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ВВЕДЕНИЕ 

Почти в самом центре европейской части России находится Тульская 

область – край заповедных лесов и широких полей, край металла и угля, 

машиностроения и химии, край древний и вечно молодой … 

Тульская область расположена на Среднерусской возвышенности в двух 

природно-географических зонах: 1/3 территории – в зоне широколиственных 

лесов и 2/3 – в лесостепной зоне. По административно-территориальному 

делению в состав региона 26 муниципальных образований с административным 

центром области  – городом Тулой.  

Одним из муниципальных образований (ранее – районов) Тульской 

области является Щекинский район, включающий 3 городских и 5 сельских 

поселений. К сельским поселениям МО Щекинский район относится 

муниципальное образование Крапивенское, в состав которого входит село 

Пришня, где живу я и находится моя Пришненская школа. 

В краеведческой и художественной территория нашего региона 

называлась и называется Тульский край, тульская земля, соответственно село 

Пришня расположено на крапивенской земле, а именно не далеко от Крапивны. 

В 45 километрах к западу от Ясной Поляны есть маленький старинный 

городок Крапивна. Здесь время будто бы остановилось лет  на 150 - 170! 

Индустриализация не коснулась этого места, железная дорога и асфальтовое 

шоссе прошли в стороне. А потому феномен сегодняшней Крапивны в том, 

что она сохранила подлинный облик уездного города второй половины XIX 

века. Это настоящий музей под открытым небом – с двухэтажными 

купеческими домами и собором на центральной площади, мощеными белым 

камнем улочками и патриархальной атмосферой российской глубинки. 

Крапивне уже перевалило за 600 лет. При Иване Грозном это был город-

крепость у Засечной черты, который неоднократно разрушали татары, но он 

непременно возрождался. Потом Крапивна стала мирной; она развивалась по 

Екатерининскому плану – с четкой планировкой улиц, аккуратной «нарезкой» 

жилых кварталов, как и все города Российской империи того времени. На XIX 

век пришелся пик развития Крапивны как уездного купеческого города. Это 

был средний по величине город Тульской губернии – со скромной застройкой, 

рядовой архитектурой и своими проблемами. А потому он очень типичен – 

таких городов в центральной России были сотни. 
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На бровке высокого нагорья, обрывисто спускающегося к плоской, как стол, 

равнине речушек Соловы и Плавы, уже издалека видна древняя Крапивна – в 

прошлом уездный город, теперь – село, центр муниципального образования 

Крапивенское в Щекинском районе Тульской области. Свою официальную 

историю Крапивна ведет от 1389 года. За историю существования населенный 

пункт пережил много разнообразных событий. Нападения вражеских войск, 

посещение Лжедмитрием I и даже перенос целого города на новое место. 

Сегодня Крапивна уникальна тем, что, несмотря на все эти события, сохраняет 

атмосферу и облик уездного города. 

В настоящее время село имеет статус «исторического поселения 

федерального значения» благодаря тому, что там сохранилось немало старых 

построек. Например, со времен царской России, когда Крапивна числилась как 

уездный город сначала Московской, а потом Тульской губернии. По мнению 

О.С. Венёвцевой, заведующей Крапивенским филиалом музея-усадьбы Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна» «… почти на сто лет Крапивна заснула, на всё 

советское время, а сейчас стало историческим поселением. Здесь идет большое 

развитие последние лет 15, особенно ускорилось всё в последние годы…»  

С каждым годом Крапивна все краше. Только за последние три года на 

благоустройство и ремонт зданий из бюджетов разных уровней выделено 

больше ста миллионов рублей. Не было бы такого внимания со стороны 

властей и меценатов, не будь у села своего уникального бренда крапивы, 

уверены местные жители. 

Мало ли городов в нашей стране? Великое множество, но именно они 

составляют бриллиантовую россыпь России. И, кто знает, может быть, 

КРАПИВНА – самая яркая искорка в ней.  

Цель нашего проекта заключалась в составление аналитического обзора 

на основе изучения и обобщения материалов о природно-географических, 

историко-культурных, административно-территориальных особенностях 

бывшего уездного городка Крапивны и его окрестностей, входящих в МО 

Крапивенское Щекинского района, на фоне исторических перемен для 

последующего использования полученной информации в туристско-

экскурсионной работе с разными категориями жителей Тульского региона и его 

гостями (дети, подростки, студенческая молодежь, семейные группы и пр.). 
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Сроки выполнения проекта. Работа над проектом осуществлялась в 

течение марта 2020 года – декабря 2021 года.  

Методы исследования: изучение, обобщение и анализ разных 

литературных источников и архивных документов; поиск и анализ 

видеоматериалов (фотографий0 рисунков, чертежей); этнографические беседы 

и интервью с местными жителями, сотрудниками Крапивенского 

краеведческого музея; натурные экспедиционно-поисковые работы; 

сравнительный анализ и обобщение собранных материалов. 

Результаты исследования 

1. Муниципальное образование Крапивенское сегодня 

Муниципальное образование Крапивенское – сельское поселение в 

Щекинском районе Тульской области Российской Федерации. 

Глава муниципального образования – Кобзева Марина Дмитриевна. 

Глава администрации муниципального образования – Чеченкин Андрей 

Владимирович. 

