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Дорогие студенты! 
 

Вы держите в руках издание, которое нацеливает Вас на глубокое 
самостоятельное изучение истории Тамбовского края. Мы вместе с Вами должны 
порадоваться тому, что в техническом университете есть возможность в рамках 
учебной программы изучать гуманитарные дисциплины, в том числе и 
регионального компонента. Любовь к России неотделима от любви к малой 
родине. Чтобы продолжать ее славные традиции, надо знать их и свято чтить. 
Надо познать уроки прошлого, чтобы в будущем не повторять ошибки 
предыдущих поколений. 

Наш родной край и Отечество прославили многие всемирно известные 
люди, среди которых наместник-губернатор, поэт Г. Р. Державин, композитор С. 
В. Рахманинов, ученый-энциклопедист В. И. Вернадский, выдающийся 
селекционер И. В. Мичурин, династия тамбовских дворян Чичериных. 
Обязательно вспомните эти и другие замечательные имена. Но при этом не 
забывайте, что немало славных страниц в историю страны вписали рядовые 
труженики Тамбовщины. Ваша цель – записать воспоминания, найти документы, 
которые бы дополнили биографию Тамбовского края. Мы верим, что Вы 
способны продемонстрировать свой исследовательско-краеведческий потенциал. 

Поздравляем Вас с наступающим юбилеем родного вуза – 45-летием 
Тамбовского института химического машиностроения и 10-летием Тамбовского 
государственного технического университета. Верим и надеемся, что и Ваше 
поколение выпускников ТГТУ внесет достойный вклад в социально-
экономическое и духовное развитие Тамбовского края. 

 
 
Глава администрации     Председатель Тамбовской 
Тамбовской области      областной Думы 

 

       
 

О. И. Бетин       В. Н. Карев 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОГО КРАЯ» 

 
Базовый вариант программы впервые был апробирован на факультете АХП 

ТГТУ (декан – к.т.н., доцент Ю. Ф. Мартемьянов)  по  инициативе  кафедры  
АСП  (зав. кафедрой – д.т.н., профессор С. В. Мищенко) в 2000/2001 учебном 
году. Впоследствии интерес к курсу был проявлен и на других факультетах. 
Разница в их учебных планах не позволяет в данном издании унифицировать 
распределение часов на лекционные и семинарские (практические) занятия, а 
также методические советы к ним. Поэтому мы называем лишь темы, 
примерные вопросы и рекомендуемую литературу. 

Программа разработана и утверждена кафедрой истории и философии 
ТГТУ            (зав. кафедрой – д.и.н. А. А. Слезин; телефон кафедры 53-03-81; e-
mail: hist@nnn.tstu.ru). 

 
ТЕМА 1   ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

1   Предмет исторического краеведения. 
2   Археологические источники по истории края. 
3   Этнографические исследования. 
4   Письменные источники: рукописи, книги, периодическая печать. 
5   Выдающиеся тамбовские краеведы. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1 Аврех А., Помогаев В. Большая жизнь // Тамбовское крестьянство: от 
капитализма к социализму (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Вып. 4. 
Тамбов, 2002. С. 5 – 7. 

2 Аврех А., Помогаев В. Верен понятиям чести и патриотического 
служения Родине: Сегодня заслуженный работник высшей школы профессор Н. 
Окатов отмечает свое 80-летие // Тамбовская жизнь. 2002. 31 мая. 

3 Алленова В. А. А. Н. Норцов – председатель Тамбовской ученой 
архивной комиссии // «Город Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». Тамбов, 
1996. С. 28 – 31. 

4 Ашурков В. Н. и др. Историческое краеведение. М., 1980. 
5 Белявский М. Т. Охрана памятников, краеведение и проблема 

некрополей // Памятники Отечества. 1989. № 1 (119). 
6 Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. 
7 Громов Г. Методика этнографических экспедиций. М., 1966. 
8 Кабанов В. В. Источниковедение истории советского общества. М., 1993. 
9 Козельцева Н. Иван Иванович Дубасов // Тамбовская жизнь. 1992. 7 окт. 
10 Козьмина Е. Создатель словаря уроженцев губернии: К 145-летию со дня 

рождения И. Токмакова // Тамбовская жизнь. 2001. 3 ноября. 
11 Колеватов Н. А. Изучайте свой край (методические рекомендации по 

поисково-краеведческой работе) // Преподавание истории в школе. 1991. № 3. С. 
124 – 128. 

12 Краевед земли Тамбовской. Тамбов, 1995. 
13 Краеведение: Учебное пособие / Под ред. Даринского. Л., 1985. 
14 Краеведческие исследования антропогенных ландшафтов. Воронеж, 

1983. 
15 Краеведы Тамбовского края. Тамбов, 1995. 



16 Лебедев В. И. Владимир Харлампиевич Хохряков (к 160-летию со дня 
рождения) // Вопросы исторического краеведения Тамбовской области.  Тамбов, 
1988. С. 49 – 50. 

17 Мизис Ю. А. Л. Г. Протасов – историк-краевед // Взаимодействие 
государства и общества в контексте модернизации России. Конец XIX – начало 
ХХ вв. Тамбов, 2001.          С. 8 – 13. 

18 Мизис Ю. А. Патриарх Тамбовского краеведения // Тамбовская жизнь. 
1993.          24 сент. 

19 Письма во власть. 1917 – 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в 
государственные структуры и большевистским вождям / Сост.: А. Я. Лившин, И. 
Б. Орлов. М., 1998. 

20 Проблемы формирования исторического сознания учащейся молодежи. 
Мичуринск, 1997. 

21 Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы 
источниковедения советской истории. М., 1994. 

22 Тамбовский фольклор / Под ред. Ю. М. Соколова. Тамбов, 1941. 
23 Тихомиров М. Н., Муравьев А. В. Русская палеография. М., 1966. 
24 Фомина Л. Служил правде // Тамбовская жизнь 1992. 18 апр. 
25 Школьные краеведческие викторины / Под ред. И. Г. Лазорина и Н. В. 

Тарасевич. Тамбов, 1963. 
26 Чуистова Л. И. Иван Иванович Дубасов // Народный учитель. Тамбов: 

ТГПИ, 1985. 27 нояб., 11 дек. 
 
 

Тема 2   АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОГО КРАЯ 
 

1   Поселения первобытных людей в эпоху неолита и бронзового века. 
2   Археологические культуры железного века (городецкая, мордовских 

племен). 
3   Археологические памятники периода Киевской Руси и Ордынского 

ига. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1 Андреев С. Тайны седых веков // Тамбовская жизнь. 2001. 5 сентября. 
2 Гулышин И. Ф. Археологические памятники и история заселения юго-

запада Тамбовской области (Петровский район) // Вопросы исторического 
краеведения Тамбовской области. Тамбов, 1980. С. 35 – 37. 

3 Иванов П. П. Материалы по истории мордвы VIII – XI вв. Дневники 
археологических раскопок. Моршанск, 1952. 

4 Моисеев Н. Б. Археологические исследования в Тамбовском крае. 
Тамбов, 1999. 

5 Моисеев Н. Б. Археологические памятники Притамбовья // «Город 
Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». Тамбов, 1996. С. 3 – 4. 

6 Моисеев Н. Б. Археологические работы в Тамбовской области (1986 – 
1987 гг.) // Вопросы исторического краеведения Тамбовской области.  Тамбов, 
1988. С. 3 – 4. 



7 Моисеев Н. Б. Курганы Окско-Донской равнины: Памятники Тамбовской 
области. Тамбов, 1998. 

8 Петручук Р. А., Мизис Ю. А. По старой засечной черте / Сост. М. М. 
Кузьмина // Туристскими тропами Тамбовского края. Тамбов, 1987. С. 105 – 112. 

9 Полесских М. Д. Древнее население верхнего Посурья и Примокшанья. 
Пенза, 1977. 

10 Проскурина Е. Открыта летописная Ануза?: Археологи обнаружили под 
селом Никольским древнее городище // Тамбовская жизнь. 2001. 3 ноября. 

11 Страницы истории Тамбовского края. Воронеж, 1986. 
12 Чуистова Л. И. Древнейшее население Тамбовщины. Тамбов, 1982. 
13 Чуистова Л. И. Древнейшее население Тамбовщины и его взаимосвязи с 

географической средой // Вопросы исторического краеведения Тамбовской 
области. Тамбов, 1980. С. 31 – 34. 

ТЕМА 3   Древнейшие письменные источники по 
истории Тамбовского края 

 

1   Никоновская летопись. 
2   «Древний Тамбовский летописец». 
3   Царские указы и отчеты местных воевод. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1 Никоновская летопись / Сост. В. П. Загоровский // Воронежский край с 
древнейших времен до конца XVII века: Документы и материалы по истории 
края. Воронеж, 1976. С. 21 – 22. 

2 Тамбовский летописец / И. И. Дубасов // Очерки из истории Тамбовского 
края. Тамбов, 1993. С. 16 – 78. 

3 Степная окраина Руси // И пыль веков от хартии отряхнув… 
Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 5 – 42. 
 
 

ТЕМА 4    ЗАСЕЛЕНИЕ ТАМБОВСКОГО КРАЯ В ХVII В. 
 

1   Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI – XVII вв. 
Строительство Белгородской засечной черты. 

2   Социально-экономическое развитие края в XVII в. 
3   Культура и быт населения Тамбовщины в XVII в. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1 Загоровский В. П. История вхождения Центрального Черноземья в 
состав Российского государства в XVI веке. Воронеж, 1991. 

2 Канищев В. В., Мизис Ю. А. Социальный облик Тамбова (1636 – 1917) // 
«Тамбов на карте генеральной…»: Тезисы докладов к городской научно-
практической конференции, посвященной 350-летию города Тамбова. Тамбов, 
1986. С. 9 – 21. 

3 Мизис Ю. А. Заселение Тамбовского края в XVII – XVIII веках. Тамбов, 
1990. 

4 Мизис Ю. А. Образование антропогенных комплексов в процессе 
заселения Тамбовского края русскими в XVII – XVIII вв. // V Державинские 
чтения: История. Философия. Социология. Политология. Экономика. 
Юриспруденция: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. 
Февраль 2000. Тамбов, 2000. С. 3 – 4. 



5 Мизис Ю. А. Тамбовский разряд в XVII веке // Вопросы исторического 
краеведения Тамбовской области. Тамбов, 1980. С. 38 – 41. 

6 Мизис Ю. А. Тамбовский рынок в XVII – XVIII веках // «Город Тамбов в 
прошлом, настоящем и будущем». Тамбов, 1996. С. 7 – 9. 

7 Муравьев Н. В. Из истории возникновения населенных пунктов 
Тамбовской области. Воронеж, 1988. 

8 Муравьев Н. В. Изначальная история населенных пунктов Тамбовской 
области. Тамбов, 1992. 

