Советская власть. 
Новая экономическая политика способствовала восстановлению 
хозяйственной жизни уезда. Проведенное в 1924 г. районирова
ние привело к созданию Одоевского р-на, состоявшего из 16 
сельсоветов. В районе имелись школа II ступени, 30 школ
11 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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I ступени, 2 1  пункт ликвидации неграмотности, детский дом и 
дом матери и ребенка, 6 изб-читален, библиотека, народный 
театр, партийно-профсоюзный клуб. Экономика района носила 
аграрный характер. Масса мелких и средних предприятий и 
заведений, в числе которых—овощесушильный завод, 2  волно- 
чески, мельница, мучная торговля, 2  сельскохозяйственных ар
тели и др. производили и перерабатывали продукцию сельского 
хозяйства. Постановлением Президиума ВЦИК от 22 февраля 
1926 г. г. О. переведен в разряд сельских поселений.

В 1929 г. в связи с ликвидацией Тульской губ. и образовани
ем Тульского округа Московской обл. Одоевский р-н с цент
ром в с. Одоево включен в состав Тульского округа. В 1930 г. 
Тульский округ ликвидирован, а входившие в его состав райо
ны продолжали состоять в Московской обл. Постановлением 
ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. образована Тульская обл., в 
состав которой наряду с другими был включен и Одоевский р-н.

Во время Великой Отечественной войны 27 октября 1941 г. 
О. был занят немецко-фашистскими войсками. Освобождали 
Одоевский р-н воины 50-й армии генерал-лейтенанта И. В. Бол
дина и кавалеристы 2 -го кавалерийского корпуса генерал-лей
тенанта П. А. Белова. Из О. немцы были выбиты 21 декабря 
1941 г. За время войны многие уроженцы Одоевского р-на на
граждены орденами и медалями, 9 стали Героями Советского 
Союза, а один из них, летчик И. А. Воробьев, удостоен этого 
звания дважды.

Решением Тульского облисполкома от 11 декабря 1959 г. 
населенный пункт О. Одоевского р-на отнесен к категории ра
бочих поселков с присвоением ему наименования пос. Одоев. 
В черт'у рабочего поселка включались населенные пункты:. 
Стрелецкая слобода, Ломиполозово и поселок 3-го отделения 
совхоза «Одоевский». Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 февраля 1963 г. в составе Тульской обл. ликвиди
рованы ранее существовавшие районы и образовано 1 0  сель
ских районов, в том числе Одоевский сельский р-н. Решением 
объединенного заседания Тульских облисполкомов, промыш
ленного и сельского, от 5 февраля 1963 г. пос. О. был включен в 
состав Одоевского сельского р-на. Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.,все сельские районы 
Тульской обл. были реорганизованы в районы, в том числе и 
Одоевскйй. Решением Тульского облисполкома от 13 января 
1965 г. в состав Одоевского р-на включены р. пос. О. и сельсо
веты: Апухтинский, Архангельский, Ботвиньевский, Говорен- 
ковский, Жемчужниковский, Ивицкий, Мизгейский, Одоевский, 
Окороковский, Петровский, Рылеевский, Сомовский и Ченцов-
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ский. На 1 июля 1968 г. Одоевский р-н состоял из р. пос. О. и 
16 сельсоветов.

В послевоенный период и настоящее время Одоевский р-н 
развивался и продолжает развиваться как аграрный. Его 15 
крупных хозяйств специализируются на производстве зерна, 
молока и мяса. Все 5 промышленных предприятий района на
ходятся в О. Из них 2, ведущих, заняты переработкой сельско
хозяйственной продукции. Это — основанный в 1930 г. как су
шильный Одоевский консервный завод, выпускающий сушеные 
овощи, крахмал, варенье, повидло, а с 1950 г.— овощные и 
фруктовые консервы, джем, томатный соус «Одоевский» и др. 
продукцию, и работающий с 30-х годов маслодельный завод, 
который вырабатывает 3 вида сливочного масла, расфасован
ные сметану, творог, молоко, сухой технический казеин и др.

Созданное в 1957 г. Одоевское дорожное ремонтно-строи
тельное управление, имеющее в своем составе асфальтобетон
ный завод, производящий асфальт, и карьер по переработке 
камня в щебень, занимается обслуживанием в районе почти 
200 км дорог с твердым покрытием. Газовый участок «Одоев- 
горгаз» с 1969 г. проводит газификацию О. и района, а старей
шее (основано в 1918 г.) жилищно-коммунальное хозяйство об
служивает 45 км водопроводной, 16,9 км канализационных 
сетей и 254 дома площадью около 96 000 кв. м. В системе на
родного образования в районе работают 15 щкол (из них 
4 средних), 11 дошкольных учреждений, Дом детского творче
ства, основанное в 1966 г. профессиональное училище, выпу
скающее специалистов по 3 специальностям.

Сеть учреждений культуры включает в себя в первую оче
редь Центр народного творчества и кино в составе кинотеатра, 
районного Дома культуры и автоклуба; Детскую школу ис
кусств (открыта в 1960 г.), в которой имеется 3 отделения: 
народное (баян, аккордеон), фортепиано и художественное; 
Центральную районную библиотеку и, наконец,/Одоевский 
краеведческий музей, открытый в 1980 г. усилиями краеведа 
И. В. Папунена. Помимо этого на селе действуют сельские Дома 
культуры и библиотечные филиалы. 4 художественных коллек
тива носят звание «народных». Это самодеятельный театр 
(198Q), основанный в 1918 г.; созданный в 1912 г. духовой ор
кестр (1980); народный хор Стрелецкого сельского Дома культу
ры (1996); фольклорный хор Стояновского сельского Дома куль
туры (1997).

Население О. и района обслуживают 3 больницы: районная 
(на 120 коек) и в сельской местности 2 участковые (Рылеев- 
ская — 2 0  коек и Денисовская — 25 коек), а также медицин
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ские пункты, Сомовская амбулатория и аптечная сеть, пред
ставленная 1 аптекой и 24 аптечными пунктами.

Самыми древними историко-культурными памятниками 
одоевской земли являются 2  городища 1  половины I тысячеле
тия, находящиеся недалеко от с. Ленино, южнее д. Батьково 
расположёно древнеславянское городище XII—XIII вв., а юж
нее с. Петровское—городище XVI—-XVII вв. В самом О. нахо
дится городище времени XIV-—XVII вв. С южной его стороны 
сохранились земляные валы бывшей крепости. На противопо
ложном от города правом берегу Упы высятся остатки Анаста
сова монастыря, в частности, церкви Рождества Богородицы, 
замечательного памятника древнерусского зодчества XVII в. 
Из церковной архитектуры в О. сохранилась церковь св. Трои
цы, а в Николо-Жупани Никольская церковь (XVII в.). Граж
данская архитектура представлена, в основном, строениями 
XIX в., которые в большинстве своем расположены в О. Это 
дом Сторожева (Салтыкова), аптека Якобсона и дом Каширина. 
В Николо-Жупани сохранился дом генерала Мирковича, нача
ла XIX в., возведенный как и все упомянутые выше здания, в 
стиле классицизма. Одним из старых поселений одоевской зем
ли, находящимся в 8 км от О., является с. Филимоново—один 
из древнейших гончарных и игрушечных центров России, ис
токи которого восходят еще к неолитической Белевской 
культуре.

Одоевская земля связана с жизнью и деятельностью многих 
замечательных людей. В с. Архангельское-Дубки вблизи церкви 
сохранилось надгробие плиты с могилы Дмитрия Васильевича 
Ухтомского (1717 (или 1718) —4.10.1774 (или 1775), русского ар
хитектора, мастера русского барокко, который провел здесь по
следние годы жизни. Одоевский у.—родина Семена Никифоро
вича Веницеева (1748, с. Скобочево— 1820, Тула), государствен
ного деятеля, мецената, переводчика, первого управляющего 
Тульского театра; Евлогия (в миру Георгиевского Василия Се
меновича) (10.4.1868, с. Сомово— 8.8.1946, Париж), митрополита, 
церковного и общественного деятеля; Петра Петровича Бело
усова (23.1.1856, с. Мантырьево — 4.8.1896, Тула), санитарного 
врача, доктора медицинских наук, создателя Тульского город
ского парка; ученых: Антонина Ивановича Фетисова (1891, 
г. Одоев Тульской губ.— 1978, Москва), методиста математики, 
автора методических книг и учебников; Ильи Никитича Черно- 
пятова (1822, с. Головино—-1879), зоотехника, автора научных 
трудов по сельскому хозяйству; Александра Ивановича Шрен- 
ка (4.2,1816, имение Тризново Одоевского у. Тульской губ.— 
25.6.1876, Дерпт), путешественника, ученого; Федота Петровича 
Филина (23.2.1908, д. Селино Одоевского у. Тульской губ. (ныне

Дубенский р-н Тульской обл.) — 1982, Москва), языковеда, чле- 
на-корреспондента АН СССР (1962), доктора филологических 
наук (1947), лауреата Ленинской премии (1970); Константина 
Владимировича Боголепова (1913, г. Одоев Тульской губ.— 
1983), геолога, члена-корреспондента АН СССР, доктора геоло- 
го-мицералогических наук, профессора; Николая Васильевича 
Демидова (1918, с. Троицкое Одоевского у. Тульской губ.— 
1993), профессора, доктора ветеринарных наук, лауреата Госу
дарственной премии СССР, заслуженного деятеля науки Рос
сийской Федерации. Одоевцами были: Иван Дмитриевич Родио
нов (псевдоним И. Евсеев) (1850 или 1852), г. Одоев Туль
ской губ.— 12.6.1881, Ялта), русский поэт, автор стихотворения 
«Не корите меня, не браните», ставшего народной песней; Нико
лай Гаврилович Полетаев (24.7.1889, г. Одоев Тульской губ.— 
16.3.1935, Москва), русский советский поэт, автор сборника сти
хотворений и рассказов, в том числе стихотворения «Одоевские 
розы»; Пантелеймон Сергеевич Романов (25.7.1884, с. Петров
ское Одоевского у. Тульской губ.—8.4.1938, Москва), русский со
ветский писатель, автор рассказов, повестей, романов, в том 
числе автобиографической повести «Детство» и романа-эпопеи 
«Русь», в ряде произведений которого отразилась жизнь О., Бе- 
лева, Тулы; Владимир Дмитриевич Успенский (род. 11.10.1927, 
пос. Одоев Тульской обл.), советский писатель, автор романов 
«Неизвестные солдаты», «Тайный советник вождя» и др. про
изведений. Гордостью тульской земли являются одоевцы—Ге
рои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и пол
ные кавалеры орденов Славы: Антонов Григорий Сергеевич 
(21.1.1900, д. Окороково Одоевского р-на Тульской обл.)— 
17.12.1974,1 Одесса), гвардии полковник. Герой Советского Союза
(22.2.1944). Отличился при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма. Воробьев Иван Алексеевич (род. 26.8.1921, д. Гор
бачеве (ныне Одоевского р-на Тульской обл.), летчик, гвар
дии полковник, дважды Герой Советского Союза (19.8.1944, 
29.6.1945). Высокого звания удостоен дважды за 324 боевых вы
лета на штурмовку и бомбардировку войск противника и про
явленный героизм и мужество. Виноградов Алексей Дмитрие
вич (30.3.1919, д. Брусна Одоевского у.— 23.7.1944, г. Люблин, 
Польша), командир танка, гвардии лейтенант, Герой Совет
ского Союза (26.9.1944). Посмертно. Героически пал в бою за 
г. Люблин. Грошенков Петр Павлович (род. 1920, д. Пчельна 
(ныне Одоевского р-на Тульской обл.), рядовой, разведчик. Ге
рой Советского Союза (1.11.1943). На войне с первого до послед
него дня. Отличился при форсировании Днепра в сентябре 
1943 г. Ефимов Сергей Дмитриевич (род. 8.10.1922, д. Немцово 
(ныне Одоевского р-на Тульской обл.), гвардии старший сер
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жант. Герой Советского Союза (23.9.1944). На фронте с февраля 
1942 г. Отличился в боях в районе г. Броды Львовской обл. Ка
ширин Василий Иванович (1897, с. Жемчужниково Одоевско
го у. Тульской губ.— 1982), работник сельского хозяйства, ди
ректор Одоевского совхоза «Росглавплодовощ». Герой Социали
стического Труда (1965). Климов Михаил Ильич (21.11.1924, 
с. Гостыж (ныне Одоевского р-на Тульской обл.) — 9.10.1984), 
артиллерист, капитан. Герой Советского Союза (27.6.1945). От
личился в боях у г. Вальденбург в Польше. Кудинов Иван Пав
лович (1922, с. Сомово Одоевского р-на Тульской обл.— 1990), 
бригадир фрезеровщиков. Герой Социалистического Труда 
(1971). Пронин Николай Гаврилович (1919, д. Кокоуренка (ныне 
Одоевского р-на Тульской обл.) — 1950, Москва), старший сер
жант, полный кавалер орденов Славы. Отличился в боях за 
Нарву и на территории Германии. Прохорятов Иван Гаврило
вич (1913, д. Рублино (ныне Одоевского р-на Тульской обл.)— 
1935), полный кавалер орденов Славы. Отличился в обороне 
г. Витебска в Белоруссии и в боях в Восточной Пруссии. Рома
нов Егор Дмитриевич (5.18.1905, д. Никулино (ныне Одоевско
го р-на Тульской обл.) (по другим сведениям — д. Богданово 
(ныне Белевского р-на Тульской обл.) — 19.3.1986), старший 
сержант, Герой Советского Союза (3L5.1945), На фронте с авгу
ста 1941 г. Отличился в наступательной операции на р. Одер. 
Рюкин Михаил Николаевич (21.10.1914, д. Петровское (ныне 
Одоевского р-на Тульской обл.)—3.10.1943), партработник. Ге
рой Советского Союза (20.12.1945). Посмертно. Погиб в бою при 
форсировании Днепра. Шаров Дмитрий Михайлович (1919, 
с. Сомово (ныне Одоевского р-на Тульской обл.) — 15.4.1952), 
летчик-истребитель, майор. Герой Советского Союза (5.11.1944). 
Участник' советско-финской и Великой Отечественной войн. 
В воздушных боях сбил 13 лично и 4 в группе самолетов про
тивника. Одоевский р-н — родина заслуженной учительницы 
(1964) Бобылевой Евдокии Федоровны (род. 1919, с. Анастасо
ва), удостоенной почетного звания «Народный учитель РФ» и 
Владимира Матвеевича Петровичева (роД. 4.9.1940, пос. Одоев 
Тульской обл.), организатора народного массового образования, 
доктора педагогических наук, профессора. С одоевской землей 
связал свою судьбу Иван Васильевич Папунен (род. 24.12.1923, 
Д. Каргино Токского р-на (ныне Ленинградской обл.), крае
вед, заслуженный работник культуры РСФСР (1965), созда
тель Одоевского краеведческого музея Почетный гражданин
г. Одоева.
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Интервью с главой муниципального образования 
«Одоевский район» В. А. Косаревым

Косарев Вячеслав Алексеевич (род. 1948, Плавский р-н Туль
ской обл.), административный и хозяйственный работник. В 1971 г. за
кончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева. 
Работал экономистом в совхозе и в комсомольских органах. С 1980 г.—в 
Одоевском р-не. 9 лет был председателем райисполкома. С 1989 г. рабо
тал в Тульском обкоме КПСС, первым секретарем Одоевского райкома 
КПСС, председателем Одоевского райсовета, директором ряда предпри
ятий. В 1997 г. назначен, а в 1998 г. избран главой администрации Одо
евского р-на. Под его руководством район достиг больших успехов в хо
зяйственном, социальном и культурном строительстве.

— Каково сегодняшнее положение поселка и района в об
ласти?

— Экономика района базируется на своей главной отрас
ли—сельском хозяйстве. От него полностью зависит одоевская 
промышленность, перерабатывающая сельскохозяйственное 
сырье. В целом в сельскохозяйственном производстве сохраня
ется губительная тенденция к снижению объемов производства. 
Результаты прошедшего года не радуют. Товарность растение
водства остается низкой, уменьшилось поголовье скота, и тем не 
менее продуктивность в животноводстве стабилизировалась. 
Как следствие этого ряд хозяйств имеет возможность начать 
продавать с прибылью мясо крупного рогатого скота и особенно 
свиней без дотации. Сельским товаропроизводителям в совре
менных условиях выжить очень сложно. Поэтому в районе было 
предпринято объединение ряда сельскохозяйственных пред
приятий с перерабатывающими и обслуживающими предприя
тиями поселка. Так, например, в 1998 г. ОАО «Одоевагропром- 
строй» соединен с муниципальным жилищно-коммунальным хо
зяйством. В результате разбросанные по территории поселка 
подразделения ЖКХ собраны на одной производственной ба
зе, налажено более четкое бесперебойное функционирование 
всех служб, обеспечены фронтом работ работники бывшей 
строительной организации, улучшилось качество и расширился 
объем предоставляемых услуг.

Важным направлением в деятельности муниципального об
разования является выполнение программы строительства и 
газификации района. Капитальное строительство в районе 
впервые за последние годы оживилось. Оно ведется за счет 
различных источников финансирования: областного и феде
рального бюджетов, собственных средств предприятий и граж
дан. Хорошим подарком для О. стал двадцатичетырехквартир
ный дом, построенный по смешанному финансированию. Наме
чены планы по строительству и на будущее. В 1999—2000 гг.
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стоит задача возобновить возведение девяностоквартирного 
жилого дома. В культурной жизни основой является сохране
ние и пропаганда исторического наследия. Учреждения куль
туры совместно со школами, самодеятельными коллективами 
возрождают традиционно русское искусство. Детский фольк
лорный коллектив «Пчелочка» представляет район на многих 
смотрах-конкурсах. Возрожден и развивается народный про
мысел «Филимоновская игрушка». Традиции мастеров успешно 
взяли на вооружение учащиеся детской школы искусств. Вме
сте с опытными мастерами они активно участвуют не только в 
областных, но и международных выставках.

—  Что вызывает у Вас как жителя О. особую гордость?
— Одоевцы гордятся многовековой историей своей земли, 

ее историческими и архитектурными памятниками и памятны
ми местами. Мы помним и чтим наших земляков, которые ни
когда не роняли чести родного края, а приумножали ее своими 
трудами и талантами и защищали в суровые годы испытаний.

— Какие организации, предприятия сегодня в сложное и 
трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
населению?

— В целом социально-экономическая ситуация в районе 
складывается сложная, особенно после августовского финансо
вого кризиса. Но все же наши предприятия принимают самые 
активные меры по развитию производства. Итоги деятельности 
перерабатывающей отрасли дают основания для этого. ОАО 
«Одоевский маслодельный завод» наращивает выпуск всех ви
дов продукции. Качественный товар имеет высокий устойчи
вый спрос. По перерабатывающим предприятиям намечены ме
ры к открытию дополнительных производств для переработки 
сельскохозяйственного сырья. Достигнутые районом результа
ты стали возможны благодаря совместной деятельности хозяй
ственных органов, исполнительной власти, депутатов районного 
собрания. Все мы настроены на серьезную конструктивную ра
боту по улучшению социально-экономического положения рай
она. Предстоит сделать еще очень много, но главное—не опу
скать руки и действовать сообща.

— Как город смотрит в третье тысячелетия? Каким Вы 
его хотели бы видеть (на основе реальных природных, экономи
ческих и социальных возможностей)?

— Как и вся Россия, жители О. смотрят в будущее с на
деждой на лучшее.

ПЛАВСК
Плавск, ранее с. Сергиевское Крапивенского у., ныне рай

онный центр Тульской обл., город областного подчинения, рас
положенный на р. Плаве под 53° 43' северной широты и 37° 20' 
восточной долготы, в 58 Км южнее Тулы, на линии ж. д. Моск
ва— Харьков и автодороги Москва—Харьков.

Плавский р-н находится в южной природно-экономической 
зоне области. Его площадь составляет 1020 кв. км, население — 
29,7 тыс. чел. (1996). По району протекают реки Плава, Плави- 
ца, Локна и др. Имеется несколько озер и прудов. Основная 
часть почв—выщелоченные и оподзоленные черноземы, аллю
виальные почвы, по поймам рек — вкрапления светло-серых 
лесных почв. Площадь лесов незначительна. Из полезных иско
паемых имеются глины и строительные карбонатные породы. 
Район пересекают ж. д. Москва — Харьков и автодорога рес
публиканского значения Москва —Харьков.

Время возникновения поселений на месте города относится 
к XVI в. Территория, на которой возник П., примыкала к вла
дениям Новосильско-Одоевского княжества, которое в 1407 г. 
было завоевано литовским князем Витовтом, а в конце XV — 
начале XVI в. вошло в состав единого Русского государства. 
Возникновение будущего города как документами, так и преда
ниями связано с городом Крапивной, находившейся в бассейне 
рек Соловы и Плавы и впервые упомянутой в разрядных запи
сях (официальных назначениях воевод в полки и города) под 
1575/76 г. Позже она получила наименование Старая Крапив- 
на. (Подробней об этом см. в статье «Крапивна» настоящего из
дания.) Располагаясь в самом центре большого Куликова поля, 
городок постоянно являлся объектом нападений крымских та
тар. Для защиты от них в 1577 г. в южных Городах государства 
и охраны приграничья были набраны 577 казаков сторожевой 
службы.

Созданная еще в 1571 г. кн. Воротынским сторожевая 
служба претерпевала изменения, Постепенно становясь из дво
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рянской чисто казачье** обязанностью. Но никакие реформиро- 
вания не помогали. Татарские набеги происходили практически 
ежегодно. В 1587 г. боя^ин и ВОевода И. В. Годунов сообщал из 
Алексина: «...Приходил^ на государевы украины крымские ца
ревичи и, быв у Крапи^ны из зешш пошли вон со всеми людь
ми». Однако, несмотря Ва все уЖасы татарских набегов, осед
лое население уже не г*окидает этих мест.^

Как и по всем южн*»1м городам России, крапивенцы поддер
жали Лжедмитрия I, а затем и всех других противников царя 
Василия Шуйского. E^j,HCTBeHH0 против кого они выступили, 
это против Ивана ЗаруцК0Г0 и м арИНЫ Мнишек. Заруцкий и 
нанес Крапивне наибо^ее СТрашные разрушения, практически 
уничтожив ее.

Население Крапива^ постепенно разбрелось по другим на
селенным пунктам. П о Эт0Му  город решено было перенести в 
другое место. По народ^ОМу Преданию население Старой Кра- 
пивны переселилось ча^тично на север> Где у слияния Плавы с 
Упои на высоком холад^ был выстроен новый город, получив- 
шии название Крапивщ* (См> об этом также в с/ <<КраПивна».)
Частью же ушло на и образовало при изгибе Плавы близ 
Боярина верха К р а п и ^ енсК у Ю слободу, ставшую с. Сергиев
ским, позднее переиме^ованным в г. Плавск. Предание вполне 
правдоподобно, тем бол^е> что довольно-таки продолжительное 
время бывшии Крапив^нский у .носил название Соловского, а 
писцовые книги этой местности равномерно распределены 
между Крапивенским * Соловским уездами и дополняют друг 
друга, создавая полный комплекс писцовых материалов XVII в. 
Во всяком случае посе,цение на месте с. Сергиевского-П. воз
никло не позднее 70-х ^ дов XVII в.

При Перестройке зсрама Сергия Радонежского в 1868— 
1876 гг. был найден свят>0^ антиминс (четырехугольный льняной 
или шелковый платок с зашитыми в уголке мощами, на котором 
изображен положенный во rp0g Иисус Христос и 4 евангелиста 
по углам. Возложение антиминса на церковный престол являет
ся необходимым и обязательным ритуалом, предшествующим 
освящению церкви). На^денный антиминс был освящен при ца- 

МихаилOBitxjg (1 6 4 5 —1676) и патриархе Иоакиме 
(1674—1690), т. е. освящение дреВней деревянной церкви во имя 
Сергия Радонежского в с Сергиевском могло происходить толь
ко в 1674—1676 гг. г .

Примерно с этого Времени с. Сергиевское оказывается во 
владении князей Г а г а р ^ ^  расположенное на ТОрговом пути 
с юга на Тулу и Москву в XVII в. село быстро росло. Владель
цы соорудили в нем oojibIIIOg каменный дом-дворец и большую 
каменную Церковь во Щця святого Святителя Сергия Радонеж

ПЛАВСК 267

ского, на строительство которого 3 мая 1767 г. кн. Гагарины по
лучили разрешение. В 1811 г. в с. Сергиевском, находившемся 
во владений братьев князей Николая и Сергея Сергеевичей Га
гариных, проживали 738 душ мужского пола. С именем к н я з е й  
отца Сергея Сергеевича Гагарина (1795—1852) и сына его Сер
гея Сергеевича (1832—1890) связана история с. Сергиевского 
XIX в. В 1857 г. в селе проживали 1745 чел. обоего пола.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости по 
реформе 19 февраля 1861 г. у кн. С. С. Гагарина в этом селе 
было принадлежащих ему крестьян мужского пола 706 дун1 , 
которым выделено 1765 дес. земли. До начала выкупных п л а т е 
жей крестьяне находились на оброке. В 1860—1890-е годы в 
селе возведена больница, занимавшая площадь около 1 0  га. 
Она имела главный корпус, дом врача Артура Р и х а р д о в и ч а  
Дуковсрого, сторожку, ледник, многочисленные хозяйственные 
постройки. В 1895 г. вдова кн. С. С. Гагарина В е р а  Ф е д о р о в н а  
(урожденная Пален) (1832—1924) выстроила в складчину с 
купцами инфекционный корпус. Эта больница функционирует 
и по настоящее время.

В конце XIX в. Гагарины создали крахмальный завод. Еще 
в 1774 г. ими был выстроен новый каменный храм (х о л о д н ы й )  
Сергия Радонежского. Строительство шоссе, покрытого б у л ы ж 
ником, в 40-е годы XIX в. и открытие в 1868 г. через с. Серги
евское железнодорожного сообщения превратило село в круп
ный торговый центр. Уже в середине XIX в. оно стало одним из 
крупнейших сел Тульской обл. В 1885 г. на правом б е р е г у  
р. Плавы строится железоделательный завод Мингардта, кото
рый вскоре был приобретен промышленником Тепляковым- В 
1913 г. новый владелец значительно расширил его. В н а с т о я 
щее время это завод «Смычка».

В 80-е годы XIX в. кн. С. С. Гагарин основал «Дом рукоде
лия», где обучались всевозможным ремеслам молодые люди 
с. Сергиевского, получая не только профессию, но и небольшой 
участок земли с домом в пользование на правом берегу р. Пла
вы. На рубеже XIX—XX вв. в селе проживали уже около 
3 тыс. жителей, на территории около 200 га. В 1911—1913 гг- 
село было расселено. К нему прирезали еще около 150 га. Кро
ме того, Сергиевское являлось средоточием сезонных рабочих, 
для которых Вера Федоровна в 90-е годы построила общежи
тие, получившее название «Дом монанок (мананок)».

Еще в 80-е годы кн. С. С. Гагарин выстроил д в у х э т а ж я у ю  
школу для обучения детей всех сословий. На средства купцов 
Б. Ф. Черемушкина, вложившего 12 тыс. руб., и Сазонова, вло
жившего 25 тыс. руб., в с. Сергиевском была открыта и содер
жалась богадельня. В конце XIX в. купец И. С. Сазонов вы_
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строил двухэтажный каменный дом, выделяющийся в городе 
даже в настоящее время. По своим размерам он уступал только 
дому кн. Гагариных. В 70-е годы XIX в. купец Окунев построил 
маслобойный завод. Предприниматели Шипиловы содержали в 
селе крупорушку и заведения для переработки зерна, ими так
же был возведен двухэтажный большой кирпичный дом.

В 1880-1881 гг. на средства кн. С. С. Гагарина были возведе
ны новые торговые ряды, представляющие собой целый тор
гово-административный комплекс, к которому принадлежал и 
гостиный двор, выстроенный в 40-е и перестроенный в 80-е го
ды XIX в. Все это сделало с. Сергиевское скорее городом, чем 
селом. Тем более, что в 1912 г. здесь имелось 3 школы, волост
ное правление, склад нефтепродуктов, 2 водяные и 9 паровых 
мельниц, крахмальный и железоделательный заводы, масло
бойка, завод фруктовых вин и напитков, 3 кузницы и 4 меха
нические мастерские, ссудо-сберегательное общество, почтово
телеграфная контора, каменные торговые ряды и гостиничный 
комплекс.

Советская власть в Крапивенском у. была провозглашена 
28 декабря 1917 г. В годы гражданской войны с. Сергиевское 
оказалось в самом центре важнейших исторических событий. В 
1919 г. в усадьбе князей Гагариных был размещен штаб Юж
ного фронта. В это время село посетил И. В. Сталин как член 
военсовета фронта. После окончания гражданской войны в Га
гаринской усадьбе первоначально разместилась кавалерийская 
часть, затем артиллерийско-пулеметное училище, позднее 
школа летчиков и парашютистов. В период нэпа Сергиевское 
возрождается как крупный торговый центр губернии.

В 1924 г. в село переносится центр уезда из захиревшей 
Крапивны, и уезд переименовывается в Плавский. 22 февраля 
1926 г. постановлением Президиума ВЦИК с. Сергиевское по
лучает статус города, которому присваивается наименование 
Плавск. При районировании в 1924 г. в состав Плавского у. вхо
дили районы: Сергиевский (Плавский), Алексеевский, Дряпло- 
во-Ивицкий, Липицкий, Мещеринский, Московско-Крапивен
ский, Ржавский, Теплинско-Огаревский, Тургеневский.

В 1925 г. в Сергиевском имелась школа II ступени, в районе 
25 школ I ступени, 14 пунктов ликвидации неграмотности, 
2 библиотеки, 8 изб-читален. В районном центре находились 
кинотеатр и театр. Торговля и промышленность была пред
ставлена булочной артелью инвалидов, вино-водочным магази
ном треста «Госспирт», колбасной артелью инвалидов. Медика
менты и парфюмерия передавались в ведение губздрава. В 
селе имелись мельница госкомбината, а в районе 4 государст
венных мельницы. В Сергиевском располагался нефтесклад,
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обувной магазин производственной артели, портновская мас
терская В районе действовали 14 сельскохозяйственных арте
лей и потребительских кооперативов. В селе размещался завод 
по производству и реализации сельскохозяйственных орудий. 
В районе действовали 4 пункта ссыпки зерна, элеватор вмести
мостью свыше 200 тыс. пудов зерна и 124 частных торговых 
заведения. В 30-е годы крупные торговые ярмарки, проводив
шиеся в городе, заменились выставками сельскохозяйственной 
техники.

В эти годы промышленные заведения по переработке сель
скохозяйственной продукции постепенно ликвидируются, зато 
получает развитие бывший железоделательный завод, ставший 
выпускать сепараторы. Завод получил наименование «Смычка».

Во время Великой Отечественной войны П. сильно постра
дал. 25 и 26 октября 1941 г. войска обескровленной 50-й ар
мии Ьтражали здесь атаки войск Гудериана. Было уничтожено 
более 40 танков, и противнику нанесены значительные потери 
в живой силе. Только предпринятый неприятелем обходной 
маневр вынудил войска 50-й армии отступить к Туле. Город 
был занят 26 октября и освобожден 19 декабря 1941 г. В осво
бождении П. принимали участие 326-я, 323-я и 239-я стрелко
вые дивизии 10-й армии генерала Голикова. К 21 декабря вся 
территория района очищена от фашистских захватчиков. За 
56 дней оккупации было сожжено 345 домов, из них в городе 
205, разрушена школа, библиотеки, машиностроительный за
вод «Смычка», нефтебаза, машино-тракторная мастерская, 
кирпично-черепичный завод, Горбачевский элеватор, железно
дорожные станции Паточная и Горбачево и др.

После освобождения в П., затем в с. Юрьево располагался 
штаб Брянского фронта. Тут побывали Г. К. Жуков и А. М. Ва
силевский.

В послевоенные годы завод «Смычка» стал крупным маши
ностроительным предприятием. В 50-—70-е годы сильно изме
нился центр города. Первоначально в нем стали появляться 
двух-трехэтажные дома, затем всем хорошо известные «хру
щевки», позднее и более комфортабельные дома. В 80-е годы 
был возведен новый больничный корпус.

На конец первого полугодия 1998 г. в г. П. и районе имелось 
10 промышленных предприятий: ОАО «Плавский машиностро
ительный завод «Смычка», Плавский вентиляторный и Плав
ский спиртовой заводы, АООТ «Туласпирт», ОАО авторемонт
ный завод «Плавский», ОАО «Плавский молочный завод», ОАО 
«Горбачевский комбикормовый завод», хлебокомбинат Плавско
го райпо, АООТ «Плавскагросервис» и государственное уни
тарное предприятие «Плавская типография». Самым крупным
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предприятием является ОАО «Плавский машзавод «Смычка», 
где трудятся около 800 рабочих. Однако из-за нестабильной 
работы удельный вес продукции завода в общем объеме про
дукции промышленности за 1-е полугодие 1998 г. составил 
всего лишь 16,2%. Самым маленьким предприятием промыш
ленности является государственное унитарное предприятие 
«Плавская типография», удельный вес которой равен только 
0,8 % в общем объеме промышленной продукции.

Агропромышленный комплекс является составной частью 
экономики народного хозяйства района. В него входят 18 СПК 
и 1 колхоз, которые специализируются на производстве зерно
вых культур (пшеница, рожь, овес, кукуруза и др.), сахарной 
свеклы, картофеля, кормовых культур,..а в животноводстве на 
выращивании мясо-молочного крупного рогатого скота, овец и 
свиней.

На территории Плавского р-на находится Тульский науч
но-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ), 
который оказывает теоретическую и практическую помощь не 
только труженикам города и района. Научные разработки уче
ных института известны во всей стране и дают высокий эконо
мический эффект. Институт снабжает высокоэлитными семе
нами высоких репродукций хозяйства практически всей обла
сти. При нем имеется плодово-древеснЫй питомник.

В системе народного образования все 23 школы района жи
вут нормальной жизнью, успешно осуществляя учебно-воспи
тательный процесс. В них обучаются около 4 тыс. учащихся. 
Во всех школах организовано горячее питание. В 1997/98 г. че
рез подготовительные отделения прошли подготовку в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого 1 2  учащихся района. В районе 23 детских 
дошкольных учреждения, которые посещают более 900 детей. 
Профессиональное училище № 55 готовит кадры для села, в 
нем обучаются 215 чел.

Несмотря на недостаточное финансирование, в районе со
хранены все виды и объемы медицинской помощи. Остается 
стабильной сеть лечебно-профилактических учреждений, со
храняется число коек в стационарах, количество сельских мед
пунктов. В больнице проведена реструктуризация коечного 
фонда. Развернуты койки интенсивного лечения, лечебно-вос
питательного лечения, дневного пребывания, стационар одного 
дня. При поликлинике действует стационар на дому. Реструк
туризация позволила сократить финансовые затраты на лече
ние и пребывание больного в стационаре, более эффективно 
использовать коечный фонд, повысить оборот койки.

Демографическая ситуация в районе остается сложной. 
Смертность превышает рождаемость в 2 раза. В структуре
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смертности на первом месте —заболевание сердечно-сосуди
стой системы, на втором — травмы, третьем — онкологические 
заболевания. Действующая сеть 53 учреждений культуры, не
смотря на сложное финансовое положение, работает нормаль
но. Руководители района с пониманием относятся к нуждам 
культурной сферы, постоянно оказывают ей помощь, хотя и са
ми находятся в сложных финансовых условиях. Учреждениям 
культуры в проведении различных мероприятий оказывают 
помощь и спонсоры.

В Плавском краеведческом музее проводятся экскурсии 
для жителей района и его гостей. Для обслуживания мелкона
селенных пунктов действует 1 автоклуб, за которым закрепле
но 28 населенных пунктов. В музыкальной школе обучаются 
112 чел. При школе действуют отделения: народное, струнно
смычковое, фортепианное, создано эстетическое отделение. К 
усл^ам любителей книги в районе 24 библиотеки с книжным 
фондом 282,9 тыс. экземпляров. Некоторые читатели из числа 
пожилых людей и инвалидов обслуживаются на дому сотруд
никами библиотеки.

Без сомнения, самый большой вклад в развитие с. Серги
евского, застройки его усадеб, улиц и площадей внесли князья 
Гагарины. Особенно интенсивно это происходило в 1880— 
1890-е годы, десятилетие, когда князь Сергей Сергеевич Гага
рин вплоть до своей кончины почти безвыездно жил в Сергиев
ском. Выше говорилось о тех замечательных зданиях, которые 
были возведены при нем. Доныне сохранились здание казначей
ства (так называемый «Терем»), электростанция, дом садовника, 
дом рукоделия, черный двор, где располагались мастерские, 
возведенные В. Ф. Гагариной, для обучения всевозможным ре
меслам юношей всех сословий с. Сергиевского. Остановимся на 
некоторых из них подробнее. Храм во имя Сергия Радонежско
го, возвышающийся в центре города — не только памятник ар
хитектуры, но и один из центров духовной жизни. На этом мес
те вначале был построен каменный холодный храм. В 1767 г. 
старый деревянный Сергиевский храм на погосте в Крапивен
ской слободе пришел в полную ветхость и мог рухнуть в любой 
момент. На основании Сенатского указа от 3 мая 1767 г. действи
тельному тайному советнику, разных орденов кавалеру Сергею 
Васильевичу Гагарину разрешено было заложить новый камен
ный храм на новом месте близ своей усадьбы, на отвершке лево
бережья р. Плавы поверх торговой площади.

К 1774 г. новый храм во имя Сергия Радонежского Чудо
творца, каменный, холодный, с деревянным куполом, был вы
строен у восточной границы княжеской усадьбы. При его освя
щении из старого храма были перенесены вся церковная ут-



‘  ■ ■ ' /  "варь и реликвии, в том числе и упомянутый выше гкктиминс.
Реконструкция храма середины XIX в. была произведена на 
средства князя С. С. Гагарина, сергиевских купцов/Черемуш- 
кина, Сазонова, а также на средства прихожан. Именно в таком 
виде храм Сергия Радонежского Чудотворца дошел до наших 
дней. Г

Обращают на себя внимание и поражают его размеры, диа
метр барабана и купола основного объема. Они, поистине, сто
личные: редко в каком городе можно найти храмы подобных 
объемов. А выточенный из прекрасного сероватого, матового 
уральского камня сергиевскими мастерами-каменотесами ико
ностас, имеющий композицию, подобную иконостасу главного 
храма Троице-Сергиевой Лавры, на территории Тульской губ., 
пожалуй, единственный.

Дом купца Черемушкина известен прежде всего тем, что в 
нем неоднократно бывал Л. Н. Толстой, имевший с Б. Ф. Чере- 
мушкиным деловые торговые связи. Вот что пишет Л. Н. Тол
стой в письме жене в апреле 1863 г.: «...в субботу вечером 
вышли Якова... пускай он... в воскресенье едет шажком в Серги
евское... а в Сергиевском пускай стоит у Черемушкина». В фев
рале того же года: «Я продал лес Черемушкину и прошу тебя, 
при предъявлении им условий, допустить его к рубке». И нако
нец, в мае 1865 г. Л. Н. Толстой описывает пожар в Сергиевском.

Замечательный поэт-переводчик, редактор и библиограф 
Н. В. Гербель последние 15 лет своей жизни вместе с супругой 
летние месяцы своей жизни проводил в имении — с. Есипово 
(Раевка) Мещеринской вол. Тульской губ. Усадьба располага
лась на правом берегу р. Плавы. С. Есипово было собственно
стью жены Николая Васильевича. По свидетельству односель
чан тогб времени, Гербель был очень живой, бодрый человек, 
радушный и гостеприимный хозяин. Его все интересовало в де
ревенской жизни. Где бы ни собиралось общество, Гербель всег
да был его душой. В 1882 г. у Гербеля обозначились признаки 
страшного недуга. Похоронили его на берегу Плавы, на старом 
кладбище с. Бабурино, у храма. Тесно связан с плавской землей 
Александр Васильевич Сухово-Кобылин (17.9.1817, Москва —
11.3.1903, Болье, Франция), писатель-драматург. Он — автор 
драматической трилогии «Свадьба Кречинского» (1852—-1854), 
«Дело» (1856—1861), «Смерть Тарелкина» (1869), вышедшей в 
Москве под общим названием «Картины прошлого». Его пьесы 
заняли достойное место на сценах русских театров, в том числе 
тульского. Сухово-Кобылин часто бывал и жил, особенно во вто
рой половине жизни, в Кобылинке, своем родовом имении (ныне 
Плавский р-н Тульской обл.). Здесь он писал большой философ
ский труд и другие произведения, занимался хозяйственной
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деятельностью, лесонасаждениями, вел дневник. Как известно, 
писатель считал Кобылинку малой Родиной.

С плавской землей связаны и многие другие славные имена. 
Бодиско Борис Андреевич (1800, с. Богородицкое-Жадома Черн- 
ского у. (ныне Плавского р-на) Тульской губ.— 24.5.1828, там 
же), декабрист. 14 декабря 1825 г. вывел свою роту на Сенатор
скую площадь, активно участвовал в восстании. Разжалован в 
рядовые. Отправлен солдатом на Кавказ. Участник русско-пер- 
сидской войны 1826—1828 гг. Убит в походе против горцев.

Бодиско Михаил Андреевич (5.3.1803, с. Богородицкое-Жа
дома Чернского у., Тул. губ.— 28.6.1867, там же), декабрист, 
(брат Б. А. Бодиско). Участник восстания на Сенатской площа
ди 14 декабря 1825 г. Осужден на 5 лет крепостных работ и за
ключен в Бобруйской крепости. Затем отправлен солдатом в 
армию. В 1838 г., выслужив офицерский чин, вышел в отставку 
и поселен под полицейским надзором в имении отца в с. Бого- 
родицкое-ЖаДОма. Служил уполномоченным по размежеванию 
земель. Похоронен в с. Соковнино Плавского р-на. На его моги
ле установлен обелиск.

Бойко Савелий Иванович (род. 5.12.1917, с. Флорино (ныне 
Бершадского р-на Винницкой обл.), рабочий, гвардии старшина. 
Герой Советского Союза (29.6.1945). В 1933 г. после смерти ро
дителей переехал к сестре на ст. Горбачеве Плавского р-на 
Тульской обл. Отличился в боях на территории Германии в ап
реле 1945 г.

Борискин Иван Дмитриевич (1926, д. Коробаново (ныне 
Плавского р-на Тульской обл.)—1976, г. Плавск Тульской обл.), 
полный кавалер орденов Славы. Сражался под Ковелем, осво
бождал Польшу. За самоотверженные действия и храбрость 
награжден орденами Славы всех степеней. Орден Славы 1-й 
степени нашел героя длительное время спустя после его воз
вращения в П.

Буркин Михаил Иванович (род. 10.2.1912, Москва), летчик, 
генерал-майор. Герой Советского Союза (14.9.1945). В 1914 г. 
вместе с родителями переехал в д. Новые Выселки (ныне 
Плавского р-на Тульской обл.). Здесь жил и учился до 1930 г. 
Высокого звания удостоен за отличное командование авиацион
ным полком.

Вагин Сергей Тимофеевич (род. 6.10.1923, с. Красное (ныне 
Плавского р-на Тульской обл.), летчик. Герой Советского Союза 
(15.5.1946). С октября 1943 г. участвовал с боях с немецко-фа
шистскими захватчиками.

Дуничев Николай Васильевич (25.1.1919, г. Плавск Тульской 
обл.—25.6.1944, похоронен в пос. Плиговка Витебской обл.), раз
ведчик, рядовой. Герой Советского Союза (24.5.1945). Посмерт
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но. Геройски пал в бою за железнодорожную станцию Оболь и
д. Захарово Шумилинского р-на Витебской обл. 25 июня 1944 г. 
На месте гибели героя установлен обелиск, а в г. Плавске — 
стела и мемориальная доска на Кургане Славы! Его именем на
звана одна из улиц родного города.

Евстахов Николай Александрович (21.6.1921, д. Красное 
(ныне Плавского р-на Тульской обл.) — 22.3.1946), командир 
орудия. Герой Советского Союза (31.5.1945). Отличился при 
прорыве вражеской обороны и в уличных боях при штурме 
Берлина.

Елсукова Екатерина Иосифовна (род. 30.11.1923, с. Николь
ское (ныне Плавского р-на Тульской обл.), хозяйственный и 
партийный деятель. Герой Социалистического Труда (1966). 
(См. о ней также в статье «Новомосковск» настоящего издания.)

Еремин Иван Андреевич (род. 12.4.1921, д. Верхние Мармы- 
жи (теперь Плавского р-на Тульской обл.), командир авиацион
ного звена штурмовиков. Герой Советского Союза (18.8.1945). К 
марту 1945 г. совершил свыше 130 боевых вылетов, уничтожил 
десятки танков, артиллерийских орудий, минометов, железно
дорожных вагонов и живой силы неприятеля.

Илюхин Петр Иванович (род. 15.6.1924, с. Архангельское 
Щекинского р-на), деятель сельского хозяйства. Герой Социа
листического Труда, заслуженный работник сельского хозяйст
ва РСФСР (1986). Участник Великой Отечественной войны. Вы
сокого звания удостоен за успешное руководство колхозом.

Корнеев Василий Климович (5.1.1911, д. Синегубово. (ныне 
Плавского р-на Тульской обл.) — конец января 1945, район 
г. Познани, Польша), гвардии капитан. Герой Советского Союза
(24.3.1945). В боях по уничтожению окруженной вражеской 
группировки в районе г. Познань (Польша) 25 января 1945 г. 
героически пал в бою.

Костиков Федор Михайлович (род. 23.2.1920, с. Сергиевское 
(ныне г. Плавск Тульской обл.), полковник. Герой Советского 
Союза (15.5.1946). Совершил 223 боевых вылета, лично сбил 15 
и в составе группы 1 1  самолетов противника.

Красикова Александра Егоровна (род. 1919, д. Крекшино 
(ныне Плавского р-на Тульской обл.), колхозница, механизатор, 
животновод. Герой Социалистического Труда. С 1935 г. работала 
в колхозе «Вперед к коммунизму» Плавского р-на полеводом, в 
годы войны—трактористкой и комбайнером, потом свинаркой.

Лукьянов Александр Михайлович (6.6.1919, с. Михайловское 
(ныне Плавского р-на Тульской обл.)—: 28.1.1942, г. Волхов), 
военный летчик. Герой Советского Союза (22.7.1941). Совершил 
2  воздушных тарана, уничтожив 2  самолета фашистов.

Окунев Дмитрий Николаевич, купец с. Сергиевское, завод
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чик. Владел маслобойным заводом в с. Сергиевское. В начале 
XX в. выступил инициатором строительства Пеньковской ветки 
Московско-Курской железной дороги, связавшей с. Пеньково и 
маслобойный завод со ст. «Паточная» (была проложена цели
ком на средства Окунева).

Сафонов Борис Феоктистович (26.8.1915, с. Синявино Плав
ского р-на Тульской обл.)— 30.5.1942), морской летчик-иетреби- 
тель, дважды Герой Советского Союза (16.9.1941, 14.6.1942), 
гвардии полковник. Совершил 234 боевых вылета, уничтожил 
30 самолетов противника. 30 мая 1942 г. в воздушном бою сбил 
3 фашистских самолета и, возвращаясь, погиб из-за отказа мо
тора над морем. Награжден 2-й медалью «Золотая Звезда» по
смертно. Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного 
Знамени, а также высшим авиационным орденом Великобрита
нии. Имя Сафонова присвоено полку, которым он командовал, 
Тульскому профтехучилищу № 9, Тульской авиационно-спор
тивной школе, поселку в Мурманской обл. Бронзовый бюст Са
фонову установлен в г. П.

Свиридов Алексей Андреевич (17.4.1919, д. Ступишино (ны
не Плавского р-на Тульской обл.-—6.10.1943), военный летчик. 
Герой Советского Союза (13.4.1944). Посмертно. Совершил 205 
боевых вылетов. 6 октября 1943 г. при бомбардировке железно
дорожного узла Гомеля был тяжело ранен и погиб.

Селиверстов Кузьма Егорович (14.11,1943, д. Ольхи (ныне 
Плавского р-на Тульской обл.) — 15.10.1941), военный летчик. 
Герой Советского Союза (27.3.1942). Совершил 132 боевых вы
лета, лично сбил 5 и в группе 2 самолета противника. Погиб в 
воздушном бою.

Тимофеев Николай Александрович (1925, пос. Молочные 
Дворы (ныне Плавского р-на Тульской обл.) —25.8.1944). Герой 
Советского Союза (24.3.1945). Посмертно. Наводчик орудия про
тивотанкового артиллерийского полка, отличился в боях за 
г. Шауляй. Геройски пал в бою. ...'s-

трусов-Иван Федорович (29.8.1903, с. Красное (ныне Плав
ского р-на Тульской обл.) — 26.3.1957, Москва), писатель, редак
тор. В книгах «На мосту», «Ярь», «Собственник», «Немеркну
щий свет» и др. отразил жизнь деревни 20—30-х гг., будни 
фронта и тыла.

Труфанова Александра Ивановна (род. 12.1.1921, с, Меще- 
рино (ныне Плавского р-на Тульской обл.), химик, педагог, уче
ный в области борьбы с коррозией металлов, доктор техниче
ских наук (1986), профессор (1987). Автор 120 научных трудов.

Хаустов Виктор Матвеевич (род. 3.4.1937, пос. Трудартель 
Ново-Покровского сельсовета Елань-Коленовского р-на Воро
нежской обл.), организатор сельскохозяйственного производст
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ва, ученый, администратор. Первый глава администрации 
Плавского р-на.

Черновский Сергей Акимович (род. 21.7.1921, д. Юрьево 
(ныне Плавского р-на Тульской обл.), командир стрелкового 
взвода. Герой Советского Союза (15.1.1944). Отличился в бою 
при форсировании Днепра.

Чудаков Евгений Алексеевич (20.1.1890, с. Сергиевское 
Тульской губ. (ныне г. Плавск Тульской обл.)— 19.9.1953, Моск
ва), ученый в области машиноведения и автомобилестроения, 
академик АН СССР (1939). Автор трудов по разработке теории 
автомобиля. Исследовал вопросы его устойчивости, прочности и 
износа. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1943, 
1951). Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного 
Знамени.

Новиков Борис Данилович (род. 1929, г. Плавск Тул. обл.), 
краевед. Один из создателей Плавского краеведческого музея.

Северов Владимир Иванович (род. 26.6.1938, Горьковская 
обл.). Доктор сельскохозяйственных наук, член-корр. Россель- 
хозакадемии, заслуженный Деятель науки. С 1988 г.—директор 
Тульского НИИ сельского хозяйства. Автор 90 научных работ в 
области мясо-молочного производства, лугового и полевого кор
мопроизводства в условиях Тульской обл.

Интервью с главой муниципального образования 
«Плавский район» В. Г. Белозеровым

Валерий Гаврилович Белозеров (род. 1938, д. Шаталово Каменского 
р-на Тульской обл.). Трудовую деятельность начал в 1957 г. по оконча
нии Тульского горного техникума на шахте № 3 Киреевского р-на Туль
ской обл. в должности горнорабочего, электрослесаря, а затем горного 
мастера. После службы в рядах Советской Армии с 1959-го по 1962 г. 
продолжил работу на той же шахте. Заочно окончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС, Всесоюзный финансово-экономический инс
титут по специальности «Планирование промышленности». С 1968-го по 
1976 г. работал в Киреевском райкоме КПСС инструктором и заведую
щим организационным отделом. С 1976-го по 1979 г.—инструктор отде
ла организационно-партийной работы Тульского обкома КПСС. В 1979 г. 
был избран вторым секретарем Плавского райкома КПСС, в 1983 г.— 
председателем исполкома Плавского районного Совета народных депу
татов, в 1991 г.— первым секретарем Плавского РК КПСС, в 1993 г . -  
председателем Плавского районного Совета народных депутатов. После 
ликвидации в 1993 г. Советов народных депутатов—председатель коми
тета социальной защиты населения. В августе 1997 г. назначен исполня
ющим обязанности главы администрации Плавского р-на.

В ноябре 1997 г. избран главой муниципального образования «Плав
ский район».
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—  Валерий Гаврилович, как Вы оцениваете сегодняшнее по
ложение города и района в области?

— П.—не просто точка на карте России. Он обрел статус 
города в 1949 г. и сегодня представляет из себя небольшое го
родское образование как по численности населения, так и по 
территории. Географически город очень выгодно расположен, в 
том смысле, что через него проходит и автомобильная, и же
лезная дороги южного направления. Это решает вопросы ком
муникационного сообщения жителей города практически с лю
быми населенными пунктами страны. В свое время здесь про
ходил киевский тракт и с давних времен он был своеобразным 
центром, куда крестьяне везли на продажу зерно, фураж, мя
со, скот, словом, все, чем было богато село. Продавали, конечно, 
и мануфактуру, скобяные изделия, но, в основном, Плавский 
рынок был насыщен сельскохозяйственной продукцией.

Можно сказать, что это сыграло свою роль в определении 
рода занятий жителей, формировании их характера. Купечест
во и крестьянство были преобладающими в социальной струк
туре населения. Это влияние можно увидеть даже в архитек
туре. У нас немало таких построек, которые принято называть 
купеческими. Здание машзавода «Смычка», например, обязано 
своим существованием купцу Теплякову, также, как и дом 
купца Черемушкина, который ныне включен в реестр памятни
ков истории и культуры. Имена многих плавских купцов изве
стны по всей России. Многочисленные постройки князей Гага
риных создают городу неповторимый облик.

С начала XX тысячелетия П. неоднократно менял свой ста
тус: село, город. Развитие шло и в промышленности, и в сель
ском хозяйстве. За годы Советской власти особенно прогрес
сировал машиностроительный завод «Смычка», практически 
заново построены вентиляторный, комбикормовый, авторемонт
ный заводы. В 70—80-е годы новые мощности были пущены на 
спиртзаводе. Это позволило району из чисто аграрного перейти 
в разряд агропромышленных. Причем, промышленное произ
водство было высокотехнологичным. И сельское хозяйство в 
80-е годы развивалось интенсивно. 2 пятилетки 80-х годов дали 
особенно большой толчок в развитии сельского хозяйства. За 
этот период все центральные усадьбы хозяйств были соедине
ны по асфальтовым дорогам автобусным сообщением, шло 
большое жилищное строительство, газификация и благоустрой
ство сельских населенных пунктов. Большинство центральных 
усадеб превратились в цивилизованные поселки. Для примера 
можно взять пос. Горбачевский, с. Крекшино, пос. Диктатура, 
с. Мещерино, с. Ново-Никольское и многие другие.

Развитие промышленной и аграрной отраслей в 80-е годы,
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повторюсь, было очень интенсивным. В 1987 г. в районе полу
чен рекордный урожай — 32 ц зерна с га. Надой молока на фу
ражную корову был достигнут 3250 кг. И район в области был 
и, я думаю, остается далеко не на последнем месте. В 1987 г. по 
всем показателям — и промышленным, и сельскохозяйствен
ным мы заняли первое место в областном соревновании. И се
годня, несмотря на социально-экономические проблемы, район 
живет полноценной жизнью.

— Какие предприятия сегодня в сложное и трудное время 
работают, дают продукцию, оказывают услуги населению?

— Неплохие показатели в аграрном секторе. Продукция 
машиностроительного завода «Смычка» для различных отрас
лей народного хозяйства импортировалась и импортируется в 
страны ближнего и дальнего Зарубежья.

Спиртзавод являлся и является базовым предприятием в 
системе спиртовой промышленности России. Здесь неоднократ
но проводились различного рода семинары, обмен опытом. На 
заводе работоспособный коллектив, хорошая репутация на 
внутреннем и внешнем рынке.

Комбикормовый завод также пользуется авторитетом в 
своей отрасли центра России качеством продукции. Не случай
но многие московские потребители заключают договора на по-, 
ставку продукции именно с нашим заводом.

Неплохо зарекомендовал себя и вентиляторный завод, ко
торый отправляет свои изделия практически во все концы на
шей страны и изготавливает различные модификации венти
ляторов, в том числе и для предприятий повышенной опасно
сти с агрессивными средами. Сейчас, конечно, спрос несколько 
уменьшился.

Сохранена сеть учреждений образования, здравоохранения, 
социальные службы.

