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Сегодняшний музейный урок посвящен одному из кремлей России. 

Тульский кремль, расположенный в историческом центре Тулы, является 

одним из двенадцати сохранившихся кремлей России. 

Он относится к числу самых известных, наряду с Московским Кремлем, 

Казанским, Новгородским, Астраханским, Зарайским и другими. 

Тульский кремль Московский кремльНовгородский  кремль Астраханский   кремльКазанский   кремль Зарайский   кремль



  Тула расположена  на севере 
Среднерусской возвышенности на 
берегу реки Упы в 193 км. к  югу от 
Москвы.

Тула впервые упоминается в 
Никоновской летописи XVI в.

   Летописец, описывая военные 
действия 1146 г., сообщает:
«Они же все поидаша на князя 
Святослава Олговича, он же побеже и 
от того своего града Корачева въ 
Вятичи…А князь велики Святославъ 
Олговичъ иде в Рязань, и  бывъ во 
Мченске, и въ  Туле…»

Никоновская летопись  XVI в. 



Из летописи видно, что поселение Тула в середине  XII в. существовало; 

дата же фактического существования остается неизвестной.  Датой 

основания Тулы  считается 1146 год, под которым содержится первое 

упоминание в летописи о городе



Первое достоверное упоминание 
Тулы содержится в договорной 
грамоте  великого князя 
Московского Дмитрия Ивановича 
Донского с великим князем 
Рязанским Олегом Ивановичем 
1382 г. в связи с её принадлежностью  
к владениям царицы Тайдулы. 
Поселение было предназначено для 
воинской стражи, а также сбора дани 
с о славянского племени вятичей

Исцеление  митрополитом 
Алексием Тайдулы



«Тула – скрытное, недоступное место, затулье, 
притулье для защиты, приюта. С этим может 
быть в связи названье города»

Толковый словарь В. И. Даля



Но по-настоящему городом Тула стала в 1520 г., когда был 
построен каменный кремль. В  2020 г. исполняется 500 лет 
возведения Тульского кремля как начала создания Большой 
засечной черты, ставшей надежным щитом для защиты южных 
рубежей молодого  Российского государства в XVI-XVII вв.



В 1503 г. Великий князь московский 
Иван III получил во владение треть 
рязанских городов,  в том числе и Тулу, 
ставшую самой южной точкой 
Московского государства. Она 
соседствовала с враждебным тогда 
Москве Великим княжеством 
Литовским, а также Диким полем, 
откуда ногайцы и крымские татары 
совершали набеги на русские земли

Иван III 



В 1507 г.  повелением великого князя Московского Василия III в 
Туле начинается возведение каменного кремля. Год начала 
постройки Тульского кремля совпал по времени с разрывом мирных 
отношений с Крымским ханством   и с первым нападением татар на 
окраины Московского государства



Строительство каменного кремля было завершено в 1520 
году. За время строительства  вокруг  кремля  выросли 
слободы, где жили каменщики, торговцы, гончары и 
кузнецы. Тульский кремль ни разу не сдавался



Тульский кремль, в отличие от большинства своих собратьев, расположен в 
низине, на болоте. Это место наши предки сочли самым удобным для 
расположения крепости. Со всех сторон кремль был окружен естественными 
преградами: с севера и северо-востока – полноводными в те времена Упой и 
Тулицей, с юго-востока – речкой Хомутовкой, с юго-запада – Ржавским 
болотом. 



В плане кремль имеет форму почти правильного прямоугольника со 
сторонами примерно 200 и 300 метров. Периметр стен – около 1 км, площадь 
– около 6 гектаров. При том, что кремль расположен не на возвышенности, а 
в низине, на практически горизонтальном рельефе, такая форма обеспечила 
наилучшие оборонительные функции. 



Что касается архитектуры и военно-инженерного отношения, то ни одна из 
девяти башен не получила главенствующего значения. Все они имеют 
высокие деревянные шатровые кровли. Высота стен также везде 
одинаковая: по документам конца XVII века она составляет 10,7 м. 



Внешний вид кремля напоминает 
кладку древнеримских зданий. 
Роднит с римскими зданиями 
Тульский кремль и форма 
перекрытий башен, бойниц, и 
навесные бойницы (машикули), и 
завершение стен зубцами в виде 
ласточкиного хвоста. И хотя мы 
не знаем имен мастеров, 
возводивших этот ансамбль, можно 
смело утверждать, что они 
сочетали вековые традиции 
русской архитектуры с последними 
достижениями западно-
европейского фортификационного 
искусства. 