9 Орлова В. Д. Учебный материал по истории русской культуры и быта (IX 
– начало ХХ вв). Тамбов, 1994. С. 30. 

10 Село Новотомниково: история и легенды // Новотомниково. Воронеж, 
2002.              С. 5 – 30. 

11 Снытко М. К. География населения и городов Тамбовской области. 
Тамбов, 1982. 

12 Степная окраина Руси // И пыль веков от хартии отряхнув…: 
Хрестоматия по истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 5 – 42. 

13 Страницы истории Тамбовского края. Воронеж, 1986. 
14 Тамбов / Под общ. ред. М. К. Снытко. Воронеж, 1967. 
15 Тамбовский летописец // Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского 

края. Тамбов, 1993. С. 16 – 78. 
16 Туристскими тропами Тамбовского края / Сост. М. М. Кузьмина. 

Тамбов, 1987. 
 
 

Тема 5   АДМИНИСТРАТИВНОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ КРАЯ В XVIII СТОЛЕТИИ 
 

1   Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях 
XVIII в. 

2   Хозяйственное развитие края в XVIII столетии. 
3   Население края: демографическая и социальная структура. 
4   Развитие городов и их влияние на хозяйственную и культурную 

жизнь края. 
5   Участие населения Тамбовщины в социальных протестах XVIII в. 
6   Культура и быт Тамбовщины в XVIII в. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1 Авдошенко Е. В. Г. Р. Державин – поэт и Тамбовский губернатор // 
Кредо. 1993. № 5. С. 18 – 38. 

2 Авдошенко Е. В. Поэт Г. Р. Державин в Тамбове. Тамбов, 1962. 
3 Грот Я. К. Жизнь Державина. М., 1997. 
4 200 лет Тамбовской губернии и 60 лет Тамбовской области: Историко-

статистический сборник. Тамбов, 1997. 
5 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. 
6 Канищев В. В., Мизис Ю. А. Социальный облик Тамбова (1636 – 1917) // 

«Тамбов на карте генеральной…»: Тезисы докладов к городской научно-
практической конференции, посвященной 350-летию города Тамбова. Тамбов, 
1986. С. 9 – 21. 



7 Карманов Б. И. Тамбовскому драматическому театру 175 лет. Тамбов, 
1962. 

8 Комолов Н. А. Органы власти и управления г. Тамбова и Тамбовской 
провинции в 1709 – 1715 гг. // «Город Тамбов в прошлом, настоящем и будущем». 
Тамбов, 1996.              С. 5 – 7. 

9 Кузнецов В. Мой город: К 200-летию Кирсанова // Ленинец. Кирсанов, 
1979. 

10 Кученкова В. А. Неизвестный Тамбов. Тамбов, 1993. 
11 Кученкова В. А. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992. 
12 Мартынов Б. Ф. Журналист и издатель И.Г. Рахманинов (1753 – 1807). 

Тамбов, 1962. 
13 Мизис Ю. А. Возникновение дворянского землевладения на Тамбовщине 

в            XVIII в. // Вопросы исторического краеведения Тамбовской области. 
Тамбов, 1988. С. 7 – 9. 

14 Мизис Ю. А. Заселение Тамбовского края в XVII – XVIII веках. Тамбов, 
1990. 

15 Мизис Ю. А. Крестьянская торговля и сельские рынки Центрального 
Черноземья в XVII – XVIII веках // Крестьяне и власть. М. – Тамбов, 1996. С. 38 – 
45. 

16 Орлова В. Д. Учебный материал по истории русской культуры и быта (IX 
– начало ХХ вв. Тамбов, 1994. С. 45. 

17 Осьмнадцатый век // И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия 
по истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 43 – 83. 

18 Очерки истории культуры Тамбовского края / Под ред. В. Н. Окатова. 
Тамбов, 1993. 

19 Памятники истории и культуры Тамбовской области. Тамбов, 1930. 
20 Полонский А. М. Ценный источник информации о структуре населения 

Кирсанова (конец XVIII – начало XIX вв.) // II Державинские чтения: Философия. 
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Тема 11   ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

1   Переход экономики на военные рельсы.  
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3   Деятельность эвакогоспиталей.  
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Тема 12   ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ 
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ТЕМА 13   ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 

 

1   Изменения в социальной структуре населения. 
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структура состав. М., 1997. 
7 Население СССР: По данным Всесоюзной переписи 1989 г. М., 1990. 



8 Почетные граждане города Тамбова / Сост.: Е. А. Морозов, Т. А. Ляпина,                
Ю. В. Мещеряков, Л. Б. Фомина; Ред. Г. И. Ходякова. Тамбов, 1997. 

9 Промышленность Тамбовской области: Статистический сборник. 
Тамбов, 1997. 

10 С четырех сторон Россия… / Сост.: Г. Сельцер, В. Дорожкина, И. 
Овсянников. Тамбов, 1999. 
 
 

Тема 14   ИСТОРИЯ ТГТУ 
 

1   Филиал МИХМа. 
2   Тамбовский институт химического машиностроения. 
3   Тамбовский государственный технический университет. 
4   Ученые ТГТУ и их достижения. 

 
Рекомендуемая литература 

 

1 Alma mater. Тамбов: ТГТУ. Издается с 1997 г. Интернет-версия 
www.almamater. tstu.ru. 

2 www.tstu.ru. 
3 Вестник ТГТУ. Издается с 1995 г. 
4 За инженерные кадры. Тамбов: ТИХМ, 1967 – 1991. 
5 Капитонов Е. Н. История химического машиностроения России и 

бывшего СССР. М., 1999. 
6 Тамбовский государственный технический университет. 1958 – 1998. 

Тамбов, 1998. 
7 Тамбовский институт химического машиностроения / Сост.: С. В. 

Мищенко,           В. Н. Шапошников, А. А. Коптев, А. С. Клинков, В. А. Ванин. 
Тамбов, 1989. 

8 Тамбовский институт химического машиностроения за 10 лет (1959 – 
1969 гг.) (на правах рукописи) / Под ред. В. В. Власова. Тамбов, 1969. 

9 Труды ТИХМа. Издается с 1967 г. 
 
 

ТЕМА 15    В. И. Вернадский как социокультурное 
ДОСТОЯНИЕ ТАМБОВСКОГО КРАЯ 

 
1   Учение В.И. Вернадского – основа современного научного 

мировоззрения. 
2   Научная деятельность В. И. Вернадского в Тамбовской губернии. 
3   Общественно-политическая деятельность В. И. Вернадского на 

Тамбовщине. 
4   Хозяйственная деятельность В. И. Вернадского в контексте 

экологической ситуации в Тамбовской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1 www.tstu.ru/win/kultur/nauka/vernad/vertitul.htm. 
2 Аксенов Г. П. Вернадский. М., 1990. 
3 Баландин Р. К. Вернадский В. И. М., 1987. С. 79 – 80. 



4 Буковский Е. М. Моршанские страницы жизни В. И. Вернадского // 
Учение               В. И. Вернадского и современные экологические проблемы: Тез. 
докл. на обл. науч.-практич. конф. Тамбов, 1999. С. 91 – 92. 

5 Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской, 1886 – 1889. М., 1988. 
6 Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской, 1889 – 1892. М., 1991. 
7 Вернадский В. И. Страницы автобиографии. М., 1981. 
8 В. И. Вернадский и Тамбовский край. М., 2002. С. 13 – 111. 
9 В. И. Вернадский: ноосферология и образование: Материалы междунар. 

науч.-практич. конф. М., 2002. С. 56 – 61; 71 – 75; 166 – 168; 249 – 251; 317 – 320. 
10 Волков В. Кадет Вернадский // Нева. 1992. № 11 – 12. С. 307 – 320. 
11 Голостенов М. Е. Вернадский Владимир Иванович // Политические 

деятели России. 1917: Биогр. слов. М., 1993. С. 62 – 63. 
12 Гумилевский Л. И. Вернадский. М., 1988. 
13 Илешин Б. И. Река золотых зорь. Воронеж, 1984. С. 317 – 320. 
14 Ишин А. Вернадский и Вернадовка // Учение В. И. Вернадского и 

современные экологические проблемы: Тез. докл. на обл. науч.-практ. конф. 
Тамбов, 1999. С. 33 – 35. 

15 Леонова Л. С. Владимир Иванович Вернадский // Вопросы истории. 
2002. № 4.            С. 44 – 71. 

16 Леонова Л. С. «Я не могу уйти в одну науку…»: Общественно-
политические взгляды В. И. Вернадского. СПб., 2000. 

17 Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945). М., 1982. 
18 «Мы в созвездии политических волнений»: Письма П. Г. Виноградова В. 

И. Вернадскому. 1899 – 1904 гг. // Исторический архив. 2002. № 2. С. 129 – 141. 
19 Николаев А. Н. «Я никогда не жил одной наукой…» (штрихи к портрету                     

В. И. Вернадского // Вестн. сред. шк. 1995. С. 42 – 43. 
20 Образец плодотворно прожитой жизни (Вернадовка, Пичаевский район) 

// С четырех сторон Россия… Тамбов, 1999. С. 128 – 129. 
21 Пенькова О. П. Общественно-политическая деятельность В. И. 

Вернадского на Тамбовщине // Учение В. И. Вернадского и современные 
экологические проблемы: Тез. докл. на обл. науч.-практич. конф. Тамбов, 1999. С. 
88 – 89. 

22 Пирумова Н. И. Земское либеральное движение: Социальные корни и 
эволюция до начала ХХ века. М., 1977. С. 96, 181 – 182, 189, 264 – 265. 

23 Пономарев Н. В. Вернадский – социокультурное достояние Тамбовского 
края // Тамбовская жизнь. 2002. 7 мая. 

 
РАБОЧИЙ ЛИСТ 2 

 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ XVII В. 
 

ДОКУМЕНТ № 1   Годовая смета города Козлова 1666 г. 
 

…А на тех всех крепостях, на сторожах стоят беспрестанно переменяясь без 
вестей для бережения от неприятельских людей, и в городках на вестях и до 
государевых дел козловцев всяких чинов служилых людей по 700 человек… А по 
вестям козловцы всяких чинов люди на тех сторожах стоят вдвое, а по крупным и 
по большим вестям стоят все беспременно. 

А людей в Козлове: 
детей боярских в городовой службе – 1961 человек, отставных же детей 

боярских – 154 человека, а в том числе конных – 1226 человек, пеших – 789 
человек. 

в городовой же службе: 



поместных атаманов конных - 149 человек, сторожевых казаков конных - 59 
человек, Донской и Заворонежской слободы черкас – 56 человек, а в том числе 
конных – 215 человек, стрельцов пеших – 190 человек, пушкарей и затинщиков, и 
воротников, и казенных кузнецов – 49 человек, драгунов – 170 человек, ямщиков 
– 4 человек, посадских людей – 40 человек. 