Муниципальное образование Крапивенское Щекинского района 

находится в западной части МО Щекинский район на площади 41041 га. На 

севере муниципальное образование Крапивенское граничит с МО 

Воскресенское Дубенского района, на юге граничит с МО Пригородное, МО 

Октябрьское Плавского района, на востоке – с МО Головеньковское, МО 

Лазаревское, на западе – с МО Восточно-Одоевское Одоевского района. Через 

муниципальное образование Крапивенское проходит автодорога Тула - Одоев 

Границы муниципального образования Крапивенское Щекинского 

района установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-

ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и 

Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении 

статусом и определении административных центров муниципальных 

образований на территории Щекинского района Тульской области».      

Численность населения 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

2018 

4714 ↗4768 ↗4809 ↘4716 ↗4727 ↘4598 ↘4528 ↘4514 
 



 
 

6 
 

Село Крапивна с 2006 года является административным центром 

муниципального образования Крапивенское Щекинского района, площадь 

территории населенного пункта составляет 15 кв.км. 

Село Крапивна – бывший уездный город с богатейшей историей, 

сохранивший типичный облик российского провинциального городка конца 

ХIХ века. Крапивна славилась на всю губернию многочисленными заводами и 

промыслами, ярмарками и благотворительными традициями местного 

купечества и дворянства. С Крапивенским уездом тесно связана жизнь и 

творчество Льва Толстого и других выдающихся людей. Толстой часто бывал в 

Крапивне по делам земства, здесь служил он мировым посредником и защищал 

интересы крепостных крестьян; именно в Крапивенском уезде начинал свою 

образовательную деятельность. 

До наших дней в селе Крапивна сохранились десятки исторических 

зданий: 

▪ Никольская соборная церковь, возведенная в 1759-1764 годах; 

▪ торговые ряды на центральной площади села Крапивна; 

▪ двухэтажные купеческие дома; 

▪ здание казначейства и земской управы, уездной гостиницы «Лондон» и 

английского клуба… 

Здесь живут милые и приветливые люди, знающие историю своего города 

и верящие в его будущее. Здесь находится филиал музея «Ясная Поляна», 

возрождающий толстовские места на карте России и реализующий в Крапивне 

образовательные и фестивальные программы. 

Здесь проектируется будущее Крапивны как культурного, 

образовательного и туристического центра; как города-музея под открытым 

небом, олицетворяющего собой образ русского уездного города, так хорошо 

описанного в русской классической литературе… 

Объекты социально-культурной сферы села Крапивна представляют: 

Крапивенская средняя школа № 24, Крапивенская коррекционная школа 

интернат, детский сад на 40 мест, Крапивенская участковая больница, аптека, 

Дом культуры, филиал ООО «Березка» (индпошив и парикмахерская), филиал 

ООО «Ангел» (ритуальные услуги), почтовое отделение связи, филиал 

отделения сбербанка, участок газослужбы, филиалы сельской и  горэлектросети 

г. Щекино. 
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На территории села Крапивна находится одно сельскохозяйственное 

предприятие  СПК «Крапивенский» с наличием 5470 га  сельскохозяйственных 

угодий, из них 4555 га пашни, который специализируется на выращивании 

зерновых культур и  производстве молока; ГУП ТО «Приупсклес» 

(лесоводство); ООО «Крапивенский механический цех» (производство 

тротуарной плитки, арматур для опор энергоснабжения). 

Коммунальные услуги по водопотреблению, водоотведению, села 

Крапивна оказывает ООО «Крапивенское жилищно-коммунальное хозяйство». 

Село Крапивна газифицировано, имеются  три артезианские скважины, 

одна водонапорная башня и водопроводные сети протяженностью 8000м. 

Торговая сеть села Крапивна представлена 13 магазинами индивидуальных 

предпринимателей и одной торговой палаткой. 

Протяженность дорог с. Крапивна насчитывается  в пределах 10,7 км, 

состояние их неудовлетворительное. 

Крапивна участвует в конкурсе приоритетного национального проекта. 

Крапивна участвует во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в 

сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «ЖКХ и 

городская среда», благодаря которому наши города станут уютнее, красивее и 

удобнее. 7 марта 2018 года председателем Правительства РФ Д. Медведевым 

было подписано Постановление правительства РФ № 237 «Об утверждении 

Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения МО – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды». 

Ниже приведены сведения о численности населения МО Крапивенское, 

где наряду с текущими показателями (на 01.01.2019 г.) приведены данные о 

численности жителей населенных пунктов на 01.01.189 г. и в 1859 г. 

Анализ цифрового материала в таблице 1 свидетельствует об 

отрицательной динамике такого важного демографического показателя, как 

численность постоянного населения, проживающего на территории 

Крапивенского муниципального образования. Данный показатель к 2019 году 

снизился почти в 1,5 раза по сравнению с советским периодом и в 3,8 раза по 

сравнению со второй половиной XIX столетия.  
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Таблица  1 

Численность населения МО Крапивенское Щекинского района 
 

 

№ 

пп 

 

Название  

населенного  

пункта 

На 01.01 2019 г. По данным 

Всерос-

сийской 

переписи 

1988 г.  

Общее 

число 

прихожан 

в 1857 г. 

