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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Необходимость  глубокого  изучения  истории  административно-террито-
риального  деления  и  подготовки  соответствующих  справочно-информацион-
ных изданий настоятельно диктуется проблемами, стоящими перед  историче-
ской наукой, а также практическими потребностями исполнительных органов 
власти, государственных учреждений. Современные научные исследования не 
обходятся  без  территориальных  привязок,  сравнений,  сопоставлений,  ретро-
спективных обзоров. 

В течение XIX-XX вв. было издано несколько справочников по админи-
стративно-территориальному делению Тамбовского края, которые давно стали 
библиографической редкостью. Необходимость более подробного издания по 
истории территориальных изменений вызвана высоким общественным спросом 
на данную информацию, требующуюся и в научных целях, и для обеспечения 
законных прав и интересов граждан.

История  административно-территориального  деления  Тамбовского  края 
богата  событиями.  Процесс  формирования  единой,  экономически  связанной 
территории за несколько столетий, миновавших со времени строительства кре-
пости  Тамбов,  прошёл несколько  стадий,  различных  по  продолжительности. 
Особенно богат был на перемены XX век, наполненный социальными и эконо-
мическими потрясениями. Упразднение Тамбовской губернии, образование об-
ласти, многочисленные изменения во внутреннем её устройстве  вносили неу-
добства, как в экономическую жизнь самого края, так и в повседневную жизнь 
его населения, в процесс оформления официальных и личных документов.  

Исторический  очерк,  подготовленный  Государственным  архивом  Там-
бовской области, в хронологическом порядке отражает основные изменения в 
административно-территориальном устройстве края. 

Источниковую базу  очерка  составили  законодательные  акты,  докумен-
тальные материалы Государственного архива Тамбовской области, а также из-
дававшиеся  ранее  справочники  по  административно-территориальному  деле-
нию РСФСР, Тамбовской губернии и области.

Составители не ставили целью проследить подробно и в деталях много-
численные изменения в составе сельсоветов в период после 1917 года, когда 
сёла и деревни передавались из одного сельсовета в другой, происходило слия-
ние и разукрупнение сельсоветов и населённых пунктов. Все эти изменения за-
креплялись решениями исполнительного комитета губернского, с 1928 г. – об-
ластного Совета. 



Очерк состоит из двух частей: 1) Тамбовский край до 1917 года,  2) Там-
бовская губерния и область  в 1918-2010 гг.  –  и условно  подразделяется на 
несколько хронологических периодов, в течение которых происходили крупные 
изменения в административно-территориальном делении края.

Названия населённых пунктов приводятся в очерке с соблюдением орфо-
графии источников, в приложении – перечне населённых пунктов по состоянию 
на 01.01.2010 – дано современное написание всех наименований.

Для упрощения поиска исходных данных ссылки на источники даны в 
подстрочных примечаниях. 

Очерк снабжён географическим указателем, списком сокращений, переч-
нем топографических терминов, библиографией,  перечнем архивных фондов, 
содержащих сведения по истории административно-территориального деления 
края, приложениями, иллюстрациями. 

Исторический очерк будет полезен и в плане научно-исследовательской 
работы, и в плане повседневной, в первую очередь, справочно-информацион-
ной, работы государственных учреждений, архивов, музеев, библиотек.

Тамбовский край до 1917 г.



Тамбовский край  занимает северную часть Окско-Донской низменности, 

которую известный  русский учёный В.П. Семёнов-Тянь-Шанский назвал Там-

бовской  равниной.  Благоприятные  природно-климатические  условия  края 

способствовали  раннему освоению его людьми. В первом тысячелетии нашей 

эры в бассейне р. Цны из местных финно-угорских племён сформировалась но-

вая народность – мордва-мокша. К началу  XIII в. в бассейне р. Воронежа воз-

никли немногочисленные русские поселения и  крепости, разорённые в период 

татаро-монгольского нашествия.  Дальнейшее освоение юго-восточного погра-

ничья древнерусским населением происходило на рубеже  XIII-XIV вв.  Мор-

довские селения, сохранившиеся в Цнинском лесу, в XIV в. уже входили в со-

став  Рязанского  княжества,  а  после  его  включения  в  1521  г.  в  состав  Мо-

сковского княжества стали частью Русского государства. Строительство в 1553 

г. на левом притоке  Цны – р. Шаче  города Шацка и образование Шацкого уез-

да способствовали заселению Цнинского бассейна русскими переселенцами. Во 

второй половине XVI в. здесь образовалась новая административная единица – 

Верхоценская волость, входившая в Шацкий уезд и принадлежавшая служилым 

темниковским мурзам из рода Кудашевых. После смерти в 1622 г. бездетного 

Булая Кудашева она перешла в собственность матери  царя Михаила Фёдорови-

ча  Марфы Иоанновны.  В волости  насчитывалось  29 тягловых  деревень,  два 

присуда1 – Конобеевский и Верхоценский с 7 деревнями и 58 ясачными сёлами 

и деревнями2. В 1631 г. волость стала дворцовой и вошла в состав Шацкого уез-

да.

После строительства в 1635 г.  крепости  Козлов  и  в 1636 г. крепости 

Тамбов  были образованы одноимённые уезды. Тамбовский уезд находился в 

ведении Приказа Большого Дворца, Козловский – Разрядного приказа. До кон-

ца XVII в. границей Тамбовского и Козловского уездов служило русло р. Чел-

новой, Шацкого и Тамбовского – р. Серп, Козловского и Ряжского – рек Верда 

и Становая Ряса3.

1 Присуд – мелкая административная единица, часть уезда или волости.
2 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII  веках. Тамбов, 1990. С. 12.
3 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII  веках. Тамбов, 1990 . С. 43.



К середине XVII в. Козловский уезд стал одним из самых заселённых рай-

онов на юге России. В нём насчитывалось 68 поселений. В 1670-е гг. завершил-

ся  процесс  заселения  Тамбовского  уезда  в  его  сложившихся  границах.  Он 

включал 85 населённых пунктов1.

После  взятия  в  1696  г.  русскими  войсками  крепости  Азов  сложились 

благоприятные условия для заселения южных плодородных районов, были по-

строены новые крепости, в том числе Борисоглебск (1696).

 Деление России на губернии было проведено по указу Петра I от 18 дека-

бря 1708 г. «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов»2. Соглас-

но указу Россия была разделена на восемь, позднее – на 11 губерний. Южная 

часть будущей  Тамбовской губернии – территория Тамбовского и Козловского 

уездов и города Борисоглебск, Данков, Демшинск, Добрый, Елец, Инсар, Ке-

ренск, Козлов, Красная слобода (Краснослободск), Лебедянь, Верхний и Ниж-

ний Ломовы, Наровчат, Романов, Ряжск, Сокольск, Тамбов, Троицк, Усмань и 

Шацк были приписаны к Азовской губернии, а северная часть – Елатьма, Ка-

дом, Темников – к Казанской.

После сдачи крепости Азова туркам в 1711 г. название самой губернии – 

Азовская – сохранилось, однако губернские учреждения были переведены в Во-

ронеж. В 1715 г. Воронеж стал административным центром Азовской губернии.

По указу Петра I от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и об опреде-

лении в оные правителей» территория Тамбовского края была полностью при-

числена к Азовской губернии и разделена на провинции: Тамбовскую и Шац-

кую.  Тамбовская провинция включала в себя уездные города Борисоглебск, 

Добрый, Инсар, Козлов с пригородами – Бельским и Челнавским, Ряжск, Верх-

ний и Нижний Ломовы, Тамбов. К  Шацкой провинции относились Елатьма, 

Кадом, Красная слобода (Краснослободск), Наровчат, Романов,  Сокольск, Тем-

ников, Шацк. Города Демшинск и Усмань отошли к Воронежской провинции, 

Данков и Лебедянь – к Елецкой3. 

1 Там же. С. 48, 52.
2 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собрание 1-е. Т. IV. № 2218.
3 ПСЗ. Т. V. № 3380.



Первая полная карта Азовской губернии была составлена в 1723 году, а с 

1765 года  в Российской империи проводилось генеральное межевание, в ходе 

которого были проложены границы между Тамбовским, Воронежским и Рязан-

ским наместничествами. 

Указ  Екатерины  I от  22  апреля  1725  г.  содержал  «Инструкцию  гене-

рал-майору Чернышову «Об управлении Азовской губерниею»,  в этом доку-

менте Азовская губерния официально стала именоваться Воронежской, с цен-

тром в г. Воронеже1.   

Воронежская губерния существовала в неизменном виде до 1775 г., когда 

была проведена новая административная реформа. Согласно «Учреждениям для 

управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. произошло 

разукрупнение  губерний,  их  число  увеличилось  более  чем  вдвое  и  к  концу 

правления Екатерины II составляло 50 единиц2.   Текст документа гласил: «…

По великой обширности некоторых губерний, оные недостаточно снабдены как 

правительствами, так и надобными для управления людьми… Происходящее от 

того неустройство весьма ощутительно, с одной стороны, медленность, упуще-

ния и волокита суть естественные следствия такового неудобного и недоста-

точного положения, где дело одно другое останавливает… С другой стороны, 

от медлительного производства возрастают своевольство и ябеда обще со мно-

гими пороками…  1.  Дабы губерния,  или  наместничество,  порядочно  могла 

быть управляема, полагается в оной от 3003 до 400000 душ. 2. Для управления 

же  губернии или  наместничества  полагается  государев  наместник  или  гене-

рал-губернатор. 3. В губернии или наместничестве учреждается правитель на-

местничества  или  губернатор…  94.  Генерал-губернатор   есть  председатель 

правления  (губернского  или  наместнического),  с  ним  заседает  губернатор  с 

двумя губернскими советниками…»4.   Учреждались губернские штаты –  на-

местническое (губернское) правление, суды, должности и т.д. 

1 Там же. Т. VII.  № 4700.
2 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М.: Высшая школа, 1968. – 
С. 130. 
3 Так в документе. Имеется в виду 300 тысяч душ.
4 ПСЗ. Т. ХХ.  №. 14392.  



По указу от 24 августа 1778 г.  «Об учреждении Рязанского наместниче-

ства»  в  его  состав  вошли  12  уездов,  в  том  числе  Елатомский,  Спасский, 

Данковский1. 
________________________________________

16  сентября  1779  г.  был издан  указ  «О  составлении  Тамбовского на-

местничества из 15 уездов»: Борисоглебского, Гваздынского, Елатомского, Ка-

домского, Кирсановского, Козловского, Лебедянского, Липецкого, Моршанско-

го,  Новохоперского,  Спасского,  Тамбовского,  Темниковского,  Усманского, 

Шацкого2. Мы приводим его текст полностью, с сохранением орфографии.

«14917. – Сентября 16. Именный, данный  Сенату. – О составлении Там-

бовского Наместничества, из пятнадцати уездов.