Да в Козловском уезде в Бельском городке, в нем стрельцов пеших – 140 
человек, полковых казаков конных – 62 человека, пушкарей пеших – 15 человек. 

Челнавский городок, а в нем стрельцов пеших – 268 человек, пушкарей - 9 
человек. 

Всего Козловцев всех чинов – 3452 человека… 
(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 

истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 17) 
 

ДОКУМЕНТ № 2   Городовая смета города Тамбова 1666 г. 
 

…В Тамбове людей: солдатского строю на осадных дворах 5 человек у 
стрельцов, и казаков, и в пригородке ж, и у моршенских ворот голов 5 человек. 

Иноземцы, которые посланы с Москвы, а велено им быть в службе, 19 
человек. Детей боярских, и их детей, и недорослей – 27 человек. Засечные 
сторожа и их дети – 21 человек. Беломестной слободы казаков, и их детей, и 
недорослей – 275 человек. 

Сторожевых казаков, и их детей, и половинщиков, которые в службу поспели 
–             320 человек. Пушкарей и затинщтков, и половинщиков – 43 человека. 
Воротников и их детей – 8 человек. Тамбовских полковых казаков, Полковые и 
Покровские слободы, и разных сел – 933 человека. Детей их и братьи, и 
племянников, и зятьев, которые в службу поспели 195 человек. Полковой и 
Покровской слобод солдатских детей недорослей 114 человек. 

Лысых Гор и Красного городка полковых казаков – 202 человека. Детей их и 
братьи, и племянников, и зятьев, которые в службу поспели – 17 человек. В 
Тамбове солдат налицо 746 человек… 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 24 – 25) 

 
ДОКУМЕНТ № 3   Сбор съестных припасов с Верхоценской волости. 1669 г. 

 

…И всего Верхоценской волости и Рыбные Пустоши: 
меду 412 пудов 22 гривенки пол-полтретья гривенки. Мяса свиного 105 

полть,                 23 гривенки с третью гривенки. Масла коровья 31 пуд, 38 
гривенок с полтретью гривенок. Хмелю 45 пуд., 39 гривенок с полутретью 
гривенки. 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 31) 

ДОКУМЕНТ № 4   О рыбной ловле в Тамбовском уезде в 1654 г. 
 

По реке Цне ловим мы крестьяне сел Серповое и Пеньков разную про себя 
рыбу, а в улове рыба бывает: щука, лещ, карась, плотва, окунь, язь… 

Оброку платим  в казну великого государя  40 рублев 23 алтына с 
полуденьгою.              А будет того вышеописанного оброку в казну великого 
государя платить не станем или куда сбежим и тот оброк на наших поручиках 
сполна… 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 29) 

 
Вопросы и задания к документам: 



1. Проанализировав документы 1 и 2, определите социальный состав 
населения Тамбова и Козлова и их уездов. 

2. Исходя из социальной ситуации в вышеназванных населенных пунктах, 
определите основные задачи, стоявшие перед местными жителями. 

3. Проанализировав хозяйственную деятельность по документам 3 и 4, 
перечислите основные занятия населения. 

4. Как вы думаете, о чем свидетельствуют факты, изложенные во второй 
части документа 4. 

5. Попытайтесь определить современные названия или местонахождение 
населенных пунктов, упомянутых в документах 1 – 4. 

6. Попытайтесь дать определение социальным группам, перечисленным в 
документах 1 – 2. 

 
Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 3 
 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ XVIII В. 
 

ДОКУМЕНТ № 1   Росписной список города Тамбова. 1742 г. 
 

Правительствующего Сената в Герольдмейстерскую контору от 
подполковника и Тамбовской провинции воеводы Федора Рахманинова принял 
дела 15 февраля от флота капитана Петра Каломлина... 

Город Тамбов деревянный рубленый ветхий, в нем проезжих двое ворот на 
петлях и с калитками, и с засовы железными и вислыми замками. По оному 
городу стены и башни весьма сгнили и как оные також несколько башен во 
многия места обвалились, а в треть места заставлены полисадником дубовым. 
Впереди оного ж города с трех сторон полисад построенный по рву из дубового 
лесу. По оному полисаднику имеется ветхий острог, девять башен соснового леса. 
В оном городе артиллерия пушек двенадцатифунтовых – 1, восьмифунтовых – 3, 
шестифунтовых – 5, четырехфунтовых – 2. Итого одиннадцать... Затинных 10 
пищалей. 

В оном городе провинциальная канцелярия брусовая... В городе Тамбове 
каменная архива – дела прошлых лет – Контора деревянная ветхая, где собирается 
подушного сбору денежная казна, Против тоя конторы палата каменная, где 
содержится на сохранение подушного, 6ору денежная разная ведомость... Да в 
оном городе 3 правианские магазина. Острог дубового лесу, где содержится 
колодники, а в оном остроге две избы, Внутри города Там6ова: двор воеводский, 
баня лецкая, в ней печь кирпичная, три анбара, две житницы, погреб, ледник, 
сарай, где стоят коляски, изба приворотная, конюшня... 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 46) 

 
ДОКУМЕНТ № 2   Число жителей обоего пола и дворов в городах и уездах 

Там6овской губернии по третьей ревизии. 1762 г. 
 
В Тамбове        муж  жен. 
 двор. 
Купцов не положенных в подушный оклад – 202 душ –  – 
 78 
Купеческих дворовых людей    21  19 
 – 
Мещан        504  552 
 217 
Монахов и бельзов – 10 душ    –  – 
 – 
Архирейских домовых служителей, поддъяконов 
и певчих – 63 душ      –  – 
 – 
При архиерейском доме и при Консистории 
штатных служителей      35  29 
 – 
При женском монастыре штатных служителей   3  2 
 – 
Священно и церковнослужителей –119 душ  –  –  
 57 
Их дворовых людей       2   1 



 – 
Разночинцев не положенных в оклад – 363 душ  –  – 
 82 
В богадельне из церковников – 3 душ   –  – 
 2 
Дворовых людей разночинцев     61  65 
 – 
Разночинцев, живших в Тамбове из других городов 
 и уездов, 166 душ      –  – 
 136 
В городе и в Инвалидной слободе штаб-обер- 
и унтер-офицеров и рядовых – 241 душ   –  – 
 110 
Их дворовых людей       14  10 
 – 
Помещичьих крестьян      42   56 
 24 
Однодворцев        2109  2116 
 771 
Их дворовых людей       11  10 
 – 
Ямщиков не положенных в оклад – 447 душ   –  – 
 171 
Малороссиян       18  12 
 5 
Дворовых людей разных владельцев    24  19 
 – 
Цеховых – 4 душ       –  – 
 3 
И т о г о  в Тамбове 

положенных в оклад     2844  2891 
 – 

не положенных в оклад    1618  – 
 – 

Всего      446  2891 
 1678 
В Тамбовском уезде: 
Дворян, живших в уездных селениях – 72 душ  –  – 
 – 

живших вне Тамбовского уезда – 111 душ –  – 
 – 
Однодворцев       11104  10690 
 3595 
Татар        131  74 
 35 
Разночинцев не положенных в оклад – 241 душ 
Дворовых людей разночинцев     16  11 
 – 
Крестьян дворцовых      4360  4377 
 1408 

экономических      2803  2635 
 845 



помещичьих      9976  8921 
 3050 
Малороссиян       75  41 
 10 
Отписных от помещиков     1  – 
 2 
Однодворческих дворовых людей    356  262 
 30 
Переведенных помещиками из других уездов  177  203 
 41 
Итого  в Тамбовском уезде: 

положенных в оклад    28999  27214 
 – 

не положенных в оклад    242  – 
 – 

Всего       29423  27214 
 9466 

 

Тамбовский уезд состоял в 1779 г. из 59 сел и 62 деревень. Два села имели 
более 1000 ревизских душ: однодворческое с. Кузьмина Гать (1083 д.) и 
дворцовых крестьян           с. Рассказово (1999 д.). Самым крупным владельцем в 
Тамбовском уезде был граф Иван Илларионович Воронцов, имевший 696 душ в 
деревнях Шаховке, Михайловке, Артемьевке, Ларионовке и в селах Липовицы, 
Воронцовке и Сяве. Воронежские купцы фабриканты Гарденины в селе 
Анастасьевском, Бондари тож, имели 549 душ, в д. Богословке московский первой 
гильдии купец и фабрикант Михаил Олесов – 32 души и воронежский купец Яков 
Тулинов 73 души... 

 

В Козлове: 
Разночинцев не положенных в подушный оклад 301душ  – – 
 166 
Купцов 216 душ        – –
 89 
Ямщиков 231 душ        – –
 63 
Дворовых людей разночинцев       85 117
 – 
В богадельнях         21 18
 6 
Штатных служителей при мужском монастыре    8 8 
 – 
Мещан          847 798 
 310 
Однодворцев         1139 1156
 384 
Черкас          13 11
 5 
Дворовых людей у священно–церковных служителей   6 8
 – 
Однодворцев, живущих в городе 

из уездных селений 303 душ     – –
 151 
И т о г о: не положенных в подушный оклад    1051 –



 469 
положенных в оклад      2119 2116

 705 
В с е г о в Козлове        3170  2116
 1174 
В  Козловском  уезде :  
Помещиков,  живущих в уезде – 57 

не живущих в уезде – 109 
Разночинцев –140      –    –   
 103 
Однодворцев       17792  20127 
 5550 
Крестьян: экономических     122  178 
 41 

помещичьих     9548  10016 
 2766 

однодворческих    96  103 
 5 

малороссов     63  53 
 22 
И т о г о не положенных в оклад    306  – 
 103 

положенных в оклад    27621  30480 
 8384 
В с е г о в уезде      27927  30480 
 8487 

 
Козловский уезд состоял из 72 сел и 83 деревень. Наибольшими селениями 

были однодворческие: Бельский городок, состоящий из 2 слобод: казачьей – 310 
душ и Стрелецкой – 431 д.,  Челнавский острожек – 763 д.,  Сеславино – 728,  
Левые Ламки – 776,  Стежки – 699, Чюрюково – 619, Юрьево – 621, Хмелевая 
слобода – 570, Подгорное – 579, Глазок – 511, ревизских душ однодворцев – 
Помещики в основном мелкопоместные – Андрей Новиков – 428 д., Оркадий 
Терский – 317 д., генерал–поручик Хованский – 232 д. 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 47 – 49) 

 
ДОКУМЕНТ № 3   Наказ козловских однодворцев Уложенной комиссии. 

1767 г. 
 

П р о в и н ц и а л ь н ы й  н а к а з  
 

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица 
Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская, государыня 
всемилостивейшая. Бьет челом вашего императорского величества 
верноподданный Воронежской губернии Тамбовской провинции города Козлова 
от однодворцев депутат Василей Сергеев сын Веденеев. А о чем мое челобитье 
следует ниже сего пункты. 