За последние годы нам удалось открыть Центр психологи*, 
ческой реабилитации подростков «Доверие», Центр социальной 
защиты «Надежда», где проживают социальные сироты и оди
нокие старики, плавательный бассейн.

— Как бы Вы хотели видеть г. П. в III тысячелетии?
— Вопрос непростой, потому что не всем нашим мечтам 

суждено стать реальностью.
Я не хотел бы видеть наш город большим мегаполисом. Мне 

больше по душе маленькие, уютные, компактные, благоустро
енные города с численностью населения не более 30 тыс. В та
ких городах людям спокойнее и проще живется.

У нас достаточно промышленного потенциала и специаль
ных служб, чтобы жители имели все необходимое. Главное ус

ПЛАВСК 279

ловие—продуктивная работа всего нашего народнохозяйствен
ного комплекса, полная загруженность всех цехов наших пред
приятий. Сегодня мощности их далеко не используются. Мне 
бы хотелось, чтобы III тысячелетие началось для нашего райо
на успешным завершением уже начатых дел.

Это прежде всего реконструкция машиностроительного за
вода. Ведь согласно плану она позволяла не только увеличить 
объемы производства, что само по себе немаловажно. Прежде 
всего, она предусматривала развитие города и решение многих 
социальных вопросов.

Согласно реконструкции в городе должен быть построен но
вый микрорайон на 8 тыс. жителей. Уже была отведена пло
щадка, решался вопрос с коммуникациями, теплоснабжением. 
В этом Микрорайоне предусматривались еще один очаг культу
ры, школа на 1200 учащихся, торговый центр. В плане реконст
рукций предусматривалось переоборудование стадиона.

Для нашего города это имеет огромное значение. Вы только 
представьте себе перспективы по трудоустройству, обеспече
нию жильем, социальному развитию.

Хотелось бы видеть наш спиртзавод не филиалом объеди
нения, а юридическим лицом. Его самостоятельность, в том 
числе и финансовая, помогла бы решить городу многие соци
альные вопросы.

Мечтаю, чтобы наши сельскохозяйственные кооперативы в 
ближайшие 2 0  лет вышли хотя бы на тот уровень, который они 
имели: получали хорошую урожайность и продуктивность жи
вотных, восстановили поголовье. Не говоря уже об эффектив
ной Обработке всех земель с наибольшей отдачей—это уже са
мо собой разумеется.

Наш больничный комплекс, который мы начали строить, 
сейчас законсервирован. И жители города, ощутившие на себе 
последствия чернобыльской трагедии, испытывают острую 
нужду в новой больнице. Это тоже не мечта, а насущная необ
ходимость. Было бы прекрасно получить подарок в виде нового 
больничного корпуса к началу третьего тысячелетия.

У нас достаточно очагов культуры. Сохранив их и приумно
жив оборудование, мы в этом плане можем достойно встретить 
новый век. Но и дополнительное культурное учреждение в ви
де кафе или досугового центра для молодежи лишним не будет.

Необходимо и новое помещение для краеведческого музея.
Спортивная база у нас минимальная. Здесь хотелось бы 

сделать многое, чтобы подрастающее поколение росло здоро
вым и сильным, нужны возможности для малых форм занятий 
спортом.

Строительство у нас переживает острейший кризис. Остав



280 Энциклопедия городов и районов Тульской области

шиеся строительные предприятия держатся с большим трудом. 
И наша задача — сохранить эту базу.

Острейшая наша проблема—дорога, которая проходит че
рез город—центральная магистраль Москва — Крым. Наряду с 
«чернобыльским следом» она несет пагубное влияние на состо
яние экологии. Мы настаиваем, чтобы при реконструкции авто
дороги был предусмотрен объездной путь. Знаю, насколько это 
сложно разрешимо в нынешних условиях, но чистый воздух 
нужен плавчанам уже сегодня, а не в третьем тысячелетии.

Сюда же вплотную примыкает и проблема наших рек. Па
радокс, но в городе с таким названием жителям плавать негде. 
Мне представляются реки нашего региона полноводными, с ме
стами, оборудованными для отдыха и рыбалки.

Все это, конечно, само собою не придет. Значит, будем над 
этими проблемами работать.

— Что вызывает у Вас как у жителя города особую гор- 
дость?

— Я просто люблю этот город, мне нравятся люди, которые 
здесь живут. Хотя я неместный — родом из Каменского р-на, 
довелось поработать в Киреевском р-не, а за время работы в 
Туле побывал практически везде. И должен сказать, что в 
каждом районе есть своя «национальная» гордость и только 
ему присущие особенности. Но всех объединяет одно—любовь 
к родным местам. Прекрасное чувство. Это не местничество, а 
осознание своего места в жизни и на земле.

Мне есть с чем сравнивать и П., который я действительно 
люблю. Район природой щедро награжден, гармонично разви
вался, прекрасные земельные угодья, леса, климатические ус
ловия прекрасные. Нет экологически вредных предприятий.

Мне1 очень понятен характер, жизненный уклад плавчан, 
нравится их простота, работоспособность, ответственность. Не
смотря на все жизненные перемены, сохранены культурные 
традиции. Помните синявинских певцов, описанных И. С. Тур
геневым? Из потомки до сих пор поют.

ттт

СОВЕТСК
Советск. Город районного подчинения Щекинского р-на 

Тульской обл. Расположен ца берегу искусственного водохра
нилища л  р. Упы в 43 км к югу от Тулы и в 18 км от ж. д. 
ст. Щекино. Население 9,8 тыс. чел. (1996).

В тяжелые послевоенные годы началось проектирование и 
строительство Щекинской ГРЭС. Вместе со станцией рос посе
лок энергетиков. Проектное решение на строительство было 
разработано в 1946 г. Московским отделением «Теплоэлектро- 
проект», и в этом же году начались строительные работы. Про
ектом предусматривалась установка 7 котлов и 7 турбогене
раторов. Площадка для строительства ГРЭС была выбрана на 
берегу р. Упы, в центре Подмосковного угольного бассейна. Для 
обеспечения электростанции водой на реке создано водохрани
лище, объемом около 2 1  млн. куб. м.

Первые строители появились в этих местах в июне 1946 г. 
Сначала они размещались в ближайших деревнях Костомаро- 
во, Горячкино, Крючковка и др. Потом начал строиться посё
лок. Первыми в 1947 г. были возведены 7 небольших зданий, в 
которых разместились дирекция электростанции, строительное 
управление, телефонная станция, магазин, столовая. Был воз
веден палаточный городок. Для подачи на ГРЭС топлива (буро
го угля) построены 2  железнодорожные ветки.

В июне 1948 г. началось строительство главного здания 
ГРЭС. Электроэнергия на строительную площадку подавалась 
по временной электростанции от шахты № 2 . 26 октября 1949 г. 
поселок строителей Щекинской ГРЭС стал именоваться рабо
чим поселком Советский. Уже 1 июля 1950 г. Щекинская ГРЭС 
дала в энергосистему первый киловатт. Она работала на подмо
сковном угле. Ядром коллектива станции стали специалисты, 
переехавшие с Каширской, Новомосковской ГРЭС и Алексин
ской ТЭЦ. 31 декабря 1954 г. р. пос. С., включив в свой состав 
пос. Упинский, получил статус города районного подчинения.

За прошедшие годы станция неоднократно реконструирова
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лась. При этом большинство строительно-монтажных работ 
приходилось выполнять в условиях действующего оборудова
ния, что очень осложняло строительство. На базе Щекинской 
ГРЭС был создан вечерний энергетический техникум, который 
закончили сотни энергетиков. На ГРЭС проходили обучение 
энергетики из Китая, Болгарии, Чехословакии, Вьетнама и 
других стран. 20 декабря!962 г. на Щекинскую ГРЭС и в г. Со
ветск был подан природный газ. На станции использовалось 
2  вида топлива (уголь, газ). В середине 80-х годов качество бу
рого угля резко ухудшилось, поэтому в 1985 г. ГРЭС была пе
реведена на газовое топливо, что значительно улучшило усло
вия работы энергетиков и экологическую обстановку.

В декабре 1994 г. принято решение провести реконструк
цию ГРЭС на базе оборудования отечественных заводов с за
вершением работ к 2 0 0 0  г.

Долгие годы электростанцию возглавлял почетный энерге
тик Российской Федерации, заслуженный работник ЕЭС Рос
сии Александр Андреевич Мещеряков. В городе работают за
воды: деревообрабатывающий, котельно-вспомогательного обо
рудования и трубопроводов, теплоизоляционных материалов и 
конструкций. Действуют швейная фабрика «Луч» и рыбное хо
зяйство.

СОКОЛЬНИКИ
Сокольники. Город в Новомосковском р-не Тульской обл. 

Расположен в северной части Среднерусской возвышенности, 
в 83 км к востоку от Тулы и 18 км от ж. д. ст. Новомосков- 
ская-1. Население— 11,4 тыс. чел. (1996). В недалеком про
шлом возник как шахтерский поселок вблизи шахт Подмо
сковного угольного бассейна. С 1958 г.— город районного под
чинения. В связи с выработкой и закрытием шахт с целью 
перепрофилирования шахтеров в Сокольниках создан завод по 
производству трамвайных запчастей. Кроме этого предприя
тия, в городе работает швейная фабрика.



СУВОРОВ
Суворов. Город в Тульской обл., расположенный в сев. части 

Среднерусской возвышенности на левом берегу речки Черепеть 
в 91 км от г. Тулы, в 3 км от ж. д. ст. Збродово. Население —
21,4 тыс. чел. (1998). Центр одноименного Суворовского р-на. Су
воровский район расположен в западной части Тульской обл. 
Граничит на востоке с Дубенским, Одоевским, на юге—с Белев
ским районами Тульской обл., на западе — с Козельским, на се
вере — с Перемышльским и Дугнинским районами Калужской 
обл. Площадь района— 1064 км2, население—44,1 тыс. чел.

Водные ресурсы определяют реки Ока, Упа, Черепетка. На 
территории района 1820 га заняты водными объектами. Самым 
большим (845 га) является искусственное водохранилище, 
предназначенное для технического водоснабжения Черепет- 
ской ГРЭС, имеются пруды и озера. Почвы района дерново- 
подзолистые, серые лесные, в долинах рек—пойменные. Леса 
расположены на западе и востоке района (37 086 га). Преоб
ладающие породы деревьев: береза, осина, дуб; на границе с 
Белевским р-ном—хвойные деревья. Из полезных ископаемых 
на территории района выявлены каменный уголь, огнеупорная 
шамотная и керамическая глина, песок, камень и известняк.

Территория, на которой расположены ныне С. и Суворов
ский р-н, в XVI—XVII вв. входила в состав Черепетских ста
нов Тульского и Лихвинского уездов. Черепетский стан Туль
ского у., по описанию писцовыми книгами конца 80-х годов 
XVI в., являлся совершенно пустым. Его запустение произош
ло, вероятнее всего, в один из крупнейших набегов крымских 
татар на русские земли или в 1552 г., или несколько позднее— 
в 1571—1572 гг. Черепетский же стан Лихвинского у. являлся 
также очень слабо заселенным. Новое заселение этой терри
тории шло с большим трудом и завершилось только к концу
XVII—началу XVIII вв.

В 1708 г. Тульский у. вошел в состав Московской губ., а
Лихвинский у.—в Смоленскую губ. В 1719 г. Тульский у. вклю-
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чен уже в состав Тульской провинции Московской губ., а Лих- 
I винский у.— в состав Калужской провинции этой же губернии. 

И, наконец, в 1776 г. Лихвинский у. оказался в составе Калуж
ской губ. В 1777 г. была образована Тульская губ. По всей ви
димости, в связи с губернской реформой Екатерины II запад
ная часть Тульского у. с бывшим Черепетским станом вошла в 
состав Одоевского у., так как законодательство предписывало, 
что уезды должны состоять из определенного количества, от 2 0  
до 30 тыс., душ мужского пола населения.

Промышленное развитие благотворно начало сказываться 
на развитие этого края в то самое время, как бывший центр 
уезда Лихвин терял значение. В особенности после прокладки 
железнодорожных линий, прошедших стороной от него. Даже 
пущенная в 1905 г. Тула-Лихвинская железная узкоколейная 
дорога, соединившая с Тулой Дубенский, Ханинский, Черепет
ский и др. чугунолитейные заводы, не оказала сколько-нибудь 
значительного влияния на историческую судьбу города. В то 
же время она значительно способствовала развитию этих но
вых экономических центров.

Советская власть установилась в Лихвинском у. 18 декабря 
1917 г. Новая экономическая политика способствовала разви
тию чугунолитейных и чугуноплавильных заводов. Был создан 
государственный трест чугуноплавильных заводов и рудников 
Тульской, Калужской, Брянской и Рязанской губерний «Гоза- 
чугплав», располагавшийся в Туле. Возникавшие при заводах 
поселки или старые населенные пункты быстро развивались. 
В 1928 г. статус рабочих поселков получают: Песоченский За
вод, Ханино, Черепеть. Постановлением Президиума ВЦИК от 
1 2  июля 1929 г. район с центром в г. Лихвине получает назва
ние Черепетский. С образованием Тульской обл. Постановлени
ем ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. Черепетский р-н включен 
в ее состав.

Накануне Великой Отечественной войны Черепетский р-н 
имел населения 62 500 чел., из них сельское составляло 54 тыс. 
чел. Весной 1939 г. началось строительство угольных шахт и 
шахтерских поселков. 19 марта 1941 г. прошел первый пасса
жирский поезд по новой ширококолейной железной дороге Ту
л а— Сухиничи. Было выстроено 5 новых железнодорожных 
вокзалов, депо, большой железнодорожный мост через Оку. 
Территорию района немецко-фашистские войска оккупировали 
в конце октября 1941 г. В конце декабря войска 50-й армии ге
нерала В. И. Болдина освободили район. За время войны в ар
мию с территории района были призваны более 1 1  тыс. чел., из 
которых половина не вернулась домой.

Многие жители района были награждены орденами и меда
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лями, а 10 удостоены звания Героя Советского Союза. Одним 
из них являлся юный партизан Саша Чекалин. Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1944 г. г. Лих- 
вин переименован в г. Чекалин, а Черепетский р-н в Чекалин- 
ский. Другим указом от этого же числа Черепетский р-н был 
разукрупнен. Из него выделен район с центром в р. пос. Хани- 
но, который получил наименование Ханинский.

Зимой 1946 г. на левом берегу речки Черепеть начались 
изыскательские работы для строительства ГРЭС, которая 
должна была обеспечить электроэнергией Московскую, Туль
скую, Калужскую, Брянскую и Орловскую области. ГРЭС созда
валась на базе местных запасов угля. Строительство началось у 
с. Васильевского Ханинского р-на. Поселок строителей получил 
название Суворовский. Название поселка происходит от назва
ния станции узкоколейной железной дороги Тула — Лихвин— 
Суворове, которая в свою очередь была названа по д. Суворово, 
расположенной на противоположном от нее берегу речки Чере
петь и никак не связанной с именем прославленного полководца.

Еще раньше, когда в 1934 г. в районе началась добыча огне
упорной глины, ст. Суворово, на которую эта глина отгружа
лась, дала свое название образовавшемуся поблизости от руд
ника поселку— Суворовский. И, наконец, в 1949 г. также был 
назван упомянутый выше соседний поселок строителей и энер
гетиков. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
18 апреля 1951 г. он был отнесен к категории рабочих поселков 
с присвоением ему наименования р. пос. Суворовский. В его 
черту включены поселок Суворовского рудоуправления, посе
лок и отдельные дома треста «Черепетьуголь», поселок при 
ст. Збродово и железнодорожная казарма на разъезде 8 8-й км.

20 Декабря 1953 г. ГРЭС дала первый ток. К этому времени 
поселок строителей и энергетиков значительно вырос. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 августа 1954 г. он 
преобразован в город районного подчинения, а .Указом от 
28 февраля 1958 г. центр района переносится в С., и район пе
реименовывается из Ханинского в Суворовский. Новым Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 августа 1958 г. 
ликвидирован Чекалинский р-н, территория которого была 
включена в состав Суворовского р-на. На ГРЭС были установ
лены турбогенераторы мощностью 150 тыс. квт, рассчитанные 
на сверхвысокую температуру пара в 550° и давление в 185 ат
мосфер, что являлось новым словом в энергетике. На ГРЭС по
бывали делегации Польши, Чехословакии, Китая, Венгрии, 
ГДР, Болгарии, Румынии, КНДР. Побывали на станции и вла
дельцы крупных энергетических объединений США. Позднее 
ГРЭС переоборудована на агрегаты в 300 тыс. квт.

К 1960 г. в С. было выстроено более 500 новых больших до
мов и более 2 0 0  домов возведено индивидуальными застройщи
ками, создано более 40 зданий культурно-бытового назначения, 
в том числе Дворец культуры, больничный городок с комплек
сом лечебных корпусов и амбулаторий, 2  ночных профилакто
рия и грязеводолечебница, 2  школы-десятилетки, школа-ин
тернат, 2  столовые, детские сады, ясли, гостиница, комбинат 
бытового обслуживания, молокозавод, мясокомбинат, хлебоза
вод, 1 1  магазинов и др.

В 1961 г. начата газификация города. 5 шахт треста «Чере
петьуголь» являлись поставщиками топлива для ГРЭС. В не
скольких километрах от города велись разработки огнеупорных 
и пластических глин. На основе этих разработок был выстроен 
шамотно-обжигательный завод. В районе действовали Ханин
ский, Митинский и Черепетский чугунолитейные заводы. В 
1960 г. оки выпускали задвижки «Лудло», корпуса для швейных 
машин, радиаторы для центрального отопления, рамы к пиа
нино, разновесные гири, спортивные снаряды, металлическую 
посуду и др. Работали также заводы стройматериалов, железо
бетонных конструкций, асфальтовый, лесопильный, деревообде
лочный, спиртзавод, райпищекомбинат. Действовали мастер
ские массового и индивидуального пошива одежды, обуви, по 
производству шорных, замочно-скобяных изделий и мебели.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февра
ля 1963 г. был образован Суворовский промышленный р-н, ко
торому переданы в подчинение города С., Белев и Чекалин. Ре
шением объединенного заседания исполкомов Тульского обла
стного (сельского) и Тульского областного (промышленного) от 
5 февраля 1963 г. рабочие поселки Агеево, Дубна, Песоченский, 
Ханино и Черепеть включены в состав Суворовского промыш
ленного р-на. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 1 2  января 1965 г. Суворовский промышленный р-н был лик
видирован и образован Суворовский р-н с центром в г. С. В со
став района включены города С. и Чекалин. Решением испол
кома Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 
13 января 1965 г. в состав Суворовского р-на включены рабо
чие поселки: Агеево, Песоченский, Ханино, Черепеть и сельсо
веты: Аргуновский, Березовский, Ближнерусановский, Богда
новский, Добринский, Зябревский, Копетский, Кулешовский, 
Лужковский, Малятинский, Машковический, Переславический, 
Песковатский, Рождественский, Своинский, Тарасьевский и 
Шмаровский.

На 1 июля 1968 г. в Суворовском р-не было 2  города, 4  ра
бочих поселка и 19 сельсоветов. С. относится к числу крупных 
городов Тульской обл. Трудовые ресурсы района составляют
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21,4 тыс. чел. Из них работают на предприятиях и в организа
циях города и района 19 тыс. чел. В общем объеме производ
ства района промышленность занимает более 70%. Наиболее 
удельный вес занимают энергетика, черная металлургия, ма
шиностроение и металлообработка, промышленность строи
тельных материалов, легкая и пищевая промышленности. На 
всю продукцию этих отраслей сохраняется спрос на внутрен
нем и внешнем рынке. Основная продукция производственно
технического назначения, товаров народного потребления: 
железобетонные блоки, стеновой камень, пиломатериалы, гип
совые перегородки, бетон, глина огнеупорная, шамот куско
вой, мертель-заполнитель, задвижки, пряжа объемная, спирт, 
швейные изделия.

К числу наиболее крупных предприятий промышленности 
относятся ОАО «Черепетская ГРЭС», ОАО «Суворовское рудо
управление», ЗАО «Суворовская нить» и завод ЖБИиК. С.— го
род энергетиков. Крупнейшим его предприятием является ОАО 
«Черепетская ГРЭС», которая в настоящее время производит 
более 4 млрд. квт-час. электроэнергии и включена в единую 
энергосистему центра России. Первый блок мощностью 150 мвт 
был введен в эксплуатацию в декабре 1953 г. Установленная 
мощность электростанции составляет 1425 мвт. Продукция 
энергетики равна 84 % в общем объеме промышленного произ
водства района. На предприятии работают 2 тыс. чел. Станция 
имеет свой профилакторий с количеством 50 койко-мест. В год 
проводится 11 заездов. В летнее время практикуются семейные 
заезды, а также организуются летние детские лагеря.

ЗАО «Суворовская нить» принята в эксплуатацию в 1971 г. 
Оно ^вляется единственным специализированным предприяти
ем в России по выпуску акриловой высокообъемной пряжи для 
трикотажной промышленности и сумело занять достойное мес
то в списке предпринимателей-лидеров текстильной промыш
ленности страны. В среднем в год фабрика производит около 
3 тыс. т пряжи. Наряду с производством пряжи с 1993 г. орга
низовано производство верхнего трикотажа. С каждым годом 
ассортимент и объем продукции увеличиваются. Среди россий
ских покупателей рынки сбыта пряжи распределились следую
щим образом: Карачаево-Черкесская республика — 45 %, Туль
ская область— 17%, Московская область— 10%. Большая доля 
пряжи поставляется чулочно-носочным предприятиям. Доля 
экспорта в общем объеме составляет 98,5 т на 32 тыс. долларов 
США. Пряжа экспортируется в Литву, Узбекистан. На пер
спективу запланирована покупка прядильного оборудования 
для выпуска высоких номеров пряжи. Это даст возможность 
освоить новые рынки сбыта и привлечь новых покупателей.
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С 1935 г. промышленную эксплуатацию Суворовского мес
торождения огнеупорных глин осуществляет ОАО «Суворов
ское рудоуправление». На основе глины общество изготавлива
ет сырье для подмосковных заводов: шамот кусковой и мер
тель-заполнитель. В год добывается около 150 тыс. т глины, 
изготавливается около 1 0 0  тыс. т шамота и более 1 2  тыс. т 
мертеля. Свою продукцию рудоуправление экспортирует на за
воды Московской, Воронежской и Липецкой областей. Завод 
ЖБИиК основан в 1955 г. Он изготавливает железобетонные 
плиты, бетонные изделия, крупные шлакоблоки, бетон, стено
вой камень, гипсолитовые перегородки, плитку мозаичную, 
плиты пенополистерольные (утеплитель) и другие изделия. 
Продукция экспортируется в Московскую, Владимирскую, 
Тверскую, Брянскую и Калужскую области. Старейшими пред
приятиями района являются Митинский чугунолитейный и Ха- 
нинский арматурный заводы. Их изделия находят применение 
в быту и коммунальном хозяйстве. Эти заводы построены в 
20-х годах XVIII в. На них трудятся около 200 чел. Кроме этих 
предприятий, на территории района имеются завод «Лесхоз- 
маш» (производство сельхозмашин), типография, райпромком- 
бинат (изготовление швейных изделий), агрегатный завод 
(спецтехника, запасные части к мотоциклам и мотороллерам, 
резинокруточные машины для легкой промышленности). Рабо
ту строительного комплекса обеспечивают 9 предприятий.

В непроизводственной сфере почти все инвестиции осваи
ваются в жилищное строительство. Всего за 1997 г. в районе 
введено 6  тыс. м2 общей площади. Под индивидуальное строи
тельство выделено 924 га земли.

Агропромышленный комплекс района представлен 17 кол
лективами, 43 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
6 подсобными хозяйствами предприятий и организаций, боль
шим количеством личных подсобных хозяйств, огородников и 
садоводов (более 8 тыс. семей), а также 5 промышленными 
предприятиями перерабатывающей промышленности и птице
водческим предприятием. Общая численность работающих 
в агропромышленном комплексе составляет около 3,5 тыс. чел., 
в том числе в сельскохозяйственных коллективных хозяйствах 
2,5 тыс. чел. (7,7 % от населения района). Распаханность земель 
в районе составляет около 71 %. Аграрный сектор района спе
циализируется на выращивании зерна, картофеля, кормовых 
культур, мясном и молочном производстве. Общая площадь зе
мель составляет 106 649 га, в том числе и сельскохозяйствен
ных угодий (пашни, залежи, многолетние насаждения, сеноко
сы, пастбища)—57 085 га, несельскохозяйственных (леса, кус
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тарники, болота, земли под водой и другие) — 37 086 га. Из всей 
площади земель более всего пашни— 38 %, пастбищ— 1 2 %.

Ведущее место в сельском хозяйстве занимает животновод
ство, удельный вес которого здесь составляет 80%. В молочном 
стаде основными породами являются швицкая и черно-пест- 
рая коровы, в свиноводстве •— крупная белая. Птицеводство 
представлено акционерным сельскохозяйственным птицеводче
ским обществом «Суворовское». Перерабатывающая промыш
ленность включает в себя молокозавод, мясокомбинат, хлебо
комбинат, спиртзавод и завод безалкогольных напитков. ЗАО 
«Суворовский хлебокомбинат» производит 7 видов ржаного 
хлеба, 23 наименования булочных изделий, 8 видов пряников, 
по 6 видов сухарей, сушек и печенья, 5 —макарон, 23 конди
терских изделий, кроме того, изготавливает закваску ржаную 
и пончики. За 1997 г. ОАО «Суворовский молочный завод» было 
произведено 165 т сливочного масла, 1084 т цельномолочной 
продукции, 192 т нежирной продукции. ОАО «Суворовский мя
сокомбинат», кроме 18 видов колбасы, изготавливает сосиски, 
сардельки, копчености 7 наименований, фарши, полуфабрика
ты. Всего за 1997 г. им было произведено 336 т мяса и мясопро
дуктов 1-й категории, 90 т мясных полуфабрикатов, 260 т кол
басных изделий.

ОАО «Завод минеральных вод “Краинский”» занимается 
розливом минеральной воды из местных источников. Мине
ральная вода «Краинская» удостоена медали и диплома Меж
дународной выставки водных технологий «Каир-98». На водо
хранилище Черепетской ГРЭС, построено и действует рыбное 
хозяйство. Рыбу выращивают в садках—сетчатых бассейнах, 
что позволяет с 1 кв. м площади получить 1 0 0  кг живой про
дукции. Лесное хозяйство района представляют 2 лесхоза — 
Чекалинский и Ханинский. Основными направлениями в дея
тельности лесхозов являются вывозка древесины и производ
ство пиломатериалов и столярных изделий.

Суворовский р-н имеет разветвленную транспортную и же
лезнодорожную сеть, протяженность которой без учета внут
рихозяйственных дорог составляет почти 2 1 0  км, в том числе 
19 км областного назначения. Через город и район проходит 
железнодорожная магистраль, соединяющая Калининград — 
Челябинск, Барановичи—Челябинск. Оказанием транспортных 
услуг занимаются 3 основные предприятия: ОАО «Автоко
лонна-1288», ООО «Суворовавтотранс», ООО «Суворовавто», 
1 1  промышленных предприятий, а также более 140 индивиду
альных предпринимателей.

В районе имеются 53 общеобразовательных учреждения. В. 
том числе: 26 дошкольных учреждений, 12 средних, 5 основных
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> и 8 начальных школ, учебно-производственный комбинат 
. (УПК), ПТУ-34. В учреждениях дошкольного образования вос- 
j питываются 1367 детей. Для них создается многофункциональ- 
t ная система дошкольного образования. В детских садах функ- 
, ционируют 1 1  санаторных групп, 4 группы раннего изучения 

иностранного языка, различные секции и кружки по интересам. 
Система общего образования области развивается как система 
вариативного и дифференцированного образования. В районе 
открыто 2  комплекса «школа-сад». Подготовка рабочих кадров 
осуществляется по 15 профессиям и специальностям в ПТУ и 
УПК. Это дает возможность наиболее подготовленной и способ
ной части учащихся получить среднее специальное образова
ние. Перечень профессий постоянно расширяется. Основные 
направления развития системы образования сформулированы 
в муниципальной программе на 1998—2005 гг.

Культурное обслуживание жителей района ведут 26 Домов 
культуры и 7 сельских клубов, школа Искусств, краеведческий 
музей, 2 кинотеатра, 23 киноустановки, 36 массовых библиотек, 
парк культуры и отдыха, детская музыкальная школа. В 
1997 г. проведено 3500 культурных мероприятий с числом уча
стников в них 1515 чел. Это костюмированное шоу, театрализо
ванные, тематические вечера, авторские вечера местных поэ
тов и композиторов, выставки, праздничные представления, 
конкурсы и другое. В районе работают 119 коллективов худо
жественной самодеятельности (хоровые, хореографические, во
кальные, фольклорные, театральные, 7 вокально-инстру
ментальных ансамблей). 2  коллектива имеют звание народный: 
ЧекаЛинский народный театр, Черепетский народный хор. 
Детская Музыкальная школа за свои 40 лет выпустила более 
800 учащихся.

Здоровье населения города И района находится под охраной 
местного медицинского объединения, в котором трудятся более 
600 чел. медперсонала, из них 91 врач. Функционирует Северо- 
Агеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 
мест. На богатых источниках минеральных вод и лечебных тор
фяных грязях работает старейший бальнеологический курорт 
«Краинка» с коечным фондом 1082 койки. На курорте ежегодно 
лечатся около 2 0  тыс. больных, преимущественно с заболева
ниями пищевого тракта, мочевыводящих путей, органов дви
жения и периферической нервной системы. Курортное лечение 
носит комплексный характер. Оно включает в себя внутреннее 
и наружное применение минеральных вод и источников, грязе
лечение, лечебное питание, лечебную физкультуру, физиоте
рапию, климатотерапию и другие методы. На курорте работают 
библиотека, музей истории курорта, кафе, бар, универмаг, те
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леграф, аптечные и газетные киоски. Находится курорт в 11 км 
к юго-западу от г. С. в Живописной местности в большом липо
вом парке.

Несмотря на молодость г. С., исторические и культурные 
Традиции суворовской земли уходят в глубокую древность. На 
территории района у деревень Кулешово, Кусково, Западна 
(Западная), Доброе расположены остатки стоянок «белевской» 
культуры, относящиеся к IV—II тысячелетию до н. э. Вблизи 
деревень Западна и Доброе находятся группы погребальных 
курганов древних вятичей конца I тысячелетия н. э., а на окра
ине г. Чекалина — городище Дуна, относящееся к последней 
трети I тысячелетия. Позднее в XVI—XVII вв. здесь проходила 
засечная черта Московского государства, в частности, Лихвин- 
ская и Полошевская засеки. Из старинных, дворянских усадеб 
в Суворовском р-не ни одна не сохранилась полностью: дав
ным-давно разграблены и разрушены в большинстве своем 
барские дома и хозяйственные постройки, обмелели и высохли 
брошенные усадебные пруды, заросли и одичали аллеи и до
рожки садов и парков. От всего Многими десятилетиями созда
ваемого великолепия уцелели лишь мелкие остатки.

Как уже говорилось выше, На курорте «Краинка» дошел до 
нас в значительной части липовый парк классического стиля, 
один из старейших в Тульской губ., созданный во 2-й половине
XVIII в. Вытянутым прямоугольником, разделенным на 4 час
ти, он спускается под незначительным уклоном к господскому 
дому. Продольные, поперечные и диагональные аллеи, проре
зая весь массив, «звездой» сходятся в его центре. На главной 
аллее, ширина которой 8 м, имеется круглая в плане большая 
площадка, с которой парк просматривается во всех направле- 
ниях/Также по канонам классицизма в начале XIX в. в пос. 
Ханино помещиками Засыпкиными был устроен прекрасный 
регулярный парк. В нем располагался двухэтажный барский 
дом, к которому вела широкая главная аллея. Из всего садово- 
паркового ансамбля до настоящего времени сохранились квад
раты липовых насаждений, аллеи и дорожки. Работники Ха- 
нинского леспромхоза, поддерживая жизнь парка, постоянно 
производят выбраковку старых деревьев и подсадку новых. 
Крупный парковый ансамбль был создан во 2-й половине
XIX в. в усадьбе Паниных в с. Михайлово (ныне Красно-Ми- 
хайлово). В его композиции просматривается уже иное направ
ление садово-паркового искусства: свободная планировка, не 
связанная регулярными классическими принципами, п свойст
венная так называемым английским паркам. Это третий парк, в 
котором уцелел в большей части древесно-кустарниковый мас
сив. От других же многочисленных садов и парков практически
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ничего не осталось или осталось очень мало, как, например, в 
с. Марково, где некогда существовал великолепный липовый 
парк, созданный при владельцах Касаткиных-Ростовских.

Архитектурные объекты прошедших эпох на территории 
Суворовского р-на сохранились в большинстве своем в древнем 
Чекалине. Здесь уцелела Введенская церковь (1821), образец 
позднего классицизма, а из гражданской архитектуры здания 
казначейства (1810) и дворянского собрания (1810). В с. Мишне- 
во находится Богоявленская церковь (1822). В Ханино сохрани
лись остатки промышленно-уездного комплекса, а в пос. Песо- 
ченский — парусино-полотняной фабрики. Из многочисленных 
памятников и памятных мест советского времени выделяется 
мемориальный комплекс-памятник погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, установленный в мае 1975 г. у 
въезда в город на дороге Тула— Суворов у братской могилы 
г. С. (архитектор Ю. Н. Тимохин, скульптор М. В. Прокофьева) 
и монумент в честь 50-летия Победы (автор проекта С. В. Бо
рисов) в центральном суворовском сквере по ул. Ленина. В цен
тре г. Чекалина находится могила Героя Советского Союза 
Александра Чекалина и памятник ему. Памятник установлен в 
1981 г. и на родине героя, в с. Песковатском, где с 1962 г. от
крыт его Дом-музей.

Суворовская земля дала много замечательных людей. Это 
деятели науки, литературы и культуры, Герои Советского Со
юза и Социалистического Труда, промышленности и сельского 
хозяйства.

Аносов Николай Константинович (29.5.1923, с. Лужки (ныне 
Суворовского р-на Тульской обл.) — 15.4.1984, там Же), лейте
нант. Герой Советского Союза (10.4.1945). Отличился при фор
сировании р. Одер. Его именем названа улица в г. Туле. Анти
пова Анна Федоровна (род. 1918, д. Борисово (ныне Суворов
ского р-на), хозяйственный деятель, председатель колхоза, 
Герой Социалистического Труда (1957). Богданов Василий Ива
нович (12.1.1837, г. Лихвин Калужской губ. (теперь Чекалиц 
Тульской обл.) — 5.8.1886, г. Николаев), поэт. Автор перевода 
«Марсельезы» и стихотворения «Дубинушка». Буров Николай 
Александрович (1914, с. Курьяновка Московской губ.— 1967), 
рабочий, Герой Социалистического Труда (1966). С 1963 г. рабо
тал старшим мастером котлотурбинного цеха № 1 Черепетской 
ГРЭС. Гришонков Михаил Сергеевич (3.11.1914, д. Малятино 
(ныне Суворовского р-на Тульской обл.) — 12.11.1983, г. Чека- 
лин Тульской обл.), командир саперного взвода. Герой Совет
ского Союза (26.6.1945). Участник Великой Отечественной вой
ны с 1941 г. Отличился в апреле 1945 г. при форсировании 
р. Одер.
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Ерофеев Алексей Васильевич (1923, д. Аннино (ныне Суво
ровского р-на Тульской обл.) — 29.4.1945, Германия), командир 
пулеметного взвода. Герой Советского Союза (10.4.1945). По
смертно. Погиб в сражении за Берлин.

Ефанов Аркадий Петрович (род. 1953, г. Суворов Тульской 
обл.), капитан I-го ранга, Герой Российской Федерации. Коман
дир атомной подводной лодки, в сентябре 1993 г. совершившей 
под его командованием 28-суточный переход под арктическими 
льдами с Северного флота на Тихоокеанский.

Кассихин Александр Александрович (род. 1924, г. Ижевск), 
рабочий. Герой Социалистического Труда (1971). Старший ма
шинист энергоблока котлотурбинного цеха № 2 Черепетской 
ГРЭС. Котова Людмила Михайловна (род. 23.9.1967, г. Суворов 
Тульской обл.), спортсменка-велосипедистка, мастер спорта 
международного класса. Неоднократная чемпионка СССР, при
зер международных соревнований в спринте, индивидуальной 
и командной гонок преследования. Кузнецов Петр Ивано
вич (30.1.1925, д. Зеленый Лужок (ныне Суворовского р-на 
Тульской обл.) — 14.5.1981, Калуга). Герой Советского Союза
(10.1.1944). Отличился в бою в октябре 1943 г. при освобожде
нии Киевской обл. Лисицын Константин Иванович (1882, д. Те
лятинки Лихвинского у. Калужской губ. (ныне Суворовского 
р-на Тульской обл.) — 1933), геолог, гидрогеолог, профессор. 
Автор трудов по стратиграфии и палеонтологии. Лисицын Петр; 
Иванович (7.1.1877), д. Телятинки Лихвинского у. Калужской 
губ. (ныне Суворовский р-н Тульской обл.) — 20.2.1948, г Мо
сква), ученый-селекционер, действительный член Академии 
сельскохозяйственных наук (1935), доктор сельскохозяйствен
ных н$ук (1936). Работал по выведению лучших сортов овса и 
клевер^. Лисицын Федор Иванович (1868, д. Телятинки Лих
винского у. Калужской губ. (ныне Суворовского р-на Тульской 
обл.) — 1937), врач, создатель уездной больницы в г. Лихвине.

Макаров Юрий Павлович (род. 9.4.1963, г. Суворов Тульской 
обл.— 19.10.1985), лейтенант Советской Армии. Героически по
гиб в Афганистане, спасая раненых товарищей. Посмертно на
гражден орденом Красного Знамени.

Молчанова Людмила Георгиевна {род. 1913, г. Ногинск Мос
ковской обл.), писательница, член Союза писателей СССР. Ра
ботала в г. С. Тульской обл. Основная тема ее произведений 
быт и нравы рабочей семьи. Пименов Михаил Сергеевич (род. 
7,1.1948, д. Подрамново Одоевского р-на Тульской обл.), учи
тель, хозяйственный и административный работник. С 1991 г.— 
глава администрации Суворовского р-на. Седыкин Федор Вла
димирович (18.6.1927, д. Желтиково Суворовского р-на Туль
ской обл.— 20.3.1982, Москва), ученый, изобретатель, создатель
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научной школы, доктор технических наук (1968), профессор 
(1969); заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии. Автор 150 научных трудов. Стародуб
цев Федор Александрович (род. 1939, с. Воловчик Воловского 
р-на (ныне Липецкой обл.), организатор колхозного производст
ва. Председатель колхозов «Дружба», «8  Марта» Суворовско
го р-на. Тарасов Евгений Петрович (24.3.1924, с. Кулешово (ны
не Суворовского р-на Тульской обл.) — 24.3.1945), командир 
взвода танкового полка, Герой Советского Союза (15.5.1946). По
смертно. Героически погиб в бою на р. Тата в Венгрии. Уткин 
Илья Ильич (5.9.1909, с. Герасимово (ныне Суворовского р-на 
Тульской обл.) — 20.11.1947, Пос. Звеньевой Бикинского р-на 
Хабаровского края), командир взвода артиллерий, Герой Со
ветского Союза (20.12.1943). 1 октября 1943 г. отличился в боях 
при форсировании Днепра. Харина Мария Петровна (1896, 
г Лихвин (ныне Чекалин) Калужской губ; (ныне Туйьской 
обл) — 1962), заслуженный врач" РСФСР (1960). Во время окку
пации пос. Ханино фашистами организовала в больнице под
польный госпиталь. Чекалин Александр Павлович (24.3.1925, 
с. Песковатское (ныне Суворовского р-на Тульской обл.) — 
6.11.1941, г. Лихвин (ныне Г. Чекалин Суворовского р-на Туль
ской обл.), партизан, Герой Советского Союза (4.2.1942). По
смертно. Повешен фашистами как партизан в центре г. Лихви- 
на В честь его переименованы г. Лихвин, одна из улиц города. 
Установлены памятники в с. Песковатском, г. Чекалине. Чухна- 
ков Виктор Федотович (род. 7.6.1922, пос. Ханино (ныне Суво
ровского р-на Тульской обл.), командир орудийного расчета. 
Герой Советского Союза (24.3.1945). 26 сентября 1944 г. от
личился в боях у озера Балатон (Венгрия). Якушкин Иван Иг
натьевич (29.10.1918, с. Мишнево (ныне Суворовского р-на 
Тульской обл.) — 13.1.1945, Чехословакия), командир танково
го батальона. Герой Советского Союза (15.5.1945). Посмерт
но. Смертельно ранен в бою в январе 1945 г. на территории 
Венгрии.

Интервью с главой муниципального образования 
«Город Суворов и Суворовский район» А. В. Фроловым

Фролов Александр Васильевич (род. 1938), административный и хо
зяйственный работник. После окончания в 1962 г. Воронежского сель
хозинститута трудился в Тульской землеустроительной экспедиции, 
был комсомольским работником, с 1968 г.— инструктором орготдела 
Тульского обкома КПСС. Окончил Высшую партийную школу (1974). Ра
ботал вторым и первым секретарем райкома КПСС, председателем ис
полкома в Дубенском р-не Тульской обл. Затем первый секретарь Суво
ровского райкома КПСС (1985—1991), заместитель генерального дирек
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тора по социальным вопросам и быту АООТ «Черепетская ГРЭС». В мае 
1997 г. назначен исполняющим обязанности главы администрации Суво
ровского р-на. 23 ноября 1997 г. избран главой администрации муници
пального образования «Город Суворов и Суворовский район».

— Какое положение г. Суворов и Суворовский р-н занима
ют в области? Его характерные черты в экономике, культуре 
и т. д.?

— Муниципальное образование «Город Суворов и Суво
ровский район» относится к числу наиболее мощных в Туль
ской обл. Оно имеет достаточно развитую промышленную, аг
рарную и социальную инфраструктуру. На его территории 
представлены предприятия многих Отраслей промышленности: 
энергетической, металлургической, строительной, легкой, пе
рерабатывающей, большинство из которых находится в г. С. 
Всего в промышленно-строительном секторе экономики заня
ты 5,2 тыс. чел.

За годы экономических реформ 90-х годов большое разви
тие получили торговый бизнес, частное предпринимательство. 
Это обусловлено двумя основными факторами: ростом безрабо
тицы за счет сокращения рабочих мест на крупных предприя
тиях и закрытия мелких предприятий и организаций—с одной 
стороны, с другой — за счет относительно высокого уровня 
жизни трудоспособного населения, занятого на предприятиях 
энергетической отрасли (их в районе 3), легкой, металлургиче
ской и перерабатывающей промышленности. Именно эти пред
приятия оказались наиболее жизнеспособны и обеспечивают в 
настоящее время достаточно устойчивое экономическое поло
жение значительной части населения.

В tq  же время многие экономически сильные предприятия 
и организации агропромышленного сектора с начала 90-х годов 
пришли в упадок. Из 20 ранее существовавших колхозов и сов
хозов относительное благополучие обеспечивает лишь 1  — СПК 
им. Кирова. Практически прекратили существование обслужи
вающие АПК предприятия, организации. По оценке плодоро
дия район занимает последнее место в области. Поэтому прак
тически единственный путь выживания в условиях экономиче
ских реформ — возрождение промышленного потенциала. Но 
при этом и сельскому хозяйству администрация района уделя
ла и всегда будет уделять неослабное внимание.

— Что вызывает у Вас как жителя С. и района особую 
гордость?

— Это прежде всего люди — все те, кто отстоял Отечество 
в боях, и те, кто своим трудом создавал и создает его благопо
лучие. Жители района по-настоящему гордятся Черепетской 
ГРЭС — предприятием, дающим средства к жизни большинст

ву из них, а также жемчужиной природы—целебными источ- 
виками минеральной воды «Краинка», открытыми еще в XIX в. 
Зресь, в 1 2  км от райцентра, находится всероссийская здрав- 
Юща-курорт с одноименным названием. Гордятся суворовцы й 
Е(риродой родного края.
( — Какие организации, предприятия сегодня в сложное и

трудное время работают, дают продукцию, оказывают услуги 
щселению?
, , — Устойчиво работает ОАО «Суворовский хлебокомбинат», 
«Суворовское рудоуправление», «Суворовская нить», филиал 
#троительно-энергетической компании «Мосэнергострой», Че- 
£епетский завод «ЖБИиК», в районе стало больше произво
диться товаров народного потребления, в том числе рыбы» в ы 
мащиваемой Черепетским рыбхозом в термальных водах водо
хранилища ГРЭС, объемной пряжи и некоторых других. Хоть и 
% значительно более низких объемах, однако ведетёя жилищ- 
дре и дорожное строительство, газификация районного центра 
^ рабочих поселков природным газом. Дальнейшее развитие 
Получают энергетика (предполагается перевод ОАО «Черепет
ская ГРЭС» на природный газ с ее реконструкцией), жилшцно- 

' коммунальное хозяйство и ряд обслуживающих отраслей.
— Как город С. смотрит в третье тысячелетие? Каким 

Вы его хотели бы видеть (ка основе реальных природных, эко
номических и социальных возможностей)?
' — С.— один из самых молодых в Тульской обл. За 45 лет
его существования еще не сложились прочные, устойчивые 
•традиции, а некоренной характер населения накладывает свои, 
не всегда позитивные отпечатки на уровень культуры и быт 
населения. Это особенно заметно на нынешнем облике города, 
аастройка которого, пришедшаяся, в основном, на период с се
редины 60-х до середины 80-х годов, не отличается продуман
ностью, комфортностью и уютом.

Мне думается, в следующем тысячелетии город стряхнет с 
себя негативный груз просчетов и ошибок и станет лучше, кра
ше, уютнее. Мы, суворовцы, верим, надеемся и работаем для 
этого.



ТЕПЛОЕ
Теплое. Рабочий поселок в Тульской обл., расположенный в 

70 км к югу от Тулы, на автотрассе Москва — Воронеж, ж. д. ст. 
Центр Тепло-Огаревского р-на. Население 5,7 тыс. чел. (1 9 9 8 ).

Площадь района составляет 1014 кв. км. По территории его 
протекают реки Окского и Донского бассейнов (Упа, Плава, Зу- 
ша, Красивая Меча и др.). Свыше 90% почв составляют слабо- 
выщелоченные черноземы. Леса и кустарники занимают всего 
4,6% территории. Основные породы деревьев и кустарников — 
Дуб, береза, клен, осина, ясень, липа, терн, шиповник, бузина, 
жимолость и др. Недра района богаты глиной высокого качест
ва, песком и бутовым камнем.

Место, на котором возникло село Т., находилось в центре 
Куликова поля, в непосредственной близости от традиционного 
пути татар в русские земли. Поэтому заселение этого участка 
территории Тульского края относится к позднему времени 
(концу XVII—XVIII вв.). Само село возникло в промежуток 
между 3-й и 4-й ревизиями (перепись населения) (1762— 
1782 гп).

В ревизских сказках 4-й ревизии Крапивенского у. отмече
но, что д. Теплая является новопоселенной. Крестьяне этой де
ревни переведены их владельцем тайным советником и кавале
ром Российских орденов кн. Сергеем Михайловичем Голицы
ным из с. Петровского Крапивенского у., где «в последней пред 
сим ревизии написаны во оном селе Петровском за генерал-ан- 
шефом и кавалером Семеном Кирилловичем Нарышкиным». К 
кн. С. М. Голицыну эти крестьяне перешли по наследству. Бы
ли переселены 41 чел. мужчин й 30 женщин. В 1811 г. этот на
селенный пункт носил названия и Теплое, и Петровское, отку
да ведут свое происхождение населявшие его крестьяне. При
надлежало Т.-Петровское тож Павлу Петровичу Нарышкину. В 
это время в нем проживали 92 крестьянина. Накануне отмены 
крепостного права в 1857 г. существовали уже 2 населенных 
пункта, расположенных неподалеку друг от друга: д. Теплая
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при пруде и колодцах с населением в 205 чел. и сельцо Теп
лое при пруде и колодце. Население последнего состояло из 
51 чел., относившегося к сословию купцов, мещан и цеховых, 
5 чел. казенного ведомства и 182 крестьян обоего пола. Всего 
238 чел. После отмены крепостного права одно из этих поселе
ний с населением в 75 крестьян мужского пола принадлежало 
Смидовичу, а другое наряду еще с 3 населенными пунктами 
находилось во владении Московской Голицынской больницы 
(1871).

В 1874 г. в Т. была выстроена на средства прихожан и доб
рохотных жертвователей церковь во имя иконы Иверской Бо- 
жией Матери. Кроме того, в церкви был сделан придел во имя 
Святителя и Чудотворца Николая. Прокладка здесь в 1899 г. 
участка Смоленск — Козлов (Мичурин) юго-восточной (Сызра
но-Вяземской) ж. д. сделала Т. важным торговым пунктом, в 
котором производилась ссыпка зерна для отправки его по ж. д. 
Село начало расти.

Второй центр района — с. Огарево, расположенное в 80 вер- 
'стах от Тулы, возникло значительно раньше с. Т. К моменту 
проведения 3-й ревизии (1762—1763) это было уже очень круп
ное село, принадлежавшее 3 владельцам. В 1782 г. по 4-й реви
зии в этом селе полковнику Ф. Г. Стрекалову принадлежали 
282 крестьянина и 258 крестьянок, которых он приобрел у кап
рала Н. Я. Аленина и за которым в этом селе числилось 
408 мужчин и 352 женщины. Секунд-майору И. М. Иванчину- 
Иисареву принадлежало в селе по 3-й ревизии 65 мужчин и 
17 женщин, а по 4-й — 93 мужчины и 91 женщина, подполков
нику А. Н. Васильчикову по 3-й ревизии— 178 мужчин и 
182 женщины, по 4-й — 300 мужчин. По всей видимости, село 
уже издавна носило название Никольское Огарево тож. Это по
казывает, что церковь Николая Чудотворца появилась в нем во 
всяком случае перед 3-й ревизией. В 1811 г. бригадир В. Н. Ва- 
сильчиков владел в этом селе 2 1 2  чел. мужчин, полковник 
И. Н. Васильчиков— 173, вдове-полковнице Н. А. Стрекаловой 
Принадлежали 431 чел. мужчин.

В 1812 г. деревянная церковь в селе сгорела. На ее месте бы
ла сооружена часовня, в которой отправлялись все службы, 
кроме литургии. В 1829 г. кн. А. И. Гагарин, ставший местным 
помещиком, приобрел в с. Рожествине Богородицкого у. дере
вянную церковь, которую перенес в село. В 1877 г. церковь была 
капитально отремонтирована, а в 1888 г. в ней был возобновлен 
йконостас. Эта церковь продолжала существовать еще в 1914 г. 
*•* В 1857 г. в селе проживали 875 крестьян обоего пола. После 
отмены крепостного права была образована Огаревская вол., в 
которую входило 15 селений. В 1879 г. в приходе Никольской
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церкви открыта земская школа, а в 1864, 1880 и 1893 гг. школы 
грамоты. При церкви существовала библиотека, содержавшая 
23 тома книг для чтения.

Советская власть в Богородицком у. была установлена в на
чале 1918 г. после решения V губернского крестьянского съезда 
об установлении Советской власти в губернии, а в Крапивен
ском у. 28 декабря 1917 г. Новая экономическая политика спо
собствовала восстановлению сельского хозяйства и промышлен
ности страны. Налаживалась нормальная жизнь и в Богородиц
ком, и Крапивенском уездах. Для более строгого подчинения 
мест центру в 1924 г. проводится районирование Тульской губ. 
Прежнее уездное Деление губернии нарушается.

Образованный Тепло-Огаревский р-н первоначально был от
несен к Плавскому у. В 1925 г. он состоял из 12 сельсоветов. В 
районе имелась семилетняя школа, 16 школ I ступени, 6 пунк
тов ликвидации неграмотности, 7 изб-читален, библиотека, 
культпросвет, 3 народных дома Торговля и промышленность 
были представлены 7 бакалейными лавками, 5 мануфактурны
ми, складом лесных материалов, на котором производилась и их 
реализация, 7 мельницами, 2 сельскохозяйственными артелями, 
4 ссыпными пунктами. В 1926 г. в центре района с. Т. было 
156 хозяйств крестьянского типа, 89 хозяйств других направле
ний. Население насчитывало 1062 чел. В с. О. имелось 314 хо
зяйств крестьянского типа, 6 прочих, при населении в 1758 чел. 
Индустриализация страны обошла Тепло-Огаревский р-н сто
роной. Он продолжал оставаться чисто аграрным.

Накануне Великой Отечественной войны здесь насчитыва
лось 118 колхозов и совхозов. Население района составляло 
25 тыс. чел. За время войны на фронт были призваны или уш
ли добровольцами около 5 тыс. чел. Из них 3 тыс. не верну
лись домой. Многие из воевавших награждены орденами и ме
далями, а 6 удостоены звания Героя Советского Союза. Центр 
района, с. Т., немецко-фашистские войска заняли 7 ноября 
1941 г., а с. О.— 10 ноября. Освобождение их произошло 18 де
кабря 1941 г. Освобождали район бойцы 401-го и 574-го стрел
ковых полков, 254-го кавалерийского и 8 8 8-го артиллерийского 
полков 10-й армии генерала Ф. И. Голикова.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 авгу
ста 1958 г. был ликвидирован Липицкий р-н, а его территория 
распределена между соседними районами. Решением Тульского 
облисполкома от 1 августа 1958 г. в состав Тепло-Огаревского 
из бывшего Липицкого р-на были переданы Голохвастовский, 
Сергиевский и Мининский сельсоветы и населенные пункты: 
Бутырки, Залесье, Усово-Северное, Усово-Западное, Ивано- 
Трещево, Заречье, Спасско-Дурново бывшего Ерховского сель-
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: совета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
1 февраля 1963 г. все ранее существовавшие районы Тульской 

Г' обл. были ликвидированы, в том числе и Тепло-Огаревский р-н,
и образованы 1 0  сельских районов и 2  промышленных.

| Решением объединенного заседания Тульских облисполко
мов, промышленного и сельского, от 5 февраля 1963 г. все сель- 
советы Тепло-Огаревского района были переданы в состав 

t Плавского сельского р-на. Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 12 января 1965 г. сельские районы Тульской 

г обл. реорганизованы в районы, промышленные районы ликви
дированы и образован ряд новых районов, в том числе и Теп- 

h. ло-Огаревский. Решением Тульского облисполкома от 13 янва- 
, ря 1965 г. в состав вновь образованного Тепло-Огаревского р-на 
: были включены сельсоветы: Алексеевский, Алексеево-Теля- 

тинский, Болыпеогаревский, Волчье-Дубравский, Доробинский, 
:< Ивановский, Мининский, Мосюковский, Нарышкинский, Озер- 
1 ский, Плесинский, Покровский/ Сергиевский, Сергеево-Ржав- 

ский, Стрешневский, Теплинский, Успенский бывшего Плав- 
; екого сельского р-на.

В 60-е годы в Т. вырос микрорайон с городским коммуналь
ным обслуживанием,, электрифицированный, снабженный при
родным газом, водопроводом, водяным отоплением. Построены 

! детский сад, бытовой комбинат, узел связи, помещение банка, 
I трехэтажная средняя школа, в которой обучаются около 10 0 0  

детей, музыкальная школа. Имеются больница, 8 магазинов,
2 библиотеки, аптека, баня, прачечная, Дом культуры. На юж
ной окраине села вырос посёлок механизаторов, состоящий

’ из двухэтажных благоустроенных домов. Имеется магазин, 
|  клуб, детский сад. Решением Тульского облисполкома в ноябре 
I 1971 г. с. Т. и пос. жел. дор. ст. Т., пос. Бутырки Теплинского 

сельсовета объединены в один населенный пункт Т., который 
, был отнесен к категории рабочих поселков. Теплинский сельсо- 
" вет был переименован в Горьковский.
; Тепло-Огаревский р-н сегодня развивается как сельскохо- 
i’ зяйственный, специализируясь в полеводстве и на производст- 
1 ве зерновых культур и сахарной свеклы, в животноводстве— 
1 на разведении крупного рогатого скота, свиней, птицы, пушных 

зверей. Здесь создано 19 сельскохозяйственных кооперативов. 
| Пушное звероводство представлено хозяйством «Пушной», в 

\ котором выращиваются норки, лисы, кролики и др.; птицевод- 
1 ство — птицефабрикой «Алексеевская». Промышленность Т. и 

района занимается переработкой сельскохозяйственной про
дукции. В поселке работают молокозавод, пищекомбинат, пло- 

( докомбинат, колбасное предприятие, хлебозавод и др.
В районе создана детская музыкальная школа с 3 отделе-
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ниямй (фортепианным, народного творчества, хореографиче
ским) и 3 филиалами (Алексеевским, Тепло-Огаревским и 
Горьковским). Предполагается открыть еще филиал в сельско
хозяйственном производственном кооперативе «Садовод». При 
музыкальной школе действует хореографический ансамбль 
«Милашки». Всех обучающихся в школе 86 чел. При средней 
школе № 2 пос. Т. создан музыкальный театр. В районе имеет
ся детский дом творчества.