посто-

янное 

насе-

ление 

времен-

ное 

насе-

ление 

 

Всего  

1 п. Алимкина 604 8 612 430 - 

2 д. Арсеньево 2 0 2 5 89 

3 с. Архангельское 27 4 31 37                        579 

4 д. Большое Тризново 5 3 8 35 175 

5 д. Болотово 9 4 13 26 222 

6 д. Бегичево 47 4 51 51 88 

7 д. Веригино  0 2 2 1 136 

8 д. Выгорьково (д. Выгорки) 13 1 14 13 152 

9 д. Даниловка 56 1 57 66 603 

10 с. Драгуны (с. Кудрино) 7 0 7 2 854 

11 с. Жердево 45 6 51 140 533 

12 сл. Жилая 70 7 77 109 272 

13 д. Захаровка 169 35 204 175 187 

14 сл. Казачья  101 6 107 140 633  

15 д. Каменка 23 3 26 59 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16 с. Каменка 2 5 7 15 264 

17 д. Каменские Выселки 1 0 1 9 181 

18 д. Казюлькинские Выселки 0 0 0 1 26 

19 с. Крапивна 916 35 951 1383 4847 

20 д. Крапивенская слобода 98 6 104 153 - 

21 д. Климовское 8 2 10 11 228 

22 д. Кузьмино-Доможирово 57 6 63 56 - 

23 д. Кузьмино-Кропоткино 8 4 12 65 - 

24 с. Кутьма 2 0 2 11 202 

25 д. Ланское 6 0 6 13 70 

26 д. Лапино 27 9 36 56 321 

27 п. Лесной 3 0 3 29 - 

28 с. Малынь (с. Устье)  342 16 358 292 339 

29 д. Малое Тризново 2 0 2 3 72 

30 д. Минино 1 0 1 7 27                                           

31 сл. Московская 358 15 373 464 452 

32 д. Московские Выселки 0 0 0 0 534 

33 с. Никольское 282 20 302 378 495 

34 п. Новый мир 2 0 2 7 - 

35 д. Новое Русаново 4 2 6 25 90 

36 д. Образцово 11 3 14 9 90 

37 д. Орлово 81 23 104 169 412 

38 п. Островский 0 0 0 5 - 

39 д. Павлово 15 0 15 46 125 

40 с. Пришня 722 20 742 549 397 

41 д. Проскурино 143 6 149 297 297 

42 с. Пруды 0 0 0 12 373 
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43 сл. Пушкарская 136 7 143 170 363 

44 п. Редочь 0 0 0 5 - 

45 п. Свобода 42 6 48 31 - 

46 д. Старое Русаново 1 0 1 33 181 

47 д. Стаханово 6 0 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    69 

48 с. Супруты 36 16 52 1074  675 

49 д. Теренино 4 0 4 10 181 

50 с. Умчено (с. Умчино) 10 2 12 11 310 

51 д. Чириково 6 0 6 8 340 

52 д. Шлыково 4 3 7 36 215 

53 д. Шушково 2 0 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              79 

54 д. Ярцево 6 2 8 24 222 

55 д. Ястребовка 4 0 4 8 122 

 Всего  4526 292 4818 6775 17020 
 

Анализ цифрового материала в таблице 1 свидетельствует об 

отрицательной динамике такого важного демографического показателя, как 

численность постоянного населения, проживающего на территории 

Крапивенского муниципального образования. Данный показатель к 2019 году 

снизился почти в 1,5 раза по сравнению с советским периодом и в 3,8 раза по 

сравнению со второй половиной XIX столетия.  

В настоящее время ряд бывших сёл, формирующих церковные приходы, 

либо стали малонаселенными, либо оказались вовсе без населения. Такая же 

участь постигла ряд деревень и поселков, что, вероятно, связано с 

повсеместной урбанизацией, резким снижением привлекательности 

сравнительно тяжелого сельскохозяйственного труда, стремлением 

современного человека к проживанию в комфортных бытовых условиях в 

населенных пунктах с хорошей и удобной инфраструктурой.   

2. Откуда есть пошла Крапивна 

Крапивна, словно сказочный град, стоит на семи невысоких холмах, у 

подножия которых сливаются реки Упа и Плава, в 45 километрах на запад от 

Ясной Поляны. Издалека заметна единственно уцелевшая Никольская церковь. 

Расположена Крапивна на Среднерусской возвышенности, в лесостепной зоне, 

поэтому окружающей местности присуще чередование холмов и перелесков. 

Здесь много лощин, приречных долин и оврагов. Березовые рощи, дубово-

липовые, с примесью клена, вяза, ясеня разрежаются густыми зарослями 

орешника, калины, жимолости. В окрестных лесах - лоси, кабаны, лисы, зайцы, 

волки. Вокруг реки – Упа, Плава, Солова, Крапивенка, Малынь, Холохольня, 

озера и родники с кристально чистой водой. 



 
 

10 
 

...Это была одна из крепостей Засечной черты на Муравском шляхе – 

дороге из Крыма на Москву, шедшей мимо Белгорода и Курска. Леса тут 

являлись заповедными и поэтому сохранились почти первозданными, а кое-где 

дремучими и по сей день (см. карту-схему, расположенную ниже). 

 
Рис. 1. Карта-схема Большой засечной черты Русского государства в XVII  веке  

 

Считается, что название города произошло от густых, на разоренных 

татарами поселениях, зарослей крапивы. Однако в старинных документах часто 

встречается написание названия через «о» – Кропивна, от слова «кропить», 

освящать. Название реки Упа, на которой расположена Крапивна, восходит к 

временам  вятичей, пришлого славянского племени, соседями которых было 

финское племя упанов (речники), поэтому, вероятно, точный перевод слова 

«Упа» – вода, река. Это слово до сих пор сохранилось в карело-финских и 

балтийских языках. По мнению тульского писателя и филолога А. Филиппова 

название Крапивны произошло от слов Павна – от древнерусского  «река, 

ручей» (например,  Купавна – ручей через болото), а также Крепавна – крепь – 

«крепкое место» или «чаща, заросшая лесом» (засечная черта). 

Крапивна – древнее поселение… В письменных, неоспоримых 

источниках впервые она упоминается в завещании князя Дмитрия Донского в 

1389 году: «А-се даю Своей княгине [Евдокии] Свой промысел 

Скирмееновскую слободку... Крапывню с бортники». 

