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ПОТОМКИ ЛЕВШИ

Замечательным мастерством многих поколений 
умельцев, воплощенном в сказочном образе Левши, сла
вится Тульская земля.

«Туляки — блоху подковали», «Тула — стальная ду
ша»,— кто не знает этих крылатых фраз, ярко характе
ризующих Тулу — многовековой центр, производства ме
таллических изделий.

Особенно славилась Тула как кузница оружия свои
ми мастерами высокохудожественной отделки изделий.

Наша земля является родиной отечественного чугу
нолитейного производства, станкостроения, текстильного 
машиностроения.

Но Тула известна не только как город оружейников 
и металлистов. Наши самовары, гармоники и баяны 
давно получили широкое признание. Этим исконным 
тульским промыслам В. И. Ленин отвел ряд страниц 
своего знаменитого труда «Развитие капитализма в Рос
сии».

За годы Советской власти Тульщина стала краем 
угля и металлургии, машиностроения и химии.

Неповторимость, особый аромат старины придают 
городам вещи, исстари там делавшиеся. В этом смысле 
Туле особенно повезло. У нее по меньшей мере четыре 
«визитных карточки»: оружие, пряник, гармонь, само
вар. Эти изделия прочно вошли в быт, широко известны 
как образцы векового народного мастерства, сочетаю
щегося с современной техникой.

Славные традиции умельцев земли Тульской разви
ваются и обогащаются новым содержанием нашими со
временниками.

ЛИТЕРАТУРА
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ

Издавна Тула была важнейшим центром производ
ства отечественного оружия. Здесь создавались кадры 
потомственных мастеров-оружейников, в совершенстве 
освоивших традиции непревзойденного русского мастер
ства и лучшие зарубежные достижения. Образ леген
дарного Левши, подковавшего диковинную «аглицкую» 
блоху, стал навсегда олицетворением артистического 
искусства тульских умельцев.

Это искусство ярко проявилось в созданных ими 
многочисленных образцах художественного оружия, 
хранящихся в Государственной Оружейной палате, Эр
митаже, Государственном Историческом музее, Туль
ском музее оружия.

Тульское оружие отличается своеобразием приемов 
отделки, выразительностью оформления,идущей от тра
диций народного искусства, и часто новаторством в тех
нических решениях.

Широкой известностью пользуются изумительные по 
своей отделке ружья мастеров XVIII—XIX веков — 
И. Лялина, Я. Леонтьева, М. И. Степанова, Н. И. Голь- 
тякова — являющиеся шедеврами декоративно-приклад
ного искусства.

Вековое мастерство с новой силой расцвело в совет
ское время. В апреле 1923 г. тульские оружейники под
несли художественно отделанное охотничье ружье 
В. И. Ленину в знак глубокой любви и уважения к не
му. Позднее великолепно отделанные ружья были изго
товлены в честь принятия Советской Конституции, 
XX съезда КПСС, 250-летия Тульского оружейного за
вода, 50-летия Советской власти. К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина была изготовлена действующая 
миниатюрная модель ружья — копия, подаренного ору
жейниками Ильичу.

Наши современники И. И. Никольский, М. И. Почу- 
каев, В. Б. Соколов, Н. В. Щербино и другие показали 
в этих работах художественную зрелость, высокую 

5



идейность, тонкое мастерство, создав новые прекрасные 
изделия, достойные нашей великой эпохи.
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БАЯН—ТУЛЬСКИЙ СОЛОВУШКА

Гармонь — самый распространенный, подлинно на
родный музыкальный инструмент.

Первые примитивные образцы ручной гармоники, 
появившиеся за рубежом, вскоре стали известны в Рос
сии. В 1830—1835 гг. началось их производство в Чул
ковой слободе Тулы, населенной преимущественно ма
стерами-оружейниками. Т. Воронцов, И. Зисов, Шкуиа- 
ев и другие изготовляли первые тульские гармоники, 
которые сразу полюбились в народе.

Во второй половине XIX века в городе было более 
15 гармонных фабрик и мастерских, широко использо
вавших труд кустарей-надомников. Особую известность, 
как выдающийся мастер приобрел Л. А. Чулков (1846— 
1918 гг.), который многое сделал для улучшения конст
рукции и производства гармоней.

В 1870 г. туляк Н. И. Белобородов (1828—1912 гг.) 
создал первую двухрядную хроматическую гармонику.

Она обладала нежным певучим звуком и большими 
музыкальными возможностями. Это обеспечило гармо
нике широкое распространение, чему способствовала 
концертная деятельность Н. И. Белобородова. Оркестр 
гармонистов слушали Л. Н. Толстой, известный певец 
Н. Н. Фигнер, С. И. Мосин и др.

Трехрядная хроматическая гармоника была названа 
баяном. Выдающимся баянистом был наш земляк, 
потомственный оружейник А. Г. Батищев-Тульокий 
(1878—1928 гг.).

Широко развернувшаяся после Великой Октябрьской 
социалистической революции культурно-просветительная 
работа в массах способствовала популяризации баяна.

В 1922 г. А. П.' Пастухов (1878—1965 гг.). организо
вал первую в Туле артель гармонного производства.