Всемилостивейше  повелеваем  Нашему  Генералу,  Володимирскому  и 

Тамбовскому Генералу-Губернатору Графу Воронцову, по изданным от Нас в 7 

день Ноября 1775 года Учреждениям исполнить равномерно и в Тамбовской 

Губернии,  составя сие Наместничество из 15 уездов, и именно: Тамбовскаго, 

Шацскаго, Кадомскаго, Темниковскаго, Козловскаго, Лебедянскаго, Усманска-

го,  Новохопёрскаго,  Борисоглебскаго,  Елатомскаго,  Кирсановскаго,  Мор-

шанскаго, Спасскаго, Липецкаго и Гваздынскаго.  В  следствие чего переимено-

вать  городами  ведомства  Главной Дворцовой  Канцелярии  сёла  Кирсанова  и 

Моршу, ведомства Коллегии Экономии село Спасское, Липецкие железные за-

воды под названием Липецк, и однодворческое село Гвазды.  Город Елатму с 

уездом от Рязанской губернии причислить к сему Наместничеству, а от онаго 

отделить к Рязанской из уездов Шацскаго, Козловскаго, Добрынскаго и Лебе-

дянскаго до 18000 душ по способности; а в прочем назначение границ онаго 

Наместничества с прикосновенными ему предоставляем на соглашение Генера-

лов-Губернаторов и правящих ту должность, о котором так, как и число душ, 

сколько куда приписано, или к другим отчислено будет, имеют они донести На-

шему Сенату». 

1 Там же. №. 14786.  
2 Там же.  № 14917.



Тамбовское наместничество  вошло в состав Владимирского, Пензенского 

и Тамбовского генерал-губернаторства, возглавлял которое генерал-губернатор 

граф Роман Илларионович  Воронцов.  С  1783  г.  Тамбовское  наместничество 

входило в состав Рязанского и Тамбовского генерал-губернаторства.

К Тамбовскому наместничеству из Воронежской провинции отошли горо-

да Борисоглебск, Гвазды  (Гвозды), Новохопёрск, Усмань, из Елецкой провин-

ции – Лебедянь, из Рязанского наместничества – Елатьма. Крупные населённые 

пункты – сёла Кирсанов, Морша, Спасское, Липецкие железные заводы, одно-

дворческое с. Гвазды – были переименованы в города. Города Добрый, Рома-

нов, Сокольск, потерявшие экономическое значение, стали именоваться сёлами, 

а г. Кадом – посадом.    

Согласно указу императрицы от 17 декабря 1779 г. к названиям городов 

Спасска и Борисоглебска для отличия от таких же городов в Ярославском (Бо-

рисоглебск) и Рязанском (Спасск) наместничествах было прибавлено название 

рек, на которых они находились:  Борисоглебск при реке Вороне, Спасск на 

речке Студенце. Название города «Спаск» приведено в тексте документа с од-

ной буквой «с»1. 

Официальное открытие Тамбовского наместничества произошло 15 дека-

бря 1779 г., что было закреплено указом Екатерины II от 4 февраля 1780 г.2 В 

его состав вошли 15 городов: Борисоглебск, Гвазды, Елатьма, Кадом, Кирсанов, 

Козлов, Лебедянь, Липецк, Моршанск, Новохопёрск, Спасск, Тамбов, Темни-

ков, Усмань, Шацк. 

Указом Екатерины II от 16 августа 1781 г. были утверждены гербы горо-

дов Тамбовского наместничества3.

10 февраля 1782 г. г. Новохопёрск с уездом был отчислен к Саратовскому 

наместничеству4.

1 ПСЗ. Т. ХХ. №. 14956.  
2 Там же. № 14984. 
3 Там же. Т. ХХI. № 15210.
4 ПСЗ. Т. ХХI. №. 15343.



По указу императрицы от 3 августа 1782 г. часть Борисоглебского уезда 

отошла от Тамбовского наместничества к Саратовскому, а г. Гвазды с уездом – 

к  Воронежскому.   В  свою очередь  от  Воронежского  наместничества  к  Там-

бовскому отошла часть Задонского уезда.  Как гласил текст указа, число пере-

даваемых населённых пунктов устанавливалось «…по соглашению правящих 

генерал-губернаторскую должность»1.

В конце  XVIII в. была проведена новая административно-территориаль-

ная реформа. По указу императора Павла I от 12 декабря 1796 г. «О новом раз-

делении  государства  на  губернии»  Тамбовское  наместничество  было  пере-

именовано в губернию2. В её состав вошли 13 городов с уездами: Борисоглебск, 

Елатьма,   Кирсанов,  Козлов,  Лебедянь,  Липецк,  Моршанск,  Новохопёрск, 

Спасск, Тамбов, Темников, Усмань, Шацк и заштатный г. Кадом, не имевший 

уезда. 

Указом императора  от 11 октября 1797 г.   Пензенская губерния была 

упразднена,   её территория была распределена между Нижегородской, Сара-

товской,  Симбирской  и  Тамбовской  губерниями3.  К  Тамбовской  губернии 

были приписаны  Нижний Ломов и Керенск (уездными городами), Чембар и 

Верхний Ломов (заштатными городами), Верхне-Ломовский уезд присоединён 

к Нижне-Ломовскому уезду, Чембарский уезд – к Кирсановскому  уезду4.   В 

сентябре 1801 г. Пензенская губерния была восстановлена в прежних пределах. 

С 1802 г. административно-территориальное деление Тамбовской губер-

нии сохранялось без особых изменений до 1918 г. Губерния делилась на 12 уез-

дов:  Борисоглебский,  Елатомский,  Кирсановский,  Козловский,  Лебедянский, 

Липецкий,  Моршанский,  Спасский,  Тамбовский,  Темниковский,  Усманский, 

Шацкий. С 1820 по 1827 гг. Тамбовская губерния вместе с Воронежской, Ор-

ловской, Рязанской и Тульской составляла одно генерал-губернаторство.

1 Там же. Т. ХХI.  № 15485.
2 Там же. Т. ХХIV. № 17634. 
3 Там же. Т. ХХIV. № 18199.
4 Там же. Т. ХХV. № 18482.



В 1860 г. в Тамбовской губернии насчитывалось 3165 населённых мест, в 

том числе 12 уездных городов, 1 – заштатный, 818 сёл, 599 селец, 41 слобода, 

1481 деревня, 213 хуторов «и прочих мелких сельбищ»1.

По данным, приведённым в справочнике, изданном Центральным стати-

стическим комитетом МВД, в 1862 г. населённых пунктов числилось в губер-

нии 3204, в них дворов – 214922, жителей – 1859958, из них мужчин – 924478, 

женщин – 9354802.

В 1837 г.,  с созданием Министерства государственных имуществ, были 

учреждены волости и волостные правления для государственных крестьян, под-

чинявшиеся местным палатам государственных имуществ. По «Положениям о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. во-

лость стала повсеместно низшей административной единицей сословного кре-

стьянского  самоуправления,  она  составлялась  из  смежных  крестьянских  об-

ществ. Число жителей, требовавшееся для образования волости, составляло от 

300 до 2000 ревизских душ мужского пола. При образовании волости за основу 

бралось деление на церковные приходы, при малочисленности прихода в одну 

волость объединялись два или более приходов.

 В 1904 г. в составе Тамбовской губернии числилось 328 волостей3:

Борисоглебский уезд (30 волостей)

Алешковская,  Андреевская,  Архангельская,  Боганская,  Больше-Алабухская, 

Больше-Грибановская,  Борисоглебско-Пригородная,  Бурнакская,  Верхне-Ши-

бряйская, Заполатовская, Козловская,  Костино-Отдельская, Красно-Хуторская, 

Кулябовская, Мало-Алабухская, Мало-Грибановская, Махровская, Мучкапская, 

Нижне-Чуевская, Никольско-Кабаньевская, Павлодаровская, Пичаевская, Под-

горнская,  Ростошинская,  Русановская,  Сукмановская,  Туголуковская,  Ува-

ровская, Чащинская, Шапкинская.   

Елатомский уезд (26 волостей)

1 ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 7. Л. 19.
2 Тамбовская губерния. Список населённых мест по сведениям 1862 года. СПб, 1866. С. XXIX.
3 Список сельских обществ и частей селений Тамбовской губернии, получающих отдельные окладные листы на  
казённые и земские сборы. Тамбов, 1904; ГАТО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 85. Л. 15-24.



Азеевская, Алферьевская, Ардатовская, Балушево-Починская, Больше-Кусмор-

ская,  Высокополянская,  Вялсинская,  Глядковская,  Гридинская,  Даниловская, 

Ермоловская,  Истлеевская,  Каргашинская,  Кателинская,  Лисицкая,  Мало-Ку-

сморская,  Мокринская,  Нащинская,  Нестеровская,  Подболотская,  Полте-

во-Пеньковская,  Поляковско-Майданская,  Потапьевская,  Савватемская,   Са-

совская, Хохловская.  

Кирсановский уезд (34 волости)

Арбеньевская,  Балыклейская,  Богдановская,  Богородицкая,  Богословская,  Бу-

лыгинская, Васильевская, Вяжлинская, Вячкинская, Глуховская, Градско-Умёт-

ская, Золотовская, Инжавинская, Иноковская, Ирская, Калугинская, Карай-Сал-

тыковская,  Кобяковская,  Красивская,  Курдюковская,  Куровщинская,  На-

щёкинская,  Никольская,  Оржевская,  Осино-Гаевская,  Паревская,  Пересып-

кинская,  Пригородно-Слободская,  Ржаксинская,  Соколовская,  Софьинская, 

Трескинская, Царёвская, Чернавская.  

Козловский уезд (37 волостей)

Бибиковская,  Боголюбская,  Богоявленско-Сурёнская,  Вишневская,  Волч-

ковская, Галицинская, Градско-Стрелецкая, Екатерининская, Епанчинская, Жи-

диловская, Изосимовская, Иловай-Дмитриевская, Иловай-Рождественская, Ни-

кольская,  Никольско-Мезинецкая,  Ново-Гаритовская,  Ново-Дегтянская,  Ново-

Никольская,  Ново-Юрьевская,  Павловская,  Песчанская,  Подгорнинская,  По-

кровско-Васильевская,  Сабуро-Покровская,  Сергиевская,  Сеславинская, 

Спасская,  Старо-Юрьевская,  Стёжинская,  Троицко-Дубровская,  Тютчевская, 

Успенская,  Хмелевская,  Хоботецко-Богоявленская,  Челнавская,  Чурюковская, 

Ярославская.   

Лебедянский уезд (16 волостей)

Больше-Избищенская,  Больше-Хомутецкая,  Добринская,  Ищеинская,  Кали-

кинская, Краснинская, Куйманская, Ольховская, Пригородная, Пятницкая, Се-

зеновская, Слободская, Троекуровская, Трубетчинская, Черепянская, Шовская. 