По преданию, летописная Крапивна находилась в 17 верстах от 

нынешней, была окружена деревянной стеной, земляным валом и являлась 

городом-крепостью Большой Засечной черты, протянувшейся по южным 
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рубежам Московского государства на тысячу верст от Мещорских болот до 

Дебрянских (Брянских) лесов (см. карту-схему, помещенную на рис. 2). 

 
Рис. 2. Фрагмент карты Крапивенского уезда Тульской губернии  

(конец XVIII века). Местоположение Старой Крапивны на речке Крапивенке 
 

Первоначально Старая Крапивна, возникла на территории бывшего 

Новосильско-Одоевского княжества или на землях, примыкавших к нему. 

Княжество в 1407 году было завоевано литовским великим князем Витовтом. А 

в самом конце XV – начале XVI веков его территория вошла в состав единого 

Русского государства, а его владельцы стали служилыми князьями московских 

государей. При Иване Грозном они были включены в число бояр, заняв в 

боярской думе первые или одни из первых мест. Один из них, князь Михаил 

Иванович Воротынский до 60-х годов XVI века сохранял за собой часть 

княжества, но уже только на вотчинном праве. 

Стремясь укрепить оборону южных рубежей государства и одновременно 

ограничить крупное княжеское землевладение, Иван Грозный произвел обмен 

землями с князем М.И. Воротынским, которому за Одоев, Новосиль, Остров, 

Чернь и прилегающие к ним территории была дана «компетенция» в виде 

значительных земельных владений в Замосковье. 

Вероятно, что именно после этого обмена и появляется город Крапивна. 

Именно «город» – от «огораживания». Создание его преследовало ряд целей: 

укрепление южного порубежья, создание нового центра в противовес старому. 

В 1563 году Иван Грозный совершает инспекционную поездку по линии 

Засечной черты: Калуга, Перемышль, Воротынск, Белев, Одоев, Крапивна. Её 

Иван Грозный упоминает в своем завещании как свою вотчину – «город на 

Плаве и Солове». В старину жителей Крапивны называли «соловлянами», по 
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названию реки, на которой стоял городок. Во времена Ивана Грозного воеводой 

в Крапивне был Иван Иванович Толстой, один из предков Л.Н. Толстого. 

Разрядные записи – официальные назначения воевод в полки и города не дают 

точную дату возникновения города. 

С начала XVI до середины XVII веков Крапивна десятки раз подвергалась 

нападению татар. Развалины и пепелища густо зарастали крапивой. Самый 

разрушительный набег был в 1571 году, когда Крапивна была разрушена до 

основания. Войско в 120 тысяч сабель возглавил хан Девлет-Гирей. Немногие 

оставшиеся в живых жители разошлись по реке Плаве – кто на север, кто на юг. 

В северной стороне у слияния Плавы с Упой возникла новая Крапивна (см. 

карту на рис. 3). А ушедшие на юг образовали Крапивенскую слободу, ставшую 

впоследствии селом Сергиевским (ныне город Плавск) (см. карту на рис.  4). 

 
Рис. 3. Фрагмент карты Крапивенского уезда Тульской губернии (конец  

XVIII века). Местоположение Крапивенской слободы, впоследствии села  
Сергиевского, на Боярином верхе, в широкой излучине реки Плавы 

 

Под 1575–1576  годами в разрядных записях указывается «На Плаве, и на 

Солове, и на Крапивне Давыд Бегичев с крещенья Христова 83 году», т.е. с 

января 1575 года. Такие записи о новом городке следуют до 1578–1579 годов, 

на протяжении четырех лет. Понятно, что, не имея базы в виде городка, отряд в 

зимнее время стоять в чистом поле просто не мог. Значит, городок был 

выстроен еще до первого появления отряда Бегичева в пограничной полосе. 

В 1580–1581 годах запись сокращается: «На Плаве и Солове осадная 

голова Офонасий Кобелев», что прямо указывает на город, укрепленное место. 

В 1586–1587 годах: «На Плаве и на Солове воевода князь Иван княж Ондрев 

сын Долгорукий да голова Олександр Хрущов», которым приказано быть «в 
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сходе», то есть в большом, объединенном с другими, полку «с Крапивны». Так 

Крапивна стала одной из крепостей Большой Засечной черты, на границе леса и 

степи. 

3. Крепость на краю Большой Засечной черты 

Основу засечной черты составляли отдельные участки, так называемые 

«засеки» — искусственные лесные завалы в глубине леса. Это первый случай в 

мировой истории, когда для защиты границы протяженностью в сотни 

километров использовали леса. От пожаров и вырубки засеки охраняли 

пограничные воеводы, они же сооружали дополнительные завалы и отражали 

вражеские набеги. В Смутное время Засечная черта пришла в запустение — 

многие укрепления обветшали. Нужно было восстановить половину всех засек 

Тульско-Рязанского пояса, и в 1638 году началась масштабная реконструкция. 

Работами руководил князь Иван Черкасский — государственный деятель, 

двоюродный брат царя Михаила Федоровича. 

При устройстве лесных завалов стволы деревьев не срубались, а только 

«засекались» — чтобы поваленное дерево еще частично держалось на пне. 

Деревья подрубали на высоте человеческого роста и валили их по направлению 

«к полю» — в сторону противника. Такие завалы было очень сложно 

растащить — их общая глубина достигала шестидесяти и более метров. Из-за 

большой протяженности Черта разделялась на участки (Рязанский, Каширский, 

Тульский, Крапивенский, Одоевский, Лихвинский, Белёвский, Козельский), 

которые состояли из отдельных засек. В XVI веке было известно более двух 

десятков засек, в следующем веке некоторые из них были заброшены. 