В 1930 г. была построена гармонная фабрика, во
шедшая позднее в Тульское объединение «Мелодия». 
Изготовляемые ею баяны известны не только в Совет
ском Союзе, но и за рубежом.
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ТУЛЬСКИЙ САМОВАР

Вопрос о том, когда появился первый тульский само
вар мало исследован. Известно, что в 1778 г. в Туле уже 
работала самоварная «фабрика» Лисицина. В начале 
XIX века к ней прибавились фабрики Ломова, Мали
кова, Баташовых и др., которые преимущественно ис
пользовали труд рабочих-надомников.

Особенно широко развернулось это производство во 
второй половине XIX века. В. И. Ленин характеризовал 
его в качестве «типичного образчика капиталистической 
мануфактуры», которая постепенно уступила место круп
ной механизированной фабрике. Владельцы фабрик — 
Баташовы, Шемарины, Воронцовы в 1912—1913 гг. вы
пустили до 600 тыс. самоваров, находивших широкий 
спрос на русских и заграничных рынках. Наряду с 
обычными типами (банка, овальный и пр.) изготовля
лись самовары изящных форм и оригинальной отделки, 
являвшиеся подлинными образцами прикладного искус
ства.

Тяжелые условия труда и грошевая зарплата побуж
дали рабочих этих фабрик вступать в защиту своих ин
тересов.

В 1898 г. они успешно провели стачку на фабрике 
Баташова и под руководством большевиков активно 
участвовали в революционной борьбе 1905—1907 гг.

Империалистическая война 1914—1918 гг. подорвала 
самоварное производство в Туле, оно возродилось толь
ко после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Производство успешно развивалось. Туляки под
несли в 1936 году VIII Чрезвычайному съезду Советов 
СССР традиционный подарок — самовар.

Сейчас завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова выпуска
ет современные образцы самоваров — электрические и, 
частью, жаровые. Они экспортируются в 58 стран мира. 
Особой популярностью пользуется миниатюрный само
вар «Ясная Поляна» — копия того, которым пользовал
ся Л. Н. Толстой.
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ВКУСНЫЙ СУВЕНИР

Кто не знает этого старинного русского лакомства, 
дошедшего до нас через столетия? Еще в XVII — 
XVIII вв. в Туле пекли и продавали мятные, медовые и 
«печатные» пряники, украшенные затейливыми узорами. 
Пряничные доски вырезали мастера в традициях народ
ного искусства, изображая на них растительный орна
мент, фантастические фигуры. Своеобразное оформле
ние, не говоря уже о самом рецепте — «секрете» приго
товления, всегда выделяло тульские пряники среди 
многих других.

Особую популярность тульский пряник обрел в сере
дине XIX века. Его охотно покупали горожане и сель- 
-ские жители. Тогда, наряду с мелкими предпринимате
лями, возникли торговые фирмы, которые специализи
ровались на выпуске этой продукции. Особой 
известностью пользовались тульские пряники В. Р. Гре
чихина, «тульские миндальные» М. Г. Белолипецкого, 
не раз отмечавшиеся наградами на торгово-промышлен
ных выставках.

В наши дни по старым рецептам разнообразные 
сорта пряников выпускает кондитерская фабрика № 2. 
Для оформления, передающего своеобразный, именно 
тульский колорит, служат доски — «Левша», «Самовар», 
«Ясная Поляна» и другие, выполненные известным ма
стером-резчиком по дереву В. Б. Соколовым. Туль
ский пряник и сейчас остается своеобразным сувениром, 
живо напоминающем о нашем старинном городе, о его 
искусных и радушных людях.
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. ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА

Народное декоративно-прикладное искусство, корни 
которого уходят в глубь веков, передавалось через по
коления, живет и развивается в наши ■ дни. Используя 
простые материалы, народные мастера создают изделия 
высокого художественного совершенства, красочные и 
затейливые.

Это ярко проявляется в глиняной филимоновской 
игрушке (Одоевский район Тульской обл.), еще в нача
ле XX века широко представленной на местных ярмар
ках и базарах. В деревне Филимоново издавна занима
лись гончарным промыслом и, наряду с посудой, чере
пицей, выделывали игрушки-свистульки. Миниатюрные 
скульптуры делали немногие.

Сейчас созданием их заняты мастерицы: А. Г. Кар
пова, А. И. Дербенева, А. Г. Зайцева, Л. И. Карпова и 
другие. Их импровизации «барыни» с осиными талия
ми в широких юбках, всадники на причудливых лоша
дях, медведи, коровы, кони, петухи — живо напоминают 
персонажи народных сказок. Раскрашенные яркими 
красками — желтой, малиновой, зеленой, покрытые свое
образным орнаментальным узором, они отражают веко
вые традиции народного творчества и одновременно 
удачно вписываются в современный интерьер.

Внимание музеев и художественного фонда способ
ствовало возрождению филимоновского игрушечного 
мастерства.

Филимоновская игрушка не уступает дымковской 
(Кировская обл.), но только в последние годы она полу
чила признание у всех тех, кому дорого самобытное 
жизнерадостное и яркое народное искусство.
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