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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость создания регионального 
историко- культурного стандарта диктует-
ся, прежде всего, современными задачами, 

связанными с формированием личности гражда-
нина и патриота России, его малой родины.

Представленный историко- культурный стан-
дарт разработан в рамках реализации региональ-
ного проекта «От любви к малой родине – к воспи-
танию патриота», целью которого является повы-
шение качества исторического образования, вос-
питание гражданственности и патриотизма, в том 
числе через изучение истории, традиций и куль-
туры родного края, познавательных и социально 
значимых компетентностей обучающихся Тульской 
области (приказ министерства образования Туль-
ской области № 1243 от 06.07.2023 «О реализации 
регионального проекта «От любви к малой роди-
не – к воспитанию патриота»).

Региональный историко- культурный стандарт 
(далее – Стандарт) включает в себя ключевые со-
бытия прошлого в истории Тульского края, с пе-
речнем обязательных для изучения тем, событий 

и персоналий, с рекомендациями о посещении 
«исторических мест», музеев, заповедных зон 
и т. д. Стандарт направлен на повышение качества 
исторического образования, развитие исследова-
тельских компетенций обучающихся.

Реализация Стандарта предполагает подготов-
ку учебно- методического комплекса, состоящего 
из учебных программ внеурочных курсов («Очер-
ки истории и культуры Тульского края» (5 класс), 
«Великие земляки Тульского края» (6–7 классы), 
«Воинская слава земли Тульской» и «Развитие 
предпринимательства, благотворительности, ме-
ценатства на благо Тульского края» (8–9 классы), 
«Тульский край – земля силы и талантов!» (исто-
рия культуры, науки и техники на Тульской зем-
ле) (10–11 классы)), программы интегрированного 
курса «История Тульского края в истории моей 
страны» («История Тульского края с древнейших 
времен до конца XVII в.» (6–7 классы), «Тульский 
край в XVIII–XIX вв.» (8–9 классы), «Тульский 
край в XX – начале XXI вв.» (10–11 классы), ме-
тодических пособий и т. д.

И.Е. Якунина,
ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

канд. хим. наук, доцент

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

Региональный историко- культурный стан-
дарт (далее – РИКС) разработан в соответ-
ствии с Поручением Президента Россий-

ской Федерации В. В. Путина Пр-1964, п. 5, от 
15.10.2022, на основе согласованного подхода 
к преподаванию истории субъекта Российской 
Федерации (истории родного края) в рамках ос-
новных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования. В основе РИКС находятся феде-
ральные образовательные стандарты, а также 
положения утвержденной решением Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федера-
ции 23 октября 2020 г. Концепции преподавания 
учебного курса «История России». РИКС допол-
няет данные документы в рамках реализации 
заявленного в них регионального и локального 
подходов.

Методология курса «История Тульского 
края» основана на ряде положений. В первую 
очередь для успешного освоения программы 
базового курса «История России», разрабо-
танной на основе Концепции (и ее составной 
части – историко-культурного стандарта), требу-
ется формирование у школьников многоуров-
невого представления об истории: изучение 
ведется на уровнях общероссийских истори-
ческих процессов, региональном и локальном 
(прошлое родного села, города, семьи). Такой 
подход призван формировать у обучающихся 
понимание своего гражданства через сопри-
частность истории большой и малой родины. 
Обращение к локальной истории способству-
ет развитию умений применять полученные на 

уроках знания, приобретению опыта поисковой 
и аналитической работы на доступном и близ-
ком им материале.

В РИКС также отражен многоаспектный 
(многофакторный) характер истории: регио-
нальная история представлена сквозь приз-
му различных сторон исторического процес-
са (социально- экономических, общественно- 
политических, социокультурных), а именно: вну-
тренней и внешней политики, взаимоотношений 
власти и общества, общественных представле-
ний и повседневной жизни людей, военного дела 
и защиты Отечества, развития в крае науки, об-
разования, духовной и художественной культу-
ры. Таким образом, складываются условия для 
формирования у школьников системных истори-
ческих знаний о родном крае. Отбор материала 
осуществлен с учетом его познавательного и вос-
питательного значения, применительно к возмож-
ности использования в процессе обязательных 
учебных занятий, внеурочной и досуговой дея-
тельности.

Важное место в  РИКС отводится «чело-
веческому измерению» истории, отбор ма-
териала осуществлен на основе историко- 
антропологического подхода. Особую ценность 
в учебно- воспитательном процессе имеют яркие 
примеры созидательной деятельности, трудовых 
и воинских подвигов предшествующих поколе-
ний, а также история семьи.

Историко- культурологический подход поз-
воляет осуществить отбор учебного материала 
и методических приемов для формирования по-
нимания многообразия и взаимодействия куль-

Методические рекомендации по внедрению и использованиюМетодические рекомендации по внедрению и использованию
регионального историкорегионального историко--культурного стандартакультурного стандарта
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тур народов, вошедших на разных этапах истории 
в состав многонационального Российского госу-
дарства, воспитанию уважения к их культурным 
достижениям и традициям.

Научность РИКС базируется на исследовани-
ях, прошедших разнообразную экспертизу (в на-
учных журналах, диссертационных советах, про-
фессиональном сообществе).

РИКС разработан с целью дополнения базо-
вого курса «История России» региональным ма-
териалом, призванным расширить представления 
обучающихся о многообразии проявлений истори-
ческих процессов на определенной территории. 
Достижение цели требует решения следующих 
задач образовательного, развивающего и воспи-
тательного характера:

–  складывание у обучающихся целостного 
представления об исторических событиях и яв-
лениях, происходивших в стране и на территории 
Тульского края;

–  формирование у обучающихся умения вы-
являть закономерности общественного разви-
тия, развивать способности анализа и синтеза 
информации о событиях прошлого и настоящего, 
которые содержатся в различных исторических 
источниках;

–  воспитание обучающихся в духе патрио-
тизма, уважения к своему Отечеству и малой 
родине, многонациональному Российскому госу-
дарству, формирование устойчивой гражданской 
позиции через изучение духовно- нравственного, 
трудового и воинского подвига предков, истории 
рода и семьи.

При отборе содержания РИКС приоритет отда-
вался информации об этнографическом, культур-
ном и экономическом своеобразии края, местных 
традициях, а также информации о наиболее зна-
чимых событиях и процессах в истории края, о па-
мятниках истории и культуры, известных людях.

Планируемые результаты обучения

Региональный историко- культурный стандарт 
предполагает линейную структуру изучения исто-
рии края в общеобразовательной школе в соот-
ветствии с курсом «История России» (6–10 клас-
сы), показывает основные этапы становления 
и развития региона, его своеобразие на фоне 
общероссийской истории и специфику отдельных 
периодов, формирует устойчивый интерес к судь-
бе края, уважение к его прошлому и настоящему, 
осознание необходимости бережного отношения 
к материальным и духовным ценностям. В соот-
ветствии с возрастными особенностями и воз-
можностями источниковой и историо графической 
базы обучающиеся вовлекаются в практическую 
деятельность по изучению края через учебные 
исследования различного уровня. Тем самым 
формируются аналитические навыки выявления 
и сравнения исторических фактов, версий, оце-
ночных суждений, их доказательности, а также их 
применения для формирования собственной от-
ветственной позиции по отношению к важнейшим 
проблемам современной общественной жизни.

Историко- культурное пространство Тульско-
го края имеет подвижные границы и в различ-
ные периоды определялось территорией в ад-
министративных границах Тульской губернии 
(XVIII – начало XX вв.) и Тульской области (ХХ–
XXI вв.).

Учебный материал основывается на прин-
ципе единства истории края, преемственности 
исторических периодов и эпох, изучении процес-
са становления и развития российской государ-
ственности через связь народов, населяю щих 
Россию.

Структура и периодизация изучения истории 
Тульского края соотнесена с курсом «История 
России»:
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6 класс – история края с древнейших времен 

до конца ХV в.
7 класс – история края в ХVI–ХVII вв.
8 класс – история края в ХVIII в.
9 класс – история края в ХIX – начале ХХ вв.
10 класс – история края в первой половине 

ХХ в.
11 класс – история края во второй половине 

ХХ – начале ХXI вв.
В истории Тульского края выделяются сле-

дующие периоды:
а) в разделе I «От Древней Руси к Российско-

му государству. Тульский край в VI–XV вв.» изуча-
ется история края с древнейших времен до ХV в., 
показано расселение славян на территории края 
и проникновение христианства, характеризуется 
край в составе самостоятельных государств – зе-
мель и в период формирования единого Русского 
государства;

б)  в разделе II «Россия в XVI–XVII  вв.: от 
великого княжества к царству. Тульский край 
в XVI–XVII вв.» изучается развитие края в рам-
ках единого Российского государства, периода 
опричнины и Смутного времени, преодоления его 
последствий;

в) в разделе III «Россия в XVIII в.: от царства 
к империи. Тульский край в XVIII в.» анализи-
руется развитие края под влиянием петровских 
преобразований и реформ Екатерины II, пока-
заны основные составляющие социокультурно-
го развития края в этот период;

г)  в разделе IV «Российская империя 
в  XIX – начале XX  вв. Тульская губерния 
в XIX – начале XX вв.» выделены важные вехи 
в истории страны и место края в событиях тех 
лет: Отечественной вой не 1812 г., администра-
тивных реформах первой половины ХIХ в. и ли-
беральных реформах 1860–1870-х гг., модерни-
зации российского общества конца XIX – начала 

XX вв., истории первой российской революции, 
Первой мировой вой не;

д) в разделе V «СССР в первой половине 
ХХ в. Тульский край в 1917–1945 гг.» показана 
социально- экономическая, политическая и со-
циокультурная история края на фоне вой н и ре-
волюции, форсированной модернизации, в годы 
Великой Отечественной вой ны;

е) в разделе VI «СССР во второй половине 
ХХ в. Тульская область в 1945–1991 гг.» показан 
послевоенный восстановительный период в об-
ласти, социально- экономическое, политическое 
и культурное развитие края в 1950–1970-е гг., 
нарастание кризисных явлений в 1980-е гг., ре-
формы «перестройки»;

ж)  в разделе VII «Российская Федерация 
в 1992–2023 гг. Тульская область в 1992–2023 гг.» 
характеризуется переход края к рыночным отно-
шениям и ценностям демократического обще-
ства, политическое и экономическое состояние 
региона, достижения и противоречия в культур-
ной и духовно- нравственной сфере.

Учебный материал на основе РИКС содержит 
сквозные линии:

1. Социально- экономическая жизнь края. 
Особенности экономики края в разные истори-
ческие периоды. Торговые связи. Важнейшие 
предприятия. Транспорт. Урбанизация. Видные 
предприниматели и хозяйственные руководители 
края. Герои труда.

2. Общественно- политическая жизнь. 
Административно- территориальные единицы, 
система управления. Административные цен-
тры. Общественные движения и организации на 
территории края. Руководители органов власти, 
видные политические и общественные деятели.

3. Военная история. Вой ны и боевые дей-
ствия, происходившие на территории региона. 
Участие жителей края в борьбе за свободу и не-
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зависимость Российского государства. Вклад 
жителей региона в победу в Великой Отече-
ственной вой не. Выдающиеся полководцы, герои- 
защитники Отечества – уроженцы края.

4. Этническая характеристика населения 
края с  древности до наших дней. Миграция 
и взаимодействие этносов.

5. Конфессиональная характеристика населе-
ния края с древности до наших дней. Важнейшие 
памятники духовной культуры.

6. Наука и образование. Важнейшие научные 
центры и учебные заведения. История изучения 
края. Выдающиеся ученые и педагоги. Вклад 
тульских ученых в развитие науки и техники.

7. Культурная жизнь края. Литература. Изо-
бразительное искусство. Архитектура. Музыка. 
Театр. Кинематограф. Наиболее видные предста-
вители литературы и искусства. Благотворители. 
Вклад жителей края в культуру России и мира. 
Музеи. Библиотеки. СМИ (газеты, журналы, ра-
дио, телевидение). Праздники жителей края. 
Особенности быта и семейные традиции.

8. Спорт. Туризм. Спортивные клубы и обще-
ства. Спортивные объекты. Крупные соревнова-
ния, проходившие на территории края. Знамени-
тые спортсмены и спортивные достижения.

Все разделы содержат понятийный аппарат, 
указатель имен (государственных, военных, рели-

гиозных деятелей и деятелей культуры), список 
основных дат, источников и рекомендованной ли-
тературы. В связи с отсутствием учебных посо-
бий по истории Тульского края список составлен 
на основе рекомендаций РБИК (оцифрованных 
источников и научно- популярной литературы, со-
держащихся на историческом портале «Тульский 
край»*). 

В процессе преподавания курса педагогам 
следует активно привлекать дополнительные 
ресурсы библиотек, музеев, архивов, масс-медиа 
(документальные фильмы, научно- популярные 
передачи, лекции).

Следует предусмотреть активный характер 
знакомства школьников с историко- культурным 
наследием Тульского края в форме выполнения 
обучающимися творческих заданий по различным 
темам РИКС, изучения биографий своих предков 
в контексте истории региона и страны.

Освоение содержания курса требует знания 
содержания и образовательных возможностей 
тульских федеральных, областных, частных, му-
ниципальных краеведческих музеев и школьных 
музеев, на которых базируется работа учителя. 
В соответствии с рабочими программами, раз-
работанными в образовательных организациях, 
возможно знакомство с тематическими музеями 
Тульской области.

* Исторический портал «Тульский край». Режим доступа: https://tulahistory.ru.

Е.В. Симонова



Список используемых в Стандарте сокращений наименований Список используемых в Стандарте сокращений наименований 
музейных учреждений Тульской областимузейных учреждений Тульской области

№ 
ссылки Наименование в тексте Официальное наименование Адрес музея

1 Тульский краеведческий 
музей

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Тульский областной 
краеведческий музей

г. Тула, 
ул. Советская, д. 68

2 Девятигорско- Лихвинский 
музей- заповедник

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Девятигорско- 
Лихвинский историко- ландшафтный 
музей- заповедник

Тульская область, 
Суворовский 
район, г. Чекалин, 
ул. Калужская, д. 37

3 музей «Одоевское 
княжество»

Филиал МБУК «Одоев – город музей» 
Музей «Одоевское княжество»

Тульская область, 
Одоевский 
район, р.п. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 35-а

4 музей- заповедник 
«Куликово поле»

ФГБУК «Государственный военно-
исторический и природный музей-
заповедник «Куликово поле»

Тульская область, 
Куркинский район, 
МО Михайловское, 
д. Моховое

5 Тульский музей оружия ФГБУК «Тульский государственный 
музей оружия»

г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 2

6 Тульский кремль Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» «Музей “Тульский 
кремль”»

г. Тула, кремль

7 Тульский военно- 
исторический музей

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Тульский военно- 
исторический музей

г. Тула, кремль, 
Музейно-
выставочный 
комплекс

8 музей декоративно- 
прикладного и народного 
искусства

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей декоративно- 
прикладного и народного искусства

г. Тула, 
ул. Металлистов, 
д. 2

СОКРАЩЕНИЯ
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9 Богородицкий дворец- 
музей и парк

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Богородицкий дворец- 
музей и парк

Тульская область, 
Богородицкий 
район, 
г. Богородицк, 
территория парка, 
д. 1

10 историко- мемориальный 
музей Демидовых

Филиал ГУК ТО «Тульское 
музейное объединение» Историко- 
мемориальный музей Демидовых

г. Тула, 
ул. Демидовская, 
д. 9

11 музей «Промышленная 
усадьба дворян 
Мосоловых»

Филиал МБУК «Дубенский районный 
краеведческий музей» МО Дубенский 
район «Музей “Промышленная 
усадьба дворян Мосоловых”»

Тульская область, 
Дубенский район, 
п. Дубна, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 1

12 музей- усадьба 
А. Т. Болотова 
«Дворяниново»

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей-усадьба 
А. Т. Болотова «Дворяниново»

Тульская область, 
Заокский район, 
д. Дворяниново

13 Тульский музей 
изобразительных 
искусств

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Тульский музей 
изобразительных искусств

г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, 
д. 64

14 филиал Государственного 
исторического музея 
(ГИМ)

Филиал ФГБУК «Государственный 
исторический музей»

г. Тула,  
ул. Металлистов, 
д. 10

15 дом-музей В. В. Вересаева Филиал ГУК ТО «Тульское 
музейное объединение» Дом-музей 
В. В. Вересаева

г. Тула, 
ул. Гоголевская, 
д. 82

16 музей- заповедник 
И. С. Тургенева «Бежин 
луг»

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Историко- культурный 
и природный музей- заповедник 
И. С. Тургенева «Бежин луг»

Тульская область, 
Чернский район, 
МО Тургеневское, 
с. Тургенево, 
ул. Школьная, д. 13
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17 музей Н. И. Белобородова Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Мемориальный музей 
Н. И. Белобородова

г. Тула,  
пр-т. Ленина, д. 16

18 музей «Тульские 
самовары»

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей «Тульские 
самовары»

г. Тула, 
ул. Менделеевская, 
д. 8

19 музей земства  
в Крапивне

Филиал ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
«Музей земства в Крапивне»

Тульская область, 
Щекинский район, 
с. Крапивна, 
ул. Коммунаров, 
д. 40

20 музей командира 
крейсера «Варяг» 
В. Ф. Руднева

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» «Музей командира 
крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева»

Тульская область, 
Заокский район, 
д. Савино, д. 43

21 музей- усадьба 
Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна»

Филиал ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»

Тульская область, 
Щекинский район, 
МО Яснополянское, 
д. Ясная Поляна

22 музей обороны Тулы Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей обороны Тулы

г. Тула, 
ул. Рязанская, д. 25 
к1/к2

23 музей истории развития 
образования в Тульской 
области

«Музей истории развития 
образования в Тульской области», 
структурное подразделение  
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования Тульской области»

г. Тула,  
ул. Ленина, д. 22

24 музей П. Н. Крылова Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей П. Н. Крылова

г. Тула,  
ул. Кутузова, д. 10
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25 музей русского 
и современного  
искусства (с. Крапивна)

Филиал ГУК ТО «Тульское 
музейное объединение» Музей 
русского и современного искусства 
(с. Крапивна)

Тульская область, 
Щекинский район, 
с. Крапивна, 
ул. Коммунаров, 
д. 27

26 военно- мемориальный 
комплекс 
«Бронепоезд № 13 
“Тульский рабочий”»

Экспозиция Тульского военно- 
исторического музея филиала 
ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» военно- мемориальный 
комплекс «Бронепоезд № 13 
“Тульский рабочий”»

г. Тула,  
ул. Кутузова, д. 10

27 музей передовой Филиал МБУК «Тульский историко- 
архитектурный музей» «Музей 
передовой»

Тульская область, 
Ленинский район, 
п. Ленинский, 
ул. Ленина, д. 3

28 музей «Спасское»  
им. В. А. Стародубцева

Филиал ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» Музей «Спасское»  
им. В. А. Стародубцева

Тульская область, 
Новомосковский 
район,  
с. Спасское, 
ул. Центральная, 
д. 4а

29 музей гармони деда 
Филимона

Музей «Гармони деда Филимона»  
(ООО «Филимоновская игрушка»)

г. Тула, 
ул. Менделеевская, 
д. 9

30 музей филимоновской 
игрушки

Музей «Филимоновская игрушка»  
(ООО «Филимоновская игрушка»)

Тульская область, 
Одоевский район,  
р.п. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 52
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РАЗДЕЛ I

Древнейшая история Тульского края из-
вестна сегодня по многочисленным архе-
ологическим источникам. Самые ранние 

следы пребывания человека на Тульской земле 
относятся к окончанию ледникового периода 
(120–35 тыс. лет назад) и наступления эпохи 
древнекаменного века (палеолита). Следующий 
этап активного заселения этих мест человеком 
происходил в эпоху позднего палеолита (около 
24 тыс. лет назад). В эпоху среднекаменного века 
(мезолита) животный и растительный миры реги-
она постепенно стали приобретать современный 
вид, а на территории Тульского края в долине 
реки Оки появились стоянки и кремнеобраба-
тывающие мастерские древних охотников и ры-
боловов. В заключительную эпоху каменного 
века – неолитическую (вторая половина IV – ко-
нец III тыс. до н. э.) почти вся территория области 
была занята широколиственными лесами. Нео-
литические племена представлены многочислен-
ными поселениями и стоянками в бассейне Оки 
и Верхнего Дона.

На рубеже III–II тыс. до н. э. на территории 
современной Тульской области появились новые 
племена, мигрировавшие с юга и юго-запада,  
освоившие земледелие, скотоводство, металлур-
гию меди и бронзы.