Из памятников культуры на территории района сохрани
лись, в основном, объекты культурного зодчества. Это церкви: 
в с. Нарышкино—Успения (1794, действующая), в с. Алексеев- 
ское — Алексия митрополита (1821), в с. Ивановское — Казан
ская (1794), в с. Успенское — Успенская (1813), в самом Т.— 
Иверская (1874, действующая).

С землей Тепло-Огаревского р-на связан ряд замечатель
ных людей. В их числе 7 Героев Советского Союза, Герой Со
циалистического Труда, полный кавалер орденов Славы.

Буйнов Николай Иванович (род. 28.12.1923, д. Крюковка 
(теперь Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.), рабочий, млад
ший лейтенант. Герой Советского Союза (24.3.1945). Отличился 
в боях на подступах к г. Рига. Данилов Петр Алексеевич 
(15.10.1915, с. Малая Огаревка (ныне Тепло-Огаревского р-на 
Тульской обл.) — 21.2.1944, д. Довск, Белоруссия), политрук, 
майор. Герой Советского Союза (23.7.1944). На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 г. Героически погиб на поле боя. 
Зиновьев Николай Иванович (род. 6.5.1907, д. Алексеевка (ныне 
Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.), командир истребитель
ной противотанковой батареи. Герой Советского Союза 
(24.12.1943). Отличился при форсировании Днепра 1 2  октября 
1943 г. Кузнецов Тихон Петрович (1899, д. Заволосово (ныне 
Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.) — 29.3.1968, Тульская 
обл.), сапер. Герой Советского Союза (22.2.1944). Удостоен высо
кого звания за форсирование Днепра 26 ноября 1943 г. Семин 
Сергей Васильевич (1917, д. Алексеевка (ныйе Тепло-Огарев
ского р-на Тульской обл.) — 15.10.1943, Ленинград), кадровый 
военный. Герой Советского Союза (11.4.1941). Отличился в со
ветско-финскую войну (1939—1940 гг.). Участник Великой Оте
чественной войны. Попов Василий Иванович (1925, д. Плесы 
Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.—4.8.1955, там же), ме
ханизатор. Герой Советского Союза (24.3.1945). Удостоен вы
сокого званйя за форсирование Немана. Федоров Василий Ус- 
тинович (1924, д. Нововоскресенское Тепло-Огаревского р-на 
Тульской обл.— 1960), полный кавалер орденов Славы. Награж
ден за участие в разведывательных операциях в тылу врага и 
освобождении Белоруссии. Ануфриева Александра Дмитриевна
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фод. 1923, д. Варваровка (ныне Тепло-Огаревского р-на) Туль
ской обл.), свинарка совхоза «Горьковский» Тепло-Огаревского 
р-на, Герой Социалистического Труда (1971).

Замечательным мастером агролесомелиорации, работавшим 
на тепло-огаревской земле в кон. XIX — нач. XX вв., являлся 
Павел Иванович Левицкий (ум. 26.10.1920, с. Алексеевское (ны
не Тепло-Огаревского р-на Тульской обл.), под руководством 
которого на распашных землях созданы зеленые насаждения в 
урочищах «Каменный», «Горелый», «Дегтивное», «Липовый».

С Тепло-Огаревским р-ном связано начало жизни декабри
ста Николая Алексеевича Чижова, (1799-й или 1803—1848), 
происходившего из с. Покровского» тогдашнего Чернского у. 
(О советском и партийном деятеле Николае Алексеевиче Воз
несенском см. в статье «Чернь» настоящего издания.)



ТУЛА
Тула. Город-герой, центр Тульской области, расположен на 

слиянии рек Упа, Тулица и Воронка под 54’ 1 2 ' северной широ
ты и 37° 37' восточной долготы, в 193 км на юг от Москвы. Вы
сота над уровнем моря от 160 до 2 2 0  м.

Эмблема города — его исторический герб, утвержденный 
8 марта 1778 г. императрицей Екатериной II. Форма герба 
представляет собой щит французской формы — прямоуголь
ник, основание которого имеет закругленные углы и выступ по
средине острием вниз. Соотношение основания щита к его вы
соте восемь к девяти.

Цветовая гамма и символика фигур представляют собою 
следующее: «В червленном поле горизонтально положенный 
на двух серебряных шпажных клинках, лежащих наподобие 
Андреевского креста, концами вниз, серебряный ружейный 
ствол; вверху же и внизу по одному молоту золотому: все сие 
показывает примечания достойный и полезный оружейный за
вод, находящийся в сем городе».

С Е Д Ы Е  В Е К А

Есть город в России...
Не очень велик, да известен,
Над ним, как легенды,
Проплыли седые века.
О городе этом
Немало вы слышали песен.
Не очень велик он,
Да слава его велика.

850-летйе Тула справила в 1996 г. Был праздник — с тор
жествами и массовыми гуляниями, фейерверками. Как и рань
ше, с традиционной гордостью туляки подчеркивали: Тула на 
один год старше Москвы.

'■ Считать, что Тула основана в 1146 г., стало возможным по

петого, как в Никоновской летописи, которая создавалась в 
30 гг. XVI в., было записано: «Святослав Олгович иде в Ря- 

т ,  и быв в Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону...» Летопись 
0 этом фрагменте рассказывала о событиях 1146 г.

Многие историки прошедших и сегодняшнего столетия не
доверчиво относятся к этой записи, трактуя ее как домысел ав
тора, не подтверждающийся более ранними летописями: Лав- 

1 рентьевской, Ипатьевской, Воскресенской, где упоминаний Ту- 
г лы, относящихся к этому периоду, нет. Не найдены пока и 
) археологические доказательства истинности существования 
; именно города Тулы в XII в.
1 Достоверным является упоминание в датированной 1382 г. 
V. договорной грамоте Дмитрия Донского и Олега Рязанского: «А 
1 что место князя великого Дмитрия Ивановича на Рязанской 

сторонечТула, как было при царице при Тайдуле, и коли ее ба-
■ скаци ведали, в то ся князю великому Олгу не вступати, и кня-
■ зю великому Дмитрию». И опять историки спорят: о городе 
. здесь говорится или просто о местечке Тула, или о тульском 
•' баскачестве, учрежденном татаро-монголами. Следовательно, и 
■V XIV век под сомнением.

Но совершенно бесспорно то, что в начале XVI в. Тула была 
| городом. Ведь в 1507 г. московский государь Василий III пове- 
i лел построить «город каменной на Туле», а в 1520 г. работа бы

ла закончена. Воскресенская летопись об этом событии сообща
ет: «Того же лета свершиша город на Туле камен». А на издан
ной венецианским картографом Баттистой Аньезе в 1525 г. 
карте Тула показана с надписью: «Tula exlapide constructa», 
что значит «Тула, построенная из камня».

Пусть историки спорят, ищут истину. Это их право и даже 
f обязанность. Может быть, их и всех нас ожидают новые от- 
v. крытия о рождении Тулы еще и раньше XII в. Ведь говорят 

же археологи, что на территории Тулы в «предматериковом 
; слое встречены каменные орудия эпохи неолита (3—4 тыс. до 

н. э.)» — свидетельство о присутствии в те космически удален- 
' ные от нас времена в этих местах человека. А при раскопках 
в Тульском кремле «в самом нижнем горизонте культурного 

!• слоя были обнаружены следы неукрепленного поселения ран- 
! него железного века (V—VII вв. н. э.)».

Впрочем, и сами историки отнюдь не уверены, что Тулы 
; до XVI в. не было. Один из них, к примеру, сотрудник област- 
: ного архива Н. К. Фомин, доказывая, что упоминание Тулы в 
J Никоновской летописи нельзя считать достоверным, в то же
■ время пишет: «...отсутствие данных в древних письменных ис

точниках о Туле еще не означает, что этого города не было. 
Дело в том, что летописцы всегда очень плохо знали йаш

v . ' ■ : "
iv. ■ ■ ■ •к . • ;
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край... Расположенный на стыке Северо-Восточной Руси и 
Черниговского княжества, а позднее и Рязанского княжества, 
наш край оказывался как бы ничейной территорией. После за
воевания монголами ими создавались какие-то буферные го
сударства— баскачества, также выпадавшие из общеистори
ческой канвы событий. Только после того, как Тула стала 
важным форпостом на южной границе Московского государ
ства, она стала присутствовать во всех важнейших истори
ческих документах». (Газ. «Тульские известия», 1994, № 116, 
23 июня.)

Так что повторим: пусть историки ищут истину, а мы со
гласны с замечательным поэтом, родившимся и прожившим 
всю жизнь в Туле, истинным патриотом города Юрием Михай
ловичем Щелоковым. В любом варианте—над нашей любимой 
Тулой уже «как легенды, проплыли седые века», и слава ее в 
эти века велика. По крайней мере, со времени, когда «сверши- 
ша город на Туле камен».

Под понятием «город каменной на Туле» имелся в виду 
кремль с прочными стенами, мощными башнями, т. е. прежде 
всего —защитное сооружение, способное преградить путь вра
гу к Москве.

Необходимость в нем для Московского государства именно 
в этом месте была крайняя. Сбросив в XV в. окончательно та
таро-монгольское иго, Московия, тем не менее, не обрела спо
койной жизни от внешних врагов. С юга, через просторы Дикой 
степи устремлялись к ней крымчаки. Путь их лежал по Мурав- 
скому шляху, который, пройдя между реками Зушей и Краси
вой Мечей, выходил к Туле. Слезами и кровью русичей был 
полит шлях. По нему уводили в полон женщин и детей, увози
ли награбленное в набегах добро.

Когда в 1503 г. по завещанию князя рязанского Федора Ва
сильевича Тула окончательно вошла в состав Московского кня
жества, она оказалась как раз южным форпостом его. Слияние 
Упы и Тулицы, по названию которой, очевидно, и была нарече
на Тула (а по Владимиру Ивановичу Далю: Тула —скрытное, 
недоступное место, затулье, притулье, для защиты), четырьмя 
годами позже и было выбрано точкой для постройки здесь кре
пости.

Кремль сначала возвели, деревянный, а затем уже, к 
1520 г.—каменный. Он-то и принял на себя многие удары вра
гов и не был сдан ни одному из них. Впрочем, о том, как защи
щали туляки южные подступы к столице Руси во все времена, 
рассказ еще впереди, а сейчас поведаем о самом этом незау
рядном фортификационном сооружении.
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Глядя сегодня на Тульский кремль с южной стороны, ка
жется непонятным, какими соображениями руководствовались 
те, кто выбирал место для него. Располагаясь в низине, что 
вряд ли назовешь традиционным для подобных построек, он 
именно с южного, самого опасного направления, не защищен 
никакими естественными преградами от врага. Но это сегодня 
выглядит так. В XVI в. было несколько по-иному. С севера 
кремль охраняла Упа — как и в наше время. Только была 
она шире и полноводней. Но и с юго-востока и с юго-запада 
противника ожидали трудности на подходе к нему. На первом 
направлении — речка Хомутовка, на втором — Ржавское бо
лото.

,у, А самая главная преграда — это сам кремль, его крепкие 
стены и башни, его огневая мощь, его изумительно целесооб
разная планировка для организации обороны. Даже сегодня, 
когда стены и башни стали ниже из-за естественных для горо
да культурных напластований, почти десятиметровая высота 
их производит весьма сильное впечатление. Вдоль стен, толщи
на которых составляет от 2,8 до 3,2 метра, на высоте 6—6,5 
метра расположен боевой ход. Именно там стояли защитники 
кремля, скрытые от неприятеля зубцами, напоминающими лас
точкин хвост. Ниже, прямо над фундаментом стен, расположе
ны бойницы для «подошвенного» боя. Отсюда должны были ве
сти огонь из пищалей.

Девять башен: четыре угловые—круглые, пять четырех
угольных— по одной в центре южной, западной и восточной 
стен, две— в стене, обращенной на север, дополняют общий 
план оборонного комплекса, представляющего собой правиль
ный прямоугольник, периметр которого составляет 1 кило
метр. 4 из 5 четырехугольных башен имеют въездные ворота, 
5-я — глухая. Пожалуй, стоит назвать каждую из них, начи
ная и следуя по часовой стрелке от башни Одоевских ворот, 
которая смотрит прямо на сегодняшний проспект Ленина. Да
лее— Спасская башня, башня Пятницких ворот, Наугольная 
башня, башня Водяных ворот, башня на Погребу, Ивановская 
(Тайницкая) башня, башня Ивановских ворот, Никитская 
башня.

Башни составляли основу оборонного потенциала кремля. 
В них располагалось самое мощное по тому времени вооруже
ние—тяжелые пищали. Выступая из линии стен, башни давали 
возможность вести огонь и от них, и вдоль них. Причем, бойни
цы наклонного боя позволяли обстреливать штурмующих свер
ху вниз и поливать горячей смолой. И, пожалуй, еще одно. Если 
бы враги ворвались в башню, то из галерей, устроенных в сте
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нах ее, защитники через внутренние бойницы могли расстрели
вать их.

Увеличивало оборонное могущество кремля и то, что он был 
окружен рвом с подъемными мостами у ворот, и то, что перед 
стенами его не строилось ничего, все пространство прострелива
лось насквозь, и все маневры противника были как на ладони.

До сих пор стоит в центре города красавец кремль, радуя 
глаз своей мощью. К великому сожалению, история цока не от
крыла вам имена авторов этой замечательной постройки, но 
благодарность к ним в сердцах туляков непреходяща.

Из всех страниц в военной биографии крепости на Упе одна 
совершенно уникальна и в наибольшей степени подчеркивает ее 
оборонительные возможности. Посвящена эта страница осаде 
Тульского кремля... русскими войсками царя Василия Шуйско
го, которые за много месяцев силой так и не смогли сломить обо
рону восставших крестьяв и холопов, возглавляемых Иваном 
Болотниковым, которых, безусловно, трудно признать специа
листами в ратном деле. Не помогло ни многократное преимуще
ство в числе осаждающих над осажденными, ни жестокие 
артиллерийские обстрелы. Лишь затопив кремль водами специ
ально для этого запруженной Упы, пообещав «тульским сидель
цам» в случае прекращения сопротивления дать возможность 
уйти, куда они захотя'г, Шуйский добился желаемого. Но когда 
сопротивление было прекращено, Иван Болотников и другой 
предводитель восстания Илья Горчаков в результате преда
тельства попали, в руки царских сатрапов и позже были умерщ
влены. В память о событиях 1607 г. в кремле воздвигнут обе
лиск, а именем И. И. Болотникова названа одна из улиц Тулы.

Укреплялась Тула и дальше. Ведь более столетия после 
возведения кремля не только он, но и возникший вокруг, вне 
его стен посад с селившимися в нем служилыми, мастеровыми, 
торговыми людьми нуждались в надежной защите от постоян
но грозящего нападения с юга, поскольку Тула еще долго оста
валась пограничной крепостью Московского княжества. Как 
пишет в путеводителе «Тула» (Приокское книжное издатель
ство, Тула, 1969 г.) автор главы о посаде тульский краевед
В. И. Боть, «во второй половине XVI века возникли дополни
тельнее оборонительные сооружения—посадский острог. Сте
на острога начиналась у Наугольной башни кремля, шла вдоль 
Упы к теперешнему мосту в Заречье, опоясывала посад по ли
нии современной Советской улицы и, подойдя к Упе в районе 
теперешнего моста, ведущего в Пролетарский район, шла снова 
вдоль берега к Ивановской башне кремля. Общая длина стен 
составляла около 3,5 км, а огражденная ими площадь равня
лась примерно 65 гектарам, т. е. была в 1 0  раз больше внутрен
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ней площади кремля». Сначала острог представлял собой час
токол из заостренных сверху бревен, который затем был заме
нен рубленными из дуба стенами с 14 башнями. За этими креп
кими укрытиями развивался и рос город, со временем шагнув
ший и за их границы. В первой половине XVIII в. посадские 
фортификационные сооружения были разобраны за обветша
лостью и ненадобностью.

Несмотря на опасность жития в Туле, город рос, развивал
ся. К середине XVU в. его уже знали в Европе не только по на
званию. Интересны свидетельства, связанные с Тулой, немец
кого дипломата, ученого, историографа, писателя Адама Олеа- 
рия, неоднократво бывавшего ва Руси в 30—40-е гг. этого 
столетия в составе Голштинского посольства и создавшего за
мечательный труд «Описание путешествия в Московию и Пер
сию», переведенный в последующем на многие европейские 
языки.

«12 декабря (имеется в виду 1634 г., когда первое Голштин
ское посольство посетило Москву.—Авт.),—пишет Адам Олеа- 
рий,— мы видели, как поехали в кремль 72 крымских татари
на, которые именовали себя послами... Эти народы жестоки и 
враждебны, они живут в обширных, далеко разбросанвых мес
тах к югу от Москвы. Великому князю у границ, особенно близ 
Тулы, они доставляют много вреда, грабя и похищая людей».

Другая запись о нашем городе в книге А. Олеария гласит:
«В России находится много больших и по-своему велико

лепных городов, среди которых знатнейшие — Москва, Вели
кий Новгород, Нижний Новгород, Псков, Смоленск, Архан
гельск, Тверь, Торжок, Рязань, Тула, Калуга, Ростов, Переяс
лавль, Ярославль, Углич, Вологда, Владимир, Старая Русса».

А вот третий очень важный момент, отмеченный автором 
«Путешествия...».

«Шахтовых копий эта страна не имела; однако немного лет 
тому назад на татарской границе у Тулы... открылась таковая... 
Эта копь до сих пор давала хорошую добычу, хотя преимуще
ственно железо».

И еще о том же:
«Царь... хорошую добычу получает... от рудника у Тулы, о 

котором говорится выше».
Да, Тула росла. И не только росла; Постепенно она обретала 

свой индивидуальный профессиональный профиль. Из местной 
руды в окрестностях ее стали плавить железо. Железо дало 
жизнь кузнечному делу. В писцовой книге 1587—1589 гг. упо
минаются первые тульские кузнецы. А в 1595 г. царь Федор 
Иванович повелел своим указом поселить 30 кузнецов особой
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слободой,, которая расположилась на правом берегу реки Упы в 
нынешнем Заречье. Поскольку Тула, будучи пограничным го
родом, постоянно нуждалась в оружии, которое из Москвы в те 
времена доставлять было далековато и трудновато, то тульские 
кузнецы по острой необходимости стали и первыми оружейни
ками города. Но и тогда, когда к середине ХУП в. южные гра
ницы Московского государства отступили от Тулы далеко на 
юг, прежде всего в результате воссоединения России и Украи
ны в 1654 г., оружейный профиль Тула сохранила и по цар
ским повелениям, и в силу умения делать оружие. И прирастал 
город прежде всего оружейниками. К примеру, в 1762 г. из 
8896 чел. мужского населения города 4469, или более половины, 
составляли казенные оружейники. К этому времени промыш
ленной доминантой города стал созданный по указу Петра I от 
15 февраля 1712 г. «для лучшего в том оружейном деле спосо
бу» оружейный завод.

Если оружейников называли казенными, то есть государе
выми людьми, то и Тулу тех времен можно назвать государе
вым городом. Оружейникам были предоставлены значительные 
льготы А потому именно из их среды выходили «самые пожи- 
точные люди», которые «и ружья платят, скупаючи у своей 
братии, а в рядах владеют лучшими лавками и всякими торго
выми промыслами промышляют». В конце XVII в. крупные 
партии оружия государству поставляли известные предприни
матели Исай и Максим Мосоловы, Никита Орехов, Никита Ан
туфьев (Демидов). Вместе с ними богатела и Тула, становясь 
все более известным центром ремесла и торговли. Не случайно 
именно в это время был построен в кремле каменный пятигла
вый Успенский собор, заменивший бывшую деревянную Успен
скую церковь (1684—1685 гг.), а рядом с кремлем Благовещен
ская церковь (1691 г.), старейший из сохранившихся до наших 
дней храмов.

Заметным явлением в Туле в конце XVII и в XVIII в. стали 
богатые, а порой и помпезные каменные постройки. Дома-двор
цы Демидова и Баташова, городская усадьба заводчика Ливен- 
цева, дом заводчика Лугинина. Продолжалось строительство 
церквей. В частности, в 1730—1734 гг. была возведена Николь
ская церковь— усыпальница демидовского рода, где был захо
ронен и сам Никита Демидов. «Тулянин, оружейного дела мас
тер»,— гласила надпись на чугунной плите над его могилой. В 
1762—1764 гг. был возведен вместо прежнего новый Успенский 
собор в кремле, сохранившийся до наших дней. В 1781 г. в Ту
ле насчитывалось 84 каменных дома, 26 каменных лавок. 
А 3375 домов были деревянными.

Поистине, определяющую роль в тульском градостроитель
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стве сыграла начавшаяся в 60-х гг. XVIII в. работа по перепла
нировке русских городов. Как один из крупнейших промыш
ленных центров, перед которым, безусловно, стояла перспекти
ва дальнейшего бурного развития, Тула тоже попала в орбиту 
этих замыслов. Претворение их в жизнь ускорило то, что в 
70-х гг. возросло политико-административное значение Тулы в 
Российской империи. По осуществленной в 1775 г. императри
цей Екатериной Второй реформе территория государства была 
разделена на 50 губерний, в числе которых предусматривалась 
и не существовавшая ранее Тульская губерния с 12-ю уездами. 
И хотя Процесс становления Тулы как губернского центра был 
растянут во времени практически до XIX в —сначала она бы
ла центром наместничества,—тем не менее городу, входивше
му в первый десяток городов России, уделялось все большее 
внимание. В 1779 г. резолюцией Екатерины II «быть посему» 
утвержден «план городу Туле», вошедший как законодатель
ный документ в «Свод Законов Российской Империи».

План был поистине замечательным документом. Центром 
всего градообразующего комплекса Сохранялся кремль с его 
Успенским собором. От него на юго-восток, юг, юго-запад пря
мыми лучами расходился веер улиц. 3 главных луча — улицы 
Киевская (ныне— проспект Ленина), Воздвиженская (сейчас— 
Революции) и Воронежская (теперь Оборонная). Если смотреть 
с каждой из этих улиц в сторону кремля, то взгляд упирался в 
колокольню его Успенского собора, не существующую сегодня. 
На кварталы улицы-лучи делили пересекающие их и огибаю
щие кремль на различном расстоянии полукольцевые улицы. 
Ближняя к кремлю — Посольская (ныне —Советская). По ради
ально-кольцевому принципу центральная часть города форми
ровалась и на протяжении последующих веков.

Правобережье Упы, современные Заречье и Чулково, со
вершенно отличалось от изящного левостороннего веера. Здесь 
была предусмотрена традиционная прямоугольная планировка 
со взаимно перпендикулярно пересекающимися улицами.

Известный писатель, краевед и историограф В. И. Левшин, 
уроженец Белевского уезда Тульской губернии, в «Историче
ском, Статистическом и Камеральном описании городов Туль
ской губернии», опубликованном в 1807 г., отмечал, что «со 
времени открытия губернии в городе Туле как торговля, так и 
число жителей, по крайней мере, в десять крат увеличилось. 
По сим двум предметам Тула ныне представляет в числе дру
гих губернских, знаменитый и многолюднейший город».

В «Топографическом описании Тульской губернии» 1824 г. 
указывалось, что в Туле насчитывалось 75 фабрик и заводов, 
но «сверх сих фабрик в редком мещанском и оружейном доме
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не делают каких ни на есть вещей, как-то: охотничьи ружья, 
пистолеты, шпаги, столовые и перочинные ножи, ножницы, пе
чати, разные машинки для дамских рукоделий и всякого рода 
стальные и железные вещи, служащие как для пользы, так и 
для украшения, что и составляет главный промысел жителей 
низшего сословия, лавки в Туле наполнены сими вещами, зна
чительное количество отправляют их в другие города и на яр
марки для продажи».

Чтобы яснее представить, какими темпами развивалась Ту
ла, интересно прочитать и еще одно свидетельство — теперь 
уже из «Военно-исторического обозрения Российской Импе
рии», изданного в 1852 г. «В середине XIX века,— пишется 
там,— в губернии насчитывалось уже 290 фабрик и заводов, 
причем половина из них находилась в Туле. В Туле на одном 
только оружейном заводе работали 9 тыс. человек, что состав
ляло около третьей части всего мужского населения города 
(30 045 чел.)».

Периодически город потрясали наводнения От весенних 
разливов Упы и пожары. Они, особенно пожары, наносили гро
мадный ущерб постройкам и жителям. Но в то же время облег
чали переустройство Тулы в соответствии с градостроительны
ми планами.

Несомненно, развитию Тулы весьма способствовало то, что 
город всегда играл роль значительного и важного в России 
транспортного узла. Главной дорогой Тульской губернии было 
шоссе, проходящее от Москвы через Тулу на юг. Это самый 
интенсивный путь, движение по которому в обе стороны не 
прекращалось даже зимой. Здесь шли товарные потоки. По 
этой дороге тульские промышленники и купцы вывозили про
изведенные в городе и губернии изделия и сельскохозяйствен
ные продукты, торгуя ими в десятках других городов. К сере
дине прошлого века, кроме этого шоссе, в тульскую транспорт
ную сеть входили 6 почтовых, 6 торговых и 13 проселочных 
дорог, которые соединяли город с уездами и с соседними губер
ниями. Чрезвычайно важно было то, что в 1868 г. через Тулу 
была проложена линия Московско-Курской железнбй дороги, а 
еще через 6 лет—Сызрано-Вяземской.

Лицом городов всегда бывает их главная улица. Для Тулы— 
это Киевская. Уроженец города, писатель Н. Ф. Андреев, так 
рассказывает о ней в середине прошлого века.

«Большая половина домов на Киевской улице обвешана 
разноцветными вывесками. Это — наш Кузнецкий мост, наша 
Тверская. Здесь находятся богатые магазины и лавки с разны
ми товарами... Здесь книжная торговля... кондитерские, аптеки,

театр, ресторации, почтовая контора, русские трактиры (пер
вый сорт), множество постоялых дворов, множество серебря
ных и часовых дел мастеров, множество цирюльников, сапож
ников, башмачников, переплетчиков, портных... Огромные ви
ноградные кисти, дурно вызолоченные, висящие над дверьми 
магазинов, доказывают, что на Киевской улице существуют и 
погреба с иностранными винаш!, и погреба, где продаются све
жие фрукты... Словом, на этом длинном пространстве веселого 
нашего города—чего хочешь, того просишь».

Со временем главная магистраль города сильно изменилась, 
далеко не все постройки прошлого сохранились. Но кое-что 
все-таки есть. Это дом изобретателя хроматической гармонии 
Н. И. Белобородова, где сейчас располагается музей его имени. 
Здание (в середине первого от площади Ленина квартала) быв
шего Учетного банка, которое теперь занимают телеграфисты. 
Напротив дом, на фасаде которого вывеска «Старая русская 
аптека». Там и раньше размещались аптеки, принадлежавшие 
разным хозяевам. Далее на той же стороне, выше ул. Камин
ского,— здание коммунально-строительного техникума. Преж
де, когда оно было не четырех-, а двухэтажным, здесь находи
лась Казенная палата, где в прошлом веке служили отец педа
гога и писателя К. Д. Ушинского, а позже великий сатирик 
М. Е. Салтыков-Щедрин. К этой постройке примыкает сквер 
(бывший Гоголевский, а нынче Пушкинский) с бюстом поэта, 
установленным (правда, сначала не здесь, а напротив, где был 
раньше Пушкинский сквер) туляками в столетний юбилей
A. С. Пушкина в 1899 г. Еще чуть выше 2 одинаковые по архи
тектуре здания (и оба с замечательной биографией), построен
ные в 1780 г. В том, которое на правом пересечении проспекта 
им. Ленина с Пушкинской улицей, в должности канцелярского 
служителя Тульского дворянского депутатского собрания пре
бывал некоторое время Л. Н. Толстой. Это здание связано так
же с именем основателя тульского парка и водопровода сани
тарного врача П. П. Белоусова, с изданием и печатанием, начи
ная с первой половины XIX в., тульских газет, с именами поэта
С. Есенина, который бывал в редакции располагавшегося здесь 
«Коммунара». Алдана Семенова, работавшего в нем, ряда дру
гих русских писателей. Напротив—здание бывшего окружного 
суда, на заседаниях которого присутствовал Л. Н. Толстой, 
позднее использовавший наблюдения и почерпнутые там мате
риалы в своих произведениях. Здесь и сегодня вершится пра
восудие. Еще выше здание бывшего Дворянского собрания— 
теперь гарнизонный Дом офицеров. И его история помнит 
Л. Н. Толстого, а также И. С. Тургенева, А. С. Хомякова,
B. В. Маяковского, К. Э. Циолковского, многих великолепных
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артистов, которые выступали в его колонном зале. Напротив 
бывший пансион-приют, а потом гимназия для детей бедных 
дворян, где в советское время располагались обком и горком 
партии, а теперь размещается филиал юридического институ
та. Приятно констатировать, что сейчас эти постройки с опре
деленной степенью достоверности почти все отреставрированы.

Прежде чем уйти в Тулу XX в., несколько слов о том, как 
жили туляки, чем интересовались, как проводили свободное 
время. Литературы, в Которой описан быт Тулы, достаточно 
много. Среди авторов такие знаменитые, как Глеб и Николай 
Успенские, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. В. Вересаев, с произве
дениями которых многие знакомы. Менее известна книга «За
писки русского путешественника» тульского бытописателя
А. Г. Глаголева.

«Оружейные мастера,— пишет он,—трудолюбивы, ловки, 
проворны; и в особенности отличаются удальством в гимнасти
ческих забавах, как-то: в плавании, в бегании на коньках и в 
кулачном бою. Большую часть времени они проводят на заводе,' 
в мастерских или в кузницах перед горнами; а в жаркие лет
ние дни часы отдыха посвящают купанию. Нельзя не удив
ляться их отважности, когда они бросаются головою в реку с 
сваи, с моста и с шлюзов четырех- или пятисаженной высоты... 
Как же скоро Упа покроется льдом, то начинается беганье на 
коньках; и некоторые из бегунов с отличной ловкостию выво
дят на льду буквы, слова и разные узоры.

...Что касается до кулачных боев, они продолжаются всю 
зиму по воскресеньям и оканчиваются в понедельник первой 
недели Великого поста. Во все это время Тула разделяется на 
две стенк, на Московскую и Градскую; каждая имеет своих бо
гатырей и своего атамана. Не могу умолчать об одном из них, 
которому за необыкновенную его силу дано прозвище Родима- 
го... Часто одно появление его вливает мужество в его дружины 
и приводит в колебание противную сторону; когда же он всту
пает в дело, то самые ловкие бойцы валятся вокруг его, как 
снопы».

А вот еще некоторые забавы туляков, о которых рассказы
вает А. Глаголев.

«Охоту голубиную можно назвать господствующею стра- 
стию вообще тульских граждан; нет почти ни одного дома, в 
котором бы не было стада голубей и голубятни. Часто в ясный 
летний день весь горизонт бывает покрыт стадами сих птиц, и 
на всех кровлях увидите охотников, машущих длинными шес
тами».

«Достойны замечания здешние серенады, даваемые летом
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оружейными мастерами. Они собираются обыкновенно вечером 
на бёрегу Упы или на улице и поют хором духовные оды Ломо
носова, старинные псалмы, каятаты; и заключают свои собра
ния известным Польским: Александр и Елизавета».

И немного о том, что пишет о женском поле А. Глаголев.
«В Туле нет почти ни одного бульвара, но в праздничные и 

воскресные дни все улицы превращаются в места народного 
гуляния. В это время по всем улицам движутся группы муж
чин и перед каждым домом сидят на прилавках разряженные 
женщины. Приличие требует, чтобы девушки не показывались 
на свет; но любопытство, обыкновенная слабость женского по
ла, заставляет их искать в заборах старые или провертывать 
новые скважины, чтобы смотреть на проходящих. Взрослую 
девушку можно рассмотреть здесь только Великим постом, в 
то время, когда она, под именем обновляхи, сопровождаемая 
бегущими впереди мальчиками и девочками, ходит в церковь 
для исповеди. Размалеванное белилами лицо и черные зубы 
почитаются здесь красотою нежного пола. В особенное уваже
ние принимается тучность тела; и чтобы скрыть недостатки 
свои в этом отношении, тульские женщины обыкновенно нани
зывают на себя от полдюжины до дюжины исподних юбок».

XX век для Тулы, как, собственно, и для всей России был 
неимоверно труден. С самого своего начала и до самого конца 
он изобиловал социальными потрясениями. Довольно широко и 
устойчиво распространено мнение, что Тула—город консерва
тивный, предпочитающий размеренную спокойную жизнь, ра
боту бунтам и революциям. И теоретическое объяснение этому 
находится: мол, туляки, будучи на протяжении веков казенны
ми людьми, работавшими на оборону государства, имели от по
следнего многие преимущества, обеспечивавшие им более со
стоятельную, чем в других городах, жизнь. Несомненно, версия 
имеет определенный смысл и логику. Но абсолютизировать ее 
нельзя. Тула не оставалась в стороне ни от бунтов прежних ве
ков, ни от революционных бурь нынешнего.

Во время «сидения» И. И. Болотникова в Тульском кремле 
в 1607 г. кремль защищали от царских войск не только вос
ставшие. Вместе с ними сражались и переживали все тяготы 
осады и жители города. Большая когорта дворян-туляков уча
ствовала в событиях 1825 г. Тульские декабристы познали и 
застенки Петропавловки, и ссылки, и каторгу. Близость Мо
сквы способствовала проникновению в город революционных 
идей. У арестованного в 1835 г. и сосланного на каторгу учени
ка тульской гимназии М. Орлова нашли сочинения, в которых 
он писал: «Закон царей и бич народа — вот пища палачей, вот
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знак романовского рода». Позже здесь распространяли издан
ные последователями Чернышевского листки с требованием 
ввести конституцию. У мещанина Черникова полиция обнару
жила рукопись под заглавием «Голос тульских оружейников» с 
описанием их бедственного положения, которая предназнача
лась для отправки в «Колокол» Герцена. При обыске в книж
ной лавке Воронова полиция изъяла, наряду с запрещенными 
произведениями К. Ф. Рылеева, А. С. Пушкина, А. И. Герцена, 
прокламацию, призывавшую к уничтожению существующего 
строя и «осуществлению великого дела социализма».

Хождение революционных идей в индустриально развитой 
Туле объяснялось тем, что с развитием капитализма усили
валось расслоение на богатых и бедных, стремительно шло об
нищание основной масСы наемных работников. Рабочие окраи
ны—Чулково, Заречье —по свидетельствам очевидцев, утопа
ли в грязи. Отец писателя В. В. Вересаева В. И. Смидович, 
врач по профессии, отмечал, что население Тулы было болез
ненным, слабосильным, многие едва доживали до 40 лет. Доку
ментальные данные говорят, что на военном призыве 1875 
1878 гг. в Туле оказались не годными к службе 40 процентов 
осмотренных. В 1880 г. на весь город было лишь 23 врача, да и 
те не для простого народа. В Заречье их числилось 3, в Чулко
во—ни одного. Семьи бедноты косили болезни, эпидемии.

Трудовой день на предприятиях длился 14—16 часов при 
нищенской зарплате. Вот что пишет в своих воспоминаниях 
тульский рабочий А. Фролов, 1880 г. рождения; ,

«...На тринадцатом году жизни меня отдали в ученики на 
два года на небольшую, но старинную самоварную фабрику 
Ваныкйна... В те поры работали на фабрике без ограничения 
времени... с часу ночи до семи утра, с семи утра до восьми пи
ли чай в трактире, в двенадцать шли обедать и с двух до семи 
вечера работали, не отрываясь...

В субботу, к десяти часам утра рабочие еле держались на 
ногах от усталости. В мастерской не было уже слышно ни сме
ха, ни шуток, ни разговора. Все были точно прибиты к тискам 
и угрюмо «гнали»,— спешили доделывать работу, чтобы идти в 
контору подсчитываться...»

В начале XX в. положение нисколько не улучшилось. Вот 
строки из прокламации 1905 г. «К рабочим Оружейного завода»:

«...Из нас выжимают последние соки, заставляя работать по 
15—14 часов в сутки—платят нам за это жалкие гроши, кото
рых еле хватает на поддержание нашей нищенской жизни... 
Мы не в силах более выносить гнет, который лежит на нас и на 
детях наших».

Это свидетельство знаменательно тем, что речь в нем идет
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не о частном предприятии, а о казенном заводе. Значит, такая 
нищенская жизнь для трудящегося человека была в Туле по
всеместной.

В городе с начала 90-х гг. XIX в. возникает организованное 
революционное движение. Почва была подготовлена. В 1891— 
1892 гг. созданы первые марксистские кружки высланными в 
Тулу из Петербурга социал-демократами Г. Мефодиевым и
В. В. Буяновым. В 1896—1897 гг. кружки организуют уже сами 
тульские рабочие И. И. Савельев и С. И. Степанов. В 1898 г. 
создана социал-демократическая группа, объединившая 1 0  ра
бочих кружков, а рабочие самоварной фабрики А. С. Баташева 
провели экономическую стачку с требованием повысить рас
ценки, улучшить условия труда и добились успеха. В стачке на 
патронном заводе в 1899 г. участвовали уже 3 тыс. рабочих.

Начало XX в. было отмечено созданием Тульского комитета 
РСДРП в 1901 г., делегированием в 1903 г. на II съезд РСДРП в 
Лондон от тульской организации брата В. И. Ленина Д. И. Уль
янова и местного рабочего-революционера С. И. Степанова. По
степенно экономическая борьба рабочих приобретала и поли
тические черты. В сентябре 1903 г. в городе состоялась демон
страция протеста против расправы царизма с участниками 
революционных выступлений в Ростове. Одну из прокламаций 
к ней «Овцы и люди» написал В. В. Вересаев. Построившись 
невдалеке от Спасской площади на улице Калужской (теперь 
площадь Восстания и улица Демонстрации 1903 г.), рабочие 
подняли красное знамя и с лозунгами «Долой самодержавие», 
«Да здравствует политическая свобода», «Да здравствует соци
ализм», с пением революционных песен двинулись через пло
щадь по направлению к Киевской улице. На Посольской улице 
(ныне Советская), окОло булочной Филиппова дорогу им пре
градил отряд городовых. Произошла схватка. Рабочие дали 
жандармам дружный отпор. В честь первой политической де
монстрации установлен обелиск на площади Восстания.

А в 1905 г. совсем неподалеку от первого столкновения ра
бочих с жандармами произошло второе, уже с кровопролитием. 
К тому времени в городе вовсю шли забастовки, стычки с вла
стями на предприятиях, вызванные не только экономическими 
причинами, но и такими политическими событиями в стране, 
как расстрел мирной демонстрации 9 января в Петербурге — 
«кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», 
известие об Иваново-Вознесенской стачке, в ходе которой был 
сформирован первый Совет рабочих депутатов в России. Летом 
в забастовках в Туле участвовали до 10 тысяч рабочих. В горо
де были созданы нелегальная мастерская по производству Ору
жия, революционная рабочая дружина. После Всероссийской
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политической стачки и выхода царского манифеста 17 октября, 
в который туляки не очень-то поверили, обстановка продолжа
ла оставаться напряженной. Не случайно губернатор города 
Осоргин писал, что «положение в Туле может сыграть решаю
щую роль для данной местности и для Москвы. Попади в руки 
революционеров арсенал, революция оказалась бы вооружен
ной по-настоящему».

В таких условиях большевиками 21 октября и была органи
зована демонстрация. Ей попытались воспрепятствовать черно
сотенцы. Вооруженные рабочие ве позволили сделать этого, на 
помощь черной сотне полицмейстером были брошены казаки, 
которые на пересечении улиц Киевской и Посольской открыли 
огонь по демонстрантам. Сто раненых и 25 погибших —таков 
результат этого столкновения. Жертвы его похоронены (народу 
было запрещено участвовать в похоронах) на городском Всех- 
святском кладбище в общей братской могиле, на которой впо
следствии установлен памятный камень. А на месте столкнове
ния, на современной площади Ленина—обелиск.

Поражение первой русской революции снизило накал массо
вых выступлений, но к середине следующего десятилетия про
изошел новый подъем их. В 1915—1916 гг. в Туле бастуют пат
ронники и железнодорожники. В январе-феврале 1917 г. город 
потрясла мощная стачка оружейников, к которой присоедини
лись рабочие других мастерских. А 2 марта в Тулу пришла 
весть, Что Царизм пал, свершилась Февральская революция.

Политическая борьба в Туле с марта до декабря 1917 г. по
ходила на сложнейшую шахматную партию. Большевики, имея 
в вачале вее весьма слабые позиции в среде рабочих, солдат, в 
Совете рабочих и солдатских депутатов, постепенно улучшают 
их, значительно увеличивают свое представительство в Совете, 
а в Президиуме его получают большинство, добиваются пере
веса в поданных за их список голосах на выборах в Учреди
тельное собрание. Проигрывая свачала меньшевикам и эсерам 
в заводских и цеховых комитетах, они к концу 1917 г. забирают 
инициативу в свои руки, ведут работу вепосредственно в ви
зах, и хотя абсолютного успеха им добиться не удалось, все же 
освовная рабочая масса пошла за ними.

Причина такой трансформации настроений крылась в том, 
что меньшевики и эсеры, по сути дела, заняли соглашатель
скую позицию с силами, поддерживающими Временное пра
вительство и представляющий его в Туле Исполком обще
ственных организаций, отвергая лозувг «Вся власть Советам!» 
Кроме того, мевыпевики и эсеры совершили ряд серьезных 
тактических промахов. Последвий из них был допущен на за
седании Тульского Совета рабочих и солдатских депутатов, ва

Котором обсуждался продовольствевный вопрос. В звак проте
ста против того, что не было принято их предложение об объ- 

лении перерыва в заседании, они покинули зал. В их отсут- 
■вие по предложению большевиков абсолютным болыпинст- 
>м голосов оставшиеся — большевиков, анархистов, левой 

' *1асти эсеров и беспартийных—Совет принял резолюцию, в ко
торой говорилось:

«Правильная продовольственная политика может прово
диться только тогда, когда установится власть Советов рабочих 
и солдатских депутатов, а поэтому Тульский Совет рабочих и 
солдатских депутатов с сегодвяшнего дня берет в свои руки 
всю власть как в гор. Туле, так и в Тульской губернии».

Здесь же был избран Военно-Революционный Комитет Со
вета, в который, как указывается в брошюре «Из истории сем
надцатого года в Туле», изданной Тульским Истпартом в 
1925 г., вошли, «тт. Каминский, Кауль, Капцинель, Максимов
ский, Прокудин, Бундурин, Шкирятов, Дробышев и анархист 
Кремнев». Это была полная победа большевиков, событие, от
крывшее первую страницу эпохи Советской власти в Туле.

То, что произошло это только 7 декабря 1917 г., тогда как в 
, России в целом и в большинстве ее территорий Советская 
; власть установилась уже в октябре-воябре, свидетельствует об 
остроте и неоднозначности политической ситуации в Туле в пе
риод с февраля по декабрь. Да и в первые годы Советской вла
сти меньшевики и эсеры пользовались еще значительным вли- 
явием на заводах и фабриках, главенствовали во многих проф
союзных органах, что позволяло им и в 1918 и в 1919 годах 
устраивать забастовки на военных заводах и на железнодо
рожном узле, ставя под угрозу снабжение Красной Армии ору
жием.

В связи с этим за положением на тульских заводах ввима- 
тельно следил сам В. И. Ленин. Известно, что Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны во главе с ним за семь первых месяцев 
гражданской войны 25 раз обсуждал деятельность Тульского 
оружейного завода, а когда губервский съезд Союза металли- 
жтов, в котором-таки обеспечили свое влияние коммунисты, в 
Телеграмме В. И. Ленину известил его о решении «удесятерить 

ыработку оружия», тот, приветствуя это решевие в ответной 
елеграмме, просил сообщать ему «ежемесячно, почтой или с 
:азией, какие именно фактические успехи по всем вашим ре

шениям достигаются».
Восемь десятков лет прошло с той поры. Противоречивы 

денки послереволюционного развития страны, которые даются 
йчас. Иногда и политики, и ученые, да и просто обыватели 
адают в крайности, или подвергая проклятиям коммуниста-
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ческое правление и Советскую власть, или непомерно идеали
зируя ее. Но, объективно говоря, не могло быть гладкого тече
ния первого опыта строительства социализма. В условиях, на
шей цивилизации любая общественно-политическая формация 
для своего утверждения на каких-то этапах прибегала к терро
ру, приносила в жертву многие тысячи и миллионы людей. Но 
каждая и двигала вперед прогресс.

То же произошло и с первой попыткой достичь осуществ
ления, по сути дела, библейских принципов равенства, братст
ва, добра, любви к ближнему путем утверждения их через со
циализм. Однако извечный и, к сожалению, непреодоленный 
человеком эгоизм, выработанный и закрепленный тысячелети
ями принцип «своя рубашка ближе к телу» привели в России, 
попытавшейся построить общество социальной справедливо
сти, к жестокости и Многочисленным очередным жертвам, в 
том числе к расстрелам, лагерям, тюрьмам, которыми наказы
вали за убеждения инакомыслящих. Сегодня в Туле вблизи 
Московского вокзала есть памятник жертвам политических 
репрессий.

Но нельзя отрицать и другого. За годы Советской власти 
Тула, как и вся страна, сделала гигантский шаг вперед в обла
сти экономического и культурного развития. К 90-м гг. XX сто
летия Тула сформировалась в большой современный город, за
нимающий площадь 196‘кв. км, протянувшийся с юга на восток 
на 24, а с востока на запад на 18 км, с численностью около 600 
тысяч человек. Поделенная на 5 административных районов 
(Центральный, Пролетарский, Зареченский, Советский, При
вокзальный), Тула вместе с поселками и другими территори
альными образованиями, входящими в нее, имеет более 800 
проспектов, улиц, переулков, проездов. В городе 2 железно
дорожных вокзала (Московский и Ряжский), автовокзал и ав
тостанция, обслуживающие междугородние линии, аэропорт. 
Внутригородская транспортная сеть — это около сотни трам
вайных, троллейбусных, автобусных маршрутов.

На территории города более 100 учреждений и организаций 
здравоохранения и обширная аптечная сеть, примерно столько 
же образовательных, включая вузы, среднеспециальные, про
фессионально-технические учебные заведения, школы, до
школьные учреждения|в сферу культуры вошли 4 театра, фи
лармония, цирк, около 30 городских библиотечных учреждений 
и целый ряд ведомственных, 1 0  кинотеатров, примерно 2 0  двор
цов, Домов культуры, клубов, 5 парков. Интенсивно развивалась 
музейная сфера, в которой сегодня насчитываются 13 музеев, 
их филиалов, выставочных залов. Более 20 спортсооружений—

бассейнов, стадионов, спортзалов — составляют физкультурно- 
спортивный комплекс.
V В городе получило большое развитие производство воору- у'' 
’Шения, средств радиоэлектроники и связи, металла, бытовой 
. Техники, продукций^металлообработки и машиностроения, мно- 
t Тих других отраслей народного хозяйства, изделий легкой, пи- 
" щевой, деревообрабатывающей, химической, полиграфической 
; промышленности, строительной индустрии. Напряженно рабо- ,

♦ тали несколько десятков НИИ и КБ. ^ 
События 1991—1993 и последующих годов, распад Совет

ского Союза, рыночные реформы, знаменующие возврат к ка-
'f питализму, объективно самым негативным образом сказались 
< на экономике и социальной обстановке в городе. К концу сто- 
Ь летия Тула стала производить вполовину меньше валовой 

продукции, чем десятилетием раньше, самая мощная отрасль,
1 оборонная промышленность, потеряла каждого второго работ

ника, доходы тех, кто остался занят в ней, снизились в 5 раз,
■Л налоговые поступления от нее в бюджет—в 10 раз. Значи
тельно упали объемы производства во многих других отрас- 

V лях промышленности. Опустела городская казна. Хронический 
I характер приобрели многомесячные задержки заработной 

платы как в производственной, так и в непроизводственной 
сферах.

И все-таки, несмотря ни на что, Тула и туляки на пороге 
нового века и тысячелетия пытаются переломить ситуацию. 
Главный путь — оживление производства. Требования к прави
тельству — обеспечить потенциал города по производству во
оружений государственными заказами—сочетаются с намере
ниями полнее использовать производственную базу местных 
предприятий в реализации прогрессивных разработок туль
ских конструкторов, сделать город привлекательным для инве
стиций российского и зарубежного капитала, внедрять и осваи
вать новые технику и технологии, чтобы сделать произведен
ную продукцию конкурентоспособной, содействовать развитию 
«алого бизнеса, число созданных предприятий которого превы
сило 8 тыс., причем основная часть их работает в сфере мате

риального производства.
г В результате действия этих и ряда других факторов в
• 1998 г. наметилась тенденция к выходу из глубокого кризиса 
^производства, а в 1999 г. рост объема его исчислялся десятками 
^процентов. Это позволило главе города Тулы С. И. Казакову 
Сказать: «Я не обольщаюсь, но могу с уверенностью заявить,
что в городе созданы предпосылки для серьезных позитивных 
изменений. И они уже происходят».
13 Энциклопедия городов и районов Тульской области



322 Энциклопедия городов и районов Тульской области

Н А  С Т Р А Ж Е

Есть город в России...
Стоял он, как воин, на страже.
Дорогу к Москве
Он собою не раз прикрывал.
О стены его
Разбивались нашествия вражьи,
А он, непреклонный,
Оружие грозно ковал.

Давайте вернемся в те далекие времена, когда был постро
ен богатырь и красавец Тульский кремль. Известно, что только 
за 1531—1540 гг. крымские орды 14 раз «приходили на туль
ские места». А это значит, что в любой день и час жители го
рода должны были быть готовы отразить нападение, ибо цена 
сдачи крепости была велика: открывался прямой путь на Мо
скву, захват которой грозил разрушением русской государст
венности.

Народец для житья в Туле стекался смелый и отчаянный, а 
постоянная угроза вражеского нашествия и частые схватки за
каляли характер, и эти качества, как видно, закрепились в ту
ляках навсегда. Сначала большинство населения составляли 
люди служивые. В 1513 г., еще при деревянном кремле, здесь 
стояло 5 полков «для бережения». Позднее под защитой камен
ного кремля стал селиться и мастеровой, и торговый люд.

Особо тяжелое испытание на долю кремля и жителей горо
да выпало в 1552 г., когда крымская орда во главе с ханом Дев- 
лет-Гиреем 21 июня неожиданно появилась под Тулой. А 22-го 
начался штурм. Весь день противник «из пушек бил по городу 
и огненными ядрами и стрелы стрелял». Пришедшие с Девлет- 
Гирёем турецкие янычары пытались взять кремль приступом, 
но защитники его «огонь во граде угосиша и тако с нечестивы
ми бишася, яко от града отбиша». 23 июня враги возобновили 
штурм еще более яростно. Много полегло в тот день защитни
ков города. Нападавшим удалось даже взломать одни из крем
левских ворот. Но, как свидетельствуют страницы Казанской 
истории, с наступлением темноты «жены, яко мужи охрабри- 
шася с малыми детцами, и врата граду камением затвердиша».

Новый день 24 июня должен был определить судьбу крем
ля. Разъяренный первыми неудачами хан назначил решающий 
штурм;. Но не вышло. На заре на дальних подступах к городу 
появились царские войска. Воодушевленные этим «вси мужи и 
жены, воспринявшие мужскую крепость, и младые» вместе с 
воинами предприняли вылазку и не дали вознамерившемуся 
уйти противнику сделать это безнаказанно. «Побеже царь не
честивый от града с великим срамом», потеряв в бою «снаряд

Ц) . •
■ушёчный» и много воинов. А царские войска, преследуя его, 

вершили разгром на речке Шиворони (Богородицкий район). 
Не только в стенах кремля защищали Русь туляки. С их 

астием укреплялась засечная черта, которая играла огром
ную роль в обороне южных границ Московского государства. 
Являясь центром этой оснащенной земляными и деревянными 
1 крепостями линии, Тула посылала своих воинов для охраны ее. 
Далеко на юг от засечной черты отправлялись в дозор конные 
и сторожевые отряды.

Воспротивилась Тула и захватившим власть в Москве по
сле низложения Василия Шуйского семи боярам во главе с 

| князем Мстиславским. Боярское правительство, вошедшее в 
историю под названием «Семибоярщина», в августе 1610 г. за- 

' ключило договор с поляками о признании русским царем поль- 
; скогох королевича Владислава, а в сентябре того же года тайно 

впустила польско-шляхетские войска в Москву. Туляки горячо 
откликнулись на призыв Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар
ского организовать ополчение для борьбы с польскими интер
вентами и собрать средства для него. Многие из них не пожа
лели «денег служилым людям на жалованье и шуб на одежу» 
и вступили в ополчение, доблестно сражаясь в котором, 26 ок
тября 1612 г. освободили Москву и Русь от польского владыче
ства и предательской «Семибоярщины».

Участвовало Тульское ополчение и в борьбе с наполеонов
скими войсками. 15 тыс. бойцов числилось в нем, и состояло оно 
из 7 полков (2 конных, 4 пеших, 1 егерский) и одной конно-ар
тиллерийской роты. И опять туляки щедро жертвовали свои 
яичные деньги на содержание ополчения. Из собранных в гу
бернии для этого 4 813 383 рублей большая часть была внесена 
горожанами.

Создавалось ополчение для того, чтобы охранять рубежи 
губернии от французов, а пуще всего — Тульский оружейный 
завод, главную оружейную кузницу России. Правда, царь 

\ Александр I, боясь захвата его, в августе 1812 г. издал указ об 
эвакуации завода и туляков-оружейников в Ижевск. Но, слава 
Богу, этого не пришлось делать. После вступления Наполеона в 
Москву 2 сентября М. И. Кутузов пишет царю, что оно, вступ
ление, «не есть еще поражение России. Напротив того, делано 
движение по Тульской дороге. Сиё приведет меня в состояние 
защитить Тулу, где сохранится важнейший оружейный завод». 
А 7 сентября, после обращения командира завода к Кутузову,

' главнокомандующий фактически отменил указ Александра I об 
■ эвакуации. «Остановить вывозить завод, ибо Тула не может 
I еще опасаться неприятельского нападения»,—предписывал он. 

Известно, что закрыть Наполеону путь на Тулу было одной
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из главных целей знаменитого кутузовского Тарутинского ма
невра, предпринятого в сентябре. Этой же цели служило раз
мещение Тульского ополчения вдоль границ губернии по пра
вому берегу Оки от Алексина до Белева и до Каширы—всего 
200 км. Многие мелкие неприятельские отряды, проникшие че
рез Оку на территорию Тульской губернии, были истреблены, 
о чем сообщалось в донесениях Кутузову начальника Тульско
го ополчения, тульского гражданского губернатора Богданова. 
А первый конно-казачий полк ополчения приказом Кутузова 
был прикомандирован в распоряжение начальника кавалерии 
главной действующей армии генерал-лейтенанта Ф. П. Уваро
ва, а затем прошел боевой путь от Тарутина до Парижа.

Оценки Тульскому ополчению давались самые высокие, 
М. И. Кутузов доносил царю: «Я при сем случае... долгом счи
таю свидетельствовать,., об успехе, с коим большая часть Туль
ского ополчения сформирована...» Было в донесениях и такое 
свидетельство: «Наиболее Тульское ополчение имеет вид со
вершенно благоустроенного войска. Все пешие ратники имеют 
ружья, а конные—сабли, пики и большая часть —пистолеты». 
А в отзыве одного иностранца писалось, что ополченцы «дерут
ся, как черти».