Липецкий уезд (11 волостей)



Больше-Избердеевская,  Бутырская, Грязинская, Ивановская, Кузьминская, Ро-

мановская, Сокольская, Сырская, Таволжанская, Фащевская, Шехманская.    

Моршанский уезд (40 волостей)

Алгасовская,  Александровская,   Архангельско-Больше-Ломовисская,  Благове-

щенско-Гагаринская,  Богоявленская,  Громковская,  Дельно-Дубровская,  Земет-

чинская, Коршуновская, Кулеватовская,  Куликовская, Мало-Моршевская, Мат-

черская,  Михайловская,  Моршанская,  Мутасьевская,  Никольско-Кашменская, 

Никольско-Мало-Ломовисская,  Никольско-Отормская,  Ольховская, 

Островская,  Отъясская,  Перкинская,  Питерская,  Питимская,  Пичаевская,  По-

кровско-Васильевская,  Раёвская,  Ракшинская,  Рыбинская,  Рянзенская,  Салты-

ковская,  Серповская,  Смирновская,  Сосновская,  Спасско-Кашменская,  Студе-

нецко-Соломенская, Тараксинская, Троицко-Росляйская, Чёркинская.   

Спасский уезд (16 волостей)

Анаевская, Ачадовская, Виндреевская, Дракинская, Жуковская, Зарубкинская, 

Кирилловская, Липяговская, Майданская, Малышевская, Салтыковская, Слаим-

ская, Спасско-Городская,  Сядемская, Устьинская, Хилковская.  

Тамбовский уезд (43 волости)

Абакумовская,  Александровская,  Беломестно-Двойнёвская,  Богородицко-Ара-

повская,  Богословско-Новиковская,  Больше-Лазовская,  Больше-Липовицкая, 

Бондарская,  Васильевская,  Верхоценская,  Воронцовская,  Горельская,  Грачёв-

ская, Дмитриевщинская, Знаменская, Ивановская, Казыванская, Каменская, Ка-

риановская, Княже-Богородицкая, Кочетовская, Куньевская, Лавровская, Лысо-

горская, Львовская, Мало-Талинская, Мельгуновская, Митропольская, Нижне-

Спасская,  Пахатно-Угловская,  Периксинско-Гавриловская,  Пичерская,  По-

кровская,  Покровско-Марфинская,  Протасовская,  Рассказовская,  Сампурская, 

Сосновская, Степановская, Татарщинская, Хитровская, Черняновская, Эксталь-

ская.  

Темниковский уезд (24 волости)

Атюрьевская,  Бабеевская,  Барашевская,  Бедишевская,  Бутаковская,  Веденя-

пинская,  Вознесенская,  Енкаевская,  Ермишинская,  Жегаловская,  Коче-



мировская, Криушинская, Кушкинская, Матызлейская, Новосельская,  Преобра-

женская,  Спасско-Раменская,  Стандровская,  Стрелецкая,  Стрельниковская, 

Теньгушевская, Черменская, Шалинская, Широмасовская.  

Усманский уезд (25 волостей)

Барятинская,  Березнеговатская,  Березнеговская,  Бреславская,  Верхне-Матрён-

ская,  Демшинская,  Дмитриевско-Дуровская,  Завальская,  Карпельская,  Кня-

же-Байгорская,  Крутчинско-Байгорская,  Куликовская,  Мордовская,   Ниж-

не-Матрёнская, Ново-Никольская, Новочеркутинская, Павловская, Подворская, 

Поддубровская,  Пригородная,  Пушкинская,   Сафоновская,  Талицкая,  Тих-

винская, Чемлыкская.  

Шацкий уезд (26 волостей)

Агишевская,  Аладьинская,  Апушкинская,  Белореченская,  Больше-Екатери-

новская,  Больше-Проломская,  Борковская,  Вановская,  Высокинская,  Дуд-

кинская,  Казачинская,  Кермисинская,  Ново-Берёзовская,  Ново-Томниковская, 

Носиновская,  Ольховская,  Пертовская,  Польно-Конобеевская,  Самодуровская, 

Сотницынская,  Тарадеевская,  Ункосовская,  Чернопосельская,  Черно-

слободская, Шаморгская, Ямбирнская.

К 1916 г. в губернии числилось 338 волостей1. Новые волости были об-

разованы после 1904 года в уездах: Борисоглебском – Братковская и Моисеево-

Алабушская;  Кирсановском  –  Калаисская  и  Рудовская;  Козловском  –  Глаз-

ковская, Мало-Пуповская, Машково-Сурёнская, Озёрская; Моршанском – Ле-

во-Ламская;  Тамбовском  –  Понзарская,  Саюкинская.   В  Моршанском  уезде 

была упразднена Ольховская волость, Благовещенско-Гагаринская волость ста-

ла именоваться Гагаринской.

Тамбовская губерния и область в 1918 – 2010 гг. 

После Октябрьской революции 1917 года административное деление гу-

берний на уезды и волости сохранилось, но в составе волостей выделились тер-

ритории, управлявшиеся новыми органами местной власти – сельскими Совета-

1 Список волостей и входящих в них сёл и деревень Тамбовской губернии. Тамбов, 1916.



ми. Территории сельсоветов объединяли несколько максимально приближён-

ных друг к другу населённых пунктов.

27 января 1918 г. СНК РСФСР издал декрет «О порядке изменения гра-

ниц губернских,  уездных и  проч.»1.   Местным Советам  была  предоставлена 

самостоятельность в решении вопросов административно-территориального де-

ления. В течение 1918-1920 гг. происходили изменения границ, ликвидация и 

образование  новых  сельсоветов  и  волостей.  Общее  число  волостей  в  Там-

бовской губернии за 1918-1919 гг. выросло до 387 вместо 338 существовавших 

до  1917 г. 2.  

         В 1923 г. началось укрупнение волостей, одновременно шла подготовка к 

районированию губерний.

Границы Тамбовской губернии подверглись значительному изменению. 

Понятие «Тамбовский край», как обширная и важная часть государства, посте-

пенно утрачивало своё значение. Постановлением ВЦИК  от 4 января 1923 г. 

Елатомский и Спасский уезды отошли к Рязанской губернии; территория Тем-

никовского уезда была разделена между Нижегородской, Пензенской и Рязан-

ской губерниями;  в  состав Воронежской губернии вошли Архангельская  во-

лость Борисоглебского уезда и Усманский уезд (кроме волостей Карпельской, 

Мордовской, Новоникольской и Чемлыкской, присоединённых к Тамбовскому 

уезду); Шацкий уезд вошёл в состав Рязанской губернии, за исключением пяти 

волостей (Вановской, Новотомниковской, Носиновской, Самодуровской и Чер-

нопосельской), включённых в состав Моршанского уезда. В состав Тамбовской 

губернии была передана часть территории Воронежской губернии: три волости 

Задонского уезда (Докторовская – в Лебедянский уезд, Ивановская и Нижнесту-

денецкая – в Липецкий уезд); 9 волостей Новохопёрского уезда (Горельская, 

Губаревская,  Мазурская,  Макашевская,  Песковская,  Сухоеланская,  Танцы-

рейская, Третьяковская, Тюковская), а также селения Рождественской волости 

(Самодуровка, Солдатские выселки, с. и ст. Поворино), сёла 1-я, 2-я и 3-я Кир-

1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР (далее – СУиР). – 
1918. –  № 21. – Ст. 318.
2 Вестник Тамбовского губернского отдела управления.  1920. – 1 июля. – С. 249.



сановки и Ржавец Верхнекарачанской волости вошли в состав Борисоглебского 

уезда1. Таким образом, в составе Тамбовской губернии в 1923 г. осталось 7 уез-

дов:  Борисоглебский,  Кирсановский,  Козловский,  Лебедянский,  Липецкий, 

Моршанский, Тамбовский.

В таком составе губерния просуществовала более года. В соответствии с 

постановлением ВЦИК от 11 февраля 1924 г. из семи уездов было образовано 

шесть: территория Лебедянского уезда вошла в Липецкий уезд2.

К 10 марта 1924 г. было закончено укрупнение волостей губернии, а в 

июне-июле  1924 г.  прошло укрупнение  сельсоветов.  Вместо  264  волостей и 

1665 сельсоветов стало 92 волости и 698 сельсоветов3.

Постановлением Президиума ВЦИК  от 6 декабря 1926 г. посёлок Расска-

зово Тамбовского уезда был переименован в город Рассказово4.

По итогам Всесоюзной переписи 1926 года Тамбовским губернским ста-

тистическим отделом был издан справочник  «Списки населённых мест Там-

бовской губернии» по уездам, с  подробным перечислением всех деревень, сёл, 

посёлков, хуторов, железнодорожных будок, разъездов, кордонов, с указанием 

их названий – официальных и местных, года возникновения (если они появи-

лись после 1917 года), числа хозяйств, населения, расстояния от уездного и  во-

лостного центра, железнодорожной  станции, ближайшего базара. По данным 

этого справочника  в губернии числилось 6 уездов: 

Борисоглебский  (15 волостей, 833 н.п. с населением 468078 чел.): Алёш-

ковская, Больше-Алабухская, Больше-Грибановская, Борисоглебско-Пригород-

ная,  Есиповская,   Жердевская,  Козловская,  Мучкапская,  Павлодарская,   Пес-

ковская, Пичаевская, Ростошинская, Терновская, Тюковская, Уваровская;  

Кирсановский (12 волостей, 866 н.п., 317990 чел.): Гавриловская, Град-

ско-Умётская,  Инжавинская,  Иноковская,  Карай-Салтыковская,  Красивская, 

1 Постановления и распоряжения ВЦИК Х созыва и его Президиума. Сб. №1. Янв. 1923 г.  М.: Издание ВЦИК, 
1923.  С. 9-10.
2 ГАТО. Ф. Р-11. Оп. 1. Д. 111. Л. 21-23.
3 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1149. Л. 15-16.
4 СУиР. – 1926. - № 88. - Ст. 637. В «Статистическом справочнике по Тамбовской губернии» (Тамбов, 1925. 
С.10)  Рассказово именуется поселком городского типа. До 1923 г. – село.



