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Аннотация. В статье представлены исторические сведения, касающиеся дома №16 на 

улице Пушкинской в городе Туле. Судьба указанного архитектурного объекта сложилась 

весьма необычно. Столь богатой историей, пожалуй, не может похвастаться ни одно здание 

города. Изначально строение задумывалось как главное административное здание 

учрежденного в сентябре 1777 г. Тульского наместничества – рабочая резиденция сразу 

двух высших чиновников: губернатора и вице-губернатора, но данный проект так и не был 

завершен. В 1801 г. в недостроенном здании располагалась Тульская духовная семинария, 

которая впоследствии – 20 лет спустя – переедет в новый дом на улице Староникитской, в 

то время как по старому адресу на долгое время «пропишется» знаменитое Тульское 

духовное училище. В первые годы советской власти (до 1921 г.) здесь продолжал 

функционировать 40-й эвакуационный госпиталь, развернутый в здании училища в самом 

начале Первой мировой войны. В 1920-е гг. в здании размещались пехотная школа № 17, 

местная ячейка РКП (б) и 8-я средняя школа. Последняя закрыта в 1977 г., а само здание 

«переоборудуют» под учебно-производственный комбинат №2. И наконец, в сентябре 1991 

г. в доме №16 по улице Пушкинской уютно расположился Лицей №1. В статье 

используются нарративный, ретроспективный, историко-генетический и хронологический 

методы исторического исследования. 
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Pushkinskaya Street in Tula. The fate of this architectural object was very unusual. Not a single 

building in the city has such a rich history. Initially, the building was created as the main 

administrative building of the city – the working residence of two senior officials of the viceroyalty 

at once: the governor and the vice-governor, but this project was never completed. In 1801 The 

unfinished building housed the Tula Theological Seminary, which would later be moved to a new 

house on Staronikitskaya Street 20 years later, while the Tula Theological College was located at 

the old address for a long time. In the early years of Soviet rule (until 1921), the 40th evacuation 

hospital, which was deployed in the school building at the very beginning of the First World War, 

continued to function here. In the 1920s, the building housed infantry school No. 17, the local cell 

of the RCP (b) and the 8th secondary school. The latter was closed in 1977, and the building itself 

will turn into educational and production complex No. 2. Finally, in September 1991, Lyceum No. 

1 was located at No. 16 Pushkinskaya Street. The article uses narrative, retrospective, historical-

genetic and chronological methods of historical research. 

Keywords: lyceum movement, Lyceum No. 1 on Pushkinskaya Street (Tula), Catherine II 

Great, K.S. Sokolnikov, M.N. Krechetnikov, M.V. Muromtsev, Governor-General, Tula 

viceroyalty 

 

История этого здания уходит своими корнями глубоко в прошлое. Несмотря на то, 

что у нынешних жителей города оно довольно стойко ассоциируется с Лицеем №1, 

учрежденным в сентябре 1991 г., зарегистрированным по указанному адресу и не менявшим 

своей прописки на протяжении последних 34 лет, дом №16 на улице Пушкинской скрывает 

огромное количество тайн и хранит в себе отпечаток сразу нескольких эпох.  

Достаточно отметить, что исследуемый памятник архитектуры не просто является 

безмолвным свидетелем «Золотого века русского дворянства», но и, как бы это ни странно 

звучало, непосредственным продуктом Екатерининских преобразований. Указанный дом по 

праву считается одним из старейших строений в городе Туле. Сегодня данный объект 

официально признан памятником истории и культуры регионального значения. 

Точных сведений о том, когда именно началась реализация указанного 

архитектурного проекта, не сохранилось. В Охранном обязательстве объекта культурного 

наследия говорится, что произошло это «в XVIII веке» [27, c. 1], а в качестве 

непосредственного руководителя проекта указывается имя знаменитого тульского 

архитектора Козьмы Семеновича Сокольникова (1751-1831). Последний считался едва ли не 

самым авторитетным тульским зодчим конца XVIII – начала XIX вв. Он приложил руку к 

строительству, проектированию и реставрации таких строений, как: каменный комплекс 
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нового Оружейного завода, колокольня Сретенской (Новоникитской) церкви, колокольня 

Троицкой церкви, церковь Всех Святых, каменный храм во имя Боголюбской иконы Божией 

Матери [3]. Однако при этом стоит отметить, что точной информации о том, проектировал 

ли на самом деле К.С. Сокольников здание на улице Съезжинской (ныне – Пушкинской), не 

сохранилось. 

Первое упоминание о строительстве указанного дома датируется 1778 г. В это время 

выходит определение Правительствующего Сената на содержание нового дома тульского 

губернатора и вице-губернатора. Ежегодно в течение 5 лет на его возведение и внутреннюю 

отделку предполагалось выделять внушительную сумму денег – 20 тысяч рублей [7]. Из 

этого можно сделать однозначный вывод, что на том этапе строительство новой резиденции 

входило в число наиболее приоритетных архитектурных проектов Тульского 

наместничества. 

Тем не менее, по мнению автора этих строк, точкой отсчета истории легендарного 

дома на Пушкинской гораздо уместнее считать декабрь 1777 г. Именно тогда в ходе 

реализации екатерининской административной реформы создается Тульское 

наместничество, и именно тогда, по всей видимости, и был впервые поднят вопрос о 

строительстве новой резиденции губернатора. 

Здесь следует дать небольшое, но очень важное в контексте данного исследования, 

пояснение. 7 ноября 1775 г. выходит документ под названием «Учреждения для управления 

губерний Всероссийской Империи», в котором прописывалось создание новых единиц 

административно-территориального деления. В первых его строках сообщалось: «Для 

управления же губернии или наместничества полагается государев наместник или генерал-

губернатор. В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества или 

губернатор» [33]. «Указ об учреждении Тульского наместничества» вышел 19 сентября 

1777 г. Возглавил его генерал-губернатор Михаил Никитович Кречетников [28], а первым 

Тульским правителем наместничества стал генерал-поручик Матвей Васильевич Муромцев 

[8, c. 2]. 