В I тыс. до н. э. начинается эпоха раннего же-
лезного века, которая ознаменовалась началом 
освоения древними людьми технологии получе-
ния и обработки железа. Появление железных 
орудий труда стало причиной появления земле-
делия и имущественного неравенства, сопрово-
ждавшегося возникновением первых укреплен-

ных поселков – городищ. Население Тульского 
края в этот период было тесно связано со степ-
ными племенами скифов и сарматов, обитавших 
к югу от Тульского края.

В период Великого переселения народов (IV–
VII вв.) население лесной территории Тульского 
Поочья оставалось относительно стабильным. 
В этот период времени сохранялись ярко выра-
женные отличия в жизни групп населения лес-
ного Поочья и лесостепного Верхнего Подонья.

В эпоху становления Древнерусского государ-
ства особое значение приобрел Донской торго-
вый путь, пролегавший по территории Тульско-
го края. На р. Упе на этом пути располагался 
крупный воинский поселок – городище Супруты.  
На рубеже I–II тыс. н. э. эти земли были заселены 
крупным славянским племенным союзом вятичей. 
Долгое время вятичи сохраняли независимость от 
Древнерусского государства, на непокорные зем-
ли совершали походы киевские князья (Святослав 
Игоревич, Владимир Святославович, Владимир 
Мономах).

С XI в. территория Тульского края вошла в со-
став Черниговского княжества, местные племе-
на постепенно христианизировались. В середине 
XII в. на Тульской земле развернулись события 
междоусобицы, в которой участвовали киевские, 
черниговские, ростово- суздальские, смоленские, 
переяславские князья. Эти события нашли отра-
жение в Ипатьевской и Никоновской летописях 
(с этими событиями связано первое летописное 
упоминание топонима «Тула»).

До Батыева нашествия (1237–1240 гг.) тер-
ритория Тульской земли была поделена меж-

От Древней Руси к Российскому государству.От Древней Руси к Российскому государству.
Тульский край в VIТульский край в VI–XV вв. (6 класс)XV вв. (6 класс)
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ду Рязанским (восточная часть) и Чернигово- 
Северским (западная часть) княжествами. 
Последнее в последствии разделилось на Та-
русское, Белевское, Новосильское, Волконское 
княжества (Верховские княжества). В XIV в. на 
Тульской земле сталкивались геополитические 
интересы Золотой Орды, Великого княжества 
Литовского и Московского великого княжества. 
По мере возвышения Московского княжества 
тульские земли постепенно включались в состав 
его территории. Этот процесс усилился после 
того как на юго-востоке современной Тульской 
области в 1380 г. состоялось важнейшее сра-
жение, положившее начало борьбе за незави-
симость Руси от Золотой Орды, – Куликовская 
битва.

В первой половине XV в. на Тульской земле 
развернулись боевые действия в ходе междо-
усобной вой ны в Московском княжестве. Верх-
нее Поочье было предметом постоянных набегов 
ордынских отрядов. Также в XV в. Верховские 
княжества стали предметом ожесточенного 
спора между Московским великим княжеством 
и  Великим княжеством Литовским. В  конце 
XV – начале XVI вв. большая часть территории 
современной Тульской области окончательно 
вошла в состав Московского княжества и пре-
вратилась в важнейший рубеж обороны южных 
земель государства.

Древнейшая история Тульского края

Заселение территории Тульского края чело-
веком. Археология Тульского края. Палеолит, ме-
золит и неолит на территории Тульской области. 
Бронзовый век. Ранний железный век. Эпоха Ве-
ликого переселения народов. Места расселения 
и миграций древних народов. Балтские племена 
на территории края. Мощинская культура. Горо-

дища на территории Тульского края (Борисово, 
Торхово, Сатинка, Супруты, Ново- Клейменово, 
Дуна, Велегож).

Тульский край в эпоху Древней Руси

Земля вятичей, ее этнические, географиче-
ские и исторические особенности. Летописные 
и археологические свидетельства о территории 
расселения союзов племен восточных славян. 
Вхождение земли вятичей в состав древнерус-
ского государства. Археологические памятники. 
Городища, селища, могильники. Археологические 
находки и повседневная жизнь славянских пле-
мен на Тульской земле. Дедославль, Девягорск. 
Христианизация вятичей.

Тульский край в эпоху политической 
раздробленности (середина XII – начало 
XIII вв.)

Тульский край в эпоху раздробленности. Туль-
ские земли в составе Черниговского и Рязанского 
княжеств. Первоначальное расположение Тулы. 
Социально- экономическое и культурное развитие 
региона в эпоху политической раздробленности 
в середине XII – начале XIII вв.

Монгольское нашествие и Тульский край. 
Куликовская битва

Последствия походов Батыя. Тульский край 
между Русью, Ордой и Великим княжеством Ли-
товским.

Куликовская битва 1380 г. в истории и куль-
туре нашей Родины. История создания мемори-
ального комплекса на Куликовом поле.

Первые достоверные упоминания о Туле. Эти-
мология названия «Тула».
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Тульская земля в эпоху формирования 
единого Русского государства (XV в.)

Тульская земля XIV–XV вв. на стыке терри-
торий Золотой Орды, Великого княжества Ли-
товского, Рязанского и Московского княжеств. 
Верховские княжества на территории Тульской 
области. Белевское, Одоевское, Новосиль-
ское, Воротынское княжества. Тульский край 
в период междоусобной вой ны в Московском 
княжестве. Присоединение тульских земель 
к Московскому государству. Борьба с ханства-
ми – остатками Золотой Орды (Большой Ордой, 
Крымским ханством). Ликвидация ордынского 
владычества, его последствия. Оборона Алек-
сина в 1472 г. Повседневная жизнь и культура 
в Тульском крае в XV в.

Память о событиях VI–XV вв.  
на Тульской земле

Названия улиц и населенных пунктов. Памят-
ные места в нашем районе (городе), связанные 
с VI–XV вв. Музеи, в экспозициях которых пред-
ставлен материал по данному периоду:

• Музей- заповедник «Куликово поле» [4]** 
(в т. ч. мемориал на Красном холме; музей Ку-
ликовской битвы; музей и мемориал героям Ку-
ликовской битвы в селе Монастырщино; музей 
«Тульские древности»; научный центр «Археоло-
гия и реставрация»);

• Тульский краеведческий музей [1];
• Девягорско- Лихвинский музей- заповед-

ник [2];
• музей «Одоевское княжество» [3];
• музей филимоновской игрушки [30].

Понятия

Исторические источники, методы исторических 
исследований, археологическая культура, палео-
лит, мезолит, неолит, этногенез, городище, селище, 
подсечно- огневое земледелие, курганы.

Вятичи, дружина, крицы, христианизация, по-
садник, височные кольца, дань.

Княжества, государственная раздробленность, 
удел, усобица.

Орда, баскаки, выход, темник, курултай, ярлык, 
инок, духовные грамоты, договорные грамоты.

Верховские княжества.

Персоналии

Святослав Игоревич, Владимир Мономах, 
Вятко, Ходота, Кукша.

Святослав Ольгович, Изяслав Давыдович, 
Изяслав Мстиславович, Юрий Долгорукий, Все-
волод Большое Гнездо.

Дмитрий Иванович Донской, Дмитрий Михай-
лович Боброк- Волынский, Владимир Андреевич 
Серпуховской, Андрей Ольгердович, Дмитрий 
Ольгердович, Сергий Радонежский, Александр 
Пересвет, Андрей Ослябя, Михаил Бренок, Ма-
май, Ягайло, Челубей.

Свидригайло, Дмитрий Шемяка, Иван III, хан 
Улу- Ммухамед, хан Ахмат, Казимир IV Ягеллон-
чик, Юрий Дмитровский, Василий Белозерский.

Хронология, основные события

120–35  тыс. лет назад (мустьерская эпо-
ха) – самые ранние следы пребывания человека 
на территории Тульской области.

** Здесь и далее см. «Список используемых в Стандарте сокращений наименований музейных учреждений 
тульской области».
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10–7 тыс. лет назад (эпоха мезолита).
V–IV тыс. до н. э. (эпоха неолита).
IV тыс. до н. э. (эпоха неолита) – стоянки белев-

ской культуры (верховья Оки, Белевский район).
III – первая половина II тыс. до н. э. (эпоха 

бронзы).
I тыс. до н. э. – начало I тыс. н. э. (период ран-

него железного века).
II–VII вв. н. э. – эпоха Великого переселения 

народов.
VIII–XII вв. – расселение вятичей в Волжско- 

Окском бассейне.
964–966 гг. – походы Святослава Игоревича на 

Хазарский каганат через земли вятичей.
981 г. – поход князя Владимира Святославо-

вича на вятичей.
1078–1079 гг. – упоминание Владимиром Мо-

номахом своего похода на вятичей в «Поучении».
XII в. – начало христианизации вятичей.
1146–1147 гг. – усобица новгород- северского 

князя Святослава Ольговича с черниговскими Да-
выдовичами и киевским князем Изяславом Мстис-
лавовичем (военные действия в землях вятичей).

1146 г. – упоминание о Туле в Никоновской 
летописи.

1147 г. – поход Святослава Ольговича в земли 
вятичей.

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.
1381 г. – договор Дмитрия Донского и Олега 

Рязанского (первое упоминание Тулы в договор-
ной грамоте).

1406–1408 гг. – Московско- литовская вой на 
(вторжение Витовта в пределы Новосильского 
княжества, захват Воротынска, разорение Одое-
ва).

1480 г. – разорение тульских земель ханом Ах-
матом после Стояния на Угре.

1487 г. – переход Ивана Васильевича Белев-
ского и Ивана Михайловича Воротынского «под 
руку» московского князя.

1521 г. – окончательное присоединение терри-
торий современной Тульской области к Мос кве.
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РАЗДЕЛ II

В эпоху завершения формирования единого 
Российского государства Тульская земля 
находилась в политической орбите Москов-

ского княжества. Распад Золотой Орды привел 
к возвышению Крымского ханства и усилению 
набегов на земли Тульского края, вынужденно-
го постоянно защищаться от регулярных рейдов 
татар на протяжении всего XVI в. Тульский край 
приобрел важнейшее оборонительное значение, 
для чего были построены Тульский кремль и Боль-
шая засечная черта. Тульская земля превратилась 
в защитницу южных рубежей Московского госу-
дарства от постоянных татарских набегов, чем 
способствовала преодолению последствий зави-
симости от Орды. В уездах, через которые прохо-
дила Большая засечная черта, была организова-
на постоянная засечная стража. Города- крепости 
Тульского края на протяжении XVI–XVII вв. отра-
жали нападения вражеских отрядов. Важным со-
бытием для местных жителей стала успешная обо-
рона Тулы от нашествия крымских татар в 1552 г.

Укрепление государственности и развитие 
самодержавия в России привели к исчезнове-
нию Верховских княжеств – последних удельных 
княжеств в Московском государстве. В XV в. 
в регионе расширялось поместное землевла-
дение, в годы правления Василия III и Ивана IV 
складывалась система центрального и местно-
го управления. В конце XVI в. по указу царя 
Федора Иоанновича в Туле была образована 
Кузнецкая (Оружейная) слобода, позднее пре-
вратившая Тулу в ведущий центр оружейного 
и металлургического производств Московского 
царства.

Социально- экономический кризис конца 
XVI – начала XVII вв. отразился на жизни Туль-
ского края: местные жители переживали голод, 
нашествие разбойников и народные восстания. 
В годы Смутного времени в Туле останавливал-
ся и принимал присягу Лжедмитрий I (в 1605 г.), 
а в 1607 г. в Тульском кремле от вой ск царя Васи-
лия Шуйского укрывались повстанцы под коман-
дованием Ивана Болотникова. И после Смутного 
времени продолжались набеги крымских татар 
на Тульский край, некогда плодородные земли 
были разорены, население покидало ранее без-
опасные места.

Эпоха первых Романовых в Тульском крае 
ознаменовалась постепенным восстановлением 
экономики после событий Смутного времени. 
Степная граница отодвинулась южнее, строились 
новые крепости и цепи укреплений, заселялись 
земли Дикого поля. В 1630-е гг. под Тулой появи-
лись первые в России «мельничные» металлурги-
ческие заводы, в регионе формировалась корпо-
рация профессиональных кузнецов- оружейников, 
расширялось производство холодного и огне-
стрельного оружия. Распространялось помест-
ное землевладение, росло посадское население, 
появлялись новые ярмарки и мануфактуры. За-
крепощение крестьян приводило к народным вос-
станиям на территории Тульского края.

XVI–XVII вв. стали для Тульского края временем 
активного развития культуры: строились церкви 
и монастыри, немногие из которых сохранились до 
наших дней, а тульские мастера совершенствова-
лись в многочисленных ремеслах, в том числе в ме-
таллургическом и гончарном производствах.

Россия вРоссия в XVI XVI–– XVII XVII вв.: от Великого княжества к царству.  вв.: от Великого княжества к царству. 
Тульский край в Тульский край в XVIXVI–– XVII  XVII вв. (7 класс)вв. (7 класс)
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Тульский край в XVI веке

Строительство Тульского кремля, его архи-
тектурные и фортификационные особенности. 
Большая засечная черта: история создания, 
организация сторожевой службы, борьба с та-
тарскими набегами. Исторические города Боль-
шой засечной черты. Иван IV и Тульский край. 
Оборона Тулы в июне 1552 г. от вой ск Девлет- 
Гирея. Судьбищенское сражение. Опричнина на 
Тульской земле (Белев, часть Одоевского уезда). 
Судьба Верховских княжеств.

Экономика, налогообложение, управление 
Тульским краем. Торговые и военные пути. Мурав-
ский и Изюмский шляхи. Поместное землевладение 
на территории края. Этапы закрепощения крестьян 
и его влияние на изменение социальной ситуации 
в крае. Тульские слободы, создание Кузнецкой 
слободы. Казачество и Тульский край. Культура 
и повседневная жизнь на Тульской земле в XVI в.

Смутное время в Тульском крае

Экономическое развитие региона в  конце 
XVI в. Социально- экономический кризис Смутного 
времени на Тульской земле. Лжедмитрий I и Тула. 
Противостояние вой ск Ивана Болотникова (вое-
воды Лжедмитрия II) и вой ск Василия Шуйского 
в 1607 г. Последствия Смуты в Тульском крае.

Тульский край в 1613–1680-е гг.

Первые Романовы и  Тульский край. 
Социально- экономическое развитие Тульского 
края в XVII в. Восстановление хозяйства после 
Смутного времени. История создания Тульского 
оружейного и металлургического производств. 
Кузнецкая слобода: дискуссия о статусе оружей-
ников. Городищенские и Каширские железодела-

тельные заводы. Мануфактурное производство. 
Тульское купечество.

Развитие тульских земель и городов в сере-
дине и второй половине XVII в. Народные восста-
ния. Поход Василия Уса.

Культура и  повседневная жизнь туляков 
XVII в. Открытие первой школы в крае на Чен-
цовском заводе. Храмы и монастыри на Тульской 
земле XVII в.

Память о событиях XVI–XVII вв.  
на Тульской земле

Названия улиц и населенных пунктов. Памят-
ные места в нашем районе (городе), связанные 
с XVI–XVII вв. Музеи, в экспозиции которых пред-
ставлены материалы по данному периоду:

• Тульский музей оружия [5];
• Тульский кремль [6] (в т. ч. музей археологии, 

археологическое окно, осадные дворы);
• Тульский военно- исторический музей [7];
• Тульский краеведческий музей [1];
• музей декоративно- прикладного и народно-

го искусства [8].

Понятия

Фортификация, засеки, «украинные земли», 
Завитай, остроги, башни, городки, осадные дво-
ры, воротник, затинщик, пушкарь, машикули, бо-
евой ход, опричнина, дети боярские, стрельцы, 
вотчина, поместье, городовые казаки, приказы.

Ярмарки, мануфактуры, однодворцы, оружей-
ные слободы, посадское тягло, белая слобода.

Персоналии

Василий III, Иван IV, Менгли- Гирей, Девлет- 
Гирей, А.  М. Курбский, М. И. Воротынский, 
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И. Ф. Мстиславский, Лжедмитрий I, Василий Шуй-
ский, М. В. Скопин- Шуйский, Илейко Муромец 
(Лжепетр), Иван Болотников, Макарий Жабын-
ский (Белевский), И. М. Заруцкий; С. В. Волын-
ский, А. А. Виниус.

Основные события:

1509 г. – завершение строительства деревян-
ной крепости в Туле.

1520 гг. – завершение строительства каменно-
го кремля в Туле.

1552 г. – оборона Тулы от вой ск Девлет- Гирея, 
разгром на р. Шиворонь.

1571 г. – разорение Девлет- Гиреем Веневско-
го, Епифанского, Тульского уездов.

1595 г. – образование Кузнецкой (Оружейной) 
слободы в Туле.

1603 г. – восстание Хлопка (в том числе на 
тульских землях).

1605 г. – вступление Лжедмитрия I в Тулу.
1607 г., 12 июня – 10 октября – осада Тулы вой-

сками Василия Шуйского.
1632 г. – жалованная грамота царя Алексея 

Михайловича об основании городищенских же-
лезоделательных заводов.
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Фрагмент литографии (1856 г.)
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РАЗДЕЛ III

XVIII в., век Просвещения, стал важнейшей 
вехой в истории России и Тульской земли. 
Заметно интенсифицировались процессы 

европеизации: страна перенимала опыт Западной 
Европы в государственном строительстве, про-
мышленности, военном деле, науке и искусстве. 
Тульский край в XVIII в. получил оформление как 
отдельная административно- территориальная 
единица (Тульская губерния), что способствовало 
развитию внутренних связей в регионе.

Мощным импульсом к развитию Тулы и края 
стала деятельность Петра Великого. Для реше-
ния проблемы обеспечения армии огнестрельным 
оружием в Туле было развернуто строительство 
Оружейного двора, а затем – казенного Оружей-
ного завода. Это решение, опиравшееся на уже 
сложившиеся в Туле традиции металлургии и ме-
таллообработки, способствовало превращению 
Тулы в оружейную столицу России взамен утрачи-
ваемого еще в XVII в. и окончательно потерянного 
в XVIII в. статуса приграничного города- крепости. 
Развитие оружейного производства в Туле во 
многом определило и социальное лицо города: 
значительную группу населения в нем представ-
ляли привилегированные казенные оружейники, 
из рядов которых вышло немало местных купцов. 
Помимо этого, в Туле постоянно проживала до-
вольно большая группа заводчиков – владельцев 
крупных предприятий как в Тульском уезде, так 
и на Урале. Другим масштабным проектом Петра 
Великого стало строительство на территории 
преимущественно Тульского края Ивановско-
го канала, соединявшего р. Дон и Волгу через 
Иван-озеро и р. Шат.

Административные реформы XVIII в. повли-
яли на повышение статуса Тулы и тульских го-
родов. По реформе 1708 г. города современной 
области входили в четыре разные губернии, по 
реформе 1719 г. была создана Тульская провин-
ция (с городами Тула, Крапивна, Алексин, Деди-
лов, Богородицк, Епифань и Венев). Каширский 
уезд входил в состав Московской провинции 
Московской губернии, Одоевский и Лихвинский 
уезды – в  Калужскую провинцию Московской 
губернии, Чернский и  Белевский – в  Орлов-
скую провинцию Киевской губернии, Ефремов-
ский – в Елецкую провинцию Азовской губернии. 
В результате реформы 1775 г. были ликвидиро-
ваны провинции, но зато выделены новые губер-
нии, одной из которых стала Тульская (1777 г.). 
В Туле был образован ряд административных 
(губернское правление, казенная палата, судеб-
ные палаты) и социально- культурных учреждений 
(театр, общественная библиотека, главное народ-
ное училище), соответствующих ее новому стату-
су. В состав Тульской губернии были включены 
12 уездов, каждый из которых имел свой уездный 
центр. Тем самым статус города был присвоен це-
лому ряду поселений Тульского края, что дало 
импульс к их дальнейшему развитию.

На протяжении XVIII в. Тульский край оста-
вался аграрным регионом, где городское на-
селение составляло менее 5%, а крупнейший 
город губернии – Тула – к концу столетия насчи-
тывал всего 25 тыс. жителей. Однако посте-
пенно происходило и расширение ремесленно- 
промышленного производства. До середины 
XVIII в. в Тульском крае развивалась металлур-

РАЗДЕЛ III

Россия в Россия в XVIIIXVIII в.: от царства к империи.  в.: от царства к империи. 
Тульский край в Тульский край в XVIIIXVIII в. (8 класс) в. (8 класс)
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гия, базировавшаяся на местных рудах. Част-
ными металлургическими заводами владели 
в Тульском крае бывшие оружейники Демидовы, 
Баташевы, Мосоловы, Лугинины и др. Но во вто-
рой половине столетия металлургическое про-
изводство пришло в упадок, не выдержав кон-
куренции с уральскими рудами и роста затрат 
на производство древесного угля. Зато активно 
развивалась металлообработка. Помимо казен-
ного Оружейного завода она была представле-
на частным производством тульских оружейных 
мастеров, работавших как на рынок, так и для 
крупных заказчиков. Металлургия и металло-
обработка интенсивно развивались только 
в Туле и отчасти в Белеве и Алексине. Промыш-
ленность остальных городов и уездов губернии 
преимущественно специализировалась на обра-
ботке продукции сельского хозяйства. В XVIII в. 
в Тульском крае действовал и ряд полотняных 
мануфактур, появление которых было обуслов-
лено строительством и ростом российского фло-
та, увеличением численности армии.