Курдюковская,  Лукинская,  Оржевская,  Осино-Гаевская,  Пригородная,  Соко-

ловская; 

Козловский (16  волостей,  1216  н.п.,  533429  чел.):  Богоявленская,  Бо-

рисовская,  Волчковская,  Глазковская,  Дегтянская,  Красивская,  Ново-Юрьев-

ская,  Пригородная,  Сабуро-Покровская,  Старо-Юрьевская,  Сурёно-Богоявлен-

ская, Успенская, Хмелевская, Чурюковская, Шехманская, Ярославская; 

Липецкий (13 волостей, 786 н.п.,  371573 чел.): Бутырская, Грязинская, 

Добринская,  Ищеинская,  Краснинская,  Кузьминская,  Куйманская,  Ленинсая, 

Нижне-Студенецкая, Пригородная, Сошкинская, Трубетчинская, Шовская;

Моршанский (17 волостей, 813 н.п., 399991 чел.): Алгасовская, Алексан-

дровская,  Богоявленская,  Гагаринская,  Громовская,  Земетчинская,  Мор-

шанская,  Николо-Кашменская,  Ново-Томниковская,  Ольховская,  Отъясская, 

Пичаевская, Ракшинская, Салтыковская, Серповская, Сосновская, Чернопосель-

ская;

Тамбовский (19 волостей, 1341 н.п., 635853 чел.): Больше-Липовицкая, 

Бондарская, Горельская, Знаменская, Каменская, Коптевская, Мордовская, Но-

восельцевская,  Паново-Кустовская,  Пахатно-Угловская,  Покровско-Мар-

финская,  Покровско-Пригородная,  Рассказовская,  Сампурская,  Саюкинская, 

Сосновская,  Токарёвская, Фёдоровская.

Всего населённых пунктов насчитывалось 58551.

__________________________

В течение 1928-1929 гг. была проведена административно-территориаль-

ная реформа, в ходе которой упразднялось деление на губернии, уезды и воло-

сти, вводились новые административные единицы: области, округа, районы.

14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление об образова-

нии на территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской 

губерний Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) с центром в г. Воронеже2.

1 Списки населённых мест Тамбовской губернии (по данным Всесоюзной переписи 1926 года). Выпуски I-VI. 
Тамбов, 1927.
2 СУиР. – 1928. - № 54. - Ст. 406.



16 июля 1928 г. был определён состав округов1,  а  окончательно утвер-

ждён Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г.2 ЦЧО включала 

11  округов:  Белгородский,  Борисоглебский,  Воронежский,  Елецкий,  Коз-

ловский, Курский, Льговский, Орловский, Острогожский, Россошанский, Там-

бовский,  которые,  в свою очередь,  делились на 178 районов.  На территории 

бывшей Тамбовской губернии было создано три округа: Борисоглебский, Коз-

ловский и Тамбовский.

Борисоглебский округ включал 14 районов:  Алешковский,  Архангель-

ский,  Боринский,  Борисоглебск-Пригородный,  Верхнекарачанский,  Елань-Ко-

леновский,  Жердевский,  Мордовский,  Новохопёрский,  Песковский,  Руса-

новский, Таловский, Токарёвский, Щученский; 

Козловский округ  –  19  районов:  Астаповский  (Лев-Толстовский), 

Берёзовский, Глазковский, Грязинский, Данковский, Добровский, Дрязгинский, 

Избердеевский,  Козловско-Пригородный,  Ламский,  Никифоровский,  Ранен-

бургский,  Сеславинский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Сурёнский,  Троеку-

ровский, Хворостянский, Шехманский; 

Тамбовский округ – 17 районов: Алгасовский, Бондарский, Громовский 

(Соседский), Земетчинский, Инжавинский, Кирсановский, Моршанский, Муч-

капский,  Пересыпкинский,  Пичаевский,  Покрово-Марфинский,  Ракшинский, 

Рассказовский,  Ржаксинский,  Сампурский,  Тамбовско-Пригородный,  Ува-

ровский.

23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ликвида-

ции округов», согласно которому районы переходили в непосредственное под-

чинение областному центру – Воронежу3.

В последующие годы сеть районов ЦЧО неоднократно пересматривалась, 

экономически  слабые  районы  ликвидировались.  Изменение  сети  районов  в 

основном шло за счёт их укрупнения. В соответствии с Постановлением Прези-

диума ВЦИК  от 25 сентября 1930 г. президиум  Центрально-Чернозёмного обл-
1 СУиР. – 1928. - № 96. - Ст. 616
2 ГАТО. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 3. Л. 431-436.
3 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (далее – СЗ). - 1930. - № 37. - 
Ст. 400.



исполкома 25 ноября 1930 г. принял постановление о ликвидации 18 районов 

ЦЧО1. На территории бывших Козловского и Тамбовского округов произошли 

следующие изменения:  Берёзовский район был присоединён к  Данковскому, 

Избердеевский – к Грязинскому, Ламский – к Сосновскому, Пересыпкинский – 

к Кирсановскому, Троекуровский – к Лев-Толстовскому, Трубетчинский – к Ле-

бедянскому, Шиловский – к Данковскому. Одновременно г. Тамбов, наряду с 

Курском и Орлом, был выделен в самостоятельную административно-террито-

риальную единицу с непосредственным подчинением городского Совета обл-

исполкому ЦЧО.

23 февраля 1932 г. Президиум ЦИК СССР принял Постановление о пере-

именовании г. Козлова в г. Мичуринск в связи с 60-летием научно-исследова-

тельской деятельности И.В. Мичурина2. 

Постановлением Президиума ВЦИК   от 1 февраля 1933 г. «Об изменени-

ях в административно-территориальном делении ЦЧО» был ликвидирован ряд 

районов:

 Алгасовский: территории Альдинского, Благодатинского, Николаевско-

го, Пеньковского, Раевского, Серповского (с присоединением пп. Воля и Зелё-

ный Луг Алгасовского 2-го сельсовета и без п. Вислый Бор, переданного Чер-

нитовскому  сельсовету)  и  Старо-Томниковского  сельсоветов  были  переданы 

Моршанскому району; сельсоветы Алгасовский 1-й, Алгасовский 2-й (без пп. 

Воля и Зелёный Луг), Вановский, Давыдовский, Дьяченский, Кадыковский, Но-

во-Томниковский, Носинский, Рыбинский, Самодуровский, Темяшевский, Чер-

нитовский (с присоединением п. Вислый Бор) – Ракшинскому району;

Глазковский: Александровский, Глазковский (с присоединением п. Дуб-

рава  Гомзяковского  сельсовета),  Епанчинский,  Красивский,  Лежайский,  Ни-

кольский были  переданы Козловскому  району;   Бибиковский,  Вырубовский, 

Гомзяковский (без п.  Дубрава)  сельсоветы – Никифоровскому району; Голо-

лобовский и Желановский сельсоветы – Старо-Юрьевскому району;  

1 ГАТО. Ф. Р-2164. Оп. 1. Д. 56. Л. 16,16а. 
2 СЗ. - 1932. - № 37. - Ст.222.



Сеславинский: Иловай-Бригадирский, Иловай-Рождественский, Ново-С-

пасский и Степанищевский сельсоветы переданы Козловскому району; Иловай-

Дмитриевский, Ново-Архангельский, Ново-Богоявленский, Ново-Богоявленско-

Выселковский, Ново-Клёнский и Черёмушкинский сельсоветы – Раненбургско-

му району;  Никольский, Ново-Козьмодемьяновский, Ново-Сеславинский, Ста-

ро-Козьмодемьяновский, Старо-Сеславинский, Хоботец-Богоявленский и Хобо-

тец-Васильевский – Старо-Юрьевскому району; 

Соседский: Александровский, Бояровский, Громовский, Каменский (без 

п. Вернадовка), Кирилловский, Липовский сельсоветы переданы Земетчинско-

му  району;  Анненский,  Бадино-Угловский,  Глуховский,  Дмитриевский,  Кян-

девский, Соломенский, Софьинский сельсоветы и п. Вернадовка – Пичаевскому 

району;

Сурёнский: Галицинский, Дмитриевский, Красносельский и Песчанский 

сельсоветы переданы Шехманскому  району;  Дубровский,  Ивановский,  Лебе-

девский, Мацневский, Машково-Сурёнский, Никольский, Терский, Туровский и 

Юрловский сельсоветы – Никофоровскому;   

Терновский:  вся территория вошла в состав Жердевского района; 

Хворостянский:  Богородицкий  3-й,  Дуровский,  Никольский,  Ниж-

не-Матрёнский,  Ольховский,  Отскоченский,  Пушкинский,  Салтычковский, 

Средне-Матрёнский и Хворостянский сельсоветы переданы Добринскому райо-

ну;  Васильевский  и  Пластинский  сельсоветы  –  Дрязгинскому  району;  Ива-

новский  и  Шумиловский  сельсоветы  –  Шехманскому  району;  Коробовский, 

Княже-Байгорский и Подворский сельсоветы – Грязинскому району1.

Центрально-Чернозёмная область просуществовала до 1934 г. Постанов-

лением Президиума ВЦИК  от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделена на две об-

ласти: Воронежскую – с включением в неё, в основном, районов ранее суще-

ствовавших Воронежской и Тамбовской губерний, и Курскую – с включением в 

неё районов бывших Курской и Орловской губерний2.

1 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 6. Л. 175-175об.; Населённые пункты ЦЧО. Воронеж, 1932. С. 355-357.
2 СУиР. - 1934. - № 26. – Ст. 153.



Ряд районов, ликвидированных в 1933 г., был восстановлен, в том числе 

Алгасовский  и Глазковский.   В Алгасовский район (центр – с. Алгасово) во-

шли сельсоветы:  Алгасовский 1-й,  Алгасовский 2-й,  Вановский,  Дьяченский, 

Кадыковский,  Ново-Томниковский,  Носинский,  Рыбинский,   Самодуровский, 

Темяшевский,  Чернитовский  (переданные из  Ракшинского  района).  В  Глаз-

ковский  район  (центр  –  с.  Глазок)  вошли  сельсоветы:   Глазковский,  Епан-

чинский, Изосимовский, Кочетовский, Красивский, Круглинский,  Лежайский, 

Никольский,  (переданные  из  Козловского  района),  Гололобовский  и  Жела-

новский (переданные из Старо-Юрьевского района)1.

Всего  в  состав  Воронежской области  вошло 89  районов:  Алгасовский, 

Алексеевский,  Алешковский,  Анненский,  Архангельский,  Берёзовский, 

Бобровский, Богучарский, Бондарский, Борисоглебский, Будённовский, Бутур-

линовский,  Вейделевский,  Верхнекарачанский,  Верхнемамонский, Верхнехав-

ский, Воробьёвский, Воронцовский, Глазковский, Гремячинский, Грязинский, 

Давыдовский, Данковский, Добринский, Добровский, Дрязгинский, Елань-Ко-

леновский,  Елецкий,  Жердевский,  Задонский,  Земетчинский,  Землянский, 

Инжавинский, Калачеевский, Кантемировский, Кирсановский, Козловский, Ко-

ротоякский,  Красивский,  Лебедянский,  Левороссошанский,  Лев-Толстовский, 

Липецкий, Лискинский, Лосевский, Михайловский, Мордовский, Моршанский, 

Мучкапский,  Нижнедевицкий,  Никитовский,  Никифоровский,  Новокалитвен-

ский,  Новоусманский,  Новохопёрский,  Ольховатский,  Острогожский,  Пав-

ловский,  Панинский,  Песковский,  Петропавловский,  Пичаевский,  Подгорен-

ский,  Покрово-Марфинский,  Ракшинский,  Раненбургский,  Рассказовский, 

Репьёвский, Ржаксинский, Ровенский, Рождественско-Хавский, Россошанский, 

Сампурский,  Семилукский,  Соседский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Та-

ловский, Тамбовский, Терновский, Токарёвский, Уваровский, Усманский, Хво-

ростянский, Хлевенский, Шаталовский, Шехманский, Щучинский. Город Там-

бов вошёл в состав Воронежской области как город областного подчинения.