Так что вместе с армией Кутузова не дали туляки сбыться 
намерениям Наполеона, который еще в мае 1812 г. говорил: «Я 
иду на Москву и в одно или в два сражения все кончу... Я сожгу 
Тулу и обезоружу всю Россию».

Воинскую славу города в Отечественной войне 1812 г. воз
высили и сподвижники М. И. Кутузова, генералы М. А. Ар
сеньев, И. С. Дорохов, Д. С. Дохтуров, биографии которых свя
заны с, Тулой.

Впрочем, и в другие времена военачальники, имеющие кор
ни в тульской земле, сражались за независимость Родины. 
Один из них —герой Севастопольской обороны 1854—1855 гг. 
генерал-лейтенант С. А. Хрулев. Выходец из дворян Тульской 
губернии, он учился и воспитывался в Тульском Александров
ском кадетском корпусе и блестяще закончил его. В 1855 г. он 
командовал войсками Корабельной стороны Севастополя — 
ключевого участка обороны города. Любимец солдат и офице
ров, заслуживший эту любовь своей заботливостью о них, про
стотой и демократичностью в общении, генерал был и отчаян
ным храбрецом. Вот всего один из эпизодов обороны Севасто
поля.

Штурмуя Малахов курган 6 июня 1855 г., противник захва
тил часть Корабельной и Татарской слободок и батарею лейте
нанта Жерве. Оценив серьезность положения, с возгласом: 
«Благодетели мои! В штыки, за мной!» — Хрулев повел в атаку
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азавшуюся поблизости роту Севского полка. 138 солдат во 
"аве с генералом и присоединившийся к ним взвод матросов 

естнулись врукопашную с двумя полками противника, а за- 
м с помощью подоспевших других подразделений освободили 
тарею Жерве. А. Н. Майков писал о С. А. Хрулеве так:

Хрулев! Ты победил любовию солдатской,
Наградой верною, достоинством вождя,—
Она нам говорит, что сам любовью братской 
Ты меньших возлюбил, их к чести предводя.

, С глубоким уважением к Хрулеву относился наш великий 
земляк Лев Толстой, как известно, оборонявший 4-й бастион 
Севастополя и создавший затем свои правдивейшие «Севасто

польские рассказы». Толстой лично знал С. А. Хрулева, кото
рый по просьбе писателя в часы затишья редактировал некото
рые военные материалы для журнала «Современник». «По
правки к статье Столыпина сделаны черными черняками 
Жрулевым, левой рукой, потому что правая ранена»,—писал 
■ролстой, посылая в «Современник» очередную рукопись о за

дадите города.

Так получилось, что и в XX веке Туле приходилось стано- 
. Житься крепостью, заслонявшей собой противнику путь к Мо

скве. Да, в общем-то, Тула давно уже стала важна не только 
Как преграда на дороге к столице, а, если можно так сказать, и 
Самоценна. Сдать Тулу— значит нанести невосполнимый 
$ВДерб армии и всей обороноспособности державы. Вспомним 
§Ще раз слова Наполеона о том, что сожжением Тулы он обезо- 
Шркит Россию. Вспомним слова Кутузова о том, что защитить 
$Улу— значит сохранить важнейший оружейный завод. Доба- 

'ЙИм к этим высказываниям те, которые прозвучали спустя век, 
№1919 г.
1 Когда войска генерала Деникина стали реально угрожать 
ЛРуле, «Правда» пишет: «На Тульских оружейных и патронных 
в&водах держится наша Красная Армия». Это было опублико- 

' кано 5 октября 1919 г. 15 октября ЦК РКП(б) постановил: «Ту- 
гИал, Москвы и подступов к ним не сдавать...» 20 октября в пись- 
Jife тульским руководителям Г. Н. Каминскому, Д. Н. Оськи- 
ity, В. И. Межлауку глава молодого Советского государства 
§. И. Ленин пишет: «Значение Тулы сейчас исключительно 

<®ажно—да и вообще, даже независимо от близости неприяте
лей значение Тулы для Республики огромно».
‘‘ Вместе с Красной Армией в том тревожном году туляки не 
Кали возможности сначала коннице Мамонтова приблизиться к 
Городу. Натолкнувшись на южных границах губернии на реши
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тельный отпор ВОИНОВ И отрядов туляков, сформированные ДЛЯ 
этой цели, он ушел в сторону Касторной на соединение с дени
кинской армией. Когда же основные войска Деникина в октябре 
захватили Орел и Новосиль (Тульской губернии), в районе Ту
лы уже были сформированы несколько воинских частей, тыся
чи туляков вступили в батальоны добровольцев, а сама Тула 
опоясалась линиями окопов и заграждений. В развернувшихся 
в октябре-ноябре решающих боях на Южном фронте, в кото
рых принимали участие сформированные в Туле части, угроза 
городу была ликвидирована.

Но, пожалуй, самое суровое испытание за всю многовеко
вую историю ждало Тулу в 1941 г. Всего через 4 месяца после 
начала Великой Отечественной войны фашистские войска 
вплотную подступили к городу оружейников, намереваясь 
мощным танковым ударом преодолеть оборону и взять его с 
ходу, как это случилось с соседним областным центром Орлом.

Автору этих строк посчастливилось лично много раз встре
чаться, подолгу слушать рассказы об обороне Тулы незабвен
ного Василия Гавриловича Жаворонкова, бывшего в грозовом 
1941 г. первым секретарем областного и городского комитета 
партии, председателем городского Комитета обороны. Человек 
высокого интеллекта, сильной воли, выдающихся организатор
ских способностей, он сумел в кратчайшие сроки в такой сте
пени сконцентрировать усилия свои, окружающих его руково
дящих работников, населения города на подготовке Тулы к 
обороне, что попытка самого талантливого гитлеровского гене
рала Гудериана с ходу захватить Тулу потерпела полный крах.

Феноменальная память Василия Гавриловича до конца 
жизни i(a умер он 9 июня 1987 г.) хранила многие сотни эпизо
дов обороны, имен защитников города, сражавшихся на пере
довой и работавших в тылу. Но главное—никто, даже крупные 
военачальники, сражавшиеся у стен Тулы, не могли столь мно
госторонне и в такой теснейшей логической взаимосвязи рас
сказать об этой героической поре в истории города, как это де
лал В. Г. Жаворонков. А потому считаем, что лучший способ 
поведать сегодняшним читателям о тех днях, передать хотя бы 
в основных черта? ход событий и настроение горожан,—это 
предоставить слово самому Василию Гавриловичу, рассказ ко
торого записан в 1971 г.

— Орел был сдан в одночасье,— рассказывал он.— 3 октяб
ря, позвонив утром в Орловский обком партии, мы узнали, что 
бои идут в 50—60 километрах от Орла. А в 10 часов вечера с 
Тулой связался начальник Орловского областного управления 
НКВД и сказал: «Мы в Мценске. В 5 часов Орел оставлен».

От Орла до Тулы 180 километров, а в Туле все оборонные
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заводы работают на полную мощность, а между Орлом и Тулой 
{по нашему тогдашнему представлению) никаких войсковых 

1 частей нет. И в Туле самой, кроме полка НКВД, охраняющего 
1 оборонные заводы, истребительных батальонов из рабочих и 

служащих, 732-го зенитно-артиллерийского полка, который 
прикрывал город от воздушного налета противника,— ниче
го нет.

В такой обстановке надо действовать немедленно. Собрали 
бюро обкома партии, обменялись мнениями, прежде чем зво
нить в ЦК ВКП(б). Решили, если у ЦК и Ставки Главного Ко
мандования не окажется возможности сразу оказать нам по
мощь, попросить разрешение все оружие, имевшееся в данный 
момент на заводах, взять для вооружения рабочих. В цехах от
бираем командиров, начальников штабов. Ставим их во главе 
отрядоё. И прямо с рабочих мест, взяв с собой винтовки, патро
ны, лопаты, выходим на окраину города рыть окопы. Чтобы к 
утру быть в какой-то степени готовыми к бою. Зенитную ар- 

1 тиллерию предлагаем поставить как противотанковую. Такой 
ответ мы приготовили для ЦК ВКП(б).

А в ЦК уже все было известно. И меры, чтоб сдержать рву
щегося к Москве противника, были приняты. Ставка разверну
ла под Мценском 1-й гвардейский стрелковый корпус генерал- 
майора Д. Д. Лелюшенко, направила туда танковую бригаду 
полковника М. Е. Катукова, затем 11-ю танковую бригаду. Из 
ЦК нас предупредили: «Смотрите за тем, чтобы танки не за- 

J держивались на дороге». Железнодорожники подтвердили: 
танки идут.

Но танки идут, а пехоты нет. А без пехоты драться тяжело 
танкистам. По боевой тревоге мы вместе с командующим Мос- 

f ковским военным округом П. А. Артемьевым, который был в 
V это время в Туле, подняли оружейно-техническое училище, 

большую группу истребительных батальонов и уже к утру 
4 октября отправили эшелоны в помощь танкистам — пять с 

1 половиной тысяч человек. Ставка перебросила туда также 5-й 
воздушно-десантный корпус. Оказался там и 34-й пограничный 

t полк, который нес охрану тыла Брянского фронта.
Бои вспыхнули сразу жестокие. Наши войска, особенно Ка

туков, умело организовали действия. Под Мценском Гудериану 
лоб сильно разбили.

Но вскоре обстановка под Москвой сложилась настолько 
I' тяжелая, что Ставка Главного Командования катуковскую бри- 
( гаду из-под Мценска перебросила под Москву. И раз танки 
, ушли—-значит, жди противника. Так оно и получилось. Немцы 
I начали развивать наступление. Ими скоро были взяты Чернь и 
 ̂ Плавск. 29 октября они заняли Щекино, Ясную Поляну, Косую
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Гору, вышли на Ивановские дачи, станцию Подземгаз, в Ново- 
Басово и вплотную приблизились к Туле.

А Тула была готова к схватке. О том, сколь высок был бое
вой дух защитников, свидетельствует клятва, данная 16 октяб
ря на собрании партийного актива города: «...Мы, большевики
г. Тулы, заверяем Центральный Комитет ВКП(б), что все, как 
один, с оружием в руках будем драться до последней капли 
крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не от
дадим Тулу врагу».

Эта уверенность была основана не только на высоком бое
вом духе, но и на огромной подготовительной работе к обороне. 
С тех пор, как фашисты захватили Орел и Тула стала при
фронтовым городом, вся жизнь здесь была переведена на воен
ный лад. Созданы сводные рабочие истребительные отряды под 
командованием капитана А. П. Горшкова и шахтера Г. А. Агее
ва. Оба эти отряда были обстреляны в боях под ЛихвиноМ, а 
позднее стали костяком Тульского рабочего полка, командиром 
и комиссаром которого были назначены Горшков и Агеев. Тула 
опоясалась лентами окопов, заранее оборудованных боевых по
зиций. Внутри города образованы укрепрайоны, выкопаны про
тивотанковые рвы, установлены ежи и надолбы, построены 
баррикады, созданы опорные пункты обороны на танкоопасных 
направлениях. Практически все дееспособное население про
шло ускоренную боевую подготовку. Сделаны продовольствен
ные запасы на случай продолжительной осады. В общем, туля
ки готовились насмерть стоять на рубежах города, а если про
рвется враг, отстаивать каждую улицу, каждый дом, каждый 
сарай.

А параллельно велась громадная работа по эвакуации обо
ронных заводов. Рисковать ими нельзя было ни в коем случае. 
Теперь мы знаем, как фашисты зарились на них. 15 октября Гу- 
дерианом был издан приказ о форсированном захвате Тулы, а в 
его штаб-квартире представители Круппа дали воинству фюре
ра банкет, так как тульские заводы они считали уже своими.

Но ни заводов, ни Тулы им было не видать. В кратчайший 
срок, менее чем за 20 дней, предприятия были эвакуированы, а 
Тула превратилась в неприступную крепость, в которой ни на 
мгновение не ослабевала бдительность и дисциплина.

29 октября произошло первое столкновение с противником 
непосредственно у города. Но взять его с ходу фашистам не 
удалось. Встретив упорное сопротивление, они отошли, потеряв 
19 танков и много убитых.

И вот 30 октября. Это был один из самых критических 
дней, если не самый критический. Фашисты пошли на штурм 
по Орловскому и Воронежскому шоссе.
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А что было у нас? Припоминаю разговор с А. М. Василев- 
им в первые дни обороны. Прошу у него подкрепления, а он 
ворит: «Товарищ Жаворонков, у вас в Туле столько СД». 
релковых дивизий, значит. «СД по флажкам на карте много, 
солдат мало»,—говорю.
Да, реально 30 октября у нас на переднем крае обороны 

брались Тульский рабочий полк, 156-й полк НКВД. В их бое
вых порядках на прямую наводку были поставлены орудия 
732-го зенитно-артиллерийского полка. По правую сторону Ор
ловского шоссе—чекисты, по левую до Воронежского шоссе— 
рабочие. На самой Воронежской дороге 260-я стрелковая диви
зия— всего 200 человек в ней. На путях заводов действовал 
бронепоезд № 16. 447-й полк тяжелой артиллерии был разме
щен на северной окраине города, чтобы минометный и пуле- 

, Четный огонь противника не мог его достать. А больше ничего 
1 практически не было. Воинские части только из окружения вы
ходили, потрепанные и малочисленные.

Гитлеровцы же бросили на Тулу отборные части: 3-ю, 4-ю, 
17-ю танковые, 29-ю моторизованную дивизии и полк «Великая 
Германия». По существу, это была гитлеровская гвардия. А у 
нас против них встала рабочая гвардия вместе с зенитчиками и 
Чекистами, а также выходящими из окружения бойцами и под
разделениями частей Красной Армии.

Атаки фашистов были ожесточенные. В них участвовало до 
сотни танков. У нас было много убитых и раненых, но пробить
ся враг не смог ни на одном участке. И не только не пробился, 
но и потерял за один день 30 октября 31 танк и много пехоты.

Жестокие бои шли и в последующие дни. Но с каждым из 
них оборона становилась все насыщенней. Подошедшие 32-я 
танковая бригада, 34-й гвардейский минометный дивизион 
«Катюш», 154-я, 217-я, а позднее 258-я, 290-я, 413-я стрелко
вые дивизии, другие части и подразделения Красной Армии 

1 сразу вступали в бой и сражались самоотверженно, героиче
ски, не щадили ни своих сил, ни самой жизни. С воздуха за
щитникам Тулы помогали 171-й и 878-й истребительные авиа
ционные полки ПВО, 74-й штурмовой авиационный полк.

Бои велись буквально на окраинах Тулы. Помню, 7 ноября 
f мы вместе с председателем облисполкома Николаем Иванови

чем Чмутовым вручали знамя обкома партии и облисполкома 
/Тульскому рабочему полку. Это было где-то в районе сегод- 
! няшней площади Победы. Вручали на передовой, в 250—300 
j метрах от немцев.

В Эти дни жестоких и кровопролитных боев мы потеряли 
Многих наших товарищей. В том числе комиссара Тульского 
рабочего полка Г. А. Агеева, которому посмертно было присво
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ено звание Героя Советского Союза. Рабочий полк за 45 дней 
обороны города пополнялся 6 раз. Но ни у кого не было и мыс
ли об отступлении. Ни у военных, ни у гражданских. Никто не 
бежал из города даже тогда, когда создалась реальная угроза 
полного окружения, когда на Алексинском направлении оста
вался лишь 5—6-километровый коридор, а в этом горле бук
вально спиной к спине дрались воины 258-й стрелковой диви
зии под кинжальным прострельным вражеским огнем. Пришед
шая на помощь пехотинцам 112-я танковая дивизия обеспечила 
разгром врага и ликвидировала угрозу окружения.

Суровой, но полнокровной жизнью жила сама Тула. Под гро
хот снарядов и вой мин решались жизненно важные вопросы. 
Городская телефонная станция, кроме своих забот, активно по
могала вышедшим из окружения частям налаживать полевую 
связь. Работали госпитали. Ремонтировались оружие и военная 
техника на заводах. Оперативно решались вопросы снабжения 
защитников Тулы боеприпасами, теплой одеждой, провиантом. 
Велась борьба с вражескими лазутчиками и диверсантами. За
сылались в тыл противника разведгруппы и целые отряды.

Одна из групп в составе 16-летних Дмитрия Анкудинова, 
Николая Венедиктова и 15-летнего Александра Дубова, вы
шедшая на разведку в район деревень Беликове и Зайцево, 
была схвачена фашистами. Ребята героически выдержали все 
допросы с пытками и были расстреляны в овраге у деревни Бе- 
ликово. В декабрьском снегу, когда гитлеровцы были выбиты 
из населенного пункта, их нашли лежащими с крепко сцеплен
ными руками. Похоронены юные герои на Всехсвятском клад
бище.

И, может быть, самым красноречивым подтверждением то
го, чтй город не собирался сдаваться врагу, была напряженная 
работа родильного дома.. 459 детей родились в нем за дни обо
роны. Под гром канонады, под свист пуль.

Особо хочется сказать о том, как в те дни проявилась при
родная смекалка туляков. Припомню несколько случаев. Как-то 
в начале декабря пошел я на передовые позиции. В окопах как 
раз оказались солдаты из Курской и Воронежской областей. Си
дим с ними, курим, разговор ведем. «Как с табачком?» — «Пло
ховато с табачком».— «Поможем». Смотрю, а у них на самом 
бруствере окопа металлические треугольники стоят. На тре
угольниках в углу небольшое отверстие прорезано, в которое 
винтовка проходит и прицеливаться можно. Спрашиваю: «Ну 
как вам эти козырьки помогают?» — «Отличная штука,— гово
рят,—пуля не берет, а самим вести огонь очень даже удобно». А 
козырьки эти им тульские рабочие сделали и на передовую 
привезли.
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другой случай. Когда танкисты ходили в атаку, солда- 
винтовками или садились на броню и ехали, или просто 

за танками. Многие гибли от автоматчиков противника, 
е это знали. И вот однажды звонит мне исполняющий 

нности директора патронного завода Еоженков и говорит: 
сделали волокушу, товарищ Жаворонков». «Какую воло- 
?»— спрашиваю. «Из металла,— отвечает,— за танками 
т возить. До окопов противника довезти, а там отцепить», 

бронебойные,—опять спрашиваю,—будут эти ваши волоку- 
пробивать?» «Приезжайте,—говорит,—попробуйте».
Едем. Ночью. У меня карабин тульский был и бронебойные 

да к нему. Приехали в цех. Увидели ту волокушу: металличе- 
поддон, высокие борта, спереди крюк, чтоб цепью за танк

ъ. Хорошее дело! Ну, мы по той самой волокуше, по бор- 
давай бронебойными лупить. Не пробивают. Подходим бли- 

. Опять нет пробоин. Признали выдумку отменной. Сделали 
[бочие несколько таких волокуш к танкам. Помогло в боях. 

Рабочая смекалка и минометы соорудила. Было три 82-мм 
омета в частях, которые обороняли Тулу. Один отдали ору- 

Они подыскали трубы, стали чертежи готовить по 
*Тому самому образцу. 13 ноября, в разгар боев за Тулу, мы 
Приняли решение организовать производство минометов. Сде- 
Я&ли их за время обороны 37 штук.

Вопрос возникает: заводы эвакуировали, а на чем же рабо
тали? Оборудование по предприятиям местной промышлен
ности, по артелям разыскали. А кто работал? Фабзаучники, в 
Основном, и старики пришли. Так и ПустиЛи оружейный. Ах, 
Какие старики были! По 40—50 лет проработали на производст
ве винтовок, пулеметов. Один из них—Суханов Иван Василье
вич—знал все размеры винтовки наизусть. Так вот, дед дикто
вал, а молодежь, фабзаучники, ребята из трудовых резервов, 
видели и записывали. По рассказам этого самого «устного скази
теля» были сделаны эскизы деталей с точными размерами, а по 
фтим эскизам тысячи винтовок выпустили в осажденной Туле.

Воспроизведенная здесь часть рассказа В. Г. Жаворонкова 
$ 45-дневной тульской обороне, конечно, не отражает всех де- 

:ей ее и не претендует на академичное, энциклопедическое 
ожение событий, но стоический тульский характер показан 
гм ярко, емко и исторически верно.
О нем же пишет выдающийся полководец, маршал Совет

ского Союза Г. К. Жуков: «Тула — старинный город русских 
оружейников-умельцев—благодаря сплоченности и самоотвер
женности ее жителей, вставших в единый боевой строй наших 
войск или во всем им помогавших, оказалась непреодолимым 
для врага форпостом столицы. Думаю, не ошибусь, сказав: ела-
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ва Москвы как города-героя—это по праву ц слава Тулы и ту
ляков».

7 декабря 1976 г. историческая справедливость восторжест
вовала. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За му
жество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при геро
ической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме 
немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой 
Отечественной войны» Туле присвоено почетное звание «Го- 
род-герой». Полтора месяца спустя на знамя города Генераль
ным секретарем ЦК КПСС JI. И. Брежневым была торжествен
но прикреплена медаль «Золотая Звезда». На груди Василия 
Гавриловича Жаворонкова также засветилась <<Золотая Звез
да» Героя Советского Союза.

Свято хранит Тула память об обороне города и о всех 1418 
днях Великой Отечественной войны. За годы ее военкоматами 
Тулы и области было призвано более 340 тысяч человек, зна
чительную часть из которых составляли непосредственно жи
тели города. Уже в первые месяцы войны из 15 тысяч членов 
Тульской городской партийной организации в армию было мо
билизовано 13,5 тыс. Почти 90 процентов комсомольцев ушли 
на фронт или в истребительные отряды.

По данным, которые, наверное, никогда не будут полными, 
при населении Тулы накануне войны в 300 тыс. чел. на фрон
тах ее и в плену погибли и пропали без вести около 25 тысяч 
горожан. Имена их навечно занесены в областную Книгу Памя
ти. 33-м тулякам, родившимся или жившим до войны в Туле, 
за подвиги, совершенные в сражениях ее, присвоено звание Ге
роя Советского Союза, а трое стали кавалерами орденов Славы 
трех степеней.

Отфемела Отечественная война. Но и после нее тысячи ту
ляков участвовали в боевых действиях от войны в Корее до 
Чечни. Только в Афганистане и Чеченской республике погибли 
более 120 офицеров и солдат-туляков и воинов Тульского воз
душно-десантного полка, более тысячи участников этих опера
ций награждены орденами и медалями. Четверо удостоились 
звания Героя Советского Союза и  Героя Р о с с и и .

Воинская слава туляков и жителей области запечатлена в 
документальной и художественной литературе, в живописных 
полотнах, в камне и металле. Главный памятник—наш Туль
ский кремль, на территорию которого ни разу не ступал сапог 
иноземного завоевателя. У Александровского парка на улице 
Октябрьской—отлитый из бронзы памятник командиру леген
дарного крейсера «Варяг» Всеволоду Федоровичу Рудневу, вы
ходцу из дворян Тульской губернии. Монументальная компози
ция на площади Победы посвящена защитникам Тулы в годы

ликой Отечественной войны. На площадях и улицах Тулы на 
едесталах установлены танк «ИС-3» (пос. Косая Гора), зе- 
тное орудие (на проспекте Ленина у одного из корпусов 
льского технического университета), танк «Т-34» (в сквере 

, ред педагогическим университетом на пр. Ленина), реактив- 
я установка БМ-04 «Катюша» (Площадка, угол Пролетар

кой и Бпифанской), пушка-гаубица (ул. Октябрьская), автома
шина (пос. Скуратово), противотанковое орудие (сквер у пере

сечения Оборонной и Староникитской). Все это память о 
героической осени 1941 г. Этому же посвящены мемориальные 

; Знаки в виде фрагмента кремлевской стены, которыми отмечен 
Передний край обороны города на разных направлениях боевых 
действий, а также памятный знак в честь Тульского рабочего 
йолка (ул. Пузакова). Тулякам, ушедшим в бессмертие, посвя
щен монумент в Менделеевском поселке, а тулякам—Героям 
Советского Союза—стела на проспекте Ленина, 63.

Среди памятников воинской славы достойное место заняли 
Памятники десантникам в районе Аэропорта и воинам-интер- 
националистам (ул. Демонстрации-Каминского).

На всех кладбищах Тулы созданы мемориалы в местах 
массовых захоронений погибших воинов.

Названия улиц и переулков—им. героя гражданской вой- 
)ЦЫ, уроженца Тульской области Н. А. Руднева, Тульского ра
бочего полка, В. Г. Жаворонкова, А, П. Горшкова, Г. А. Агеева, 
Командующего 50-й армией, защищавшей Тулу, И. В. Болдина,

! командира 732-го зенитно-артиллерийского полка М. Т. Бонда
ренко, командира этого полка лейтенанта Г. Волнянского, по
гибшего, как и Агеев, 30 октября 1941 г. при обороне города,—
, |се это свидетельства преклонения сегодняшних поколений ту- 
.«яков перед подвигами предков.
!

Во все времена, независимо от того, мирные или военные 
$ыли годы, наш город всегда, как сказал поэт Юрий Щелоков, 

■‘ ̂ оружие грозно ковал». Но, конечно, войны, как правило, дава- 
1'кй новый импульс производству вооружений. Как само само
пальное дело появилось в Туле из-за необходимости защищать 
■дежные рубежи Московского государства, так и все развитие 
vjjjfro отвечало оборонным потребностям России, а пики объема 
Щыпуска оружия приходились чаще всего на военные годы.
V Примерно полтора века оружие делалось исключительно на 
ЭДому. И в то время, когда кузнецы еще не были казенными ма
зерам и, и тогда, когда они ими стали. К концу XVII в. госу
дарственный заказ на оружие составлял 2 тысячи пищалей. 
!0 го  немало, если учесть, что вся работа делалась вручную. 
Ствол ковали молотом в трубку из железных пластин, завари
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вали стыки, рассверливали ручными сверлами. Для отделки 
использовали напильники и точила. Штыки и детали замка то
же ковали кузнецы.

XVIII в. начался с длительной борьбы со шведами за побе
режье Балтийского моря. Потребность в оружии значительно 
возросла. К тому времени в Туле действовал железоделатель
ный завод Никиты Демидова, на котором лили металл, а из не
го—пушки, ядра, другое оружие изготовляли. Но Петр I делал 
ставку не на частное, а на государственное оружейное про
изводство. По его указу от 1705 г. был построен оружейный 
двор — по сути дела, первая попытка централизации. Здесь 
установили десятки горнов для заварки стволов, здесь отделы
вались другие оружейные детали. Хотя централизация была и 
относительной, так как многие операции продолжали делать 
кузнецы-надомники, она позволила повысить производитель
ность труда и довести выпуск огнестрельного оружия до 15 ты
сяч. Но и этого было мало для того, чтобы удовлетворить по
требность государства в оружии. Тем более, что в деревянном 
оружейном дворе в 1710 г. случился пожар, значительно сни
зивший производство.

Тогда-то и последовал судьбоносный для нашего города, да 
и для России Указ Петра I о строительстве оружейных заводов 
в Туле, на которых «оружейного дела мастерам делать ружья 
в год: драгунского, пехотного и солдатского по 15 тысяч фузей 
с ножами». Так называлось гладкоствольное заряжающееся с 
дула ружье с кремневым замком и со штыком. 10 января 
1714 г. завод начал работать. А в 1718 г. на Заречной стороне 
вместо сгоревшего был построен каменный оружейный двор.

Цо отнюдь не сразу создание завода и оружейного двора 
позволило полностью централизовать производство оружия. 
Еще долгие десятилетия существовал надомный труд оружей
ников — мастеров ствольных, замковых, заварных, ложевых, 
штыковых, курковых дел, память о которых навсегда запечат
лена в названиях тульских улиц.

Как бы то ни было, но производство оружия в городе росло, 
как и число оружейников. Совершенствовалась техника, внед
рялись полезные изобретения. В начале русско-турецкой вой
ны было сделано 40 тысяч огнестрельного и 32 тысячи штук 
холодного оружия, а всего за 1774 г. 115 тысяч единиц.

Заслуги тульских оружейников, и прежде всего оружейного 
завода, были высоко оценены Екатериной II, которая считала, 
что Россия «во многих благополучно и славно оконченных вой
нах защищалась оружием дела сего завода, недознав недостат
ка ни в числе мастеров и работников, ни в искусстве их от вре-

ни далее возрастающем». Императрица в 1775 г. при посеще- 
Тулы была на оружейном заводе.

В преддверии Отечественной войны 1812 г. завод претерпе- 
ет значительную реконструкцию. Был возведен ряд новых 
1ний, по предписанию военного министра Барклая де Толли 

чалась замена водяных двигателей, приводивших в действие 
Станки и механизмы, паровыми машинами, первую из которых, 
Правда, к началу войны запустить не успели. Но и без нее ору
жейники трудились не жалея сил, выполняя все задания и 
i еле дуя призыву оружейного общества «в те дни и часы, кото
рые от заводских работ свободны, изготовлять оружие сверх 
установленного урока, сколько силы, одушевленные усердием к 
государю и любезному Отечеству, позволят». За 1812—1814 гг. 
гуляками было сделано почти 600 тысяч ружей. Командир за
вода генерал Воронов, отмечая труд оружейников, писал в ар
тиллерийский департамент: «Соразмеряя отечественным нуж
дам и усиливая рвение свое трудились они день и ночь и все 
праздничные и табельные дни, определенные для свободы и 
отдохновения от трудов, употребляли на одно только дело ору
жия, торжествуя их в трудах, Отечеству посвященных. Такова 
есть жертва оружейников».

Ну, а что же стало с первой паровой машиной? Стараниями 
механика завода Павла Дмитриевича Захаво она была запуще
на в действие лишь в 1835 г., после того, как годом раньше слу
чился в Туле большой пожар, уничтоживший все деревянные 
постройки завода и повредивший многие каменные. Но корпус, 
где находилась паровая машина, удалось сохранить от огня, а 

| необходимость умножить выделку оружия в конце концов за
ставила власти прислушаться к соображениям П. Д. Захаво и 
разрешить запуск ее.

С именем Павла Дмитриевича, а также таких специалис
тов, как Василий Антонович Пастухов, англичанин Джонс,свя
заны многие усовершенствования, позволившие механизиро

вать  важнейшие операции при производстве оружия и в то 
псе время улучшить качество изделий и достичь практически 
Волной унификации и взаимозаменяемости деталей. Все это 

' возможно было осуществить благодаря искусству тульских 
1 оружейников. Именно это подчеркивал Джонс, говоря, что 
4«едва ли во всей Англии найдутся подобные им по сей части 
^мастера». Известно, что мастерством их был поражен россий- 
екий самодержец Николай I, посетивший завод в 1826 г. По 
йриказу прибывшего с ним его брата, великого князя Михаила 
Павловича, были разобраны 30 ружей и детали их перемеша
ны А затем вновь началась сборка. Все собранные ружья дей
ствовали безотказно.
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В конце 30-х—начале 40-х гг. XIX столетия завод был от
строен практически заново, а вскоре он перешел на производ
ство вместо кремневых ружей — гладкоствольных, образца 
1845 г., а затем и нарезных. Причем количество выпускаемого 
оружия увеличивалось весьма быстро. К 1850 г. изготовление 
гладкоствольных ружей возросло с 12 до 35 тысяч, а нарезных 
с 6 тысяч в 1854 г. до 52 тысяч в 1855 г. Всего же в 1853— 
1855 гг. тульские оружейники дали 174 тысячи ружей. Причем, 
желая помочь русской армии в годы Крымской войны, 2 тыся
чи нарезных сделали без особой оплаты в свободное от работы 
время.

Несмотря на совершенствование оружейного дела в Туле, 
коренным образом оно не могло быть переустроено до тех пор, 
пока значительная часть работы все еще делалась надомника
ми. Но вот, наконец, по прошествии более чем полутора столе
тий после первых попыток Петра централизовать производст
во, это было осуществлено. В мае 1871 г. были заложены новые 
здания завода, для технического оснащения которых закупле
ны сотни станков в Англии, а 30 августа 1873 г. реконструиро
ванный завод был торжественно открыт. В том же году был со
здан и заводской музей оружия, который стал воплощением 
другой петровской идеи— «старинные пушки и фузеи не пере
ливать и не портить, а сдавать как.курьезы в цейхгаузы на 
хранение».

Принятая в производство винтовка Бердана стала изготав
ливаться полностью на заводе. Причем в 1873 г. было выпуще
но 30 тысяч ружей, в 1877 — 135, в 1878— 155 тысяч. То были 
годы русско-турецкой войны, и туляки, как всегда, своим тру
дом поддержали русскую армию.

Спустя еще без малого полтора десятилетия, в 1892 г., на 
заводе началось массовое производство тульского чуда — 
«трехлинейной винтовки образца 1891 года», которая в исто
рию вошла и под другим, пусть и неофициальным, но более 
справедливым и оправданным названием— «винтовка Мосина».

Сергей Иванович Мосин, начальник инструментальной мас
терской завода, опираясь на искусство мастеров оружейного 
дела, слесарей Санаева, Земцова, Сенопальникова, разработчи
ка чертежей И. А. Пастухова, сконструировал столь удачный 
образец стрелкового оружия, что перед ним померкли все за
граничные изобретения. И не случайно 60 лет трехлинейка Мо
сина былас на вооружении русской, а потом и Красной Армии, 
пройдя с солдатами через все войны, включая и Великую Оте
чественную 1941—1945 гг. Она изготавливалась не только на 
заводах России — в Туле, Ижевске, Сестрорецке, но и во 
Франции, и в США. Пожалуй, невозможно подсчитать, сколько

■I

:инских винтовок было выпущено всего. Ведь только за пять 
после начала массового производства тульские оружейники 

'и их армии 1 миллион штук.

; XX в.—время суровых военных испытаний для России, за- 
" м и Советского Союза. Тула продолжает ковать оружие. 

Русско-японская война. За 1904—1905 гг. туляки дали ар- 
I 133 тысячи винтовок, 62 тысячи револьверов, 125 миллио

нов патронов.
I Первая мировая война. Чтобы срочно увеличить выпуск 
'ружия, на Оружейном заводе были построены новые корпуса 
«новый завод»), установлено дополнительное оборудование. В 

чение небольшого времени производство винтовок и пулеме- 
>в увеличилось в несколько раз. С 1914 по 1917 гг. ТОЗ дал 

рмии более 1,5 миллиона винтовок — почти половину всех, 
оизведенных в России, и был единственным поставщиком 
'леметов.

; Годы гражданской войны и иностранной интервенции. Из 
дулы на фронты направлено 667 тысяч винтовок, более 15 ты- 
^яч пулеметов, 531 миллион патронов. Именно в это время, в 
апреле 1921 г. ВЦИК РСФСР наградил Тульские оружейный и 

, патронный заводы первыми в республике орденами Трудового 
(Красного Знамени РСФСР.
1 1941—1945 гг. Под лозунгом «Все для фронта, все для побе
ды» тульские оружейники сразу в несколько раз увеличили 
Выпуск продукции, а затем, эвакуировавшись на Урал, быстро 
|саладили производство на новом месте, несмотря на жестокие 
<Шмние холода, неустроенность, огромные трудности и ли
шения. Но и в опустевших цехах в дни осады Тулы был орга- 
“ зован ремонт оружия и даже выпуск его, а после того, как 
* шистов отогнали от стен города, в короткое время были вос

становлены основные цеха и начато изготовление автоматов, 
Снайперских винтовок. Организованные фронтовые бригады 

[полняли задания на 250—300 процентов. За вклад в дело 
беды в Великой Отечественной войны Оружейный завод был 

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
XX в.— время активной творческой работы многих изобре

тателей, конструкторов, создавших образцы вооружений, пре
восходящих по своим тактико-техническим данным, надежно
сти многие аналогичные зарубежные изделия. Это П. IL Треть- 
йков и И. А. Пастухов, о которых в Туле говорили: «Пулеметы 

;днает Бог, Третьяков и Пастухов». Это такие выдающиеся кон- 
четрукторы вооружений, как Ф. В. Токарев, В. А. Дегтярев, 
SC. А. Ярцев, С. В. Владимиров, Б. Г. Шпитальный, И. А. Ко- 
марницкий, В. И. Силин, М. Е. Березин, П. К. Морозенко,
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А. А. Волков, Н. Ф. Макаров, М. Т. Калашников и другие. Одни 
из них были коренными туляками; для других с нашим горо
дом была связана часть их трудовой биографии; оружие, изо
бретенное третьими, осваивалось и выпускалось в Туле. Эта 
страница тульской истории столь насыщена поистине велики
ми делами, что рассказать о ней в нескольких строчках просто 
невозможно. Но одно отметить просто необходимо: стрелковое 
оружие, боеприпасы, вооружение для сухопутных войск, авиа
ции и флота, изобретенные, сконструированные, произведен
ные в Туле, всегда отличались отменными боевыми характери
стиками, высоким качеством и надежностью.

XX в. для оружейной Тулы — это время создания новых 
оборонных предприятий, организации специализированных 
конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. 
Достаточно назвать в одном ряду с Тульским оружейным 
заводом и основанным в 1883 г. Патронным заводом такие 
предприятия и организации, как отпочковавшийся от ТОЗа и 
развившийся в мощнейшее производство Тульский машино
строительный завод, завод «Точмаш», Конструкторское бю
ро приборостроения, Научно-производственное предприятие 
«Сплав». Впрочем, этим списком далеко не исчерпывается пере
чень тех трудовых коллективов Тулы, которые имели или име
ют отношение к выполнению оборонных заказов.

Сейчас, когда время полной засекреченности предприятий, 
работающих на оборону, минуло, мы все чаще узнаем фамилии 
героев этого бывшего невидимым фронта.

Вот один из них. В 1998 г. отмечено 80-летие со дня рожде
ния Александра Никитовича Ганичева (умер в 1983 г.), главным 
делом жизни которого было создание реактивных систем зал
пового огня, наследниц легендарной «Катюши». Возраст первой 
из них, которая носит название «Град» и состоит на вооруже
нии полусотни армий в различных государствах, ко дню 80-ле- 
тйя ее создателя достиг 35 лет. А затем последовали «Ураган», 
«Прима», «Смерч». И это перспективное направление продол
жает разрабатываться. Коллективы талантливых создателей 
военной техники работают в Туле под руководством генераль
ных директоров «Сплава» Н. А. Макаровца, КБП —А. Г. Ши- 
пунова.

На Тульском машиностроительном заводе, руководимом 
патриархом тульского директорского корпуса В. С. Усовым, ос
воено производство автоматических пушек, предназначенных 
для установки на боевых машинах и вертолетах; комплексов 
защиты от противокорабельных ракет, в том числе уникально
го ракетно-артиллерийского комплекса «Каштан»; башенных 
установок с пулеметами для катеров и боевых машин; противо-

ковых ракет, управляемых по лучу лазера... Да и мало ли 
еще умеют и делают туляки, как и прежде укрепляя обо- 

оспособность державы. Наверное, среди их разработок есть 
.акие, о которых при всей сегодняшней открытости говорить 
~а нельзя.

При всем при том мощная научно-техническая и произвед
енная база тульской оборонной промышленности в послед- 

е десятилетие XX в. используется далеко не в полную силу, 
сударство в течение ряда лет не оплачивало уже выполнен
ий туляками оборонный заказ, из года в год уменьшало его, 
о не позволяло совершенствовать производство. В результате 
ссовых сокращений из отрасли уходили уникальные кадры. 

;~нако в 1998 г. наметился перелом. Предприятия ВПК Туль- 
ой области, а это преимущественно именно Тула, реализова- 
оборонной продукции в полтора раза больше, чем в преды- 

щем) Правда, рост произошел не за счет поставок вооруже- 
й российской армии, а в результате увеличения продаж за 
беж. А это еще раз доказывает то, что мастерство тульских 
ужейников, как ученых, так и производственников, способно 

беспечить выпуск в высшей степени качественных и конку
рентоспособных изделий. Как это было всегда.

Ч У Д О - Р У К И

Есть город в России 
С рабочими чудо-руками,
С чуть хитрой улыбкой,
С открытой и доброй душой.
Недаром Отчизна 
Гордится его мастерами,
Всегда он — в работе,
Всегда он — в заботе большой.

Хочешь не хочешь, а начать эту главу не с лесковского 
Щевши и подкованной им блохи, а с кого-нибудь или с чего-ни
будь другого просто невозможно.

Известно? Банально?
Да. Но иначе нельзя.
Вспомним Лескова.
«Мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает», ну- 

цсен был, чтобы увидеть на каждой «подковинке» имя мастера- 
гуляка, изготовившего ее.

«— И твое имя тут есть? — спросил государь.
— Никак нет,— отвечает Левша,—моего одного и нет.
— Почему же?
— А потому,—говорит,-—что я мельче этих подковок рабо
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тал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,—там 
уж никакой мелкоскоп взять не может.

Государь спросил:
•— Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести 

это удивление?
А Левша ответил:
— Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не 

имеем, а у нас так глаз пристрелявши».
Вот это и есть чудо-руки, чудо-мастерство.
Или другой эпизод.
Закрылись кузнецы, решившие блоху подковать, в домике 

Левши и «куют что-то такое, а что куют—ничего не известно. 
Всем любопытно, а никто ничего не может узнать... три искус
ника ни на какой спрос не отпираются... Пробовали их пугать, 
будто по соседству дом горит... но ничто не брало хитрых мас
теров; один раз только Левша высунулся по плечи и крикнул:

— Горите себе, а нам некогда».
Вот это и есть тульский юмор с чуть хитрой улыбкой.
А что же такое «открытая и добрая душа» туляка?
Опять из Лескова.
«...Левша уже кончался, потому что у него затылок о парат 

раскололся, и он одно только мог внятно выговорить:
—г' Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не 

чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, 
они стрелять не годятся.

И с этой верностью Левша перекрестился и помер».
Вот истинный эталон открытости и доброты: сам помирай, а 

Родину и соплеменников выручай.
А ведь косой Левша не просто писательская фантазия, не 

только'литературный герой-символ, олицетворяющий качества 
тульского мастерового. Был у него свой реальный прототип— 
Алексей Сурнин, тоже отличавшийся природной сметливостью 
и мастерством, тоже ездивший в Англию и получивший там 
предложение остаться, жениться, посулы богатства и почета и 
тоже отказавшийся от этих заграничных благ. Правда, изучив 
английский опыт, он вернулся на родину и еще долго работал в 
Туле, где и умер позднее, и был похоронен на Чулковском 
кладбище. Там и до сих пор сохранилась надгробная плита с 
его именем.

Да не только Алексей Сурнин мог быть прообразом Левши. 
Сколько их, тульских мастеров-искусников, работало и по сво
им домовым кузницам, и на Оружейном заводе—не счесть. Й 
история, слава Богу, сохранила, хотя далеко не все, но немало 
их имен и изделий.

Достаточно зайти в знаменитый Тульский музей оружия и

v лакомиться с его экспонатами, чтобы убедиться в этом. 
~есь вы увидите удивительной красоты сабли, палаши, шпа- 

образцы других видов холодного оружия, изготовленные в 
ле в XVTII—XIX вв., не менее древние экземпляры пистоле- 
в, ружей разных систем и предназначения, украшенных изу- 

ельной резьбой по дереву и металлу, инкрустацией сереб- 
м и золотом, алмазной гранью. Здесь вы не сможете пройти 
шо образцов тульского оружия, отмеченных медалями и дип- 
мами многих выставок. Здесь вы обязательно вспомните лес- 
вского Левшу, рассматривая интереснейшую коллекцию ми- 
атюрного оружия. Разве можно не удивиться, к примеру, 

"ум крохотным револьверам системы Лефоше, изготовленным 
Туле в прошлом веке. Калибр их 1,5 мм, вес 5,5 и 9 граммов. 

,о если лесковская блоха после того, как ее подковал Левша, 
пь усиками шевелила, а «дансе» уже не делала, то из этих 
юльверчшсов и сегодня можно стрелять, как и из двух вин- 

вок системы Крнка и Бердана, выполненных примерно в 1/5 
атуральной величины, которые также демонстрируются в 
кспозиции музея.

Возьмите в библиотеке книги профессора, доктора истори- 
ских наук, бывшего великим знатоком тульской оружейной 

~арины, Вадима Николаевича Ашуркова иЛи недавнего дирек- 
ра музея оружия Гавриила Михайловича Чуднова, и вы уз

наете фамилии таких искусных мастеров, как Пушкины, Сали- 
невы, Морозовы, Степановы, Сидоровы, Шалашниковы, Пасту- 
пвы... Может быть, обратите внимание и на то, что нередко 
и повторяются из века в век. А значит, мастерство тульских 
(ельцев передается из поколения в поколение, по наследству, 

. генах.
Живо оно и сейчас. Единственную ошибку допустил в своем 

!казе о тульском косом Левше и стальной блохе» Н. С. Лесков. 
Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь, разумеется, 
же нет в Туле,—пишет он, заканчивая свой «Сказ...»,—маши- 
ы сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не 
вется в борьбе против прилежания и аккуратности».

!'■■■ Нет/машины и механизмы, автоматизация производства и 
& XX в. не смогли и никогда не смогут погасить огонь творчест-

t, стремления к красоте, желания своими собственными рука- 
I сотворить чудо. Выдающиеся мастера оружейного дела ра- 
■али в Туле и перед революцией, и после нее. Работают они 

сейчас. Их гением созданы великолепные образцы спортивно- 
и охотничьего оружия, удостоенные медалей и дипломов на 

емирных и международных выставках в Брюсселе, Париже, 
“овдиве, Лейпциге. Имена наших современников конструкто- 
в В. Парамонова, С. Попикова, В. Захарова, Н. Коровякова,



342 Энциклопедия городов и районов Тульской области

граверов И. Щербино, Е. Глинского, кузнеца Е. Фирстова, мас
тера оружейной миниатюры К. Сушкина уже вписаны в туль
скую историю. И не только эти. Просто перечислить всех, Кто 
продолжает традиции тульских кузнецов, оружейных масте
ров, невозможно.

Представить себе Тулу нельзя не только без оружейников 
и творений их рук, но и без самоваров. Есть какая-то символи
ка в том, что столица российских оружейников стала столицей 
и самого мирного промысла — самоварного. А может быть, 
правду говорят: добро должно быть с кулаками.

Ходит слава и недаром 
Говорят о нас:
«Уголь в тульских самоварах 
Никогда не гас». •
Мы всегда готовы чаем 
Напоить гостей,
Наливаем, угощаем,
На здоровье пей!
Всем друзьям наш чай полезен,
НО неровен час,
Гость непрошеный полезет,
Пусть не взыщет с нас.
Мы напоим с пылом, с жаром,
Если к нам придешь,
Ты не трогай самовара —
Руки обожжешь.

Вот и в стихах тульского поэта Василия Галкина —то же 
сочетание: добра и кулаков.

Самовар для Тулы — гордость особая. И тульская история 
его не намного короче оружейной.

Русский самовар впервые упоминается в 1745 г. в описях 
имущества Онежского крестового монастыря, где речь идет о 
«двух самоварах с трубами зеленой меди». Не будет слишком 
дерзким и самонадеянным предположить, что в тот далекий 
монастырь попали тульские самовары. Правда, первые доку
ментальные сведения о производстве их в нашем городе отно
сятся к 70-м годам XVIII столетия. В Государственном Истори
ческом музее хранится русский самовар того времени, поме
ченный надписью «Иван Лисицын в Туле». В экспозициях 
многих русских музеев, в которых есть Коллекции'самоваров, 
конец XVIII в. обозначен в подавляющем большинстве туль
скими самогреями. В 1778 г. в нашем городе уже существовало 
заведение по изготовлению самоваров братьев Лисицыных. 
Вернее всего, это была мастерская. Чуть позже возникли фаб
рички, где использовался, в основном, ручной труд. Но ведь из
вестно из истории развития промыслов в Туле, что всем фаб-

ным формам организации труда предшествовало, а затем и 
опутствовало надомное производство. Наверняка и самоварное 
Производство в городе существовало задолго до основания мас
ерской Лисицыных, и дата 250-летия русского самовара явля- 
тся юбилеем и тульского самовара. Для возникновения в Туле 

Самоварного промысла были в то время все условия: умение 
йить металл, высокое кузнечное мастерство и медных дел мас-
JN>a- .
! Недавно пришлось прочитать и еще одно весьма интересное 
соображение, автор которого, директор завода «Штамп» в
0-е гг. нашего столетия А. А. Савин, доказывает, что возник

новение первого самовара именно в Туле было связано не толь
ко с высокоразвитым мастерством металлистов, но и с особен
ностью тульской сильно минерализованной воды, которую при 
Изготовлении чая нужно было смягчать, т. е. освобождать от 

огих селей. А самовар по своей конструкции именно тот при- 
:р, в котором из воды возможно «отобрать» максимум солей и 

садить их в виде накипи на гораздо большей, чем в чайнике, 
Чугунке или кастрюле, площади стенок и трубы.

I Как бы то ни было, но 250-летие русского самовара отмеча
лось в Туле и как юбилей тульского самовара. Пожалуй, прав у 

уляков на это больше, чем у жителей любого другого города 
оссии.

Развитие самоварного дела в Туле шло шагами саженьими. 
Ь начале XIX в. имелось уже 8 самоварных фабрик: Лисицы- 
.-Ных, Лялиных, Сомовых, Соколовых, Баташевых, Ивана Мали
кова. Во второй половине XIX в. число их значительно выросло. 
Фабрики наследников Баташева, а также основанные Ваныки- 
йым, Капырзиным, Воронцовым, Шемариным, Тейле, выпу
скали уже столько самоваров, что они проникли во все уголки 
|России и за ее пределы. Особенно ценились самовары братьев 
Баташевых. На всемирных и всероссийских выставках они по- 
|1учили более 20 наград. А на всемирной Парижской выставке 
1889 г. с восторгом встречались самовары братьев Шемариных.

В XX в. производство самоваров концентрируется, укруп
няется. После национализации фабрик в 1918 г. в Туле год спу
стя образуется государственное объединение с центром на 
^абрике Баташева, затем сосредоточивается, в основном, на 

атронном заводе, а ближе к современности—исключительно 
8а машиностроительном заводе «Штамп».

Таким образом на протяжении веков Тула была не только 
.•ужейной, но и самоварной столицей. Остается ею она и сей

час. Свидетельство этому—сравнительные данные по выпуску 
, моваров на предприятиях разных городов Советского Союза 

1990 г.
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Тула (завод «Штамп»)— 1 млн. 800 тыс. шт., 
Днепропетровск — 270 тыс. шт.,
Суксун— 150 тыс. шт.,
Самара— 100 тыс. шт.,
Санкт-Петербург— 50 тыс. шт.,
Нижний Новгород—50 тыс. шт.,
Орел—50 тыс. шт.
То есть Тула выпустила почти втрое больше самоваров, чем 

все остальные города вместе взятые. А на экспорт поставляла 
их только она: в страны Европы, Ближнего и Среднего Востока, 
Северо-Западной Африки, в Австралию.

Любой серийный тульский самовар—жаровой, электриче
ский, комбинированный, небольшой домашний или 45-литро
вый буфетный—это не только прибор для приготовления чая, 
но и украшение стола. Однако верх совершенства, истинное чу
до—сувенирные и штучные самовары. «Русское поле», «Поле 
Кулшсово», «Тула—город-герой», «Лесная быль», «Миру-мир», 
«Дружба народов» — каждый из этих образцов, выпущенный в 
подарок кому-то или в связи с каким-то событием, является 
произведением высочайшего мастерства и подлинного художе
ственного творчества. И 250-летие русского самовара завод от
метил замечательными изделиями— уникальным самоваром 
«Метелица» и 450-литровым буфетным. А к 170-летию со дня 
рождения нашего великого земляка Л. Н. Толстого изготовлены 
10 именных экземпляров, посвященных этому событию.

Ну, и как не назвать имена художников-дизайнеров завода 
Виктора Федоровича Волгина и его сына Вадима Викторовича 
Волгина, вдохновенное творчество которых, соединенное с по
летом мысли конструкторов, высочайшей квалификацией спе
циалистов, рабочих, дает нам возможность любоваться совер
шенством самого теплого искусства—самоварного.

Ни один гость Тулы сегодня не обойдет стороной наш музей 
самоваров. Превосходны музей самоваров на заводе* «Штамп» и 
ряд частных коллекций туляков.

Как-то так уж ладно все сплетается в тульской истории, 
что одно традиционное дело вызывает к жизни другое. Может 
быть, именно тульский самовар стал «виновником» возникнове
ния пряничного промысла в нашем городе. Ну, какой чай без 
сладкого пряника!

Но ведь тульские пряники не только вкусйы, они и очень 
красивы, потому что формы для них — пряничные доски— 
традиционно тоже делаются искусными мастерами, умение ко
торых пришло к нам из прошедших Веков. Жаль, что на сохра
нившихся пряничных досках того времени не стоят фамилии

345
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создателей. Да и сегодня это не принято делать. Но назвать 
следников прежних резчиков мы можем. Это В. Б. Соколов, 
В. Соколов, Н. В. Горчаков и другие. Покупая тульский пря- 
■, вспомните о них, как и о тех, кто выпек его вкусным, со- 
нив рецепты дедов-прадедов. И как хорошо, что к 850-ле-
5 города появился в нем музей, посвященный тульскому 

янику.

5? Самовар, пряник—это праздник. А если за столом и гармо- 
[ст, в руках которого тульская гармонь или тульский баян,— 
о праздник вдвойне.

> ' Гармонное дело в Туле возникло в XIX в. Тульский журна- 
“ ст и знаток истории гармонного дела И. И. Чинков в своей 

те «Тульский баян» приводит легенду, откуда «пошла есть» 
льскйя гармоника. В 1830 г. тульский оружейник Иван Евст- 
тьевич Сизов поехал на Нижегородскую ярмарку и увидел 
м инструмент, рождавший звуки сочные, глубокие, певучие 

‘понятно чем: складки вроде бы матерчатые да планки дере- 
нные с лопаточками да пуговками. «Это гармоника,— пояс- 
yi продававший предмет купец,—вещь редкая, заморская». И 
просил за нее неслыханную сумму 40 рублей. И до того гар- 
шечка понравилась Ивану, что не пожалел денег и привез ее 
мой. А дома по образцу изготовил такую же, что для туль- 
ого мастерового было несложно. Вот с этого образца вроде бы 
е и началось.

Но туляки не просто копировали инструмент. Они вносили 
него усовершенствования, добивались лучшего звучания, 

ричем Число мастеров-гармонщиков быстро росло, а вместе с 
‘м и количество их изделий. На ту же Нижегородскую ярмар- 
у, с которой, по легенде, привез в Тулу первую гармонику 
ван Сизов, по свидетельству нижегородской губернской газе- 
ы 1872 г., из Тулы доставлялось «по 2 тысячи коробов с гар- 
ониками, в каждом коробе по 120 штук и более».

Но вот если первые тульские гармоники были все-таки 
!епком с иноземной, то в 1870 г. Тула стала родиной первой 
,оматической гармонии—прообразом современного баяна. Со- 
■ал ее тульский музыкант-самородок, гармонист и дирижер 
жолай Иванович Белобородов. •
06 этом человеке, семья которого жила в Туле на Киевской 

лице, неподалеку от кремля, можно рассказывать много. И о
м, как он заложил собственный дом, чтобы создать оркестр 
родных инструментов, как не продал патент на свое изобре- 
ние иностранцам, сулившим ему большие деньги, как апло- 
фовал его оркестру Лев Толстой, как написал Николай Ива- 

овйч «Новоизобретенное руководство к игре на двухрядной
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хроматической гармонике», но, пожалуй, лучше всего тулякам 
и гостям Тулы посетить сохранившийся до сих пор и недавно 
отреставрированный дом Н. И. Белобородова в начале проспек
та Ленина, на котором установлена в его память мемориальная 
доска и в котором открыт музей создателя хромки. А здесь ос
тается добавить толькр одно. Слава Тулы как крупнейшего 
центра производства гармоний и баянов в XX в. еще и приум
ножена по сравнению с XIX в. Именно здесь в продолжение 
традиций гармонных дел мастеров из Чулковской слободы бы
ло организовано производственное объединение «Мелодия», 
занявшее в стране ведущее место по выпуску музыкальных 
инструментов. Серийные гармони и баяны, изготовленные 
здесь, любимы народом, а выполненные по заказам баянистов- 
профессионалов помогали им побеждать на многих междуна
родных и отечественных конкурсах.