Чтобы враг не смог переправиться вброд, в воду пускали бревна 

с забитыми в них гвоздями. На открытых площадках — полях и дорогах — 

сооружали «надолбы» — вкопанные вертикально или под углом бревна. Также 

в безлесных участках возводили земляные валы — до четырех метров высотой. 

Выкапывали и четырехметровые рвы, а проходы к ним загораживали 

надолбами и «волчьими ямами» с заостренными кольями на дне. 

Основными укреплениями для защиты проходов через Черту — ворот 

и проломов — были остроги. Размеры воротных острогов и их устройство 

варьировались: высота достигала 4−6 метров, периметр стен — 85−240 метров. 

В углах делались одна-две башни, специальные спуски со стен — быки, 

проездные ворота. Вокруг острога копался ров 3,5–6,0 метров глубиной, 
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подходы прикрывались подъемными мостами, воротами, надолбами 

и частиком. В составе Черты существовало до 40 ворот, сейчас известны 

остатки двух — Орловых (вблизи г. Крапивны) и Грабороновых (вблизи г. 

Венёва). 

В июле 1587 года крымские татары вновь напали на Крапивну и сожгли 

ее. «И быв у Крапивны, из земли пошли вон со всеми людьми». После этого 

вокруг Крапивны был насыпан вал и поставлена дубовая стена. Стены крепости 

прерывались башнями. В них были устроены узкие окна для стрельбы из пушек 

и пищалей. Начиная с 1600 года, для защиты южных границ Московии в 

Крапивну прибывали служивые люди. В маленькой крепости стало тесно, и 

люди начали селиться вокруг нее и за рекой. Так возникли слободы – 

Московская, Стрелецкая, Пушкарская... 

Крапивна становится центром сбора ратных сил. Сюда к воеводам 

князьям В.А. Тюменскому и И.П. Ромодановскому должны были прийти в 

случае чего воеводы из Михайлова, Черни и Ряжска. В 1600 году в крепости 

служили 200 казаков и 60 стрельцов. 

Предупреждая набеги татарских полчищ, с востока на запад протянулась 

оборонительная засечная черта, настоящая природная крепость, через которую 

«пехою никто не прохаживал, серый зверь не прорыскивал, птица – черный 

ворон не пролетывал». Засеки под Крапивной состояли из двух участков: 

Орловской (Заупской) и Малиновой. Они шли от Малиновых ворот у деревни 

Ясная Поляна и доходили до Одоевской засеки у деревни Тризново. 

На Засечной черте строились городки, остроги и сторожки. Следы их 

сохранились до настоящего времени в кварталах №№ 113, 115, 128 

Крапивенского лесничества. Общая протяженность Тульских засек с востока на 

запад – более 60 километров. 

4. Крапивна в смутные времена 

В начале XVII века жители Крапивны поддерживали выступления южных 

городов против Москвы. А о Крапивне писали так: «в смутныя времяна 

подвержен был он соблазнам и, чаяв держаться законных своих государей, 

часто предавался самозванцам». Весной 1605 войско Лжедмитрия I, двигаясь на 

Москву, сделало остановку в Крапивне. Отсюда он решил послать своих гонцов 

в столицу с обращением к Думе и народу. Получив известие о перевороте в 

Москве, Лжедмитрий перешел из Крапивны в Тулу, где его поздравляли и 
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преподносили подарки. Историк Н.М. Карамзин писал, что Тула в это время 

имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования. Из Тулы 

Лжедмитрий ушел в Москву, где и был убит заговорщиками 17 мая 1606 года.  

В этом же году вспыхнул крестьянский бунт И.И. Болотникова, который 

боролся за смену царя Василия Шуйского и отмену крепостного права. 

В 1606–1607 годах именно через Крапивну шли пути, связывающие Тулу с 

базами повстанцев на юго-западе и юге. Многие крапивенцы приняли сторону 

восставших. А ставка Шуйского располагалась на левом берегу реки Упы, по 

Крапивенской дороге. Отсюда во все стороны уходили карательные отряды.  

В 1606 году отряд во главе уже с Лжедмитрием II отправился «к  

Козелску... а под иные городы посла воевод, Дедилов, Кропивну и Епифань 

взяша взятием». Трудно сказать, насколько пострадала при этом Крапивна, но 

термин «взятие», употребленный в «Новом летописце», означает вооруженный 

штурм города. 

В июне 1607 года к Крапивне подошел царский отряд под командованием 

воеводы князя Ю.П. Ушатого. Приступ сначала был отбит, и каратели отошли, 

но силы противников были неравны. Вскоре Крапивенскую крепость взяли 

штурмом войска князя Д.И. Мазецкого. Осенью 1607 года, после взятия Тулы,  

войска Василия Шуйского полностью очистили окрестности Крапивны от 

отрядов повстанческой армии Ивана Болотникова. 

13 апреля 1613 года, в конце Смуты, на Крапивну напал атаман И. 

Заруцкий, отступавший под натиском правительственных сил от Епифани и 

Дедилова. У Заруцкого были русские и украинские казаки, около трех тысяч 

человек. Вместе с ним была и печально знаменитая Марина Мнишек с сыном. 

Несмотря на исключительное сопротивление гарнизона города во главе с 

тульским дворянином Максимом Денисьевичем Ивашкиным, Заруцкий взял 

его. 20 или 21 апреля Заруцкий уехал из побежденной Крапивны в Чернь, увозя 

с собой плененного воеводу М.Д. Ивашкина. 