Модернизация затронула и духовную жизнь 
Тульской земли. Для дворян и представителей 
некоторых других сословий открылась возмож-
ность получать образование в высших светских 
учебных заведениях Москвы и Санкт- Петербурга, 
посещать европейские города, читать издавае-
мую частными типографиями научную и публи-
цистическую литературу. Целый ряд уроженцев 
Тульского края внесли заметный вклад в разви-
тие российской науки, искусства и литературы. 
Проводившаяся в последней четверти столетия 
реконструкция городов губернии в соответствии 
с планами регулярной застройки хотя и сохра-
нила отдельные черты их исторически сложив-
шегося облика, способствовала его кардиналь-
ному изменению. Уже к концу XVIII в. вместо 
средневековых городов- крепостей с хаотичной 

деревянной застройкой посада Тула и, в мень-
шей степени, остальные города губернии ста-
ли приобретать «регулярный» вид. Получив по 
«Манифесту о вольности дворянской» 1762 г. 
возможность оставить службу, многие дворяне 
воспользовались этим и устремились в свои заго-
родные усадьбы. Стало активно разворачиваться 
обустройство «дворянских гнезд» на территории 
Тульского края.

Эпоха петровских преобразований. 
Превращение Тулы в центр оружейного 
производства

Оружейное дело в Туле к началу XVIII в. Поло-
жение оружейников. Петр I и Никита Антюфеев 
(Демидов). Открытие в 1695 г. железоделатель-
ного завода Н. Демидова в Туле. Возрастание 
потребности в стрелковом оружии в связи с на-
чалом Северной вой ны. Строительство в 1705 г. 
Оружейного двора по указу Петра I. Техническое 
оснащение и особенности организации производ-
ства на Оружейном дворе. Андрей Беляев, Яков 
Жеребцов, Клементий Чулков – первые руководи-
тели Оружейного двора.

Роль тульских мастеров в освоении Урала: по-
жалование заводов на Урале Никите Демидову 
с сыном, перевод тульских крестьян и мастеро-
вых на уральские заводы тульских заводчиков. 
Участие тульских мастеров в развитии металлур-
гии и металлообработки в других регионах стра-
ны (Олонецк, Устюжина, Сестрорецк, Тобольск, 
Санкт- Петербург и др.).

Указ 1712 г. об основании казенной оружей-
ной фабрики (будущего оружейного завода). 
Строительство завода в 1712–1718 гг., его зна-
чение в дальнейшей судьбе страны и Тульско-
го края. Вклад М. В. Сидорова и Я. Т. Батищева 
в строительство и техническое оснащение завода.  
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Масштабы производства стрелкового оружия 
в петровскую эпоху.

Ивановский канал – один из первых проектов 
строительства искусственного водного пути. Ито-
ги Азовских походов и рождение замысла Волго- 
Донского канала. Планируемый маршрут канала: 
Дон, Ивановское озеро, р. Шат, Упа, Ока, Волга. 
Значение возведения канала для экономики Рос-
сии и развития Тульского региона.

Влияние реформ Петра I на жизнь  
населения Тульского края

Основание почтового ведомства в  Туле 
(1700 г.). Меры, направленные на увеличение чис-
ла казенных оружейников в Туле. Губернская ре-
форма Петра I 1708 г. – учреждение Московской 
губернии, города современной Тульской области 
в ее составе и в составе других губерний – Смо-
ленской, Азовской и Киевской. Губернская ре-
форма 1719 г., учреждение Тульской провинции 
в составе Московской губернии. Города совре-
менной Тульской области в составе Тульской 
и других провинций (Московской, Калужской, 
Орловской, Воронежской). Местное управление 
в Тульском крае. Открытие в Туле провинциаль-
ной канцелярии во главе с воеводой и контор 
(камерирской и крепостной, кабацкой, таможни 
и конской избы). Городская реформа Петра I. Об-
разование и деятельность магистратов в Туле 
и других городах края.

Проведение первой ревизии на территории 
Тульского края в 1718–1719 гг. и введение по-
душной подати в 1724 г. как факторы усиления 
зависимости крепостных крестьян и увеличения 
размера их повинностей. Новая сословная груп-
па – государственные крестьяне и их повинности.

Открытие в Москве и Санкт- Петербурге но-
вых учебных заведений (Московской Навигацкой 

школы, Санкт- Петербургской Морской академии), 
обучение в них уроженцев Тульского края. Про-
никновение европейской культуры в быт горо-
жан: одежда, питание, новые формы проведения 
досуга и организации торжеств. Балы, маскарады 
и фейерверки в Туле.

Тульский край в 1730–1750-е гг. 

Необходимость в расширении производства 
оружия. Реконструкция оружейного завода во 
второй половине 1730-х гг. (возведение новой 
плотины и прорытие нового канала). Меры, на-
правленные на стандартизацию и повышение 
качества работ тульских оружейников.

Формирование первого кирасирского полка 
Российской империи в Веневе (1731  г.). Ору-
жейное производство в России и Туле во время 
Семилетней вой ны (создание пушки «единорог» 
М. В. Даниловым). События и участники Семилет-
ней вой ны в мемуарах А. Т. Болотова.

Облик Тулы в первой половине XVIII в.: со-
хранение радиально- кольцевой планировки, уз-
кие улицы, отсутствие единообразия в разбивке 
участков под усадебные места горожан. Увеличе-
ние численности населения города, его сословная 
структура.

Экономика Тульского края  
в первой половине XVIII в.

Земледелие в крае (агротехника, выращи-
ваемые культуры). Развитие льноводства, овце-
водства и коноплеводства в связи с новыми по-
требностями российской экономики. Открытие 
и деятельность конного завода в Богородицке.

Промышленность. Создание новых металлур-
гических заводов в Тульском крае Н. А. Демидова, 
И. Т. Баташева, братьев Мосоловых. Тульские ме-
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таллозаводчики Демидовы, Баташевы, Мосоловы 
и др. Масштабы производства железа и чугуна на 
тульских заводах в первой половине XVIII в. Раз-
витие металлообрабатывающей промышленности, 
расширение производства гражданской продук-
ции на оружейном заводе и кустарным способом. 
Влияние петровских реформ на развитие легкой 
промышленности в Тульском крае (суконная фаб-
рика Лариона Лугинина в с. Алешне).

Торговля. Развитие торговых связей тульских 
купцов с южными и северными районами стра-
ны. Сохранение до 1753 г. таможенных пунктов 
в Туле, Алексине, Белеве и Лихвине как фактор 
роста торговой значимости этих городов.

Тульский край в годы правления 
Екатерины II

Секуляризация церковных земель: закрытие 
ряда монастырей в Тульском крае. Наказ оружей-
ников для Уложенной комиссии.

Вклад туляков в победы России в русско- 
турецких вой нах.

Губернская реформа Екатерины II (1775 г.). 
Посещение Екатериной II Тулы в 1775 и 1787 гг. 
Учреждение Тульской губернии/наместничества 
(указами 9 марта и 19 сентября 1777 г. по старому 
стилю). Первый тульский наместник М. Н. Кречет-
ников. Первый тульский губернатор М. В. Муром-
цев. Уездные города Тульской губернии. Гербы 
городов. Новая система губернских (губернатор, 
губернское правление, судебные палаты, при-
каз общественного призрения, казенная палата) 
и городских (капитан- исправник, верхний и ниж-
ний земские суды, уездный суд, уездное казна-
чейство) органов власти и должностных лиц, их 
функции. Открытие в Туле присутственных мест. 
Значение губернской реформы Екатерины II для 
развития городов Тульской губернии.

Появление в губернском центре первых бога-
делен и инвалидных домов. Открытие Тульской 
гражданской больницы, первой аптеки (1798 г.) 
и главной народной школы (1786 г.).

Проведение Генерального межевания на тер-
ритории Тульской губернии, его итоги. Жалован-
ная грамота дворянам. Тульское дворянское со-
брание. Жалованная грамота городам. Учрежде-
ние органов городского самоуправления в Туле 
и уездных городах.

Социальное и экономическое развитие 
Тульского края во второй половине XVIII в.

Ведущая роль сельского хозяйства в эконо-
мике губернии (развитие хлебопашества и ското-
водства, распространенные в губернии сельско-
хозяйственные культуры). Барщинные и оброч-
ные хозяйства в Тульской губернии.

Основные отрасли промышленного произ-
водства Тулы к концу XVIII в. Начало производ-
ства самоваров в Туле братьями Лисицыными. 
Тульский оружейный завод во второй половине 
XVIII в. Особенности промышленности в уездных 
городах: основные отрасли, их преимущественная 
ориентация на переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, уровень механизации и масштабы 
производства. Помещичье предпринимательство, 
особенности специализации и обеспеченности 
рабочими руками.

География торговли тульских купцов. Постав-
ки в Тулу металла из Урала и Сибири. Продажа 
из Тульской губернии в Москву, Санкт- Петербург 
и  за рубеж сельскохозяйственной продук-
ции – пеньки, зерна, воска, сала и др. Заверше-
ние формирования экономических связей внутри 
губернии. Торговая деятельность Лугининых, Пас-
туховых, Ливенцевых. Учреждение тульскими 
купцами Средиземноморской торговой компании. 
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Особенности торговли (мелочной, стационарной, 
ярмарочной). Развитие в XVIII в. маркитанства 
в Белевском уезде.

Дороги. Тула – транспортный узел, связыва-
ющий Москву с южными губерниями. Основные 
сухопутные дороги, проходившие через Тулу, се-
зонность их использования. Значение Оки для су-
доходства XVIII в., развитие городов- пристаней: 
Белева, Алексина, Лихвина (Калужская губерния).

Основные типы поселений в Тульской губернии: 
город, село, деревня, сельцо. Динамика числен-
ности жителей городов и сельской местности на 
протяжении XVIII в. Население Тульской губернии 
(сословный, национальный и конфессиональный 
состав). Своеобразие сословной структуры Тулы: 
роль в ней оружейников, кузнецов и заводчиков. 
Статус оружейника и рост привилегий на протя-
жении столетия: освобождение от рекрутской по-
винности, предоставление просторных участков 
в городе для организации усадеб, разрешение 
записи в купечество, право на отставку по ста-
рости и болезни, свобода от постоя, от «черных» 
работ, выделение железа для собственных работ, 
кредитование после пожара и др. Предоставле-
ние «пожиточным» оружейникам права приобре-
тать крепостных крестьян в 1760 г. и его отмена 
в 1782 г. Сословное оформление тульского купе-
чества (Гильдейская реформа 1775 г., Жалованная 
грамота городам 1785 г.). Мещане – основная часть 
жителей городов, их правовой статус. Использо-
вание на тульских заводах и мануфактурах труда 
вольнонаемных и крепостных работников. Поло-
жение крепостных крестьян в Тульской губернии.

Развитие русской культуры XVIII в. 
и Тульский край

Наука и техника. М. В. Сидоров (Красильни-
ков) и Я. Т. Батищев – организаторы строитель-

ства оружейного завода в Туле и создатели его 
первых вододействующих механических станков. 
Реконструкция оружейного завода К. С. Соколь-
никовым во второй половине XVIII в. Биография 
и вклад в развитие оружейного производства 
механика А. М. Сурнина (прототипа лесковского 
Левши). Машины И. Латова и В. Петухова, сель-
скохозяйственная машина Бобрина, изобретения 
И. Лялина и И. Полина.

Просветительство и просветители. Туль-
ская провинция на карте Московской губернии 
Атласа Российского 1745 г. Камчатская экспе-
диция (1725–1730 гг.) и Великая Северная экс-
педиция (1733–1743 гг.). А. И. Чириков – один 
из руководителей Камчатской и Великой Се-
верной экспедиций, участие в  Великой Се-
верной экспедиции уроженцев Тульского края 
(И. Ф. Елагина, В. В. Прончищева, Т. Ф. Прон-
чищевой, С. И. Челюскина, А. И. Скуратова, 
И. М. Сухотина). Вклад тульских исследовате-
лей в изучение Русского Севера и Дальнего 
Востока.

Просветительская деятельность А. Т. Боло-
това: опыты по селекции плодовых деревьев, 
разведению томатов и  картофеля в  усадьбе 
Дворяниново, публикации в «Трудах Вольного 
Экономического общества», издание первого 
в России частного сельскохозяйственного жур-
нала «Сельский житель», работа при поддержке 
Н. И. Новикова над журналом «Экономический 
магазин». Организация А. Т. Болотовым парка 
в Богородицком дворце, участие в разработке 
плана застройки города Богородицка.

Философский трактат П. С. Батурина – пер-
вая книга, изданная в  Туле (1790  г.). Меща-
нин А. А. Булыгин – тульский писатель и органи-
затор музыкальной самодеятельности. Насле-
дие В. А. Левшина: труды по садоводству, кули-
нарии, «Историческое, статистическое и каме-
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ральное описание городов Тульской губернии», 
сборник «Русские сказки…» и др.

Образование и искусство  
на Тульской земле в XVIII в.

Образование и книгопечатание. Учреждение 
Тульской губернской типографии (1784 г.). От-
крытие в Туле первой в России провинциальной 
публичной библиотеки в Староникитской церк-
ви (1778 г.), формирование ее книжного фонда 
из пожертвований должностных и частных лиц. 
Частные библиотеки А. Т. Болотова и М. Н. Кре-
четникова. Зарождение музея оружия на базе 
оружейного завода (1724 г.).

Одно из первых учебных заведений в Тульском 
крае – «школа конюховых детей» в Богородицке 
(1745–1776 гг.). Школьная реформа Екатерины II 
и Тульский край. Открытие первой казенной на-
родной школы в Туле (1781 г.), ее преобразова-
ние в 1786 г. в четырехклассное Главное народное 
училище. Деятельность домашних частных школ. 
Организация профессионального обучения ору-
жейному делу в Туле по указу 1711 г. Открытие 
духовной семинарии в Туле (1800 г.).

Театр в Тульской губернии. Переезд в Тулу 
из Калуги профессионального театра в 1777 г., 
его постановки в XVIII в. С. Н. Веницеев – первый 
управляющий тульского театра. Первый в России 
детский театр А. Т. Болотова в Богородицке. Кре-
постной домашний театр белевского помещика 
князя В. И. Щербатова.

Изобразительное искусство и скульптура, 
декоративно- прикладное искусство. Иконопись 
(иконостас Успенского собора Тульского кремля 
и его авторы: Г. Белоусов, А. Филиппов и Л. Со-
рокин). Фресковая живопись (фрески Успенско-
го собора, выполненные артелью ярославских 
мастеров под руководством А. Шустова как 

образец позднего этапа существования этого 
жанра живописи). Светская живопись. Откры-
тие в Санкт- Петербурге Академии художеств 
в 1757 г., ее влия ние на развитие живописного 
искусства в Тульском крае. Картины тульских 
мастеров XVIII в. в музеях Москвы и Тульской 
области.

Образцы скульптуры: деревянная резьба ико-
ностасов Успенского, Николо- Зарецкого храмов 
Тулы, Успенской церкви монастыря в Веневском 
уезде, Иоанно- Предтеченской церкви Спасо- 
Преображенского монастыря в Белеве (не сохра-
нился, известен по фотографиям).

Музыкальное искусство. Народная музыка. 
Развитие элитарного музыкального искусства 
под влиянием итальянских традиций. Музыкально- 
литературные вечера в салоне В. А. Юшковой.

Тульские оружейники – мастера художе-
ственной ковки: Степан Гнидин, Иван Лялин, 
Родион Леонтьев, Андриан Суханов и др. Прие-
мы тульских мастеров по декорированию своих 
изделий: «тульские бриллианты», гравировка 
с позолотой, всечка и инкрустация дорогими 
материалами. Решетка Летнего сада в Санкт- 
Петербурге как памятник мастерству тульских 
ремесленников. Художественное литье масте-
ров Мышегского завода в Алексине. Сохранив-
шиеся образцы работ тульских кузнечных ма-
стеров в решетках и оградах зданий в г. Туле. 
Белевское кружево. Резьба по дереву, гончар-
ное дело, изготовление изразцов. Сословный 
быт Тульской губернии по мемуарам А. Т. Боло-
това.

Архитектурные достопримечательности 
города Тулы и губернии

Особенности стилей барокко и классицизма 
в архитектуре. Храмовое строительство в Туле. 
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Благовещенская церковь – старейший сохранив-
шийся храм Тулы. Успенский собор и колокольня 
(архитектор М. Праве) на территории Тульского 
кремля. Никольская церковь – усыпальница рода 
Демидовых. Вознесенская, Староникитская, По-
кровская церкви, церковь Флора и Лавра в Туле, 
Рождественская церковь, Успенский женский 
монастырь.

Гражданское зодчество. Деятельность Ко-
миссии строений: создание генеральных планов 
застройки Тулы и уездных городов губернии, 
«фасадов» (типовых проектов) домов, отражение 
в них принципов классицизма. Облик города Тулы 
и уездных городов к концу XVIII в.: городские ча-
сти и главные улицы, регламентация расселения 
горожан по сословному принципу, сочетание де-
ревянной и каменной застройки.

Особенности Тулы: «регулярная застройка» 
и сохранение исторического крепостного цен-
тра, лучевой системы. Памятники гражданской 
архитектуры XVIII в. в Туле: особняки Лугининых, 
Ливенцевых и Баташевых в Туле, здания присут-
ственных мест на Киевской улице (ныне проспект 
Ленина). Въездные ворота в бывшую усадьбу Ли-
венцевых. Гражданские постройки в уездных го-
родах: особняк Масловых в Алексине, Каменные 
(Красные) палаты в Веневе, здания магистрата 
в Белеве и Лихвине. Превращение Богородицка 
в «собственную ея императорского величества 
волость», деятельность князя С. В. Гагарина по 
его благоустройству. Строи тельство Богородиц-
кого дворца архитектором И. Е. Старовым. Со-
здание А. Т. Болотовым парка в Богородицком 
дворце – одного из первых пейзажных парков 
в России, его особенности, дальнейшая история 
и современное состояние.

Усадебная культура XVIII в. Тульские усадьбы: 
Дворяниново А. Т. Болотова в Заокском районе, 
Господский дом (дом помещицы Н. С. Резвовой) 

в Веневском районе, усадьба Тюфякина (Бэра) 
в Алексинском районе, усадьба Разумовских- 
Самариных в Кимовском районе, Киреевских 
в Ясногорском районе, «Дом Волконского» в Яс-
ной Поляне в Щекинском районе.

Деятели искусства и литературы, связанные 
с Тульским краем: В. С. Баженов, Д. В. Ухтомский.

Память о событиях XVIII в.  
на Тульской земле

Названия улиц и населенных пунктов. Памят-
ные места в нашем районе (городе), связанные 
с XVIII в. Музеи, в экспозиции которых представ-
лены материалы, связанные с данным периодом:

• Богородицкий дворец- музей и парк [9];
• историко- мемориальный музей Демидо-

вых [10];
• краеведческие музеи Тулы и других городов 

области;
• музей «Промышленная усадьба дворян Мо-

соловых» [11];
• музей- усадьба А. Т. Болотова «Дворянино-

во» [12];
• Тульский военно- исторический музей [7];
• Тульский музей оружия [5];
• Тульский музей изобразительных ис-

кусств [13];
• филиал Государственного исторического 

музея (ГИМ) [14].

Понятия

Слобода, казюки, фузеи, наместничество, 
губернатор, капитан- исправник, епархия, гу-
бернское правление, герб, дворянское собрание, 
предводитель дворянства, подушная подать, ре-
визская сказка, маркитанство, сословия, барок-
ко, классицизм.
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Персоналии

Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Па-
вел I, Н. Д. Антюфеев, А. Н. Демидов, М. В. Сидо-
ров (Красильников), Я. Т. Батищев, К. С. Соколь-
ников, И. Т. Баташев, М. П. Мосолов, Ф. К. Мосо-
лов, М. Н. Кречетников, М. В. Муромцев, Л. И. Лу-
гинин, И. В. Ливенцев, братья И. и Н. Лисицыны, 
Г. А. Пас тухов.