С целью обеспечения работы губернской администрации был поставлен вопрос о 

создании и обустройстве, так называемых присутственных мест, в число которых, 

несомненно, входил и дом губернатора и вице-губернатора в Туле. Его предполагалось 

сделать де-факто главным административным зданием города. 

Параметры каменного трехэтажного здания выглядели весьма внушительно по 

меркам того времени и вполне соответствовали его высокому представительскому статусу: 

длина – 60 м (28,11 саженей), ширина – 8,4 м (3,94 сажени), высота – 13,3 м (6,25 сажени) 
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[11, c. 25-26]. 

Примечательно, что по первоначальному проекту дом на улице Съезжинской (ныне – 

Пушкинской) имел два парадных входа и двое ворот, так как предполагалось размещение в 

нем приемных сразу двух высших чиновников губернии. С другой стороны – не вполне 

ясно, выполняло ли когда-либо указанное строение роль резиденции. Ведь, несмотря на все 

усилия и вложенные средства, довести этот проект до конца местные власти так и не 

смогли. По всей видимости, основная причина заключалась в затягивании строительства и 

постепенном сворачивании финансирования. 

В 1801 г. в недостроенном здании разместилась первая в Туле духовная семинария, 

чьи классы функционировали здесь до 1821 [32, c. 178]. Появление данного учреждения 

вновь было напрямую связано с административной реформой. Только на сей раз 

осуществлял ее уже сын Екатерины II – Павел I, который именным указом «О новом 

разделении государства на губернии от 19 декабря 1796 г.» ликвидировал Тульское 

наместничество. Можно предположить, что выход данного документа подтолкнул местные 

власти к тому, чтобы окончательно отказаться от проекта возведения новой резиденции, а 

также к поиску нового применения помпезного здания на главной улице города. 

Стоит отметить, что столь резкая смена предназначения еще недостроенного дома 

также вполне соответствовала веяниям времени и была напрямую связана с очередными 

административными изменениями. Дело в том, что еще 16 октября 1799 г. объявлено об 

учреждении Тульской епархии. С этой целью кафедру перенесли из Коломны в Тулу, а 

семинаристы из числа уроженцев нашей губернии отправлены доучиваться в родной город. 

Вот что пишет по этому поводу автор первого труда по истории Тульского края Иван 

Федорович Афремов: «С переводом коломенской кафедры в Тулу воспитанники коломенской 

семинарии, принадлежавшие по месторождения Тульскому наместничеству, все были 

переведены в Тулу, где для первоначального помещения семинаристов по разрешению 

преосвященнейшего Мефодия был нанят деревянный дом на Павшинской улице и занят 

каменный казенный дом на Посольской улице; здесь-то 1800 года открыто было 

преподавание богословия, философии и риторики под надзором первого тульского 

префекта, кафедрального протоиерея Василия Михайловича Протопопова. Вскоре после 

сего преосвященный Мефодий озаботился настоящим помещением семинарии; для чего по 

разрешению высшего начальства, Тульский губернатор Николай Петрович Иванов уступил 

семинарии третий корпус присутственных мест, построенный до 1777 года, где 

помещались прежде (до 1797 года) упраздненный присутственный места. Здесь-то с 1801 

года торжественно открыты были Мефодиевы классы первой тульской семинарии, 



История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

32 

 

 

продолжавшиеся до 1821 года» [19, c. 80]. 

Вообще нельзя не отметить тесную связь Тульской духовной семинарии с 

семинарией Коломенской. Последняя – в виде архиерейской школы – была открыта еще в 

1723 г. во время правления Петра I (1689-1725), но просуществовала всего 4 года. Ее 

повторное открытие состоялось в 1731 г. – в период царствования Анны Иоанновны (1730-

1740) – уже в виде духовной семинарии [23, c. 396-397]. В 1799 г. она была перенесена 

вместе с консисторией в Тулу в связи с созданием местной и упразднением Коломенской 

епархии [22, с. 64]. Если искать конкретную выдержку из документа, то это пункт № 15 

высочайше утвержденного 16 октября 1799 г. доклада Святейшего Синода «О приведении 

епархиальных границ сообразно границ губерний и об учреждении новых епархий», где, 

помимо всего прочего, сообщалось, что сумма, положенная на семинарию Коломенскую 

«переводится ныне на Тульскую, коя и должна быть учреждена по переводе епархии» [29]. 

5 февраля 1800 г. «под главным присмотром префекта, под надзором библиотекаря 

и комиссара, а также под охранением сторожей из Коломны перевезены были в Тулу 

семинарская библиотека, дела семинарского правления и прочее семинарское имущество» 

[32, c. 486]. К слову, книжный фонд указанного учреждения выглядел довольно 

внушительно по меркам того времени и составлял 1262 экземпляра в 2552 томах по разным 

наукам [22, c. 66]. 

Можно предположить, что сама идея размещения семинарии в здании на одной из 

главных улиц города принадлежала губернатору Николаю Петровичу Иванову (1772-1830). 

Его предшественником Николаем Даниловичем (Давыдовичем) Граве (ок.1745-1819) 

первоначально было принято решение временно разместить семинарию в доме майора 

Игнатова на Павшинской улице (ныне – улица Мосина) [17, c. 63]. Тульский историк Павел 

Иванович Малицкий (1851-1919) писал: «Семинарская библиотека за печатью правления и 

замком библиотекаря, архив и семинарское имущество были сложены в доме майора 

Игнатьева. Консистория помещена в четырех комнатах того же дома…» [25, c. 49]. 

Однако выделенной площади оказалось недостаточно для размещения имущества и 

обеспечения полноценного процесса обучения семинаристов. В итоге тульскими властями 

было принято решение перенести духовную семинарию в тот самый недостроенный дом 

губернатора и вице-губернатора на пересечении Киевской и Съезжинской улиц. Так здание 

перешло Тульскому Епархиальному ведомству [27, c. 1].  