О разорении Крапивны свидетельствует документ 1622 года, в котором 

указано: «А на Крапивне острог худ а жилецких людей на Крапивне: казаков 70 

человек, стрельцов, московских стрельцов, 100 человек. А пищалей у них нет, 

забрали казаки и черкасы, как Ивашка Заруцкий Крапивну сжег». 

После этого было решено перенести Крапивну на новое место, где она 

существует поныне. 
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Долгое время в XVII веке бывший Крапивенский уезд носил название 

Соловского, то есть по имени одной из ближних рек. В новом городке в 1636–

1637 годах было всего двое посадских и 270 ратных человек. После возведения 

Белгородской оборонительной линии значение Крапивны как крепости 

уменьшилось. Служилые люди переводились в более южные города. В 1669 

году в Крапивне оставалось лишь 126 ратных людей и казенный ремесленник, 

который к тому же чинил оружие и выделывал хозяйственные мелочи. 

В 1662 году в Крапивне побывал царь Алексей Михайлович, подаривший 

Крапивенскому Троицкому монастырю Евангелие с дарственной подписью 

«...великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великия 

и малые и белыя России самодержец, пожаловал сию книгу, священное 

Евангелие, на Крапивну в монастырь Троицы живоначальная». 

Оказавшись в глубоком тылу, засеки потеряли свое стратегическое 

значение, и крапивенские леса были частично переданы Тульскому 

оружейному заводу, частично проданы частным лицам. Это почти вполовину 

сократило лесной массив крапивенских засек. 

В 1744 году императрица Елизавета Петровна пожертвовала 200 рублей 

серебром на строительство каменной церкви в Троицком монастыре Крапивны. 

С 1777 года Крапивна становится городом Тульского наместничества, хотя в 

ней тогда проживали всего 71 купец и 85 мещан. Несмотря на столь 

малочисленное население, в городе имелось шесть церквей, две из которых 

были каменными, 27 лавок, 153 крестьянских дома, располагавшихся на 10 

улицах и переулках.  

5. Герб Крапивны: «В золотом поле шесть крапивных ветвей» 

 

 

8 марта 1778 Екатерина II утвердила герб города, 

созданный герольдмейстером князем Михаилом 

Михайловичем Щербатовым, давшим такое 

описание: «В золотом поле шесть звездой 

положенных ветвей крапивы. Сей герб знаменует 

название сего города». В дальнейшем город и 

уезд имели отдельно друг от друга собственные 

гербы, хотя и те, и другие создавались на основе 

старых гербов. 

Уездный и городской (градоначальнический) гербы отличались 

украшениями вокруг щита. Уездный герб был увенчан «древней царской 



 
 

17 
 

короной». Новый городской герб Крапивны был увенчан «серебряной 

башенной короной о трех зубцах» и обрамлен двумя золотыми колосьями, 

перевитыми лентой ордена Святого Благоверного Князя Александра Невского 

(красного цвета) т.к. император Александр II посчитал, что этот город 

«отличается земледелием и хлебной торговлей». Кроме того, в вольной части 

герба расположен герб Тульской губернии, как символ того, что все уездные 

центры подчиняются непосредственно губернским властям. 

6. Жизнь Крапивны в годы взлёта и падения 

В 1779 году был утвержден составленный Петербургской комиссией 

строений Генеральный план застройки города, в результате частичной 

реализации которого улицы поделились на 40 одинаковых кварталов. 

Достоинством плана явилось устройство в центре юго-восточной части города 

просторной «главной» площади (вторая – «торговая») со стоявшей уже на ней к 

тому времени главной доминантой и в то же время крупнейшим зданием города 

– Никольской церковью. 

В 1796 году Крапивна как город была закрыта и обращена в казенную 

волость. Однако в 1802-м опять обрела значение уездного города Тульской 

губернии. Вместе с промышленностью в Крапивенском уезде развивалась и 

торговля. Особенный всплеск ее произошел после «освободительного» 1861 

года, когда император Александр II ликвидировал крепостничество и часть 

наиболее «продвинутых», энергичных и зажиточных крестьян наконец-то 

смогли свободно заняться торговлей. 

Наряду с «большой братией», такими купцами, как Юдин, Барко, 

владевшими паточными заводами, купцами Сазоновым и Черемушкиным, чья 

мука расходилась по всей России, неустанно трудились, преумножая личное 

состояние, а значит, и всероссийское, и другие, например, купец Малютин 

Александр Павлович. Его мясная лавка в торговых рядах, с подвалом и 

магазином, была одной из лучших в городе. Знаменитое крапивенское 

конопляное масло вывозилось в Москву, в окрестные губернии. 

Однако Московско-Курская железная дорога пролегла уже через село 

Сергиевское – ныне Плавск, обрекая некогда богатую Крапивну на упадок и 

забвение... 

К началу 90-х годов XIX в. в Крапивне имелись уездное училище с 55 

учениками, женская прогимназия с 119 ученицами, две школы со 100 
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учениками. В городе работали 73 мастера с 137 рабочими и 75 учениками. 

Каменных жилых домов было 48, деревянных 359, два каменных торговых 

общественных склада и 40 таких же лавок, пять каменных церквей, действовали 

два водочных завода, кожевенный, вблизи города фабрика деревянных изделий.  

Площадь Крапивенского уезда составляла 1923 кв. версты. На его 

территории производилась добыча каменного угля и железной руды. В начале 

90-х годов XIX в. Крапивенский уезд был разделен на 22 волости, в которых 

насчитывалось 323 селения, крестьянских дворов 14510, некрестьянских 728. 