1   В прошлых давних годах высочайшим предков вашего императорского 
величества великих монархов указом показанных однодворцев предки сведены из 
разных Московского государства городов во украинские пограничные места на 
порозжие дикие земли для отвращения на тех местах варвар, крымских татар и 



ордын, к распространению славы Российской империи. И за ту усердную 
верность их службу названы детьми боярскими, что следует с прошлого 1756 года 
по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея России 
самодержца Уложению между протчим в начале и пунктах неоднократно 
изображается. За званием дворянства именованы дети боярские, за которыми, по 
преимуществу их содержания, писаны гости торговые и посадские люди. 

2   И жалованы они, дети боярские, в тогдашние времена и после, за 
оказанные всякие государевы службы, в вотчину землями со всякими угодьи 
неравно, четвертей по 50 и по 100 и по 200, и больше, денег по 10 и по 20 рублей 
и больше ж… И с пожалования их теми землями многие, имея у себя в услужении 
людей и крестьян, и до днесь владеют.                А ныне, по состоявшемуся и в 
народ опубликованному именному вашего императорского величества 
высочайшему указу, означились те дети боярские, что однодворцы ниже классов 
городового и купечества. И едва не счислены с протчими тому подобными 
последнего звания людьми. И така их, детей боярских, право первое 
преимущество против купечества не сказывается. И того ради вашего 
императорского величества высокомонаршего милосердия обществом просят, 
дабы они, однодворцы, прежним званием своим были, как то есть и по 
вышеписанному государя, царя и великого князя Алексея Михайловича всея 
Руссии самодержца Уложении узаконено детьми боярскими... 

3   А с прошлого 1719 года предков вашего императорского величества 
указом в минувшую перепись на содержание российской армии те дети боярские 
положены в подушной 7 и 4 гривенный оклад и названы однодворцами не за 
преступления какие, но единственно для одной государевой пользы; к 
содержанию тем подушным окладом укомплектованным из них лантмилицких 20 
полков. И взыскивалось с них подушных денег с каждой по 1 рублю 10 копеек. 
Токмо и тогда еще по 1724-го с начала платежа тех денег за многою выбылью, как 
выше значит в службу и всякие государевы работы немалая последовала 
недоимка. А ныне с прошлого 1764 года сверх вышеписанного оклада прибавлено 
еще по 60 копеек на душу, А всего взыскивается, кроме накладных, по 1 рублю 70 
копеек с души в год. И тако, если оное взыскание продолжится еще далее, то 
последовать может всем однодворцам великое отягощение и со временем, 
пришедши в крайнюю нищету, подпадут так же как и в прежние времена во 
умноженную доимку. Не дозволено ль будет оные прибавочные по 60 копеек с 
души деньги, для вышеписанных их несносностей, впредь к платежу в одобрение 
указать сложить и взыскание чинить, как прежде бывало по 1 рублю                  10 
копеек з души, которое они с радостию приемлят, всегда к скорому платежу 
найдут себя готовыми, нежели в доимке от судебных мест изнуряемых… 

(Публикуется по: И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по 
истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 64 – 65) 

 
Вопросы и задания к документам: 
1 Проанализировав документ 2, определите социальный состав населения 

Тамбова и Козлова и их уездов. 
2 Сравнив данные документа 2 Рабочего листа 3 и документов 1 – 2  

Рабочего  листа 2, проанализируйте социальные изменения в крае. 
3 О каких процессах свидетельствует изменение социального состава 

населения края? Для обоснования своих выводов можете привлечь 
дополнительную информацию. 

4 Внимательно изучив документы 1 – 3 и документы 1 – 4 Рабочего листа 
2, расскажите как изменилось положение отдельных категорий населения. Для 
более детального анализа можете привлечь другие источники. 



5 Придумайте и самостоятельно выполните задание к любому документу 
Рабочего листа. Перед записью ответа укажите задание. 

6 Изучив документ 3, сравните его с другими наказами Уложенной 
комиссии.                   В чем стандартность и своеобразие наказа козловских 
однодворцев? 

 
Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 4 
 

ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
 

По приведенным ниже описаниям определите, о каком населенном пункте 
идет речь. 

 

Описание 1 Город …, первоначально построенный при царе Михаиле 
Федоровиче для защиты границ от набегов крымских татар, не имел ни торгового, 
ни промышленного значения, и население его в 80-х годах прошлого (XVIII) 
столетия едва ли доходило до 10000 человек; самую значительную часть жителей 
составляли однодворцы. По числу купечества город занимал между городами той 
же губернии седьмое место; первое принадлежало Козлову; за ним следовал 
Моршанск… 

…дома были большею частью построены кое-как, без планов, и 
разрушались; казенные строения…просто походили на развалины… По улицам в 
дождливое время местами не было проезда, так что и люди, и скот утопали в 
грязи.  

 
 

 
Описание 2 Тамбовской губернии уездный город …от губернского 

города в северо-западном направлении в 72 верстах, расположен на р. Лесной 
Воронеж и речке Каменке, на правых сторонах, выстроен большей частию вновь 
по высочайше конфирмованному плану и, занимая возвышенные, особенно по 
берегу р. Лесной Воронеж природою украшенные места… 

(Конец XVIII века) 
 
 

 
Описание 3 В Тамбовской губернии славилась знаменитая по рассказу 

Тургенева ярмарка. Ее обороты доходили до 850 000 рублей. Ярмарка проходила 
четыре раза в год по крупным религиозным праздникам. За три дня торговли 
реализовывались привозные сукна, галантерейный товар, краски, меха, посуда и 
многое другое. Но наибольшую славу ярмарка приобрела от торговли лошадьми. 
На ярмарку съезжались не только частные лица, но и представители воинских 
частей. Торговали на ярмарке не только русские, но и греки, персияне, армяне, 
калмыки, татары, евреи, малороссияне, донские казаки. 

 
 
 

 
Описание 4 Этот город возник как село в начале XVII века. В 1779 г., с 

образованием наместничества, село было преобразовано в уездный город. До сих 
пор в нем сохранились памятники архитектуры прошлых веков. Например, 
Каменные ряды, состоящие из двух торговых рядов с аркадными галереями, 
бывшее здание земской управы, украшенное портиками ионического ордера. 
Здание местного краеведческого музея расположено в доме купца Митяева. 



Этот город являлся центром уезда, в котором располагалось родовое имение 
рода Баратынских Мара. 

 
 
Описание 5 Впервые крепость, давшая название городу, упомянута в 

летописи 20-х годов XVII века. Уже во второй половине того же века крепость 
стала крупным дворцовым селом, связанным сетью водных путей с Москвой, 
Коломной, Рязанью, Муромом, Нижним Новгородом, Астраханью. 

В 1779 г. крупное село получило статус города и стало центром уезда 
Тамбовской губернии. Городские жители всем видам занятий предпочитало 
торговлю, чему способствовала судоходная Цна и налаженные торговые связи. По 
числу купцов город занимал одно из первых мест в губернии. 

В настоящее время город является центром одноименного района в 
Тамбовской области. 

 
 

 
Описание 6 Этот город возник в 1698 г. как укрепленный пункт против 

набегов степных народов. При Петре Великом здесь заготавливали лес для 
построй каботажного флота. Это способствовало притоку населения и развитию 
промышленности. К 1863 г. это был город средних масштабов, соединенный 
железной дорогой с Приволжским краем и центром России. 

Важное значение для города имела Казанская ярмарка, проводившаяся раз в 
год                   6 июля. 

В настоящее время город входит в состав одной из соседних областей, где 
является районным центром. 

 
 

 
Описание 7 В начале XVIII века недалеко от места впадения реки 

Липовки в реку Воронеж по Указу Петра были построены чугунолитейные  
заводы. В 1709 г. при заводах возникла слобода. Заводы в 1795 г. были закрыты, а 
слобода в 1779 г. стала уездным городом в Тамбовском наместничестве. 

В начале XIX века город прославился своими минеральными источниками и 
стал курортным городом. Сюда «на воды», а затем и «на грязи» приезжали со всей 
России. 

В настоящее время город не только не утратил свой статус, а стал одним из 
важнейших индустриальных центров Черноземья. Кроме того, он является 
областным центром. 

 
 

 
Описание 8 Известный нам как Беднодемьяновск, он получил статус 

города в 1779 г. при образовании наместничества. Он не имел хорошо развитой 
промышленности, не был железнодорожной станцией, через него проходили 
лишь две почтовые дороги, да хорошо шла торговля хлебом. По площади он 
превосходил, правда немного, только Кирсанов. 



В конце XIX века в городе действовали пять православных церквей, два 
кожевенных, канатно-прядильный и десять кирпичных заводов, земская больница 
и аптека, городское трехклассное училище, две церковно-приходских школы, 
женское училище и богадельня. 

 
 
Описание 9 Этот город возник еще до присоединения Тамбовщины к 

территории Российского государства, приблизительно в 1381 – 1382 гг. В 1536 г. 
старый город был разрушен и перенесен на другое место, где находится и поныне. 

В середине XIX века он был четвертым по населенности городом губернии. 
Мужчины активно занимались «отхожими промыслами», особенно зимой. По 
Мокше производимые горожанами и жителями уезда товары отправлялись в 
другие уезды Тамбовской и соседней Пензенской губернии, поэтому в самом 
городе не было знаменитых ярмарок. 

Заметный след в истории этого города, Тамбовской губернии и России 
оставил крупный землевладелец, видный земский деятель, известный российский 
либерал, участник общеземских совещаний Ю. А. Новосильцев. 

Ныне этот населенный пункт носит статус поселка городского типа и 
является районным центром в Мордовии. 

 
 

 
Описание 10 В 1646 г. на белгородской засечной черте был воздвигнут 

острог, который в XIX веке оформился как небольшой провинциальный городок, 
центр одного из уездов Тамбовской губернии. 

Развитию этого города способствовало проведение через него 
железнодорожной ветки, развитие легкой и пищевой промышленности. Ныне этот 
город является районным центром в Липецкой области. 

 
 

 
Описание 11 Первое летописное упоминание об этом городе датируется 

1209 г., но при образовании губернии уезда ему не досталось и он стал 
именоваться «заштатным». Впрочем, это не мешало ему развивать свою 
промышленность, в основном кожевенную. По населенности «заштатный» город 
превосходил уездный центр. 

В настоящее время этот населенный пункт сохранил статус города и 
является центром района в Рязанской области. 

 
 

 
Описание 12 В середине XIX века этот город по площади был самым 

крупным городом в губернии, создавая тем самым интересный прецедент, так как 
по численности населения он занимал восьмое место среди уездных городов 
губернии. Таким образом, плотность населения в этом городе была очень низкой: 
1,3 человека на одну кв. десятину. 

В наши дни город находится в одном из районов Рязанской области. Не 
являясь административным центром, город, тем не менее, знаменит благодаря 
продукции приборостроительного завода, находящегося в нем. 