Основная проблема заключалась в том, что на тот момент строительство здания еще 

не было завершено, и Тульскому епископу Мефодию (в миру Михаилу Алексеевичу 

Смирнову, 1761-1815) пришлось лично озаботиться поиском средств. С этой целью он 
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обратился к Святейшему Синоду, предложив сначала построить новый корпус при 

архиерейском доме за счет епархии. Необходимую денежную сумму епископ планировал 

получить за счет продажи загородного Коломенского архиерейского дома и каменного 

подворья [18]. Однако Святейший Синод отверг данное предложение, в указе от 7 марта 

1800 г. предложив Мефодию обратиться непосредственно к тульской администрации по 

поводу принятия в свое ведомство того самого недостроенного губернаторского дома. 

Необходимую сумму на обустройство семинарии Святейший Синод предложил взять из 

средств, выделяемых на учреждение, а именно «остаточную сумму, простиравшуюся до 

548 руб. 34 коп. и половину денег, ежегодно ассигнуемых в количестве 3500 руб. для 

содержания семинарии, и с этой целью «приостановить до некоторого времени, которое 

бы однако же не далее полугода продолжалось», завершение самой семинарии» [18; 4; 25, с. 

52-53]. 

Ремонтом здания руководил префект семинарии протоиерей Иоанн Покровский и 

соборный священник Уар Ненарокомов (1771-1814), уроженец села Барятино 

Богородицкого уезда Московской губернии. Позднее он будет занимать должность учителя 

богословского класса и эконома Тульской духовной семинарии. 8 марта 1801 г. оба 

сановника доложили Мефодию о завершении строительства. До этого времени занятия в 

семинарии не проводились [22, c. 64]. 

До 1808 г. в Тульской духовной семинарии функционировало 8 ординарных классов: 

богословский, философский, риторический, высший грамматический, низший 

грамматический, информаторский, письменный, русская школа. Экстраординарных классов 

до 1808 г. насчитывалось четыре: еврейский, греческий (высший, низший), французский и 

пасхалический [32, c. 487-488]. 

Несмотря на духовный статус учреждения во время Отечественной войны 1812 г., 

многие воспитанники откликнулись на призыв встать на защиту Родины. 31 учащийся 

Тульской духовной семинарии принял участие в отражении нашествия Великой Армии под 

командованием французского императора Наполеона Бонапарта [1]. Кроме того, с начала 

XIX столетия под попечительством семинарии находилась Петровская богадельня, где 

воспитанники осуществляли уход за больными и престарелыми [1]. 

В период с 1801 по 1814 г. семинария находилась в ведении Тульского епархиального 

архиерея, а с 1814 высшей инстанцией значилась Комиссия духовных училищ при 

Святейшем Синоде. Также стоит отметить, что 14 октября того же года был принят новый 

устав. На основе 5-8 классов образованы три отделения: низшее (риторическое или 

словесное), среднее (философское) и высшее (богословское). Срок обучения составлял два 
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года. 

В 1815 г. в результате реорганизации первых трех классов Тульской духовной 

семинарии создается Тульское духовное училище [17, c. 19]. Первое время оно находилось в 

ведении Управления духовно-учебных дел при Святейшем Синоде и правления семинарии. 

Довольно скоро встал вопрос о разделении этих учебных заведений и необходимости 

строительства нового учебного корпуса. Для этого к 1822 г. на улице Староникитской было 

специально возведено новое трехэтажное здание, в котором располагался первоначально 

храм в честь Живоначальной Троицы [1]. Именно туда вскоре и переехала Тульская 

духовная семинария. 

Дальше след знаменитого дома несколько теряется. Даже в фундаментальном труде 

1850 г. первого краеведа Тульской губернии Ивана Федоровича Афремова (1794- 1866) 

можно увидеть некоторое противоречие в описании тех событий. Так, он сообщает, что в 

1822-ом прежний корпус духовной семинарии предоставлен для духовного уездного 

училища [19, c. 82], а в другом месте пишет следующее: «Тульское духовное уездное училище 

с 1830-го года помещается в корпусе прежде бывшей семинарии, под ведением ректора 

училищ, кафедрального протоиерея, магистра и ордена св. Анны 3-й степени, Козьмы 

Максимовича Органова. В двух отделениях училища этого состоит казеннокоштных 

воспитанников – 240, своекоштных – 283, всего – 523 воспитанника. Из духовных 

капиталов на содержание училища отпускают ежегодно по 5200 рублей серебром. 

Своекоштные ученики живут по частным квартирам и приходят на лекции в классы» [19, 

c. 86-87]. 

По данным секретаря Тульской духовной консистории, обучавшегося в московской 

духовной академии, Петра Лонгиновича Богословского по состоянию на 1850 г. в Тульской 

губернии функционировало 4 духовных училища: в Новосиле (400 воспитанников), в Белеве 

(320 воспитанников), в Веневе (200 воспитанников) и в Туле (170 воспитанников) [19, c. 87]. 

Всего же в духовных учреждениях Тульской епархии обучение проходили 2250 человек. 

Обеспечивали этот процесс 30 преподавателей. Ежегодно на поддержание духовных 

училищ выделялось до 30 тысяч рублей серебром [19, c. 87]. 

11 октября 1859 г. в корпусе Тульского духовного уездного училища в присутствии 

тульского губернатора Петра Михайловича Дарагана (1800-1875) был открыт домовый храм 

во имя трех святителей – митрополитов Московских Петра, Алексия и Ионы, который 

освятил епископ Тульский и Белевский Алексий. Последний – по одной из версий – 

собственно и предложил создание этой церкви.  