Жителей уезда-112999 человек, из них крестьян 104242. 

Пахотная земля занимала 78,40% площади уезда. В общинном 

крестьянском владении находилось 49,25% земли, у крестьянских 

собственников – 2,52%,  у дворян – 42,58%, у купцов –1,89%, у мещан – 0,41%, 

у церковнослужителей – 1,41%, у прочих – 1,94%.  

В уезде было 58 церквей. Торговых предприятий насчитывалось 108. В 

уезде работали заводы: медеплавильный, латунный, химический, бумажный, 

два крахмальных, четыре винокуренных, сапожно-шпилечный, 

земледельческих машин, а также мукомольни и маслобойня. 

С XIX в. в Тульских засеках шли лесоустроительные работы. Леса 

поделили на участки. Каждому определялся свой срок рубок и посадок. 

Площадь каждого квартала равнялась 100 десятинам. Были организованы 

лесничества. Лесное хозяйство в засеках находилось на высоком уровне. В 

центре засек близ Крапивны в 1888 году была открыта Крапивенская 

двухгодичная лесная школа, преобразованная в 1924 году в лесной техникум и 

переведенная из деревянных домишек в д. Ярцево в бывшую помещичью 

усадьбу в с. Селиваново. 

Бессменным крапивенским головой с 1905 по 1917 год являлся Егор 

Иванович Юдин – купец 2-й гильдии, занимавшийся торговлей: рыбой – с 

Азова, головными уборами – из Петербурга, мануфактурой – из Москвы, 

самоварами, пряниками и кондитерскими изделиями – из Тулы. 

Накануне Октябрьской революции «Крапивна – большущий город, в 

садах со слободами – 12 тысяч жителей». 

7. От уездного города до села и городка-музея под открытым небом 

В ноябре 1917 года население Крапивенского уезда в своем большинстве 

проголосовало за эсеров. Однако большевики, руководимые М.И. Большовым и 



 
 

19 
 

Г.Д. Трещевым, на организованном в декабре у здания Ясенковского 

волостного правления митинге рабочих шамотного завода, шахтеров и крестьян 

добились избрания первого в уезде Временного совета Ясенковской волости. А 

затем 28 декабря на объединенном заседании Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов добились объявления о переходе власти в уезде к 

Советам. 17 января 1918 году Крапивенский уездный съезд Советов закрепил 

этот переход окончательно. 

При районировании Тульской губернии в 1924 году постановлением 

ВЦИК Крапивенский уезд переименован в Плавский. 20 июня 1924 года из 

уезда выделен и образован Московско-Крапивенский район с центром в городе 

Крапивна. Район делился на 12 сельсоветов. В районе имелись: 24 школы 1-й 

ступени, школа 2-й ступени, 8 изб-читален, 12 пунктов ликвидации 

неграмотности, 12 кузниц, 8 маслобоек, 2 крупорушки, 3 мануфактурных, 45 

галантерейных лавок. 

22 февраля 1928 года Крапивна была переведена в разряд сельских 

поселений. Индустриализация страны обошла стороной этот бывший город. 

Во время Великой Отечественной войны Крапивна была занята гитлеровцами 

(28 октября 1941 года) и освобождена 19 декабря 1941 года воинами 50-й армии 

и конниками 2-го кавалерийского корпуса.  

В послевоенный период Крапивенский район оставался аграрным и 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 августа 1958 года 

ликвидирован, а его территория передана в состав Щекинского района. 

 

Индустриализация не коснулась этого места, железная дорога и 

асфальтовое шоссе прошли в стороне. А потому феномен сегодняшней 

Крапивны в том, что она сохранила подлинный облик уездного города второй 

половины XIX века. Это настоящий музей под открытым небом – с 

двухэтажными купеческими домами и собором на центральной площади, 

мощеными белым камнем улочками и патриархальной атмосферой российской 

глубинки. 

Сейчас Крапивну можно смело назвать городом музейщиков: в 2002 году 

здесь создан филиал «Ясной Поляны» на базе местного краеведческого музея, 

созданного руками самих жителей, который располагается в здании, 

принадлежащем ранее купцу М.Н. Сабурову. Изначально музей был школьным. 
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Музей стал инициатором создания в Крапивне Школы местного 

самоуправления для муниципальных служащих и представителей органов 

общественного самоуправления из малых исторических городов. Толчком 

послужил опыт земского самоуправления Крапивны — довольно успешный, 

способствующий развитию и процветанию города в конце XIX — начале 

XX веков. По мнению инициаторов проекта, многие проблемы, которые они 

решали, перекликаются с современными: сбор налогов, строительство 

инфраструктурных объектов и их содержание. Такое обращение к истории 

позволяет осознать личную ответственность перед сегодняшним днем. 

8. Международный фестиваль крапивы 

 

Не секрет, что малые города потихоньку вымирают. Из-за постоянных 

кризисов одно за другим закрываются немногие уцелевшие предприятия. 

Есть ли в таком случае шанс у Крапивны? Как сохранить ее самобытность и 

жизнеспособность? 