 
 



 
Описание 13 Этот город был основан во времена Ивана IV Грозного в 

1552 г. как крепость в борьбе с Ординскими ханствами. Однако прославился 
город благодаря торговле пенькой. 

Наиболее значимыми производствами в середине XIX века были 
кожевенный и свечной заводы. 

В настоящее время город является центром одного из южных районов 
Рязанской области. 

 
 
Описание 14 М. Ю. Лермонтов так описывал этот город: 

Там есть три улицы прямые, 
И фонари, и мостовые, 
Там два трактира есть, один 
«Московский», а другой «Берлин». 
Там есть еще четыре будки, 
При них два будочника есть; 
По форме отдают вам честь, 
И смена им два раза в сутки; 
…………………………… 
Короче, славный городок. 

 
 

 
Описание 15 По преданию это село было основано в конце XVII века 

моршанским крестьянином, по фамилии которого оно и было названо. Вначале 
это было типичное земледельческое поселение, где развивались промыслы по 
обработке шерсти, кож. В середине XVIII века здесь уже возникло фабричное 
производство сукна. К середине XIX в. село превратилось в «промышленное 
сельцо», а в начале ХХ в. стало самым крупным промышленным пунктом 
губернии, опередив и Тамбов. 

 
 

 
Описание 16 В XVI – начале XVII вв. на месте этого села возникло 

небольшое поселение русских, карауливших подходы нагайских татар к южным 
рубежам Московского государства. Это село уникально по месту своего 
расположения, так как находится на водоразделе рек Вороны и Панды. 

Это село являлось родовым имением одного из лучших дворянских родов 
Тамбовщины – Чичериных. В этом селе родился и выдающийся искусствовед А. 
В. Вышеславцев. 

 
 

 
Источники: 
1 Грот Я. К. Жизнь Державина. М., 1997. С. 267 – 268, 269. 
2 200 лет Тамбовской губернии и 60 лет Тамбовской области: Историко-

статистический сборник. Тамбов, 1997. 



3 И пыль веков от хартии отряхнув…: Хрестоматия по истории 
Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 56 – 60. 

4 Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4-х томах. Т. 2. М., 1983. С. 20 
– 41. 

5 Тургенев И. С. Лебедянь // Сочинения в двенадцати томах. Т. 3. С. 172 – 
183. 

6 Туристскими тропами Тамбовского края / Сост. М. М. Кузьмина. 
Тамбов, 1987. 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 5 
 

Гербы городов тамбовской губернии 
 
Тамбовская губерния как самостоятельная административно-

территориальная единица появилась в 1796 г. в результате преобразования 
созданного в 1779 г. Тамбовского наместничества. Во вновь образованную 
губернию входило 12 уездов и один безуездный (заштатный) город. Губерния и 
каждый из ее городов имели гербы. Символы, изображавшиеся на гербах, имели 
свое значение и характеризовали либо природные, либо хозяйственные 
особенности региона. 

По изображениям гербов, представленных ниже, определите, какому городу 
они принадлежали, и что обозначают изображенные на гербе символы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 6 
 

ТВОЯ БИОГРАФИЯ В ИСТОРИИ КРАЯ 
 

Вариант 1   Расскажите об истории своей семьи, проинтервьюировав 
родственников и изучив семейный архив. 

Вариант 2   Изучите историю своей улицы. 
Вариант 3   Изучите историю своей школы. 

 

Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Укажите имена и адреса интервьюированных, попросите их скрепить 
записанный текст своей подписью. Укажите также опубликованные источники) 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 7 
 

СУБЪЕКТИВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 
 

Вариант 1   Запишите воспоминания интересного Вам человека о прошлом 
Тамбовского края. 

Вариант 2  Запишите воспоминания ветерана Великой Отечественной 
войны или труженика тыла. 

Вариант 3   Расспросите людей старшего поколения о быте в Вашем городе 
(селе, поселке) в тот или иной период отечественной истории. 

 
Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Укажите имена и адреса интервьюированных, попросите их скрепить 
записанный текст своей подписью) 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 8 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ НА ТАМБОВЩИНЕ 
 
 

Вариант 1   Изучите историю развития наиболее интересной Вам отрасли 
науки на Тамбовщине. 

Вариант 2   Исследуйте вклад профилирующей кафедры по Вашей 
специальности в развитие науки  и в целом Тамбовского края. 

Вариант 3  Расскажите о вкладе в отечественную и мировую науку одного 
из ученых-земляков. 

 
Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Укажите источники) 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 9 
 

Экономическое развитие тамбовского края 
 
 

Вариант 1    Изучите историю развития на Тамбовщине той отрасли 
производства, с которой Вы решили связать свою судьбу. 

Вариант 2   Исследуйте развитие экономики края в согласованный с 
преподавателем исторический период. 

Вариант 3   Изучите историю одного из промышленных или 
сельскохозяйственных предприятий области. 

 
Лист ответа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Укажите источники) 



 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 10 
 

памятники и мемориалы тамбовщины 
 
 

Ниже Вам представлен ряд мемориалов, памятников и памятных знаков, 
которые Вы должны назвать и ответить на следующие вопросы: 

 В честь какого события или человека был воздвигнут данный памятник 
(мемориал, памятный знак)? 

 В каком году был воздвигнут данный памятник (мемориал, памятный 
знак)? 

 Кто является автором (авторами) данного памятника (мемориала, 
памятного знака)? 

 Где расположен этот памятник (мемориал, памятный знак)? 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



РАБОЧИЙ ЛИСТ 11 
 

ПОХОД В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 
 

Вариант 1   Составьте подробное описание экспозиции на ту или иную 
тему краеведческого музея в Вашем городе (селе, поселке). 

Вариант 2   Опишите фонды музея своей родной школы (завода, 
учреждения и т.п.). 

Вариант 3  Изучите один из разделов экспозиции музея истории ТГТУ. 
Внесите предложения по ее совершенствованию. 

 
Лист ответа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 12 
 

ПАМЯТНЫЕ УГОЛКИ ТАМБОВЩИНЫ 
 
 

Вариант 1   Изучите историю одного из наиболее примечательных зданий 
на Вашей малой родине. 

Вариант 2   Расскажите об истории одного из монументов области. 
Вариант 3  Обоснуйте уникальность одного из памятников природы 

Тамбовской области. 
 
Лист ответа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Укажите источники) 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 13 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К РАБОТЕ НАД РЕФЕРАТОМ 

ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 
 
 

Подготовка реферата начинается с выбора темы. Тему по историческому 
краеведению лучше выбирать с учетом личных интересов. Задумайтесь, что Вам 
интересно не только конкретно в истории, но и в окружающей жизни. Если Вы 
выполнили задания предыдущих рабочих листов, у Вас уже сложилось 
определенное представление об истории края. Если при выполнении предыдущих 
заданий, Вы уже проявили интерес к определенной вехе истории Тамбовщины 
или конкретному человеку, то постарайтесь развить в реферате этот интерес, а не 
начинать все сначала. Если интересы не сформированы – обратитесь за советом к 
преподавателю. Он знает степень изученности той или иной темы, ее значимость, 
наличие источников. 

Будет отлично, если реферат по краеведению Вы напишите, опираясь на 
записанные воспоминания, изученные фонды музеев или архивов, но при 
современной загруженности как студентов, так и учащихся средних школ данный 
вид деятельности осилят только лучшие. Большинство же использует только 
печатные источники. В данном случае важно не переписывать опубликованное, а, 
обобщив прочитанное, сделать собственные выводы, собрав воедино до этого 
разобщенный материал. 

Прежде чем приступить к углубленному изучению темы, надо четко 
представить себе, о чем должна идти речь, получить общую ориентацию в 
рассматриваемой проблеме, определить хронологические рамки своего 
исследования. Типичная ошибка студента – поиск литературы именно по 
избранной узкой теме. Такой литературы может просто не быть. Начинайте с 
поиска изданий, дающих представление о месте избранной темы в ряду смежных 
вопросов, о состоянии изученности проблемы, о возможных подходах к ее 
изучению. Вам понадобится обратиться в научную библиотеку им. А. С. 
Пушкина, другие книгохранилища города. Но сначала загляните в 
университетскую библиотеку. 

В своих выписках сразу указывайте полные данные об издании, странице, на 
которой находятся взятые Вами данные или цитаты. Опыт показывает, что 
сведения об источниках и литературе удобнее заносить на отдельные карточки, 
консультироваться с руководителем, так как на этом этапе Вы еще плохо 
ориентируетесь в теме. 

Не забывайте, что в научных библиотеках есть справочно-библиографические 
отделы, которые помогут Вам сделать библиографию шире и разнообразнее. 

Составление плана реферата начинайте с развернутого черновика, в который 
можно включить подробный перечень раскрываемых вопросов. По мере сбора 
материала станет ясно, какие из подпунктов удастся изложить подробно, какие 
лучше объединить. Помните, наравне с введением и заключением, план – лицо 
работы. План должен быть лаконичным, заголовки пунктов необходимо 
сформулировать в строго научном стиле только назывными предложениями. 
Названия пунктов не должны дублировать друг друга и название работы в целом. 
Основные пункты (в отличие от введения и заключения) могут разбиваться на 
подпункты. 



Структура реферата должна включать в себя: титульный лист, оглавление, 
введение, основную часть (3 – 5 пунктов, которые можно разбить на подпункты), 
заключение, список использованных источников и литературы. В конце работы 
могут быть размещены приложения (ксерокопии документов, таблицы, 
иллюстрации, карты, графики и т.п.). 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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Титульный лист содержит сведения об учебном заведении, где выполнена 
работа, ее авторе и научном руководителе, точное название. Нумерация страниц 
начинается с титульного листа, но на нем цифра не ставится. 

Вслед за титульным листом помещают оглавление. Все заголовки и 
подзаголовки должны быть написаны в той же последовательности, что и в тексте 
работы. Против каждого заголовка и подзаголовка проставляются страницы. 
Например: 

 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................……….................…..... 3 
Глава 1: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО 
МИРА МОЛОДЕЖИ КОМСОМОЛОМ .....................………..…........ 6 

1.1  Политико-просветительная работа .........................…........... 6 
1.2  Комсомол против религии .................................……............. 15 

 
Введение, прежде всего, должно раскрыть актуальность темы. 

Обоснованностью обращения студента к теме может считаться ее недостаточная 
изученность, наличие пробелов в изучении отдельных вопросов, новая трактовка, 
общественная потребность в разработке проблемы. Желателен 
историографический обзор (по тематическому или хронологическому признаку). 
Главная задача обзора показать, как изучалась проблема, почему она вызывала 
интерес или изучалась недостаточно. Важно отметить наличие дискуссионных 
оценок и дать свое отношение к ним. Подводя итог изучения проблемы, 
сформулируйте задачи реферата. Основная цель должна соответствовать 
названию темы исследования. Конкретные задачи должны соответствовать 
содержанию реферата. 