Нужно отметить, что вопрос открытия домового храма в здании Тульского духовного 
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училища был далеко не праздным. Ведь до этого его воспитанникам приходилось посещать 

службы в Спасо-Преображенской приходской церкви, располагавшейся на расстоянии более 

чем одной версты от училища, что часто вызывало недовольство у тамошних прихожан, 

вынужденных делить с ними небольшой зал. «Бедным сиротам, живущим в училище, 

надобно было путешествовать более версты по грязи и в дождливое время, по холоду в 

зимнее время, без приличной, а нередко и без достаточной одежды, в кое-какой обуви, 

чтобы прийти в Спасо-Преображенскую приходскую церковь, где притом в им и не очень 

были рады прихожане, по многолюдству их», – писали  «Тульские губернские ведомости». 

Средства в размере 2 тысяч рублей на устройство домовой церкви на третьем этаже 

Духовного училища выделил тульский купец Алексей Васильевич Мозжечков. Указанная 

сумма пошла покупку утвари и двух колоколов весом более девяти пудов [16]. В ноябре 

А.В. Мозжечков назначен почетным блюстителем училища. Иконостас был пожертвован 

Крестовой архиерейской церковью. Богослужебные книги и две киоты с иконами Спаса 

Нерукотворного и Успения Богоматери переданы храму епископом Тульским и Белевским 

Алексием [16]. 

Спустя 19 лет домовый храм был реконструирован за счет средств купца 2-й гильдии 

Александра Петровича Корсунского, который, помимо всего прочего, являлся еще и 

старостой указанной церкви. 

Стоит отметить, что со временем менялся не только сам облик здания, но и 

окружающий его ландшафт. Так, в 1841 г. на Киевской улице были высажены деревья, а 

спустя 6 лет около присутственных мест разбиты сразу два английских сада по обе стороны 

Киевской улицы на пересечении со Съезжинской и Нижне-Дворянской (с 1899 г. все это – 

Пушкинская улица). Впоследствии они получат названия Гоголевского и Пушкинского [34]. 

Причем последний располагался на противоположной стороне Киевской улицы. 

Любопытно, что в «Памятной книжке …» 1905 г. домовый храм именуется как 

церковь четырех святителей – Петра, Алексия, Иона и Филиппа, митрополитов Московских 

[21]. В том же году в здании Тульского духовного училища был открыт Тульский 

Епархиальный комитет Православного миссионерского общества [27, c. 2]. 

Новая глава в истории здания на улице Пушкинской начинается в августе 1914 г. с 

началом Первой мировой войны, когда в нем открылся эвакогоспиталь. Стоит отметить, что 

подобное решение властей выглядело вполне логичным, особенно если учитывать, что при 

духовном училище на протяжении длительного времени функционировала богадельня, и 

вообще, в обязанности его воспитанников всегда входил уход за больными и престарелыми.  

В общей сложности в Тульской губернии в годы Первой мировой войны для 
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реабилитации раненных и больных солдат было организовано 4 сводных эвакуационных 

госпиталя – 38, 39, 41 и 40-й. Последний – самый большой (рассчитан на 420 койко-мест) [9, 

c. 57] – располагался как раз в Тульском духовном училище на Пушкинской улице. Всего же 

в Тульской губернии с начала Первой мировой войны было организовано 124 лечебных 

заведения на 7500 мест [20]. 

По своему устройству 40-й эвакогоспиталь мало чем отличался от аналогичных 

заведений того времени. Палаты для раненых, приемные, процедурные, столовая, 

операционная, лаборатория и аптека. Последняя, к слову, располагалась неподалеку – на 

улице Киевская, – двумя кварталами ниже, – и была включена в структуру госпиталя. 

Важным недостатком стало отсутствие пекарни. Хлеб в госпиталь обычно поставлялся 

частниками, но проверялся на месте [10, c. 7-8]. 

Главным врачом 40-го эвакуационного госпиталя приказом по Тульскому окружному 

эвакуационному пункту от 5 октября 1914 г. № 34 назначен надворный советник, 

потомственный дворянин Смоленской губернии Сергей Николаевич Трофимов [10, c. 4]. Он 

родился в 1872 г., окончил Императорскую военную академию, участвовал в Русско-

японской войне 1904–1905 гг., к началу Первой мировой работал врачом при Тульском 

оружейном заводе [20]. Под руководством С.Н. Трофимова в этом лечебном учреждении 

была отлажена система приема, размещения и ухода за ранеными, а медицинские 

процедуры, прием пищи и отдых в госпитале проходили строго по часам и во многом 

зависели от строгого соблюдения распорядка дня нижними чинами, служащими при 

госпитале [2]. Ближайшими его помощниками стали зауряд-военные чиновники Михаил 

Иоакимович Голчанов и Иван Леонтьевич Лебедев. Весь персонал госпиталя имел 

профильное медицинское образование [10, c. 218]. 

Солдаты и офицеры, как правило, доставлялись в эвакогоспиталь с тяжелыми 

ранениями. Из общего количества, поступивших на излечение, 70 % больных были с 

травматическими, химическими и термическими повреждениями, 6 % – с болезнями органов 

дыхания, 5 % – с заболеваниями органов пищеварения [26]. 

Несомненно, знаковой датой в истории здания на улице Пушкинской стало 21 ноября 

1914 г. В этот день эвакогоспиталь удостоил своим визитом сам государь-император 

Николай II. Вот что писали 1 декабря 1914 г. «Тульские епархиальные ведомости»: «По 

пути в Дворянское Собрание…посетил Духовное училище, где разместились раненые 

русские, австрийцы и германцы. При входе в училище Государь был встречен пением гимна 

учениками и ученицами. На площадке второго этажа Государь остановился и слушал пение 

детских голосов учеников, расставленных по лестнице. Пробыл в этом госпитале Государь 
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около часа» [2]. Спустя год на стене Духовного училища появилась мраморная 

мемориальная доска с надписью: «21 ноября 1914 года 40-й сводный эвакуационный 

госпиталь, помещенный в сим здании, осчастливил своим посещением ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II».  