А. И. Чириков, И. Ф. Елагин, В. В. Прончищев, 
Т. Ф. Прончищева, С. И. Челюскин, А. И. Скура-
тов, И. М. Сухотин, А. Т. Болотов, В. А. Левшин, 
И. Е. Старов, С. Н. Веницеев, А. А. Булыгин, Р. Ле-
онтьев, А. М. Сурнин.

Основные события

1695 г. – создание железоделательного заво-
да Никиты Демидова в Туле.

1712 г. – указ Петра I о строительстве Туль-
ского оружейного завода.

1719 г. – вторая областная (губернская) ре-
форма Петра I, образование Тульской провинции 
в составе Московской губернии.

1722 г. – проведение первой ревизии – перепи-
си населения – в Тульском крае.

1725–1730 гг. – Камчатская экспедиция.
1733–1743 гг. – Великая Северная экспедиция.
1777 г. – учреждение Тульской губернии.
1778 г. – открытие первой самоварной фабри-

ки в Туле.
1779 г. – утверждение Генерального плана Тулы.
1799 г. – учреждение Тульской епархии (указ 

от 16.10.1799).

Источники

1. Указ о строительстве казенного оружейного завода 
в Туле от 15(26).02.1712 г. // Полное собрание зако-

нов Российской империи. Т. 4. № 2486. С. 806. Режим 
доступа: https://runivers.ru/lib/book3130/9812.

2. Указ об учреждении Тульской губернии от 
9.03.1777 г. // Полное собрание законов Россий-
ской империи. [Собрание 1-е]. СПб., 1830. Т. 20. 
№ 14594. С. 506. Режим доступа: https://bigenc.ru/b/
ob-uchrezhdenii-tul-skoi-gub-e3cc47.

3. Указ об учреждении Тульского наместничества от 
19.09.1777 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 20. № 14652. 
С. 553–554. Режим доступа: https://bigenc.ru/b/ob-
uchrezhdenii-tul-skogo-na-d20c5f.

Литература

1. Глаголева О. Е. Русская провинциальная стари-
на: очерки культуры и  быта Тульской губернии 
XVIII – первой половины XIX в. Тула: Ритм, 1993. 206, 
[2] с., [16] л. ил. Режим доступа: https://tulahistory.ru/
library/? ELEMENT_ID=8027.

2. Тульская историко- культурная энциклопедия / 
[редкол.: Е. В. Симонова (отв. ред.) и др.]. Тула: 
Дизайн- коллегия, 2018. 751 с. Режим доступа: 
https://tulahistory.ru/encyclopedia.

3. Тульский краеведческий альманах. Тула: Тул. гос. 
пед. ун-т им. Л.Н. Толстого. Режим доступа: https://
tulahistory.ru/almanac



РАЗДЕЛ IV

Тула и  Тульская губерния в  XIX – начале 
XX вв. развивались в соответствии с тен-
денциями, характерными для Российской 

империи (социально- экономическими, политиче-
скими, государственно- правовыми, институцио-
нальными и социокультурными).

Природно- климатические условия обуслови-
ли занятия населения (аграрное производство, 
кустарные промыслы) и специализацию Тульско-
го региона (переработка продуктов сельского хо-
зяйства, обработка металлов, развитие угледо-
бывающей промышленности, оружейное дело). 
С  развитием товарно- денежных отношений 
в XIX столетии расширяется предприниматель-
ский потенциал в регионе: развиваются тради-
ционные производства (оружия, гармони, пряни-
ков, самоваров, белевского кружева и пастилы 
и др.), добавляются новые (пивоварение, вино-
курение, производство сахара из свек ловицы, 
обработка кожи; чугуноплавка и др.). В середине 
XIX в. в регионе стала развиваться угледобыва-
ющая отрасль. Основные тенденции промышлен-
ного развития Тульской губернии были сходны 
с тенденциями развития губерний, входивших 
в Центральный экономический регион. Прави-
тельственная политика была важнейшим факто-
ром ускорения экономического развития России 
и Тульского края, что стало особенно заметно 
после отмены крепостного права, а также в на-
чале XX столетия. Особую роль в регионе играл 
Тульский оружейный завод, который превратил 
Тулу в оружейную столицу, значение которой 
становилось наиболее заметным в периоды меж-
дународных конфликтов (Отечественная вой на 

1812 г., Крымская вой на, русско- турецкая вой-
на 1877–1878 гг., русско- японская вой на 1904–
1905 гг.).

Социальная структура тульского общества 
в целом соответствовала общероссийской (око-
ло 11% к концу столетия составляли «городские 
обыватели», более 80% – «сельские обыватели», 
остальной процент приходился на дворян, духо-
венство, разночинцев). Среди увеличивающейся 
группы тульских рабочих особое положение зани-
мали оружейники и железнодорожники, которые 
в силу специфики статуса и уровня жизни слабо 
откликались на революционную агитацию.

На Тульской земле нашли отражение все на-
чинания центральной власти: от либерального 
реформаторства Александра I и Александра II 
до консервативных курсов Николая I и Алексан-
дра III. Местные власти (губернаторы, градона-
чальники, начальники полиции и жандармерии) 
были надежным оплотом императорской власти, 
особенно в период революций и вой н. Во второй 
половине столетия важную роль в хозяйственном 
и культурном развитии городов и уездов сыграли 
городские и земские самоуправления.

Общественное движение в Туле и Тульской 
губернии эволюционировало в соответствии с из-
менениями в общероссийском масштабе (в губер-
нии на рубеже веков появились местные полити-
ческие организации либерального, консерватив-
ного и революционного толка). Туляки участвова-
ли в декабристских организациях, народническом 
и рабочем движении. Особенно политическая 
жизнь в регионе активизировалась в годы пер-
вой российской революции 1905–1907 гг. (заба-

Российская империя в Российская империя в XIXXIX  –– начале  начале XXXX вв.  вв. 
Тульская губерния в Тульская губерния в XIXXIX  –– начале  начале XXXX вв. (9 класс) вв. (9 класс)
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стовки, крестьянские волнения, демонстрации, 
вооруженные столкновения с полицией, участие 
в избирательных кампаниях в Государственную 
думу).

В течение XIX столетия в Тульской губернии 
расширилась и усложнилась социокультурная 
среда. Близость к Москве давала возможность 
быть в курсе культурных тенденций, что нахо-
дило отражение в активной деятельности туль-
ского театра, на сцене которого играли извест-
ные российские актеры и ставили постановки 
именитые режиссеры, в увеличении количества 
библиотек, открытии научных обществ и музеев, 
расширении тульской периодики, в знакомстве 
туляков с модными тенденциями в одежде, стро-
ительстве и пр. На Тульской земле родились, 
получали образование и реализовывали свои 
творческие идеи многие известные россий-
ские деятели искусства и науки. Особая роль 
в благоустройстве города и губернии, развитии 
образования и  здравоохранения, культурно- 
просветительской жизни региона принадлежит 
тульскому земству, а также дея тельности боль-
шинства тульских губернаторов, градоначальни-
ков и благотворителей.

На протяжении всего XIX и начала XX вв. Тулу 
и губернию неоднократно посещали императоры 
и представители дома Романовых, а также их 
именитые гости из других стран.

Тула и губерния в первой половине XIX в.

Тула и Тульская губерния в начале XIX в.: тер-
ритория, население. Национальная и конфессио-
нальная политика в пределах региона.

Структура местного управления после ми-
нистерской реформы Александра I. Император 
Александр I и Тульский край. Тульские губерна-
торы.

Общественная жизнь в 1800–1850-х гг. Туля-
ки – участники тайных обществ декабристов, вос-
стания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 
и восстания Черниговского полка (С. Н. Бегичев, 
братья В.А. и М. А. Бодиско, Н. А. Чижов, М. М. На-
рышкин, братья Н.С. и П. С. Бобрищевы- Пушкины, 
братья А.А. и Н. А. Крюковы, И. В. Киреев и др.). 
Оформление славянофильства (А. С. Хомяков, 
братья И.В. и П. В. Киреевские) и западничества 
в Тульском регионе.

Консервативные тенденции внутренней по-
литики Николая I: охранительная деятельность 
ТГЖУ, ужесточение цензуры и закрытие журна-
ла братьев Киреевских «Европеец». Оформление 
теории официальной народности и ее внедрение 
в учебные заведения Тулы и губернии. Визит им-
ператора Николая I в Тулу.

Социально- экономическое развитие 
Тульской губернии в первой половине XIX в.

Начало промышленного переворота и его 
особенности на территории Тульского региона. 
Развитие оружейного дела, самоварного и гар-
монного производства, пряничного дела (дина-
стии Лялиных, Гольтяковых, Ломовых, Малико-
вых, Баташевых, Капырзиных, Чулковых, Ворон-
цовых и др.). Появление новых отраслей – про-
мышленной угледобычи и свеклосахарного про-
изводства. Тульский оружейный завод в первой 
половине XIX столетия: техническое перевоору-
жение (усовершенствование вододействующих 
механизмов и станков, использование паровых 
двигателей).

Крестьянский вопрос в Тульской губернии. 
Реализация Указа о вольных хлебопашцах в Туль-
ской губернии.

Пути сообщения, роль дорог в развитии эко-
номики Тульского региона.
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Торговля (магазинная и ярмарочная). Ста-

новление банковского дела в Тульской губернии 
(Александринский банк).

Внешняя политика России в первой 
половине XIX в. и ее отражение  
на Тульской земле

Отечественная вой на 1812 г.: создание туль-
ского ополчения, вклад тульского купечества 
в обеспечение русской армии. Оценка М. И. Куту-
зовым значения обороны Тулы. Туляки – участни-
ки вой ны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии (Д. С. Дохтуров, И. С. Дорохов, М. А. Ар-
сеньев и др.). Участие туляков в Кавказской 
и Крымской вой нах (братья С.П. и А. П. Хрущо-
вы, С. А. Хрулев, А. П. Спицын, В. П. Ползиков, 
Л. Н. Толстой и  др.). Деятельность Тульского 
оружейного завода в условиях вой н в первой по-
ловине XIX в.

Культурное пространство Тулы и губернии 
в первой половине XIX в.

Образование и  просвещение. Открытие 
Тульской духовной семинарии (1801 г.), Тульско-
го дворянского училища им. императора Алек-
сандра I (1802 г.), Тульской мужской гимназии 
(1804 г.), Тульского духовного училища, откры-
тие приходских и народных училищ в уездных 
городах, женское образование (женское учили-
ще в Одоеве (1832 г.), частный женский пансион 
в Туле (1839 г.)), профессиональное образование 
(школа при Оружейном заводе (1823 г.)). Начало 
тульской периодики (кружок С. Д. Нечаева, на-
чало выхода «Тульских губернских ведомостей» 
(1838 г.)). Открытие Тульской губернской публич-
ной биб лиотеки для чтения (1833 г.)

Деятельность тульских историков, педаго-
гов и фольклористов (А. Т. Болотов, В. А. Лев-
шин, П. С. Батурин, С. Д. Нечаев, И. П. Сахаров, 
И. Ф. Афремов, Н. Ф. Андреев, И.В. и П. В. Кире-
евские и др.). Литературное творчество В. А. Жу-
ковского, А. С. Хомякова.

Искусство. Тульский театр и  антрепризы 
(М. С. Щепкин, П. М. Садовский, В. Ф. Рыкалов 
и др.). Тульская архитектура позднего класси-
цизма В. Ф. Федосеева (Петропавловская цер-
ковь, колокольня Всехсвятской церкви, Преоб-
раженская церковь, дом купца Добрынина, про-
екты здания Дворянского собрания). Ремонтные 
работы в Тульском кремле в первой половине 
XIX в. Деятельность губернского архитектора 
А. П. Дуб ровского (торговые ряды на территории 
Тульского Кремля). Творчество уроженцев Туль-
ской губернии – композитора А. С. Даргомыжско-
го, педагога К. Д. Ушинского.

Декоративно- прикладное искусство. Раз-
витие народных промыслов на Тульской земле 
(филимоновская игрушка, тульская городская 
игрушка, белевское кружево, всечка, пряничный, 
гармонный и самоварные промыслы и пр.).

Русская православная церковь в первой по-
ловине XIX в. в Тульском крае. Открытие Туль-
ской епархии, духовной семинарии и духовного 
училища в Туле.

Тула и губерния во второй половине XIX в.

Тула и Тульская губерния в середине XIX в.: 
сословный строй, здравоохранение, образова-
ние. Император Александр II и Тульский край. 
Утверждение герба Тульской губернии (1878 г.). 
Тульские губернаторы.

Подготовка и  отмена крепостного права 
на Тульской земле. Создание в Туле дворян-
ского комитета для разработки проекта кре-
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стьянской реформы и  его деятельность до 
1861 г.: князь В. А. Черкасский, П. Ф. Самарин. 
Деятельность мировых посредников (братья  
Л.Н. и С. Н. Толстые).

Социальная и правовая модернизация стра-
ны в эпоху «Великих реформ» и ее отражение 
на Тульской земле. Местное управление. Дея-
тельность городского (1870 г.) и земского самоу-
правления (1866 г.) по благоустройству, образо-
ванию и здравоохранению. Реализация судебной 
реформы 1864 г. в регионе (А. П. Бобринский, 
Л. Н. Толстой). Деятельность тульского прокуро-
ра Н. В. Давыдова. Введение всеобщей воинской 
повинности на Тульской земле.

Отражение внутренней политики Алексан-
дра III на жизни населения Тульского края. Вве-
дение института земских начальников в Тульской 
губернии (1890 г.). Туляки в русско- турецкой вой-
не 1877–1878 гг.

Пореформенный тульский и губернский со-
циум: идейные течения и общественные движе-
ния в 1860–1890-е гг. Земская интеллигенция 
Тульского края (Г. Е. Львов, В. А. Черкасский, 
Р. А. Писарев, И. И. Раевский, М. Р. Долгорукий). 
Деятельность революционных народников в ре-
гионе. Возникновение социал- демократического 
движения (В. Н. Игнатов, И. И. Савельев, С. И. Сте-
панов и др.).

Социально- экономическое развитие 
Тульского края во второй половине XIX в.

Индустриализация и промышленный перево-
рот на территории Тульской губернии во второй 
половине XIX в. Тульский оружейный завод во 
второй половине XIX в.: деятельность И. Г. Нор-
манна, Н. П. Захавы; начало производства по-
дарочного, наградного, охотничьего и другого 
оружия. Освобождение тульских оружейников 

от обязательного труда на заводе (1864 г.). От-
крытие в Туле Латунного (Патронного) завода 
(1881 г.). Отрасли тульской экономики (само-
варное и  пряничное производство, сахарно- 
рафинадная промышленность). Угледобыча 
и восстановление металлургического производ-
ства. Кустарно- ремесленное производство в Туле 
и губернии.

Строительство железных дорог и  их зна-
чение в  развитии экономики Тульского края 
(Московско- Курская и Ржевско- Вяземская же-
лезные дороги). Развитие сферы услуг в Туле. 
Формирование системы кредитных учреждений 
в Тульской губернии: государственные, частные 
и общественные банки (Белевский банк, Сушкин-
ский и Александринский банки и др.).

Пореформенная тульская деревня. Отход-
ничество. Земские школы и больницы. Откры-
тие Тульской губернской земской больницы. 
Подвижническая деятельность земских и го-
родских врачей: В. И. Смидовича, В. П. Грушец-
кого, В. Г. Преображенского, Н. А. Соболева, 
Н. П. Каменева, П. П. Белоусова, А. М. Руднева, 
Р. А. Дрейера и др.

Изменения в сословном тульском обществе 
во второй половине XIX в.: сословия, классы, со-
циальные группы. Демографические процессы.

Культурное пространство Тулы и губернии 
во второй половине XIX в.

Развитие образования и  науки. Образо-
вательный уровень жителей Тульского края. 
Расширение сети учебных заведений Тулы и гу-
бернии: церковно- приходские школы, Тульская 
воскресная школа (1860 г.), Тульская женская 
гимназия (1870 г.), бесплатная начальная Яс-
нополянская школа для крестьянских детей 
(1859 г.). Земские школы и земские учителя: 
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И. А. Воронцов- Вельяминов, М. Т. Яблочков, 
Е. В. Львов, Л. Н. Толстой. Расширение сети про-
фессиональных учебных заведений (акушерско- 
фельдшерская школа (1868 г.), школа оружей-
ных мастеров при Тульском оружейном заводе 
(1869 г.), Тульское реальное училище (1875 г.), 
земледельческое училище в  Богородицке 
(1879 г.), Тульское железнодорожное училище 
(1879 г.), Крапивенская лесная школа (1888 г.). 
Учреждение научных обществ на Тульской зем-
ле (Общество тульских врачей (1862 г.), епархи-
альное древлехранилище – музей «Палата древ-
ностей» в Туле (1885 г.)).

Просвещение. Открытие первой в  Туль-
ской губернии уездной библиотеки в г. Белеве 
(1858 г.), публичные библиотеки. «Тульские гу-
бернские ведомости». Философия А. С. Хомяко-
ва.

Тульский край и русские писатели во второй 
половине XIX в. (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, 
Г. И. Успенский, Н. В. Успенский, А. В. Сухово- 
Кобылин).

Эклектика в архитектуре Тулы второй по-
ловины XIX в. Архитекторы М. А. Михайлов (Бо-
гоявленский собор (1862 г.)) и А. Г. Бочарников 
(храмы Щегловского Богородичного мужского 
монастыря в Туле (1868 и 1886 гг.), храм Алек-
сандра Невского (1886  г.)). Открытие дома 
Дворянского собрания в Туле (1856 г.). Туль-
ское деревянное зодчество во второй половине 
XIX в.

Музыка. Тульское музыкально- драматическое 
общество (1879 г.). Создание Н. И. Белобородо-
вым «хроматической» гармони, впоследствии ба-
яна (1870 г.), оркестра баянистов (1888). Тульский 
край и композиторы П. И. Чайковский, М. П. Му-
соргский и др.

Театр. Труппа П. Томского. Антрепризы на 
сцене тульского театра (Н. К. Милославский, 

Г. Н. Федотова). Постановка пьесы Л. Н. Толстого 
«Плоды просвещения».

Изобразительное искусство. Творче-
ство В. В. Пукирева и А. Д. Кившенко. Передвиж-
ники и Тульский край (Г. Г. Мясоедов, И. Н. Крам-
ской, И. Е. Репин, В. Д. Поленов, А. А. Попов).

Декоративно- прикладное искусство. Разви-
тие народных промыслов на Тульской земле во 
второй половине XIX столетия.

Русская православная церковь во второй 
половине XIX в. в Тульском регионе. Тульская 
епархия и духовенство. Духовное образование 
(училище, семинария). Благотворительность 
(церковно- приходские попечительства). Начало 
выхода «Тульских епархиальных ведомостей» 
(1862 г.).

Повседневная жизнь туляков во второй по-
ловине XIX в.: быт и досуг. Открытие в Туле 
в 1888 г. конной рельсовой железной дороги 
(«конки»); появление водопровода, телеграф-
ного (1859 г.) и телефонного (1892 г.) сообще-
ния. Основание первого в Туле цирка (1870 г.) 
и городского парка П. П. Белоусовым (1893 г.). 
Создание в Туле благотворительного общества 
«Милосердие» (1878 г.). Благотворительные за-
ведения Тулы и губернии. Известные тульские 
благотворители (Красноглазовы, Трухины, Суш-
кины, Баташевы, Ваныкин, Васильковы, Ворон-
цовы и др.).

Тула и губерния в конце XIX – начале XX вв.

Тула и Тульская губерния в конце XIX – начале 
XX вв.: демография, социальная стратификация. 
Первая всеобщая перепись населения на Туль-
ской земле (1897 г.) Здравоохранение и образо-
вание в Тульском регионе.

Правление Николая II. Характеристика орга-
нов власти и управления в Туле и губернии. Туль-
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ские губернаторы. Общественно- политические 
движения и политические партии консерватив-
ного, либерального и социалистического толка 
в начале XX в. в Тульском регионе.

Первая российская революция 1905–1907 гг. 
Влияние промышленного кризиса рубежа веков 
на рост социальной напряженности в Тульском 
крае (забастовочное движение рабочих, волне-
ния крестьян на территории Тулы и губернии). 
Политический терроризм в регионе и деятель-
ность ТГЖУ по противодействию революционно-
му лагерю.

Участие туляков во Всероссийской Октябрь-
ской политической стачке (1905 г.). Вооруженное 
столкновение боевой революционной дружины 
РСДРП с черносотенцами (21 октября 1905 г.). 
Выборы в Государственную думу I и II созывов 
(депутаты- туляки: В. А. Бобринский, Г. Е. Львов 
и др.). Итоги и значение революционных событий 
1905–1907 гг. для Тульского региона.