Объект исследования - события, явления, факты, персоналии, исследуемые в 
теме. 

Хронологические рамки темы - начальная и конечная дата работы, которые 
необходимо обосновать. 

Географические рамки темы объясняют выбор в качестве объекта 
исследования данного региона или страны. 

Если кроме научной литературы использованы архивные или 
опубликованные источники, необходимо дать и их обзор, описать методику 
обработки источников. 

В случае использования материалов реферата на конференциях, 
симпозиумах, в периодической печати укажите это в подразделе "Апробация". 

Основная часть работы может быть выполнена с разбивкой на несколько 
разделов или глав, которые предполагают, в свою очередь, уточняющие 
параграфы. 

Количество разделов или глав, их содержание, определяются студентом с 
согласия научного руководителя. Каждый раздел должен завершаться 
обобщающими выводами. 

В заключении подводятся итоги исследования, взаимосвязанные с той 
частью введения, где указываются цели и задачи реферата. 

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 
соответствии с требованиями стандарта (ГОСТ 7.1-84). Он может быть разбит на 
разделы: а) Источники; б) Справочная и обобщающая литература; в) Научная 
литература. 

В списке литературы обязательно дается полное библиографическое 
описание издания, в котором указывается объем книги или статьи. Укажем 
примеры правильного оформления библиографического описания. 

 



ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ: 
 

– Безгин В. Б. Обычное право русской деревни (вторая половина XIX – начало 
ХХ вв.): Учеб. пособ. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2000. 48 с. (книга 
индивидуального автора); 

– Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919 – 1921 гг. 
("Антоновщина"): Документы и материалы. Тамбов, 1994. 334 с. (издания, не 
имеющие индивидуального автора). 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ: 
 

– Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. М., 1989. Т. 2. 
725 с. 

 
СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА: 

 

– Никулин В. В. Секретность как принцип политической практики 
большевиков. 1921 – 1929 гг. // Клио. 1999. № 1 (7). С. 136 – 139. 

 
СТАТЬЯ ИЗ ГАЗЕТЫ: 

 

– Петровский В. Е. Перестройка в Кирсанове // Ленинец. 1988. 25 янв. 
 

АРХИВНОЕ ДЕЛО: 
 

ЦДНИТО. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 15. Л. 7. (Центр документации новейшей 
истории Тамбовской области. Фонд 1205. Опись 1. Дело 15. Лист 7: первый раз 
название архива указывается полностью). 

 
 
Особо обращаем внимание, что художественные произведения могут быть 

использованы лишь в сопоставлении с научными изданиями, документами. 
Художественное произведение отражает историческую атмосферу, но не является 
источником, обязанным говорить только правду. В отличие от историка писатель 
говорит об эпохе не языком документов, а образами, эмоциями. Вместе с тем 
заметим, что нередко художественное произведение предваряет предисловие 
профессионального историка, многие издания содержат научные комментарии. 

Мы специально не указываем примерных тем рефератов, так как их 
определение по историческому краеведению требует учета постоянного 
местожительства студента, доступности различных видов источников, личных 
интересов и других разнообразных факторов. Кроме того, краеведческая тема 
должна отличаться особой оригинальностью, новаторством. 

Защита реферата осуществляется на семинаре или перед специальной 
комиссией.               В своем выступлении (5 – 10 мин) студент должен назвать 
тему, объяснить ее актуальность и особенности, кратко охарактеризовать 
историографию проблемы и использованные источники, сказать о структуре 
работы, сформулировать свои выводы, какой-то из разделов охарактеризовать 
полнее. Докладчик должен быть готовым ответить на вопросы. 

Оценка ставится с учетом полноты раскрытия темы и соответствия 
содержания названию, стройности логической структуры, качества плана, 
разнообразия источников и их умелого использования, научного языка 
изложения, правильности оформления, впечатления от выступления на защите и 



ответов на вопросы. Авторы пособия надеются, что Ваша оценка будет 
максимальной. 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 14 
 

Аннотированная библиография 
 
 

Составьте аннотированную библиографию по теме: 
« 
 

»
(Тему указывает преподаватель. Вам необходимо дать правильное 

библиографическое описание монографии или статьи (образец см. в раб. л. 13), а 
также в нескольких предложениях охарактеризовать каждую публикацию. 
Содержание аннотаций должно продемонстрировать, что Вы лично ознакомились с 
публикациями) 

 
Лист ответа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ 15 
 

ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ВОСПОМИНАНИЯХ И ОТЗЫВАХ 

 
 

Вариант 1   Проинтервьюируйте одного из выпускников ТИХМа – ТГТУ, 
расспросив его о вузе во время учебы, роли института (университета) в судьбе 
выпускников. 

Вариант 2  Возьмите интервью у одного из преподавателей (сотрудников) 
ТГТУ. Попытайтесь при этом раскрыть интересные страницы истории вуза. 

Вариант 3   Выясните мнение жителей области, в т.ч. руководителей 
предприятий и учреждений о ТГТУ (ТИХМе). 
 
Фамилия                                                                               Имя 
Отчество  
Адрес 
 
 
Контактный телефон: Дом:                                                  Раб.  
Место работы и должность 
 
 
С какого по какой период обучался (лась) или работал (а) в ТГТУ (ТИХМе)? 
 
Какой факультет и по какой специальности окончил (а)? 
                                                                                               (для  выпускников )  

 
 
Лист опроса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С текстом ознакомлен(а) и не возражаю, чтобы мои воспоминания (отзыв) был(и) 
использован(ы) при написании истории ТГТУ. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 16 
 

Т Е С Т Ы  
 
 

Ответьте на вопросы одного из вариантов теста (вариант назначает 
преподаватель), выделив кружочками буквы-шифр правильных на Ваш 
взгляд ответов. В части Б Вам нужно дописать фразы. 

 
 

Вариант 1 
 
 

Часть  А  
 
 

1. В 1896 г. на основе источников 1703 – 1896 гг. был издан 
«Биографический словарь замечательных деятелей и уроженцев Тамбовской 
губернии». Его автором был почетный член Тамбовского губернского 
статистического комитета и член Тамбовской ученой архивной комиссии … 

А – А. В. Вадковский (отец Антоний); 
Б – И. Ф. Токмаков; 
В – Г. Н. Минх. 

 
 

2. Александр Михайлович Гренков внес большой вклад в развитие 
книгоиздательского дела Тамбовской епархии, основал Шамординскую женскую 
обитель с приютом и богадельней. В 1988 г. Русской Православной церковью 
причислен к лику святых. Обучался в Тамбовском духовном училище (1824 – 
1830 гг.), Тамбовской духовной семинарии (1830 – 1835 гг.). В историю А. М. 
Гренков вошел под именем … 

А – Амвосий, старец Оптинский; 
Б – архиепископ Лука; 
В – митрополит Владимир.  

 
 

3. Родился в Кирсановском уезде Тамбовской губернии, учился в 
Кирсанове в земской школе и городском училище, окончил Тамбовское Духовное 
училище и Тамбовскую Духовную семинарию русский архиерей, богослов 
Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков). В годы гражданской войны он … 

А – возглавил военное духовенство в армии барона Врангеля; 
Б – был расстрелян; 
В – стал архиепископом Тамбовским.  

 
 

4. В завещании Патриарха Тихона первым кандидатом на пост 
местоблюстителя Русской Православной Церкви был назван епископ Тамбовский 
(1909 – 1917 гг.) … 

А – Платон (П. С. Фивейский); 
Б – Кирилл (Смирнов); 
В – Николай (Н. В. Доброхотов).  

 
 

5. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, профессор 
Духовной академии, доктор богословия, родился в … 

А – Тамбове; 
Б – Козлове; 
В – Иноковке.  

 
 



6. Крупнейший отечественный инфекционист, доктор медицины, чей труд 
«Чума в России» стал классическим – 

А – А. Д. Надеждин; 
Б – Л. А. Саккетти; 
В – Г. Н. Минх.  

 
 

7. Автор более ста научных работ, в том числе четырех монографий, один 
из ведущих специалистов в области автоматизации исследования 
теплофизических характеристик материалов, методики неразрушающего 
контроля Валентин Викторович Власов в 1965– 1975 гг. был … 

А – ректором ТГПИ; 
Б – ректором ТИХМа; 
В – главным инженером завода «Полимермаш».  

 
 

8. Выдающийся советский историк и педагог, действительный член 
Академии Педагогических наук СССР Александр Иванович Данилов в 1967 – 1980-
е гг. занимал пост … 

А – ректора ТИХМа; 
Б – министра просвещения РСФСР; 
В – министр просвещения СССР.  

 
 

9. С 1941 по 1951 гг. был директором Тамбовского государственного 
пединститута доктор исторических наук, профессор … 

А – Георгий Михайлович Михалев; 
Б – Федор Семенович Полянский; 
В – Николай Васильевич Попов.  

 
 

10. Полный кавалер ордена Славы, ставший после Великой Отечественной 
войны одним из выдающихся педагогов области, инициатором создания 
областного музея народного образования – 

А – Владимир Николаевич Моторин; 
Б – Владимир Павлович Стрезикозин; 
В – Николай Васильевич Попов.  

 
 

11. Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Академии 
педагогических наук РСФСР, родившийся в селе Нижне-Спасское Рассказовского 
уезда Тамбовской губернии – 

А – Анна Леонидовна Денисова; 
Б – Аркадий Анисимович Белоусов; 
В – Николай Федорович Познанский.  

 
 

12. Монах Саровской пустыни Тамбовской губернии отец Серафим 
совершил много чудесных исцелений, обладал даром предсказания будущего. 
Канонизация Серафима Саровского состоялась в … 

А – июле 1903 г.; 
Б – июне 1918; 
В – августе 2002.  

 
 

13. Торжество в честь канонизации Серафима Саровского посетил … 
А – император Николай II; 
Б – патриарх Алексий II; 
В – В. В. Путин.  



 
 

14. С 1859 по 1863 гг. епископом Тамбовским был Феофан, затворник 
Вышенский.                В 1988 г. Феофан причислен к лику святых. В миру епископ 
Феофан – 

А – Георгий Васильевич Говоров; 
Б – Павел Семенович Фиветский; 
В – Константин Владимирович Нечаев.  

 
 

15. В 2002 г. звание Почетного гражданина города Тамбова присвоено … 
А – О. И. Бетину; 
Б – А. Ю. Ильину; 
В – архиепископу Евгению.  

 
 

16. В 1925 г. окончил школу в г. Тамбове член-корреспондент АН СССР, 
крупнейший специалист в области Тунгусо-маньчжурских языков, один из 
создателей нанайской письменности … 

А –Н. А. Аврорин; 
Б – А. В. Анохин; 
В – В. А. Аврорин.  