В концертном зале, во Дворцах культуры, в городских 
кварталах и дворах Тулы можно услышать затейливые мело
дии, выводимые гармонью и баяном. А вот на улицах, если 
приглядеться к ним и немного пофантазировать, вы, возможно, 
представите себе перестук кузнечных молотов. Потому что 
внимательный глаз обязательно заметит на них «ажур металла 
рукотворный». Именно таким очень точным и поэтичным на
званием озаглавил свою книгу архитектор В. В. Куликов. Речь 
в ней идет о связи «художественного металла Тулы с архитек
турой города, с его окружающей средой».

Пройдите по старым улицам и переулкам — и на крышах 
домов вы пока еще увидите печные трубы, сказочно украшен
ные резными жестяными дымниками. Опустите взгляд ниже— 
и он порадуется затейливости водостоков из металла, порази
тельно органично сочетающихся с резными деревянными кар
низами и наличниками окон. Перейдите в центральную часть 
города-—и то тут, то там вам встретятся кружевные решетки 
оград, балконов, крылец, парапетов. Зайдите в старинные ка
менные дома — и на второй этаж вас обязательно поведут 
лестничные марши с изящным ограждением. Взгляните на 
флюгера башен кремля, на подзоры куполов церквей—и снова 
красота и мастерство, с которыми они выполнены, заставят вас 
остановиться и удивиться. Вспомните к тому же, что ограда 
Петербургского Летнего сада, которой не перестают любовать
ся многие поколения, сработана туляками, как и нередко 
встречающиеся другие архитектурно-оформительские элемен
ты из металла на улицах и зданиях двух российских столиц. 
Во всем этом еще одно доказательство непреходящей и бес
смертной славы тульских кузнецов.

V Говоря о том, какое чудо тульские мастеровые могут сотво
рить из металла, нельзя забывать: и сама отечественная 
металлургия начиналась в Туле с построенного здесь три с 

'лишним века назад первого доменного завода Московского го
сударства. И сегодня тульские металлурги выплавляют высо

кокачественный металл. Но не только плавят, а и ведут боль
шую научную, исследовательскую и опытническую работу, со

здавая и осваивая новые технологии. Достаточно сказать о 
значительном вкладе туляков в развитие таких направлений, 
как непрерывная разливка стали, порошковая металлургия, 

; производство феррованадия.
Конечно, в XX в., и особенно во второй половине его, туль

ская индустрия далеко вышла за рамки тех традиционных от
раслей, которые определяли ее предназначение в прошлом. 

; Машиностроение, радиоэлектроника, легкая и пищевая про
мышленность, производство строительных материалов получи- 

' ли также большой вес в экономике области. Но, безусловно, 
можно сказать, что, работая и в них, туляки творчески отно
сятся к делу, как это было всегда, как это умели делать преж
ние поколения.

А заканчивая эту главу, хочется, процитировать письмо в 
Тулу, написанное 25 лет назад великолепным художником-гра- 
фиком Аркадием Тюриным. Одним из главных дел его жизни 
стало создание в изобразительном искусстве образа Левши, до
стойного литературного воплощения этого легендарного масте
ра. Огромный цикл работ он посвятил этой цели, многие из ко
торых передал в дар Тульскому художественному музею.

В этом письме он делится своей мечтой. «А мечта моя вот 
какая... В Туле, в небольшом полукруглом, как подкова, зда
нии, открывается музей Левши. В нем уникальные творения 
тульских мастеров, их портреты и фотографии, все издания 
«Сказа...», на стенах иллюстрации к нему, может быть, даже 
фрески. Каждый зал—глава сказа о Левше. Эти главы будут 
прибавляться—их пишут делом наследники Левши. Такой му
зей может быть только в Туле».

Пока не сбылась мечта. А вдруг сбудется? Наверное, все 
поколения тульских мастеров проголосовали бы за это.

Б Е Р Е З Ы  Б Е Л Ы  И  Н Е Ж Н Ы

Есть город в России,
Где высятся трубы и домны,
Где в парке березы 
По-русски белы и нежны...
Вы с городом этим,
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Как с другом хорошим знакомы,
А мы в этот город 
С младенческих лет влюблены.

Благословенной памяти, ушедший из мира сего, когда шла 
работа над этой книгой, русский и тульский писатель Иван Фе
дорович Панькин, чей талант, безусловно, сравним с лесков
ским, автор изумительных своей народностью и художествен
ностью «Легенд о мастере Тычке» — учителе Левши, как-то 
рассказывал, что «тульские мастера, прежде чем приступить к 
исполнению нового заказа (а были они почти всегда важные, го
сударственные), обязательно мирились с родными и соседями, с 
которыми были в ссоре, шли в баню, чтобы очистить тело, затем 
в церковь —освободить душу от грехов, потом в лес, чтобы на
браться мудрости и терпения у природы, и только тогда брались 
за дело». Какой высочайшей духовностью веет от этого Обряда!

Тулякам всегда был близок лес с его красотой, мудростью, 
спокойствием. Он прятал и защищал их от врагов, кормил, ус
лаждал душу. С древности он был вокруг, а когда цивилизация 
отодвинула естественные лесные границы от города, обитатели 
его стали сами сажать деревья на окраинах. Так возникли пар
ки— Александровский, Белоусовский, Баташевский сад.

Один из них — Центральный парк Тулы— основал Петр 
Петрович Белоусов, имя которого и носит сегодня. Будучи с 
1889 г. санитарным врачом Тулы, Петр Петрович за сравни
тельно непродолжительное время сделал столько добрых дел 
для города, что навечно вписал свое имя в его историю. Он со
здал гигиеническую лабораторию, добился увеличения средств 
на организацию санитарного надзора и борьбу с эпидемиями, 
энергично искал пути снижения замусоренности Тулы, разра
ботал и применил метод обезвреживания нечистот с помощью 
почвы, повышая тем самым ее плодородие, создал ассенизаци
онные поля в Туле, которые при отсутствии канализации были 
настоящим спасением для города от эпидемий. Тула обязана 
ему и появлением первого водопровода. Но больше всего туля
ки знают и чтят Петра Петровича как создателя парка.

Раньше то была окраина Тулы, место большой городской 
свалки и выпаса скота. С приближением расстраивающегося 
города к этому месту возрастала опасность для него, так как 
свалка была потенциальным рассадником эпидемий. Белоусов 
предложил не заниматься вывозом мусора и загрязненной зем
ли отсюда, а покрыть территорию слоем чистого грунта и одно
временно посадить здесь деревья и кустарники. Решались сра
зу две задачи: ликвидировалась свалка, и население города по
лучало хорошую зону отдыха, своими руками посаженный лес.
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С трудом добившись от городских властей положительного 
ешения вопроса, Белоусов на свои средства произвел первые 
осадки. Постепенно благородство и полезность его замысла 
оняли все. В посадках стали участвовать гимназисты и рабо- 

е, интеллигенция города. Так на южной окраине на площади 
30 десятин и возник парк, сам по себе ставший памятником 

еловеку, прожившему всего 40 лет, из них лишь 7 —в Туле, 
о таких лет, которые сделали его имя незабвенным для туля

ков всех поколений.
Недавно сам парк официально стал называться парком 

[. П. П. Белоусова, а туляки давно уже величали его в разго- 
орах белоусовским. В 1960 г. в самом центре его был постав

лен памятник с надписью: «Основателю городского парка, са
нитарному врачу Петру Петровичу Белоусову. 1856—1896 гг.»

Сегодня Тула окружила парк со всех сторон, он оказался в 
ентре её, стал гигантскими легкими промышленного города. К 
арым белоусовским посадкам добавились новые, которые ту
ши сделали в конце 40-х гг., весной и осенью 1960 г. Почти 

50 га занимает парк в настоящее время. Около 12 из них — 
>уды. Более 50 видов деревьев и кустарников произрастают в 

ом, 40 видов птиц гнездятся и кормятся в зеленых зарослях, 
сть здесь и минизоопарк, созданный по инициативе работника 
ашиностроительного завода А. А. Бочарова на верхнем пруду 
примыкающей к нему территории.

Аттракционы, спортивные, игровые, концертные площадки, 
торговые павильоны и кафе размещены так, что буквально в 

га шагах от них можно насладиться пением птиц, шелестом 
стьев, иллюзией настоящего леса из белоствольных берез, 

*чной зелени елей и сосен.
Побывав в городе металлистов в 1918 г., Сергей Есенин ска- 

л о белоусовском парке: «Это самое лучшее, что есть в Ту- 
*». И в этот храм природы, созданный человеческими руками, 
: все времена года приходят тысячи туляков. Кто для отдох- 
вения, кто для развлечения, кто затем, чтобы подышать на- 
оящим лесным воздухом, кто для духовного очищения и 
•хновения.

Испокон веков шли туляки и в другие храмы, которые соз- 
ли своими руками. Почетный гражданин Тулы, протоиерей, 
ктор богословия Ростислав Романович Лозинский (1912— 
94 гг.) 25 лет своей жизни отдавший служению нашему горо- 
и горожанам, в своих очерках из истории Тулы «Страницы 
[увшего», изданных, к сожалению, тиражом всего в 600 эк- 

мпляров, пишет: «В те далекие времена (XII—XIII вв.— 
, В.) территорию нынешней тульской земли заселяло славян-
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cipe племя вятичей. В эти глухие места в 1215 г. для пропове
ди христианства пришел монах Киево-Печерского монастыря 
по имени Кукша. За ниспровержение идолов и бесстрашную 
проповедь Евангелия Кукша был замучен язычниками. Однако 
брошенное им семя не заглохло, и число христиан постепенно 
увеличивалось. Крещеные вятичи объединялись, совместно 
строили небольшие деревянные храмы».

Так начиналось. И эти первые ростки веры и духовности 
окрепли в веках.

«Многочисленные церкви Тулы,—пишет Р. Р. Лозинский,— 
являлись не только местом молитвы наших благочестивых 
предков, но и своего рода историческими вехами—ориентира
ми всей культурно-исторической жизни города...

Тула еще только зарождается, вся она Состоит из одного 
только Городища, обнесенного деревянным частоколом, а уже 
стоит среди нее храм Воскресения Христова (позже назывался 
Городищенский Воскресенский собор).

Тула строит каменный кремль—и в нем центром является 
деревянная поначалу церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(позже Успенский кафедральный собор).

Тула выступает за пределы кремлевских стен, образуются 
защитные пояса города, и ставят в них церкви: «Никола, что за 
валом», «Никола на Площади», «Георгий на Хопре», «Спас на 
горе», «Георгий на Ржавце».

Отогнали туляне в страшный день 22 июня 1552 года 
30-тысячную рать хана Девлет-Гирея, и в благодарность за 
спасение, на костях убиенных воинов, на месте, где особенно 
много полегло защитников Тулы, воздвигается монастырь в 
честь пострадавшего за правду Предтечи и Крестителя Иоан
на (позже'на этом месте был основан мужской «Предтечев мо
настырь»).

Поселяются рабочие-оружейники («самопальные мастера») 
в пригороде «Кузнецкая слобода», и воздвигаются здесь храмы: 
«Николо-Зарецкий», «Пречистенская, что в Гончарах», «Нико
ла на Кузнецах».

Страшная эпидемия чумы («моровой язвы») 1771 г. послу
жила поводом открытия тульских кладбищ и находящихся на 
них храмов Всехсвятского, Спасского и во имя Димитрия Со- 
лунского.

Район города, называвшийся «Чулково», в старину носил 
название «село Рождественское» по имени церкви, построенной 
среди села.

Панорама Тулы на рубеже XX столетия неотделима от 
множества храмов и колоколен. Всего в городе, считая вместе с 
домовыми, было 66 православных церквей». \
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1. Конечно, к началу XX в. не все строившиеся и действовав
шие ранее церкви сохранились, но можно себе представить, 

кколь чудесной была панорама города, украшенная куполами 
множества действующих церквей, сколь красив был перезвон 
шх колоколов.
к В последующие годы потери были еще более значительны
ми. Снесены и полностью утрачены колокольня Успенского со
бора в кремле, Кресто-Воздвиженская церковь, располагавша
яся на современной площади Челюскинцев, храм в честь Ка
ванской иконы Божией Матери (улица Металлистов), собор в 
честь Преображения Господня (место фонтанов у «белого до
ма»), храм в честь Сретения Господня (где памятник Мосину) и 
целый ряд других. Многие церковные сооружения были заняты 
'Под склады, мастерские, учреждения, утратили архитектурные 
| детали, подверглись естественному разрушению и переделкам, 
изменившим их облик. И хотя в последние десятилетия часть 
' сохранившихся православных культовых сооружений рестав
рирована, возвращена верующим, еще есть святые развалины, 
которых не коснулся мастерок реставраторов.

Тем не менее и жйтели, и гости Тулы могут сегодня позна
комиться с замечательными образцами церковного зодчества.

. Это самый старый из сохранившихся в Туле храм во имя Благо
вещения Пресвятой Богородицы, построенный в 1692 г. (Совет
ский переулок); упоминавшиеся уже Успенский собор в кремле, 
сооружавшийся с 1762 по 1766 г. вместо предшествовавших ему 
храмов, кладбищенская церковь во имя Всех Святых и коло

кольня, строившиеся с 1776 по 1863 гг.; храм в честь Преподоб
ного Сергия Радонежского — 1890-е гг. (пересечение улиц Ок

тябрьской и Пузакова); церковь во имя Святых 12-ти Апостолов 
(улица Оборонная, 94) начала XX в.; церковь Донской иконы Бо- 
жией Матери, воздвигнутая совсем недавно, в середине 90-х гг. 
нашего столетия на месте ранее существовавшей, но снесенной 
одноименной церкви XIX в. (улица Марата). Эти и другие туль
ские храмы несут печать времен их создания, разнообразны по 
архитектурным стилям. Далеко не все имена архитекторов, по 
чьим проектам создавались они, сохранились. И все-таки можно 
назвать некоторых из них, в частности — В. Ф. Федосеева, 
К. С. Сокольникова, М. А. Михайлова, А. Г. Бочарникова.

И еще одно хочется подчеркнуть: многие храмы строились 
а пожертвования частных лиц и на собранные туляками 
ньги.

О высокой духовности сообщества жителей города свиде- 
льствует не только отношение к Родине, природе, вере, но и 
, что здесь всегда было развито чувство сострадания к ближ- 
му. Не случайно во все времена в их среде находились люди,
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способные пожертвовать на помощь нуждающимся личные и 
весьма немалые средства. Вот всего один из множества при
меров.

Купец Дмитрий Яковлевич Ваныкин весь свой очень боль
шой капитал почти полностью расходовал на благотворитель
ные цели. На его средства были созданы коммерческое и ре
альное училища, богадельня при церкви 12-ти Апостолов, ноч
лежный дом. Он оказывал помощь всем средним учебным 
заведениям, просветительным, филантропическим и медицин
ским обществам Тулы, ряду церквей... Свое состояние завещал 
на строительство 30 домов для беднейших жителей Тулы, по
гашение долгов и строительство больницы. Всего на благотво
рительные цели завещал 2 миллиона рублей. Из них на боль
ницу— 325 тысяч. Она была освящена, названа именем Ва- 
ныкина и начала приём больных в 1908 г., через 8 лет после его 
смерти, состояла из 7 корпусов и была рассчитана на 90 чело
век. Хотя теперь она официально носит имя Н. А. Семашко, по 
праву и справедливости туляки называют ее и Ваныкинской и 
ставят вопрос о возвращении ей имени ее основателя.

Нужды тульского здравоохранения близко к сердцу прини
мали многие меценаты прошлых времен, Но прёжде всего на 
алтарь здоровья возлагали свое мастерство, свой подвижниче
ский профессиональный труд сами медики. В период основания 
и становления губернской земской больницы в конце 60-х гг. 
XIX в., от которой ведет историю Тульская областная боль
ница, ее возглавляли талантливые врачи и организаторы 
В. Г. Преображенский, А. М. Руднев. Кстати сказать, брат по
следнего М. М. Руднев, туляк по рождению, считается отцом 
русский онкологии. В XIX в. самоотверженно трудились на ни
ве тульской медицины отец писателя и врача В. В. Вересаева 
В. И. Смидович и, как уже говорилось, П. П. Белоусов. В XX в. 
заметный след в тульском здравоохранении оставили врачи 
3. К. Варшавская, И. Р. Дрейер, В. П. Грушецкий, Г. В. Собо
левский, В. Ф. Дагаев, П. А. Дубов, Л. Н. Тальрозе, Я. Г. Ротен- 
берг, Н. А. Гец, Д. В. Робустов, А. Н. Ростовцев, В. С. Гумилев
ская, Т. А. Белолипецкая, JI. Н. Краснова, Ф. Я. Джабаров,
А. А. Хадарцев, В. А. Пуганов, Е. И. Матчин и многие, многие 
другие. А Тула превратилась в город с разветвленной сетью 
поликлиник, больниц общего и специализированного профиля, 
в учебный и научный центр, где разрабатываются и осваива
ются новейшие методы лечения и медицинские технологии. И 
ведется эта работа не только в областной и некоторых других 
больницах города, но и в Тульском государственном универси
тете. Производство лазерных приборов для медицины совер
шенствует Тульский машиностроительный завод.

, Суждено было Туле сказать свое веское слово и в области 
азования. Имена двух великих подвижников педагогики 

~заны с нашим городом. В 1859—1862 гг. Лев Николаевич 
-стой, глубоко изучив постановку образования в России и 
границей, поднял вопрос о необходимости демократизации 

г, выступил против казенной запрограммированности и на- 
:дения тупой дисциплины в учебном процессе. В эти годы 
много сил отдает основанной им в Ясной Поляне школы 

~я крестьянских детей, издает педагогический журнал «Яс- 
я Поляна».

' Спустя несколько лет он пишет «Азбуку», затем «Новую 
«буку», для которых сочиняет оригинальные рассказы и пере- 
~жения сказок и басен, составивших 4 «Русские книги для 

ния», продолжает преподавание в Яснополянской школе.
С педагогическими воззрениями Л. Н. Толстого переклика- 
I и идеи Константина Дмитриевича Ушинского, выходца из 
>и чиновника Тульской казенной палаты. Он ратует, как и 

олстой, за демократизацию системы образования, всего про- 
" сса обучения и воспитания, за формирование в ходе его ак- 
[вной, творческой личности, подготовленной к физическому и 
ственному труду. Эти постулаты своего учения о педагогике 

'шинский провозглашает в педагогической теории и претворя- 
1г в практической деятельности, преподавая в Демидовском 

%ицее Ярославля, в Гатчинском и Смольном институтах. Автор 
„ чебников для народных школ, ряда пособий и исследователь
ских работ, к сожалению, не законченного им грандиозного 
«руда «Педагогическая антропология», К  Д. Ушинский по пра- 
у считается основоположником педагогической науки России. 

Идеи Толстого, Ушинского всегда использовались в органи
зации и постановке образования в Туле. Но, пожалуй, особен- 

о активно они стали изучаться, пропагандироваться, приме
няться в педагогической практике в последние десятилетия. 
«Серьезная и целенаправленная работа в этом направлении ве
лась и ведется Тульским государственным педагогическим 
университетом (ранее— институтом), областным институтом 
развития образования, педагогическими коллективами ряда 
•редних учебных заведений, в частности—школой «Возрож
дение».

Народное образование Тулы сегодня—это детские сады и 
колы, гимназии и лицеи, средние специальные и профессио- 
1льные учебные заведения, Тульский государственный уни- 
'рситет и Тульский государственный педагогический универ- 

ет, многочисленные филиалы и отделения столичных вузов, 
начительно расширивших спектр образовательных услуг, пре- 
оставляемых тулякам.
4 Энциклопедия городов и районов Тульской области
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Духовный потенциал любого города зависит от сложивших
ся здесь традиций в сфере культуры и искусства и, наверное, 
прежде всего от того, как хранятся эти традиции. Туле в этом 
отношении повезло. Тульский государственный архив содер
жит сотни тысяч документов и свидетельств разных эпох, ве
дет интенсивное изучение их. Редкий номер местной прессы 
обходится без публикаций, основанных на материалах архива и 
Тульского центра новейшей истории. Эстафету Приокского 
книжного издательства в деле подготовки и выпуска краевед
ческой литературы сегодня успешно несет созданное несколько 
лет назад издательство «Пересвет». С каждым годом, особенно 
в последнее десятилетие, множится количество музеев в горо
де. В объединение «Тульский областной историко-архитектур- 
ный и литературный музей» сегодня входят: краеведческий 
музей, литературный музей-усадьба В. В. Вересаева, музей 
«Некрополь Демидовых», мемориальный музей Н. И. Белоборо
дова, музей «Тульские самовары», музей «Тульский кремль». В 
городе созданы музей «Тульский пряник», муниципальный му
зей «Тульский некрополь», куда вошли Всехсвятское, Чулков- 
ское и Зареченское Спасское кладбища, действуют филиалы 
Яснополянского музея-усадьбы Л. Н. Толстого и Государствен
ного военно-исторического и природного музея-заповедника 
«Куликово поле» — муниципальный археологический музей 
«Тульские древности». Интересные экспозиции демонстриру
ются в выставочном зале «Тульский металл». Ну и, конечно, 
настоящими сокровищницами ценнейших экспонатов являются 
Тульский государственный музей оружия и Тульский худо
жественный музей с филиалами — выставочным залом на 
Красноармейском проспекте и музеем народного художника 
России, туляка Порфирия Никитича Крылова—одного из трех 
членов известного трио живописцев «Кукрыниксы». «Живым» 
музеем является созданный в 1987 г. «Зооэкзотариум», где экс
понируются редчайшие виды змей и ящериц, где содержат
ся некоторые виды рептилий и амфибий, еще не описанные 
наукой.

Старейшим культурным центром города является Тульский 
государственный академический театр драмы им. Горького. В 
декабре 1777 г., когда шли торжества, посвященные введению 
Тулы по царскому указу в ранг губернских центров, в переобо
рудованном соляном амбаре на южной окраине города состоял
ся первый спектакль: была сыграна комедия, М. Веревкина 
«Так и должно». С тех пор много артистических поколений 
сменилось на подмостках театра, а сам он несколько раз менял 
место жительства, пока в 1970 г. не переселился в специально

• для него построенное здание в бывшем пушкинском сквере на 
проспекте Ленина.
г История тульской драмы связана с такими актерами, как 
;М. Щепкин, П. Садовский. На его сцене гастролировали вели- 
жие П. Мочалов, М. Ермолова, О. Садовская, А. Южин. Сегод
няшние тульские театралы с любовью вспоминают такого за
мечательного режиссера, как Р. Рахлин, актеров В. Шевыреву, 
О. Карнович, И. Дуванина, К. Шорыгина, К. Шишкина, Г. Гор- 
штейна, П. Волкова-Мирского, А. Соловьеву, Е. Пчелкину, 
Н. Белоусова. Как и в прежние времена, многие спектакли те
атра проходят с аншлагами, ибо и сегодня работают здесь пре
красные мастера сцены: С. Сотничевская и Р. Асфандиярова, 
Н. Казаков и В. Жуков, О. Красикова и М. Матвеев — а, в об
щем, весь талантливый коллектив, ведомый главным режиссе- 
ром А. Поповым и директором театра С. Борисовым.

Многолетняя биография у тульских театров юного зрителя 
да кукольного «Волшебник», которые хранят и развивают тра
диции первого в России детского театра, основанного в 1779 г. 
.известным ученым, агрономом, писателем, деятелем культуры 
(|.из помещиков Тульской губернии Андреем Тимофеевичем Бо
лотовым в своем доме в городе Богородицке близ Тулы. Нашел 
в новейшей истории свою нишу и своего зрителя муниципаль
ный театр «У Толстовской заставы», созданный и руководимый 
.А. Беловым.

Вот уже более 60 лет радует туляков концертными про- 
гаммами собственных артистов и коллективов, а также звезд 
отечественного и мирового музыкального, театрального искус

ства областная филармония, одна из крупнейших в России. 
."Как всегда в напряженном ритме работает горячо любимый го
рожанами цирк.

* Литературная биография г. Тулы связана с творчеством 
'большого отряда краеведов и мемуаристов, запечатлевших в 
своих трудах местные историю, быт, нравы. Это—И. В. Фуни- 

^юв (конец XVI —начало XVII вв.), А. Булыгин, В. А. Левшин,
, к. Ф. Афремов, Е. И. Раевская (XVIII—XIX вв.), И. Н. Сахаров, 
Я. Е. Северный, Н. И. Троицкий, А. П. Рудаков, Г. В. Соболев
ский (ХГХ—XX вв.), В. Н. Ашурков, В. Н. Уклеин, М. Ф. Щерба

кова, М. А. Дружинин, В. В. Куликов, Н. А. Милонов, С. А. Рас- 
'Ьаднев, М. Н. Тылкин (XX в.).

Неразрывна связь г. Тулы с именами таких замечательных 
/писателей, как М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. и Н. В. Успен
ские, В. В. Вересаев и, конечно, с жизнью и творчеством гения 
'Мировой литературы Л. Н. Толстого.

В историю литературной советской Тулы вписали свои 
Страницы прозаики и поэты: М. Н. Кольчугин, Л. Н. Кондырев,
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Н. Я. Москвин, М. Ф. Чумандрин, И. А. Минутко, А. В. Кузне
цов, В. Я. Лазарев, Н. Д. Парыгина, А. Г. Лаврик, И, Ф. Пань- 
кин, С. И. Галкин, В. Г. Ходулин.

Культуру города невозможно себе представить без произ
ведений скульпторов Арнольда Чернопятова, Сергея Семенова, 
Марии Прокофьевой, живописцев Надежды Ковтуновой, Ана
толия Калинникова, Евгения Жидкова, графики Василия Гиль
берта, Юрия Ворогушина, Юрия Козловцева, керамики Влади
мира Сахненко; без Тульского государственного хора и соли
стов филармонии: Александра Семина, Якова Нускольтера, 
Вячеслава и Тамары Сладковых, Ларисы Деевой, Геннадия 
Шеверева, без муниципального оркестра «Ясная Поляна» под 
управлением Виктора Синьковского, без песен Иосифа Михай
ловского...

Имеет свой особенный оттенок Тула спортивная. И связан 
он в первую очередь с существованием в городе старейшего в 
России трека, ведущего свою историю с 1896 г. Более 200 туль
ских спортсменов-велосипедистов, победителей первенств Рос
сии и Советского Союза называет в своей книге «Моя любовь— 
велосипед», выпущенной в 1976 г., М. Н. Тылкин, указывая, что 
эти данные неполные. С учетом того, что с 1976 г. уже минова
ло более 20 лет, можно с уверенностью сказать: их, чемпионов- 
велосипедистов, у нас было раза в два больше. А число завое
ванных в гонках золотых медалей вряд ли возможно подсчи- 

- тать. Во всяком случае их несколько тысяч. Так что Тула — 
город не только оружейный, самоварный, пряничный, но и ве
лосипедный. И это известно не только в России, но и в мире, 
так как туляки выступают на мировых, первенствах, олимпий
ских играх, крупнейших международных турнирах и составля
ют серьезную конкуренцию спортсменам таких велосипедных 
стран, как Франция, Италия, Бельгия... Имена 3. Дьяконовой, 
Л. Разуваевой, Т. Гаркушиной, Л. Кочетовой, братьев Д. и 
Г. Соловьевых, В. Федина, М. Пушкина, Б. Романова, В. Леоно
ва, В. Петракова, С. Копылова, десятков других чемпионов-ве- 
лосипедистов знают и чтут туляки—большие ценители вело
спорта.

Но история Тулы спортивной связана не только с победами 
на полотне трека. В. Абаулин и А. Гетманский (шашки), А. Ко
тов, А. Сузтин, А. Карпов (шахматы), О. Закуренов, Е. Рабая 
(стрельба), Р. Белова, Е. Гришин (коньки), А. Додонов (лыжи) 
также прославили город. В последние десятилетия больших ус
пехов добиваются тульские борцы, мастера подводного плава
ния, художественной гимнастики, а 90-е гг. знаменуются дости
жениями в таких коллективных и всеми любимых видах спор
та, как футбол, баскетбол, волейбол. '
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Издавна в России родилась традиция присваивать особо от- 
ичившимся горожанам звание Почетных граждан. Она воз- 
икла в 1832 г. До Октябрьской революции 1917 г. для того, 
тобы присвоить это звание, городская Дума должна была при
ять специальное решение, а затем ходатайствовать о под- 
ержке его перед губернатором, Министром внутренних дел, 

„дмитетом министров. Узаконивалось оно лишь после высочай
шего повеления о присвоении звания. После революции звание 
^ыло упразднено, но позже традиция возобновилась.

В Туле в 1966 г. решением горисполкома было утверждено 
Положение о звании «Почетный гражданин города Тулы». Пра- 
Ы) присваивать его было предоставлено горисполкому, а теперь 
, ©но перешло к возродившейся городской думе.

По неполным данным, в XIX и XX вв. это звание было при
своено 62 гражданам. Из них до революции — 13-ти. В 1865 и в 
1877 гг. его удостоились 2 государственных чина: генерал-лей
тенант, начальник губернии Петр Михайлович Дараган и тай
ный советник, губернатор Сергей Петрович Ушаков. В XIX и 
"ачале XX вв. Почетными гражданами Тулы стали купцы 

,^ван Денисович, Василий Иванович, Иван Иванович, Петр 
Иванович Сушкины, Иван Михайлович и Петр Михайлович 
^Васильковы, Игнатий Козьмич Платонов, Аким Тимофеевич и 
Гавриил Тимофеевич Воронцовы, заводчики Владимир Семено
вич Теплов и Александр Степанович Баташев.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что на- 
нвду с другими заслугами при присвоении звания учитывались 

, .яаготворительные дела получивших его. Все из упомянутых 
купцов и фабрикантов отличались именно этим благородным 
качеством.

Среди тех, кому присвоено звание «Почетный гражданин 
_,рода Тулы» е 1966 г., организаторы и участники обороны го
да в 1941 г.: Василий Гаврилович Жаворонков —первый сек- 
тарь обкома и горкома партии, председатель городского Ко- 
дтета обороны, Александр Васильевич Калиновский— второй 
кретарь обкома партии, Николай Иванович Чмутов — предсе- 

атель облисполкома, Андрей Лаврентьевич Гетман — комай- 
р 112-й танковой дивизии, Анатолий Петрович Горшков — 

омандир Тульского рабочего полка, Михаил Трофимович Бон
даренко— командир 732-го зенитно-артиллерийского полка, 
Михаил Харитонович Данилов—помощник начальника штаба 
йолка, Евдокия Ивановна Прокофьева — секретарь Зареченско- 
Го райкома ВЛКСМ, Николай Гаврилович Есипов — командир 
Партизанского отряда «Осоавиахим»;

конструкторы оружия, руководители и работники пред
приятий оборонной промышленности: Федор Васильевич Тока
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рев—конструктор, Владимир Николаевич Рогожин—гене
ральный директор НПО «Сплав», Аркадий Георгиевич Шипу
нов—генеральный конструктор и начальник Конструкторского 
бюро приборостроения, Вадим Сергеевич Усов — генеральный 
директор АК «Туламашзавод», Дмитрий Васильевич Рома
нов—директор Оружейного завода, директор НИИ, Евгений 
Николаевич Сабинин — директор Оружейного завода, Генна
дий Александрович Пушкин—слесарь-лекальщик Оружейно
го завода, дважды Герой Социалистического Труда;

военачальники: Александр Иванович Лебедь —генерал- 
лейтенант, командир Тульской воздушно-десантной дивизии, 
Василий Андреевич Кулев — генерал-лейтенант, начальник 
ТВАИУ;

партийные и советские работники, ветераны партии, руко
водители общественных организаций, религиозные деятели: 
Сергей Михайлович Шалашников — председатель Тулгорис- 
полкома, Николай Павлович Малыгин—зам. председателя обл
исполкома, Виктор Александрович Пастухов—первый секре
тарь Тульского горкома КПСС, Екатерина Михайловна Дагае- 
ва, Петр Андреевич Овчинников—ветераны партии, Людмила 
Васильевна Ветрова—председатель Тульской городской орга
низации женщин, Николай Александрович Серегин—пред
седатель думского областного совета ветеранов, Ростислав Ро
манович Лозинский—доктор богословия, протоиерей, Лев Пав
лович Махно — ректор Тульской православной классической 
гимназии, настоятель ряда храмов города;

руководители предприятий: Яков Давыдович Гиберт— 
директор муниципального пассажирско-транспортного пред
приятия «Тулгорэлектротранс», Петр Яковлевич Богданов — 
директор муниципального электросетевого предприятия «Ту- 
лагорсвет», Григорий Афанасьевич Чепурной — генеральный 
директор ОАО «Газстройдеталь»;

врачи: Александра Филипповна Смолянская—терапевт, 
заслуженный врач РСФСР, в течение 30 лет депутат горсовета 
депутатов трудящихся, Людмила Михайловна Краснова—зам. 
главного врача областной больницы, председатель областного 
отделения Союза женщин России;

космонавты: Евгений Васильевич Хрунов, Валерий Влади
мирович Поляков;

деятели науки, культуры, литературы, искусства: Николай 
Антонович Сорокин — кандидат педагогических наук, профес
сор ТГПИ, Вадим Николаевич Ашурков—доктор исторических 
наук, профессор ТГПИ, автор многих работ по истории Тулы и 
русского оружейного дела, учебника «Историческое краеведе
ние», Николай Александрович Милонов—кандидат филологи-
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:ких наук, профессор ТГПИ, автор многих работ по литера- 
е, литературному краеведению, Порфирий Никитич Кры- 

в—действительный член Академии художеств СССР, народ- 
лй художник СССР, Герой Социалистического Труда, Иван 
орфирьевич Грызлов — заслуженный архитектор России, 

итрий Дмитриевич Смирнов — заслуженный архитектор 
ссии, Вячеслав Иванович Боть — научный сотрудник музея 
В. Вересаева, заслуженный работник культуры РФ, Сергей 

ндреевич Рассаднев — учитель, краевед, автор ряда книг о 
уле и туляках, Николай Павлович Пузин — старейший со- 
удник музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», автор 
огих работ о Л. Н. Толстом, его родных и близких, потомках, 

(«служенный работник культуры РСФСР, Иван Федорович 
Йанькин— писатель, автор книг «Легенды о мастере Тычке», 
^айны, старого колчана» и др., Наталья Деомидовна Ларыги- 

—писатель, автор романа «Вдова», повестей «Варварино по- 
•», «Судьба врача», других произведений, Иосиф Александро- 
ч Михайловский—дирижер, композитор, директор Тульской 

гилармонии, художественный руководитель Тульского госу- 
арственного хора, народный артист и заслуженный деятель 
скусств России, Татьяна Александровна Демидова, Евгения 
'вановна Пчелкина — актрисы Тульского государственного 

академического театра драмы, народные артистки России; 
спортсмены: Любовь Кузьминична Кочетова — чемпионка 

ipa по велоспорту, председатель правления Тульского добро- 
:льного общества «Жители блокадного Ленинграда», Анато- 

'дий Евгеньевич Карпов—гроссмейстер, неоднократный чемпи- 
мира по шахматам.

Сколько талантов родила тульская земля! От тех кудесни- 
£в металла, которые послужили прообразом Левши, до космо- 
авта-исследователя, врача, Героя Советского Союза, Героя 

~ рссийской Федерации, Почетного гражданина Тулы Валерия 
, ладимировича Полякова, в своем втором космическом полете 

Постановившего рекорд продолжительности пребывания в кос- 
j|pce—437 суток и 18 часов. Этим он доказал возможность для 
Человека путешествий к планетам Солнечной системы. И они, 
фти путешествия, обязательно состоятся. Лишь бы не оскудела 
Россия и планета Земля такими руками, как у тульского Лев- 
рш, такими умами и душами, как у Льва Толстого.



УЗЛОВАЯ
Узловая. Город Тульской обл., центр Узловского р-на. Рас

положен в центре Среднерусской возвышенности с координа
тами 54° северной широты и 38° восточной долготы, что в 50 км 
от Тулы и в 230 км юго-восточнее Москвы. Ж. д. магистралями 
связан с Москвой, Донбассом, Ряжском, Тулой, автомагистра
лями с Рязанью, Тулой, Москвой, Воронежем.

Население — 86,44 тыс. чел. (1996). Еще совсем недавно У. 
была одним из ведущих центров Мосбасса. Огромное количест
во добытого здесь за полвека бурого угля сыграло свою роль в 
развитии экономики всего Подмосковья. Наряду с углем в нед
рах района залегают качественные глины, гипс, каменная соль, 
известняк, торф, другие полезные ископаемые, которые ис
пользуются местными предприятиями, например, АО «ОРГ- 
СИНТЕЗ» — соль, кирпичные заводы — глину, строительные и 
дорожные организации — щебень, ТОО «Агрокомплекс» — ми
неральную воду «Куликовское поле».

Особенностью гидрографии района является его местополо
жение на водоразделе Волго-Окского и Донского бассейнов. 
Речки и ручьи равнинного типа, большое количество родников, 
остатков болот, прудов формируют водный режим района. 
Крупными реками являются Дон с притоками Бобрик и Люто- 
ричь на востоке. Шиворонь — на западе района. В с. Люторичи 
более 60 лет продуктивно работает рыбхоз.

Следующей природной особенностью района является сме
шанный лесо-степной характер растительности и животного 
мира. Интенсивная хозяйственная деятельность, высокая плот
ность населения привели к сокращению численности видов 
флоры и фауны, поэтому сегодня территория является резерв
ным охотничьим участком. Большая часть лесных насаждений 
сделана в последние 40 лет. Особенно полезными оказались ле
сополосы автомагистралей и границ полей, оврагов.

В связи с деятельностью шахт значительно изменился 
ландшафт: появились участки подвалки, заболоченные участ-

' ; : • ' - ■ ' : ■■ : 1 ' " ' / '  ' ' " .  ■'

' ки. С течением времени почвы тоже изменились, сегодня ос- 
1 новными являются выщелоченные и оподзоленные черноземы. 
На территории района расположены земли 1 совхоза, 18 СПК, 
63 фермерских хозяйства. Общая площадь района 689 кв. км 
(631 кв. км без территории МО г. Донской), что составляет 2,5 % 
площади Тульской обл. В том числе 27 кв. км занимают город и 
поселки, кстати, пос. Дубовка является крупнейшим поселком 
Тульской обл. Население района на 1 января 1998 г. составляет 

f  96,9 тыс. чел. Демографическая картина района очень ухудши- 
лась в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

; Муниципальное объединение «Город Узловая и Узловский 
район» граничит с Новомосковским р-ном на севере, Кимов- 

1 ским— на востоке, Богородицким— на юге, Киреевским — на 
западе.

Своим рождением У. обязана проведению железной дороги. 
В 18721г. от г. Скопина до Тулы с целью изыскать возможность 
прокладки железнодорожного полотна работала экспедиция, 
которая и подтвердила такую возможность. Помещики Шахов
ские, Оболенские, Воейковы и др., желавшие выгодно продать 

■) землю под железную дорогу, сделали все, чтобы она прошла 
' по их владениям. Компания Ряжско-Вяземской ж. д. и купи- 
!. ла участки местных землевладельцев, увековечив их в назва
ниях станций: Оболенской, Бобрик-Донской, Хрущевской и др.

I Ст. 2-го класса Хрущевская была спроектирована как узел 
! 3 направлений на Ряжск, Елец, Тулу. Это определило ее значе

ние и в последующем самое название. Строительство началось 
в 1873 г., регулярное движение открылось 15 декабря 1874 г., а 
в июле 1877 г. станция была переименована в Узловую. Так с 
самого основания называли ее железнодорожники в обиходе, а 

■ затем и в документах. Получилось, что сам народ назвал стан- 
, цию и, следовательно, поселок при ней. Ритм движения поез

дов, гудки паровоза определили судьбу города.
Застроенный на помещичьих землях пос. У. административ- 

/ но подчинялся Супоневской вол. Богородицкого у. Волость 
) состояла из 25 деревень и 2 сел, к которым примыкали поме- 
1 щичьи угодья: с. Супонь, деревни Свиридово, Воейково, Биби- 
1 ково, Торбеевка, Хованка, Кондрово — поместья Н. А. Чесно- 
1 кова (800 десятин); с. Высоцкое—хутор князя Долгорукого 
1 (200 десятин); Полунине—поместья Ф. Ф. Полунина (200 деся
тин); в деревнях Полунино-Малое, Ламки—поместья О. Я. Го- 

; ликова (300 десятин); в деревнях Ореховка, Чижовка, Сычевка, 
Гудаловка—поместья И. С. Дергановой (300 десятин); в дерев
ьях Черемуховка, Дубовка, Любовка— поместья Кузнецова 
(350 десятин); в деревнях Засецкое, Данилове, Пашково, Хру- 
щево— поместья Денельт (100 десятин); в д. Хитрово — поме
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стья А. А. Заварзина (100 десятин); в деревне Заварзино—по
местье В. А. Заварзина (200 десятин); в деревнях Синяевка, 
Малая Россошка, Брусянка—поместья А. А. Меньшикова-Дол
горукого (200 десятин). Супоневская вол. насчитывала, по дан
ным 1911 г., 3605 жителей деревень. С. Супонь (Супонево)-Тро- 
ицкое свое второе название получило от названия храма, по
строенного в честь Святой Троицы, а Супоневом называлось, 
вероятно, по имени помещика—владельца села.

Станция постоянно росла, становясь все более важным цент
ром Сызрано-Вяземской ж. д. В 1895 г. открылась единственная 
на дороге казенная больница с 6 отделениями на 60 коек. В У. 
было полностью переведено Скопинское депо (12 паровозов, 
семьи паровозных бригад). Вместе с тем рос и поселок: открыва
лись пекарни, трактиры, лавки. Самым крупным дельцом среди 
узловских купцов был Григорий Дмитриевич Коробов, лабазы 
его находились на 2-й Садовой. На втором месте был торговец 
зерном Дмитрий Миронович Сафронов, его лабазы можно было 
увидеть еще в 60-е годы также на ул. 2-й Садовой (ныне ул. Ни
колая Трегубова). Поселок рос, в основном, за счет естественно 
тянувшихся к нему окрестных деревень: Сычевки, Свиридово, 
Дубовки. Они и поставляли «железке» рабочую силу и хлеб. Му
жики пограмотнее, посмекалистее строились ближе к станции и 
незаметно сближали село с городом, пока сами деревни не во
шли в город, как его составные части.

Центром поселка были вокзал, привокзальная и базарная 
площади. Узловский вокзал был небольшим, но очень уютным. 
На платформе стояла высокая пожарная каланча, па которой в 
сильные морозы вывешивался белый флаг, тогда все узловские 
школьники знали, что в школу можно не ходить. На небольшой 
привокзальной площади всегда стояли телеги и пролетки в 
ожидании пассажиров. Движение пассажирских поездов в на
чале века через У. было немалое. Курьерские (скорые) поезда 
Санкт-Петербург — Владивосток проходили через станцию 
2 раза в неделю. Ежедневно проходили пассажирские поезда 
Москва — Елец, Вязьма — Сызрань, Елец —Тула, Москва — 
Сызрань, почтовый Санкт-Петербург—Челябинск.

С привокзальной площади дорога шла на базарную пло
щадь (ныне площадь Советская), где располагались магазины 
государственные и частные: пекарня Парамонова, парикмахер
ские Бениханова и Попова, трактир купца Касталындина, 
Пекарня Громыхалина, дом сапожника Замятина, дом купца 
Копанева. На площадь в базарные дни съезжались крестьяне, 
торговали овощами, домашней птицей, поросятами, мукой, 
фруктами и пр. Пос. У. постепенно стал торговым центром Су
поневской вол. В нем было 24 магазина, 5 зерноссыпных лаба-
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180B, 3 трактира, гостиницы Чеснокова, мясная лавка Морозова, 
«птека и государственная винная лавка («монополька»). Все 
Купцы были хорошо известны узловчанам, частные дома неко
торых из них и по сей день сохранились в У. в районе нынеш- 

ей Советской площади. Купец Морозов в начале века зани- 
ался книжной торговлей. Булочные имели купцы Парамо

новы, Кружковы, Громыхалины. Мясом торговали Морозов, 
Суриков, Кучеров, Подречный, аптеками владели Архангель
ский и Гордон. Купец Соломанидин торговал мануфактурой, 
Мазурин — скобяным товаром, Веляевский — лесом и вином, 
Купец Копанев имел пекарню и торговал хлебом.

Был в У. и небольшой кирпичный завод Чекмазова. Кирпич 
делали кустарным способом, и шел он, в основном, для нужд 
узловчан. Имелись 3 мельницы, которые принадлежали узлов
чанам Тоболину, Васильеву, Иванову, а также небольшая част
ная кузница купеческой семьи Комовых. От Базарной площади 
'тянулись улицы-дороги к ближайшим деревням Каменка, Во- 
ейково, Свиридово с названиями Грязевская (ныне Советская), 
^Успенская (Первомайская), 1-я Садовая (им. Н. Трегубова), 2-я 
Садовая, Дачная (Гагарина), Театральная (Горбунова). Теат
ральной улица названа потому, что здесь жил купец Байбаков 
И  у него в саду был сарай, где узловская интеллигенция устра
ивала спектакли и музыкальные концерты.

В основном все дома были одноэтажные, двухэтажных до
мов в У. было несколько: дома купцов Чеснокова и Копанева, 
служебные казенные дома на ул. Железнодорожной, построен
ные в 70-х годах XIX в. и простоявшие сто с лишним лет. За 
плодовым садом купца Байбакова была сделана площадка для 
игр. Стоял высокий телеграфный столб с колесом на «макуш- 
&е» и привязанными к нему веревками с кожаной петлей на 
конце— «гигантские шаги», любимое развлечение для молодых 

;парней в то время. Очень распространенной была игра в «го
родки». Иногда из Тулы приглашали артистов, и тогда пожар- 
ный сарай превращался в театр (пока не сгорел), часто ставили 
спектакли и своими силами. Но, в основном, узловская интел
лигенция ездила за развлечениями в Тулу.

Главная улица У., Железнодорожная, была застроена двух
этажными домами. Остальная часть поселка по большей части 
одноэтажными домиками, утопавшими в зелени садов. У., как и 
Многие станции Сызрано-Вяземской ж. д., была одним из пунк- 

;ТОв сбора, погрузки зерна, отправляемого на запад и далее за 
 ̂границу. Кроме того, по дороге везли бакинскую нефть и дон
басский уголь. Дорога определяла жизнь железнодорожников. 

[Пропускная способность станции в сутки в 1909 г.— 11 пасса
жирских пар поездов, 21 товарный. Грузооборот станции со
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ставлял 6 387 403 пуда. При с. У. находилось основное депо, по
мещающееся в 3 зданиях, в которых стояло 94 паровоза. Пас
сажирские паровозы отапливались нефтью, а остальные—уг
лем. Мастерские выполняли работу по текущему ремонту па
ровозов, всего за 1909 т. было отремонтировано 70 паровозов. 
Водоснабжение ст. У. производилось из р. Любовка. При стан
ции имелся элеватор на 200 000 пудов. Кроме того, здесь был 
расположен питомник для выращивания самых разнообразных 
пород деревьев и кустарников, которые использовались для 
живой изгороди, а также для посадки в станционных садах и 
жилых домах.

Ст. У. стала центром медицинской помощи для многих лю
дей. Врачебный участок Узловской больницы был очень велик: 
от У. до Криволучья, от У. до Клекоток, от У. до Турдея, а ког
да построили линию на Венев, то первое время Узловский вра
чебный участок доходил до Ожерелья. Главным врачом боль
ницы был тогда Аркадий Мартынович Идельсон. В 1910 г. на 
должность фельдшера Узловской железнодорожной больницы 
был назначен Максим Яковлевич Сухих, проработавший здесь 
более 50 лет. При больнице была аптека, лекарства получали 
из Москвы, некоторые делали сами, больные получали лекар
ства бесплатно. С детьми квалифицированных служащих стан
ции (начальники служб, машинисты, мастера) немного занима
лись культурно-просветительской работой жены начальников 
служб и учителя железнодорожной школы—Лидия Дмитриев
на Львова (жена начальника службы пути), Софья Даниловна 
Идельсон (жена главного врача больницы), учителя Таисия 
Матвеевна Воскобойникова, Антонина Ильинична Черкасова, 
Алексей Васильевич Смирнов. До революции 1905 г. в Супонев
ской вол. существовала земская школа в с. Супонь.

Ритм провинциальной торговли, полукрестьянского-полуме- 
щанского быта поселка все Чаще нарушались различными со
бытиями. В 1879 г. отсюда на суд в Москву, получивший все
российскую огласку, повезли 34 крестьян, участников восста
ния в с. Люторичи, имении Бобринского. В 1904 г. узловские 
железнодорожники вместе с шахтерами бобриковских копей 
провели первую маевку. Осенью 1905 г. революционная волна 
докатилась и до У. Железнодорожники приняли активное уча
стие во всероссийской политической стачке, о чем 21 октября 
поведал тульский губернатор Осоргин министру внутренних 
дел. Основное ядро забастовщиков составляли паровозники. В 
депо и на вокзале шли митинги и собрания, В январе 1906 г. из 
Санкт-Петербурга в Сибирь через станцию проследовал поезд 
с карательным отрядом. В середине 1906 г. в У. начались обы
ски и аресты. 12 узловских железнодорожников (среди них—
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машинисты А. В. Крылов, В. Е. Муравьев, И. П. Рыбин, 
слесари паровозного депо— М. Н. Букин, И. П. Филюткин, 
Н. М. Михайлов, И. А. Шведов) были арестованы и доставлены 
в тульскую тюрьму. Через 40 дней они были выпущены, но 
вошли в число неблагонадежных. В конце 1906 г. пришла весть: 
по приговору военного суда от 1 сентября 1906 г. за участие в 
Свеаборгском восстании был лишен воинского звания, исклю
чен с военной службы и расстрелян матрос флотской роты, 
бывший машинист депо У. Вячеслав Евгеньевич Муравьев.

Русско-японская, а затем первая мировая война подняли 
военно-стратегическое значение Сызрано-Вяземской ж. д. и, 
следовательно, У. Здесь строится новое веерное депо, расширя
ются мастерские, население выросло до 2 тыс. чел. 1 августа 
1914 г. в У. пришло известие о начале первой мировой войны. 
Ст. У. в связи с ростом воинских перевозок приобрела исклю
чительно большое значение. Для увеличения пропускной спо
собности поездов во время войны было завершено строительст
во веерного депо и открыта упомянутая выше железнодорож
ная ветка Узловая—Венев, давшая прямой выход поездам на 
Москву. При больнице был открыт лазарет для лечения ране
ных. В городе появились пленные, их называли в народе «авс
трияками». Использовались они на различных строительных 
работах. Многие из них подрабатывали на ремонте частных 
квартир и домов.

Февральская и Октябрьская 1917 г. революции встряхнули 
всю Россию. Новые лозунги, новые дела, новые проблемы вы
двинули новых людей. Идеологические разногласия разделили 
и узловчан. Так, в феврале власть на узловском участке дороги 
взял меньшевистский ревком во главе с машинистом Бурцевым 
и только в мае 1918 г. большевистский ревком во главе с быв
шим машинистом И. И. Рузинским начал осуществлять меро
приятия Советской власти, хотя еще 1 января она была провоз
глашена в Богородицком у. Большую роль в укреплении Совет
ской власти сыграло создание 9 мая 1918 г. коммунистической 
ячейки, инициаторами чего были И. П. Слепцов (Завенягин), 
И. И. Рузинский, Ф. И. Жуковский, А. П. Завенягин. Именно Ав- 
раамий Завенягин, 17-летний коммунист, в августе 1918 г. го
товил и проводил собрание жителей по избранию первого по
селкового Совета. Кстати, выдающимся руководителем, 20 лет 
возглавлявшим Госплан СССР, тоже стал узловчанин Н. К. Бай
баков. Первая годовщина Октября в У. была отмечена митингом 
и похоронами погибшего при подавлении кулацкого мятежа в 
Каменке милиционера И. М. Беклемищева, его именем названа 
одна из главных улиц города. Беды и тяготы гражданской вой
ны, экономический спад достались и узловчанам. Но, как и по
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всюду, появились ростки нового. Например, в мае 1919 г. роди
лась комсомольская организация, проведены первые субботни
ки. Важным событием, поднявшим роль У., стало создание с 
1 августа 1924 г. Узловского р-на, объединившего к 1926 г. 7 во
лостей с 19 сельсоветами.

Значительный по территории сельскохозяйственный район 
с 1929 г. стал центром грандиозного по тем временам строи
тельства Бобриковского энергохимического комбината. Новая 
железнодорожная ветка с 1927 г. через Венев соединяла строй
ку с Москвой. В 1930—31 гг. были выделены самостоятельные 
Бобриковский (Сталиногорский—Новомосковский ныне) и Дон
ской (упраздненный в  1957 г.) районы. И в самой У. шло огром
ное строительство: закладываются первые шахты (1, 2, 3, 4, 
7, 8). Население поселка возросло до 15 тыс. чел., росли Север
ный и Южный городки, Красная Узловая. В 1940 г. родились 
поселки Дубовка и Горняцкий.

11 сентября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР У. преобразована в город. В 1940 г. создан трест «Уз- 
ловскуголь». Сельское хозяйство района тоже достигло высокого 
уровня, например, госконезавод «Шаховской» в 1935 г. занял 1-е 
место в СССР, в 1940 г. 8 колхозов были участниками ВСХВ.

Мирные планы и надежды перечеркнула война. 12 октября 
1941 г. У. впервые бомбили, а потом — ежедневно, вплоть до
13 мая 1943 г. Но важный транспортный узел работал без оста
новки, кроме периода оккупации, восстановления. Тула в ок
тябре, а У. в ноябре стали на пути танков Гудериана к Москве. 
14—21 ноября 239-я стрелковая дивизия под командованием 
Г. А. Мартиросяна защищала 30-километровый участок фронта 
с центром в У. Сибиряки, героически сражаясь, вышли из ок
ружения, .лишь получив приказ 50-й армии. В братских моги
лах покоятся останки погибших защитников России, в центре 
города 3 июня 1967 г. впервые в Тульской обл. был зажжен 
Вечный огонь. «Черная пятница» 21 ноября 1941 г. ознаменова
лась первыми жертвами. За 3 недели «нового порядка» фаши
стами были казнены, замучены, расстреляны более 30 чел. 
Среди них коммунисты братья Е. И. и Т. И. Лапшины, в их 
честь названа одна из улиц города. Памятное событие—день 
освобождения города — тоже увековечено в названиях улиц:
14 декабря и имени генерала Васильева (командира 108-го ка
валерийского полка 2-го гвардейского кавкорпуса, освободив
шего город). Недолго, но храбро действовала в период оккупа
ции диверсионная группа под командованием В. М. Климова. 
Она выводила из строя связь, уничтожила несколько машин, 
собирала разведданные.

Сразу же после освобождения узловчане взялись за восста-
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новление железнодорожного узла и шахт. Уже через 2 недели 
/началось движение поездов, а шахтеры через 2 месяца начали 
выдавать уголь, продолжая восстанавливать хозяйство в тяже
лых условиях зимы 1941—1942 гг. В июле 1942 г. шахта № 2 
«Узловская», единственная в Мосбассе, была награждена орде- 

1Н0М Трудового Красного Знамени, были отмечены наградами 
/более 20 шахтеров и железнодорожников. Учитывая особую 
/ важность подмосковного бурого угля для местной промышлен- 
; ности и энергетики, Узловский р-н в декабре 1942 г. был вклю
чен в состав Московской обл. (возвращен в Тульскую в марте 

, 1957 г.). Стратегические задачи: бесперебойная перевозка гру- 
' зов и увеличение добычи угля узловчанами были выполнены. 