Общественное и политическое развитие Тулы 
и губернии в 1907–1914 гг. Деятельность полити-
ческих партий (монархического толка, кадетов, 
октябристов, меньшевиков, эсеров и больше-
виков и др.) на территории Тульской губернии. 
Туляки – депутаты Государственной думы III и 
IV созывов. Деятельность местных властей и со-
трудников ТГЖУ по контролю за революционным 
движением в Тульском регионе. Общественная 
деятельность Л. Н. Толстого.

Экономическое развитие Тульского края 
в конце XIX – начале XX вв.

Завершение промышленного переворота 
и  индустриальный подъем в  1880–1890-е гг. 
Тула – один из крупнейших промышленных цен-
тров России (развитие металлобрабатывающей 
и угледобывающей отраслей). Начало работы 

Судаковского (Косогорского) металлургического 
завода (1896 г.) и Петровского стекольного (зер-
кального) завода Московского стеклопромышлен-
ного общества в Алексине (1898 г.). Пищевая про-
мышленность. Участие туляков в международных 
выставках начала XX в. Привлечение иностранно-
го капитала в экономику Тульского региона.

Тульский оружейный завод в 1880–1890-х гг.: 
деятельность С. И. Мосина (принятие на воору-
жение винтовки), С. А. Зыбина и П. П. Третьякова 
(организация производства отечественного пуле-
мета). Модернизация производства на Тульском 
оружейном заводе (замена водяных турбин дви-
гателями Дизеля и введение электроснабжения 
завода).

Аграрный вопрос в начале XX в.: малоземелье 
крестьян, крупное помещичье землевладение, 
крестьянская община, отмена выкупных плате-
жей, недоимки, реализация столыпинской аграр-
ной реформы.

Урбанизация. Транспортные магистрали на 
территории Тульской губернии и их экономиче-
ское значение. Торговля (стационарная и ярма-
рочная) и сфера услуг в губернии (гостиницы, 
трактиры и пр.). Тульские ремесленные заведе-
ния. Тульская реклама.

Внешняя политика России в конце XIX – 
начале XX вв. и ее отражение  
на Тульском крае

Россия в системе международных отношений. 
Внешняя политика Николая II. Туляки – участники 
русско- японской вой ны 1904–1905 гг. (В. Ф. Руд-
нев, С. П. Шеин, В. В. Вересаев и др.). Тульский 
женский отряд сестер милосердия во главе 
с А. В. Баташевой. Работа Тульского оружейного 
и патронного заводов в условиях русско- японской 
и Первой мировой вой н.
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Социокультурная среда в Туле и губернии 
в конце XIX – начале XX вв.

«Серебряный век» российской культуры: 
основные тенденции развития русской куль-
туры на Тульской земле. Городская массовая 
культура.

Образование и наука. Расширение регио-
нальной сети учебных заведений начального 
и среднего, профессионального образования: 
открытие при Тульском оружейном заводе на-
чальной и ремесленной школ для детей масте-
ровых и рабочих, вечерней школы для рабочих 
(1899 г.); Богородицкого сельскохозяйственно-
го училища (1898 г.), Тульского коммерческого 
училища (1900 г.); художественно- ремесленных 
мастерских по художественной обработке ме-
талла (1903 г.). Женское образование в Туле 
и губернии. Открытие первого в Туле высшего 
учебного заведения – Учительского института 
(1911 г.). Деятельность просветительских об-
ществ («Тульское историко- археологическое 
товарищество» (1898  г.), журнал «Тульская 
старина» (1899–1911 гг.). Учреждение и публи-
кационная деятельность Губернской учетной 
архивной комиссии под руководством В. С. Ар-
сеньева (1913 г.).

Просвещение. Увеличение количества 
библио тек в Туле и губернии. Тульская периоди-
ческая печать как составная часть культурной 
жизни губернии в конце XIX – начале XX вв. (гу-
бернские и епархиальные ведомости, «Тульская 
молва», «Тульская жизнь», «Тульский листок 
объявлений» и др.). Развитие издательского дела 
в Туле в начале XX в.: типография И. Д. Форту-
натова.

Эклектика и модерн в архитектуре на рубеже 
XIX–XX столетий. Творчество тульского архитек-
тора В. Н. Сироткина. Храмовое строительство 

в Туле и губернии: Успенская церковь женского 
Успенского монастыря в Туле, церковь Двенад-
цати Апостолов (1908 г.), храм во имя Сергия Ра-
донежского на Куликовом поле (1908–1911 гг.; 
архитектор А. В. Щусев). Тульское деревянное 
зодчество в начале XX в.

Монументальная скульптура в Туле. Творче-
ство скульптора Р. Р. Баха на Тульской земле: 
бюст А. С. Пушкина (открытие первого городского 
памятника в Туле (1899 г.)) и памятника Петру I 
около Тульского оружейного завода (1912 г.).

Музыкальное и  театральное творчество 
в Туле и губернии. Начало работы музыкальных 
классов тульского отделения Русского музыкаль-
ного общества (1908 г.). Концертная деятельность 
оркестра гармонистов под руководством Н. Бело-
бородова и В. Хегстрема. Театральные подмост-
ки Тулы: залы Дворянского Собрания, Народного 
дома, Дома культурно- просветительских учреж-
дений, новое здание ТДТ (1912). Общедоступный 
театр С. И. Томского. Театр при Тульском ору-
жейном заводе под руководством С. А. Зыбина. 
Постановки театра О. П. Зарайской. Театр «Эр-
митаж».

Русские писатели и художники и Тульский 
край в начале XX столетия. Литературное твор-
чество Л. Н. Толстого и В. В. Вересаева в начале 
XX в. Художественное творчество В. Д. Поленова, 
Н. В. Орлова и Н. С. Гончаровой. Творчество и на-
учная деятельность уроженцев Тульского края: 
художника Г. Г. Мясоедова; зоологов – М. А. Менз-
бира, П. П. Сушкина; географов – А. С. Баркова, 
П. Г. Игнатова; теоретика- механика Н. И. Мерца-
лова и др.

Декоративно- прикладное искусство. Тульские 
промыслы в начале XX в.

Тульская епархия на рубеже веков. Туль-
ское духовенство. Духовное образование. 
«Тульские епархиальные ведомости» как 
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источник научной и просветительской работы 
в губернии. Тульское отделение Император-
ского Православного Палестинского общества. 
Село Себино Епифанского уезда Тульской гу-
бернии – малая родина блаженной Матроны 
(М. Д. Никоновой).

Изменения в повседневной жизни туляков 
под влиянием модернизации в конце XIX – на-
чале XX вв. Строительство первой городской 
электростанции и начало электрификации Тулы 
(1901 г.); нумерация домов (1907 г.), открытие 
междугородней телефонной станции (1913 г.). 
Появление в  Туле такси. Распространение 
в Туле и губернии фотоаппаратуры, фоногра-
фов, граммофонов. Развитие фотографии и си-
нематографа (в 1906 г. в Туле открылся первый 
кинотеатр).

Благотворительность в Тульском регионе: 
создание Тульского городского попечительства 
о бедных (1900 г.), деятельность приютов, ночных 
домов; открытие при Тульском оружейном заводе 
богадельни для престарелых работников заво-
да; городских ясель (1895 г.), детская тульская 
городская больница им. Св. Владимира (1902 г.), 
городская больница им. Д. Я. Ваныкина (1908 г.), 
городская карета скорой помощи (1909 г.). Из-
вестные тульские благотворители (А. С. Баташев, 
Д. Я. Ваныкин, В. Е. Сериков и др.).

Спорт в жизни туляков: основание тульского 
циклодрома (велосипедного трека) в 1896 г.

Память о событиях XIX – начала ХХ вв.  
на Тульской земле

Памятные места в нашем районе (городе), 
связанные с данным историческим периодом. 
Названия улиц и населенных пунктов. Музеи, 
в экспозиции которых представлены материалы, 
связанные с данным периодом:

• Богородицкий дворец- музей и парк [9];
• дом-музей В. В. Вересаева [15];
• узей- заповедник И. С. Тургенева «Бежин 

луг» [16];
• муниципальные краеведческие музеи Тулы 

и других городов области;
• музей Н. И. Белобородова [17];
• музей гармони деда Филимона [29];
• музей «Тульские самовары» [18];
• музей земства в Крапивне [19];
• музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руд-

не ва [20];
• музей- усадьба «Ясная Поляна» [21];
• Тульский военно- исторический музей [7];
• Тульский музей оружия [5];
• Тульский музей изобразительных ис-

кусств [13];
• филиал Государственного исторического 

музея (ГИМ) [14];
• экспозиции на железнодорожных станциях 

Узловая, Козлова Засека и др.

Понятия и термины

Анархизм, большевики, буржуазия, вольные 
хлебопашцы, временнообязанные крестьяне, 
выкупные платежи, городские дума и  упра-
ва, Государственная дума, земства, кадеты 
(конституционные демократы), классицизм, 
меньшевики, мировые посредники, модерн, 
модернизация, народничество, октябристы, 
охранка, парламентаризм, присяжные заседа-
тели, присяжные поверенные, политические 
партии, промышленный переворот, рабочий 
класс, разночинцы, «Серебряный век», симво-
лизм, славянофильство, Советы рабочих де-
путатов, сословный строй, социализм, урбани-
зация, уставная грамота, черносотенцы, эсеры 
(социалисты- революционеры).
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Основные события

1801 г. – открытие Тульской духовной семи-
нарии.

1802 г. – открытие Тульского дворянского учи-
лища имени императора Александра I.

1802 г. – начало работы первого в России са-
харного завода в с. Алябьеве Чернского уезда 
Тульской губернии.

1804 г. – открытие в Туле мужской гимназии.
1812 г., 21 июля – начало формирования туль-

ского народного ополчения в рамках Отечествен-
ной вой ны.

1825 г., 14 декабря – восстание на Сенатской 
площади.

1833 г. – создание Тульской губернской пуб-
личной библиотеки (ныне Тульская областная 
научная библиотека).

1838 г. – начало выхода первой тульской газе-
ты «Тульские губернские ведомости».

1841 г. – открытие в Туле первого в губернии 
женского училища.

1855 г. – формирование ополчения в Тульской 
губернии в рамках Крымской вой ны.

1858 г. – образование дворянского комитета 
для разработки проекта крестьянской реформы 
в Туле.

1858 г. – открытие первой в Тульской губернии 
уездной библиотеки в г. Белеве.

1859 г. – открытие бесплатной начальной шко-
лы для крестьянских детей в усадьбе Ясная По-
ляна.

1862 г. – учреждение первого в Туле и губер-
нии научного общества – Общества тульских вра-
чей.

1864 г. – открытие Белевского общественного 
банка, первого из общественных банков Тульской 
губернии.

1866 г. – начало работы Губернского земского 
собрания.

1868 г. – открытие Московско- Курской же-
лезной дороги. Начало пассажирского движения 
через Тулу.

1870 г. – открытие женской гимназии в Туле.
1874 г. – начало движения поездов по Ряжско- 

Вяземской (Сызрано- Вяземской) железной доро-
ге.

1875 г. – открытие Тульского реального учили-
ща.

1878 г. – утверждение герба Тульской губернии.
1881 г. – начало работы тульского Латунного 

(Патронного) завода.
1885 г. – открытие тульского епархиального 

древлехранилища – музея «Палата древностей» 
в Туле.

1888 г. – начало массового производства бе-
левской пастилы, сухофруктов и сушеных овощей 
в Белеве.

1888 г. – открытие в Туле конной рельсовой 
железной дороги («конки»).

1890 г. – строительство в д. Борок усадьбы 
В. Д. Поленовым.

1891 г. – принятие на вооружение винтовки 
системы С. И. Мосина.

1892 г. – начало работы первой городской те-
лефонной станции в Туле.

1893  г.  –  основание городского парка 
в Туле П. П. Белоусовым.

1896 г. – начало работы Судаковского (Косо-
горского) металлургического завода.

1896 г. – основание тульского циклодрома (ве-
лосипедного трека).

1898  г. – образование первого тульского 
историко- археологического товарищества (перво-
го исторического научного общества в Тульском 
крае).
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1901 г. – открытие первой в Туле электростан-
ции.

1903 г., 14 сентября – первая политическая 
демонстрация в Туле.

1904 г., 27 января – подвиг крейсера «Варяг» 
под командованием В. Ф. Руднева в бою у корей-
ского порта Чемульпо в русско- японскую вой ну 
1904–1905 гг.

1908 г. – открытие Тульской городской боль-
ницы имени Д. Я. Ваныкина.

Персоналии
Александр I, Николай I, Александр II, Алек-

сандр III, Николай II; М. Дараган, М. Р. Шидлов-
ский, Ю. Н. Арсеньев, В. К. Шлиппе, М. М. Осоргин; 
Г. Е. Львов, В. А. Бобринский; А. П. Бобринский, 
В. А. Черкасский, П. Ф. Самарин.

С. Н. Бегичев, братья В.А. и  М. А. Бодис-
ко, братья Н.С. и П. С. Бобрищевы- Пушкины, 
А. С. Хомяков, братья И.В. и П. В. Киреевские; 
братья Л.Н. и  С. Н. Толстые; Н. В. Давыдов, 
В. Г. Преображенский, П. П. Белоусов, А. М. Руд-
нев, Р. А. Дрейер; В. Смидович, С. Т. Красногла-
зов, А. С. Баташев, Д. Я. Ваныкин; А. В. Баташева; 
В. Н. Игнатов, С. И. Степанов, П. В. Луначарский, 
Н. В. Рождественский, А. М. Шишков, П. Ф. Ку-
делли.

П. Д. Захава (Захаво), В. А. Пастухов, С. И. Мо-
син, С. А. Зыбин, С. А. Дегтярев, П. П. Третьяков.

Династии Лялиных, Гольтяковых, Сушкиных, 
Ломовых, Маликовых, Баташевых, Капырзиных, 
Чулковых, Сизовых, Воронцовых, Шкунаевых, 
Теп ловых, Мосоловых, Красноглазовых, Добрыни-
ных; Д. Я. Ваныкин, Ф. Г. Гилленшмидт, А. П. Про-
хоров, И. К. Платонов.

М. И. Кутузов, И. С. Дорохов, Д. С. Дохту-
ров, М. А. Арсеньев; братья С.П. и А. П. Хрущо-

вы, С. А. Хрулев, А. П. Спицын, В. П. Ползиков, 
В. Ф. Руднев.

А. Т. Болотов, В. А. Левшин, Л. Н. Толстой, 
С. Д. Нечаев, И. П. Сахаров, И. Ф. Афремов, 
Н. Ф. Андреев, Н.В. и Г. В. Успенские, Н. А. Лесков, 
А. С. Хомяков, В. А. Жуковский, И.В. и П. В. Ки-
реевские, А. В. Сухово- Кобылин, В. В. Вересаев, 
И. С. Тургенев, К. Д. Ушинский, И. А. Воронцов- 
Вельяминов, М. Т. Яблочков, Е. В. Львов; В. Ф. Фе-
досеев, А. П. Дубровский, А. Г. Бочарников, 
В. Н. Сироткин, А. В. Щусев, Р. Р. Бах, Ф. И. Гая-
рин, Н. И. Троицкий, М. А. Михайлов, В. Д. Поле-
нов, А. А. Попов, Н. И. Белобородов, М. С. Щепкин, 
П. М. Садовский, Г. Н. Федотова, А. С. Даргомыж-
ский; А. Н. Лодыгин, А. С. Козменко, С. И. Томский, 
В. С. Арсеньев, И. Д. Фортунатов, И. Д. Сытин, 
Н. Рубинштейн, Н.Н. и М. И. Фигнер, В. Хегстрем.

Первый Тульско- Белевский архиерей епи-
скоп Тульский Мефодий (Смирнов), архиепископ 
Тульский и Белевский Никандр (Покровский), 
митрополит Сергий (Ляпидевский), протоиерей 
А. Н. Иванов; протоиерей Александр Романов, ар-
химандрит Алексий (Симанский) (впоследствии 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси).
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РАЗДЕЛ V

Первая мировая вой на и последовавшая 
за ней в 1917 г. революция кардинально 
изменили государственный строй: пала 

монархия, установилась буржуазная, а затем 
и советская республика. В Тульской губернии 
проявились нараставшие экономический и поли-
тический кризисы. Наряду с типичными их про-
явлениями в стране наблюдается ряд черт, обу-
словленных спецификой региона: губерния была 
типично аграрной, а Тула – крупным промышлен-
ным центром (наряду с частными предприятиями 
особое место занимали оборонные – оружейный 
и патронный завод). За годы вой ны значительно 
выросла численность населения Тулы и увеличи-
лось количество рабочих на военных предприя-
тиях. Массовые мобилизации в армию, гибель 
родных и близких на фронте, рост цен вызвали 
недовольство существовавшим режимом, и па-
дение монархии было позитивно встречено ту-
ляками.

Кризисы повлияли на рост революционных 
настроений и партийное строительство после 
Февраля 1917  г. Заметным влиянием в  Туле 
и губернии пользовались меньшевики и эсеры. 
Тульский совет рабочих и солдатских депутатов 
поддержал Временное правительство в марте 
1917 г., и, несмотря на постепенное укрепление 
позиций тульских большевиков с мая 1917 г., со-
ветская власть в Туле была установлена только 
в декабре 1917 г.

В годы Гражданской вой ны на территории 
Тульской губернии не было военных действий, 
однако «значение Тулы для республики было 
огромным», по словам В. И. Ленина. Оружейный 

и патронный заводы являлись, по сути, един-
ственной военно- промышленной базой Красной 
армии, от настроений рабочих зависела стабиль-
ность порядка. Забастовки тульских оружейни-
ков были связаны с проблемами продовольствен-
ного снабжения. Реализация политики «военного 
коммунизма» и темпы хлебозаготовки привели 
к тому, что в регионе к 1921 г. сложились пред-
посылки к масштабному голоду. Тем не менее за 
счет продовольственной диктатуры советской 
власти удалось выстоять и перейти к восстанов-
лению хозяйства в виде новой экономической 
политики.

В  1920–1930-е гг. численность населения 
Тульского края увеличилась (с 1897 г. по 1926 г. 
возросла на 24,5%: в  1897  г. – 1 200 656 чел.; 
в  1926  г. – 1 505 263 чел.). К  середине 1920-х 
гг. подавляющее большинство населения 
по-прежнему проживало в сельской местности – 
86,6% (1 304 189 чел.) и только 13,4% (201 074 
чел.) – в городах. Однако темпы урбанизации по-
степенно увеличивались, особенно в период пер-
вых пятилеток и индустриализации.

В годы нэпа военная промышленность про-
должала оставаться флагманом местной эконо-
мики. К 1926 г. был достигнут довоенный уровень 
производства, а в результате форсированной 
индустриализации в 1928–1937 гг. количество 
промышленных предприятий в Тульском регио-
не возросло со 133 до 743, а количество рабочих 
увеличилось с 62 136 до 169 225 чел. В предвоен-
ные годы Тульская область была одним из наи-
более развитых промышленных регионов СССР. 
На территории региона размещалось 6812 про-

СССРСССР в первой половине  в первой половине ХХХХ в.  в. 
Тульский край в 1917Тульский край в 1917––1945 гг. (10 класс)1945 гг. (10 класс)
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мышленных предприятий. Ведущими отраслями 
индустрии были машиностроение, металлургия, 
химия, угледобыча. Тула стала одним из ведущих 
научно- технических центров страны. Туляками- 
конструкторами Ф. В. Токаревым, В. А. Дегтяре-
вым, Г. С. Шпагиным, С. Г. Симоновым и др. были 
разработаны новые виды вооружений.

Развитие сельского хозяйства в 1920-е гг. 
было обусловлено мероприятиями нэпа, с нача-
лом коллективизации на рубеже 1920–1930-х гг. 
крестьянские поземельные общества были пол-
ностью ликвидированы. Коллективизация сопро-
вождалась крестьянскими выступлениями, кото-
рые, однако, не приняли массового характера.

Политические процессы, развивавшиеся 
в СССР в 1930-е гг., затронули и Тульский ре-
гион. На местах сформировалась командно- 
административная система и усилилось влияние 
партийных органов. Особую роль в укреплении 
власти играли органы госбезопасности.

Культурная жизнь в регионе развивалась в со-
ответствии с культурной политикой советского 
правительства. В 1920–1930-е гг. быстро менялся 
быт и повседневная жизнь населения, в первую 
очередь городского. Активно развивалась система 
образования: в 1928–1930 гг. было введено все-
общее начальное обучение (к 1938 г. в области 
было 2376 начальных и средних школ), к началу 
1940-х гг. была ликвидирована массовая неграмот-
ность населения, в 1930-е гг. были заложены осно-
вы региональной системы высшего образования.