1 ГАТО. Ф. Р-2164. Оп. 1. Д. 206. Л. 6-9об.



18 января 1935 г. ВЦИК  утвердил новую сеть районов Воронежской об-

ласти2.  На  территории  нынешней  Тамбовской  области  были  восстановлены 

ликвидированные в 1930 г.  Избердеевский и Ламский районы и образованы но-

вые: Варейкисовский,   Волчковский,  Гавриловский, Дегтянский,  Красивский, 

Лысогорский,  Платоновский,  Полетаевский,  Рудовский,  Умётский,  Хобо-

товский,  Шпикуловский, Шульгинский,  Юрловский.

В  Избердеевский район (центр – с. Петровка) вошли Больше-Алексеев-

ский, Казино-Подворский, Кочетовский, Крутовский, Мало-Самовецкий, Ново-

Гаритовский,  Новоситовский,  Пальнёвский,  Песковатский,  Покрово-Чиче-

ринский, Покровско-Архангельский, Савиловский, Семёновский, Сестрёнский, 

Стеньшинский, Успенский и Чегловский сельсоветы, переданные из Грязинско-

го района.

В Ламский район (центр с. 2-е Левые Ламки) вошли  Александровский, 

Андреевский,  Верхне-Ярославский,  Дельно-Дубровский,  Дмитриевский, 

Зелёновский, Лево-Ламский 2-й, Нижне-Ярославский, Ново-Васильевский, Но-

во-Ямской, Ольховский, Покрово-Васильевский и Христофоровский,сельсове-

ты, переданные из Сосновского района.

Во вновь образованный Варейкисовский район (названный в честь 1-го 

секретаря Воронежского обкома ВКП(б) И.М. Варейкиса) с центром в с. Бого-

явленское (создано тогда же путём слияния с. Ново-Богоявленские Выселки и 

посёлка при ж.д. станции Богоявленск и до 1937 г. носило название Варейкисо-

во) вошли сельсоветы:, Никольский, Ново-Козьмодемьяновский,  Старо-Козь-

модемьяновский, Старо-Сеславинский, Хоботец-Богоявленский, Хоботец-Васи-

льевский (переданные из Старо-Юрьевского района), Змиевский, Знаменский, 

Иловай-Дмитриевский, Мало-Снежетовский,  Ново-Архангельский, Ново-Бого-

явленский,  Ново-Клёнский,  Ново-Богоявленский-Выселковский,  Старо-Клён-

ский  и Черёмушкинский, (переданные из Раненбургского района).  В 1937 г. 

Первомайский район вошёл в состав Рязанской области.

2 СУиР. – 1935. - № 4. – Ст. 43. 



В Волчковский район (центр – с. Волчки) вошли сельсоветы: Алексан-

дровский,  Богушевский,  Больше-Знаменский,  Волчковский,  Дмитриевский, 

Ивановский,  Красносельский,  Плоскинский,  Рахманинский,  Таракановский  и 

Тютчевский, переданные из Шехманского района1.

В  Гавриловский район (центр – с. 2-я Гавриловка) вошли сельсоветы: 

Васильевский, Гавриловский 1-й, Гавриловский 2-й, Кандауровский, Козьмоде-

мьяновский,  Ольшанский,  Паникский,  Пересыпкинский 1-й,  Пересыпкинский 

2-й,  Поляновский,  Тютчевский и  Чуповский,   переданные  из  Кирсановского 

района.

В Дегтянский район (центр – с. Дегтянка) вошли сельсоветы: Верхне-Пу-

повский, Дегтянский, Каменно-Бродский, Мало-Пуповский, Стёженский, (пере-

данные  из  Сосновского  района),  Челнаво-Дмитриевский  и  Челнаво-Рожде-

ственский (переданные из Никифоровского района)2.

В Красивский район (центр – с. Красивка) вошли сельсоветы: Балыклей-

ский, Екатеринопольский, Карай-Пущинский, Карай-Салтыковский, Коноплян-

ский, Красивский, Леонтьевский,  Ломовский, Марьевский, Николинский, Пав-

ловский, Сатинский, Хорошавский и Чернавский, переданные из Инжавинского 

района.

В  Лысогорский район (центр – с. Горелое) вошли сельсоветы: Горель-

ский,  Иноземческо-Духовский,  Козьмодемьяновский,  Лысогорский,  Мали-

новский,  Полковой,  Суравский,  Татановский,  Троицко-Дубравский,  Троицко-

Вихляевский,  Черняновский,  Челнаво-Покровский3,  Ново-Слободской,  Се-

лезнёвский и Беломестно-Криушинский,  переданные из Тамбовского района.

В Платоновский район (центр – с. Платоновка) вошли сельсоветы: Дмит-

риевщинский,  Мало-Талинский,  Никольский,  Рождественский,  Рябиновский, 

Саюкинский, Столовский, Шатиловский, (переданные из Рассказовского райо-

1 На основании решения Тамбовского облисполкома от 5 января 1941 г. Волчковскому району были переданы 
Боголюбский о Озёрский сельсоветы, выделенные из Покрово-Марфинского района (Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 226. 
Л. 274. Д. 272. Л. 30), а на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 марта 1941 г. - 
Найдёновский сельсовет, выделенный из того же Покрово-Марфинского района ( Ф. Р-5242. Оп. 1. Д. 1. Л. 2).
2 На основании решения Тамбовского облисполкома от 25 декабря 1954 г. в Дегтянский район из Лысогорского 
района был передан Ново-Слободской сельсовет (Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 1725. Л. 121).
3 На основании решения Тамбовского облисполкома от 4 марта 1941 г. передан Дегтянскому району (Ф. Р-3443. 
Оп. 1. Д. 272. Л. 138 об.).



на), Больше-Талинский, Татарщинский и Телешовский (переданные из Бондар-

ского района).

В  Полетаевский район  (центр  –  с.  Полетаево)  вошли  сельсоветы: 

Больше-Добринский,  Грязно-Двориковский,  Калиновский,  Кулешовский,  Ма-

ло-Даниловский, Ново-Никольский, Павловский, Полетаевский,  Сергиевский и 

Троицко-Росляйский,  переданные из Токарёвского района.

В Рудовский район (центр – с. Рудовка) вошли сельсоветы: Анненский, 

Бадино-Угловский,  Больше-Шереметьевский,  Вышенский,  Глуховский,  Дмит-

риевский,  Красивский,  Липовский,  Осино-Гаевский,  Питимский,  Рудовский, 

Софьинский,  переданные из Пичаевского района.

В  Умётский район  (центр  –  с.  Градский  Умёт)  вошли  сельсоветы: 

Берёзовский, Бибиковский,  Глуховский, Любичевский,  Ново-Воздвиженский, 

Оржевский,  Сабуровский,  Сергиевский,  Скачихинский,  Софьинский,  Сулак-

ский, Умётский и Царёвский, переданные из Кирсановского района.

В Хоботовский район (центр – с. Хоботово) вошли сельсоветы: Алексан-

дровский,  Жидиловский,  Иловай-Бригадирский,  Иловай-Рождественский,  Но-

во-Спасский, Остролучинский, Ранинский, Старо-Казинский, Степанищевский, 

Терновский и Ярковский, переданные из Козловского района.

В  Шпикуловский район  (центр  –  с.  Шпикулово)  вошли  сельсоветы: 

Александровский  1-й,  Александровский  2-й,  Володарский,  Григорьевский, 

Дмитриевский,  Максимо-Горьковский,  Михайловский,   Никитовский,  Павло-

дарский и Шпикуловский, переданные из Алешковского района.

В Шульгинский район (центр – с. Шульгино) вошли сельсоветы:  Ахма-

товский,  Лавровский,  Мельгуновский,  Михайловский,  Павловский,  Сос-

новский, Шульгинский, переданные из Мордовского района1.

В  Юрловский район  (центр  –  с.  Юрловка)  вошли  сельсоветы:   Дуб-

ровский,  Ивановский,  Криушинский,  Лебедевский,   Мацневский,  Машково-

Сурёнский, Никольский, Польно-Лапинский, Терский, Туровский,  Юрловский 

1 На основании решения Тамбовского облисполкома от 5 января 1941 г. Шульгинскому району был передан 
Берёзовский сельсовет, выделенный из Покрово-Марфинского района (Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 272. Л. 30).



(переданные  из  Никифоровского  района),  Галицинский,   Ланинский  и  Пес-

чанский  (переданные из Шехманского района).

На основании того же постановления ЦИК РСФСР от 18 января 1935 г. 

«О новой районной сети Воронежской области» Козловский район был пере-

именован в Мичуринский район1.

______________________

27 сент. 1937 г. ЦИК СССР принял постановление о разделении Воронеж-

ской области на  Тамбовскую с центром в г. Тамбове и  Воронежскую с цен-

тром в г. Воронеже2. В состав Тамбовской области вошли 48 районов: 26 – из 

Воронежской (Алгасовский, Бондарский, Гавриловский, Глазковский, Дегтян-

ский, Земетчинский, Избердеевский, Инжавинский, Кирсановский, Красивский, 

Лысогорский, Мичуринский, Моршанский, Никифоровский, Пичаевский, Пла-

тоновский,  Покрово-Марфинский,  Ракшинский,  Рассказовский,  Рудовский, 

Сампурский, Соседский, Тамбовский, Умётский, Хоботовский, Юрловский), а 

также города Мичуринск и Тамбов и 22 – из Куйбышевской (Башмаковский, 

Бедно-Демьяновский,  Бессоновский,  Больше-Вьясский,  Головинщинский,  Го-

лицинский, Городищенский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, 

Лунинский,  Мокшанский,  Наровчатский,  Нижнеломовский,  Пачелмский,  По-

имский, Рамзаевский, Свищёвский, Телегинский, Чембарский, Шемышейский), 

а также г. Пенза.  Варейкисовский, Ламский, Сосновский, Староюрьевский рай-

оны  вошли  в  состав  Рязанской  области.  Волчковский,  Жердевский,  Мор-

довский, Мучкапский, Полетаевский, Ржаксинский, Токарёвский, Уваровский, 

Шехманский, Шульгинский, Шпикуловский районы до 1939 года оставались в 

составе Воронежской области.

В связи с арестом в ночь на 10 октября 1937 г. И.М. Варейкиса (осуждён 

как «враг народа» и расстрелян 29 июля 1938 г.)  Варейкисовский район Рязан-

ской области был переименован 11 ноября 1937 г. в Первомайский район3.