За доблестный труд в годы войны были награждены более 
2 тыс. чел. Более 8 тыс. наших земляков участвовали в боевых 
действиях, каждый четвертый из них занесен в Книгу Памяти, 
он не вернулся из боя. Боевыми наградами отмечены более 
5 тыс. чел., из них 13 удостоены высшей—Золотой Звезды Ге
роя Советского Союза и один, И. И. Чекмазов, орденами Славы 

' 3 степеней.
Трудовой энтузиазм послевоенных лет на узловской земле 

отмечен терриконами 26 шахт, а затем промышленными пред- 
, приятиями на их базе. Узловчане и здесь были новаторами: 12 
. ноября 1958 г. впервые в Тульской обл. на базе отработанной 
> шахты № 8 открылась швейная фабрика, бывшие шахтеры- 

женщины стали швеями. В марте 1946 г. началось строительст- 
1 во крупного завода горно-шахтного оборудования (ныне АО 

«Кран»). Практически ежегодно рождались новые предприятия 
разных отраслей. Все они вносили вклад в развитие города и 
шахтерских поселков Дубовка, Горняцкий, Майский, Брусян- 

. ский, Каменецкий, 5-я Пятилетка. Возникли новые микрорайо
ны города: поселок машиностроителей, квартал им. 50-летия 

гОктября, шахтерский микрорайон «Трест», много новых улиц. 
Город приобрел современный облик с широкими озелененными 
улицами, 2 парками, скверами, прудами, 2 стадионами, памят
никами, интересной скульптурой, например, в сквере им. Заве- 
нягина в 1981 г. открыт его бюст работы скульптора А. И. Чер
ноголова. В сквере в АО «Кран» — скульптурная группа «Мы 
строим мир», а в сквере у гостиницы «Русь» — «Русские масте- 

‘ра» (автор Кирюхин).
; 19 декабря 1959 г. начал свою летопись коллектив химиче-
jotoro завода (ныне АО «Пластик»)—крупнейший в стране про
изводитель пластика АБС, комплектующих частей для автомо
билей «Жигули», «КамАЗ», «Москвич», изделий бытовой хи- 
мии. Продукцию узловских предприятий знают во многих 

/странах, она неоднократно участвовала в различных междуна
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родных и всемирных выставках. Трудовая слава узловчан не 
забывается. 16 наших земляков удостоены звания Героя Соци
алистического Труда, более 70— звания заслуженного работ
ника России. Город имеет 11 Почетных граждан. Сельское хо
зяйство района, несмотря на многие сложности, имело высокий 
уровень развития. По количеству и качеству сельхозпродукции 
район мог обеспечить себя полностью. Об этом говорит такая 
оценка: в начале 80-х гг. район трижды награждался Памятны
ми знаменами ЦК КПСС и ВЦСПС. Методом народной стройки 
созданы или реконструированы детская поликлиника, Дворец 
творчества юных, музыкальная и художественная школы, пер
вая в области художественная галерея. Международную из
вестность получил Центр психологической реабилитации, со
зданной по программе ЮНЕСКО, «Чернобыль». У.—это круп
ный промышленный центр Тульской обл.

На узловской земле расположены 16 крупных предприятий 
самых различных отраслей — машиностроения, химической, 
угольной, легкой и пищевой промышленности с численностью 
работающих 12 тыс. чел. Предприятия города выпускают 50 
наименований важнейших видов продукции, начиная с продук
ции производственно-технического назначения и заканчивая 
товарами народного потребления. Это— козловые и мостовые 
краны, горно-шахтное оборудование, синтетические смолы и 
пластмассы, полимерная пленка, детские велосипеды, швейные 
изделия, обувь, обои и многое, многое другое. Наибольший 
удельный вес в промышленном производстве приходится на 
продукцию химической отрасли—45%.

Крупнейшее городское предприятие — открытое акционер
ное общество «Пластик»—известно далеко за пределами обла
сти своими трудовыми традициями. И в сегодняшней непростой 
экономической ситуации узловские химики довольно устойчиво 
работают, претворяют в жизнь новые идеи и планы. Предпри
ятие ориентируется на интересы широких масс. Здесь налаже
но производство обоев, пленочных и литьевых изделий. Опре
деленные успехи достигнуты в переработке пластмасс. Продук
ция, выпускаемая узловскими химиками, отличается хорошим 
качеством, надежностью. В объеме производства У. доля маши
ностроительной продукции ОАО «Кран» занимает значитель
ную часть. Продукцию предприятия — а это, торно-шахтное и 
подъемно-транспортное оборудование-г-знают не только в об
ласти, странах СНГ, но и за рубежом. Сегодня завод работает в 
тяжелейших условиях— условиях колоссальных неплатежей. 
13семи силами старается сохранить промышленный потенциал 
й высококвалифицированных специалистов.

Легкая промышленность в У. представлена 5 предприятия-
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ми: ЗАО «Обувная фабрика», ЗАО «Швейная фабрика», ОАО 
«Завод техкожизделий», ОАО «Вторма», ОАО «Камертон». До
ля легкой промышленности равна 8% к общему объему произ
водства промышленной продукции, в 1997 г.— 6,4%. Несмотря 
на тяжелое финансовое положение, как в' стране, так и в горо
де, эти предприятия пытаются выйти из кризисного состояния. 
Собственными силами ведется реконструкция отдельных цехов 
с улучшением условий труда, по возможности обновляется ас
сортимент своей продукции. ч

В конце 30-х годов в городе шло бурное развитие шахт 
Подмосковного угольного бассейна. Сейчас многие из шахт вы
работались и действуют только 2 крупные — «Дубовская» и 
«Майская». Они, как и вся угольная промышленность, сейчас 
находятся в тяжелом финансово-экономическом положении. На 
территории бывшей шахты «Россошинская» открывается пред
приятие по производству табачных изделий «Россо» с планиру
емой производственной мощностью 5 млн. пачек в месяц. Ос
новная продукция— лицензионные сигареты известных бол
гарских марок: «Родопы», «Опал», «ТУ-134», «Стюардесса».

Существенную роль в экономике города занимает малое 
предпринимательство. На сегодня в городе зарегистрировано 
свыше 160 товариществ и обществ с ограниченной ответст
венностью, свыше 40 индивидуальных частных предприятий, 
16 кооперативов с различными направлениями деятельности,
2,6 тыс. чел. предпринимателей. Весомый вклад предприятия 
города вносят в обеспечение населения потребительскими това
рами. Благодаря освоению новых видов продукции по произ
водству потребительских товаров на душу населения предпри
ятия города занимают седьмое место из 21 района и городов 
области.

У. сельскохозяйственную представляют 18 сельскохозяйст
венных производственных кооперативов, племенной конный за
вод «Шиховский», акционерное общество «Узловская птице
фабрика», АО «Молоко», 63 крестьянско-фермерских хозяйст
ва с общей закрепленной за ними земельной площадью около 
3 тыс. га. В сложных условиях проходит развитие агропро
мышленного комплекса. И все же труженики села смогли полу
чить неплохой урожай всех сельскохозяйственных культур. По 
урожайности зерновых район занимает 4-е место в области, по 
урожайности картофеля и овощей— 6-е, по урожайности са
харной свеклы— 8-е место. В районе ведется работа по сохра
нению поголовья скота. Район занимает в области 2-е место ш  
валовому надою молока, 4-е место по надоям молока от одной 
фуражной коровы. Успешно функционирует акционерное об
щество «Молоко», постоянно расширяя ассортимент готовой
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продукции. На молокозаводе смонтированы и пущены в экс
плуатацию финпаки для расфасовки молока, сливок, кефира, 
йогурта, ряженки, ацидолакта; полуавтомат для фасовки сме
таны в полистирольные стаканчики. Идет монтаж выпарной 
установки «Вигант» по сгущению сыворотки и молока.

Государственный племенной конезавод «Шаховской» зани
мается разведением лошадей знаменитой орловской, рысистой 
породы, единственной отечественной породы рысаков, которой 
более 200 лет. Сейчас на заводе насчитывается 189 лошадей, из 
них 96 маток орловской породы, около 90 голов молодняка. 
6 лошадей более года находятся на Орловском ипподроме.

В городе и районе расположены 40 школ, в них обучаются 
11 тыс. учащихся, мест в школах 13,8 тыс. В городе есть меж- 
школьный комбинат, где старшеклассники занимаются произ
водственным трудом по многим специальностям, Дворец твор
чества юных, детская юношеская спортивная школа. Функцио
нируют 46 детских дошкольных учреждений. Обеспеченность 
местами в детских дошкольных учреждениях полная В городе 
3 средних специальных учебных заведения: машиностроитель
ный колледж, техникум железнодорожного транспорта, меди
цинское училище, 3 профессиональных училища, в которых 
обучаются около 3 тыс. чел.

Систему здравоохранения представляют: центральная рай
онная больница, отделенческая больница, стоматологическая 
поликлиника, станция «скорой» медицинской помощи, 2 дис
пансера (туберкулезный и психдиспансер), 26 медпунктов. За 
здоровьем узловчан следят более 300 врачей, 1300 других ме
дицинских работников. В городе функционирует стационарный 
центру «Ветеран» на 30 мест с 24-дневным пребыванием, где от
дыхают и оздоравливаются неработающие пенсионеры.

Для одиноких и престарелых граждан, требующих ухода, 
на базе отделенческой больницы имеются медсестринские па
латы на 20 коек с неограниченным сроком пребывания. Для де
тей группы риска, детей-инвалидов работает Центр «Солныш
ко». На пос. Каменецкий открыт стационарный Центр социаль
ной помощи из неблагополучных семей и оставшимся без 
попечения родителей на 30 мест. В профилакториях машино
строителей, химиков, железнодорожников и шахтеров созданы 
все условия для лечения и отдыха трудящихся. Ежемесячно в 
профилакториях поправляют здоровье 400 чел.

22 ноября 1994 г. стало днем рождения Центра социально
психологической реабилитации населения города. Центр оказы
вает психологическую помощь и поддержку всем, кто ответст
вен за себя, за свою собственную судьбу и будущее, помогает 
найти ресурсы в самом себе для изменения жизни к лучшему,
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а самое главное—жить и не сдаваться. Город и район сегодня 
живет теми же задачами, что и вся страна. Стремится погасить 
задолженность по заработной плате, общими усилиями нара
щивать объемы производства, осваивать новую продукцию, со
кращать издержки производства. Несмотря на все проблемы и 
трудности, в У. возводятся дома и строятся другие важные 
объекты. ,

Традиции местной культуры У. и района были заложены 
еще в дворянских усадьбах графа Оболенского в Шаховском, 
графини Бобринской в Бутырках, баронессы Фредерикс в Ога- 
ревке, в пос. У. и ближних деревнях местной интеллигенцией. 
Конечно, здесь не сформировалось мощных культурных гнезд,

' подобных Ясной Поляне, Абрамцево и др. Но узловчане пом
нят, что Л. Н. Толстой неоднократно бывал в Шаховском, от
кликнулся гневным памфлетом на восстание крестьян с. Люто- 
ричи, ria деятельность карателей в 1906 г. В Бутырках и сегод
ня живы сады и парк, где размещалась ремесленная школа 
для крестьянских детей, где проходили народные гулянья. Не 
прерывается театральная традиция: от коллектива «Либертия» 
(1908 г.) до нынешнего народного театра «Время». В конце 
XIX в. своеобразными центрами культуры, духовности яв
лялись приходские храмы. В с. Высоцкое-Савинское в 1863 г. 
основана церковь св. Николая, в д. Ильинка в 1886 г.— Иль
инская, в с. Супонь в 1805 г.— Троицкая, в с. Шаховское в 
1853 г.—Рождества Богородицы, в с. Бутырки в 1892 г.— Ивер- 
ская, в д. Волково в 1791 г.— Михаило-Архангельская, в 
с. Ивановское-Ромодановское в 1791 г.— Ивановская, в с. Ка» 
менка-Явленское в 1857 г.—Казанская, в д. Козлова слобода в 
1769 г.— Покровская, в с. Люторичи в 1773 г.—-Христорождест- 
венская, в с. Смородино в 1860 г.— Георгиевская.

Одним из заметных и любимых очагов культуры сегодняш
них дней является Узловский художественно-краеведческий 
музей. Он стал настоящим «домом муз». Здесь наряду с разно
образными экспозициями и выставками работают много клубов, 
общественных объединений, проводятся встречи, вечера, празд
ники. Почти все они стали событиями благодаря бескорыстной 
общественной работе многих и многих узловчан. Они любят свой 
город и хотят в нем жить достойно. Одно из направлений в ра
боте музея—пропаганда художественного творчества узловчан. 
Фонд художественной галереи Узловского краеведческого му
зея составляет 520 работ. Музей постоянно радует новыми экс
позициями, приносит радость познания и общения с искусством. 
К услугам жителей города и района 8 городских Домов культу
ры и 23 сельских клуба, 40 библиотек с книжным фондом в 
650 тыс. томов, телевизионная кабельная сеть «Каскад», кото
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рая будет транслировать 19 телевизионных каналов, 3 музы
кальных школы, художественная школа. Питомцев У. можно 
встретить и в Большом театре и в областных филармониях, те
атрах, Союзах художников, писателей, журналистов, компози
торов. Несмотря на многие сложности нынешнего времени уз- 
ловчане уверены в завтрашнем дне своего города, ведь не зря на 
его гербе мчащийся вперед паровоз.

Земля Узловского р-на и У. связана со многими замеча
тельными людьми, крепившими Отечество трудом, прославляв
шими в литературе и искусстве и защитившими на полях сра
жений. Вот эти славные имена. Ашарин Виктор Филиппович 
(25.10.1925, г. Узловая), горный инженер, заслуженный шахтер 
РСФСР. Организатор производства. Награжден орденами Тру
дового Красного Знамени, «Знак Почета», знаком «Шахтерская 
слава» 3 степеней. Беклемищев Иван Михайлович (7.07.1893,
г. Ливны Орловской обл.— 7.11.1918, ст. Узловая). В 1918 г. заме
ститель начальника милиции ст. У., погиб в д. Каменка при по
давлении мятежа. Его именем названа главная улица города, 
похоронен на городском кладбище. Белевцев Владимир Ва
сильевич (24.06.1952, д. Лисьи Ямы Вельсинского с/с Узлов
ского р-на — 20.08.1980). Военный моряк-подводник, мичман. 
Награжден посмертно (18.02.1980 г.) орденом Красной Звезды 
за мужество по спасению членов экипажа атомной подвод
ной лодки. Бобринская (урожд. Львова) Варвара Николаевна 
(30.04.1865, г. Москва — 14.05.1940, г. Тур, Бельгия), графиня, 
жена А. А. Бобринского. В 1891—1892 гг. принимала активное 
участие в помощи голодающим, устройстве приюта, воскресных 
школ и чтений для взрослых. Боев Николай Ильич (9.9.1937, 
с. Щукавка Эртильского р-на Воронежской обл.), журналист, 
педагог, строитель, литератор. Автор поэтических сборников 
и книги «Чародеи из Епифани», рассказывающей об истории 
шашечной игры и замечательных шашистах Тульского края. 
Буфетов Сергей Игнатьевич (1915, д. Кондуки (теперь Узлов
ского р-на Тульской обл.) — 22.06.1944), капитан. Герой Совет
ского Союза (18.11.1944). 15 июня 1944 г. заменил в бою на Ка
рельском перешейке раненого командира батальона, трижды 
поднимал залегший батальон в атаку, чем обеспечил дальней
шее продвижение наших войск. Погиб в бою 22 июня 1944 г. 
Ваничкин Владимир Васильевич (15.08.1925, д. Кондуки Узлов
ского р-на Тул. обл.— 10.10.1964, г. Кишинев), гвардии лейте
нант. Герэй Советского Союза (24.3.1945). Командир стрелкового 
взвода. Вместе со взводом форсировал р. Варта (Польша), за
хватил плацдарм и около 20 часов отражал атаки противника, 
лично уничтожив около взвода гитлеровских солдат. Васильев 
Вячеслав Дмитриевич, генерал-майор, в 1941 г.— командир
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108-го полка 1-го гвардейского кав. корпуса, который 14 декаб
ря 1941 г. освободил Узловую от немецко-фашистских захват
чиков. Почетный гражданин г. Узловая (8.12.1966). Именем его 
названа улица. Воскресенская Зоя Ивановна (15.04.1907 г., ст. 
Узловая Тульской губ.— 8.1.1992, пос. Переделкино Моск. обл.), 

писательница, разведчица, лауреат Государственной премии 
' СССР). Полковник в отставке. Автор книг для детей и юно
шества о Ленине, о детях революционных и военных лет. Ге
расимов Михаил Николаевич (25.11.1927, с. Каюрово Кимрско
го р-на Тверской обл.), Герой Соц. Труда (3.1.1974). Токарь Уз
ловского машзавода. Глумов Владимир Иванович (7.4.1926, 
д. Жашково Перемышльского р-на Калужской обл.), шахтер, 
консТруктор-машиностроитель, лауреат Гос. премии СССР 
(1968). С 1959 г. работал на Узловском машзаводе, пройдя путь 
от рядового конструктора до директора завода. Горбунов Иван 
Петрович (1905, г. Усмань Липецкой обл.— 5.11.1941, г. Узло
вая). С 1938 г.— военный комиссар Узловского р-на. Погиб во 
время массированного налета фашистской авиации при органи
зации спасательных работ на элеваторе. Именем его названа 
улица в Узловой. Демченко Иван Дмитриевич (26.08.1926,
д. Ветситново Ельнинского р-на Смоленской обл.), рабочий, 
шахтер, Герой Соц. Труда (30.03.1971). Партизан Великой Оте
чественной войны. Проходчик на шахтах Узловского р-на 
Тульской обл. Доценко Валерий Васильевич (26.09.1952, пос. 
шахты 5/15—24.8.1982, г. Чита), летчик, гвардии капитан, ко
мандир экипажа, награжден посмертно (27.12.1982) орденом 
Красного Знамени за спасение экипажа военно-транспортного 
самолета. Похоронен в У. Женко Владимир Митрофанович 
(20.08.1924, г. Малоярославец Калужской обл.), участник Ве
ликой Отечественной войны. Педагог-новатор, впервые в Рос- 

1 сии в 1978 г. организовал школьные производственные цеха. 
Заслуженный учитель РСФСР (24.05.1971). Почетный гражда
нин г. Узловая (11.06.1987). Завенягин Авраамий Павлович 
(1.04.1901, пос. Узловая Тульской губ.— 31.12.1956, г. Москва), 
советский государственный и партийный деятель, дважды Ге
рой Соц. Труда (1949, 1954). Из семьи машиниста паровоза. 
Весной 1918 г. участвовал в создании Узловской большевист
ской организации, избирался ее секретарем. Один из команди
ров первых пятилеток. С февраля 1943 г. работал в группе 
специалистов по созданию атомной бомбы. Похоронен в Мо
скве в Кремлевской стене. Золотарев Константин Яковлевич 
(17.10.1905, ст. Селикста Пензенской обл.— 15.12.1989, г. Узло
вая), рабочий, железнодорожник, Герой Соц. Труда (1.08.1959). 
Как изобретатель и рационализатор внес вклад в науку о па
ровозе. Ионкин Иван Георгиевич (2.07.1904, д. Кузьмищево
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Богородицкого уезда — 2.10.1984, г. Узловая), учитель, крае
вед, автор очерков по истории родного края Почетный гражда
нин г. У. (30.12.1982). Калиновский Александр Владимирович 
(9.07.1901, г. Пятигорск— 23.02.1991, г. Тула). В 1936—1940 гг. 
секретарь Узловского ГК ВКП(б). С 1940—2-й секретарь Туль
ского обкома ВКЩб). Почетный гражданин г. Тулы, г. Узлойш 
(30.12.1982). Каретников Валентин Анатольевич (род. 29.11.1937, 
с. Хрущево Ленинского р-на Туя обя), рабочий, токарь, лауре
ат Государственной премии СССР (1.11.1984). С 1966 г.— в У., 
токарь, бригадир токарей Узловского машзавода. Квасников 
Леонид Романович (2.06.1905, пос. Узловая— 15.10.1993, г. Мо
сква), ученый,, разведчик, Герой России (15.06.1996). Ученый в 
области химии и впоследствии ядерной физики. С 1938 г. ра
ботал во внешней разведке. Ковалев Анатолий Николаевич 
(16.08.1936, д. Алексино Смоленского р-на Смоленской обл.), 
шахтер, горный инженер, организатор, заслуженный шахтер 
РСФСР (1982). В угольной промышленности Узловского р-на с 
1955 г. Награжден знаком «Шахтерская слава» 3 степеней. Ко
валенко Климентий Данилович (21.11.1897, д. Смородино Пол
тавской губ.— 20.12.1979, пос. Дубовка Узловского р-на), рабо
чий, шахтер, Герой Соц. Труда (28.8.1948). С 1943 г.—бригадир 
проходчиков, начальник участка на восстановлении разрушен
ных и строительных новых шахт в Узловском р-не Тул. обл. 
Королев Иван Георгиевич (10.2.1921, д. Ламки Узловского р-на 
Тульской обл.— 18.8.1981, Москва), военнослужащий, Герой 
Советского Союза (10.2.1942), полковник, летчик-истребитель. 
Совершил 408 боевых вылетов, сбил 3 вражеских самолета. 
Кузьмичев Анатолий Петрович (20.5.1923, пос. Узловая Туль
ской обл.), писатель. Автобиографический характер имеет ро
ман «Дети становятся взрослыми», многие эпизоды которого 
происходят в У. Кузякин Матвей Яковлевич (25.11.1924, хутор 
Прудки Пристенского р-на Курской обл.— 4.04.1998, г. Узло
вая), Герой Советского Союза (18.11.1944), шахтер, маркшейдер. 
В Красной Армии с марта 1943 г. Командир орудия отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона, старший сержант. 
Отличился в боях на польской земле. Лапшин Егор Иванович 
(1904, пос. Любовка (ныне Узловского р-на)— 27.11.1941, г. Уз
ловая), председатель колхоза, председатель Каменского сель
совета. Зверски замучен фашистами как коммунист. Его родная
д. Любовка в 1966 г. стала частью города — улицей братьев 
Лапшиных. Лапшин Тихон Иванович (1894, д. Любовка — 
27.11.1941, г. Узловая), строитель, железнодорожник, дежурный 
по ст. Бобрик-Донской. Зверски замучен фашистами как ком
мунист вместе с братом. Лукьянов Борис Федорович (род. 
18.5.1937, г. Электросталь Моск. обя), шахтер, участник ликви
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дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 г. 
первым вызвался на ликвидацию аварии, сооружая в первые 
20 дней саркофаг—бетонную подушку под 4-м блоком Черно
быльской АЭС. Награжден орденами Ленина (1987), Трудового 
Красного Знамени (1977), знаком «Шахтерская слава» 3 степе
ней. Лялин Борис Васильевич (28.2.1943, д. Бобриково Узлов
ского р-на Тул. обл.), вертолетчик, Герой Советского Союза 
(14.2.1986).

Высокого звания удостоен за образцовое выполнение зада
ния по высвобождению научно-экспедиционного судна «Михаил 
Сомов» из льдов Антарктики. Максимов Владимир Емельянович 
(Михеев Лев Алексеевич), писатель, общественный деятель 
(27.11.1930, г. Москва — 9.01.1995, г. Париж, Франция). Подолгу 
жил в Узловой у деда С. А. Михеева. Впоследствии использовал 
местный материал в своем творчестве. В 1973 г., как соратник
А. Д. Сахарова, диссидент, был изгнан из страны. В 1974 г. на
чал издавать журнал «Континент». Мартиросян Гайк Огане
сович (22.12.1903, г. Баку— 1978, г. Ереван), кадровый военный 
с 1923 г. по 1954 г., генерал-майор. Командир 239-й СД, героиче
ски защищавшей г. У. и район от немецко-фашистских захват
чиков. Маслов Владимир Иванович (5.09.1911, г. Лодзь, Поль
ша—3.09.1986, г. Москва), партийный работник в 1942—1946 гг.,
1-й секретарь Узловского ГК ВКП(б). Делегат XVI съезда 
ВКЩб) (1930). Почетный гражданин г. Узловая (30.12.1982). Мед
ведев Виктор Михайлович (1.04.1913, п. Узловая Тул. обл.—
25.5.1943, г. Москва), рабочий, железнодорожник, Герой Социа
листического Труда (14.2.1944). В 1932—1942 гг. работал в депо 
У., затем в Ельце, обеспечивая перевозки для фронта. Скончал
ся в Москве от ран, полученных во время налета фашистской 
авиации на Елец. Медведев Дмитрий Александрович (21.08.1918,
г. Узловая Туя обл.— 26.11.1992, г. Ленинград), генерал-лейте- 
нант авиации, Герой Советского Союза (15.5.1946). Командовал 
полком истребительной авиации. Совершил 298 боевых вылетов, 
лично сбил 14 и в составе группы 15 самолетов противника. Его 
имя носят электроцех локомотивного депо с. У. и родная школа 
№  59. Миронов Иван Федорович, хозяйственный деятель. Герой 
Соц. Труда (23.06.1966). Работал в Центральных электромехани
ческих мастерских треста «Узловскуголь». С 1955 г. председа
тель колхозов «Крутой Верх», «Советско-чехословацкая друж
ба» Узловского р-на. Михеева Мария Васильевна (род. 29.5.1922,. 
пос. Узловая), комсомольский работник, журналист, редактор. 
Почетный гражданин г. Узловая (28.5.1998). Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Мусатов Николай Алексеевич (19.11.1911, 
с. Каменка Узловского р-на Туя обл.—17.10.1965, г. Ленинград),
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военный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Со
юза (15.5.1946). Участвовал в войне с Финляндией и Великой 
Отечественной. Командовал бомбардировочным авиационным 
п о л к о м  минно-торпедной авиадивизии Черноморского флота. 
Совершил 247 боевых вылетов. Николаев Николай Семенович 
(1908, г. Клин Новомосковского р-на Тульской обл.), рабочий, 
шахтер. Герой Социалистического Труда (28.8.1948). С 1947-го по 
1953 гг. начальник участка узловской шахты № 3. Оболенский 
Дмитрий Дмитриевич (1844, г. Москва). Князь, помещик, конно
заводчик, уездный предводитель дворянства, публицист, мемуа
рист. Знакомый Л. Н. Толстого. В 60-е и 70-е гг. не раз прини
мал Толстого в своем имении с. Шаховском Богородицкого у. 
(ныне Узловского р-на), где друзья любили охотиться. Орехов 
Лев Алексеевич (17.09.1932, г. Тула — 18.02.1995, г. Узловая), 
хозяйственный деятель, заслуженный химик РФ (1993). С 
1965 г.—директор АО «Пластик», создал из маленького хими
ческого завода крупное, уникальное предприятие. Внес огром
ный вклад в развитие социальной, жилищной, экологической 
сфер жизни г. У. Примаченко Петр Степанович (26.06.1916, 
с. Куриловка Нежинского р-на Черниговской обл.), рабочий, 
шахтер. Герой Соц. Труда (26.04.1957). Врубмашинист на Шах
тах Узловского р-на Тульской обл. Избирался депутатом Вер
ховного Совета РСФСР, делегатом XXI съезда КПСС (1969). 
Простомолотов Игорь Анатольевич (13.7.1967, г. Узловая — 
2.10.1995, г. Узловая). Мл. лейтенант, оперуполномоченный от
дела уголовного розыска Узловского ОВД, умер от ран, полу
ченных при исполнении служебного долга. Постановлением 
главы администрации по предложению жителей его родной 
улицы ей присвоено имя Простомолотова. Рожков Иван Мак
симович (29.08.1922, д. Пашково (ныне Узловского р-на) — 
13.11.1998, г. Узловая), заслуженный строитель РСФСР, Почет
ный гражданин г. Узловая. Участник Великой Отечественной 
войны. С 1963-го по 1989 гг. возглавлял ведущее в Узловой 
СУ-3, силами которого построены основная часть жилья, много 
соцкультобъектов и предприятий. Рубцов Иван Федорович 
(1922, пос. Узловая Тульской губ,), полковник запаса. Герой 
России (сент. 1998), кандидат технических наук. Специалист по 
безопасности авиационных и космических полетов. Участник 
Великой Отечественной войны, совершил 397 боевых вылетов, 
уничтожил 17 вражеских самолетов. Руднев Николай Алексан
дрович (20.10.1894, с. Люторичи Епифанского у. (ныне Узлов
ского р-на) Тул. губ.— 16.10.1918, Царицын (ныне Волгоград)), 
герой гражданской войны, революционер, военачальник. В фев
рале 1918 г. один из руководителей Донецко-Криворожской 
республики, начальник 5-й Украинской армии. Затем возгла-
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,вил штаб войск, оборонявших Царицын. В бок) под Бекетовкой 
был смертельно ранен и на следующий день скончался. Его 
именем названы колхоз, поселок, улица в Туле, тульская шк. 

. № 4, музей в с. Люторичи. Рындин Евгений Юрьевич (10.3.1972,
г. Минчегаур Азербайджанской ССР—30.3.1995, с. Ачхой-Мар- 
тан, Чечня), лейтенант российской Армии. Герой России 
(29.8.1995). В ночь с 29 на 30 марта 1995 г. в Чечне, прикрывая 
'автоматным огнем отход товарищей, был схвачен чеченскими 
боевиками. Погиб при пытках. На доме, где он жил в У., и на 

'здании школы № 1, где учился, установлены мемориальные 
доски.. Савушкин Василий Иванович (28.2.1912, д. Петровское 
Супоневской вол. (ныне Узловского р-на) — 10.01.1970, г. Уз
ловая), организатор с/х производства. Герой Соц. Труда 
(31.12.1965). Самсонова Зинаида Федоровна (22.03.1918, ст. Уз
ловая), врач-хирург, зав. отделением хирургии отделенческой 
больницы ст. У. в 1948—1978 гг., военный хирург в годы войны. 
Почетный гражданин г. Узловая (22.10.1987). Самсонов Иван 
Алексеевич (23.01.1922, д. Сычевка Узловского р-на Тул. обл.—
28.11.1943, с. Диковка Знаменского р-на Кировоградской обл.), 
кадровый военный, Герой Советского Союза (22.02.1944). Коман
дир взвода минометной роты. Прошел от Сталинграда до Укра
ины. Героически пал в бою. Сапронов Владимир Сергеевич 
(15.2.1939, с. Акимо-Ильинка Узловского р-на Тульской обл.), 
русский поэт, член Союза писателей с 1976 г. Родная Акимо- 
Ильинка стала для него источником его поэзии, во многом оп
ределив самобытность творчества. Севрюгин Николай Василье
вич (род. 16.2.1939, с. Печерино-Выселки Михайловского р-на 
Рязанской обл.), бывший губернатор Тульской обл., глава адми
нистрации (1991—1996), заслуженный работник с/х РФ, почет
ный член Международной Академии наук. Окончил Узловскую 
среднюю школу № 15 (1956), Рязанский сельскохозяйственный 
институт (1962). С 1962 г. трудовая деятельность Севрюгина 
связана с Тул. обл. Награжден орденом «Знак Почета». Смо
ленский Сергей Михайлович (9.10.1913, хутор Чемеркин Воло- 
коновского р-на Белгородской обл.— 24.10.1943, г. Запорожье), 
Герой Советского Союза (22.02.1944). Работал бригадиром про
ходчиков на шахте № 2 треста «Узловскуголь» Тульской обл. 
Участник Великой Отечественной войны с марта 1942 г. Герой
ски погиб в бою за г. Запорожье. Его имя носит школа в г. За
порожье, ул. в г. У., установлены бюсты у школ на родине и в
г. Запорожье. Сухих Максим Яковлевич (27.8.1884, д. Бехтери 
Орловского у. Вятской губ.— 1971, г. Москва), фельдшер Уз
ловской ж /д больницы с 1910-го по 1960 гг., профсоюзный ра
ботник. Почетный гражданин г. Узловая (26.10.1967). Награжден 
орденом Ленина и др. Трегубов Николай Михайлович (6.12.1919,
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пос. Узловая Тул. обл.— 19.7.1950, г. Узловая), майор, военный 
летчик, Герой Советского Союза (13.4.1944). Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Командир эскадрильи ист
ребительного авиационного полка. Совершил 411 боевых выле
тов, в воздушных боях лично сбил 14 и* в группе—3 самолета 
противника. Федунец Иван Иванович (15.3.1914, Верхне-Ачинск 
Новосибирской обл.— 31.5.1972, г. Узловая Тул. обл.), государст
венный и хозяйственный деятель. Герой Соц. Труда (9.7.1966). С 
1950-го по 1972 гг.—директор Узловского машиностроительно
го завода. Обеспечил здесь создание нового производства подъ
емно-транспортного оборудования и высокопроизводительной 
техники. Его имя присвоено заводу. Филимонов Иван Алексе
евич (27.04.1914, д. Соколо-Кондрюченское (ныне Шахтин- 
ского р-на Ростовской обл.) — 21.6.1958, Москва), Герой Соц. 
Труда (28.08.1948). Почетный шахтер. С 1933 г. работал на шах
тах Мосбасса. С 1937 г. врубмашинист узловской шахты № 2. 
Фомичева Мария Сергеевна (13.08.1928, Тамбовская обл.), кол
хозница, Герой Соц. Труда (08.04.1971). Бригадир комплекс
ной бригады колхоза «Заветы Ильича» Узловского р-на. Деле
гат XXIV съезда КПСС (1971). Фролов Михаил Иванович 
(13.11.1911, д. Малаховка Узловского р-на Тул. обл.— 20.10.1943,
г. Мелитополь Запорожской обл.), командир пехотного1 отде
ления, Герой Советского Союза (1.11.1943). В боях за г. Мелито
поль 20.10.1943 г. в напряженный момент боя поджег гранатами, 
и бутылками с зажигательной смесью вражеский танк. Затем с 
противотанковой миной бросился под фашистскую «пантеру», 
взорвав ее вместе с собой. Хисамутдинов Шамиль Шамшатди- 
нович (22.09.1950, г. Узловая Тул. обл.), спортсмен-борец клас
сического стиля (вес до 68 кг), заслуженный мастер спорта, 
олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР. Неодно
кратный чемпион СССР (1971, 1972), олимпийский чемпион 
(1972), чемпион Мира (1973, 1975), Европы (1973, 1974), Всемир
ной Олимпиады (1973). Чекмазов Иван Иванович (1915, Черная 
Грязь Киреевского р-на Тул. обл.— г. Тула). Полный кавалер 
орденов Славы. С 1935 г. работал учителем в Узловском р-не 
Тул. обл. В мае 1942 г. был призван в Красную Армию. Коман
дир расчета гвардейского СП- Прошел от Ржева до Берлина. 
После войны вновь работал учителем в Узловском р-не. Шали
мов Николай Дмитриевич (1925, д. Люторичи Узловского р-на 
Тул. обл.— 28.4.1960, с. Высоцкое Узловского р-на), командир 
отделения мотострелкового батальона. Герой Советского Союза
(13.8.1944). Отличился в марте 1944 г. при форсировании Днеп
ра. Шаталин Алексей Николаевич (27.03.1908, д. Крутой Верх 
Узловского р-на Тул. обл.— 26.07.1944, г. Зарасай, Литва), ко
мандир противотанкового орудия, Герой Советского Союза
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(22.7.1944). Отличился в боях в июне 1944 г. при освобождении 
Витебской обл. Позднее в составе авангардного отряда штур
мовал г. Полоцк. Погиб в бою. Шитов Виктор Сергеевич 
(14.08.1937, д. Сухановка Узловского р-на Тул. обл.), работник 
с/х. В 1971—1993 гг.— председатель колхоза «Советско-чехо
словацкая дружба» Узловского р-на. С 1994 г.—директор ЗАО 
«Молоко». Заслуженный работник с/х РСФСР (1987). Почетный 
гражданин г. Узловая (28.05.1998). Награжден орденами Лени
на, Трудового Красного Знамени и др. ЬОрков Дмитрий Гри
горьевич (3.11.1914, д. Дубовое Узловского р-на Тул. обл.— 
26.09.1966, Москва), командир взвода. Отличился 28 августа 
1943 г. при прорыве вражеской обороны у д. Горки юго-восточ- 
нее г. Ельни Смоленской обл. Позднее с группой разведчиков в 
ночном поиске захватил «языка» и ценные документы.. ’ > .

v

Интервью с главой муниципального образования 
«Город Узловая и Узловский район» Ю. Г. Болдыревым

Болдырев Юрий Георгиевич (род. март 1942 г., д. Даниловна По
кровского р-на Орловской обл.). Из семьи служащих. После окончания 
Орловского техникума механизации сельского и лесного хозяйства рабо
тал мастером производственного обучения в СПТУ-11 (пос. Огаревка 
Щекинского района Тульской обл.). Отслужив в рядах Советской Ар
мии, вернулся в училище. Затем с 1969 г. он тесно связал свою жизнь р 
У. До избрания в августе 1987 г. председателем горисполкома был мас
тером, начальником производственно-технического отдела, главным ин
женером Узловского автопредприятия Nb 9, управляющим районным 
производственным объединением «Сельхозтехника», 2-м секретарем го
родского комитета партии. Без отрыва от производства в 1978 г. закон
чил Тульский политехнический институт. В 1991—1993 гг.— председа
тель городского Совета народных депутатов. С июня 1994-го по июль 
1997 г. директор Узловского филиала ФАО «Росгосстрах-Тула». В июле 
1997 г. губернатором Тульской обл. назначен исполняющим обязанности 
главы администрации г. У. и района. 7 декабря 1997 г. избран главой 
муниципального образования «Город Узловая и Узловский район» 
Тульской обл.

— Какое положение в области занимает ваш город?
— У.—город, ставший для меня судьбой, родиной для моих 

детей. Поэтому я горд тем, что ныне он один из крупных про
мышленных центров Тульской обл. Самое название его опреде
лило историю и роль города. В нем расположены предприятия 
железнодорожного транспорта, 16 крупных заводов и фабрик. 
Среди них наиболее крупные: «Кран», «Пластик», техкожизде- 
лий, швейная, обувная фабрики, предприятия пищевой про
мышленности. Узловчане выпускают более 50 наименований 
важнейших, подчас уникальных, видов промышленности. Наи
больший удельный вес в промышленном производстве (45 %)
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приходится на долю химической отрасли. Значительна доля 
машиностроительной промышленности, ее по-прежнему знают 
в области, ближнем и дальнем Зарубежье. В целом по объему 
промышленного производства в 1997 г. район занимал 4-е i$ec- 
то в области, по потребительским товарам (на душу населе
ния)— 7-е место. Несколько снизились показатели валового 
сбора сельскохозяйственных культур. По сумме всех показате
лей г. У. и Узловский р-н занимали в 1997 г. 3-е место в обла
сти, а без учета агропромышленного комплекса — 1-е место. 
Все это говорит о рабочей биографии города, о специфике и 
проблемах развитого экономического узла, с которым все, по
жалуй, ныне знакомы.

— А что, кроме результатов труда земляков, вызывает у 
Вас особую гордость?

— Конечно же, сами узловчане. Много замечательных лю
дей вырастила и сформировала наша земля. Среди них 17 Ге
роев Советского Союза и России, 13 Героев Социалистического 
Труда, 5 лауреатов Государственных премий СССР, 75 заслу
женных работников Российской Федерации и много других 
знатных людей в производстве, науке и культуре. В нашем го
роде умеют и любят работать, поэтому здесь выросло много 
способных руководителей, в шутку и всерьез У. называют 
«кузницей кадров».

—• И все же, кто и как работает нынче? '
—  В настоящее время мы переживаем большие трудности, 

но город живет полноценной жизнью. Сохранена вся социаль
ная инфраструктура. Построен и работает молокозавод, по 
программе трудоустройства шахтеров на базе шахты «Россо- 
шинской» открыта табачная фабрика. Велик спрос на продук
цию завода, имеющего сертификат фирмы «Макдональдс». 
Совершенствуется ассортимент и качество продукции АОЗТ 
«Хлебозавод». Ищут пути и живут заводы аппаратуры дальней 
связи, техкожизделий и другие коммерческие структуры. При
мерами для подражания в частном предпринимательстве стали 
фермерское хозяйство П. П. Казаченко, частные предприятия 
Н. И. Назарова, А. И. Твирова, В. Т. Прудских.

— Как смотрит город в следующий век, следующее тыся
челетие?

— При наличии стабильности в экономике наш город будет 
жить и развиваться уверенно. Природно-экономический потен
циал, огромная армия высококвалифицированных работников, 
любящих свой город, обеспечат это. Несмотря на неблагоприят
ную экологическую обстановку, последствия Чернобыльской 
аварии, постоянно продолжается развитие всех сторон жизни

ашего города. Узловчане привыкли надеяться на себя и быть 
первыми во многих вопросах. Так были созданы единственные 
а  области художественная галерея (1987), Центр психологиче
ской реабилитации населения (1992), методом народной строй
ки построены еще одна музыкальная школа (1995), Дворец 
творчества юных (1998), художественная школа (1991), диагно
стический центр и многие другие объекты. При наличии четкой 
государственной поддержки регионов земля наша не оскудеет 
талантами и город будет жить!
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ЧЕКАЛИН
Чекалин (Лихвин). Город в Суворовском р-не Тульской 

обл., бывший уездный центр Калужской обл. и бывший район
ный центр Тульской обл., расположенный на левом берегу 
р. Оки под 54° 6' северной широты и 36*15' восточной долготы, 
в 106 км к западу от Тулы, 18 км от г. Суворова и 7 км от ж. д. 
ст. Черепеть. Население 1,2 тыс. чел. (1996).

Время возникновения города неизвестно. В разрядных за
писях (официальных назначениях воевод в полки и города) 
впервые упоминается под 1564/65 г., когда было принято реше
ние «послати за реку (Оку—Н. Ф.) з берегу боярина и воеводу 
Ивана Петровича Яковля со всеми людьми да воевод князя Он- 
дрея Хованского да князя Онтона Ромодановского. Будет пой
дет царь (Крымский хан.—Н. Ф.) из земли, и боярину и воево
де Ивану Петровичу Яковля с товарищи итти в Лихвин для ко
зельских и белевских мест». Существует мнение, что Л. в 
1565 г. был взят царем Иваном Грозным в опричнину, что весь
ма вероятно, так как город был расположен в отдалении от 
традиционных татарских путей в русские земли, надежно за
щищен Окой, и его территория вполне могла служить привле
кательным местом для поместий опричникам.

В связи с удаленностью Л. от основных мест столкновений 
с татарами, разрядные записи сохранили только назначения в 
него Осадных голов, т. е. начальников гарнизонов в случае на
падения на город неприятеля. В 1575/76 г. им являлся Темир 
Федоров сын Жиковикин, в 1591/92 г. Иван Кошкаров и Сулеш 
Щербачев, который в 1593/94—-1598 гг. значится как губной 
староста. В 15*94/95—1598 гг. первым осадной головой города 
являлся Василий Неугасимое сын Лодыженский. Есть все осно
вания предполагать, что все эти люди являлись местными по
мещиками, что говорит за то, что оборона города была возло
жена Москвой исключительно на местные силы. Поэтому в 
разрядных записях Л. занимает одно из последних мест среди 
Приграничных городов государства.

ЕКАЛИН 383

В период гражданской войны в России начала XVII в. Л. 
ильно пострадал. 1 сентября 1615 г. польский полковник Ли- 
овский сжег посад города, но крепости взять не смог. По пере
чным книгам 1680/81 г. в Лихвинском у. насчитывалось 1418 
оров. При разделении страны на губернии по реформе Пет- 
i I в 1708 г. Л. был приписан к Смоленской губ. В 1719 г. при 

ведении деления губерний на провинции вошел в состав Ка- 
ужской провинции Московской губ. В 1776 г. указом об уч- 
еждении Калужской губ. был приписан к этой губернии. В 

*858 г. жителей в городе было 3050. Во 2-й половине XIX в. на
селение города постепенно сокращалось. В 1894 г. в нем прожи

вали только 2860 чел.
Городская площадь составляла только 1 кв. версту. В Л. 

имелся собор и 3 церкви, домов насчитывалось 266, из них ка
менных 21, торговых лавок 25, оптовый склад вина, 7 трактиров, 
фабрик и заводов 4. Самым крупным из заводов являлся вино
куренный. Ремесленных заведений насчитывалось 84. В городе 
шелось уездное училище, образцовое женское училище с двух

классным обучением и мужское приходское училище, богадель- 
1 я, больница на 30 кроватей, врач, 2 фельдшера и акушерка. На 
Оке действовала пристань, на которой принимались и с которой 
отправлялись грузовые суда. Постепенное оскудение Л. усили
лось после того, как железные дороги обошли его стороной, а 
Юкская пристань не смогла с ними конкурировать. К тому же 
плохая почва, трудности с заработками приводили к миграции 
населения в Москву и другие крупные города. Примерно такая 
же картина складывалась и в уезде. Так, в 1892 г. в Лихвин
ском у. числилось 95 111 чел., а в 1897 г.—-уже 89 182 чел. По 
уезду основу производства составляли 3 чугунолитейных и чу
гуноплавильных завода, винокуренный, бумажный и маслобой
ный. Наличие больших лесных массивов и потребности в их ос- 
оении способствовали созданию здесь лесной школы, число 
веников которой, правда, было невелико — 14 чел.

Советская власть в Лихвинском у. была установлена 18 де
кабря 1917 г. Постановлением Президиума ВЦИК от 20 августа 
1928 г. населенные пункты Лихвинского у. Калужской губ. Пе- 
оченский Завод, Ханино и Черепеть получили статус рабочих 

поселков. Еще в 1845 г. в с. Краинском врачебной комиссией 
обследованы воды, которые в 1849 г. было разрешено исполь
зовать как лечебные, и дано официальное разрешение на от
крытие курорта. Он функционировал здесь некоторое время. 
Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г.

Краинке (быв. Краинскому) Лихвинского у. придан статус 
урортного поселка (о курорте «Краинка» см. также в ст. «Су

воров» настоящего издания). Постановлением Президиума
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ВЦИК от 12 июля 1929 г. организовав Черепетский р-н Ка
лужского округа Московской обл. с центром в г. Л. Постановле
нием ЦИК СССР от 26 сентября 1937 г. была образована Туль
ская обл., в состав которой был включен Черепетский р-н.

В период Великой Отечественной войны 19 октября 1941 г. 
Л. занят немецко-фашистскими войсками и освобожден 26 де
кабря войсками 50-й армии под командованием ^генерала 
И. В. Болдина. Во время оккупации района на его территории 
борьбу с немецко-фашистскими войсками вел отряд партизан 
«Передовой», в состав которого входил 16-летний патриот Са
ша Чекалин. Фашистам удалось захватить его в плен. А. Чека
лин был повешен захватчиками в центре Лихвина. Ему было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. (О А. Че- 
калине см. также в ст. «Суворов» настоящего издания)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 фев
раля 1944 г. центр Черепетского р-на Тульской обл. г. Л. был пе
реименован в г. Чекалин, а Черепетский р-н—в Чекалинский. 
В этот же день другим Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Черепетский р-н разукрупнен выделением из него рай
она с центром в р. пос. Ханино, получившего название Ханин
ский р-н. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 августа 1958 г. Чекалинский р-н был упразднен, а его терри
тория присоединена к Суворовскому р-ну (о памятных местах и 
замечательных людях г. Ч. (Л.) и района см. в ст. «Суворов» на
стоящего издания),

В настоящее время Ч.—город районного подчинения в Су
воровском р-не. Здесь работают предприятия пищевой и лег
кой промышленности. Это прежде всего: лесхоз, на котором 
действует американская пилорама, райпромкомбинат, выпуска
ющий детское и постельное белье, одеяла, матрацы и др., и мо
локозавод В городе имеются больница на 60 коек, участок Су
воровской ветлечебницы, школа на 180 учеников и колледж 
при ней, почта, отделение телеграфа от Суворовского р-на, 
Дом культуры, Дом пионеров, продовольственные и промтовар
ные магазины, исторические, мемориальные, архитектурные и 
культурные памятники, в том числе Лихвинский геологический 
разрез с выходом на поверхность доледниковых пород

ЧЕРНЬ
Чернь. Бывший уездный город Тульской губ., ныне поселок 

городского типа, районный центр Тульской обл., расположен
ный на левом берегу речки Чернь под 53° 27' северной широты 
и 36° 54' восточной долготы. В 100 км к югу от Тулы на ж. д  и 
асфальто-бетонной магистрали Москва — Харьков. Население 
7,9 тыс. чел. (1996).

Территория одноименного района составляет по площади 
1614 кв. км. Население— 24,3 тыс. чел. (1£(96). Основу водных 
ресурсов составляют впадающие в р. Зушу реки Чернь и Сне- 
жедь. Почвы района—черноземные (50%), серые лесостепные 
(40 %), дерново-подзолистые (10%). Под пашней—49%. Район 
расположен в зоне лесо-степи. Территория лесов здесь незна
чительна. Расположены они в большинстве своем в его юго-за
падной части. Наряду с обычными широколиственными порода
ми (дуб, липа, береза, клен, осина, ильм и др.) встречаются 
растения, характерные для степи (жимолость татарская, ака
ция желтая, адонис весенний, овсяница желобчатая и др.). Из 
полезных ископаемых имеются белая и синяя глина, песок, ка
мень и гравий. Помимо ж. д. и автомагистралей Москва — 
Харьков, Чернский р-н пересекают дороги Чернь—Ефремов, 
Липицы—Горбачеве и др.

Наиболее раннее упоминание Черни в исторических доку
ментах относится к 60-м годам XVI в. В недатированном заве
щании Ивана Грозного, составленном до 1572 г., указано, что 
кн. Михаил Иванович Воротынский «ведает треть Воротынска, 
да город Перемышль, да город Одоев Старое, да город Ново- 
силь, да Остров, Черну со всем потому, как было изстари, а 
Иван сын в то у него не вступается». Не вполне ясно, что под
разумевается под наименованием Чернь—маленький городок 
или просто волость, т. е. местность с поселениями, не защи
щенными укреплениями. Во всяком случае, это уже какая-то 
освоенная и заселенная территория

Затем Ч. была приписана в качестве стана к Мценскому у.,
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как об этом говорится в послушной грамоте 1571 г. В этом же го
ду ч. упоминается среди сторожевых крепостей, защищавших 
южную границу Московского государства. К этому же времени, 
а именно к 1571/72 г. относится первое упоминание Ч. как горо
да в разрядных записях. Бытующий среди населения рассказ, 
что название реки и города происходит от большого скопления 
черного горелого леса на месте города и вниз от него по течению 
реки, ничем не дополняет начальную историю города.

На протяжении всего XVI в. в Ч., в основном, были воево- . 
ды, а осадные головы, .т. е. командиры небольших отрядов, на 
обязанности которых было как управление крепостью, так и ее 
защита в случае нападения неприятеля. Первым из них с 
1571/72 г. по 1578 г. был Злоба Загряжский, с Ильина дня этого 
года по 1591 г.— кн. Семен Васильев сын Мещерский, также 
выполнявший обязанности осадного головы. В этом году его за
менил первый назначенный на Ч. воевода кн. Владимир Иванов 
сын Клобуков-Мосальский, который был подчинен крапивен
скому воеводе кн. Василию Агишевичу Тюменскому. Таким об
разом Крапивна признавалась в конце XVI в. более значитель
ным городом, чем Ч., что подтверждается разрядными запися
ми за 1592/93 и последующие годы.

В начале XVII в. Ч., как и все южные города, поддерживает 
самозванцев. В конце апреля 1613 г, в городе на неделю остано
вился Заруцкий с Мариной Мнишек. В одном документе пери
ода гражданской войны XVII в. указано: «Ивашка Заруцкий с 
казаки стаял у нас, на Черни, неделю войною». Тут им был 
казнен крапивенский воевода М. Д. Ивашкин (см, об этом так
же в статье «Крапивна» настоящего издания). В это же время 
его казаками были разорены поместья Д. Д. и С. Д. Сухотиных, 
находившееся в 2 верстах от города. Из Ч. Заруцкий направил
ся во Мценский и Новосильский уезды. Ч. на протяжении всего 
XVII в. сохраняла роль пограничной крепости. В 1636/37 г., 
например, из 316 чел. ее населения 315 являлись ратными 
людьми (стрелецкий голова, стрельцов пеших — 55, казаков 
конных—244, пушкарей и затинщиков 15, воротник и кузнец).

После возведения Белгородской оборонительной черты Ч. 
теряет свое значение опорного оборонительного пункта, и зна
чительное количество ратных людей переводится в более юж
ные крепости. Деревянная крепость города просуществовала до 
середипы XVIII в., когда была разобрана. С образованием гу
берний в России в 1708 г. Ч. вошла в состав Азовской губ., а в 
1719 г. с образованием провинций внутри губерний й создания 
ряда новых губерний в Орловскую провинцию Киевской губ. С 
началом в 1775 г. губернской реформы Екатерины II, Ч. с уез
дом в 1777 г. была приписана к Тульской губ. Указом Екатери
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ны II 8 марта 1778 г. утвержден герб города. В геральдическом 
щите «В серебряном поле протекающая река Черная; сей цвет 
доказывает ее глубину, а по обеим ее сторонам по зеленому 

- снопу травы». К описанию герба в указе сделана помета: «Сей 
герб находился уже прежде сделанный в Герольдии». По указу 
Павла I 1796 г. Ч. была объявлена заштатным городом, а Черн- 
ский у. ликвидирован. После гибели Павла Александр I в 
1802 г. восстановил Ч. как уездный центр.

Война 1812 г. вызвала огромный патриотический подъем. 
Как и по всей европейской России в Тульской губ. было созда
но ополчение. В его состав вошел пеший казачий полк, сфор
мированный в Чернском у. 30 августа чернское дворянство со
бралось для укомплектования его ополченцами. На должности 
офицеров назначались только офицеры, урядники были также 
из дворян или отставных солдат. Командиром полка был из
бран генерал-майор Федор Михайлович Рахманов, помещик 
Новосильского у. На этом же собрании предводитель чернского 
дворянства Дмитрий Николаевич Чебышев предложил, кроме 
того, для защиты территории уезда от вторжения мелких от
рядов неприятеля создать «окружное ополчение». Всего в силы 
местной самообороны вошли 274 чел. с оружием, «у кого какое 
в готовности». Инициативу чернского дворянства поддержали и 
другие уезды. Всего по Тульской губ. в отрядах самообороны 
насчитывалось свыше 3 тыс. чел.

Несмотря на то, что Чернский у. был восстановлен как ад
министративная единица губернии и г. Ч. вновь стал уездным 
центром, его экономическое развитие шло недостаточными 
темпами. К середине XIX в. здесь не возникло крупных про
мышленных предприятий. Процветала мелкая торговля, а так
же торговля хлебом, кожей, пенькой и конопляным маслом. 
Строительство Орловского шоссе, прошедшего через город, за
вершилось только в 1846 г. К этому времени сложилась сеть 
почтовых станций, среди которых Чернская была одной из зна
чительных, с постоялым двором, гостиницей, 16 сменными ло
шадьми. В 1850 г. в городе проживали 2413 чел. разных сосло
вий, имелись уездное и приходское училище.

Построенная в 60-е годы XIX в. железная дорога прошла в 
стороне от Ч. и не внесла заметных перемен в ее жизнь и 
жизнь уезда. Предприятия уезда занимались, в основном, пе
реработкой сельскохозяйственной продукции (свеклосахарные, 
паточные, картофельно-мучные и др. заводы). В 1802 г. совме
стными стараниями подполковника Я. С. Есипова и генерал- 
майора Е. И. Бланкеннагеля в с. Алябьево Чернского у. постро
ен первый в России сахарный завод, работающий на местном 
сырье, для чего в Алябьево в 1802 г. было посажено 20 га свек-
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лы. Работали на заводе крепостные, не получавшие за свой 
труд никакой платы. В 1803 г. завод стал полностью принадле
жать Е. И. Бланкеннагелю, вскоре его приобрел помещик Ге
рард, а в 1822 г. купили братья Скворцовы. Завод перенес не
сколько пожаров и, после последнего в 1854 г., больше не вос
станавливался. „

Аналогичный завод был впоследствии построен в с. Спас- 
ское-Кривцово, в имении А. М. Дурново (сейчас центральная 
усадьба колхоза им. Кирова). В Чернском у. действовало 4 кон
ных завода, на которых разводилось до 300 лошадей. Лучшими 
считались заводы кн. Черкасского и помещика Ашанина. В де
ревнях и селах население занималось гончарным, ткацким и 
вязальным промыслами, изготовлением свечей, мыла, сукна, 
телег, саней, борон и т. д. Ярмарки проводились: в с. Вознесен
ском—Вознесенская, в с. Синдеево—Никольская, в с. Воскре
сенском— Тихвинская, в с. Озерках — Десятая, в с. Раеве — 
Раевская, в с. Троицком — Троицкая. К концу XIX в. в уезде 
работало 14 фабрик и заводов. Наиболее крупными предприя
тиями из них являлись винокуренные заводы.