Годы Великой Отечественной вой ны стали ис-
пытанием для страны. Туляки их выдержали с че-
стью: воевали на фронтах и трудились в тылу. 
Героическая оборона Тулы сыграла важную роль 
в Московской битве. Подвиг туляков был высоко 
оценен: в 1966 г. г. Тула был награжден орденом 
Ленина, в 1976 Туле было присвоено почетное 
звание «Город- герой». На фронтах Великой Оте-

чественной вой ны сражались свыше 466 тыс. ту-
ляков, из них более 182 тыс. погибли в бою и пле-
ну, умерли от ран и болезней, пропали без вести. 
Более 300 человек награждены званием Героя 
Советского Союза.

После освобождения области в 1942 г. пе-
ред туляками встали сложные задачи восста-
новления разрушенного оккупантами народного 
хозяйства. Постепенно восстанавливались про-
мышленные предприятия, шахты, железные до-
рогие, учреждения культуры (музеи, библиотеки, 
кинотеатры), заработали драмтеатр, театр юного 
зрителя, театр кукол, филармония, при которой 
был создан симфонический оркестр и ансамбль 
песни и пляски, тульский цирк.

Тульский край в 1917–1922 гг.

Тульская губерния в 1914–1916 гг. Нараста-
ние социально- экономического кризиса. Февраль 
1917 г. Падение монархии в России. Ликвидация 
царских органов власти в Туле и губернии. Осво-
бождение политических заключенных. Арест 
тульского губернатора и других представителей 
царской власти. Политические партии и их лиде-
ры в Тульском регионе.

Создание новых органов власти. Образова-
ние Временного правительства России во главе 
Г. Е. Львовым. Создание Тульского губернского 
исполнительного комитета общественных ор-
ганизаций (председатель бюро губисполкома 
С. Р. Дзюбин). Тульский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов. Демократические преобразова-
ния в Туле и губернии весной 1917 г. Городское 
и земское самоуправление. Образование уездных 
и волостных Советов крестьянских депутатов. 
Политические организации в Туле и губернии ли-
берального, консервативного и революционного 
направления. Усиление влияния большевиков 
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(выход тульских большевиков из объединенной 
организации РСДРП и создание первого легаль-
ного комитета РСДРП(б) во главе с Г. Н. Камин-
ским).

Июльский кризис в России. Политические 
события в Тульском крае летом-осенью 1917 г. 
Обострение социально- экономического кризиса. 
Рабочее движение в Туле и уездах. Нарастание 
аграрных беспорядков в губернии. Большевиза-
ция Тульского Совета рабочих и советских депу-
татов (председатель А. И. Кауль).

Октябрь 1917 года в Петрограде. Завоевание 
большевиками тульского гарнизона. Обострение 
продовольственного положения в Туле. Переход 
власти в руки Совета рабочих и солдатских де-
путатов в Туле и губернии 7 (20) декабря 1917 г.

Организация и упрочение власти советского 
аппарата весной 1918 г. (губисполком, президи-
ум губисполкома – совет народных комиссаров). 
Образование Тульского губернского продоволь-
ственного комитета (Губпродком). Организация 
Красной гвардии и первых отрядов Красной ар-
мии. Создание в Туле чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Скла-
дывание местных советов народного хозяйства. 
Попытки антисоветских выступлений.

Первая половина 1918 г. – острая политиче-
ская борьба большевиков (лидер – Г. Н. Камин-
ский) с меньшевиками (лидер – И. И. Ахматов) 
и эсерами (Б. И. Арватов, В. В. Медведев). Дви-
жение рабочих уполномоченных за переизбрание 
Тульского совета. Исключение из Тульского со-
вета рабочих и солдатских депутатов меньшеви-
ков и эсеров. Национализация заводов и фабрик. 
Борьба за преодоление промышленного кризиса 
и восстановление военного производства. Реа-
лизация Декрета о земле в Тульской губернии. 
Появление первых совхозов, коммун и сельхозар-
телей.

Тульский край в годы Гражданской вой ны. 
Превращение Тулы в кузницу Красной армии. Ор-
ганизация снабжения тульских военных заводов 
сырьем и продовольствием. Тульский оружейный 
и патронный заводы в годы Гражданской вой ны. 
Награждение заводов первым в Советской Рос-
сии орденом Трудового Красного Знамени.

Формирование частей Красной армии. Дея-
тельность губернского военного комиссариата 
(военные комиссары Г. Н. Каминский, Д. П. Ось-
кин). Введение всеобщего военного обучения 
трудящихся. Создание специальных частей для 
охраны важных промышленных и военных объ-
ектов.

Политика военного коммунизма и ее реали-
зация в Тульском крае. Введение в Советской 
России в мае 1918 г. продовольственной дикта-
туры. Заготовка и снабжение населения продук-
тами питания. Первые продотряды (Ф. М. Бунду-
рин и др.). Крестьянские восстания в губернии 
в 1918 г. Деятельность Сводных социалистиче-
ских отрядов ВЦИК под командованием В. Л. Па-
нюшкина. Комбеды. Товарообменная экспедиция 
в Ефремовском (руководитель А. Г. Шлихтер) 
и других уездах (Новосильском, Чернском, Епи-
фанском).

Введение продразверстки. Борьба с мешочни-
чеством и заградительные отряды. Установление 
в губернии транспортной и санитарной диктату-
ры. Массовые крестьянские восстания в 1920 г. 
в Богородицком, Чернском, Крапивинском уездах. 
Принудительная трудовая повинность. Милитари-
зация труда. Натурализация заработной платы.

Наступление Вооруженных сил юга России 
под командованием А. И. Деникина в 1919 г. Про-
рыв Южного фронта конницей генерала К. К. Ма-
монтова и вторжение в Ефремовский уезд Туль-
ской губернии. Возникновение угрозы военным 
заводам Тулы. Образование Военного совета 
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Тульского укрепрайона в составе Г. Н. Камин-
ского, Д. П. Оськина и П. Ф. Арсеньева. Срочная 
переброска в район Тулы частей Красной армии.

Введение в  губернии военного положе-
ния. Формирование частей особого назначения 
(ЧОН). Создание конных отрядов в Епифанском 
и Чернском уездах, объединенного отряда в Еф-
ремове. Усиление обороны Тулы частями Вос-
точного и Западного фронтов. Создание Москов-
ского сектора обороны во главе с С. И. Гусевым. 
Деятельность Штаба Южного фронта (А. И. Его-
ров, И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе) в с. Сер-
гиевском (ныне г. Плавск). Новые мобилизации 
в Красную армию в Тульской губернии. Работа 
Тульских пехотных курсов командиров Красной 
армии, Тульской оружейно- технической школы, 
курсов медсестер. Партийная, профсоюзная, 
комсомольская мобилизации в Тульском регионе. 
Контрнаступление Южного фронта и освобожде-
ние южных уездов Тульской губернии.

Туляки на фронтах Гражданской вой ны 
(Н. А. Руднев, В. И. Чуйков, В. Л. Панюшкин, 
И. Д. Сладков и др.).

Тульский край в период нэпа

Последствия Первой мировой и Граждан-
ской вой н в  Советской России. Социально- 
экономическая обстановка в Тульском крае к на-
чалу 1920-х гг. Хозяйственная разруха в Тульской 
губернии (топливный и транспортный кризисы, 
падение промышленного производства). Митинги 
и забастовки рабочих Тулы. Сокращение посев-
ных площадей. Засуха 1920 г. Крестьянские мя-
тежи в Богородицком, Ефремовском, Чернском 
уездах.

Отказ большевиков от политики военного 
коммунизма и переход к новой экономической 
политике (нэп). Новая экономическая политика 

в Тульском крае. Замена продразверстки нату-
ральным налогом. Использование рыночных ме-
ханизмов и товарно- денежных отношений. Воз-
обновление торговли. Многообразие кооператив-
ного движения. Досрочное выполнение в 1921 г. 
хлебного налога в Тульской губернии.

Тульская промышленность в годы нэпа. Вве-
дение хозрасчета, сдача в аренду мелких и сред-
них предприятий. Возобновление военного произ-
водства и производства мирной продукции (охот-
ничьих ружей, инструмента, частей к текстиль-
ным машинам, станков, самоваров, примусов). 
Введение в строй в 1922 г. доменной печи Дубен-
ского чугунолитейного завода. Восстановление 
и развитие местной кустарной промышленности.

Денежная реформа 1922–1924 гг. Введение 
новых червонцев, серебряных руб лей и казначей-
ских билетов. Начало реализации плана ГОЭЛРО 
в СССР и Тульском крае. Строительство Кашир-
ской электростанции (ГРЭС) на подмосковном 
угле. Итоги восстановительного периода к 1927 г.

Тульский край в период форсированной 
модернизации (1928–1941 гг.)

Политико- административное развитие Туль-
ского края. Административная реформа 1929 г.: 
ликвидация губерний, Тульский округ в составе 
Московской области (1929–1930 гг.). Образование 
Тульской области (1937 г.) в составе части терри-
торий бывших Тульской и Калужской губерний.

Формирование органов власти новой области 
и партийного руководства (Я. Г. Сойфер, В. Г. Жа-
воронков, Н. И. Чмутов). Политические репрессии 
в Туле (Я. Г. Сойфер, А. Ф. Колетвинов).

Тульский край в годы первых пятилеток. Ин-
дустриализация. Оружейное производство: уве-
личение выпуска мирной продукции и огнестрель-
ного оружия на оружейном заводе, выделение 
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«нового» оружейного предприятия – станкострои-
тельного завода (1939 г.). Наращивание военного 
производства накануне Великой Отечественной 
вой ны (производство авиационных пушек и пу-
леметов). Расширение патронного производства 
(завод «Штамп», завод им. С. М. Кирова).

Превращение Тулы в одну из металлургиче-
ских баз страны: реконструкция Косогорского 
металлургического завода имени Ф. Э. Дзержин-
ского (1932 г.), Новотульский металлургический 
комбинат (1935 г.). Тульский регион – центр хими-
ческой промышленности СССР: строительство 
Бобриковского (с 1933 г. – Сталиногорского) хи-
мического комбината, первой очереди третьего 
по счету в СССР Ефремовского завода синте-
тического каучука (1933 г.), Щекинского завода 
«Кислотоупор» (1933 г.), Обидимского завода 
холодного асфальта и др.

Электрификация Тульского региона: строи-
тельство Сталиногорской ГРЭС (1934 г.) – вто-
рой по мощности электростанции в СССР, Ефре-
мовской ТЭЦ, Алексинской ТЭЦ (1935–1941 гг.). 
Комплексное развитие Подмосковного угольного 
бассейна (реконструкция и техническое перево-
оружение шахт).

Трудовой героизм. Движение новаторов 
(П. Д. Бункин, А. С. Огнев, В. В. Стульников и др.).

Коллективизация сельского хозяйства. Туль-
ская деревня в конце 1920-х гг. Создание Колхоз-
центра (Всероссийский союз сельскохозяйствен-
ных коллективов, председатель – Г. Н. Каминский 
(1928–1930 гг.)). Осуществление Колхозцентром 
РСФСР пробной сплошной коллективизации 
в Воловском уезде Тульской губернии (1928 г.). 
Крестьянские выступления в  январе – марте 
1930 г. Статья И. В. Сталина «Головокружение 
от успехов». Постановление ЦК ВКП(б) «О ра-
боте Тульской партийной организации» 14 апре-
ля 1930 г. с требованиями устранить «перегибы 

на местах». Механизация сельского хозяйства. 
Создание МТС (машинно- тракторных станций). 
Стахановское движение в  тульской деревне 
(П. И. Лендовская, А. И. Ежова и др.). Результаты 
коллективизации.

Культурное пространство советского 
общества в 1920–1930-е гг.

Культура и повседневность в Тульском крае 
в 1920-е гг. Успехи и утраты культурной револю-
ции в Тульском крае. Русская Православная цер-
ковь на Тульской земле. Съезды епархиального 
духовенства в 1917 г., «церковная революция». 
Кампания по изъятию церковных ценностей. Лик-
видация монастырей в 1921 г. Обновленческий 
раскол в Русской Православной Церкви и Туль-
ской епархии. «Союз воинствующих безбожни-
ков». Советские обряды и праздники.

Народное просвещение. Повседневная жизнь 
и общественные настроения в годы нэпа. Повы-
шение общего уровня жизни. Отношение к семье, 
браку, воспитанию детей. Эмансипация женщин. 
Создание в Туле женотдела (лидер – Е. М. Дага-
ева).

Пролеткульт и нэпмановская культура. Ос-
новные направления в литературе и архитектуре. 
Футуризм. Конструктивизм. Советский авангард. 
Литературная деятельность В. В. Вересаева. Рост 
популярности киноискусства.

Деятельность Наркомпроса в Тульской гу-
бернии. Культура и идеология. Пропаганда кол-
лективистских ценностей. Воспитание интерна-
ционализма и советского патриотизма. Успехи 
в области ликвидации детской беспризорности 
и неграмотности.

Научная деятельность М. А. Мензбира, осно-
вателя русской орнитологии, в области зоологии 
и зоогеографии. Ученый- зоолог и палеонтолог 
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П. П. Сушкин. Создание конструкторского бюро 
при Тульском оружейном заводе (1927 г.).

Создание ОСОВИАХИМа (1927 г.) – предше-
ственника ДОСААФа. Тульский спорт. Футболь-
ные команды в Туле и других городах губернии. 
Появление в 1923 г. команды «Оружзавод» (пред-
шественницы «Арсенала»). Звезда советского 
футбола Ф. И. Семин. Возникновение конькобеж-
ного спорта (1924 г.), легкой атлетики (1923 г.), 
основание шахматно- шашечной школы (Г. И. Кры-
лов, А. А. Котов), стадион «Зенит» в Тульском 
кремле.

Формирование советской системы здравоох-
ранения. Больницы, санатории («Иншинка» и др.). 
Белоусовский парк. Оборудование в 1922 г. Ком-
сомольского парка. Баташевский, Пушкинский 
и Верхнекремлевский сады.

Культура Тульского края в 1930-х  –  
  начале 1940-х гг.

Культурная революция в Тульском регионе. 
Образование: от обязательного начального об-
разования (1930 г.) к массовой средней школе. 
Структура школьного образования. Организа-
ция сети школ государственных резервов СССР 
(1940 г.). Ремесленные училища и школы ФЗО 
(фабрично- заводского обучения) в  Тульском 
регионе. Развитие среднего специального обра-
зования. Высшее образование в Тульском крае 
(открытие Тульского механического (1930  г.) 
и педагогического (1938 г.) институтов). Пионе-
рия и комсомол.

Наука и  техника. Крупный центр научно- 
технических исследований СССР – проектно- 
конструкторское бюро (ПКБ) по ручному и ав-
томатическому оружию (тульские конструкторы 
М. Е. Березин, А. А. Волков, И. А. Комарницкий, 
Ф. В. Токарев, Г. С. Шпагин, Б. Г. Шпитальный 

и др.). Научные исследования и открытия уро-
женцев Тульского края (академик Е. А. Чудаков, 
П. Н. Константинов, П. И. Лисицын, Ф. Ф. Петров 
и В. А. Дегтярев).

Литература и искусство. Установление го-
сударственного контроля над сферой литера-
туры и искусства. Социалистический реализм. 
Тульские писатели В. В. Вересаев, С. И. Ма-
лышкин, Н. Г. Полетаев, И. И. Дорохин. Твор-
чество П. Н. Крылова (Кукрыниксы). Тульский 
драмтеатр имени А. М. Горького. Открытие в Туле 
театра юного зрителя (1931  г.), театра кукол 
(1937 г.), Сталиногорского драматического театра 
(1937 г.). Создание концертного бюро (филармо-
нии) в Туле (1937 г.). Тульский цирк. Увеличение 
количества киноустановок в городах области и на 
селе. «Сталинский ампир» в тульской архитек-
туре.

Тульская повседневность. Здравоохранение 
и быт. Благоустройство (строительство канализа-
ционной сети в конце 1930-х гг. в Туле, Сталино-
горске и Ефремове). Тульский трамвай (1927 г.). 
Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. Город-
ское строительство. Урбанизация. Семья и брак. 
Материнство и детство. Демографические про-
цессы.

Военно- спортивные организации. Открытие 
в Туле в 1930 г. гражданской школы летчиков 
имени Особой Краснознаменной Дальнево-
сточной армии. Преобразование школы летчи-
ков 1934 г. в Тульский аэроклуб Осоавиахима 
(В. С. Гризодубова). Создание аэроклубов в Еф-
ремове, Сталиногорске, Алексине, Щекино.

Активизация физкультурно- спортивной дея-
тельности. Проведение популярного в СССР лег-
коатлетического пробега «Ясная Поляна – Тула» 
(с 1934 г.). Реконструкция тульского велотрека 
в 1939 г. (выдающиеся тульские велогонщики 
Д. А. Соловьев и З. П. Дьяконова).
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Тульский край в годы Великой 
Отечественной вой ны

Перестройка экономики Тульской области 
на военный лад. Увеличение военного производ-
ства. Эвакуация предприятий, населения и ре-
сурсов области на восток. Организация в осаж-
денной Туле ремонта и выпуска вооружения для 
Красной армии.

Битва за Тулу. Бои на дальних подступах к Туле 
в октябре 1941 г. (Д. Д. Лелюшенко, М. Е. Катуков, 
А. А. Рафтопулло, Б. Г. Пирожков). Бои на ближних 
подступах Тулы (конец октября – начало декабря): 
Тульский рабочий полк (А. П. Горшков, Г. А. Аге-
ев и др.), 156-й стрелковый полк вой ск НКВД 
(С. Ф. Зубков и др.), 732-й зенитно- артиллерийский 
полк (Г. М. Волнянский, М. И. Сизов и др.), вой ска 
50-й армии (А. Н. Ермаков, И. В. Болдин, Н. К. Резве-
цов, В. А. Григорьев и др.). Контрнаступление Крас-
ной армии под Москвой и Тулой (декабрь 1941 – на-
чало января 1942), освобождение Тульской обла-
сти (П. А. Белов, А. Л. Гетман и др.). Историческое 
значение битвы за Тулу.

Юные герои (А. Чекалин, Г. Гуфель, В. Сары-
чев, Л. Волков и др.).

Военные действия на территории Тульской 
области в 1942–1943 гг. Полное освобождение 
Тульской области от немецко- фашистских за-
хватчиков.

Туляки – фронту: финансовая помощь, созда-
ние воинских подразделений на средства туля-
ков – танковых колонн «Тульский колхозник» 
и  имени Дмитрия Донского, авиаэскадрилий 
«Тула» и имени Александра Чекалина. Помощь 
туляков в восстановлении Донецкого угольного 
бассейна.

Формирование истребительных батальонов. 
НКВД, истребительные батальоны, милиция 
в боях за Тулу, организация охраны обществен-

ного порядка и наиболее важных народнохозяй-
ственных объектов, организация партизанского 
движения в борьбе с вражескими пособниками.

Нацистский оккупационный режим на терри-
тории Тульской области. Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан и военно-
пленных. Разграбление и уничтожение культур-
ных ценностей (музея- заповедника Л. Н. Толстого 
в Ясной Поляне, дома-музея К. Э. Циолковского 
в Калуге).

Партизанское движение в Тульской обла-
сти. Организация летом-осенью 1941 г. совет-
скими и партийными органами НКВД партизан-
ских отрядов и разведывательно- диверсионных 
групп в тылу врага. Герои партизанской вой ны 
на территории Тульской области: Е. И. Осипенко, 
Д. Т. Тетерчев, В. И. Стишкова и др. Боевые опе-
рации тульских партизан в 1942–1944 гг. в Каре-
лии, Ленинградской, Смоленской, Орловской об-
ластях, в Белоруссии и на Украине, в зарубежных 
странах.

Выдающаяся роль Тульской области в под-
готовке резервов Красной армии: 61 стрелково-
го корпуса (1940 г.), 62 и 64 армий (1942 г.), 254 
стрелковой дивизии (1942 г.) и других частей 
и соединений (стрелковых, кавалерийских, тан-
ковых). Создание в Тульском регионе чехосло-
вацкой парашютно- десантной и  югославской 
танковой бригад. Переформирование в  Туле 
французского авиационного полка «Нормандия».

Восстановление разрушенного вой ной народ-
ного хозяйства. Постановление Совнаркома СССР 
от 29 декабря 1941 г. о восстановлении Подмос-
ковного угольного бассейна. Возрождение про-
изводства в Туле стрелкового оружия и боепри-
пасов. Восстановление Подмосковного угольного 
бассейна, железнодорожного транспорта. Колхозы 
и совхозы Тульской области в условиях вой ны. Ге-
роизм тружеников тыла (В. А. Грызлов, И. Г. Евсе-
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ев, Д. А. Коробков, Д. Г. Рябов; М. Н. Корнее ва, 
В. П. Першикова, И. М. Семенов и др.).