История данной таблички заслуживает особого внимания. В советское время по 

понятным причинам она была снята, а 11 сентября 2014 г. возвращена на свое законное 

место решением Тульской Городской Думы от 28 мая 2014 г. Средства на возвращение и 

установку мемориальной доски с упоминанием посещения здания Самодержцем 

Всероссийским собирались сотрудниками Пушкинского лицея и родителями учеников. 

«В июне 1916 года, – пишет известный тульский журналист-краевед Наталия 

Кириленко, – главным врачом госпиталя был назначен хирург Евгений Александрович 

Головинский, который родился в 1878 г. в станице Новокорсунской на Кубани, а в 1912 г. 

поступил на военную службу.  Потом (вероятно, после Февральской революции) на этом 

посту его сменил Бычков (инициалы не установлены), в январе 1918-го покинувший 

должность по болезни. Главврачом госпиталя вновь стал Е.А. Головинский» [20]. Подобная 

запись сохранилась в приказе №2 от 2 января 1918 г. по 40-му эвакуационному госпиталю 

города Тулы. 

Долгое время считалось, что госпиталь был расформирован сразу после подписания 

Брест-Литовского мирного договора в марте 1918 г. в результате фактического выхода 

Советской России из войны. Однако, как удалось установить позднее руководителю «Музея 

лицея на Пушкинской» Василию Сергеевичу Демидову, указанное учреждение продолжило 

свое активное функционирование и при новой власти. В Российском государственном 

военном архиве (РГВА) в Москве сохранился важный документ – приказ №228, 

подписанный Е.А. Головинским и врачом военкома (подпись неразборчива), который 

сообщает, что 40-й эвакогоспиталь расформировали лишь 27 сентября 1921 г. на основании 

предписания Тульского районного эвакуационного пункта от 4 июля того же года за № 

142/149 [30]. Т.е. уже после завершения основного этапа гражданской войны. А вот 

Духовное училище, конечно же, было закрыто сразу после Великой Октябрьской 

революции. 

Далее документальный след здания на улице Пушкинской вновь на время теряется. 

Известно, что в 1923 г. в нем находилась пехотная школа № 17 [27, c. 2] и, возможно, 

местная ячейка РКП (б). С 1920-х по 1977 г. в здании бывшей Духовной семинарии 

располагалась 8-я средняя школа (первое время она называлась начальная единая), которая 

до 1940-х гг. носила имя Пушкинской. Примечательно, что сама Тульская духовная 
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семинария на улице Староникитской в 1918-1919 г. также была преобразована в Тульскую 

6-ю советскую школу II ступени [12, c. 4-5]. 

После начала Великой Отечественной войны в декабре 1941 г. здание вновь 

переделали под военный госпиталь или – 79-й эвакоприемник, куда доставлялись с фронта 

раненые и больные красноармейцы. Всего в здании было оборудовано 500 койко-мест. На 

сей раз предполагалось, что в госпитале будут проходить лечение бойцы, получившие 

легкие ранения, ожоги, обморожения и контузии. С 1 сентября 1942 г., помимо 

эвакоприемника, в здании располагалось Управление головного полевого эвакуационного 

пункта, которое в феврале 1943 г. перевели в Кунцево. 

29 декабря 1941 г. начальником 79-го эвакуационного госпиталя была назначена 

Екатерина Николаевна Прозоровская – военный врач 3 ранга, 1917 года рождения, уроженка 

города Феодосии, окончившая Смоленский медицинский институт в 1938 г., о чем 

свидетельствуют документальные справки Филиала Центрального Архива (военно-

медицинских документов) города Санкт-Петербурга [2]. В августе 1945 указанный 

эвакоприемник был окончательно расформирован. 

Особо стоит отметить роль учеников 8-й школы, которые активно помогали 

госпиталю на протяжении военных лет, о чем сохранились многочисленные 

документальные свидетельства. Так, в январе 1942 г. администрация школы отчиталась о 

сборе суммы в размере 491 рубль на «военные нужды». Указанные средства пошли на 

обеспечение танковой колонны и создание танка «Тульский пионер». Помимо этого, 

учителями и учащимися было подготовлено 600 подарков для бойцов Красной Армии и 640 

подарков для детей, пострадавших от оккупации [13, c. 24], а также собрано 10 тонн 

металлолома. 

После окончания войны в здании возобновились полноценные занятия для 

школьников, которые проводились в две смены. При этом школа № 8 считалась одной из 

лучших в городе. Так, в 1950-1951 учебном году в ней обучался 971 учащийся, в 1951-1952 – 

816, в 1952-1953 – 881. Что касается преподавательского состава, то его численность в 

указанный период менялась следующим образом: в 1951-1952 в школе № 8 трудились 25 

учителей, пять из которых были отмечены орденом Ленина, один – Знаком Почета, один – 

медалью «За трудовую доблесть», в 1952-1953 – 42 учителя, из них тринадцать человек 

награждены орденом Ленина, четыре – орденом Трудового Красного знамени, один – 

Знаком Почета, двое – медалью «За трудовую доблесть», один являлся заслуженным 

учителем РСФСР [6, c. 3-8]. 

В 1970 г. сквер перед школой № 8 был украшен бюстом Александра Сергеевича 
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Пушкина. История этого памятника не менее удивительна, чем история знаменитого здания. 

Он был установлен в 1899 г. к столетию со дня рождения великого поэта в одноименном 

сквере. Вот только располагался этот сквер на противоположной стороне Киевской улицы 

(ныне – проспект Ленина) – на месте Тульского академического театра драмы перед домом 

легендарного создателя трехлинейной винтовки Сергея Ивановича Мосина.  

Инициатором установки памятника и переименования улицы выступил гласный 

городской Думы Андрей Андреевич Любомудров. Из городского бюджета на создание 

памятника была выделена 1 тысяча рублей и объявлен сбор недостающих средств. В роли 

скульптора выступил академик Петербургской академии художеств Роберт Романович Бах. 