 
 

17. Николай Александрович Аврорин учился в школе и жил в Тамбове до 1924 
г. Научная деятельность доктора биологических наук профессора Аврорина была 
посвящена … 

А – созданию нанайской письменности; 
Б – вопросам интродукции растений на крайний Север; 
В – литературоведению.  

 
 

18. Родился в г. Тамбове, окончил Тамбовскую мужскую гимназию русский 
философ-идеалист и психолог, крупнейший представитель русского 
неокантианства … 

А – Александр Иванович Введенский; 
Б – Владимир Иванович Вернадский; 
В – Константин Петрович Воскресенский.  

 
 

19. В селе Гостеевка Козловского уезда родился доктор географических 
наук, профессор Глеб Юрьевич Верещагин. Он внес огромный вклад в 
исследование … 

А – пустынь Средней Азии; 
Б – озера Байкал; 
В – истории Тамбовского края.  

 
 

20. Выдающуюся роль в археологические исследования на Тамбовщине 
внесла … 

А – Лариса Ивановна Чуистова; 
Б – Софья Васильевна Чичерина; 
В – Мария Александровна Спиридонова.  

 
 

21. Как с историей Тамбовского края связана судьба знаменитого 
путешественника Н. М. Пржевальского?… 

А – Н. М. Пржевальский родился в г. Кирсанове; 
Б – Н. М. Пржевальский в 1856 г. служил в Белевском полку в Козлове; 
В – Н. М. Пржевальский преподавал географию в мужской гимназии в г. 



Тамбове.  
 
 

22. Подготовил более 20-ти кандидатов и двух докторов исторических наук 
профессор Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, 
автор учебного пособия «Россия в трех революциях», рекомендованного к 
использованию Министерством образования РФ … 

А – Н. А. Окатов; 
Б – В. В. Помогаев; 
В – В. К. Катин.  

23. В селе Казинка Козловского уезда родился доктор математических наук 
и астрономии , ректор университета Св. Владимира … 

А – И. И. Рахманинов; 
Б – А. А. Семенов; 
В – И. Д. Стрельников.  

 
 

24. Сестра Г. В. Чичерина Софья Васильевна (в замужестве Бобровникова) 
оставила заметный вклад в исследовании … 

А – жизни, быта, системы образования восточных народностей России; 
Б – лесных массивов Тамбовской губернии; 
В – коренных этносов Америки.  

 
 

25. В 1920 – 1921 гг. был председателем Тамбовского губисполкома, в 1931 – 
1938 гг. – вице-президент АН Украинской ССР известный государственный 
деятель А. Г. Шлихтер. Ему была присуждена ученая степень … 

А – доктора экономических наук; 
Б – кандидата исторических наук; 
В – доктора политических наук.  

 
 

Часть  Б  
 
 

1 В 1893 г. почетным членом Петербургской Академии наук стал 
выдающийся русский юрист, историк, философ, общественный деятель Борис 
Николаевич 
______________________________________________________________________
____. 

2 В Тамбовской духовной семинарии учился уроженец села Бычки 
Бондарского района, выдающийся советский экономист, директор института 
экономики АН СССР, вице-президент АН СССР, редактор журнала «Вопросы 
экономики» Константин 
Васильевич____________________________________________________________
____________. 

3 13 сентября 2002 г. исполняется 50 лет со дня рождения первого мэра 
Тамбова 
______________________________________________________________________
_____. 

 



Вариант 2 
 

Часть  А  
 

1 В военной коннице императора Павла Петровича служил генерал-
лейтенант … 

А – Е. А. Боратынский; 
Б – А. А. Боратынский; 
В – П. С. Кайсаров. 
 

2 Часто бывал в селе Семеновка (ныне Инжавинский район) учился в 
Тамбовской гимназии поэт, художник, историк и журналист, особенно известный 
как переводчик стихов с болгарского, сербского, словацкого, украинского языков 
… 

А – Н. В. Берг; 
Б – А. В. Вышеславцев; 
В – В. С. Сербский.  
 

3 Жил, учился и работал в Тамбове писатель, искусствовед, исследователь 
итальянской живописи, путешественник, участник Крымской войны А. В. 
Вышеславцев. Он родился в … 

А – селе Караул; 
Б – Кирсанове; 
В – селе Ржаксе.  
 

4 Выдающийся российский государственный деятель, министр внутренних 
дел Российской империи в 1913 – 1915 гг. Н. А. Маклаков в самом начале ХХ века 
в Тамбове был … 

А – губернатором; 
Б – вице-губернатором; 
В – начальником отделения казенной палаты.  
 

5 Тамбовским губернатором в 1906-1912 гг. был … 
А – Г. Р. Державин; 
Б – Н. П. Муратов; 
В – Н. А. Маклаков. 
 

6 Огромный вклад в благоустройство г. Тамбова внес купец … 
А – Э. Д. Нарышкин; 
Б – А. М. Носов; 
В – А. Ю. Ильин. 
 

7 Одним из главных руководителей крестьянского восстания 1920-1921 гг. 
на Тамбовщине был Григорий Наумович … 

А – Антонов; 
Б – Ишин; 
В – Плужников. 
 

8 В Тамбовской мужской гимназии учился один из основателей русского  
футуризма … 

А – Н. Е. Вирта; 



Б – Д. Д. Бурлюк; 
В – Н. Я. Аристов. 

9 Ортодокс – литературный псевдоним философа и литературоведа … 
А – Л. И. Аксельрод; 
Б – А. К. Воронского; 
В – Л. В. Полянского. 
 

10 В Тамбовской губернии родился крупнейший книгоиздатель XIX в. … 
А – А. Н. Поморский; 
Б – П. И. Бартенев; 
В – Ф. Ф. Павленков. 
 

11 В деревне Первая Любовка Козловского уезда в 1905 году родился 
профессор               К. Д. Пяткин – известный ученый в области … 

А – эмболии; 
Б – лазерной хирургии; 
В – микробиологии. 
 

12 В семье кустаря-скорняка в селе Старое Хмелевое (ныне Мичуринский 
район) родилась педагог и писательница Мария Андреевна Белахова. Она была 
председателем комиссии по детской литературе Союза писателей СССР, 
редактором журнала … 

А – «Вопросы литературы»; 
Б – «Детская литература»; 
В – «Мурзилка». 
 

13 В 1933 г. учился в сельскохозяйственном техникуме им. И. В. Мичурина 
в г. Мичуринске автор одной из лучших повестей о Великой Отечественной войне 
… 

А – Н. Е. Вирта; 
Б – К. Д. Воробьев; 
В – Г. К. Жуков. 
 

14 Известный детский писатель А. П. Гайдар в 17-летнем возрасте 
командовал полком, участвуя в … 

А – подавлении «антоновщины»; 
Б – крестьянском антибольшевистском восстании; 
В – Великой Отечественной войне. 
 

15 В 1875 г. в Тамбовском театре служил автор знаменитых книг 
«Трущобные люди», «Москва и москвичи», «Мои скитания», «Люди театра» … 

А – Д. П. Девятов; 
Б – В. А. Гиляровский; 
В – И. З. Елегичев. 
 

16 В 1877 г. в Тамбове родился выдающийся оперный певец и педагог, 
профессор Московской консерватории … 

А – Н. И. Сперанский; 
Б – М. М. Сперанский; 



В – И. А. Шатров. 
 

17 Советский кинорежиссер, доктор искусствоведения, народный артист 
РСФСР Лев Владимирович Кулешов в 1907-1914 гг. учился в … 

А – Тамбовском реальном училище; 
Б – Тамбовской мужской гимназии; 
В – Тамбовском музыкальном училище. 
 

18 Оперу «Сказ о царе Салтане», более ста песен и романсов написала автор 
книг о музыкальных традициях Тамбовского края … 

А – Н. Н. Емельянова; 
Б – Н. А. Обухова; 
В – Г. А. Ненашева. 
 

19 В 1985 г. закончила Тамбовский филиал Московского государственного 
института культуры известная эстрадная певица и телеведущая … 

А – А. Б. Пугачева; 
Б – В. М. Щербинина; 
В – Л. М. Милявская. 
 

20 В 1949 – 1950 гг. актрисой Тамбовского областного драматического 
театра была известная телеведущая … 

А – Л. М. Милявская; 
Б – В. М. Леонтьева; 
В – Л. Е. Хохлова. 
 

21 В г. Моршанске родился выдающийся советский спортсмен В. М. 
Бобров. Известный футболист и хоккеист, Всеволод Михайлович был 
олимпийским чемпионом … 

А – зимних Олимпийских игр 1956 г.; 
Б – летних Олимпийских игр 1960 г.; 
В – Московской Олимпиады. 
 

22 Победитель XVI и XVII Олимпийских игр А. Н. Воробьев родился в селе 
Мордово Тамбовской области. Своих выдающихся успехов Аркадий Никитович 
добился в соревнованиях по … 

А – спортивной гимнастике; 
Б – прыжках в воду; 
В – тяжелой атлетике. 
 

23 Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Н. В. 
Познанская родилась в с. Ивановка Уметского района. Звания заслуженного 
мастера спорта СССР она удостоилась, выступая в соревнованиях по … 

А – хоккею на траве; 
Б – плаванию; 
В – баскетболу. 
 



24 «За землю родную», «В боевой двадцатый год», «Весна пришла», 
«Бакенщики», «1929 год» - это наиболее известные работы Народного художника 
России … 

А – М. В. Добужинского; 
Б – А. Т. Зверева; 
В – А. П. Краснова. 

25 Скульптор монументалист, заслуженный художник К. Я. Малофеев с 
1955 по 1991 год жил и работал в Тамбове. Вместе со скульптором С. Е. 
Лебедевым и архитектором А. С. Куликовым он создал мемориал «Вечный огонь» 
… 

А – в Тамбове; 
Б – на Поклонной горе в Москве; 
В – в Ташкенте. 

 
 

Часть  Б  
 

1 В 1960 – начале 1970-х гг. неоднократно бывал на Тамбовщине, собирая 
материалы об «антоновщине», лауреат Нобелевской премии по литературе 
______________________________________________________________________
______. 

2 В селе Жердевка Тамбовской области родился председатель 
Государственной Думы РФ первого созыва 
_______________________________________________________. 

3 В 1895 – 1899 гг. был в ссылке в Тамбове будущий министр земледелия 
Временного правительства 
____________________________________________________________. 

 



Вариант 3 
 

Часть  А  
 

1 В 1791 г. Русский издатель, переводчик, просветитель И. Г. Рахманинов 
основал типографию в … 

А – селе Казинка; 
Б – городе Мичуринске; 
В – городе Козлове. 
 

2 Правитель Тамбовского наместничества граф Евгений Александрович 
Салиас известен и как … 

А – композитор; 
Б – писатель; 
В – разведчик. 
 

3 В селе Громушки Козловского уезда родился русский дипломат … 
А – И. С. Ястребов; 
Б – Г. В. Чичерин; 
В – А. И. Толмачев. 
 

