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Города-форпосты Тульской области

Исторической судьбой Тульского 
края стала роль щита, прикрывающего 
Русское государство с юга и запада, 
поскольку именно оттуда на 
протяжении нескольких веков 
исходили постоянные угрозы. Так 
сложилось, что многочисленными 
центрами обороны в разное время 
становились древние «городки», 
крепости, остроги. Ярким примером 
является Дедилов - один из первых 
пограничных укреплений России.



Дедилово – село в Киреевском районе Тульской области, 
центр Дедиловского сельского поселения. Село расположено на 
реке Шиворонь.

Впервые упоминается в истории под именем Дедославля в 
Ипатьевской летописи под 1146 годом. Упоминания связаны с 
борьбой за Великое княжение Киевское.

С момента разгрома 
Дедославля войсками Батыя, 
жители покинули город, так 
как с середины XIII века 
летописи о нем больше не 
упоминают.

Дедославль



Иван Грозный и 
Курбский

Возрождение города происходит в 
1552г.

После бегства крымских войск Девлет 
Гирея из-под Тулы и преследования их 15 
тысячным русским отрядом под 
руководством князей Андрея Курбского и 
Петра Щенятьева на реке Шиворонь у 
Дедилова произошла жестокая битва, 
вошедшая в историю под названием 
Шиворонской. 

После битвы, по приказу царя Ивана 
Грозного для защиты Тулы с юго-востока, 
построили «крепость в степи» и назвали ее 
Дедиловом. 

Дедилов



О том, что 
славный град стоял 
на этом месте, 
свидетельствуют 
записи в Книге 
Большому Чертежу 
(16-17 век): 
«Дедилов от Тулы 
20 верст, на речке 
на Шивороне, с 
крымской 
стороны…»

Дедилов



Город-крепость



Дедиловская крепость 
по плану 1777 года

Расположение объектов крепости на 
современном снимке со спутника



1552 г. под руководством князя Дмитрия 
Михайловича Жижемского происходило 
строительство крепости
1563 г. воеводой был Петр Дмитриевич Тургенев, 
прапрадед И.С. Тургенева. Он сильно укрепил 
стены крепости.
1559 г. Иван IV послал окольничего Никиту 
Васильевича Шереметьева занять места около 
Дедилова на поле за Шиворонью.
1588 г. воевода крепости Андрей Иванович 
Голицын, по прозвищу Скуриха. 
1624 г. одним из воевод в передовой полк 
назначен  Матвей Васильевич Прозоровский 
1660-1668 гг. воеводой был Демид Хомяков 

 Воеводы. Воеводами крепости значились 50 человек,
 29 из них князья.



• 1568 г. совершил поход крымский хан Мехмед Гирей, сын 
Девлет Гирея

• 1578 г. произошел набег крымчаков во главе с мурзой 
Есинеем

• 1580 г. Большие ногаи возобновили нападения, в том числе 
они нападали и на Дедилов.

• 1633 г. татары, под командованием Джанибек Гирея, подошли 
к Дедилову

• 1659 г. в последний раз нападение произвели крымские 
татары, во главе с Мехмед Гиреем Софу. Прорвав 
"Белгородскую засечную черту", они опустошили Дедиловский 
уезд.

Нападения на Дедилов



.

В Смутное время 23 сентября 
1606 года к восстанию Ивана 
Болотникова присоединился 
Дедилов. 

Окружив войска И. Болотникова 
в Туле, В. Шуйский послал 
многочисленные отряды в города, 
захваченные Болотниковым.

Осенью 1607 года Дедилов 
захватили войска Лжедмитрия II.

В 1608 году Дедилов был разорен   
польско - литовскими войсками 

В 1613 году его разграбил атаман 
Заруцкий.

Дедиловская крепость в Смутное время



Шло время, построили город Ефремов, и крымские татары все 
реже и реже доходили до Дедилова.

От Дедилова, то и дело требовали  то мастеровых, то ратных, 
то просто людей для заселения новых просторов России

Очень много людей ушло из Дедилова в действующую армию 
на Белгородскую черту, где во второй половине XVII века 
разворачивались основные боевые действия.

Закат



Городище у Дедилова 
было обследовано в 1935, 
1967 гг. 

Находки – осколки 
керамической посуды и 
костяные орудия труда – 
датируются V веком. 

Последние экспедиции 
проводились в 1998 и в 
2014 годах. 

Археология



В последнее время к захороненным останкам Дедославля 
проявляли интерес ученые мемориального комплекса 
«Куликово поле»

Предпринимались попытки создания мемориала 
«Некрополь «Дедославль», который мог бы стать местом 
паломничества туристов.

Археология



Дедилов - это первый город, 
построенный вне Засечной черты, 
в Диком поле. Почти 150 лет город-
крепость Дедилов находился на 
осадном положении. 

Заключение

Несмотря на это – Дедилов отстраивался вновь и 
готов был держать оборону. Хотя Дедилов и утратил со 
временем свое стратегическое значение, та роль, 
которою сыграли наши предки в защите родного края 
– неоценима.



Но кто знает, какие 
еще секреты 

хранит наша земля?
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