1 СУиР. – 1935. – № 4. – Ст. 43.
2 СУиР. – 1937. – № 66. – Ст. 301; Тамбовская правда. – 1937. – 28 сент.
3 Воронежская энциклопедия. Воронеж, 2008. Т. 1. С. 120.



На основании постановления ВЦИК от 9 февраля 1938 г. и пленума Там-

бовского горсовета от 27 февраля 1938 г. в  г. Тамбове были образованы три 

района – Ленинский, Промышленный и Центральный. Промышленный рай-

он включал в себя посёлок завода № 204 (Пороховой завод, ныне г. Котовск)1.

В ноябре 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населён-

ные пункты Чаадаевка Городищенского района, Земетчино Земетчинского рай-

она и Кочетовка Мичуринского района были отнесены к категории рабочих по-

селков2. 

В ноябре 1938 г. в  составе Воронежской области образованы новые райо-

ны:  Каменский с центром в с. Каменка (за счёт разукрупнения Ржаксинского 

района  и  выделения  из  него  Афанасьевского,  Волхонщинского,  Каменского, 

Моздокского, Протасовского, Пустоваловского, Репнинского, Степановского и 

Тамбовского сельсоветов),  Туголуковский с центром в с. Туголуково (за счёт 

разукрупнения  Жердевского  района  и  выделения  из  него  Александровского, 

Вязовского,  Искровского, Павлодаровского, Петровского, Рыбкинского, Туго-

луковского и Чикаревского сельсоветов), Шапкинский с центром в с. Шапки-

но  (за  счёт  разукрупнения  Мучкапского  района  и  выделения  из  него 

Берёзовского,  Варваринского,  Вольно-Вершинского,  Заполатовского,  Земет-

чинского, Краснояровского, Куйбышевского, Кулябовского, Степанищевского, 

Чащинского и Шапкинского сельсоветов)3. 

4 февраля 1939 г.  Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

разделении Тамбовской области на Пензенскую и Тамбовскую4.

В состав Пензенской области отошли г. Пенза, 22 района, которые были 

выделены из Куйбышевской области при образовании Тамбовской области в 

1937 г., а также Земетчинский и Соседский районы.

К 24 районам, оставшимся в составе Тамбовской области, были присоеди-

нены 14 районов Воронежской области: Волчковский, Жердевский, Каменский, 

Мордовский, Мучкапский, Полетаевский, Ржаксинский, Токарёвский, Туголу-
1 СУиР. – 1938. –  № 7. – Ст. 84.
2  Ведомости Верховного Совета СССР. - 1938. - № 17. – 25 ноября – С.4.
3  Там же. - № 21. – 15 декабря. – С. 4.
4  Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1967.  М., 1968.  Т. 1.  С. 169.



ковский,  Уваровский,  Шапкинский,  Шехманский,  Шпикуловский,  Шуль-

гинский, –  и 4 района Рязанской области: Ламский, Первомайский, Сосновский 

и Староюрьевский.

Таким образом, с февраля 1939 г. в состав Тамбовской области входило 5 

городов  (Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, Рассказово) и 42 района: 

Алгасовский,  Бондарский,  Волчковский,  Гавриловский,  Глазковский,  Дегтян-

ский,  Жердевский,  Избердеевский,  Инжавинский,  Каменский,  Кирсановский, 

Красивский, Ламский, Лысогорский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский, 

Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Пичаевский, Платоновский, По-

крово-Марфинский, Полетаевский, Ракшинский, Рассказовский, Ржаксинский, 

Рудовский, Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, Токарёв-

ский, Туголуковский, Уваровский, Умётский, Хоботовский, Шапкинский, Шех-

манский, Шпикуловский, Шульгинский, Юрловский.

На основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от 

16 апреля 1940 г. Промышленный район  г. Тамбова был преобразован в само-

стоятельный город областного подчинения и переименован в г. Котовск1. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1941 г. был 

образован Знаменский район (с центром в с. Знаменка) за счёт сельсоветов По-

крово-Марфинского  (Дуплято-Масловский,  Кариановский  и  Ольшанский), 

Сампурского  (Александровский,  Воронцовский,  Знаменский,  Измайловский, 

Княжевский, Никольский и Шаховский) и Тамбовского (Больше-Падовский и 

Сухотинский) районов2. 

В 1942 г. территория Тамбовской области составляла 35,6 тыс. кв. км, на-

селение – 1882139 чел., в том числе городское – 281024, сельское – 1601115. В 

составе области было 43 района, 4 города областного подчинения: Тамбов, Ко-

товск,  Мичуринск,  Моршанск,  2  города  районного  подчинения:  Кирсанов  и 

Рассказово,  1  рабочий  посёлок  –  Кочетовка,  подчинявшийся  Мичуринскому 

1 Тамбовская правда. - 1940. - 18 апреля.
2 ГАТО. Ф. Р-5242. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.



горсовету, 589 сельсоветов. В г. Тамбове было 2 района – Ленинский и Цен-

тральный1.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  4  мая  1943  г.   г. 

Рассказово был выделен из состава Рассказовского района и отнесён к катего-

рии городов областного подчинения2. 

9 февраля 1944 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 

образовании Граждановского района (с центром в с. Граждановка) за счёт ра-

зукрупнения Бондарского (Берёзовский, Волхонщинский, Граждановский, Зи-

минский, Кукановский, Куровщинский, Максимовский3,  Подвигаловский, Со-

ловьяновский, Ульяновский и Чернавский4 сельсоветы) и Кирсановского (Нико-

лаевский и Соколовский сельсоветы) районов5. 

В 1945 г. территория области составляла 34,3 тыс. кв. км, включала 44 

района, 5 городов областного подчинения: Тамбов, Котовск, Мичуринск, Мор-

шанск,  Рассказово,  1  город  районного  подчинения  –  Кирсанов,  1  рабочий 

посёлок – Кочетовка, 597 сельсоветов6. 

  
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1953 г. в г. 

Тамбове  образован  Промышленный район,  в  состав  которого  вошли  части 

территории Центрального и Ленинского районов г. Тамбова7. 

В связи с образованием Балашовской области Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 10 января 1954 г. из Тамбовской области в её состав 

были переданы два района – Мучкапский и Шапкинский8. 

1 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1941 г. с приложением изменений, проис-
шедших за время с 1/04.1941 г. по 1/11. 1942 г. М., 1942. С. 311.
2 Тамбовская правда. – 1943. – 7 мая.
3 На основании решения Тамбовского облисполкома от 30 декабря 1947 г. передан в Бондарский район. (Ф. Р-
3443. Оп. 1. Д. 925. Л. 133).
4 На основании решения Тамбовского облисполкома от 30 декабря 1947 г. передан в Бондарский район. (Ф. Р-
3443. Оп. 1. Д. 925. Л. 133).
5 Тамбовская правда. – 1944. – 20 февраля.
6 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1945 г. с приложением изменений с 1 июля по 
31 декабря. М., 1945. С. 330.

7 Тамбовская правда. – 1953. – 25 февраля.
8 ГАТО. Ф. Р-3688. Оп. 1. Д. 3016. Л. 7.



Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  15  июля  1954  г. 

посёлок Чибизовка Жердевского района был преобразован в город районного 

подчинения и переименован в г. Жердевка1. 

С  середины  1950-х  гг.  в  области  проводилось  укрупнение  районов.  4 

июля 1956 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об упраздне-

нии районов: Туголуковского, с передачей его территории Жердевскому райо-

ну; Хоботовского, с передачей его территории Мичуринскому району; Шуль-

гинского, с передачей его территории Мордовскому району2. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 

1957 г. была упразднена Балашовская область. Мучкапский район, входивший 

в её состав,  был передан Тамбовской области3. Ранее, в декабре 1956 г., к Муч-

капскому району был присоединён ликвидированный Шапкинский район4. 

Решением Тамбовского облисполкома от 8 января 1958 г. к категории ра-

бочих посёлков были отнесены населённые пункты:  с.  Мучкап Мучкапского 

района, с присвоением ему наименования рабочий посёлок Мучкапский, село 

Богоявленские Выселки Первомайского района, с присвоением ему наименова-

ния рабочий посёлок Первомайский5. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1958 г. 

был упразднён Полетаевский район, с передачей его территории Токарёвскому 

району6. 

В 1959 г. было произведено дальнейшее укрупнение районов Тамбовской 

области.  11  марта  1959  г.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР 

упразднены районы: Алгасовский, с передачей территории Ракшинскому райо-

ну; Шехманский, с передачей территории Избердеевскому району; Централь-

ный район г. Тамбова, с передачей его территории Ленинскому и Промышлен-

ному районам г. Тамбова7. 

1 Тамбовская правда. – 1954. – 20 июля.
2 Тамбовская правда. – 1956. – 11 июля.
3 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 2062. Л. 50.
4 ГАТО. Ф. Р-3022. Оп. 1. Д. 363. Л. 226.
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1958. - № 4. - 26 апреля. - С. 206.
6 Там же. – 1958. - № 10. – 7 окт. – С. 420.
7 Там же. – 1959. - № 11. – 18 марта. – С. 339.



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октября 1959 г. был 

упразднён ряд районов и их территория передана соседним районам: 

Глазковский – Ламскому (часть территории Гомзяковского сельсовета), 

Мичуринскому  (Глазковский,  Гомзяковский,  Изосимовский,  Круглинский  и 

Никольский сельсоветы)  и Староюрьевскому (Желановский сельсовет); 

Граждановский –  Бондарскому (Граждановский,  Куровщинский и  На-

щёкинский  сельсоветы)  и  Кирсановскому  (Николаевский,  Подвигаловский  и 

Соколовский сельсоветы); 

Дегтянский –  Никифоровскому (Каменно-Бродский сельсовет1)  и  Сос-

новскому (Дегтянский, Ново-Слободский, Подлесный, Советский, Стёженский 

и Челнаво-Дмитриевский сельсоветы); 

Каменский – Ржаксинскому (Александровский, Волхонщинский, Камен-

ский,  Протасовский,  Пустоваловский  и  Степановский  сельсоветы)   и  Ува-

ровскому (Моздокский сельсовет); 

Красивский – Инжавинскому району; 

Лысогорский –  Сосновскому  (Малиновский,  Троицко-Вихляйский  и 

Черняновский сельсоветы) и Тамбовскому (Горельский, Лысогорский, Сурав-

ский и Татановский сельсоветы); 

Платоновский – Кирсановскому  (Октябрьский сельсовет), Рассказовско-

му  (Больше-Талинский,  Никольский,  Платоновский,  Рождественский,  Саю-

кинский и Татарщинский сельсоветы) и Тамбовскому (Мало-Талинский и Сто-

ловский сельсоветы); 

Покрово-Марфинский – Волчковскому (Грачёвский сельсовет), Знамен-

скому (Алексеевский, Ново-Знаменский и Покрово-Марфинский сельсоветы), 

Мордовскому (Лавровский сельсовет) и Тамбовскому (Богословский и Ново-

сельцевский сельсоветы); 

Рудовский – Гавриловскому (Глуховский, Дмитриевский и Осино-Гаев-

ский сельсоветы)  и Пичаевскому (Больше-Шереметьевский,  Вышенский,  Ли-

повский и Питимский сельсоветы); 
1 На основании решения Тамбовского облисполкома от 24 февраля 1960 г. передан в Сосновский район. (ГАТО. 
Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 2570.  Л. 71).