Официальным символом Крапивны является крапива, ветки которой 

изображены на гербе города, утвержденном в 1778 году. Именно крапива стала 

фирменным знаком Международного фестиваля Крапивы, олицетворяющим 

жизнелюбие и стойкость, силу и возрождение. В начале лета, когда известное 

всем растение набирает свою целебную силу, в Крапивне проводится фестиваль 

в ее честь. Миссией Фестиваля  является возрождение бывшего уездного города 

через культуру и событийный туризм. Фестиваль – это крупное музыкальное 

этнографическое событие с участием профессиональных музыкантов 

европейского уровня. Это место встречи для партнеров и друзей Крапивны. В 

дни фестиваля здесь можно не только послушать разнообразную музыку – 

джаз, фолк, этномузыку, но и отведать разнообразные блюда с крапивой, 

поучаствовать в «крапивных боях» и мастер-классах, погулять по старинному 
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городу и живописным окрестностям, полюбоваться местной «Пизанской 

башней» – «падающей» колокольней действующего храма. 

За годы своего существования фестиваль Крапивы превратился в 

заметное культурное событие в жизни региона, повысив туристическую 

привлекательность Тульской области и Щекинского района. С уверенностью 

можно сказать, что проект фестиваля в значительной степени способствует 

формированию творческого актива Крапивны и вносит большое разнообразие в 

культурную жизнь местного сообщества. Одновременно данный проект 

показывает новые перспективы развития провинциальных городов на 

территории России. 

Крапивные бои – уникальный вид спорта, поучаствовать в котором 

можно только на фестивале Крапивы. Любой желающий может принять 

участие в трёх различных состязаниях. Попробовать свои силы можно как в 

парном бою, так и в командном соревновании. 

Крапивная кулинария – это всё самое вкусное с крапивой и не только 

для гостей Фестиваля. Всеми участниками кулинарной составляющей 

праздника подготовлены специальные крапивные меню. На фестивале можно 

будет попробовать блюда и напитки с крапивой по рецептам кухни разных 

народов. 

 

На время фестиваля центральная площадь Крапивны превращается в 

ярмарочную. Всё самое лучшее от мастеров и компаний из разных регионов 

России -  изделия ручной работы, многочисленные сувениры, 

уникальные  мастер-классы. 

Крапивна полна очарования, в ней остро чувствуется атмосфера 

типичного уездного города. Крапивна – музей под отрытым небом. Она может 

и должна быть сохранена как целостный объект культуры наследия! 
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Вместо заключения: перспективы развития МО Крапивенское 

На основе проведенного анализа собранных материалов, разносторонне 

отражающих историю, культуру, экономику, современное природопользование 

поселений муниципального образования Крапивенское на фоне нескольких 

минувших столетий, можно сделать следующую общую оценку его 

общественной, научно-исторической и художественной значимости.  

И, конечно же, в первую очередь это касается села Крапивна, где по 

нашему мнению, степень сохранности исторической среды в границах объекта 

высокая – историческое поселение достаточно полно сохранило 

типологические черты, свойственные малым историческим городам региона 

(Тульская, Рязанская, Орловская, Курская, Липецкая обл., восток и север 

Брянской). В границах поселения расположено большое количество комплексов 

застройки и единичных зданий (сооружений, элементов благоустройства), 

представляющих историко-культурную ценность. Сохранились дома, тесно 

связанные и именем Л.Н. Толстого и его семьёй, а также иные мемориально-

значимые объекты (в том числе – имеющие отношение к Г.И. Успенскому и 

другим представителям русской культуры). 

Известно, что на территории Тульской области,  формально не входящей 

в Федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма, 

в настоящее время создаётся своего рода «скелет» её будущего туристического 

развития – туристско-рекреационный кластер «Тульский феномен».  

 «Тульский феномен» – это совокупность уникальных элементов, из 

которых слагается имиджевая привлекательность тульской земли: Ясная 

Поляна, Куликово поле, Поленово, тульское оружейное производство, Бежин 

луг, истоки Дона, религиозные святыни, наконец, самовары и пряники. 

Указанный кластер включает, по меньшей мере, двадцать ярких, узнаваемых 

туристических брендов, двенадцать исторических городов. Сердцем 

«Тульского феномена» станет региональный кластер «Центральный», в 

который войдут многочисленные достопримечательности Тулы, усадьба Ясная 

Поляна и прилегающий к ней музейный комплекс «Козлова засека», один из 

самых маленьких городов России Крапивна, известный своим ежегодным 

Фестивалем крапивы (в нём готовится инвестиционный музейный проект 

«Уездный город N») и пр.  
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Географическое расположение в самом центре России, в 200 км от 

Москвы, транспортная доступность, наличие уникального культурно-

исторического, высокого научно-технического и рекреационно-

оздоровительного потенциала, наличие более двух десятков отраслевых 

брендов позволяют развивать на территории области практически все виды 

туризма: культурно-познавательный, религиозный, событийный, деловой, 

сельский (агротуризм), рекреационный, оздоровительный, экологический, 

активный, приключенческий, самодеятельный, социальный, молодежный, 

детский, автотуризм, VIP-туризм и другие. 

На территории МО Крапивенское  расположены краеведческий музей, 

являющийся филиалом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», древний 

бывший уездный городок Крапивна, ныне переживающий период реставрации, 

возрождения и обновления всех сфер жизни,  памятные и заповедные места, 

связанные с историей России, жизнью и деятельностью знаменитых писателей,  

выдающихся деятелей государства. Большой привлекательностью обладают 

Тульские засеки и уникальные природные комплексы, расположенные в 

долинах рек Упы, Плавы, Соловы. 

Благодаря нашему проекту мы планируем организовывать и проводить 

нестандартные активные путешествия по крапивенской земле, используя 

собранные и обобщенные материалы для тематических экскурсий в рамках 

разработанных эколого-туристских экскурсий. Основными потребителями 

туристских услуг могут быть жители Тульской области и соседних областей. 
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