Человек и вой на. Единство фронта и тыла. 
Трудовой подвиг советского народа. Восстанов-
ление школьного образования и  учреждений 
искусства в Тульской области. Повседневность 
военного времени. Военная дисциплина на произ-
водстве. Карточная система и нормы снабжения 
в городах. Государственные меры по спасению де-
тей. Тульское суворовское училище. Выступления 
фронтовых концертных бригад тульских артистов. 
Государство и церковь в годы вой ны.

Туляки на фронтах Великой Отечественной 
вой ны. Полководцы и военачальники. Туляки – Ге-
рои Советского Союза и кавалеры ордена Славы. 
Женщины – герои вой ны.

Итоги и последствия Великой Отечественной 
вой ны в Тульской области. Сохранение памяти 
о подвиге туляков. Города и населенные пункты 
воинской доблести.

Память о событиях 1917–1945 гг.  
на Тульской земле

Памятные места в нашем районе (городе), 
связанные с данным историческим периодом. 
Названия улиц и населенных пунктов. Музеи, 
в экспозиции которых представлены материалы, 
связанные с данным периодом:

• музей обороны Тулы [22];
• музей истории развития образования в Туль-

ской области [23];
• Тульский музей оружия [5];
• музей П. Н. Крылова [24];
• музей русского и  современного искус-

ства (с. Крапи вна) [25];
• Тульский военно- исторический музей [7] 

(и его экспозиция военно- мемориальный ком-
плекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий») [26];

• музей передовой» [27];
• Тульский краеведческий музей [1];
• Тульский музей изобразительных искусств [13];
• муниципальные краеведческие музеи.

Понятия

Тульский Совет рабочих и солдатских депу-
татов, большевизация, продовольственная дик-
татура, продразверстка, ВЧК, гражданская вой-
на, всеобуч, военспец, военное положение, нэп, 
натуральный налог, хозрасчет, ГОЭЛРО, ГРЭС, 
ТЭЦ, колхозы, раскулачивание, МТС, стаханов-
ское движение, эвакуация, истребительные ба-
тальоны, Тульский городской комитет обороны.

Персоналии

Г. Е. Львов, Г.  Н. Каминский, А. И. Кауль, 
И.  И. Ахматов, Д.  П. Оськин, А.  Г. Шлихтер, 
Д. П. Парский, И. В. Сталин, А. И. Егоров, Н. А. Руд-
нев, В. Л. Панюшкин, В. И. Чуйков, А. Н. Ермаков, 
И. В. Болдин, А. П. Горшков, С. П. Зубков, В. Г. Жа-
воронков, В. Н. Суходольский, В. С. Гризоду-
бова, М. Е. Катуков, А. А. Рафтопулло, Б. Г. Пи-
рожков, Г. А. Агеев, Г. М. Волнянский, М. И. Си-
зов, Н. К. Резвецов, П. А. Белов, В. А. Григорьев, 
Д. Т. Тетерчев, Е. И. Осипенко, А. П. Чекалин, 
В. И. Стишкова, И. А. Воробьев, Б. Ф. Сафонов, 
М. Г. Фомичев, М. С. Поливанова, И. Ф. Себрова, 
З. А. Воскресенская.

П. Д. Бункин, А. С. Огнев, А. И. Ежова, Е. М. Да-
гаева, В. В. Вересаев, М. А. Мензбир, П. П. Сушкин, 
Ф. И. Семин, Н. В. Вялов, А. А. Котов, М. Е. Бере-
зин, А. А. Волков, И. А. Комарницкий, Ф. В. Тока-
рев, Г. С. Шпагин, Б. Г. Шпитальный, Е. А. Чудаков, 
Ф. Ф. Петров, В. А. Дегтярев, П. Н. Крылов, И. М. Под-
дубный, Д. А. Соловьев, З. П. Дьяконова, И. Г. Евсе-
ев, Д. А. Коробков, И. М. Семенов.
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Основные события

1917 г., 25 февраля – восстание в Петрограде, 
свержение монархии.

1917 г., март – образование Тульского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

1917 г., 24–26 октября – восстание в Петрогра-
де, свержение Временного правительства.

1917 г., 7 декабря – установление советской 
власти в Туле.

1918 г., январь – апрель – формирование орга-
нов советской власти в Тульской губернии.

1918 г., май – 1920 г., ноябрь – Гражданская 
вой на в России.

1919  г., лето-осень – мобилизация сил 
и средств на борьбу с Деникиным.

1920 г., декабрь – утверждение плана элек-
трификации России – ГОЭЛРО.

1921 г., март – отмена продразверстки и вве-
дение единого натурального налога.

1923 г. – введение в строй Каширской ГРЭС.
1929 г. – ликвидация Тульской губернии и об-

разование Тульского округа Московской области.
1929 г. – начало сплошной коллективизации 

в Тульском крае.
1937 г., сентябрь – образование Тульской об-

ласти.
1930-е гг. – ударные стройки первых пятиле-

ток в Тульском крае.
1943 г., июль – полное освобождение Туль-

ской области от немецко- фашистских захват-
чиков.
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РАЗДЕЛ VI

Период 1945–1991 гг. – один из самых слож-
ных и противоречивых в истории нашей 
страны. Это было время, когда страна, 

понесшая огромные потери, в кратчайшие сро-
ки совершила научный и промышленный рывок, 
символом которого стало покорение космоса, 
освоение мирного атома. Однако неспособность 
самой советской политической системы к обнов-
лению и реформированию, сохранившийся иде-
ологический догматизм в последующем привели 
к экономическому и политическому краху СССР.

В первые послевоенные годы главной це-
лью было восстановление разрушенного хозяй-
ства. Мощный мобилизационный ресурс страны, 
сформировавшийся в годы вой ны, и энтузиазм 
советских граждан позволили реализовать это 
в кратчайшие сроки. В данный период в Туль-
ской области развивается процесс оформления 
промышленных центров – металлургии (Тула), ма-
шиностроения (Тула, Алексин, Узловая), химиче-
ской промышленности (Сталиногорск, Щекино, 
Ефремов), пищевой промышленности (Белев, 
Болохово). Потребности растущей промышлен-
ности обеспечивались тульским энергетическим 
комплексом, в который входили Черепетская 
и Щекинская ГРЭС, шахты Подмосковного уголь-
ного бассейна. Тульской областью, как и всем 
Советским Союзом, в годы четвертой пятилетки 
(1946–1950 гг.) были достигнуты определенные 
успехи в восстановлении народного хозяйства, 
изменилась и повседневная жизнь туляков.

Сложнее обстояли дела в аграрном секторе. 
Во многом это объяснялось господствующим дол-
гое время отношением к деревне как источнику 

развития промышленности, в первую очередь 
тяжелой. Значительные изменения произошли 
в результате выполнения решений так называе-
мых «сельскохозяйственных» пленумов ЦК КПСС 
(сентябрьский 1953 г., февральско- мартовский 
1954 г. («целинный») и январский 1955 г.) в Туль-
ской области. Предпринятые меры дали положи-
тельные результаты. 27 декабря 1957 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за увели-
чение производства и сдачи государству продук-
тов сельского хозяйства Тульская область была 
награждена орденом Ленина. В последующие 
годы в регионе реализовывались всесоюзные 
инициативы («рязанский эксперимент», «куку-
рузная эпопея»), что отразилось на развитии 
сельского хозяйства области.

Отсутствие последовательности и научной 
обоснованности в планировании, сохранение ко-
мандных методов в управлении стали основными 
признаками развития хозяйства страны и обла-
сти в период середины 1950-х – начала 1960-х гг. 
В последующие годы стабильность во внутреннем 
и внешнеполитическом развитии соседствовала 
с нарастающими тенденциями отставания в эко-
номическом и, прежде всего, научно- техническом 
плане. Однако бесспорными являются в этот пе-
риод достижения в социальной сфере. Заметно 
растет уровень благосостояния граждан. Расши-
ряется государственное жилищное строитель-
ство. Возводятся целые микрорайоны с детскими 
садами, школами, поликлиниками. Меняется об-
лик Тулы, Новомосковска, Алексина, Ефремова 
и других городов и поселков области. В Тульской 
области развивается сеть автомобильных дорог, 

СССР во второй половине СССР во второй половине ХХХХ в.  в. 
Тульская область в 1945Тульская область в 1945––1991 гг. (11 класс)1991 гг. (11 класс)



53

Р
А

З
Д

Е
Л

 V
I

построен гражданский аэропорт «Клоково», из 
которого осуществлялись полеты в десятки го-
родов СССР.

В  Тульской области увеличилось количе-
ство школ и дошкольных учреждений, успешно 
развивалась система дополнительного образо-
вания для детей (Дома пионеров, музыкальные 
и спортивные школы, изостудии и др.), система 
высшего образования (Политехнический ин-
ститут, Тульский государственный педагогиче-
ский институт им. Л. Н. Толстого, филиал Мос-
ковского химико- технологического института  
им. Д. И. Менделеева). Особое место в подготовке 
квалифицированных рабочих для промышленных 
и сельских предприятий области принадлежало 
профессионально- техническим учебным заведе-
ниям области.

В 1967 г. Тула была награждена орденом Ле-
нина, а 7 декабря 1976 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за мужество и героизм, 
проявленные защитниками города в годы Вели-
кой Отечественной вой ны, Туле было присвоено 
почетное звание «Город-герой» с вручением ме-
дали «Золотая Звезда».

Экономическое развитие Тульской области 
во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 
осуществлялось в контексте общесоюзных про-
цессов и реформ. На всю страну в 1967 г. про-
гремел «щекинский метод» по внедрению на 
химкомбинате новых способов хозяйствования. 
На предприятии был апробирован новый способ 
организации производства: повышение произво-
дительности труда за счет сокращения издержек 
(сокращение сотрудников, введение автомати-
зации производства), новых подходов в хозяй-
ствовании и материального стимулирования тру-
дящихся. Однако новые методы хозяйствования 
неизбежно вступили в противоречие с командно- 
административной и плановой экономикой, а не-

готовность к этому государственно- политической 
системы привела к окончанию «щекинского экс-
перимента» и сворачиванию «косыгинских» ре-
форм в целом.

Одной из важнейших отраслей экономи-
ки Тульской области в этот период становится 
военно- промышленный комплекс. При этом обо-
ронные объекты становятся центрами научно- 
технической мысли. За разработку новых видов 
вооружений тульские конструкторы в разные 
годы были удостоены государственных премий 
СССР.

На рубеже 1970–1980-х гг. в стране постепен-
но нарастали кризисные явления в экономике 
и идеологии. Наметилось очевидное технологиче-
ское отставание от ведущих капиталистических 
стран, снижались производительность труда и ка-
чество продукции, у работников отсутствовала 
заинтересованность в результатах своего труда, 
обострились хронические проблемы в сельском 
хозяйстве. Качество жизни и динамика потребле-
ния советских граждан отставали от их растущих 
потребностей. Дефицит продуктов и товаров при-
вели к появлению таких явлений в области, как 
вещевая «барахолка», где можно было приобре-
сти особо дефицитный товар, и «продуктовые» 
электрички в Москву за продовольственными 
товарами.

В период «перестройки» была предпринята 
попытка создать на базе существующей модели 
«развитого социализма» новую идеологическую 
модель – социализм «с  человеческим лицом». 
В Тульской области, как и в других регионах стра-
ны, «обновление социализма» включало в себя 
комплекс экономических, социальных, внешне- 
и внутриполитических мер: предоставление боль-
шей самостоятельности предприятиям и трудовым 
коллективам, допущение коммерческого сектора 
экономики и индивидуальной трудовой деятель-
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ности, гласность и частичное снятие цензуры, 
плюрализм мнений, расширение внутрипартий-
ной демократии, «новое мышление» на междуна-
родной арене с приоритетом общечеловеческих 
ценностей, отказ от противостоя ния с Западом 
и др. В Тульской области стали появляться первые 
кооперативы и фермерские хозяйства, а индиви-
дуальной трудовой деятельностью к маю 1988 г. 
уже занималось 2251 чел. Проведение политики 
международной разрядки и последовавшее за ним 
сокращение производства различных видов воо-
ружений привели к тому, что многие оборонные 
предприятия Тулы стали осваивать производство 
продукции мирного характера. Однако на практи-
ке это привело к производству товаров, не нахо-
дящих спроса у потребителя, в отрасли начался 
отток квалифицированных и научных кадров.

Экономический кризис в стране превратился 
в ведущий политический фактор. Реалиями жиз-
ни граждан СССР и туляков стали конфискаци-
онная денежная реформа (1992 г.), трехкратное 
повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов и усталость населения от усугубляю-
щихся проблем на потребительском рынке. По-
пытки реформирования политической системы, 
увеличение роли Советов народных депутатов 
в принятии важнейших решений не увенчались 
успехом. Страна и область вступили в 1991 г.

Тульская область в первые послевоенные 
годы (1946–1953 гг.)

Государственные и партийные органы в пер-
вое послевоенное десятилетие. Первые после-
военные выборы. Изменение административно- 
территориального устройства Тульской области 
в послевоенный период.

Состояние экономики области после оконча-
ния вой ны. Восстановление и развитие промыш-

ленности Тульской области. Тульские артели 
и производство товаров широкого потребления. 
Первая послевоенная пятилетка (1946–1950 гг.). 
Восстановление разрушенных и строительство 
новых предприятий на территории области. На-
чало формирование крупных промышленных цен-
тров: металлургии (Тула), машиностроения (Тула, 
Алексин, Узловая), химической промышленности 
(Сталиногорск, Щекино, Ефремов), пищевой про-
мышленности (Белев, Болохово). Достижения 
тульских шахтеров. Начало строительства Чере-
петской ГРЭС и Щекинской ГРЭС.

Проблемы сельского хозяйства Тульской об-
ласти в послевоенный период. Укрупнение кол-
хозов в области.

Социальная структура региона. Новые ра-
бочие поселки, районные центры. Урбанизация. 
Повседневная жизнь туляков. Послевоенное бла-
гоустройство Тулы и других населенных пунктов 
области. Начало газификации Тулы.

Тульская область с 1950-х  
до середины 1960-х гг.

Административно- территориальное устрой-
ство области. Включение в состав Тульской обла-
сти Сталиногорского (Новомосковского) района. 
Реорганизация государственных органов, пар-
тийных и общественных организаций. Переход от 
централизованного управления к территориаль-
ному. Реформа партийного аппарата 1962 г. Раз-
деление партийных комитетов на промышленные 
и сельскохозяйственные.

Развитие аграрного сектора Тульской обла-
сти. Выполнение решений «сельскохозяйствен-
ных» пленумов ЦК КПСС (сентябрьский 1953 г., 
февральско- мартовский 1954 г. («целинный») 
и январский 1955 г.) в Тульской области. Стро-
ительство животноводческих комплексов, меха-
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низация сельскохозяйственного производства. 
Награждение Тульской области орденом Ленина 
за увеличение производства и сдачи государству 
продуктов сельского хозяйства. Визит Н. С. Хру-
щева в Тулу. Ликвидация МТС. Перегибы в ре-
организации сельского хозяйства в  конце 
1950-х – начале 1960-х гг. «Кукурузная эпопея» 
и «рязанский эксперимент» в Тульской области 
и их последствия для региона.

Развитие промышленности Тульской области 
(Сталиногорский химкомбинат, Ефремовский за-
вод синтетического каучука, Щекинский газовый 
завод). Развитие энергетики: Черепетская ГРЭС 
(первая в Европе мощная паротурбинная электро-
станция), Щекинская ГРЭС. Горнодобывающая 
отрасль в экономике Тульской области. Подмо-
сковный угольный бассейн (Кимовский, Ушаков-
ский угольные разрезы. «Новомосковскуголь», 
«Донскойуголь», «Тула уголь»). Металлургиче-
ская отрасль Тульской области (Новотульский 
металлургический завод и первый в мире запуск 
установки непрерывной разливки стали). Маши-
ностроение Тульской области (машзавод, завод 
«Штамп», комбайновый завод, введение в строй 
Узловского и Болоховского и реконструкция Яс-
ногорского машиностроительных заводов).

Активизация общественно- политической жиз-
ни после кончины И. В. Сталина. Реабилитация 
незаконно репрессированных граждан Тульского 
края.

Мемориализация памяти о Великой Отече-
ственной вой не в области. Открытие первого 
в СССР Вечного огня в пос. Первомайский Ще-
кинского района (09.05.1957)

Тульская область в 1964–1984 гг.

Пленум ЦК КПСС 1964 г. Возврат к старой мо-
дели построения партийных органов. Образова-

ние Тульского областного комитета КПСС. Струк-
тура партийных органов области (деятельность 
первого секретаря обкома партии И. Х. Юнака). 
Система советов в регионе (областные, район-
ные, городские и  сельские советы народных 
депутатов). Награждение Тулы орденом Лени-
на (1967 г.) и присвоение звания «Город-герой» 
в 1976 г. Визит Л. И. Брежнева в Тулу (январь 
1977 г.).

Реформа 1965 г. в сельском хозяйстве. Гаран-
тированная оплата труда колхозников. Электри-
фикация, газификация, телефонизация, меха-
низация колхозов и совхозов области. Флагман 
АПК Тульской области колхоз «Новая жизнь». 
Использование передовых технологий и научной 
организации труда в животноводстве. Экспе-
римент колхоза им. Ленина (АПО «Новомосков-
ское»). Проблемы развития сельскохозяйствен-
ной отрасли в 1970–1980-е гг. Меры по улучше-
нию социально- экономических условий жизни 
тружеников села. Строительство жилья, школ, 
домов культуры и т. д.

«Косыгинские» реформы в промышленности. 
Эксперимент Щекинского химкомбината в 1967–
1970-е гг. НПО «Тулачермет» в 1970–1980-е гг. – 
главная научно- производственная база метал-
лургической отрасли СССР (тульский феррова-
надий). Новые предприятия: «Трансмаш» (Белев), 
«Тяжпромарматура» (Алексин). Освоение новых 
технологий совместно с зарубежными фирмами 
и предприятиями.

Развитие ВПК Тульской области. Заводы, 
НИИ и КБ. Научные школы в области разработок 
легкого стрелкового оружия, реактивных систем 
залпового огня, управляемых ракет: Тульский 
оружейный завод, Тульский государственный 
научно- исследовательский институт точного ма-
шиностроения, конструкторское бюро приборо-
строения, Тульский машиностроительный завод, 
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Тульский патронный завод, завод «Штамп». Про-
изводство товаров широкого потребления (Кире-
евская фабрика искусственного меха, Тульское 
производственное швейное объединение «Чай-
ка», Тульская обувная фабрика «Заря»).

Развитие инфраструктуры. Городское и меж-
дугороднее автобусное сообщение. Тульский 
аэропорт и запуск регулярного авиасообщения 
с районными центрами области и городами СССР.

Реализация социальной политики в регионе. 
Жилищное строительство в середине 1960-х го-
дов («хрущевки», «брежневки»). Электрифика-
ция, газификация, телефонизация. Повышение 
оплаты труда, рост потребления продовольствен-
ных и промышленных товаров. Переход на пяти-
дневную рабочую неделю (1967 г.), 41-часовую 
рабочую неделю (1977 г.).

Расширение сети лечебных учреждений в по-
слевоенное время. Медико- санитарные части 
заводов и их роль в организации медицинско-
го обслуживания населения области. Развитие 
сети больниц, поликлиник, амбулаторий, специа-
лизированных диспансеров, детских лечебниц 
в 1960–1980-е гг. Новый комплекс Тульской об-
ластной больницы. Санатории и курорты Туль-
ской области («Краинка», «Строитель», «Егны-
шовка» и др.).

Тульская область в годы перестройки (1985–
1991 гг.).

Нарастание кризисных явлений в экономике 
(снижение темпов, дефицит товаров, «барахол-
ки», «колбасные электрички»). Экономические 
реформы второй половины 1980-х гг. (организа-
ция кооперативов, фермерских хозяйств, ком-
мерческих кредитных учреждений). Влияние 
концепции «нового политического мышления» 
на тульский оборонный комплекс.

Чернобыльская катастрофа 1986 г. и ее по-
следствия для жителей Тульской области. Уча-
стие туляков в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Подвиг тульских шахте-
ров отряда «Мосбасс».

Изменения в политической системе страны 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и их влияние на 
политическую жизнь Тульской области.