Торжественная церемония открытия состоялась 27 мая 1899 г. в Английском саду на 

противоположной от здания Тульского духовного училища стороне Киевской улицы.  

В 1970 г. началось строительство здания Театра драмы имени М. Горького, и бюст 

Пушкина был сброшен с постамента. Возможно, он навсегда бы затерялся в анналах 

истории, если б не туляк И. Орлов, который отправил в редакцию газеты «Коммунар» 

фотографию скульптурного изваяния с вопросом «Куда дели памятник?», заставивший 

власти принять меры по его поиску. Бюст нашли в груде строительного мусора за 

Успенским собором Тульского Кремля. А так как вернуть его на прежнее место не 

представлялось возможным, было решено перенести памятник на другую сторону проспекта 

Коммунаров (ныне – проспект Ленина) на место неработающего фонтана [5]. 

Примечательно, что сам сквер еще долгое время продолжал именоваться 

Гоголевским. 7 августа 1979 г. в газете «Коммунар» вышла статья «Вернуть былую славу», 

которая подняла вопрос о благоустройстве Гоголевского сквера и переименовании его в 

Пушкинский. Соответствующее решение за номером 18-585 было принято Исполнительным 

комитетом Тульского городского совета депутатов трудящихся 26 сентября 1979 г. [14, c. 

150]. 

Вот выдержка из документа, характеризующая удручающее состояние сквера на тот 

момент: «В настоящее время сквер неухожен: дорожки заросли, травяные газоны и 

кустарники не подстрижены, ограда в целом ряде мест разрушена, у забора со стороны 

коммунально-строительного техникума образована свалка. Техническое состояние и 

оформление находящихся в сквере кафе и неработающего тира неудовлетворительное. 

Памятник А.С. Пушкину затенен окружающими его деревьями, установка его была 

произведена с отступлениями от первоначального архитектурного решения» [14, c. 150]. 

В этой связи было постановлено направить в горисполком проект по 

благоустройству, предусматривающий: вынос из сквера тира ДОСААФ, реконструкцию 
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кафе, возвращение памятнику его первоначального архитектурного облика, проведение 

Центральным райисполкомом (тов. Антипов В.А.) работы по благоустройству сквера 

силами предприятий района согласно проекту к 1 июля 1980 г., проведение I трестом 

столовых (тов. Нефтев А.И.) реконструкции кафе «Мороженое» в соответствии с проектом к 

1 июля 1980 г., просьбу к областной плановой комиссии (тов. Воропаев Б.Г.) выделить 

лимит на проектные работы на сумму 5,0 тысяч рублей институту «Промстройпроект» и 

включить в план Главпроикстрою на 1980 г. работы по облицовке объектов сквера в объеме 

30 тыс. рублей, ходатайствовать перед облисполкомом о переименовании Гоголевского 

сквера в Пушкинский, а после утверждения решения облисполкомом управлению 

коммунального хозяйства (тов. Бухтияров Ю.Ф.) и инвентаризационно-техническому бюро 

(тов. Корабельников М.А.) внести соответствующие изменения в план города [14, c. 150-

151]. 

6 июня 1977 г. решением Исполнительного комитета Тульского городского совета 

депутатов трудящихся № 12-527 было постановлено закрыть среднюю школу №8 с 1 

сентября, а здание «переоборудовать под учебно-производственный комбинат №2 в 

Центральном районе г. Тулы с вводом его в эксплуатацию с 1 октября 1977 г.» [15, c. 221]. 

11 июля 1991 г. решением исполнительного комитета Центрального районного совета 

народных депутатов на базе бывшего УПК №2 был открыт лицей для учащихся 8-10 классов 

[31], который впоследствии станет Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Лицей №1». 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Агапов И.В. Тульская Духовная Семинария: страницы истории. [Электронный 

ресурс] URL: https://tulds.ru/zhizn-seminarii/istoriya/ (дата обращения: 13.03.2025). 

2. Гимонова Е.М. Без срока давности: страницы истории Первой мировой и 

Великой Отечественной войн: 40-й сводный эвакуационный госпиталь и 79-й 

эвакоприемник в Туле на улице Пушкинской. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.1urok.ru/categories/1/articles/20936?ysclid=lfo2q4jxxl56005731 (дата обращения: 

13.03.2025). 

3. Гречишкин С. Усердие в службе, радение в делах // Тульский краеведческий 

альманах. 2007. – С.154 - 160. 

4. Григорий (Борисоглебский), архим.. Воспитанники Московской духовной 

академии из Тульской духовной семинарии за 75 лет (1814-1889) // Тульские епархиальные 

ведомости. Тула. 1889 - 1891. 

https://tulds.ru/zhizn-seminarii/istoriya/
https://www.1urok.ru/categories/1/articles/20936?ysclid=lfo2q4jxxl56005731


История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

41 

 

 

5. Гусев С. Жизнь и приключения памятника Пушкину в Туле. [Электронный 

ресурс] URL: https://myslo.ru/city/tula/legend/zhizn-i-priklyucheniya-pamyatnika-pushkinu-v-

tule?ysclid=lfr753drx4272283551 (дата обращения: 13.03.2025). 

6. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 1886. Оп. 2. Д.147. 

7. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 54. Оп. 1. Д. 298. Л. 5-22, 136-137; Д. 

3079. 

8. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 54. Оп.1. Т.1 Инвентарная опись 

1776-1778. 

9. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 744. Оп. 1. Д. 3809. 

10. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 820. Оп. 1. Д. 2-а. 

11. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. Р-2711. Оп. 2. Д. 3. 

12. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. Р-326, Оп. 1. Д. 626. 

13. ГУ ГАТО «Государственный архив». Ф. 1886. Оп. 2. Д. 7. 

14. ГУ ГАТО Ф. Р-252, Оп. 7, Д. 945. Протокольная часть дело №18. Т.1. 

15. ГУ ГАТО Ф. Р-252. Оп. 7. Д. 877. 