Широко были распространены отхожие промыслы. Так, в 
1901 г. на заработки уходило почти 13% жителей уезда. Основ
ным занятием населения продолжало оставаться сельское хо
зяйство. Ограбленные при отмене крепостного права в 1861 г. 
крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения 
уезда, сильно страдали от малоземелья и феодальных пере
житков. На одного помещика в среднем приходилось по 316 де
сятин земли. На бывшего крепостного 2,8 десятины, на государ
ственного крестьянина по 4,5 десятины. Всего же по Чернско- 
му у. крестьянская надельная земля составляла 41,1% от 
общей площади сельскохозяйственных угодий. Поэтому так ве
лико было число отходников из уезда и многочисленны стихий
ные крестьянские выступления против помещиков в период 
первой русской революции 1905—1907 гг.

Советская власть в Ч. была установлена при поддержке от
ряда тульских рабочих во главе с Л. М. Субботиным 13 января 
1918 г., тогда же образован Военно-революционный комитет, а 
14 февраля 1918 г. создана уездная партийная организация 
большевиков. Продовольственная политика новой власти, на
правленная на отобрание у крестьян произведенного ими хле
ба, вызвала ожесточенное сопротивление чернской деревни, а в 
Языковской вол. дело дошло до вооруженного восстания Скон
центрировав в уезде силы тульских и московских революцион
ных войск, власти силой подавили крестьянские выступления. 
В 1919 г. события гражданской войны — рейды белогвардей
ской кавалерии генерала Мамонтова и последующее наступле
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ние деникинских армий— сделали Чернский у. прифронтовым. 
Однако после разгрока бёйых под Орлом линия фронта стала 
быстро отодвигаться на юг. 11 ноября 1919 г. город посетил 
Председатель ВЦИК М. И. Калинин. В это время в Чернском у. 
насчитывалось уже свыше 6000 коммунистов. Созданную тогда 
же комсомольскую организацию возглавил Николай Алексее
вич Вознесенский. В 1924 г. уезд состоял из 24 волостей, затем 
из 19 сельсоветов. Его территория неоднократно перекраива
лась. В 1941 г. Ч. была уже поселком. В районе в это время 
проживало 57 тыс. чел.

В годы Великой Отечественной войны из Чернского р-на в 
Красную Армию были призваны 14 300 чел., более 7 тыс. из 
них пали на полях сражений или пропали без вести. Ко 2 июля 
в Туле и во всех районах, в том числе и в Чернском, была пол
ностью закончена организация истребительских батальонов по 
борьбе Ь вражескими десантниками. В Ч., во всех сельсоветах 
были созданы посты воздушного наблюдения. Пенсионеры, 
школьники, домохозяйки учились тушить зажигательные бом
бы. Тысячи людей работали над строительством оборонитель
ных рубежей. Под ударами немцев наши войска, упорно обо
роняясь, отходили на восток. На территории Чернского р-на 
наступающей 2-й немецко-фашистской армии Гудериана про
тивостояли воины 6-й гвардейской дивизии 50-й армии. Непо
средственно Ч. оборонял 401-й пехотный полк. 24 октября тан
ковые и пехотные части противника вышли на подступы к Ч; и 
после упорного боя овладели поселком.

После захвата Ч. Гудериан собрал все оставшиеся танки 
24-го танкового корпуса в авангард, который полковник Эбербах 
повел на Тулу. В этот авангард был включен и пехотный полк 
СС «Великая Германия», состоящий из отборных головорезов и 
по численности равный едва ли не русской дивизии. Именно 
этот самый полк разорил усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поля
на». Впоследствии ему не пришлось отступать через Ч., разби
тый вдребезги под Тулой, он бежал назад уже через Белев. Сам 
же Гудериан после отправки авангарда временно расположился 
в Ч., в здании детской больницы (это, вероятнее всего здание, 
где ныне расположены офис НАО «Бежин луг» и вневедомст
венная охрана,— до войны в нем была детская консультация), 
где и пробыл до 29 октября. Потом он еще неоднократно был в 
Ч., последний раз 22 декабря 1941 г. В Ч. тогда располагались 
части 10-й моторизованной дивизии генерала фон Лепера. Ему- 
то Гудериан и передал личный приказ Гитлера не оставлять 
этот населенный пункт. Но, измотав немецкую армию в упор
ных оборонительных боях, получив подкрепление, наши войска 
пошли вперед, перечеркивая планы гитлеровцев.
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Чернский р-н освобождала от оккупантов 61-я армия гене
рал-лейтенанта М. М. Попова. 18 декабря 1941 г. она вступила 
в сражение. Наступление велось в очень тяжелых условиях: 
глубокий снег, мороз. Наши войска не имели танков, было мало 
машин, артиллерии. Избегая «котла», враг, огрызаясь, отходил. 
В бою за с. Троицкое наши войска потеряли 320 чел, а^у д. Бу- 
лычи — 128 воинов. 25 декабря наши части (1178-й полк 350-й 
стрелковой дивизии) вошли в Ч. Советские войска наступали 
стремительно, и немцы, не решившись принять бой, ночью 
спешно погрузились на машины и бежали на юг. Перед отступ
лением они подожгли ряд сел и деревень, райцентр, взорвали 
мост через р. Чернь. С особым зверством гитлеровцы уничто
жали наших военнопленных. В д. Поповке Чернского р-на они 
загнали 140 пленных солдат в сарай и подожгли его.

Войска 61-й армии продолжали наступление в западном на
правлении и вскоре заняли оборону в районе Белева. Полосу по 
правому берегу Зуши от Белева до Новосиля занимала 3-я ар
мия, которой командовал генерал-майор Я. Г. Крейзер, Герой 
Советского Союза, получивший это звание в начале войны. 
Вскоре его сменил генерал-лейтенант П. С. Пшенников, но его 
Машина при перемещении штаба 3-й армии в Ч. подорвалась на 
мине, командарм погиб. Также недолгое время командовали ар
мией генералы П. И. Батов, Ф. Ф. Жмаченко. В полосе армии 
наступило относительное затишье и велись, как передавалось в 
сводках, бои местного значения. Вдоль левого берега р. Зуши 
немцы создали целую систему обороны. Прилегающая мест
ность стала прифронтовой полосой. В с. Тургенево в здании 
школы был оборудован госпиталь для лечения наших раненых 
бойцов. В парке бывшей усадьбы Тургеневых, в братской моги
ле, захоронены павшие в окрестностях села советские воины. В 
1943 г. в период подготовки наступления на Орел для встречи с 
командованием 3-й армии генералом П. П. Корзуном в Ч. приез
жали маршал А. М. Василевский и генерал М. М. Попов. Вскоре 
началась Орловская наступательная операция, и войска против
ника были далеко отброшены от границ Чернского р-на. В борь
бе с врагом армии помогали партизаны. Так, в районе д. Голо- 
плеки (д. Черемушки) базировался партизанский отряд под ко
мандованием председателя местного колхоза Овсянникова, его 
отряд в бою уничтожил целое подразделение гитлеровцев.

Более 4 тыс. бойцов и командиров погибли и захоронены на 
территории Чернского р-на. В сквере пос. Ч. похоронен коман
дир противотанковой батареи, Герой Советского Союза лейте
нант А. Ф. Шихарев. Всего на территории района 29 братских 
могил.

За период временной оккупации району И поселку был на
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несен огромный ущерб. Немещео-фашистские войска почти 
полностью разрушили районный центр, 3000 домов, 3 ж. д. 
станции. Сократился тракторный парк, уменьшилось количест
во лошадей. Много семей остались без крова над головой. При
ближалась весна. Нужно было пахать и сеять. Не хватало лю
дей, техники, лошадей. Но, несмотря на трудности, колхозы и 
совхозы в 1942 г. выполнили план по сдаче государству сель
скохозяйственной продукции в полном объеме. Шло восстанов
ление школ, больниц, жилых домов. Жители д. Камушки, Хит
рово, Дворики сообща построили на р. Снежедь электростан
цию. Сейчас от нее осталась только часть плотины.

Тульская область почти весь 1943 г. была прифронтовой. 
Поэтому, восстанавливая разрушенное немцами хозяйство, на
селение района привлекалось и к дальнейшему совершенство
ванию системы оборонительных сооружений. Чернские колхоз- 
ники'‘участвовали в сборе денег на танковую колонну «Туль
ский колхозник», которая в январе 1943 г. была передана 9-й 
гвардейской танковой бригаде.

В августе 1943 г. группа видных советских писателей (Кон
стантин Федин, Борис Пастернак, Константин Симонов, Алек
сандр Серафимович, Всеволод Иванов, Павел Антокольский) 
отправились из Москвы на фронт, где на Орловско-Курской 
дуге наши войска громили врага. В Ч. приехали поздним вече
ром. Они встретили поросшие чертополохом руины разрушен
ных зданий, некогда утопавшего в зелени районного центра. 
Писатели остановились на ночлег в деревянном домике на 
ул. Революционной, который сохранился до наших дней. В го
ды войны в нем размещались отделы райисполкома.

В послевоенный период Ч. отстроена практически заново. 
,Была образована коммунальная служба, проложен водопровод, 
построена гостиница на' 58 мест, сдан в эксплуатацию банно
прачечный комбинат (1971), центральная отопительная котель
ная и др. объекты. С 60-х годов активно велось жилищное 
строительство. В 1989 г. сдана в эксплуатацию первая очередь 
газопровода к жилым домам д. Поповка, а затем Ч., положив
шая начало широкой газификации района и поселка. На 1 ян
варя 1996 г. здесь находилось в эксплуатации 65,9 км газопро
вода. С 1963 г. пос. Ч. вновь стал административным центром 
одноименного района.

Характер экономики района не изменился, она по-прежне- 
му имеет сельскохозяйственную направленность. В районе вы
ращивают зерно, картофель, гречиху, значительную долю со
ставляет сахарная свекла, в животноводстве производится 
молоко и мясо. Промышленные предприятия в значительной 
степени также ориентированы на переработку сельскохозяйст
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венной продукции и находятся, в основном, в Ч. Среди них 
2 спиртзавода, молокозавод, хлебозавод, колбасный, а также 
кирпичный и железобетонный заводы. Из учреждений народ
ного образования в Чернском р-не и пос. Ч. имеется 15 сред
них, 9 неполных средних, 6 начальных школ и 27 дошкол$ных 
учреждений. В самом поселке находится открытое еще в 30-х 
годах педагогическое училище с отличным учебным корпусом и 
общежитием и профессиональное училище № 54, готовящее 
водителей и механизаторов для сельского хозяйства. На терри
тории района компактно проживают общины молокан и духо
боров (духоборцев).

Культурные гнезда чернской земли напоминают нам прежде 
всего имена наших великих писателей: Ивана Сергеевича Тур
генева и Льва Николаевича Толстого. В 5 км от ж. д. ст. Ч. на 
р. Снежедь находится с. Тургенево, бывшее родовое имение 
Тургеневых, принадлежавшее брату И. С. Тургенева Николаю 
Сергеевичу. Писатель часто посещал родовую вотчину, а летом 
1850 г. жил здесь и работал над «Записками охотника». Недале
ко от с. Тургенево за с. Стекольная слободка находится знаме
нитый Бежин луг, воспетый И. С. Тургеневым в одноименном 
рассказе. С 1983 г. здесь ежегодно проводятся фольклорные 
праздники, приуроченные ко дню рождения Ивана Сергеевича. 
В Чернском р-не располагались имения рода Толстых, среди 
которых наиболее известно находившееся в с. Никольско-Вя- 
земском и принадлежавшее сначала Николаю Николаевичу 
Толстому, а после его смерти—младшему брату Льву Николае
вичу. Усилиями Тульского машиностроительного завода, на ба
лансе которого находится село, происходит его возрождение; в 
частности, воссоздан дом Толстых. В с. Покровское находилось 
имение сестры Л. Н. Толстого—М. Н. Толстой. А неподалеку, в
д. Хитрово, было имение семейства Дельвигов, куда неодно
кратно приезжал поэт и издатель, друг А. С. Пушкина Антон 
Антонович Дельвиг (6.8.1798, Москва — 14.1.1831, Санкт-Петер- 
бург). Дом и усадьба не сохранились, за исключением немногих 
деревьев старого парка и фундамента дома. В с. Большое Ску
ратове (а Журавино), 'принадлежавшего мореплавателю, поляр
ному исследователю Арктики Алексею Ивановичу Скуратову, а 
затем герою Отечественной войны 1812 г. Ивану Леонтьевичу 
Шаховскому. Сохранился усадебный дом XVHI в.

Из церковной архитектуры на чернской земле уцелели: в 
с. Большое Скуратове—церковь Рождества Богородицы (1767), 
одна из старейших в районе, Покровская церковь (1818—-1843) 
в пос. Ч., церковь Успения Пресвятой Богородицы (XIX в.) в 
с. Никольско-Вяземское и Введенская церковь (XIX в.) в 
с. Хитрово.
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Н  С чернской землей связаны многие славные имена. Одним 
В и з  первых в этом ряду стоит Алексей Иванович Скуратов (род. 
Н>1709), как говорилось выше, полярньйГмореплаватель, участ- 
В й и к  Великой Северной экспедиции XVIII в., живший в с. Жу- 
Вгоавино (ныне Большое Скуратове Чернского р-на) и построив- 
В'Яшй здесь церковь.
В  Чернцами были герои Отечественной войны 1812 г. и загра- 
В  яичных походов русской армии ополченцы 2-го пехотного ка- 
Взачьего полка Иван Матвеев и Василий Федулов, отличившие- 
В  ся при осаде Данцига, а также Петр Никифорович Беклемишев 
В (1773—после 1826), полковник, командир сформированного им
■  2-го конно-казачьего полоса Тульского ополчения, помещик 
В  Чернского у. Тульской губ.
■ Николай Николаевич Раевский, генерал, в Бородинском 
I  сражении руководивший войсками центра русской армии, с 
В семьей внесен в родословные книги дворян Тульской губ. и 
В владел в Чернском у. д. Высокое. Отличились при Бородино и 
В уже упомянутый генерал-майор князь Иван Леонтьевич Ша- 
1 ховской, командовавший бригадой егерей, и Сергей Николаевич 
К Тургенев, отец писателя И. С. Тургенева, раненный в сраже-
■ нии, и другие так или иначе связанные с чернской землей 
I люди. (О декабристах братьях Борисе Андреевиче и Михаиле 
I Андреевиче Бодиско см. в статье «Плавск», о Николае Алексе- 
I  евиче Чижове—в статье «Теплое» настоящего издания.)
I  16 июня 1828 г. в с. Спасское-Кривцово вместе с поэтом 
I  Александром Сергеевичем Грибоедовым приезжал в гости к его 
|  сестре Марии Сергеевне Дурново Степан Никитич Бегичев 
I (1785—22.8.1859, с. Екатерининское Ефремовского у. Тульской 
»■ губ. (ныне Куркинского р-на Тульской обл.), декабрист, мемуа- 
| рист, друг А. С. Грибоедова (см. о нем также в статьях «Епи- 
I фань», «Куркино» настоящего издания). Из Чернского у. вы- 
I шла семья известных революционеров-народников Иванов- 
I ских: Василия Семеновича (22.4.1843, с. Соковнино Чернского у. 
I Тульской губ.— 11.8.1911, Румыния), участника народнического I движения 1870-х годов; Прасковьи Семеновны (Волошенко) 
I (3.11.1852, с. Соковнино Чернского у. Тульской губ.— 1935, Пол- 
В тава), народницы, народоволки, члена Исполнительного коми- 
I тета «Народной воли», члена ЦК партии социалистов-револю- 

ционеров; Евдокии Семеновны (1855—1930, Полтава), участни- 
I: цы революционного движения 1870-х годов, жены писателя 

В. Г. Короленко; Александры Семеновны (Малышевой), участ
ницы народнического движения.

Александр Григорьевич Зеленецкий (род. 1810), филолог, 
Г краевед, работавший в системе народного образования Ч., был 
I первым историком, экономистом и бытописателем чернской

ш
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земли, автором многочисленных фундаментальных работ на 
эту тему. В советское время краеведческую работу, начатую 
Зеленецким, продолжил Василий Анисимович Новиков (род. 
14.1.1916, д. Петровское Чернского у. Тульской губ.), журна
лист, музейный работник, заслуженный работник культуры 
РСФСР, автор книг и статей по истории и культуре Чернского 
р-на, о пребывании здесь И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого,
А. А. Дельвига и др. Уроженец Ч. Михаил Иванович Руднев 
(ум. 1906) служил священником на крейсере «Варяг»* которым 
командовал его однофамилец и друг В. Ф. Руднев, и участво
вал в знаменитом сражении 27 января 1904 г. у Чемульпо.

Уроженцами Чернского уезда являются: Николай Алексее
вич Вознесенский (1.12.1903, с. Теплое Чернского у. Тульской 
губ.— 30.9.1950), первый Председатель Чернского укома РКСМ 
(1919), советский государственный и партийный деятель, член 
РКЩб) с 1919 г., академик Академии наук СССР (1943); писа
тели Павел Сергеевич Сухотин (1884, д. Паринцево Чернско
го у. Тульской губ.— 29.11.1935, Москва), поэт, драматург и 
Владимир Иванович Дмитревский (1.3.1908, с. Воскресенское 
Чернского у. Тульской губ.— после 10.5.1978, Ленинград), ав
тор книг о рабочих; Георгий Константинович Кураков (ум. 
29.7.1919), один из первых советских летчиков.

В боях за Отечество чернскую землю прославили Герои Со
ветского Союза, полные кавалеры орденов Славы, полководцы 
и военные деятели.

Василий Иванович Буфетов (1920, с. Лужны (ныне Черн
ского р-на Тульской обл.)— 13.1.1965), подполковник, Герой Со
ветского Союза (15.5.1948), удостоенный воинского звания за 
бои в Берлине.

ИЬан Филиппович Голубин (1919, д. Троицкое (ныне Черн
ского р-на Тульской обл.) — 12.11.1942, Московская обл.), лет
чик, Герой Советского Союза (4.3.1942), лично и в составе груп
пы сбивший 9 самолетов противника.

Георгий Тимофеевич Дворников (1.12.1923, д. Андреевка 
Чернского р-на Тульской обл.— 13.12.1974, Тамбов), летчик, Ге
рой Советского Союза (26.10.1944), совершивший свыше 180 вы
летов на штурмовку и разведку сил противника.

Александр Александрович Демидов (15.1.1915, с. Полтево 
(ныне Чернского р-на Тульской обл.) — 18.2.1988, пос. Чернь 
Тульской обл.), сапер, Герой Советского Союза (15.1.1944), отли
чившийся при форсировании Днепра.

Юрий Петрович Иванкин (1925, с. Поповка Чернского р-на 
Тульской обл.— 5.6.1945, Москва), стрелок, Герой Советского 
Союза (15.1.1944), отличился при форсировании Днепра.

Иван Иванович Панин (27.10.1907, д. Ногаево (ныне Черн-
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ского р-на Тульской обл.) — 11.4.1944, с. Ленино Крымской обл.), 
летчик, Герой Советского Союза (1.7.1944), совершил к февра
лю 1944 г. 113 боевых вылетов.

Александр Гаврилович Подчуфаров (1911, с. Стрелецкое 
(ныне Чернского р-на Тульской обл.) — 25.7.1978, Москва), стре
лок, Герой Советского Союза (22.2.1944), отличившийся при 
форсировании Днепра.

Михаил Владимирович Юдин (5.8.1912, д. Булычи (ныне 
Чернского р-на Тульской обл.) — 12.6.1942, с. Покровское Не- 
клиновского р-на Ростовской обл.), танкист, Герой Советского 
Союза (27.6.1937), участник войны в Испании 1936—1939 гг. и 
Великой Отечественной войны

Николай Александрович Петриков (род. 1924, д. Гладкое 
(ныне Орловской обл.), полный кавалер орденов Славы, отли
чился в боях с Германией и на Дальнем Востоке.

Николай Федорович Стариков (род. 1923, д. Назарьево (ны
не Чернского р-на Тульской обл.), полный кавалер орденов 
Славы. Отличился в боях на Украине и Венгрии.

Дмитрий Сергеевич Леонов (31.10.1899, с. Роска Чернско
го у. Тульской губ.— 1981, Москва), генерал-лейтенант, полит
работник, член Военного совета Калининского, 1-го Прибалтий
ского и 2-го Дальневосточного фронтов.

Петр Николаевич Офросимов (уроженец Черни— ум. май 
1942, район г. Вязьмы), генерал-майор, артиллерист. Погиб при 
выходе из окружения.

Михаил Митрофанович Зайцев (род. 23.1Ы923, д. Заводской 
Хутор Чернского р-на Тульской обл.), танкист, генерал армии, 
Герой Советского Союза (22.11.1983). Участник Великой Отече
ственной войны.

Василий Тимофеевич Вольский (1897, с. Ползиков Чернско
го у. Тульской губ.— 1946), военачальник, генерал-полковник 
танковых войск. Командуя 4-м механизированным корпусом, 
довершил окружение гитлеровских войск под Сталинградом.



ЩЕКИНО
Щекино. Город. Центр одноименного района Тульской обл., 

расположенный в 25 км к югу от Тулы в северной части Сред
нерусской возвышенности на автомагистрали Москва — Сим
ферополь и ж.д. станции на линии Тула — Орел. Население
63,6 тыс. чел. (1998). В состав муниципального образования «Го
род Щекино и Щекинский район» входят: города Щекино и Со
ветск, 4 поселковых администрации (Первомайская, Ломинцев- 
ская, Казначеевская, Огаревская) и 19 сельских администра
ций, включающих 242 населенных пункта. Территория района 
1,39 тыс. кв. км. Он расположён на Среднерусской возвышенно
сти в лесостепной зоне. Климат района умеренно-континен
тальный. Почвы разнообразны, но преобладают подзолистые и 
черноземные. Местности присуще чередование холмов. Здесь 
много мягко-очерченных лощин, приречных долин и оврагов.

Радуют глаз островки березовых рощ, волнующее море 
пшеницы и ржи. На севере района растут лиственные и сме
шанные леса, в основном, дубово-липовые, с примесью клена, 
вяза, ясенями березы. Имеется кустарниковый ярус (орешник, 
калина, жимолость, волчеягодник). Животный мир разнообра
зен и включает в себя виды лесной, степной, лесостепной фау
ны. Большинство животных обитает в лесной зоне. Самое круп
ное из них—лось. Широко распространены кабан, лисица, зай
цы. Самый сильный хищник — волк. На территории района 
располагаются 4 лесхоза: Тульский, Крапивенский, Приупский 
и Плавский.

По землям района протекают реки: Упа, Плава, Солова, 
Крапивенка, Малынь, Холохольня, Деготня, Невежа, Камушки, 
Малаховка, Воздремка. Из-за небольших уклонов течение рек 
сравнительно спокойное. Они питаются водой, собираемой с 
площади суши, по которой протекают. В районе около 20 род
ников, снабжающих людей чистой, прохладной водой. Наиболее 
известны родники на ул. Овражной в г. Щ., в д. Старая Колпна 
и в г. Советске. Имеются озера карстового происхождения и со-

кино 397
t

анные руками человека, а недалеко от г. Советска находится 
упное искусственное водохранилище. В северо-восточной ча- 
и района располагаются 2 карстовые системы. В районе на

ходятся месторождения бурого угля, железных руд, известня
ка, песка, соли, глины, обнаружены рудопроявления циркония 
91 стронция. Значительная часть территории Щекинского р-на 
лежит над мощным соленым пластом морского происхождения. 
^Территория распространения соли расположена к северу от 
дошии г. Алексин— с. Крапивна — с. Лазарево— г. Богородицк. 
И хотя поваренной соли в районе очень много, используется 
‘ на мало. Сегодня ее добывает только Первомайская ТЭЦ для 

ехнологических целей. Огнеупорные глины обнаружены в 
.29 местах. Только у с. Мясоедово находятся залежи глин мощ
ностью около 10 м и с запасом до 5 млн. т. По огнеупорным 

’ свойствам они не уступают лучшим глинам мира.
На берегу р. Упы, в водохранилище Щекинской ГРЭС, на

блюдаются выходы на дневную поверхность аллофанов—сгу
стков минералов синеватого или зеленоватого цвета. Самые 
древние породы выходят на поверхность земли в южной части 
района в долинах рек Упа и Солова (доломиты, известняки, 
гипсы). К северо-западу от Щ. сохранилось довольно крупное, 
неразработанное месторождение бурого угля. В районах д. Яс
ная Поляна найден источник минеральной воды. По данным 
Всесоюзной переписи населения в 1989 г., в районе проживали 
119,8 тыс. чел. Возникновение Щ. связано с разработкой место
рождений бурого угля.

Тогда в 1870 г. у д. Колпна Крапивенского у. были открыты 
каменноугольные шахты, и вблизи них начали возникать шах
терские поселки. Одновременно бельгийским предпринимате
лем Гилем наряду с шахтами в уезде были построены заводы 
по производству красок, азотной и серной кислоты, кислото
упорных, шамотных изделий, стекольный и цементный заводы, 
что также способствовало строительству около этих промыш
ленных объектов рабочих поселков. Население их состояло из 
рабочих, набранных в ближайших деревнях Тросна, Старая 
Колпна, Ясенки, Грецовка и др., а также пришедших из других 
мест. В 1903 г. ж. д. ст. Ясенки была переименована в Щ. По
степенно вокруг станции вырос поселок, который, благодаря 
своему удобному географическому положению (близость от гу
бернского г. Тулы, прохождение через него крупной магистра
ли— Московско-Курской ж. д.) и наличию поблизости полез
ных ископаемых, быстро развивался. Ж. д. станция, давшая 
свое наименование поселку, в свою очередь получила его, веро
ятно, от одноименной д. Щекино, находившейся от нее в не
скольких километрах и существующей поныне. Пос. Щ. вошел
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в состав Ясенковской вол. Крапивенского у. Вокруг Щ. было 
сконцентрировано большинство промышленных предприятий 
уезда, да и сам молодой поселок скоро начал затмевать посте
пенно хиревший уездный центр— Крапивну.

В 1917 г. и последующих событиях гражданский войны и 
восстановлении народного хозяйства Ясенковская вол. в соста
ве Крапивенского у. играла всегда заметную роль. Так, на орга
низованном в декабре 1917 г. большевиками М. И. Большовым 
и Г. Д. Трещевым митинге у здания Ясенковского волостного 
правления рабочие шахт, шамотного завода и крестьяне избра
ли первый в уезде временный Совет Ясенковской вол., в кото
рую входили тогда 26 деревень, в том числе: Новая Колпна, 
Бабурино, Озерки, Городна, Телятинки. И лишь позднее совер
шился переход власти в уезде к Советам. Летом 1918 г. в воло
сти в д. Городна Д. Лукашиным первым в уезде был организо
ван молодежный кружок, который затем превратился в ячейку 
РКСМ. Ясенковские и щекинские коммунисты активно участво
вали во всех крупных мобилизациях на фронты гражданской 
вОйны.

С 1922 г. началось восстановление хозяйства уезда. Для ще- 
кинских шахт дали электричество с Косой Горы. В этом же го
ду вошла в строй шахта № 4. В 1924 г. Крапивенский у. был 
ликвидирован, а на его месте созданы 4 района: Московско- 
Крапивенский, Ржавский, Сергиевский и Щекинский. Первые 
3 вошли в состав нового Плавского у., а Щекинский присоеди
нился к Тульскому у. Он был одним из самых мелких из 
55 районов губернии. В районе имелись каменноугольные копи, 
на которых работали 1,5 тыс. горняков, кирпичный завод, 
5 мельниц, лесные склады, 5 хлебопекарен, около 30 кузниц, 
около 20 железных рудников (неработающих). В 1928 г. были 
ликвидированы и частично влились в Щекинский р-н Ржав
ский и Дедиловский районы

10 Декабря 1932 г. административный центр Щекинского 
р-на перенесен из д. Старая Колпна в пос. при ст. Щекино, а 
1 июля 1934 г. образован р. пос. Щ. В состав этого поселка во
шли населенные пункты при ст. Щекино, Кислотоупорном за
воде, д. Новая Колпна и пос. Социалистический. В годы первых 
пятилеток Подмосковный угольный бассейн превратился в од
ну из крупнейших топливо-энергетических баз страны. В эти 
годы в Щекинском р-не шло бурное строительство угольных 
шахт, а в 1934 г. был создан трест «Щекиноуголь». К 1940 г. в 
тресте было 8 шахт, которые выдавали около 8 тыс. т угля в 
сутки. В 1-й пятилетке государством намечалось построить 
518 заводов и 1040 машино-тракторных станций. Одним из та
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ких заводов был «Кислотоупор». Первоначально он работал на 
глинах, добываемых в карьерах у д. Кресты, с. Мясоедово.

В 1934 г. в районе была создана машино-тракторная стан
ция, а через 5 лет в районе насчитывалось 56 тракторов и 
12 комбайнов. 28 ноября 1̂ 313 г. р. пос. Щ. получил статус го
рода. В это время в нем проживали 12 тыс. чел.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В 
Щекинском р-не в первые дни войны было подано 532 заявле
ния с просьбой послать на фронт в качестве добровольцев. В 
самом Щ. и Крапивне, во всех сельсоветах и поселках созданы 
посты воздушного наблюдения. Пенсионеры, школьники, домо
хозяйки учились тушить зажигательные бомбы, защищать 
свои жилища. Тысячи людей работали над строительством обо
ронительных рубежей. Под ударами немецких армий наши 
войску с боями отходили на восток. После захвата Черни Гуде- 
риан собрал все оставшиеся танки в авангард, который полков
ник Эбербах повел на Тулу. В этот ударный кулак был вклю
чен и пехотный полк СС «Великая Германия», состоящий из 
отборных головорезов и по численности равный едва ли не рус
ской дивизии. А со стороны г. Одоева на Крапивну наступали 
части 53-го немецкого пехотного корпуса. Положение нашей 
50-й армии складывалось критическое. Чтобы прикрыть Тулу 
со стороны Мценска, в район Щ. и Ясной Поляны по железной 
дороге из-под Белева были срочно переброшены подразде
ления 290-й стрелковой дивизии, сильно обескровленной в 
предыдущих схватках с врагом. Не было артиллерии, пулеме
тов, гранат. Не хватало винтовок и патронов, средств связи. 26 
октября в сторону Плавска направлен 108-й мотострелковый 
полк, который утром 28 октября принял на себя мощный удар 
противника. К 23 октября 1941 г. наши 50-я и 3-я армии под 
натиском превосходящих сил противника отошли на рубеж Бе
лев—Мценск. На следующий день 2-я танковая армия Гуде- 
риана возобновила наступление на Тулу. В районе Щ. оборону 
держала сильно ослабленная 290-я стрелковая дивизия 50-й 
армии. Она не смогла удержать позиций и под угрозой окруже
ния 28 октября оставила Щ., а 29 октября Ясную Поляну. На
ступили черные дни оккупации. Фашисты несли горе, разру
шения, смерть. За дни оккупации они замучили свыше 160 
мирных жителей. В числе убитых были парторг шахты № 18 
Н. Г. Царьков, семья Ситниковых. На шахте № 9 повешены 
отец и сын Воробьевы, Юдин, на шахте № 6 повешен помощ
ник главного инженера Д. П. Чадаев. Но борьба не прекраща
лась. Вместе с партизанами в нее включились местные жители. 
Они помогали народным мстителям, выводили наших бойцов из 
окружения. Так, учительница из с. Каменки А. И. Воротникова,
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рискуя жизнью, вывела из окружения у д. Николаевка группу 
бойцов и командиров, а престарелый колхозник из д. Супруты 
Ипатов — около 300 красноармейцев. В г. Щ. девятиклассник 
Игорь Иванов поджег бутылками с горючей смесью немецкий 
штаб и повредил телеграфную линию, был ухвачен и расстре
лян. В районе Крапивны школьники Юрий Даев и Никола^ За- 
лайский из похищенных у фашистов винтовок уничтожили пу
леметчика и захватили у него знамя полка. Недалеко от Ясной 
Поляны партизанский отряд Н. Г. Есипова, действовавший в 
тех местах, разгромил большой обоз гитлеровцев.

В начале декабря 1941 г. наш Западный фронт своим юж
ным флангом перешел в контрнаступление. На территории 
Щекинского р-на действовали войска 50-й и 10-й армий. На
ступающие части 217-й и 413-й стрелковых дивизий 50-й ар
мии вышли к Щ. тя. охватили город с севера, северо-запада и 
востока. Немцы оборонялись ожесточенно, стремясь спасти 
аэродром, склады, ремонтную базу. 2 суток шел бой, не зати
хавший и ночью. В рукопашной схватке было уничтожено 300 
фашистов. 17 декабря 1941 г. город был освобожден. 1-й гвар
дейский кавалерийский корпус генерала Белова, заняв с. Кара- 
мышево и перерезав автомагистраль Тула—Орел, 19 декабря 
при поддержке местных партизан освободил Крапивну. В ре
зультате боевых действий в районе Щ. войсками 50-й и 10-й 
армий были разгромлены части 2-й танковой армии Гудериана 
и 296-й пехотной дивизии «Оленья голова». Было захвачено 
46 танков, 37 орудий, много стрелкового оружия и другой воен
ной техники. Ряд командиров воинских частей стали Почетны
ми гражданами г. Щ.: И. Н. Веремей, К. Л. Сорокин, М. Д. Мак
симовой. И. Ющук.

В Честь воинов 50-й армии, 112-й танковой дивизии и 32-й 
танковой бригады, освободивших Щекинский р-н, в 1985 г. в 
канун 40-летия Победы на постаменте у кинотеатра «Сокол» 
был поставлен тяжелый танк ИС-2. В период Великой Отече
ственной войны из числа тех, кто был призван в армию из Щ, 
погибли, пропали без вести около 11 тыс. чел. В 17 братских 
захоронениях на территории района покоится прах около 
800 чел. За время оккупации хозяйству города был нанесен ог
ромный ущерб. Разрушены все Промышленные предприятия, 
повреждены инженерные коммуникации, школы, больницы. Го
род липщлся воды и электричества. Оккупанты отобрали 1 тыс. 
лошадей, 500 коров, 2 тыс. овец, увезли и уничтожили боль
шое количество сельскохозяйственной продукции (12 500 ц 
зерна, 1300 ц картофеля). Фашисты разграбили музей-усадьбу 
Л. Н. Толстого, осквернили могилу великого писателя, подо
жгли дом. Но уже в мае 1942 г. после ремонта музей-усадьба
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«Ясная Поляна» был открыт для посетителей. За время окку
пации района сожжены 273 общественных постройки в колхо
зах, разрушено 617 жилых домов, уничтожено 14 школ со всем 
имуществом, а 22 школы—частично. Пострадали все лечебные 
и детские учреждения. Было нанесено убытков только по про
мышленным зданиям на сумму 12 млн. 400 тыс. руб.

Сильнейшему разгрому подверглись шахты Щекинского 
р-на. Превращены в груды развалин надземные здания и со
оружения. Топливная проблема обострилась до крайности. Поэ
тому все силы были брошены на восстановление шахтного хо
зяйства. Первой в области 11 января 1942 г. выдала уголь ще- 
кинская шахта № 2, а спустя несколько дней —шахта № 19. 
Раньше намеченного срока вошли в строй действующих все 
шахты района. Не хватало квалифицированных кадров: забой
щиков, врубмашинистов, навалоотбойщиков, рабочих других 
профессйй. На их место встали женщины. В сентябре 1942 г. 
были организованы первые бригады навалоотбойщиц. Их 
возглавляли Ф. Стоян, Т. Сохликова, Е. Мельникова, Е. Ерма
кова. Добывая уголь, с большой отдачей трудились бригады
В. Ф. Топор, М. Е. Сметанниковой, Е. И. Тарасовой. В 1954 г. в 
тресте «Щекиноуголь» было добыто угля в несколько раз боль
ше, чем в довоенном 1940 г., а на шахтах трудились около 
20 тыс. шахтеров. После освобождения от немцев только за 
2 года в Щ. и шахтерских поселках было восстановлено 
31125 кв. м жилья, 4 больницы, 22 клуба, 34 школы, 23 детских 
дома, 567 домов колхозника, 131 животноводческая постройка.

В 1946 г. недалеко от Щ. началось строительство газового 
завода. Создание этого предприятия было поручено подразде
лениям треста «Щекиногазстрой». Уже 1 апреля 1950 г. посе
лок, образованный при строительстве газового завода, получил 
статус рабочего поселка и наименование «Первомайский». 
18 июля 1950 г. Щ. был преобразован в город областного подчи
нения. 28 декабря 1953 г. запущена в эксплуатацию Первомай
ская ТЭЦ. Она строилась, чтобы обеспечить газовый завод 
электрической и тепловой энергией. А в мае 1955 г. введен в 
эксплуатацию Щекинский газовый завод по переработке в бы
товой газ низкосортных бурых углей Подмосковного бассейна 
(строительство этого завода началось в мае 1946 г.). Главная 
технологическая особенность переработки местных углей на 
Щекинском заводе состояла в том, что газ вырабатывался в ге
нераторах высокого давления с применением парокислородного 
дутья. Это давало возможность получать высококалорийный 
газ и транспортировать его в Москву и Тулу по газопроводу 
без промежуточных компрессорных станций. В процессе произ
водства газа на Щекинском газовом заводе извлекались серная
16 Энциклопедия Тульской области
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кислота, фенолы и другие химические продукты. В дальней
шем на газоснабжение планировалось перевести многие про
мышленные предприятия и электростанции. Искусственный 
газ оказался очень дорогим, и Щекинский завод просущество
вал недолго.

Экономика страны с каждым днем крепла, появились новь1е 
возможности пополнения топливного баланса. С вводом в дей
ствие газоносных месторождений и газопроводов Ставрополь— 
Москва, Саратов— Москва отпала необходимость в использова
нии газа, вырабатываемого из бурых углей Подмосковья. Газо
вый завод уже в 1958 г. начал перепрофилироваться в новое 
химическое производство. В 1959 г. он был переименован в хи
мический комбинат. Вместе с химическим комбинатом рос и 
развивался г. Щ. и его пригород — р. пос. Первомайский. В 
1956 г. р. пос. Первомайский газифицирован, причем в первую 
очередь газ получили столовые и .детские сады, многоквартир
ные дома. Газовые сети обслуживались сначала ведомственной 
газовой службой завода, а потом конторой «Первомайскгаз». 
26 декабря 1952 г. образован р. пос. Новая Огаревка (из посёл
ков шахт Ш  10, И, 12). А 19 августа 1954 г. в границы г. Щ. 
включены д. Озерки-Прилепы, посёлки Полевой, Кирпичный, 
Нагорный, Ремонтный, Трудовой.

В июле 1958 г. была образована дирекция строящегося 
газового хозяйства г. Щ. 1 августа 1958 г. в состав Щекинского 
р-на вошла территория упраздненных Лазаревского и Крапи
венского р-нов. Газификация жилого фонда г. Щ. началась с 
64-квартирного жилого дома по ул. Советской, 59, «голубой ого
нек» в котором зажегся 1 июня 1960 г. В настоящее время по 
зоне трес,та «Щекиномежрайгаз» находятся в эксплуатации 
1000 км газопровода, 66 отопительных котельных, газифициро
вано около 67 тыс. квартир, 395 промышленных и коммуналь
но-бытовых объектов.

В недавнем прошлом город шахтеров и керамиков стал сей
час городом химиков, энергетиков, строителей, металлообра- 
ботчшсов, пищевиков. Вот далеко не полный перечень предпри
ятий, построенных в послевоенные годы: производственные 
объединения «Азот», «Химволокно», заводы РТО, опытно-ме
ханический, опытно-экспериментальный, комбинат «Мосбасс- 
шахтострой», тресты «Щекиногазстрой», «Туласовхозстрой», 
обувная фабрика, деревообрабатывающий комбинат, заводы 
железобетонных изделий, кирпичный завод и др.

Немаловажную роль в жизни города и района играет же
лезнодорожный и автомобильный транспорт. С юга на север 
проходит автодорожная магистраль Москва — Симферополь и
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ж. д. Москва — Харьков, связывающая г. Щ. с крупными про
мышленными и сельскохозяйственными центрами страны.

В первом послевоенном году был создан трест «Щекиногаз
строй». Трестом велись работы по строительству р. пос. Перво
майский, Первомайской ТЭЦ, газового завода. Работники этой 
строительной организации строили кирпичный завод в Туле, > 
Пономаревский каменный карьер, завод РТО, МТС. Весом его 
вклад в развитие газовой индустрии страны. Коллектив треста 
принимал активное участие в строительстве магистральных га
зопроводов Ставрополь—Москва, Краснодарский край, Серпу
хов, Кавказ—Центр, Уренгой—Помары—Ужгород, Ямбург— 
Елец II, Макат — Северный Кавказ, нефтепровод «Дружба» 
и др. За 52 года трест «Щекиногазстрой» построил более 
18 тыс. км магистральных газопроводов, 3,7 тыс. км продук- 
топроводов, 36 компрессорных и насосных станций, свыше 
350 тыс,'кв. м жилья и соцкультобъектов. В 1967 г. трест был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

29 апреля 1961 г. на базе районной технической станции 
была создана Щекинская райсельхозтехника. Из небольшой 
птицефермы колхоза «Новая жизнь» выросло мощное индуст
риальное предприятие — Щекинская птицефабрика. 8 октября 
1963 г. статус рабочего поселка получил пос. Казначеевский. В 
1966 г. принял студентов экономический техникум. Он разме
щался в одноэтажном здании на ул. Л. Толстого, а на ул. Со
ветской началось строительство главного корпуса техникума. В 
1991 г. Тульский экономический техникум был преобразован в 
колледж. С 1970 г. это учебное заведение возглавляет кандидат 
экономических наук И. К. Конюхов — заслуженный учитель 
школы РФ, отличник народного образования.

С ростом промышленности город получил как бы вторую 
жизнь. Расширилось жилищное, социально-культурное строи
тельство, коммунальное хозяйство. В феврале 1996 г. вступила 
в эксплуатацию первая технологическая нитка по выпуску 
кирпича на новом заводе АООТ «Керамика», построенном на 
территории бывшей шахты № 23 (у пос. Ломинцево). Работа 
завода запланирована на местных глинах, запасы которых на
ходятся в непосредственной близости.

В результате аварии 1986 г. на Чернобыльской АЭС 85 % 
территории Щекинского р-на было подвержено загрязнению 
радиоактивными веществами (1181 из 1390 кв. км). По интен
сивности этого загрязнения район находится на 3-м месте в 
Тульской обл. после Плавского и Арсеньевского. Наиболее по
страдала вследствие выпадения радиоактивных осадков южная 
часть города, где концентрация загрязнения почвы цезием-137 
достигает 5—10 ku/кв. км и выше. В эту зону попали такие
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сельхозпредприятия, как «Покровское», им. Дзержинского, 
«Родина», «Мирный труд», «Заря». Подверглись загрязнению и 
лесные угодья р-на. Причем в Крапивенском лесничестве сред
нее содержание радиоцезия в лесной почве почти в 3 раза 
больше, чем на окружающих территориях. Радиоактивные ве-g 
щества обнаружены в донных отложениях водоемов и рек. По
вышенное содержание радиоактивного цезия наблюдается в ов
рагах, лощинах, низинах и болотах, куда цезий-137 смывался 
на протяжении ряда лет водой.

В последние годы в районе шел спад объемов промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, как и по всей стра
не. Но и в это тяжелое время достигнуты определенные поло-' 
жительные результаты. Так, за 1997 г. и 6 месяцев 1998 г. по
строено и введено в эксплуатацию 31,5 тыс. кв. м жилья, в том 
числе в сельской местности 7,5 тыс. кв. м. В конце января 
1998 г. государственная комиссия приняла в эксплуатацию но
вую линию по производству печенья сахарных сортов на АО 
«Щекинский макаронно-кондитерский комбинат». Только в 
1997 г. этим комбинатом изготовлено более 3 тыс. т макарон
ных изделий. А в феврале на Первомайском хлебозаводе нача
лись пуско-наладочные работы на 4 новых печах, предназна
ченных для производства кондитерских изделий. Большим 
спросом продолжает пользоваться продукция Щекинского хле
бокомбината, которая известна далеко за пределами не только 
района, но и области. Щекинский огнеупорный завод, выпуска
ющий сложные шамотные, теплоизоляционные, высокоглино
земистые и легковесные изделия, наладил плодотворное со
трудничество с металлургическими предприятиями России и 
ближнего Зарубежья.

В районе работают 277 врачей и 1157 средних медицинских 
работников. В общей сложности во всех больницах имелось 
1690 коечных мест для стационарного лечения больных, или 
138,1 на 10 тыс. населения. Из-за недостатка денежных средств 
в больницах остро ощущается нехватка медикаментов и меди
цинского оборудования. Смертность населения впервые за по
следние годы превысила рождаемость.

В систему образования района входит 50 школ, 52 дошколь
ных и 2 коррекционных учреждения, 6 учреждений дополни
тельного образования. Разработаны программы «Дети улицы», 
«Подросток;?, «Воспитаем таланты», которыми предусмотрены 
меры по оздоровлению учащихся, защите детей. В Яснополян
ской школе начался эксперимент по теме «Школа Л, Н. Тол
стого», а в Крапивенской школе — «Хозяин русской усадьбы».
В настоящее время ведется работа по обновлению технологии и
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управления образованием, сохранению сети школ и детских 
садов.

В районе действует 91 учреждение культуры. Среди них 
выделяется Щекинский районный краеведческий музей, в экс
позиции которого наглядно представлена история щекинской 
земли, ее природа, культура и люди. На территории района на
ходится 11 радиотрансляционных узлов, из них 1 — основной, 
10 — автоматических. Они обслуживают около 50 тыс. абонен
тов. Построена автомобильная дорога р. пос. Первомайский— 
Северо-западный микрорайон. Введен в эксплуатацию клуб с 
залом на 300 мест и амбулатория на 40 посещений в смену в 
с. Пришня. В г. Щ. проведена реконструкция ул. Лукашина, ве
дется реконструкция ул. Ленина. Сейчас в период экспансии 
западной культуры и нравов особенно важно сохранение па
мяти а  нашем героическом прошлом, патриотических традици
ях русского народа. Народ с такой великой историей, как у 
нас, должен ощущать себя продолжателем великих дел своих 
предков.

Из глубокой древности тянется нить преемственности, 
культурной традиции, составляющей стержень народной жиз
ни. На щекинской земле эти корни уходят ко времени бронзо
вого века и раннего железа. Самым древним из известных 
здесь теперь поселений является городище недалеко от д. Са- 
тинка. Найденные здесь каменные топоры, скребки, костяные 
наконечники стрел и гарпунов, а также украшения из бронзы 
и орудия труда кузнецов из железа, позволяют отнести его к 
VI—IV вв. до н. э. В первые века 1 тысячелетия на территории 
сегодняшнего Щекинского р-на жили финно-угорские и балт- 
ские племена, которые в конце VH — нач. VIII вв. постепенно 
были вытеснены вятичами, представителями одного из восточ
но-славянских племен союзов. У д. Супруты на берегу р. Упы 
находятся остатки древнего городища.

Оно имеет форму мыса, образованного речкой Супруткой и 
безымянным ручьем. Высокий вал и глубокий ров защищали 
городище со стороны поля. С этого места просматривается на 
несколько километров устье р. Упы. Городище многослойное. 
Датируется IV—XII вв. При раскопках здесь были обнаружены 
медные и бронзовые украшения, черепки глиняной посуды, де
тали конской сбруи, железные изделия (топоры, серпы), остат
ки домницы. Другое городище, относящееся к IX—X вв., распо
ложено близ д. Старая Крапивна. Старокрапивенское городище 
представляет собой комбинацию из 2 земляных укреплений 
(городищ). Большее по размерам городище было четырехуголь
ной формы. На северной части вала видны следы 3 башен. Вто
рое городище было окружено подковообразным валом и рвом.



А вокруг всего был выкопан ров и насыпан вал. Недалеко от 
Щ. у д. Городна на берегу ручья Деготня находится Городнян- 
ское городище, датируемое XII—XIII вв. С 3 сторон оно было 
окружено рвом, а с четвертой ручьем, который в то время был 
полноводнее и представлял собой серьезную естественную пре
граду для нападающих. '

Территория теперешнего Щекинского р-на с XII в. находи
лась поочередно под властью Черниговского, Владимиро-Суз
дальского, с XIII в. Рязанского княжества, а с XIV—-XV вв. 
Московского княжества. В XVI—нач. XVII вв. здесь проходила 
южная граница Русского государства, укрепленная со стороны 
Дикого поля засеками и небольшими крепостцами, в которых 
несли сторожевую службу служилые люди всех рангов. Одни
ми из них были дворяне Карцовы. Григорий Иванович Карцов, 
упоминаемый в песцовых книгах Соловского (позже Крапивен
ского) Засечного стана в 1627 и 1628 гг., был первым известным 
нам владельцем д. Ясная Поляна. Его сын Степан Григорьевич 
попал в опалу в 1668 г. и потерял Ясную Поляну вместе с дру
гими владениями, которые были конфискованы, у него. В 1676 г. 
его сыновья Федор, Константин и вдовы с детьми умерших Ге
оргия и Архипа добились возвращения поместий. Федору Кар
цеву досталась д. Ясная Поляна. Его дочь в 1760 г. продала де
ревню С. С. Позднееву, а последний в 1763 г. продал ее князю
С. Ф. Волконскому. Ясная Поляна в те годы принадлежала не
скольким лицам: княгине Урусовой, Волконской, Ухтомской, 
Обрезкову, Крюкову, Хомякову. Впоследствии князь С. Ф. Вол
конский скупил земли у других владельцев. После его смерти 
деревню унаследовал его сын Николай Сергеевич.

Родовое имение князей Волконских — Ясная Поляна — пе
решло Штрафам Толстым в 1822 г. в качестве приданого Марии 
Николаевны Волконской—матери Л. Н. Толстого. Здесь же ро
дился и жил наш знаменитый земляк. Он писал: «Без Ясной 
Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отноше
ние к ней». В Ясной Поляне раскрылась перед Толстым пре
лесть родной среднерусской природы. В этом месте прошли его 
детские годы, сюда приехал он, уйдя из Казанского универси
тета. В эту деревню возвратился он в 1856 г. после службы 
в армии; женился, увлекся хозяйственной и общественной 
деятельностью. После раздела с братьями наследства отца 
Л. Н. Толстой получил земельные владения в количестве 1470 
десятин и 330 крепостных крестьян. Земля находилась не в од
ном месте. Основную часть составляло имение Ясная Поляна. К 
имению принадлежали в Крапивенском у. деревни Ягодная- 
Мостовая, Городна, Грецовка, в Богородицком—д. Малая Во- 
ротынка. В 1851—1853 гг. д. Малая Воротынка и Ягодная-Мос-
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товая были Л. Н. Толстым проданы. В 1865 г. Лев Николаевич 
купил земли по левому берегу ручья Кочак у телятинского по
мещика Бибикова, а в 1868 г. у чиновника Лимонова и засадил 
их лесом.

Общественная деятельность Л. Н. Толстого требовала час
того пребывания его в уездном центре, в Крапивне. Впечатле
ния, полученные Л. Н. Толстым в Крапивне и ее окрестностях, 
нашли отражение в повести «Фальшивый купон», рассказе 
«Хозяин и работник». Бывал писатель и в Колпне, в волост
ном правлении Ясенковской вол. В Телятинках он навещал
A. И. Бибикова, В. Г. Черткова. Частыми были его поездки к 
брату в Пирогово, а с 1899 г. в Малое Пирогово, имение дочери 
Марии Львовны Толстой-Оболенской. В дневниках и письмах 
Л. Н. Толстого можно найти десятки наименований деревень, 
селений уезда, в которых он бывал, в том числе: Сергиевское, 
Черемошня, Озерки, Бабурине, Щекино, Ягодное, Мясоедово, 
Ретиновка, Кривцово, Ясенки.

Вот как пишет Л. Н. Толстой о д. Грумант: «Место было 
прелестное, и не только пить там молоко и сливки с черным 
хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при 
ловле рыбы, но просто побывать там, побегать на гору и под го
ру, к пруду, от пруда было великое наслаждение». В Щ. в не
большом сквере у АО завод «Кислотоупор» стоит памятник с 
надписью: «Здесь покоится тело солдата Шибунина, расстре
лянного 9 августа 1866 года». Защитником его на суде был 
Л. Н. Толстой. Шибунин был казнен за то, что ударил ротного 
командира. Расправа над солдатом произвела на писателя уд
ручающее впечатление. Толстой писал: «Случай этот имел на 
всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся бо
лее важные-события жизни—потеря или поправление состоя
ния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких 
людей».

В 1891—1893-м и 1896 гг. Л. Н. Толстой принимал энергич
ное участие в помощи пострадавшим от голода: сам посещал 
голодающие деревни, устраивал столовые, писал статьи, орга
низовывал сборы денежных пожертвований. В Ясной Поляне у 
Л. Н. Толстого гостили Л. Ф. Самарин, А. А. Фет, А. П. Чехов, 
И. Е. Репин, А. М. Горький, И. С. Тургенев, В. В. Стасов,
B. Г. Короленко, Н. Н. Ге, С. И. Танеев, Л. О. Пастернак, 
И. И. Мечников, А. С. Аренский, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольден
вейзер, И. Н. Крамской и др.

Среди других памятных мест Щекинского района известно 
с. Мясоедово, принадлежавшее П. Н. Мясоедову, лицейскому 
товарищу А. С. Пушкина. К нему неоднократно приезжал в го
сти известный поэт того времени барон А. А. Дельвиг. Д. Пана-
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рино Крапивенского у. было куплено в 1700—1702 гг. с при
легающими землями и крепостными тульским заводчиком 
Н. Д. Демидовым. Через Крапивенский у. с севера на юг прохо
дила известная Посольская дорога, называвшаяся позже Киев
ским трактом, а с 1840-х годов Киевским шоссе. Как и другие*! 
дороги России, имевшие важное стратегическое и торговое зна
чение и служившие для перевозок грузов и пассажиров, Киев
ское шоссе было оборудовано почтовыми станциями. Их име
лось 3: основная в Лапоткове, промежуточные в Колпне и Яс
ной Поляне. На основной станции находились гостиница  ̂
постоялый двор и сменные лошади, на промежуточных—корм 
для лошадей. В с. Лапотково, входившего в состав огромного 
имения магнатов Лазаревых, останавливались в разное время 
русские императоры Петр I, Александр I, Николай I, полково
дец А. В. Суворов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. С. Гри
боедов, И. С. Тургенев и др. В 1787 г. во время своегопутеше
ствия на юг Екатерина II остановилась в доме Лазаревых и 
слушала литургию в Покровской церкви с. Лапотково.

Из архитектурных объектов в Щекинском р-не первое мес
то занимает древняя Никольская церковь на кладбище в Коча
нах конца XVII в., прекрасный образец позднего древнерусско
го зодчества. Несомненный интерес представляет Никольская 
церковь в с. Крапивна, выполненная в стиле барокко (1759— 
1764). Гражданская архитектура представлена домом бывшего 
земского казначейства (сер. XIX), также находящегося в Кра
пивне.