Шпикуловский – Жердевскому (Александровский, Володарский и Шпи-

куловский сельсоветы), Мучкапскому (Григорьевский и Павлодарский сельсо-

веты) и Уваровскому (часть территории Павлодарского сельсовета); 

Юрловский –  Волчковскому  (Песчанский  и  Дубровский1 сельсоветы), 

Мичуринскому (Терский сельсовет) и Никифоровскому (Ивановский, Мацнев-

ский, Никольский и Юрловский сельсоветы)2. 

Таким образом, на 1 января 1960 г. Тамбовская область имела в своём со-

ставе 7 городов: Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, 

Рассказово,  три рабочих посёлка:  Кочетовка,  Мучкапский, Первомайский; 26 

районов:  Бондарский,  Волчковский,  Гавриловский,  Жердевский,  Знаменский, 

Избердеевский,  Инжавинский,  Кирсановский,  Ламский,  Мичуринский,  Мор-

довский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Пичаев-

ский,  Ракшинский,  Рассказовский,  Ржаксинский,  Сампурский,  Сосновский, 

Староюрьевский, Тамбовский, Токарёвский, Уваровский, Умётский.

В соответствии с решениями Тамбовского облисполкома были отнесены 

к категории рабочих посёлков: село Инжавино Инжавинского района (решение 

от 9 января 1960 г.) и село Уварово Уваровского района (решение от 6 июля 

1960 г.)3. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 мая 1960 г. были 

упразднены Ленинский и Промышленный районы г. Тамбова4. 

В 1960 г.  территория области составляла 34,3 тыс. кв.  км, население – 

1549001 чел., в том числе городское – 408210, сельское – 1140791. В области 

было 5 городов областного подчинения, 2 – районного подчинения – Жердевка 

и  Кирсанов,  4  рабочих  посёлка:  Инжавино,  Кочетовка,  Мучкапский,  Перво-

майский, 26 районов и 313 сельсоветов5.

1 На основании решения Тамбовского облисполкома от 24 марта 1960 г. передан в Никифоровский район. (Ф. Р-
3443. Оп. 1. Д. 2574. Л. 138)
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1959. - № 39. – 4 ноября. – С. 704-705.
3 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 4649. Л. 7, 37.
4 Там же. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 2245.
5 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1960 года. М., 1960. С. 305 



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР  от 26 июня 1962 г. в г. 

Тамбове были образованы Ленинский и Октябрьский районы6.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 дека-

бря 1962 г. «О реорганизации краевых, областных и районных Советов депута-

тов трудящихся» в Тамбовской области были образованы два областных Совета 

депутатов трудящихся: промышленный и сельский. Города областного подчи-

нения Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск и Расска-

зово были отнесены к ведению областного промышленного Совета депутатов 

трудящихся. Сельские районы с оставшимися в их составе городами и посёлка-

ми были подчинены областному сельскому Совету депутатов трудящихся.

Согласно  Указу  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР от  1  февраля 

1963 г. было проведено укрупнение сельских районов и изменение подчинённо-

сти городов и районов Тамбовской области2. Вместо существовавших ранее 26 

районов образовано 13 сельских районов: Жердевский (центр – г. Жердевка), 

Инжавинский (центр – р.п.  Инжавино),  Кирсановский (центр – г.  Кирсанов), 

Мичуринский (центр – г. Мичуринск), Мордовский (центр – с. Мордово), Мор-

шанский (центр – г. Моршанск), Петровский (центр – с. Петровское), Пичаев-

ский (центр – с. Пичаево), Рассказовский (центр – г. Рассказово), Ржаксинский 

(центр – с. Ржакса), Сосновский (центр – с. Сосновка), Тамбовский (центр – г. 

Тамбов), Уваровский (центр – р.п. Уварово).

Территории упразднённых районов были соответственно переданы: 

Бондарского –  Рассказовскому  (сельсоветы  Бондарский,  Кёршинский, 

Кривополянский,  Куровщинский,  Митропольский,  Нащёкинский,  Пахат-

но-Угловский,  Прибыткинский)  и  Пичаевскому  (сельсоветы  Граждановский, 

Максимовский, Малогагаринский); 

Волчковского –  Мордовскому  (сельсоветы  Грачёвский,  Ивановский, 

Степновский) и  Петровскому (сельсоветы Волчковский, Знаменский, Красно-

сельский, Первомайский, Рахманинский); 

6 ГАТО. Ф. Р-6. Оп.1. Д. 2417. Л. 5.
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1963. - № 5. – 7 февраля. – С. 177-178.



Гавриловского – Кирсановскому (сельсоветы Гавриловский 1-й, Гаври-

ловский 2-й, Козьмо-Демьяновский, Паникский, Пересыпкинский, Тютчевский, 

Чуповский) и Пичаевскому  (сельсоветы Глуховский, Дмитриевский, Осино-Га-

евский); 

Знаменского – Тамбовскому; 

Избердеевского – Петровскому;

Ламского – Сосновскому;

Мучкапского – Уваровскому;

Никифоровского – Мичуринскому (сельсоветы Дмитриевский, Екатери-

нинский, Знаменский, Ивановский, Мацневский, Озерский, Старосабуровский, 

Юрловский, Ярославский) и Тамбовскому (сельсоветы Дубровский и Сабуро-

Покровский); 

Первомайского – Мичуринскому (за исключением р.п.  Первомайский, 

переданного в административное подчинение Мичуринскому горсовету); 

Ракшинского – Моршанскому; 

Сампурского – Ржаксинскому; 

Староюрьевского – Сосновскому; 

Токарёвского – Жердевскому (сельсоветы Большелозовский, Васильев-

ский, Красивский, Львовский, Остроуховский, Павловский, Полетаевский, Сер-

гиевский, Токарёвский, Троицко-Росляйский) и Мордовскому (сельсоветы Аба-

кумовский,  Гладышевский,  Кочетовский,  Малозверяевский,  Новоникольский, 

Семёновский); 

Умётского – Кирсановскому; 

города  Жердевка  и  Кирсанов  были  отнесены  к  категории  городов  об-

ластного подчинения; 

в г. Тамбове был образован Советский район1.

Ранее,  на  основании  решения  Тамбовского  облисполкома  от  3  января 

1963 г.,  в Тамбовский район были переданы сельсоветы: Больше-Талинский (из 

Рассказовского  района),  Малиновский  и  Черняновский  (из  Сосновского 
1Список районов, упразднённых в связи с укрупнением сельских и образованием промышленных районов (де-
кабрь 1962 г. – февраль 1963 г.).  М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР. 1964. С. 70.



района); в Рассказовский  район – Подвигаловский и Соколовский (из Кирса-

новского района); в Инжавинский район – Осиновский (из Рассказовского райо-

на;   на  основании  решения  облисполкома  от  22  мая  1963  г.  вновь  передан 

Рассказовскому району)1.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. в Там-

бовской области был восстановлен  Староюрьевский район (центр – с. Старо-

юрьево). 

16 ноября 1964 г. Пленум ЦК КПСС принял постановление «Об объеди-

нении  промышленных  и  сельских  областных,  краевых  партийных 

организаций»,  которое  предусматривало  и  восстановление  единых советских 

органов2. 17 декабря 1964 г. состоялась объединённая сессия промышленного и 

сельского Советов депутатов трудящихся Тамбовской области3.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 

1965  г.  «Об  изменении  в  административно-территориальном  делении  Там-

бовской области» решением Тамбовского облисполкома от 13 января 1965 г. 

бывшие сельские районы были преобразованы в районы. Одновременно были 

образованы (восстановлены)  районы: Бондарский (центр – с. Бондари), Знамен-

ский (центр – с. Знаменка), Мучкапский (центр – р. п. Мучкапский), Никифо-

ровский (центр – с. Дмитриевка), Сампурский (центр – с. Сампур), Токарёвский 

(центр – с. Токаревка), Умётский (центр – с. Умёт). Согласно этому же указу г. 

Жердевка был отнесён к категории городов районного подчинения и включён в 

состав Жердевского района4.

Кроме того, решением Тамбовского облисполкома от 12 января 1965 г. в 

Кирсановский район были переданы сельсоветы:  Иноковский (из Инжавинско-

го района),  Подвигаловский и Соколовский (из Рассказовского района), в Пи-

чаевский район – Кутлинский (из Моршанского района), в Тамбовский район – 

Красносельский (из Петровского района)5.

1 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 3368. Л. 5,6.  Д. 3378.  Л. 198.
2 Тамбовская правда. – 1964. – 17 ноября.
3 Там же. – 1964. – 17 декабря.
4 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 3638. Л. 147-152.
5 ГАТО. Ф. Р-3443. Оп. 1. Д. 3638. Л. 43, 149, 151. Д. 3669.  Л. 71.



_________________________

Таким образом, в 1965 г.  в Тамбовскую область входили семь городов 

(Тамбов,  Жердевка,  Кирсанов,  Котовск,  Мичуринск,  Моршанск,  Рассказово), 

четыре рабочих поселка (Инжавино, Кочетовка, Мучкапский, Первомайский) и 

21 район (Бондарский, Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, 

Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Пет-

ровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, 

Староюрьевский, Тамбовский, Токарёвский, Уваровский, Умётский). 

Решением Тамбовского облисполкома от 9 августа 1966 г. село Дмитри-

евка Никифоровского района было отнесено к категории рабочих посёлков1. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 1966 г. рабо-

чий  посёлок  Уварово Уваровского  района  преобразован  в  город  районного 

подчинения2.

30 декабря 1966 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 

образовании в Тамбовской области  Первомайского района с центром в рабо-

чем посёлке Первомайский3. 

В  1968  г.  решениями Тамбовского  облисполкома к  категории  рабочих 

посёлков были отнесены следующие населённые пункты: с.  Умёт Умётского 

района (1 октября 1968 г.), с. Ржакса Ржаксинского района и с. Токарёвка То-

карёвского района (29 октября 1968 г.), с. Мордово Мордовского района (31 де-

кабря  1968 г.)4.

В последующие годы к категории рабочих посёлков были отнесены: 30 

декабря 1971 г. с. Знаменка Знаменского района5, 14 августа 1973 г. – посёлок 

Новопокровка Мордовского района6, 17 сентября 1976 г. – с. Новая Ляда Там-

бовского района7. 