Нижняя часть стен Тульского кремля выложена из белокаменных блоков 
местного известняка, а выше – из красного кирпича. Завершение стен 
зубцами в виде ласточкиного хвоста придумали итальянские архитекторы.



В строительстве Тульского кремля 
безусловно принимали участие 
итальянские мастера – те, которые в 
конце XV века завершили 
строительство Московского Кремля.

Строительство стен и башен велось на цоколе (нижняя часть строений, 
лежащая непосредственно на почве), выложенном из блоков белого камня 
– местного строительного материала, который крестьяне доставляли 
«вместо иного оброка». 



Строили кремль мастера и каменщики под руководством не известных 
нам русских зодчих. За 13 лет строительства бригады и мастера менялись. 
Вот почему у башен и стен кремля разная кладка, неодинаково выложены 
зубцы и бойницы. 



21 июня 1552 г.  Девлет-Гирей 
внезапно появился под Тулой с 
большим, хорошо вооруженным 
войском и осадными орудиями. Путь 
татар отмечали огни пожарищ: горели 
села и деревни, вскоре запылали и 
домишки жителей Тулы. Население 
города укрылось в кремле и совместно 
с воинами мужественно оборонялось 
от войск хана. 

Хан Гирей был вынужден отложить 
штурм до утра. В это время дозорные 
рассказали тулякам, что им на помощь 
спешат войска Ивана Грозного. Татары 
пытались спастись бегством, но 
горожане не позволили им этого 
сделать. Они вышли из кремля и напали 
на врагов. 

В  итоге, героическое 
сопротивление горожан Тулы 
сорвало планы захватчиков и 
содействовало успеху Казанского 
похода. 



XVI в.  - эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений, 
разрушений и военных походов. Чтобы защитить южные границы 
Российского государства от противника, возвели Большую засечную 
черту  - многокилометровую оборонительную линию  из лесных завалов, 
частоколов и крепостей 



Каменный  Тульский кремль приобрел ключевое значение в 
системе обороны Большой засечной черты 



В 1607 г. в Туле завершился первый этап гражданской войны, когда 
предводитель  крестьянского восстания И. И. Болотников сдал Тульский 
кремль, просидев в нем с июня по октябрь 1607 г. 

И. И. Болотников 



После присоединения к России Левобережной Украины, в 1670-е гг. 
Тульские засеки пришли в упадок. Это свидетельствовало о том, 
что надобность в них миновала вследствие значительного 
продвижения границ Российского государства на юг и сооружения 
Белгородской черты



Со временем Тула стала славиться пряниками, самоварами и 
гармонью. В 1712 г. здесь  открывается первый в России Тульский 
казенный оружейный завод, работающий и поныне. Тула завоевывает 
славу оружейной столицы России



К концу  XVIII в.  Тульский кремль являл собой «неприглядный вид». 
Деньги на его поддержание выделять перестали, и он стал ветшать и 
разрушаться. В 1784 г. по указу Екатерины II был проведен капитальный 
ремонт Тульского кремля

Екатерина II 



Одоевская башня Тульского кремля

Во время этого ремонта Одоевская 
башня получила надстройку в виде 
купола со шпилем, на котором до 
Октябрьской революции  находился 
герб России – двуглавый орел. В 
настоящее время на Одоевской 
башне кремля  - герб г. Тулы, 
установленный в 1968 г. 



В 1825 г.  была  проведена новая реконструкция Тульского кремля, но 
качество работ  оказалось низким, поэтому была предпринята еще одна 
«поправка стен». В 1837-1841  гг. внутри  кремля по проекту архитектора А. 
Дубровского были построены: здание гауптвахты, торговые ряды.  

Торговые ряды Тульского кремля



В 1899 г. Тульская городская Дума принимает решение о 
строительстве первой городской электростанции на территории 
Кремля. Электростанцию пустили в эксплуатацию в декабре 1901 г. 



Во второй половине XIX в.  на территории Тульского кремля 
строится Богоявленский собор 



В 1911 г. городские власти хотели разобрать кремль, а кирпич 
употребить на хозяйственные нужды, но благодаря вмешательству 
прогрессивной общественности кремль не был снесен. Второй раз 
кремль хотели снести в 1934 г.  В 1935 г. последовало  указание 
Комитета по охране памятников революции, искусства и культуры, 
которое предусматривало сохранение Тульского кремля.



В августе 1960 г. вышло  постановление Совмина СССР  о том, что 
Тульский кремль необходимо реставрировать и музеефицировать. В 
1988 г. был создан музей «Тульский кремль»