Со щекинской землей связаны судьбы многих замеча
тельных людей. Среди них в первом ряду стоят декабристы— 
братья Крюковы, ученые, путешественники и др. представи
тели щекинской земли. Крюков Александр Александрович 
(14.1.1793—3.8.1866, Брюссель), из дворян Крапивенского у., 
член Союза Благоденствия, один из основателей Южного обще
ства декабристов, поручик. Осужден на 20 лет каторги с даль
нейшим поселением в Сибири. После амнистии жил в Киеве, 
Бельгии. Крюков Николай Александрович (1800—30.5.1854, Ми
нусинск), из дворян Крапивенского у. Тульской губ., член Сою
за Благоденствия, один из основателей Южного общества де
кабристов, ближайший соратник П. И. Пестеля. Осужден на 20 
лет каторги с дальнейшим поселением в Сибири. На каторге и 
поселении был вместе с братом А. А. Крюковым. Чертопятов 
Виктор Ильич (21.6.1857, с./Кучино Крапивенского у. Тульской 
губ.— 25.5.1935, Москва), историк дворянства, генеалог, гласный 
Крапивенского уездного земства. Работал над историей туль
ского дворянства. Главный труд— «Дворянское сословие Туль
ской губернии». Шренк Александр Иванович (4.2.1816, имение
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Тризново Одоевского у. Тульской губ.— 25.6.1876, Дерпт), путе
шественник, ученый, автор этнографических трудов по северо- 
востоку России. Константинов Петр Никифорович (10.6.1877, 
Пушкарская слобода Крапивенского у. (ныне Щекинский р-н 
Тульской обл.), растениевод-селекционер, лауреат Государст
венной премии (1943). Им выведены новые районированные 
сорта яровой пшеницы, проса, гороха, льна и др. Автор фунда
ментальных работ в этой области. Ростовцев Никита Федоро
вич (26.9.1895, д. Воздремо Крапивенского у.— 21.4.1987), уче
ный в области животноводства, селекционер, академик, Герой 
Социалистического Труда, разрабатывал методы выведения 
высокопродуктивных пород крупного рогатого скота. Лукашин 
Дмитрий Алексеевич (3.10.1896, д. Городна Ясенской вол. Кра
пивенского у.— 19.8.1921, Новая Колпна), участник молодежно
го коммунистического движения, организатор первого в Туль
ской губ. кружка крестьянской молодежи, преобразованного в 
ячейку РКСМ. Трагически погиб, спасая товарищей. Именем 
его названа одна из улиц г. Щ. Яснополянской больницей (с 
1954) заведовал Чулков Игорь Петрович (26.11.1910, Тула — 
7.10.1989), хирург, заслуженный врач РСФСР, Герой Социали
стического Труда (1969), участник советско-финской и Великой 
Отечественной войн. Под его началом Яснополянская больница 
приобрела всесоюзную известность. Щекинская земля хранит 
память о своих славных сынах и дочерях— Героях Советского 
Союза, Героях Социалистического Труда, других замечатель
ных людях. Алимкин Иван Николаевич (26. 1. 1923, с. Жердево 
(теперь Щекинского р-на Тул. обл.)— 18.1.1945, г. Брестовец), 
военный летчик, Герой Советского Союза (13.4.1944), удостоен
ный высокого звания за участие в боях на Курской дуге. Погиб 
в бою за освобождение Югославии. Емельянов Борис Николае
вич (8.3.1922, д. Тросна (ныне Щекинского р-на Тульской 
обл.) — 10.3.1969, г. Щекино Тульской обл.), командир батальо
на, Герой Советского Союза (27.2.1945). Подполковник запаса. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Высокого 
звания удостоен за участие в боевых операциях в январе 
1945 г. на территории Польши и Германии. Зайцев Дмитрий 
Александрович (1918, д. Кутьма (ныне Щекинского р-на Туль
ской обл.) — 1.10.1944), военный летчик, Герой Советского Сою
за (2.8.1941). В Великой Отечественной войне с первого дня. В 
июле 1941 г. воздушным тараном уничтожил вражеский само- 
лет-разведчик. Колосков Алексей Алексеевич (1924, д. Речка- 
Крапивенка (ныне Щекинского р-на Тульской обл.— 26.10.1944, 
Восточная Пруссия), артиллерист, Герой Советского Союза
(24.3.1945). Посмертно. Высокого звания удостоен за участие 
14 июня 1944 г. в форсировании р. Неман в районе г. Алитус и
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удержании здесь плацдарма. Куприянов Семен Семенович 
(1924, д. Лукино (ныне Щекинского р-на Тульской обл.) —
10.10.1943, Киевская обл.), гвардии рядовой, Герой Советского 
Союза. Посмертно. В действующей армии с 1943 г. Отличился 
при форсировании Днепра. Серегин Василий Георгиевич (1915, 
с. Ломинцево (ныне Щекинского р-на Тульской обл.)—военный 
летчик-истребитель, Герой Советского Союза (23.2.1948). Совер
шил 323 боевых вылета, сбил лично 16 и в группе 8 самолетов 
противника. Улитин Иван Семенович (30.12.1923, д. Ясенки (ны
не Щекинского р-на Тульской обл.) — 20.5.1944, похоронен в 
Одессе), военный летчик, Герой Советского Союза (4.2.1944). На 
войне с января 1943 г. К ноябрю 1943 г. сбил 17 самолетов про
тивника. Погиб в бою. Именем его названа улица в г. Щ. Со ще
кинской землей связана судьба Агафонова Василия Афиноге- 
новича (род. 1916, д. Наумовка (ныне Щекинского р-на Туль
ской обл.), полного кавалера орденов Славы, удостоенного этой 
награды за боевые действия под Ленинградом, в Прибалтике, 
Польше, Германии. Сударьков Николай Максимович (род. 1923, 
пос. Первомайский (ныне Шумячевского р-на Смоленской обл.), 
также полный кавалер орденов Славы, награжденный за во
инское мастерство и храбрость в боевых действиях на терри
тории Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, с 1952 г 
работал на шахте Ломинцевская Щекинского р-на. Герои 
Советского Союза: Георгий Михайлович Вожакин (род. 
25.8.1921, с. Осколково (ныне Алтайского р-на Алтайского края)
(31.5.1945). Иван Еремеевич Калиманов {род. 25.9.1924, хутор 
Бейсужек Второй Выселковского р-на Краснодарского края) 
(3.6.1944); Владимир Матвеевич Косоруков (род. 27.7.1914, 
с. Ясеновое (ныне Дубенского р-на Тульской обл.) (16.10.1943); 
Антон Стефанович Шелаев (17.1.1924, пос. Ольшанский Орлов
ского р-на Орловской обл.— 16.7.1976, г. Киров Калужской обл.)
(29.6.1945) — в разное время жили и работали в Щекинском 
р-не. Рождением, жизнью и трудом со Щекинским р-ном свя
заны Герои Социалистического Труда: Андреев Лев Михайло
вич (род. 1926, д. Кривцево (ныне Щекинского р-на Тульской 
обл.) (1967), работник нефтедобывающей и газовой промышлен
ности, Ансов Петр Янович (родг-1926, Тула) (1976), хозяйствен
ный деятель, Бочаров Николай Николаевич (1930, д. Карамы- 
шево Щекинского р-на Тульской обл.) (1966), механизатор, ла
уреат Государственной премии СССР (1984), Ерофеев Дмитрий 
Александрович (род. 1930 (ныне г. Щекино Тульской обл.) — 
1993, там же) (1971), рабочи^щекинскогозавода «Кислото- 
упор», Илюхин Петр Иванович (р6Д;~1&,64924, с. Архангельское 
Щекинского р-на Тульской губ.), деятель сельского хозяйства, 
заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР (1986),
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В. В. Маховиков, Никитин Василий Алексеевич (род. 1927,
д. Пирогово (ныне Щекинского р-на Тульской обл.)) (1966), ор
ганизатор производства, Никишечкин Николай Егорович (род. 
1925, Калужская обл.), рабочий Щекинского производственно
го объединения «Азот», Семенов Иван Михайлович (7.3.1925,
д. Большая Мостовая Щекинского р-на Тульской обл.— 
9.3,1982, д. Карамышево, там же) (1967), государственный, пар
тийный и хозяйственный деятель колхоза «Новая жизнь», Се
менов Николай Максимович (род. 1921, с. Чутановка (ныне 
Кирсановского р-на Тамбовской обл.) (1957), рабочий, шахтер, 
работал на шахтах Щекинского р-на, Соловьев Михаил Алек
сеевич (род. 1926, Калужская обл.) (1966), шахтер, начальник 
шахты треста «Щекиноуголь», Трофимов Николай Николаевич 
(1911, д. Коровьи Хвосты (ныне д. Дружба Щекинского р-на 
Тульской обл.) — 1993, д. Горячкино, там же) (1948), рабочий, 
шахтер на шахтах Щекинского р-на, Шаров Петр Михайлович 
(род. 1916, Рязанской обл.) (1976), хозяйственный деятель, лау
реат Государственной премии СССР (1971). Уроженцами ще
кинской земли являются Стекунов Сергей Матвеевич (1905,
с. Воздремо Крапивенского у. Тульской губ.), историк-краевед, 
педагог, один из авторов (совместно с В. В. Пеньковым) крае
ведческого пособия «Край наш тульский», Трещев Евгений 
Иванович (род. 1948, г. Щекино Тульской обл.), ветеран газифи
кации Тульской обл., Почетный учитель, автор краеведческих 
книг, статей и двух муниципальных учебников «История род
ного края», Игорь Владимирович Тальков (4.11.1956, д. Грецов- 
ка Щекинского р-на Тульской обл.— 6.10.1991, Санкт-Петер
бург), певец и композитор. С 50-х годов в сети народного про
свещения района работает Дориан Михайлович Романов (род. 
12.3.1926, Москва), краевед, исследователь, педагог, автор мно
гих краеведческих книг.

Интервью с главой муниципального образования 
«Город Щекино и Щекинский район» М. В. Агеевым

Агеев Михаил Владимирович (род. 1949, д. Нижнее Гайково Щекин
ского р-на Тульской обл.), административный и хозяйственный работ
ник. После окончания в 1967 г. средней школы работал на различных 
предприятиях. Учился в Тульском политехническом институте, снова 
работал в шахте. В 1975 г. избран секретарем Щекинского горкома ком
сомола, в 1980 г.—секретарем парткома треста «Щекиногазстрой». При
нимал активное участие в создании важнейших строек нефтегазового 
комплекса, в том числе крупнейшего в мире газопровода Уренгой—По
мары— Ужгород, за что награжден орденом «Знак Почета». В конце 
1990 г. возглавил проектно-строительное предприятие «Газсельстрой», 
занимающееся газификацией сельских районов и ликвидацией послед
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ствий аварии на Чернобыльской АЭС. В июне 1997 г. губернатором 
В. А. Стародубцевым назначен, а осенью избран главой муниципального 
образования «Город Щекино и Щекинский район».

— Как главе г. Щ. и Щекинского р-на Вам хорошо извест
ны характерные черты системы образования, культуры горо
да и проч. Не могли бы Вы их охарактеризовать? Какое поло
жение город и район занимают в области?

— Культурно-просветительскую, информационную, педа
гогическую и досуговую деятельность в городе и районе осуще
ствляет 91 учреждение культуры. Это одна из самых больших 
сетей государственных учреждений культуры в области. Уч
реждениями культуры района накоплен богатый опыт в разви
тии досуговой деятельности, сохранении культурного наследия, 
пропаганде народного творчества. Из года в год ведущие кол
лективы района удостаиваются высоких наград зональных и 
областных смотров-конкурсов. Гордостью района являются 
Крапивенский и Яснополянский народные хоры, Жердевский 
народный фольклорный коллектив, народный хор и танцеваль
ный коллектив районного Дворца культуры. В целях улучше
ния содержания проводимой работы, экономии финансовых 
средств, сохранения сети клубных и библиотечных учрежде
ний комитет культуры одним из первых в области начал про
водить политику реструктуризации сети учреждений культу
ры— создание новых, более эффективных информационно-до- 
суговых образований. Все направления клубной и библиотечной 
работы, музыкально-педагогической деятельности ДМШ, крае
ведческих музеев нашли свое отражение в районной целевой 
программе «Развитие и сохранение культуры и искусства на 
1997—1999 гг.»

Г. Щ. и Щекинский р-н занимают ведущее место в области 
и по организации физкультурной и спортивно-массовой рабо
ты В районе 4 призера чемпионатов Мира, 10 чемпионов Рос
сии, 45 спортсменов входят в сборные команды страны по ви
дам спорта. Заканчивается оборудование одного из лучших в 
России центра по подготовке бодибилдингистов. В районе рабо
тают 4 ДЮШС, 2 спортклуба, 4 стадиона, 2 плавательных бас
сейна, Дворец спорта с искусственным льдом. Система образо
вания Щекинского р-на на 1 июня 1998 г.—это 50 цпсол, 52 до
школьных учреждения, 2 школы-интерната, 6 учреждений 
дополнительного образования. В муниципальной собственности 
находятся 36'дошкольных учреждений. Более 12,5 тыс. уча
щихся занимаются в 27 дневных средних школах, всего в рай
оне 100 муниципальных учреждений. За последние 5 лет поя
вились учреждения нового типа: лицей, гимназия, 2 комплекса 
«Детский сад-школа». В лицее, школах №№ 7, 8, 2 открыты
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инженерные классы Особую гордость вызывают наши медали
сты. В 1999 г. золотыми и серебряными медалями «За особые 
успехи в учении» награждены 59 учащихся (23—золотыми и 
36—серебряными). На сегодняшний день в учреждениях обра
зования города и района продолжают трудиться 260 отлични
ков народного образования. В школах, гимназии, школе-интер- 
нате №1 и ЦДТ № 1 работают 25 педагогов — заслуженных 
учителей школ РФ.

— Как известно, в Щекинском р-не немало сельхозпредпри
ятий. В наше непростое время остались ли такие из них, ко
торые не утонули, а работают, дают продукцию и имеют 
прибыль?

■— По данным статистики, сельское хозяйство района зани
мает второе место в области по показателям рентабельности 
(валовому надою молока, производству зерна и урожайности). 
Особую гордость вызывает производственно-экономическая де
ятельность АОЗТ «Пришненское»—из экономически пассивно
го и отсталого хозяйства, которым оно было в 1990 г., сегодня 
сложилось рентабельное с мощным потенциалом хозяйство, в 
чем немалая заслуга директора А. С. Серегина. Также не утра
тили производственно-экономический потенциал АО «Лазарев
ское», колхоз «Новая жизнь», АОЗТ «Лукино», АОЗТ «Крапи
венское».

—  Известно, что далеко не благополучной является эконо
мическая обстановка в Щекинском р-не. Как на сегодняшний 
день можно ее охарактеризовать и что делается для ее стаби
лизации?

— Экономическая обстановка действительно непростая. 
Район пострадал от Чернобыльской катастрофы Кроме того, в 
городе плотно расположены промышленные предприятия с мо
рально и физически устаревшим технологическим оборудова
нием. Есть и крупные животноводческие комплексы, на кото
рых либо бездействуют, либо работают неэффективно очист
ные сооружения. Поэтому на средства Щекинского городского 
экологического фонда в 1997 г. были пущены в эксплуатацию 
после реконструкции очистные сооружения в Головеньковском 
МПП ЖКХ. В стадии пуско-наладки находятся экологические 
очистные сооружения АООТ «Тулаэлектрохимобеспечение», 
АО «Советское», АО «Малынь». На АОЗТ щекинский завод 
«Кислотоупор» пущен в эксплуатацию фильтр «ФКИ—-140Ш» 
для очистки аспирационного воздуха от 2 технологических ни
ток в цехе ПСК. В ближайшем будущем планируется строи
тельство очистных сооружений на средства фонда в Ломинцев- 
ском МПП ЖКХ и пос. «Юбилейный». В 1997 г. выпущен «Эко



414 Энциклопедия городов н районов Тульской области

логический атлас Щекинского района». Почти полностью его 
тираж передан комитету по образованию. Также на средства 
фонда оснащены экологические классы в гимназии, лицее, 
школе № 7. В стадии завершения работа по оснащению уни
кального экологического класса в учебно-производственнол# 
комбинате.

— Как, по-Вашему, город смотрит в третье тысячеле
тия? Каким Вы его хотели бы видеть в будущем?

— Конечно, в будущем мне хотелось бы видеть город в 
лучшем положении, чем он сейчас. Хотелось бы, чтобы все об
щеобразовательные школы были полностью обеспечены спор
тивным инвентарем, чтобы стадионы и другие спортивные соо
ружения соответствовали требованиям времени, а тренеры и 
преподаватели получали достойную зарплату. Ведь от них во 
многом зависит то, какими вырастут наши дети, наше будущее. 
Ну, а реально—в третьем тысячелетии необходимо рассматри
вать структуру комплексного плана экономического и социаль
ного развития Щекинского производства. Во-первых, комплекс
ное развитие отраслей материального производства и повыше
ние его эффективности. То есть, развивать потребительский 
рынок и снабжение, создавать службу маркетинга, вводить 
сельскохозяйственное кредитование, развивать многоукладную 
экономику. Все это должно служить снижению и полной лик
видации безработицы. Во-вторых, необходимо внедрять во все 
сферы иновационные технологии. В-третьих, повышать бла
госостояние и улучшать уровень обслуживания населения в 
сельской местности. И, в-четвертых, развивать здравоохра
нение!

ЯСНОГОРСК
Ясногорск. Город в Тульской обл., расположенный в верхо

вьях притока р. Оки речки Вашаны, в 45 км к северу от г.-Ту
лы, на ж. д. линии Москва — Харьков. Население 20,8 тыс. чел. 
(1996). Центр одноименного Ясногорского р-на.

Ясногорский р-н находится в восточной части Среднерус
ской возвышенности. Поверхность его состоит из небольших 
волнистых равнин с отлогими или крутыми склонами, которые 
спускаются к извилистым оврагам. По течению рек иногда про
легают неширокие низины. На территории района протекают 
реки: Ока, Беспута, Восьма, Апрань, Осетр, Вашана, Тулица, 
Десенка. Климатические условия —средние. Почвы—бедные, 
подзолистые, в большинстве на возвышенных местах, иногда 
суглинистые. Природные условия (температура, почва, осадки) 
создают в районе благоприятные условия для ведения сельско
го хозяйства, особенно полеводства, огородничества, садоводст
ва и молочного животноводства. Пашня занимает 57,1 % земли.

По характеру естественной растительности Ясногорский 
р-н относится к лесо-луговой зоне. На севере леса сохранились 
отдельными островками. На юге они идут довольно широкой 
полосой и смыкаются на западе и юге с лесами Ленинского 
р-на, а на востоке — Веневского. Леса состоят, в основном, из 
осины, березы, липы, реже ясеня и дуба, а в сырых местах— 
ольхи, с подлеском из орешника, крушины, жимолости, калины 
обыкновенной, волчеягодника и др. Лесные участки занимают 
20 тыс. га, 19% территории района. На базе лесов работает Яс
ногорский лесхоз. Древесина, им заготовляемая, пользуется 
спросом в Тульской и других областях Россгаги даже за гра
ницей.

Напротив пос. Первомайский на левом берегу р. Беспуты 
расположен небольшой в 33 га участок заповедной земли. Он 
интересен тем, что там произрастает ковыль перистый, степ
ная тимофеевка, клевер альпийский и др. степные растения, 
не обычные для севера Тульской обл. Животный мир района
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тот же, что и в соседних северных районах Тульской обл. В ле
сах водятся лоси, волки, лисы, кабаны, барсуки, зайцы, белки 
и др. животные. Территорию района пересекают автодороги 
Москва—Симферополь, Яеногорск — Иваньково, Ясногорск — 
Мордвес, Ясногорск— Горшково и др. %

Корни ясногорской земли уходят в глубь древней истории. 
На территории района у селений Теляково, Машково, Торопо- 
во, Боровково и др. обнаружены следы неолитических стоянок 
П1—П тысячелетий до н. э., относящихся к белевской культуре. 
Неолитический наконечник стрелы из кремня найден и у само
го Я., на речке Глебушке, притоке р. Вашаны. Топонимика рай
она, названия рек, урочищ, сел (Вашана, Скнига и др.) позво
ляют предположить, что эта территория была некогда занята 
древними финнами, которых примерно в IX в. вытеснили сла
вянские племена вятичей. Остатки древнерусских городищ 
XII—XIII вв. обнаружены у г. Я. и в районе с. Клейменово.

Ряд названий селений—Тормино, Гайтурово, Хотушь—та
тарского происхождения и свидетельствует о связях здешних 
мест с Золотой Ордой. Возможно, эта территория входила в 
Тульское баскачество. В северной части района на правобе
режье р. Оки находится городище под названием «Четырех 
церквей», которое отождествляется с древнерусским г. Лопас- 
ней, впервые упомянутым в летописи под 1176 г.

В XVI в. территория нынешнего Ясногорского р-на входила 
в состав Каширского и Тульского уездов, не раз подвергавших^ 
ся разбойничьим татарским набегам. Для защиты от татар в 
юго-восточной части Ясногорского р-на на протяжении 19 км 
проходила Картасеньевская засека, преграждавшая им путь к 
Оке с юга. Наряду с поместным в уездах было сильно и цер- 
ковно-монастырское землевладение (до 15%). В период граж
данской войны начала XVII в. на территории сегодняшнего Яс
ногорского р-на у р. Восьмы произошла битва между войсками 
И. Болотникова и царя В. Шуйского, закончившаяся поражени
ем восставших. Позднее здесь начали возникать железодела
тельные заводы. Особенно мощной была группа, называемая 
Каширскими заводами, которые затем заглохли, не выдержав 
конкуренции с другими предприятиями.

На протяжении XVIII и XIX вв. на территории сегодняшне
го района сельское хозяйство, составлявшее основу экономики 
края, велось при малоземелье крестьян и полном господстве 
крупных земледельцев. Реформа 1861 г. мало что изменила в 
этом положении. Развитие товарно-денежных отношений спо
собствовало росту внутреннего рынка, его капитализации, рас
слоению крестьянства. В Тульском у., в том числе и в Лаптев- 
ской вол., развивалась кустарная промышленность, особенно
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самоварная и скобяная. Это обстоятельство впоследствии спо
собствовало промышленному росту с. Лаптево, будущему г. Яс- 
ногорску.

Ясногорск (Лаптево), как и многие другие города, получил 
свое первое наименование от находившегося в 1 км от сущест
вующего- ныне города с. Лаптево. В литературе одно из первых 
упоминаний о с. Лаптево встречается в справочнике П. И. Кеп- 
пена «Города и селения Тульской губернии» в 1857 г.: «...с. Рос
тиславе, Лаптево тож, Тульского уезда при речках Вашане и 
Глебушке, количество прихожан ■— 79». Более подробные сведе
ния о с. Лаптево содержатся в книге П. И. Малицкого «Прихо
ды и церкви Тульской епархии», изданной в 1895 г.: «...село 
Ростиславе, Лаптево тож, находится в 35 верстах от г. Тулы 
при слиянии двух речек Ваянки и Глебушки и состоит только 
из домрв священнослужителей, церковноприходской школы и 
церковной сторожки. Местность, занимаемая селом и приходом, 
холмистая, испещренная лесами и перелесками. Когда и как 
возник этот приход, исторических сведений об этом не сохра
нилось, равным образом и о происхождении названия этого се
ла Ростиславо не существует никаких достоверных объяснений 
в памяти народной, кроме каких-то смутных и неопределенных 
преданий, возводящих его существование чуть ли не до времен 
удельного князя Ростислава. Название же Лаптево село это по
лучило от ближней к нему деревни Лаптево».

Существует несколько версий о происхождении названия 
«Лаптево», наиболее распространенная из них гласит, что в на
чале XVIII в. известный заводчик Никита Демидов имел на ме
сте нынешнего города свою контору, в которой работал приказ
чик Лаптев, и контора, соответственно, именовалась в народе 
«лаптевской», а от конторы получила свое название и ближай
шая деревня. Своим развитием в конце XIX в. будущий г. Я. 
обязан частному предпринимателю И. А. Головину, который в 
1895 г. перевел свое механическое заведение по изготовлению 
плугов в д. Владычино близ железнодорожной ст. Лаптево.

У местной помещицы Л. И. Куржанской был куплен зе
мельный участок в 3 десятины, на котором была построена 
большая мастерская, состоящая из кузницы и слесарной. В это 
время на предприятии, выпускающем в год 600 плугов, работа
ли всего 25 чел. В 1897 г. И. А. Головин получил благодарность 
за участие в Тульской кустарно-промышленной выставке, что 
послужило подспорьем в получении кредита, направленного на 
расширение производства. Вскоре были построены новые куз
ницы, механические мастерские, небольшая чугунолитейная 
мастерская. Завод стал выпускать 2 типа плугов: безрычажные 
и рычажные. Производство расширялось, количество рабочих



418 Энциклопедия городов и районов Тульской области

на заводе росло, однако жилищное строительство при заводе 
практически не велось: имелся жилой дом хозяина, 2 деревян
ных дома для служащих, рабочие жили в общежитиях барач
ного типа на 50—60 чел., с двухэтажными голыми нарами. Из
делия Лаптевского завода пользовались популярностью во веет 
районах России. Несмотря на сильную конкуренцию аналогич
ных Брянского, Рязанского, Аксайского заводов, завод не испы
тывал затруднений со сбытом. В 1913 г. он выпускал до 25 ООО 
плугов разных марок.

Вторым центром развития будущего города в конце XIX— 
начале XX вв. являлась ж. д. ст. Лаптеве. В 1892 г. при станции 
появилась почтово-телеграфная контора, в 1895 г. там же ок
ружным врачом Н. К. Шистовским была открыта лечебница 
Императорского Московского воспитательного дома, рассчитан
ная на 18 коек. Ст. Лаптево являлась крупным пунктом по от
грузке зерна и леса. В некоторые годы она немногим уступала 
Туле в обороте хлебных грузов. Так, например, в течение 
1893 г. со ст. Лаптево было отправлено 215 285 пудов хлеба, а 
из Тулы —300731 пуд. Перед первой мировой войной в при
станционном поселке насчитывалось около 20 домов, названий 
улиц не было. Между поселком и заводом Головина располага
лись поля крестьян д. Владычино и большая пустошь. К 1918 г. 
Лаптевский завод превратился в довольно крупное предприя
тие: энергетическое хозяйство состояло из 2 нефтяных двига
телей общей мощностью 48 л. с. и одного газогенераторного 
двигателя мощностью 40 л. с. Парк станочного оборудования 
состоял из 30 металлорежущих станков, 8 единиц кузнечно
прессового оборудования. По данным Всероссийской промыш
ленной* и профессиональной переписи 1918 г., на заводе работа
ли около 200 чел.

С установлением Советской власти, по окончании граждан
ской войны, в декабре 1920 г. Лаптевский завод братьев Голо
виных был национализирован и стал называться первым Госу
дарственным заводом земледельческих машин и орудий. Пер
вым «красным» директором завода назначен Н. С. Соловьев. В 
1924 г. завод был переименован и стал называться «Красный 
плуг», в это же время проведена его реконструкция и расши
рение: построены кузнечно-прессовый, механический, чугуно
литейный цехи, восстановлено машинное отделение, установле
ны 2 динамомашины, налажено электрическое освещение це
хов и жилых домов. Кроме того, было завершено строительство 
железнодорожной ветки ст. Лаптево—завод.

В связи с проведением административно-территориальной 
реформы в РСФСР в 1924 г. началось районирование Туль
ской губ.—уезды делятся на районы, и последние становятся
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основным административным звеном губернии, уезды в даль
нейшем ликвидируются. ЛаптевО стало центром района, в со
став которого вошли Лаптевская, Денисовская, Маппсовская и 
Архангельская волости. В новом Лаптевском р-не насчиты
валось 16 сельсоветов, 103 населенных пункта, проживали 
27 тыс. чел. В 20-е годы в пос. Лаптево открыты районный и 
заводской клубы. Районный клуб имел литературную, драма
тическую, хоровую, музыкальную, художественную, юноше
скую секции. К концу десятилетия в Лаптевском р-не имелось 
3 школы повышенного типа: Лаптевская школа II ступени, 
Лаптевская семилетняя школа № 12 (железнодорожная) и Фе- 
дюкинская школа колхозной молодежи. В 1930 г. Лаптевская 
десятилетняя школа реорганизована в фабрично-заводскую се
милетку, одновременно в поселке была открыта школа фабрич
но-заводского ученичества при заводе «Красный плуг». 10 ян
варя 1931 г. вышел в свет первый номер районной газеты «Ле
нинский путь».

20—30-е годы — период бурного роста завода «Красный 
плуг». Кузнечно-прессовый и механический цехи пополняются 
крупной партией станочного оборудования, организуется и обо
рудуется сталелитейный цех. С утверждением коллективных 
форм хозяйствования на селе завод получает срочные заказы 
на тракторный инвентарь и машины — многокорпусные лу
щильники, картофелесажалки, культиваторы. В 1937—1938 гг. 
завод становится средним по своей производственной мощности 
предприятием с численностью коллектива свыше 2,5 тыс. чел., 
при общем числе жителей в поселке около 5 тыс. чел.

В соответствии с постановлением Оргкомитета ВЦИК по 
Тульской обл. от 4 августа 1938 г. райцентр Л. был преобразо
ван в р. пос. Л. с включением в его территорию поселка завода 
«Красный плуг», станционного поселка и селения Лип-Верх.

Во время Вёликой Отечественной войны Лаптевский р-н 
частично и на короткий срок — 3—4 дня — был оккупирован 
немецко-фашистскими войсками (районный центр оккупирован 
не был). Но и за этот короткий срок захватчиками был нанесен 
огромный ущерб: сожжено 100 домов колхозников, 2 школы, 31 
общественное строение, в самом Л. в результате авиационных 
налетов были разрушены почта и телеграф, водонапорная баш
ня, пострадало 9 жилых домов. Однако именно в тяжелые годы 
войны был дан новый импульс развитию р. пос. Л. В связи с 
тем, что Донбасс и частично Подмосковный угольный бассейн 
были временно оккупированы врагом, Советское правительство 
решило начать восстановление угольных шахт в Подмосковном 
бассейне. Ввод новых шахт в эксплуатацию потребовал боль
шого количества угледобывающих машин и оборудования, поэ
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тому в декабре 1942 г. Лаптевский завод № 477 (так назывался 
с 1941 г. бывший «Красный плуг») был передан в ведение нар
комата угольной промышленности, и предприятие стало специ
ализироваться на выпуске шахтного оборудования. Уже в мае 
1943 г. завод изготовил первые партии шахтных вагонеток иг 
ручных проходческих лебедок, немногим позднее начато про
изводство шахтных насосов. К концу войны завод, который 
стал называться «Углемаш», почти полностью перешел на про
изводство горношахтных механизмов и оборудования.

Сразу после войны, в июне 1948 г., исполкомом Лаптевского 
поссовета в рабочем поселке были образованы улицы: Совет
ская, Комсомольская, Пролетарская, Школьная, Садовая и 
другие. Завод «Углемаш» в это время начал массовое жилищ
ное строительство: создано 2 жилых поселка: Октябрьский и 
Северный, за 1948—1952 гг. введено 3135 кв. м жилой площа
ди, 800 м водопроводной сети, 400 м линий канализации. Неко
торые дома возводились методом народной стройки—по вече
рам и в выходные дни машиностроители работали на строи
тельстве своих домов землекопами, плотниками, каменщиками. 
Продолжался рост поселка и за счет индивидуального строи
тельства, росло число культурно-бытовых зданий: в 1948 г. бы
ла построена баня, открыты начальная школа и школа рабочей 
молодежи. В 1954 г. в Л. появилось новое здание Дворца куль- 
туры.

В 50-е годы крупнейшее предприятие поселка—завод «Уг
лемаш»— продолжал интенсивно развиваться. Число рабочих 
за послевоенный период здесь выросло в несколько раз. В на
сосном производстве завод перешел на новую технологию обра
ботки основных деталей насосов «Комсомолец». Не снижая тем
пов производства основного оборудования, завод начал подго
товку к серийному выпуску принципиально нового вида 
продукции— углепогрузочных машин, которые предназнача
лись для механизированной погрузки угля в вагонетки непос
редственно в забое. В короткие сроки было освоено производст
во углепогрузочных машин двух типов—ГНЛ-30 и ГНЛ-ЗОМ.

К середине 50-х годов р. пос. Л. перестал быть поселком од
ного завода. К этому времени работали кирпично-известковый 
завод, завод метизов, молочный завод, хлебозавод, Новолаптев- 
ская электроподстанция. В поселке функционировали АТС, 
2 радиоузла, 2 сберкассы, отстроены новый стадион, кинотеатр, 
районная больница на 150 коек. Условия жизни в поселке все 
больше приближались к городским: во всех новых домах имел
ся водопровод, канализация, все дома были радиофицированы 
и электрифицированы, проведена большая работа по асфаль
тированию дорог и тротуаров, озеленению поселка. Общая тер
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ритория поселка к тому времени составляла 400,5 га, числен
ность населения достигла 13,5 тыс. чел. Учитывая все эти об
стоятельства, исполнительный комитет Тульского областного 
Совета 30 сентября 1957 г. принял решение о преобразовании 
р. пос. Л. в город районного подчинения. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 8 января 1958 г. данное решение 
было утверждено.

Почти сразу после преобразования р. пос. Л. в город встал 
вопрос о его переименовании. В объяснительных записках 
представители местных органов власти приводили следующие 
аргументы в пользу переименования: «Город Лаптево и Лап
тевский район носят неблагозвучное и устаревшее название», 
не соответствующее «современному укладу жизни социалисти
ческих городов и районов», название «Лаптево» «совершенно 
не связано с историческим развитием города» и даже «непри
ятно нашему народу». К новому наименованию «Ясногорск» 
пришли далеко не сразу, поначалу предлагались такие наиме
нования, как «Знаменск», «Рудневск» (в честь легендарного 
командира крейсера «Варяг» контр-адмирала В. Ф. Руднева), 
«Вересаев» (в честь известного писателя В. В. Вересаева), 
«СветлогорСк». В результате обсуждения, которое растянулось 
на несколько лет, исполнительным комитетом Тульского обла
стного Совета 6 января 1965 г. было принято решение о пере
именовании г. Л. в Ясногорск, а Лаптевского р-на — в Ясногор
ский р-н. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
10 августа 1965 г. решением Тулоблисполкома было утверж
дено.

В 60—70-е годы г. Я., в основном, обрел свой современный 
облик. Именно в эти годы была осуществлена реконструкция 
центральной части города, проведенная в соответствии с гене
ральным планом. Только за период с 1959-го по 1965 г. жилищ
ный фонд города удвоился, было построено более 30 объектов 
культурно-бытового и производственного назначения (здание 
аптеки, детский сад, железнодорожный вокзал, широкоэкран
ный кинотеатр «Родина», быткомбинат, универмаг и др.). На 
природный газ переведены котельные «Сельхозтехники» и 
хлебозавода. Было завершено строительство архитектурного 
ансамбля на ул. Ленина, ставшей лучшей улицей города. В ап
реле 1966 г. в городе открылось автобусное движение.

В 1967 г. жители Я. получили 5658 кв. м жилья, а за все 
60-е годы около 50 тыс. кв. м, было газифицировано 370 квар
тир, построены хлебозавод, колбасный цех и цех безалкоголь
ных напитков. Еще спустя 2 года введены в эксплуатацию 
средняя школа № 3 на 960 мест, восьмилетняя школа, 2 дет
ских комбината на 140 мест каждый. Открыты 12 магазинов.
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Начали работу ателье индивидуального пошива «Силуэт», ка
фе «Встреча». В ноябре 1968 г. в городе был открыт памятник 
Вечной славы героям-ясногорцам, павшим в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В этот же период Ясногорский машиностроительный завод 
начал производство качественно новых породопогрузочных ма
шин ПНБ-ЗК, предназначенных для погрузки особо твердых 
пород. Вес машины составлял 22 т, габариты — длина 8,5 м, 
ширина 2 м, высота 1,82 м, общая мощность установленных 
электродвигателей — 88 квт. С помощью ясногорских породо
погрузочных машин горняками Кривбасса были установлены 
мировые рекорды проходки горизонтальных выработок. Было 
также освоено серийное производство новых типов взрывобезо
пасных электровозов 5АРВ и 5АРВ-2, а также высокопроизво
дительных углесосов и насосов. В конце 60-х годов продукция 
ясногорских машиностроителей поставлялась в 33 зарубежные 
страны, в том числе во Францию, Турцию, Индию, Болгарию, 
Венгрию, Вьетнам и др. Успешное развитие завода способство
вало росту благосостояния его работников. Так, за 5 лет (с 
1965-го по 1970 г.) средняя зарплата рабочих выросла на 37,9%.

Увеличение выпуска наукоемкой продукции предъявляло 
высокие требования к образовательному уровню инженерно- 
технических и рабочих кадров. Еще в 1959 г. в Л. было открыто 
заочное отделение Тульского политехнического института. В 
июне 1965 г. состоялась защита дипломных проектов 11 сту- 
дентов-заочников первого выпуска по специальности «Техноло
гия горного машиностроения». В 1971 г. было открыто Ясногор
ское ГПТУ, которое начало готовить квалифицированных тока
рей по металлу, фрезеровщиков и слесарей-ремонтнюсов.

Центром культурной жизни города в 50—70-е годы являлся 
Дворец культуры с летним кинотеатром, 2 библиотеками, спор
тивным залом, в котором работали спортивные секции — во
лейбольная, баскетбольная, велосипедная, лыжная, водного ту
ризма. Примечательное событие произошло в 1971 г.—в Я. был 
открыт районный краеведческий музей, один из известных в 
области, в экспозициях которого отражена история и культура 
района с древнейших времен до наших дней.

В настоящее время Ясногорский р-н один из крупных про
мышленных и сельскохозяйственных центров Тульской обл. 
Промышленность его представлена следующими предприятия
ми: ОАО «Ясногорский машиностроительный завод», ОАО «Ре- 
вякинский металлопрокатный завод», ОАО «Металлист», ОАО 
«Ясногорский молочный завод», ТОО «Ясногорский хлебоза
вод». Для промышленных предприятий основным видом дея
тельности остается выпуск промышленной продукции, доля ко
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торой в общем объеме товаров и услуг по всем видам деятель
ности составила 98 %. ОАО «Ясногорский машиностроительный 
завод» выпускает продукцию производственно-технического 
назначения: погрузочные машины, парашюты шахтные, угле
сосы, насосы центробежные. За последнее время это градообра
зующее предприятие в силу различных причин лихорадит. В 
первом полугодии 1997 г. произошло снижение производства на 
17,2% в связи с вынужденным простоем. ОАО «Ревякинский 
металлопрокатный завод» занимается производством сортового 
проката и товаров народного потребления, имея в своем соста
ве 2 основных и 4 вспомогательных цеха с общей численностью 
работающих 917 чел. На сегодняшний день это одно из пред
приятий, работающих стабильно и с увеличением объема то
варного выпуска. С помощью завода была построена общеобра
зовательная гимназия в пос. Ревякино на 264 учащихся. Завод 
имеет на балансе жилищно-коммунальное хозяйство и объекты 
социальной сферы, находящиеся в пос. Ревякино, им проведе
ны работы по монтажу новой ветки водовода для обеспечения 
поселка водой.

ОАО «Металлист» производит гвозди, цепь сварную, авто
мобильные цепи противоскольжения. ОАО «Ясногорский мо
лочный завод» выпускает товары народного потребления: мо
локо, масло, сыр, творог, кефир, сметану, а продукцию ТОО 
«Ясногорский хлебозавод» составляют хлебо-булочные и кон
дитерские изделия нескольких наименований. Несмотря на су
ществующую конкуренцию со стороны других крупных произ
водителей, таких, как Тульский и Каширский хлебокомбинаты, 
продукция предприятия «Ясногорский хлебозавод» пользуется 
спросом у горожан.

В сельском хозяйстве района, как и прежде, четко выраже
ны 2 основных направления: первое — производство зерна, 
картофеля и овощей, второе — производство молока и мяса и 
разведение племенного крупного рогатого скота швицкой поро
ды. Селекционной работой заняты 2 крупных хозяйства обла
сти: племзаводы «Зыбино» и «Санталово». Животноводы этих 
хозяйств добились высоких результатов в своей работе. Так, 
например, на племзаводе «Санталово» выведена высокопродук
тивная линия мясо-молочного швицкого скота — линия быка 
Князя-1554. Племенной молодняк «Зыбино» и «Санталово» из
вестен далеко за пределами не только Тульской обл., но и Рос
сии и стал своеобразной маркой Ясногорского р-на.

В Ясногорском р-не насчитывается 31 общеобразовательное 
учебное заведение. Среди них Ревякинская гимназия, открытая 
сравнительно недавно, но уже получившая признание среди 
учеников. В самом городе расположены 4 школы дневного обу
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чения и 1 — вечернего. Имеется также и техникум, где ведется 
подготовка специалистов для Ясногорского машиностроитель
ного завода. В с. Богословское уже на протяжении 80 лет дей
ствует техникум, готовящий специалистов сельского хозяйства.

В Ясногорском р-не создана достаточно разветвленная^! 
действенная сеть учреждений народного здравоохранения. 
Кроме центральной районной больницы, которая расположена 
на выезде из г. Я., функционируют и несколько поселковых 
больничных отделений. Это — Ревякинская и Денисовская по
селковые больницы. Есть отделение и в пос. Иваньково/Разно
образен спектр услуг, предоставляемых лечебными учрежде
ниями. Невзирая на создавшиеся тяжелые финансовые пробле
мы, медицинский персонал всячески стремится сохранить 
приобретенное раньше дорогостоящее оборудование. Имеются в 
районе и палаты сестринского ухода, куда направляются, в ос
новном, престарелые пенсионеры, не имеющие родственников и 
не способные сами себя обслужить. Медицинские сестры рабо
тают там на общественных началах. Детская поликлиника рас
положилась в самом центре города в уютном, красочно оформ
ленном помещении. Имеется в районе и зубопротезный ка
бинет. .

Так как основой Я. является машиностроительный завод, то 
и для рабочих этого завода в своё время была открыта завод
ская поликлиника, где работали профессионалы высшего клас
са. А для восстановления здоровья машиностроителей недалеко 
за городом был выстроен санаторий-профилакторий, в котором 
могли отдохнуть не только заводчане, но и все желающие яс- 
ногорцы.

Несмотря на трудности, не замирает культурная жизнь 
города И района. В Я. действует Центр культуры и досуга, пе
реоборудованный из бывшего Дворца культуры машинострои
телей. В нем проходят красочные развлекательные и познава
тельные мероприятия, требующие обширных площадей, празд
ничные церемонии бракосочетания с использованием элементов 
старинных обрядов й обычаев. Плодотворно работает и по сей 
день краеведческий музей, ведя большую экскурсионную, на
учную и выставочную работу. Совсем недавно в городе от
крылся Центр традиционной народной культуры, в котором до
вольно успешно функционируют различные кружки и секции 
по возрождению старинных народных промыслов. Ансамбль 
фольклорной песни «Ростиславе» (его название повторяет ста
ринное наименование данной местности) выступает как на рай
онных смотрах художественной самодеятельности, так и на об
ластных мероприятиях развлекательного характера. Дом 
детского и юношеского творчества в свою очередь организует
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досуг детей школьного возраста с учетом интересов этой воз
растной категории.

Культурные гнезда Ясногорского р-на тесно связаны с за
мечательными людьми, родившимися, жившими и работавши
ми здесь. В с. Зыбино в своем наследственном имении жил вме
сте с семьей возвратившийся из ссылки Петр Гермогенович 
Смидович (7.5.1874, г. Рогачев (ныне Гомельская обл) Белорус
сии— 16.4.1935, Москва), профессиональный революционер, де
ятель КПСС и Советского государства. С Зыбиным и д. Вла- 
дычня (Владычино) (ныне в черте Я.) тесно связаны жизнь и 
творчество Викентия Викентьевича Вересаева (4.1.1867, Тула —
3.6.1945, Москва), русского и советского писателя. Зыбинские и 
владыченские впечатления отразились в его творчестве (см. о 
нем также в ст. «Тула» настоящего издания). Модест Петрович 
Мусоргский (9.3.1839, с. Карево Торопецкого у. Псковской губ.— 
16.3.1881, Санкт-Петербург), русский композитор, создатель 
жанра психологической народной музыкальной драмы. Летом 
1868 г. жил в сельце Шилово (ныне в черте Я.) и работал над 
первым актом оперы «Женитьба» по одноименному произведе
нию Н. В. Гоголя. С д. Мелеховка была связана жизнь членов 
большой семьи, целой династии ученых Цингеров. Это Василий 
Яковлевич Цингер (30.1.1836, Москва — 1907, там же), мате
матик, ботаник, основатель династии. Его дети: Александр 
Васильевич Цингер (1870—1934), физик, ботаник, педагог; Ни
колай Васильевич Цингер (11.5.1866, Москва — 15.5.1923, Харь
ков), ботаник, лауреат Государственной премии им. В. И. Лени
на (посмертно). Его младший брат Николай Яковлевич Цингер 
(1848—1918), русский астроном, геодезист и картограф. Все они 
подолгу жили и работали в Мелеховкё. В с. Боровково Лаптев- 
ской вол. жил крестьянин Михаил Петрович Новиков (22.5.1870,
д. Боровково Крапивенского у. Тульской губ.— 28.8.1937), кре
стьянский писатель, последователь и друг Л. Н. Толстого. У не
го Толстой хотел поселиться, уйдя из Ясной Поляны. В сельце 
Федоровка (ныне Ясногорского р-на) Тульской губ. сохранился 
усадебный дом и пилоны у въездных ворот в бывшем имении 

! Гликерии Николаевны Федотовой (22.5.1846, Орел — 27.2.1925, 
Москва), русской актрисы, заслуженной артистки император
ских театров, народной артистки республики (1924), Героя 
Труда (1924). В доме этом она бывала на протяжении 30 лет, а 
с 1905-го по 1909 г. жила постоянно. В Я. жил и работал Аким 
Георгиевич Королев (7.9.1913, д. Николаевка Епифанского у. 
(ныне Кимовского р-на) Тульской губ.— 29.11.1991, г. Ясногорск 
Тульской обл.), педагог, историк-краевед, инициатор создания 
краеведческого музея, автор очерков, статей краеведческой те
матики о г. Я. и районе. Заметную роль сыграли в истории яс
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ногорской земли предприниматели братья А. А. и И. А. Голови
ны, особенно последний, организовавший в д. Владычня близ 
ст. Л. из перешедшей к нему от брата по наследству мастер
ской, изготовлявшей двухлемешные безрычажные плуги, круп- 
ное предприятие по производству сельскохозяйственных ору- ̂  
дий и механизмов (будущий Ясногорский машиностроительный 
завод).

Ясногорский р-н—родина шестерых Героев Советского Со
юза. Бабушкин Александр Васильевич (род. 20.12.1920, с. Крас- 
но-Убережное (ныне Ясногорского р-на Тульской обл.), летчик, 
полковник. Герой Советского Союза (19.4.1945). Удостоен высо
кого звания за боевые действия 27 октября. 1942 г. под г. Брян-; 
ском. Бритиков Алексей Петрович (10.3.1917, с. Пешково-Грецо- 
во (ныне Ясногорского р-на Тульской обл.) — 30.1.1978), летчик- 
истребитель, полковник, Герой Советского Союза (15.5.1946). 
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В воз
душных боях сбил лично 18 и в группе 5 самолетов противника. 
Гражданйнов Павел Андреевич (19.12.1920, д. Дьяково (ныне Яс
ногорского р-на Тульской обл.)—5.3.1943), военный летчик, лей
тенант, Герой Советского Союза (1.5.1943). Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г. В воздушных боях сбил 6 самоле
тов противника, 1 из них —тараном. Гришин Алексей Никоно- 
вич (1918, д. Савкино Иваньковского р-на (ныне Ясногорского) 
Тульской обл.— 22.8.1974, Москва), военный летчик, подполков
ник. Герой Советского Союза (27.6,1945). Участник Великой Оте
чественной войны с июня 1941 г. В воздушных боях: сбил 13 са
молетов противника. Лобанов Степан Иванович (1909, д. Шеме- 
тово (ныне Ясногорского р-на Тульской обл.) — 17.9.1944), 
летчик-щтурмовик, майор. Герой Советского Союза (24.5.1943). 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. К фев
ралю 1944 г. совершил 144 боевых вылета на штурмовку про
тивника. Щербин Дмитрий Петрович (8.11.1920, хутор Нику- 
линск (ныне Кивидзенского р-на Волгоградской обл.)—6.5.1987, 
г. Ясногорск Тульской обл.), танкист, капитан. Герой Советского 
Союза (24.3.1945). Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г. Отличился в боях при проведении Мемельской опе
рации в октябре 1944 г. После войны жил в г. Я.

Интервью с главой муниципального образования
«Город Ясногорск и Ясногорский район» А. Е. Сапегиным
Сапегин Александр Евгеньевич (род. 5.1.1948, пос. Шахты-24 (Товар- 

ково) Богородицкого р-на Тульской обл.), административный и хозяйст
венный деятель, глава муниципального образования «Город Ясногорск и 
Ясногорский р-н». В 1967 г. окончил Богородицкий сельскохозяйствен
ный техникум, в 1975 г.— ВСХИЗО по специальности ученый-агроном.
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Работал на административных и руководящих должностях в советских 
органах и сельском хозяйстве Тульской обл. После окончания в 1982 г. 
Высшей партийной школы избран председателем агропромышленного 
объединения «Ясногорское». В 1997 г. назначен и. о. главы, а в ноябре 
того же года избран главой муниципального образования «Город Ясно
горск и Ясногорский район».

— Какое положение Ваш город и район занимают в обла
сти, каковы его характерные черты в экономике, культуре?

— Основной характерной экономической чертой нашего 
района является то, что градообразующим предприятием был и 
остается машиностроительный завод. Благодаря его развитию, 
р. пос. Л. превратился в город районного значения—Я. Наш 
район сельскохозяйственный, поэтому нельзя не сказать о 
предприятиях на селе. Среди лучших можно назвать ЗАО ПЗ 
«Зыбино», СПК им. Ильича. Экономика нашего района пред
ставлена следующими предприятиями: ОАО «Ясногорский ма
шиностроительный завод», ОАО «Ревякинский металлопрокат
ный завод», ОАО «Металлист», ТОО «Хлебозавод», ОАО «Мо
лочный завод».

— Что вызывает особую гордость?
— Г. Я. всегда гордился своим машиностроительным заво

дом, благодаря которому он рос и расширялся. Большая часть 
жилого фонда создана руками заводчан, они построили пре
красную базу отдыха на р. Оке, профилакторий, в котором с 
удовольствием отдыхали не только работники завода, но и горо
жане, занятые на других предприятиях города. Можно с полной 
ответственностью говорить о том, что без машиностроительного 
завода наш город не стал бы таким красивым и уютным.

— Какие организации не утонули, а работают, дают про
дукцию, услуги?

— Есть в нашем районе такие предприятия. Это прежде 
всего ТОО «Хлебозавод», ОАО «Молокозавод». Из предприя
тий, оказывающих услуги населению, хотелось бы упомянуть 
муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Ясногорскжил- 
коммунсервис». Из торговых предприятий самыми крепкими 
оказались ЗАО «Березка» и ОАО ТФ «Ясногорская». Руководи
тели этих предприятий изыскивают все возможные средства 
для того, чтобы удержаться на плаву. В создавшихся сложных 
экономических условиях очень трудно приходится поддержи
вать должный уровень производства. Поэтому особой благодар
ности заслуживают и руководители ОАО «Ревякинского метал
лопрокатного завода», которые, помимо своего производства, 
стараются поддерживать местный бюджет своевременным пе
речислением налогов.
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— Как город смотрит в третье тысячелетие?
— Город наш молодой, хотя история его возникновения 

уходит в далекое прошлое. Строился он как город рабочих, за
нятых, в основном, на машиностроительном заводе. Сейчас из- 
за определенных экономических трудностей производство про
дукции машиностроительного завода резка сократилось, поэто
му многие горожане вынуждены искать работу в областном 
центре. Хочется надеяться на то, что в третьем тысячелетии Я. 
вновь обретет славу города машиностроителей, и основное 
предприятие города заработает в полную силу. Мы не должны 
ни при каких условиях забывать о замечательных традициях 
наших предшественников и продолжим их в третьем тысячеле
тии. В городе действует Центр традиционной народной культу
ры, районный центр культуры и досуга. Молодежь с удоволь
ствием посещает клубы по интересам, секции по истории и 
культуре, которые действуют в этих центрах. И это обнаде
живает.

О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Издательство «Пересвет» всегда следовало своей позиции — 
ни при каких, даже самых трудных обстоятельствах, не забывать о 
выпуске литературы по узловым вопросам истории и культуры 
Тульского края. Подобным изданием, например, является «Туль
ский биографический словарь», вызвавший неоднозначную реак
цию читающей публики, и тем не менее исправно работающий се
годня на краеведческой ниве. Его материалы используются на 
страницах тульской периодической печати, в радиопередачах, ву
зах и школах. «Энциклопедия городов и районов Тульской области» 
вслед за словарем призвана продолжить эту историко-культурную 
традицию «Пересвета», который, учитывая крайнюю скудость лите
ратуры по данному вопросу, и предпринял усилия по созданию 
этой книги.

Ограничить тему повествования показом только городов Туль
ской области издатели посчитали не совсем правильным, так как в 
этом случае выпадает значительное количество районных центров, 
которые по своей значимости в экономическом, политическом и 
культурном отношении играют в жизни области неменьшую роль, 
чем тот или иной город, и нередко превосходят его по всем показа
телям. Включение в повествование районных центров дает более 
полную картину жизни Тульского края.

Читатели не найдут в «Энциклопедии» сведений о городах Ка
шира и Новосиль, которые когда-то входили в состав тульских зе
мель, в книге представлены только города и районы, собранные 
под тульским началом на современный момент. Практически нет 
сведений и о таких городах, как Спаш, Волконеск, Корнике, Колтеск 
и т. д., которые существовали на нашей земле в далекой древ
ности.

Словарные статьи состоят из: 1) дефиниции, в которой опреде
лено административное и географическое положение того или ино
го населенного пункта; 2) географической и исторической справок 
и сведений о современном состоянии; 3) материалах о культурных 
гнездах и замечательных людях. Большинство статей завершают 
интервью с главами населенного пункта, административного обра
зования, которые выразили желание поделиться своими мыслями о
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жизни, истории, культуре и перспективах на третье тысячелетие то
го или иного города, поселка, села.

По мысли издателей это позволит не только дополнить содер- t 
жание словарной статьи, но и дать представление о проблемах 
Тульского края на будущее. В предлагаемом вниманию читателей 
издании, как и в предыдущем, словарные статьи содержат только 
фактический справочный материал без каких бы то ни было поли- 
тико-идёологических и морально-этических оценок событий, яв
лений и лиц. Сведения даны по состоянию на 1996— 1999 гг. Ог
ромную помощь при организации работы над книгой оказали главы 
муниципальных образований: Н. В. Попов (Киреевск), А. Ф. Ермо- 
шин (Алексин), В. А. Шаров (Дубна), А. Е. Сапегин (Ясногорск),
В. Г. Ротин (Венев), В. Г. Белозеров (Плавск), А. Н. Проненков (Бо
городицк), А. С. Парфенов (Белев), Б. Д. Минашкин (Донской),
A. И. Клесарев (Ефремов), В. А. Капустин (Кимовск), Н. Н. Минаков 
(Новомосковск), В. А. Косарев (Одоев), А. В. Фролов (Суворов),
Ю. Г. Болдырев (Узловая), М. В. Агеев (Щекино), А. М. Степанов 
(Чернь) и др. К созданию «Энциклопедии» издательство привлекло 
широкий круг авторов. Основную работу по составлению историче
ских справок при четкой организации дела директором И. Е. Рома
шиным проделали работники Государственного архива Тульской 
области Т. В. Трегубова, В. М. Лысак и особенно старший научный 
сотрудник Н. К. Фомин, выполнивший большую их часть. Активное 
участие в сборе, представлении материала, написании словарных 
статей, консультациях, рецензировании, дополнениях приняли ра
ботники районных администраций, местные авторы-краеведы, сре
ди которых особую ответственность, желание донести до читателя 
сведения о родной земле проявили заместители глав администра
ций: 3. Г. Греш (Узловая), Т. А. Берникова (Плавск), Р. А. Митина 
(Суворов), В. Н. Вазем (Богородицк), Н. Н. Гапаев (Кимовск),
B. Н. Кравец (Щекино), заместитель по территориям В. И. Фо
мин (Ефремов) и др., пресс-секретари при главах администра
ций Т. В. Попова (Киреевск), А. В. Якуб (Венев), В. Н. Самохина 
(Кимовск), заведующая районным отделом культуры И. А. Степа
нова (Ленинский), директора районных краеведческих музеев 
Б. Р. Бальцер (Арсеньево), Н Е. Циндель (Узловая), Н. П. Трусова 
(Суворов), В. М. Пономарева (Алексин), И. В. Папунен (Одоев),
В. Я. Гоеков (Белев), краеведы, журналисты и писатели Е. И. Тре- 
щев (Щекино), 3. М. Перелыгина (Плавск), В. И. Курилкин (Дубна),
А. С. Пешков и К. В. Зыков (Новомосковск), В. Н. Самохина (Ки
мовск), В. В. Возбранный (Тула) и др.

Книга адресована широкому кругу читателей: административ
ным работникам, преподавателям высших и средних учебных заве
дений, студентам, учащимся, специалистам различных отраслей и 
всем тем, кому интересна история и культура Тульского края.

Все замечания, дополнения, направленные на улучшение изда
ния, работники «Пересвета» воспримут с благодарностью.
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