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1966. - № 41. – 13 окт. – С. 904.
2 Там же. – 1966. - № 45. – 11 ноября – С. 961.
3 Там же. – 1967. - № 1. – 5 янв. – С. 11.
4 Там же. – 1969. - № 3. – 16 янв. – С. 47.
5 Там же. – 1972. - № 4. – 27 янв. – С. 69.
6 Там же. – 1973. - № 48. – 29 ноября – С. 728.
7 Там же. – 1977. - № 3. – 20 янв. – С. 56. 



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1973 г. г. 

Уварово Уваровского района был отнесён к категории городов областного под-

чинения1.

29 ноября 1979 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ об 

образовании  в  Тамбовской  области  Гавриловского района   с  центром  в  с. 

Гавриловка  2-я  за  счёт  части  территорий Кирсановского  (Гавриловский 1-й, 

Гавриловский  2-й,  Гусевский,  Козьмодемьяновский,  Пересыпкинский,  Чу-

повский сельсоветы) и Пичаевского (Глуховский, Дмитриевский, Осино-Гаев-

ский сельсоветы) районов2.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1981 г. район-

ный центр Сампурского района был перенесён из села Сампур в посёлок Сатин-

ка3.     

В  течение  всего  послевоенного  периода   в  области  проходил  процесс 

уменьшения сельского населения и признания «неперспективными» удалённых 

деревень и посёлков.  Такие населённые пункты снимались с учёта решениями 

облисполкома, впоследствии – администрации области. За период с 1940 г. по 

1975 г. полностью прекратили своё существование 1608 населённых пунктов4.

В 1975 г. в области насчитывалось  2203  сельских населённых пункта, 

307 сельсоветов, 12 рабочих посёлков, 1 город районного подчинения, 7 горо-

дов областного подчинения, 22 района, 3 района в г. Тамбове5. К 1992 г. в обла-

сти осталось 1746 сельских населённых пунктов.

В  1980-е-1990-е  годы  принципиальных  изменений  в  административ-

но-территориальном делении области не происходило. 

21 июня 1996 г. был принят Закон Тамбовской области № 72-3 «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Тамбовской области»6.  Постановле-

нием № 1077  Тамбовской областной Думы  от 30 мая 2008 г. был принят Закон 

Тамбовской области «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об 

1 Там же. – 1973. - № 19. – 10 мая. – С. 284.
2 Там же. – 1979. - № 49. – 6 дек. – С. 920.
3 Ведомости Верховного Совета РСФСР. –  1981. - № 22. – 4 июня. – С. 408.
4 Муравьёв Н.В. Трагедия тамбовской деревни. Тамбов, 2004. С. 12.
5 Тамбовская  область. Административно-территориальное деление на 1 января 1975 года. Тамбов, 1975. С. 18.
6 Тамбовская жизнь. – 1996. – 1 июля, 1 августа; 1999.  – 12 января.



административно-территориальном устройстве Тамбовской области»1.  Соглас-

но Закону, в области было зарегистрировано 8 городов, 23 района, 321 сельсо-

вет и 1652 населённых пункта, включая рабочие посёлки, сёла, деревни, посёл-

ки, железнодорожные станции.

На 1 января 2010 г. в составе Тамбовской области  было 23 района (Бон-

дарский,  Гавриловский,  Жердевский,  Знаменский,  Инжавинский,  Кирса-

новский,  Мичуринский,  Мордовский,  Моршанский,  Мучкапский,  Никифо-

ровский,  Первомайский,  Петровский,  Пичаевский,  Рассказовский,  Ржак-

синский,  Сампурский,  Сосновский,  Староюрьевский,  Тамбовский,  Токарёв-

ский, Уваровский, Умётский), семь городов областного значения (Тамбов, Кир-

санов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово), один город рай-

онного  значения   (Жердевка),  13  рабочих  посёлков  (Дмитриевка,  Знаменка, 

Инжавино, Кочетовка, Мордово, Мучкапский, Новопокровка, Новая Ляда, Пер-

вомайский,  Ржакса,  Сосновка,  Токарёвка,  Умёт).  В  г.  Тамбове  3  внутриго-

родских района: Ленинский, Октябрьский, Советский. 

В соответствии с Законом Тамбовской области № 587-З от 3 декабря 2009 г.  «О 

преобразовании  некоторых  муниципальных  образований  Тамбовской  об-

ласти»2,  принятым  Тамбовской  областной  Думой  27  ноября  2009  г.,  были 

преобразованы путём объединения сельсоветы ряда районов:

Бондарский район: Митропольский и Малогагаринский сельсоветы   в Митро-

польский сельсовет;

Гавриловский  район:  Булгаковский  и  Гусёвский  сельсоветы  в  Булгаковский 

сельсовет;

Кирсановский  район:  Соколовский  и  Подвигаловский  сельсоветы  в  Соко-

ловский сельсовет;

Петровский район: Волчковский и Знаменский сельсоветы в Волчковский сель-

совет;

1 Тамбовская жизнь. –  2008 г. – 10 июня.
2 Тамбовская жизнь. – 2009. – 11 декабря.



Пичаевский  район:  Подъёмский  и  Тараксинский  сельсоветы  в  Подъёмский 

сельсовет;  Большешереметьевский и Вышенский сельсоветы в Большешереме-

тьевский сельсовет;

Сосновский район: Сосновский поссовет, Вирятинский и Космачёвский сельсо-

веты в Сосновский поссовет;

Токарёвский район: Александровский и Малозверяевский сельсоветы в Алек-

сандровский сельсовет;

Уваровский район: Подгорненский и Вольновершинский сельсоветы в Подгор-

ненский сельсовет;  Нижнешибряйский и Лебяжьевский сельсоветы в Нижне-

шибряйский сельсовет;

Умётский район: Оржевский и Паникский сельсоветы в Оржевский сельсовет; 

Умётский поссовет и Градоумётский сельсовет в Умётский поссовет;

Тамбовский район: Столовский и Большеталинский сельсоветы в Столовский 

сельсовет.

БИБЛИОГРАФИЯ

Ведомости Верховного Совета РСФСР.
Ведомости Верховного Совета СССР.
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание 1-е.  
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР.
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 
РСФСР.

Волости и гмины 1890 года. XLI. Тамбовская губерния. СПб, 1890.
Вся Тамбовская губерния. Тамбов, 1923.
Города и районы Тамбовской области (экономико-статистический справочник). 
Тамбов, 1940.
Государственный архив Тамбовской области. Путеводитель. Тамбов, 2007.
Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 2007.
Ерошкин Н.П.  История государственных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1968.
Мизис. Ю.А. Заселение Тамбовского края в  XVII-XVIII вв. Учебное пособие. 
Тамбов, 1990.



Районы ЦЧО (краткий справочник). Воронеж, 1930. 
РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 апреля 1941 г. с при-
ложением изменений, происшедших за время с 1/04.1941 г. по 1/11. 1942 г. М., 
1942.
РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1945 г. с прило-
жением изменений с 1 июля по 31 декабря. М., 1945.
РСФСР. Административно-территориальное деление на  1  октября  1950 года. 
М., 1950.
РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1960 года. М., 
1960.
Сборник календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов, 1903.
Сведения  о  составе  земских  участков,  волостей  и  сельских  обществ  в  Там-
бовской губернии. Тамбов, 1903.
Списки населённых мест Российской империи по сведениям 1862 года.  XLII. 
Тамбовская губерния. СПб, 1866.
Списки населённых мест Тамбовской губернии (по данным Всесоюзной пере-
писи 1926 г.). Выпуски 1-6. Тамбов, 1927.
Список волостей и входящих в них сёл и деревень Тамбовской губернии. Там-
бов, 1916.
Список населённых пунктов ЦЧО. Воронеж, 1932.
Список районов, упразднённых в связи с укрупнением сельских и образованием 
промышленных районов (декабрь 1962 г. – февраль 1963 г.). М., 1964.
Список сельских обществ и частей селений Тамбовской губернии, получающих 
отдельные окладные листы на казённые и земские сборы. Тамбов, 1904.
Тамбовская губерния в новых границах (1 февраля 1923 года). Статистический 
обзор с картой и списком волостей. Тамбов, 1923.
Тамбовская  область.  Административно-территориальное деление на  1  января 
1975 года. Тамбов, 1975.
Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004.
Указатель волостей (гмин), станов и городов Российской империи с показанием 
расстояний до ближайших станций жел. дор. и пароходных пристаней. СПб, 
1907.
Центрально-Чернозёмная область. Справочная книга. Воронеж, 1929.

Перечень архивных фондов, содержащих сведения по истории 
 административно-территориального деления Тамбовского края

Ф. 2, Тамбовское губернское правление
Ф. 31, Коллекция карт и планов Тамбовской губернии



Ф. 63, Тамбовский губернский статистический комитет
Ф. Р-1, Тамбовский губисполком
Ф. Р-2, Р-4, Тамбовский и Козловский окрисполкомы
Ф. Р-394, Тамбовский губернский отдел управления
Ф. Р-2164, Покрово-Марфинский райисполком1 
Ф. Р-3443, Тамбовский облисполком
Ф. Р-4871, Коллекция карт Тамбовской губернии и области
Ф. Р-5311, Администрация Тамбовской области
 

Краткий перечень топографических терминов

Волость – административно-территориальная единица в XI-XX вв., объединяв-

шая несколько сёл и деревень, с XV в. – часть уезда. 

Губерния – от лат «gubernius» - правитель, высшая единица административного 

деления в России.

Деревня – населённый пункт, в котором нет церкви.

Заштатный город –  населённый пункт, не включённый в «губернские штаты» 

(список всех городов России), изданные в 1796 г., город, не имевший уезда.

Острог, острожек – земляное укрепление, обнесённое палисадом.

Посёлок – населённый пункт, жители которого являются переселенцами из дру-

гих территорий. 

Село – населённый пункт, в котором имеется приходская церковь.

Сельцо – селение, где находится часовня или господский дом.
1 В фонде имеются протоколы заседаний малого президиума Центрально-Чернозёмного облисполкома, на кото-
рых принимались решения по вопросам изменений в административно-территориальной принадлежности сель-
ских населённых пунктов.



Слобода – селение, жители которого освобождались от платежа повинностей, 

но были обязаны нести службу в крепости.

Уезд – административно-территориальная единица, известная с XIII в. С XVIII 

в. – составная часть губернии с числом жителей 20-30 тысяч м.п. Состоял из го-

рода и подчинённых ему волостей.

Хутор –  небольшое  селение  при  каком-либо  хозяйственном  заведении  на 

отдалённых от основного селения пахотных землях.

Список сокращений

в. – век 
г. – год
г. – город
губ. – губерния  
Д. – дело  
д. – деревня
ж.-д. – железнодорожный 
Л. – лист 
нам. – наместничество 
н.п. – населённый пункт
Оп. – опись 
пос. – посёлок 
пров. – провинция 
р. – река 
р-н – район 
р.п. – рабочий посёлок
с. – село 



с/с – сельсовет 
у. – уезд 
Ф. – фонд 
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