16. Домовая церковь во имя Трех Святителей – Петра, Алексия и Ионы, 

Митрополитов Московских при Тульском уездном духовном училище. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_petra_aleksiya_i_iony_zerkov.html?ysclid=lfpl

v5ztdq943925014 (дата обращения: 13.03.2025). 

17. Дружинин Н. С. Преосвященные епископы Тульские // Столетие Тульской 

епархии: Сб., изданный по поводу празднования столетия Тульской епархии. Тула, 1902. С. 

59-147. 

18. Духовная семинария Тула. [Электронный ресурс] URL: https://kolomna-

ogni.ru/duhovnaya-seminariya-tula/ (дата обращения: 13.03.2025). 

19. Историческое обозрение Тульской губернии: С картою, планом г. Тулы 1741 

г., реставрир. план.: крепостей Тулы 1625 и 1685 г., Кулик. битвы 1380 г.; родослов. табл. кн. 

Новосильских, Одоевских, Белевских, Воротынских и знаменитых дворян Демидовых / Соч. 

Ивана Афремова. Ч. 1- Ч. 1. Москва. Типография Готье. 1850. 380 с. 

20. Кириленко Н. Здесь размещался госпиталь // Тула. 25 октября 2017. 

21. Кириленко Н. Храм в духовном училище // Тула. 16 октября 2014. 

22. Колонтаев И.А. Тульская духовная семинария в XIX — начале XX вв. 

исторический очерк // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной 

Академии. 2020. №1 (4). – С. 62-85 

https://myslo.ru/city/tula/legend/zhizn-i-priklyucheniya-pamyatnika-pushkinu-v-tule?ysclid=lfr753drx4272283551
https://myslo.ru/city/tula/legend/zhizn-i-priklyucheniya-pamyatnika-pushkinu-v-tule?ysclid=lfr753drx4272283551
http://www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_petra_aleksiya_i_iony_zerkov.html?ysclid=lfplv5ztdq943925014
http://www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_petra_aleksiya_i_iony_zerkov.html?ysclid=lfplv5ztdq943925014
https://kolomna-ogni.ru/duhovnaya-seminariya-tula/
https://kolomna-ogni.ru/duhovnaya-seminariya-tula/


История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

42 

 

 

23. Кулемзин С., свящ. Духовное образование [Коломенская епархия] // 

Православная энциклопедия. Т. XXXVI. М., 2014. С. 396–397. 

24. Лицей №1. [Электронный ресурс] URL: 

https://yandex.ru/maps/org/litsey_1/1002556511/gallery/?ll=37.612614%2C54.187370&z=16 

(дата обращения: 13.03.2025). 

25. Малицкий П. И. Открытие Тульской епархии // Столетие Тульской епархии: 

Сб., изданный по поводу празднования столетия Тульской епархии. Тула, 1902. – С. 32-58. 

26. Материалы музея МАОУ Лицея № 1. 

27. Охранное обязательство 78-16 собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

28. Парамонова И.Ю., Краюшкина С.В., Кириленко Н.Н., Симонова Е.В., 

Шестаков К.А., Маликов Н.Д. Тульские губернаторы: научно-популярное издание. Тула: 

ООО «Слайд Медиа», 2013. – 424 с. 

29. Полное собрание законов Российской империи (Собр. 1-е). СПб., 1830. Т.1-45, 

т. 25, № 19156 

30. Приказ по 40-му эвакуационному госпиталю № 228 от 27 сентября 1921 г. // 

Из материалов Музея МАОУ Лицея № 1. 

31. Решение Исполнительного комитета Центрального районного совета 

народных депутатов № 13-1 от 11 июля 1991 г. «О создании условий в районе для 

дифференцированного обучения школьников, перспективах развития школы. 

32. Руднев М.Н. Тульская духовная семинария. Историческая записка // Столетие 

Тульской епархии. Тула. 1902. – С. 149-254. 

33. Учреждения для управления губерний от 7 ноября 1775 г. [Электронный 

ресурс] URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/ (дата обращения: 

13.03.2025). 

34. Чигинский Д.С. Улицы Тулы. Как изменялись названия улиц в Туле. 

[Электронный ресурс] URL: http://chiginskiy.ru/geneatula/2011/4/8-730-Ulitsy_Tuly.html (дата 

обращения: 13.03.2025). 

 

REFERENCES (transliteration from Russian to English) 

 

 

1. Agapov I.V. Tul`skaya Duxovnaya Seminariya: stranicy istorii. [E`lektronny`j 

https://yandex.ru/maps/org/litsey_1/1002556511/gallery/?ll=37.612614%2C54.187370&z=16
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/
http://chiginskiy.ru/geneatula/2011/4/8-730-Ulitsy_Tuly.html


История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

43 

 

 

resurs] URL: https://tulds.ru/zhizn-seminarii/istoriya/ (data obrashheniya: 13.03.2025). 

2. Gimonova E.M. Bez sroka davnosti: stranicy istorii Pervoj mirovoj i Velikoj 

Otechestvennoj vojn: 40-j svodny`j e`vakuacionny`j gospital` i 79-j e`vakopriemnik v Tule na ulice 

Pushkinskoj. [E`lektronny`j resurs] URL: 

https://www.1urok.ru/categories/1/articles/20936?ysclid=lfo2q4jxxl56005731 (data obrashheniya: 

13.03.2025). 

3. Grechishkin S. Userdie v sluzhbe, radenie v delax // Tul`skij kraevedcheskij 

al`manax. 2007. – S.154 - 160. 

4. Grigorij (Borisoglebskij), arxim.. Vospitanniki Moskovskoj duxovnoj akademii iz 

Tul`skoj duxovnoj seminarii za 75 let (1814-1889) // Tul`skie eparxial`ny`e vedomosti. Tula. 1889 

- 1891. 

5. Gusev S. Zhizn` i priklyucheniya pamyatnika Pushkinu v Tule. [E`lektronny`j 

resurs] URL: https://myslo.ru/city/tula/legend/zhizn-i-priklyucheniya-pamyatnika-pushkinu-v-

tule?ysclid=lfr753drx4272283551 (data obrashheniya: 13.03.2025). 

6. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 1886. Op. 2. D.147. 

7. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 54. Op. 1. D. 298. L. 5-22, 136-137; D. 

3079. 

8. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 54. Op.1. T.1 Inventarnaya opis` 1776-

1778. 

9. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 744. Op. 1. D. 3809. 

10. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 820. Op. 1. D. 2-a. 

11. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. R-2711. Op. 2. D. 3. 

12. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. R-326, Op. 1. D. 626. 

13. GU GATO «Gosudarstvenny`j arxiv». F. 1886. Op. 2. D. 7. 

14. GU GATO F. R-252, Op. 7, D. 945. Protokol`naya chast` delo №18. T.1. 

15. GU GATO F. R-252. Op. 7. D. 877. 

16. Domovaya cerkov` vo imya Trex Svyatitelej – Petra, Aleksiya i Iony`, Mitropolitov 

Moskovskix pri Tul`skom uezdnom duxovnom uchilishhe. [E`lektronny`j resurs] URL: 

http://www.vidania.ru/temple/temple_tulskaya/tula_petra_aleksiya_i_iony_zerkov.html?ysclid=lfpl

v5ztdq943925014 (data obrashheniya: 13.03.2025). 

17. Druzhinin N. S. Preosvyashhenny`e episkopy` Tul`skie // Stoletie Tul`skoj eparxii: 

Sb., izdanny`j po povodu prazdnovaniya stoletiya Tul`skoj eparxii. Tula, 1902. S. 59-147. 

18. Duxovnaya seminariya Tula. [E`lektronny`j resurs] URL: https://kolomna-

ogni.ru/duhovnaya-seminariya-tula/ (data obrashheniya: 13.03.2025). 



История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

44 

 

 

19. Istoricheskoe obozrenie Tul`skoj gubernii: S kartoyu, planom g. Tuly` 1741 g., 

restavrir. plan.: krepostej Tuly` 1625 i 1685 g., Kulik. bitvy` 1380 g.; rodoslov. tabl. kn. 

Novosil`skix, Odoevskix, Belevskix, Voroty`nskix i znamenity`x dvoryan Demidovy`x / Soch. 

Ivana Afremova. Ch. 1- Ch. 1. Moskva. Tipografiya Got`e. 1850. 380 s. 

20. Kirilenko N. Zdes` razmeshhalsya gospital` // Tula. 25 oktyabrya 2017. 

21. Kirilenko N. Xram v duxovnom uchilishhe // Tula. 16 oktyabrya 2014. 

22. Kolontaev I.A. Tul`skaya duxovnaya seminariya v XIX — nachale XX vv. 

istoricheskij ocherk // Vestnik Istoricheskogo obshhestva Sankt-Peterburgskoj Duxovnoj 

Akademii. 2020. №1 (4). – S. 62-85 

23. Kulemzin S., svyashh. Duxovnoe obrazovanie [Kolomenskaya eparxiya] // 

Pravoslavnaya e`nciklopediya. T. XXXVI. M., 2014. S. 396–397. 

24. Licej №1. [E`lektronny`j resurs] URL: 

https://yandex.ru/maps/org/litsey_1/1002556511/gallery/?ll=37.612614%2C54.187370&z=16 

(data obrashheniya: 13.03.2025). 

25. Maliczkij P. I. Otkry`tie Tul`skoj eparxii // Stoletie Tul`skoj eparxii: Sb., izdanny`j 

po povodu prazdnovaniya stoletiya Tul`skoj eparxii. Tula, 1902. – S. 32-58. 

26. Materialy` muzeya MAOU Liceya № 1. 

27. Oxrannoe obyazatel`stvo 78-16 sobstvennika ili inogo zakonnogo vladel`cza 

ob``ekta kul`turnogo naslediya, vklyuchennogo v ediny`j gosudarstvenny`j reestr ob``ektov 

kul`turnogo naslediya (pamyatnikov istorii i kul`tury`) narodov Rossijskoj Federacii.  

28. Paramonova I.Yu., Krayushkina S.V., Kirilenko N.N., Simonova E.V., Shestakov 

K.A., Malikov N.D. Tul`skie gubernatory`: nauchno-populyarnoe izdanie. Tula: OOO «Slajd 

Media», 2013. – 424 s. 

29. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii (Sobr. 1-e). SPb., 1830. T.1-45, t. 25, 

№ 19156 

30. Prikaz po 40-mu e`vakuacionnomu gospitalyu № 228 ot 27 sentyabrya 1921 g. // Iz 

materialov Muzeya MAOU Liceya № 1. 

31. Reshenie Ispolnitel`nogo komiteta Central`nogo rajonnogo soveta narodny`x 

deputatov № 13-1 ot 11 iyulya 1991 g. «O sozdanii uslovij v rajone dlya differencirovannogo 

obucheniya shkol`nikov, perspektivax razvitiya shkoly`. 

32. Rudnev M.N. Tul`skaya duxovnaya seminariya. Istoricheskaya zapiska // Stoletie 

Tul`skoj eparxii. Tula. 1902. – S. 149-254. 

33. Uchrezhdeniya dlya upravleniya gubernij ot 7 noyabrya 1775 g. [E`lektronny`j 

resurs] URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/ (data obrashheniya: 



История. Историки. Источники. 2025. № 2. ISSN 2410-5295 

45 

 

 

13.03.2025). 

34. Chiginskij D.S. Ulicy Tuly`. Kak izmenyalis` nazvaniya ulicz v Tule. [E`lektronny`j 

resurs] URL: http://chiginskiy.ru/geneatula/2011/4/8-730-Ulitsy_Tuly.html (data obrashheniya: 

13.03.2025). 

 

Рецензент: Гельфонд М.Л. - доктор философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарных дисциплин Тульского филиала Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 

 

 