Наука, культура и спорт в Тульской области 
в 1940–1980-е гг. Повседневная жизнь туляков

Учреждения образования и культуры в Туль-
ской области в послевоенный период. Тульские 
учреждения культуры (театры, цирк, библиоте-
ки, кинотеатры, филармония, музеи). Тульская 
филармония (Тульский государственный хор, 
джаз-оркестр под управление О. Крола, ВИА 
«Красные маки», «Лейся, песня», хореографиче-
ский ансамбль «Ритмы планеты»). Дворцы куль-
туры предприятий, колхозов, совхозов – центры 
досуга и спорта тружеников предприятий и села.

Образование в регионе. Строительство но-
вых школ, детских садов в послевоенное время. 
Введение всеобщего 8-летнего образования. 
Тульское суворовское военное училище (1944–
1960 гг.). Подготовка профессиональных кадров 
для промышленности Тульской области на базе 
профессионально- технических училищ (ПТУ) 
и техникумов в Тульской области. Высшие учеб-
ные заведения области (Политехнический инсти-
тут, Тульский государственный педагогический 
институт им. Л. Н. Толстого, Тульское высшее ар-
тиллерийское инженерное ордена Ленина учили-
ще (ТВАИУ) им. Тульского пролетариата, филиал 
Московского химико- технологического института 
им. Д. И. Менделеева). Пионерия и комсомол.

Развитие науки и технологии в Тульской об-
ласти. Оборонные предприятия Тульской обла-

Вид на башни Тульского кремля.   
Фотография Алексея Куденко. Источник: РИА Новости (2020 г.)
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сти – центры научно- технической мысли региона. 
Научно- исследовательские учреждения для села.

Тульское телевидение: от телецентра в Ста-
линогорске до Тульского телевизионного центра 
в декабре 1963 г. Архитектурный облик Тулы 
и населенных пунктов области. Культурная жизнь 
в регионе (музеи, библиотеки, театр и др.).

Увековечивание памяти выдающихся туляков 
(памятники В. Ф. Рудневу, В. В. Вересаеву, С. И. Мо-
сину, Л. Н. Толстому) и Дмитрию Донскому на Ку-
ликовом поле, а также погибшим в годы Великой 
Оте чественной вой ны и защитникам г. Тулы (мону-
мент «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим 
город в 1941 году» в Туле, курганы бессмертия).

Физкультура и спорт в жизни туляков. «Туль-
ские Лужники» (1959  г.), реконструкция ве-
лотрека, стадионы предприятий Тулы и области. 
Спортивная гимнастика, велоспорт, конькобеж-
ный спорт, шахматы, легкая атлетика, волейбол 
и  другие виды спорта, получившие развитие 

в Тульской области. Туляки – участники между-
народных соревнований и Олимпийских игр.

Развитие санаторно- культурного комплекса 
региона.

Память о событиях 1945–1992 гг.  
на Тульской земле

Памятные места в нашем районе (городе), 
связанные с данным историческим периодом. 
Названия улиц и населенных пунктов. Музеи, 
в экспозиции которых представлены материалы, 
связанные с данным периодом:

• музей обороны Тулы [22];
• Тульский военно- исторический музей [7];
• Тульский музей оружия [5];
• Тульский краеведческий музей [1];
• Тульский музей изобразительных ис-

кусств [13];
• музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева [28].



РАЗДЕЛ VII

Августовские события 1991 года стали важ-
ным этапом формирования современной 
истории Тульского края. В тот период об-

ластные власти склонялись к поддержке ГКЧП, 
но президиум Тульского горсовета отказался 
выполнять данное решение. Символом народной 
воли и протеста против государственного перево-
рота явилась защита здания Верховного Совета 
РСФСР бойцами 106-й гвардейской воздушно- 
десантной дивизии.

Реформы системы организации власти в реги-
онах, начатые Президентом Б. Н. Ельциным после 
августовских событий, способствовали смене по-
литической власти в Тульской области. В октябре 
1991 г. Президентом РСФСР был подписан указ 
о назначении главы администрации Тульской 
области. В регионе начала выстраиваться новая 
вертикаль власти.

«Шоковые» рыночные реформы 1992 г. (ли-
берализация цен, приведшая к  гиперинфля-
ции и потере гражданами сбережений; прива-
тизация государственной собственности, не 
повлекшая создание широкого слоя среднего 
и мелкого предпринимательства, а фактически 
сконцентрировавшая национальное достояние 
в руках олигархов; непродуманная конверсия) 
привели к кризису новой властной элиты в Рос-
сии и в регионах. Противостояние достигло 
апогея осенью 1993 г. После победы Президен-
та Б. Н. Ельцина и его сторонников в открытом 
вооруженном противостоянии в Москве 3–4 ок-
тября 1993 г. была начата реформа предста-
вительных органов власти и органов местного 
самоуправления. В соответствии с указом Пре-

зидента в середине октября 1993 г. в Тульской 
области были распущены советы всех уровней, 
а их функции были возложены на соответствую-
щие администрации.

В соответствии с новой Конституцией Рос-
сийской Федерации в декабре 1993 г. состоялись 
выборы в Тульскую областную Думу. С приняти-
ем в 1995 г. Устава (Основного закона) Тульской 
области определился порядок организации госу-
дарственной власти и статус главы администра-
ции области. В марте 1997 г. состоялись первые 
альтернативные выборы Губернатора Тульской 
области.

С избранием Президентом в 2000 г. В. В. Пу-
тина был взят курс на приведение регионального 
законодательства в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации. В этой связи Тульской 
областной Думой был существенно переработан 
и в ноябре 2001 г. принят новый Устав Тульской 
области, законы о гербе, флаге и гимне регио-
на. Тульская область стала одним из первых ре-
гионов, где была реализована новая процедура 
выборов главы исполнительной власти региона 
законодательным органом субъекта Российской 
Федерации по предложению Президента Рос-
сийской Федерации (2004 г.). В 2009 и 2011 гг. 
органы государственной власти претерпели из-
менения: областная дума стала многопартийной 
(получили мандаты депутаты от «Единой Рос-
сии», КПРФ и «Справедливой России»); вместо 
администрации Тульской области, действующей 
на принципах единоначалия, было создано Пра-
вительство Тульской области, принимающее ре-
шения коллегиально.

Российская Федерация в 1992–2023 гг. Российская Федерация в 1992–2023 гг. 
Тульская область в 1992Тульская область в 1992––2023 гг. (11 класс)2023 гг. (11 класс)
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С  2011  г. Тульская область включилась 
в проведение административной реформы по 
оптимизации процессов управления, созданию 
новых технологий доступа к госуслугам, в т. ч. 
в  электронном виде. Регион вошел в  число 
17 субъектов Российской Федерации, которые 
начали реализацию федерального проекта 
«Открытое правительство» (в области получил 
название «Открытый регион»). Опыт Тульского 
региона в сфере развития системы открытых 
данных был признан одним из лучшим на фе-
деральном уровне. В 2021 г. был создан Ситуа-
ционный центр Губернатора Тульской области 
по поручению Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

Новый этап в  развитии Тульского реги-
она начался в  2016  г. с  приходом А. Г. Дю-
мина. На  основе Программы социально- 
экономического развития области, в создании 
которой широко участвовали жители реги-
она, область за последние годы стала одним 
из ведущих регионов Российской Федерации, 
демонстрирующих стабильный рост в различ-
ных сферах деятельности по таким ключевым 
экономическим показателям, как доходы бюд-
жета, промышленная продукция, ввод жилья, 
уровень безработицы и заработная плата. Туль-
ская область оказалась второй после Москвы 
по количеству и разнообразию мер поддержки 
населения и бизнеса в период пандемии. До-
стижению высоких результатов способствовал 
ряд факторов: диверсификация экономики за 
счет развития сельского хозяйства и туристиче-
ской отрасли; внедрение и использование мер 
поддержки экономики для крупных компаний 
и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; грамотно выстроенная работа с инве-
сторами, которая включает полноценную систе-
му их сопровождения на всех этапах.

2022 г. был непростым для всей России, 
и Тульская область – не исключение. Обостре-
ние международной обстановки, беспреце-
дентное санкционное давление стали серьез-
ными испытаниями для региона. Несмотря на 
общую экономическую и  политическую об-
становку, область выполняет все социальные 
обязательства, реализует государственные 
контракты и нацпроекты. С начала СВО Туль-
ская область оказывает важную поддержку 
военнослужащим: им передают технику, специ-
альное оборудование, снаряжение, а также 
имущество для организации быта в полевых 
условиях. Выстроена система социальной под-
держки семей мобилизованных, военнослужа-
щих и добровольцев. В рамках меморандума 
о сотрудничестве с ДНР регион продолжает 
восстановительные работы в Левобережном 
районе Мариуполя.

Политические события 1990-х гг. 
в Тульском крае

Июньские выборы Президента РСФСР 
1991 г. в стране и области. Тульский регион 
в августовских событиях 1991 г. Политический 
кризис осени 1993 г. События сентября-октя-
бря 1993 г. в Туле и области. Ликвидация си-
стемы Советов народных депутатов всех уров-
ней.

Организация власти в регионе. Декабрьские 
выборы 1993 г. в Тульскую областную Думу. 
Принятие первого Устава (Основного закона) 
Тульской области в сентябре 1995 г. Первые 
альтернативные выборы губернатора Тульской 
области (март 1997 г.). Формирование органов 
местного самоуправления в регионе. Политиче-
ские партии, объединения и организации нача-
ла 1990-х гг. в области.
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Тульская область в переходный период 
(1991–1999 гг.). Переход к рыночной 
экономике в Тульской области

«Шоковые» рыночные реформы начала 1990-х 
гг. (либерализация цен, приватизация государствен-
ной собственности, ваучеризация, конверсия) и их 
влияние на экономику Тульской области (кризис 
в промышленности и в агропромышленном комплек-
се региона). Закрытие шахт на территории области.

Либерализация торговли в Тульской области 
(ларьки и палатки, уличная торговля, «челноки», 
вещевые и продуктовые рынки). Дефолт 1998 г. 
Разорение мелких и средних предприятий, обес-
ценивание сбережений населения, увеличение 
безработицы в регионе.

Влияние кризисных явлений на уровень бла-
госостояния населения и демографическую ситу-
ацию в регионе. Снижение уровня жизни населе-
ния, рост социальной напряженности в регионе.

Предпринимательство в Тульской области. 
Становление общественных институтов по под-
держке предпринимательства (Тульская торгово- 
промышленная палата, Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпри-
нимателей»). Обострение проблемы эффектив-
ности функционирования отраслей жилищно- 
коммунального хозяйства в области в начале 
1990-х гг. Процесс приватизации жилья в обла-
сти, изменение структуры собственников жилья.

Сфера культуры, образования, молодежной 
политики в 1990-е гг.

Культура региона и  культурная политика 
в России в 1990-е гг. Развитие коммерческого 
сектора. Первые видеосалоны. Открытие ночных, 
танцевальных клубов. Создание новых творче-

ских коллективов. Появление новых и преобра-
зование старых печатных изданий и газет в реги-
оне. Открытие местных радиостанций.

Новые веяния в образовании Тульской области 
(коммерциализация, недофинансирование образо-
вательных учреждений, появление негосударствен-
ных образовательных учреждений в регионе). От-
крытие конфессиональных учебных заведений. От-
крытие Тульской Православной классической гим-
назии (1992 г.). Присвоение статуса университета 
Тульскому политехническому институту и Тульско-
му педагогическому институту им. Л. Н. Толстого.

Изменения в государственной молодежной 
политике в условиях социально- экономических 
реформ 1990-х гг. в Туле и области.

Достижения культуры Тульского края.

Тульская область на современном этапе

Устав (Основной Закон) Тульской области. 
Административно- территориальное и муници-
пальное устройство Тульской области. Система 
нормативных правовых актов Тульской области. 
Официальные символы Тульской области.

Органы публичной власти в Тульской области: 
Тульская областная Дума, Губернатор Тульской 
области, Правительство Тульской области, иные 
исполнительные органы Тульской области, инсти-
тут уполномоченных в Тульской области. Органы 
местного самоуправления в Тульской области, 
территориальное общественное самоуправле-
ние и сельские старосты. Судебная власть. Со-
временные политические партии и объединения 
в регионе. Представительство политических пар-
тий в Тульской областной Думе.

Цифровизация управления в регионе (много-
функциональные центры, «Ситуационный центр 
Губернатора Тульской области» и др.).
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Итоги Всероссийской переписи населения 
2020 г. в регионе. Национальный, социальный, 
конфессиональный состав населения Тульской 
области.

Награды Тульской области. Почетные звания 
Тульской области: «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж 
воинской доблести». Почетные граждане Туль-
ской области.

Реализация государственно- частного партнер-
ства в регионе. «Яснополянское соглашение».

Социально- экономическое положение 
Тульской области в 2000-е гг.

Система стратегического планирования в ре-
гионе. Программа развития Тульской области. Ре-
ализация национальных проектов в Тульской об-
ласти. Современное состояние промышленности 
Тульского региона. Изменения в государственной 
и региональной экономической политике в 2014 г. 
Создание новых и модернизация действующих 
промышленных предприятий. Санкционное дав-
ление на экономику региона в 2022 г. Крупнейшие 
инвестиционные проекты последнего десятилетия. 
Развитие особой экономической зоны «Узловая» 
и индустриального парка «Узловая». Территории 
опережающего развития (ТОР «Ефремов», ТОР 
«Алексин»). Создание ИНТЦ «Композитная долина».

Агропромышленный комплекс региона. Со-
циальное обустройство сел в области. Ведущие 
сельскохозяйственные организации Тульской 
области.

Топливно- энергетический комплекс региона. 
Реализация региональной программы газификации.

Развитие туриндустрии в области. Туристско- 
рекреационные кластеры, территории перспек-
тивного туризма в регионе (кластеры «Тульский», 
«Окский», «Куликовский»).

Сфера развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Потребительский рынок области и  новые 
форматы торговли в начале 2000-х гг. Совре-
менные торговые в области. Развитие сети мар-
кетплейсов в регионе.

Образование, наука, молодежная политика, 
медицина, культура и спорт в 2000-е гг. 
в Тульской области

Особенности развития системы образования 
в 2000-е гг. Укрупнение и реорганизация сети об-
разовательных учреждений в области. Организа-
ция работы с одаренными детьми. Инновацион-
ные образовательно- досуговые проекты в регионе 
(технопарки). Строительство новых школ и дет-
ских садов. Система высшего и среднего профес-
сионального образования в регионе. Создание 
Научно- образовательного центра «ТулаТЕХ». 
Возрождение Тульской духовной семинарии.

Современное развитие молодежной политики 
в Тульской области. Добровольчество в Тульской 
области. Молодежный парламент при Тульской 
областной Думе.

Модернизация системы здравоохранения 
региона. Ремонт и  открытие новых государ-
ственных лечебных учреждений (Тульский об-
ластной перинатальный центр, детская област-
ная больница, областной онкоцентр, создание  
ФАПов и др.), частных медицинских учреждений. 
Санаторно- культурный комплекс региона. Орга-
низация культурной жизни в регионе. Расшире-
ние сети модульных муниципальных библиотек. 
Строительство и ремонт домов культуры.

Значимые культурные события в регионе. 
Реконструкция Тульской набережной. Музейный 
квартал. Празднование 500-летия Тульского 
кремля.
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Музейная деятельность в регионе. Крупней-

шие федеральные и региональные музеи на тер-
ритории региона. Решение вопросов развития 
городской среды в регионе. Областной проект 
«Формирование комфортной городской среды». 
Благоустройство общественных пространств в му-
ниципальных образованиях области и дворовых 
территорий. Новые культурные пространства 
(творческий индустриальный кластер «Октава», 
«Искра»).

Достижения культуры Тульского края. Твор-
чество тульских художников и писателей. Туль-
ское региональное отделение Союза писателей 
России. Тульское областное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«Союз художников России».

Повседневность. Современный быт туляков.
Тульский спорт. Региональный проект 

«Тульское долголетие». Спортивные комплек-
сы регио на (многофункциональный спортивный 
центр «Тула- Арена», ледовые арены в Ефремо-
ве и Туле). Развитие массового спорта (уличный 
баскетбол, футбол, пляжный волейбол). Рекон-
струкция тульского велотрека. Участие туляков- 
спортсменов в международных и всероссийских 
спортивных соревнованиях. Туляки – олимпийские 
чемпионы, победители международных турниров.

Память о событиях 1992–2023 гг.  
на Тульской земле

Памятные места в нашем районе (городе). 
Названия улиц и населенных пунктов. Музеи, 
в экспозиции которых представлены материалы 
по истории данного периода:

• музей обороны Тулы [22];
• Тульский военно- исторический музей [7];
• Тульский музей оружия [5];
• Тульский краеведческий музей [1];

• Тульский музей изобразительных ис-
кусств [13].

Основные понятия

Исполком, конверсия, областной комитет 
КПСС, «кукурузная эпопея», совнархоз, «щекин-
ский эксперимент», Основной Закон Тульской 
области (Устав Тульской области), Тульская об-
ластная Дума, Губернатор Тульской области, Пра-
вительство Тульской области.

Персоналии

К. Н. Руднев, Л. Р. Квасников, А. И. Хворосту-
хин, Н. И. Чмутов, И. Х. Юнак, В. А. Стародубцев, 
П. М. Шаров, В. С. Груздев, А. Г. Дюмин, митропо-
лит Тульский и Ефремовский Алексий, прото-
иерей Лев Махно и другие.

И. П. Бардин, В. П. Веденин, Е. Р. Гришин, 
В. П. Грязев, Б. Ф. Заволокин, А. Е. Карпов, 
И. А. Кролл, Н. А. Макаровец, А. И. Манохин, 
И. А. Михайловский, В. М. Невинный, А. А. Попов, 
Т. П. Пильщикова, Е. И. Пчелкина, Б. С. Санкин, 
И. Я. Стечкин, В. С. Успенский, А. Г. Шипунов, 
Е. И. Калинчук, С. В. Копылов, О. А. Слюсарева, 
и другие.

Е. В. Хрунов, В. В. Поляков, С. В. Залетин.

Основные события

1950 г. – запуск Щекинской ГРЭС.
1952 г. – начало газификации Тульской обла-

сти и г. Тулы.
1957 г. – открытие Вечного огня в пос. Перво-

майский Щекинского района.
1957 г. – Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о награждении Тульской области орденом 
Ленина.
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1962 г. – начало троллейбусного движения 
в Туле.

1966 г. – награждение Тулы орденом Ленина.
1967 г. – начало эксперимента на Щекинском 

химкомбинате.
1968 г. – открытие памятника «Героическим 

защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 г.» 
(«Три штыка»).

1970 г. – открытие нового здания Тульского 
областного драматического театра им. М. Горь-
кого (ныне Тульский государственный академи-
ческий театр драмы).

1976 г. – присвоение Туле почетного звания  
«Город-герой», с вручением медали «Золотая 
звезда».

1985  г. – завершение строительства Дома 
советов (ныне здание Правительства Тульской 
области).

1993 г. – первые выборы депутатов Тульской 
областной Думы.

1995 г. – принятие первого Устава (Основного 
закона) Тульской области.

1996 г. – создание Государственного военно- 
исторического и природного музея- заповедника 
«Куликово поле».

1997 г. – первые альтернативные выборы Гу-
бернатора Тульской области.

2000 г. – утверждение герба Тульской области.
2005 г. – утверждение флага Тульской обла-

сти.
2011 г. – образование в пределах Тульской 

области Тульской митрополии, включающей Бе-
левскую и Тульскую епархии.

2012 г. – открытие нового здания Тульско-
го государственного музея оружия («Шлема»); 
2017 г. – открытие постоянной экспозиции уни-
кальной коллекции оружия.

2013 г. – открытие в Туле первого городского 
многофункционального центра (МФЦ).

2015 г. – утверждение гимна Тульской обла-
сти.

2016 г. – открытие Тульского суворовского во-
енного училища.

2016  г. – создание Особой экономической 
зоны «Узловая».

2018  г. – открытие Казанской набережной 
и Музейного квартала в Туле.

2018 г. – создание территории опережающего 
развития «Ефремов».

2019  г.  – открытие российского завода 
HAVAL – первого зарубежного производственного 
предприятия полного цикла на территории инду-
стриального парка «Узловая».

2019 г. – создание территории опережающего 
развития «Алексин».

2020 г. – празднование 500-летия Тульского 
кремля и начала строительства Большой засеч-
ной черты.

2021 г. – открытие музея обороны Тулы в пар-
ке «Патриот».
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛА

Поленово

Ясная Поляна

Богородицк

Куликово поле

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
Л.Н. ТОЛСТОГО « ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

ТУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

МУЗЕЙ П.Н. КРЫЛОВА

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ И ПАРК

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КУЛИКОВО ПОЛЕ»
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