4 В селе Стрельцы Тамбовской губернии родился автор оперы «Гирей-
хан», преподававший в 1920-е гг. в Тамбовском музучилище … 

А – М. Н. Реентович; 
Б – Н. И. Сперанский; 
В – Г. А. Сметанин. 
 

5 В Тамбове похоронен один из наиболее известных драматических 
актеров               XIX века … 

А – Н. Х. Рыбаков; 
Б – В. А. Гиляровский; 
В – А. М. Пешков. 
 

6 В Кирсанове похоронен выдающийся драматург и журналист Д. П. 
Девятов. На основе наблюдений за тамбовской действительностью написана 
удостоенная Государственной премии пьеса … 

А – «Одиночество»; 
Б – «В Лебяжьем»; 
В – «Тамбовские рассветы». 
 

7 Основной учебник по совершенствованию игры на кларнете подготовил 
профессор, ученый-искусствовед, музыкант-виртуоз … 

А – А. Т. Сергеев; 
Б – А. Г. Семенов; 
В – Г. А. Сметанин. 
 

8 В художественном фильме «Жили-были старик со старухой» сыграл 
проработавший в Тамбовском драмтеатре с 1939 по 1982 г … 

А – И. Н. Полянский; 
Б – И. Н. Марин; 
В – В. Ф. Степанов.  



9 Первый дипломированной советской женщиной-кандидатом стала … 
А – В. М. Щербинина; 
Б – С. Н. Чичерина; 
В – М. Н. Мордасова. 
 

10 В селе Никольское Тамбовского уезда в 1899 г. родился один из членов 
группы помощников С. М. Эйзенштейна, вошедший в историю советского кино 
как «железная пятерка» Александр Иванович Левшин. Один из фильмов, участие 
в режиссуре которых принимал А. И. Левшин, назывался … 

А – «Светлый путь»; 
Б – «Кавказская пленница»; 
В – «Шырли-мырли». 
 

11 Выдающийся пианист, профессор Московской консерватории, народный 
артист СССР, заслуженный деятель искусств России, Почетный гражданин города 
Тамбова … 

А – В. А. Мызников; 
Б – Г. С. Пирогов; 
В – В. К. Мержанов. 
 

12 Ставший известным киноактером благодаря ролям в фильмах «Зависть 
богов», «Тихие омуты», «На углу у Патриарших» и др., А. А. Лобоцкий в 1979 – 
1980-х гг. работал художником Тамбовского драмтеатра. Высшее образование А. 
А. Лобоцкий получил              в … 

А – Тамбовском филиале ВГИК; 
Б – ТГПИ; 
В – ВГИК. 
 

13 С 1963 по 1968 гг. солисткой ансамбля «Молодость» Тамбовской 
филармонии была лауреат конкурса «Золотой олень» в Румынии, популярная в 
1960 – 1970-е гг. певица … 

А – Галина Ненашева; 
Б – Эдита Пьеха; 
В – Мария Мордасова. 
 

14 Тамбовская художница, певица, пианистка, первый директор 
музыкальной школы в г. Котовске … 

А – Нина Николаевна Емельянова; 
Б – Таисия Николаевна Емельянова; 
В – Лолита Марковна Милявская. 
 

15 Во время работы в Тамбовском драмтеатре популярный российский 
киноактер             В. Ф. Степанов снимался в фильмах «Иван Павлов», «Война», 
«Ломоносов», «Наваждение» и др. Но наибольшую известность в этот период 
карьеры В. Ф. Степанова получила его роль в фильме … 

А – «Холодное лето пятьдесят третьего»; 



Б – «Ермак»; 
В – «Царевич Алексей». 

16 В селе Инжавино родился «патриарх» Малого театра, наставник Олега 
Даля и Павла Луспекаева … 

А – Н. А. Анненков (Кокин); 
Б – А. С. Леньков; 
В – В. Н. Давыдов (И. Н. Горелов). 
 

17 В г. Рассказово родился народный артист России, известный 
современный                 актер … 

А – А. И. Левшин; 
Б – А. С. Леньков; 
В – И. М. Москвин. 
 

18 В 1962 г. в Тамбове родился популярный ныне кинорежиссер, актер и 
сценарист Олег Борисович Фомин. Впервые он приобрел известность благодаря 
роли в фильме … 

А – «Меня зовут Арлекино»; 
Б – «Волчья кровь»; 
В – «Иван Васильевич меняет профессию». 
 

19 Олимпийский чемпион 1972 г., призер Олимпийских игр 1964 и 1968 гг. 
Иван Александрович Калита родился в деревне Большая Алексеевка (ныне 
Первомайский район). Своих выдающихся успехов он добился в соревнованиях 
по … 

А – конному спорту; 
Б – тяжелой атлетике; 
В – легкой атлетике. 
 

20 С 1955 по 1966 г. первым секретарем Тамбовского обкома КПСС был Г. 
С. Золотухин. С 1973 по 1985 г. он был министром заготовок СССР. С 1985 по 
1987 г. … 

А – председателем Совета министров СССР; 
Б – министром хлебопродуктов СССР; 
В – секретарем ЦК КПСС. 
 

21 В 1974 – 1987 гг. министром радиопромышленности СССР был Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий П. С. 
Плешаков, родившийся в … 

А – Умете; 
Б – Инжавино; 
В – поселке Красный Октябрь Уметского района. 
 

22 В 1999 – 2001 гг. министром внутренних дел РФ был родившийся в 
Тамбове … 

А – В. Б. Рушайло; 
Б – Е. М. Подольский; 
В – М. Д. Чичканов. 
 



23 С 1923 по 1932 гг. руководил Тамбовским окружным отделом 
здравоохранения, а затем занимал посты наркома здравоохранения РСФСР и 
министра здравоохранения СССР … 

А – Л. А. Ильин; 
Б – А. Ф. Третьяков; 
В – Я. И. Фарбер.  

24 Классиком искусства фотопортрета знатоки считают уроженца города 
Козлова … 

А – М. С. Наппельбаума; 
Б – Н. А. Отнякина; 
В – А. В. Фонвизина. 
 

25 Выдающийся российский художник-передвижник, создавший ряд 
пейзажей в селе Ольшанка Тамбовской губернии … 

А – К. Е. Маковский; 
Б – В. Д. Поленов; 
В – И. Е. Репин. 

 
 

Часть  Б  
 

1 Родился в г. Тамбове и окончил Тамбовское реальное училище 
знаменитый архитектор, проектировавший здание Российской государственной 
библиотеки Владимир Алексеевич 
__________________________________________________________________. 

2 Тамбовская область была образована в 
_______________________________ году. 

3 В деревне Нижняя Мазовка Тамбовской губернии родилась знаменитая 
певица, автор и исполнительница частушек, Герой Социалистического труда 
Мария Николаевна 
______________________________________________________________________
_______. 



Вариант 4 
 

Часть  А  
 

1 Оперу «Аскольдова могила», известные романсы «Черная шаль», «Вот 
мчится тройка удалая» написал … 

А – А. Н. Верстовский; 
Б – А. П. Голиков; 
В – В. А. Щуко. 
 

2 Академик архитектуры, родившийся в 1878 году в Тамбове. Наиболее 
известные работы: здание Российской Государственной библиотеки, памятный 
зал Академии художеств в Санкт-Петербурге и др. –  

А – П. М. Захарьин; 
Б – Н. Е. Вирта; 
В – В. А. Щуко. 
 

3 Уроженец села Гудаловка Липецкого Уезда Тамбовской губернии, 
известный российский марксист –  

А – А. Д. Цурюпа; 
Б – И. И. Скворцов-Степанов; 
В – Г. В. Плеханов. 
 

4 В здании ТГТУ – бывшей семинарии учился видный большевик, 
редактор первого «толстого» журнала в России … 

А – А. К. Воронский; 
Б – А. И. Левитов; 
В – А. М. Герасимов. 
 

5 В 1890 – 1908 гг. в Тамбове жил один из авторов произведений Козьмы 
Пруткова … 

А – А. М. Жемчужников; 
Б – В. М. Жемчужников; 
В – А. К. Толстой. 
 

6 В д. Усово Кирсановского уезда над оперой «Кузнец Вакула», 
симфоническими произведениями работал … 

А – П. И. Чайковский; 
Б – С. В. Рахманинов; 
В – А. Н. Скрябин. 
 

7 В с. Ивановка Тамбовского уезда создал многие свои музыкальные 
шедевры … 

А – П. И. Чайковский; 
Б – С. В. Рахманинов; 
В – А. Н. Верстовский. 
 

8 Катин и Кузнецов, в честь которых названа улица в г. Тамбове – 
А – революционеры-террористы; 
Б – местные большевистские лидеры в годы гражданской войны; 
В – Кузнецов – псевдоним известного ученого Катина. 
 

9 Лидер партии, входившей в двухпартийное советское правительство в 
1917 – 1918 гг. Детство прошло в доме по ул. Семинарской – ныне Ленинградской 
г. Тамбова – 



А – В. М. Чернов; 
Б – А. И. Дубровин; 
В – М. А. Спиридонова. 

10 Известный ученый, в честь которого переименован г. Козлов – 
А – С. А. Кирсанов; 
Б – Г. И. Котовский; 
В – И. В. Мичурин. 
 

11 Военный дирижер и композитор, написавший в 1912 г. в Тамбове 
знаменитый марш «Прощание славянки» – 

А – В. И. Агапкин; 
Б – С. В. Рахманинов; 
В – И. И. Дзержинский. 
 

12 В Тамбовском музыкальном училище работал автор вальса «На сопках 
Манчжурии» … 

А – И. А. Шатров; 
Б – В. В. Желобинский; 
В – С. Н. Сергеев-Ценский. 
 

13 В ноябре 1918 г. в Козлове образовалась коммуна художников 
«Творчество».                 В нее входил будущий первый президент Академии 
художеств СССР, автор известных портретов В. И. Ленина, И. В. Сталина и их 
окружения –  

А – Александр Герасимов; 
Б – Сергей Герасимов; 
В – Иван Репин. 
 

14 Повесть «Город Градов» написал о Тамбове работавший здесь в 20-е 
годы мелиоратором … 

А – А. М. Горький; 
Б – Ф. И. Панферов; 
В – А. П. Платонов. 
 

15 Один его дядя – Андрей Николаевич – был председателем Тамбовской 
городской думы, другой – Борис Николаевич – Московской городской думы, 
известным историком и философом. Сам автор книги «Моцарт» Георгий 
Васильевич стал … 

А – наркомом иностранных дел; 
Б – выдающимся композитором; 
В – автором известных романов. 
 

16 Народный комиссар почт и телеграфов в ленинском правительстве –  
А – В. Н. Подбельский; 
Б – Г. В. Чичерин; 
В – М. Д. Чичканов. 
 

17 В романе «Необыкновенное лето» события гражданской войны в 
Тамбовской губернии описал окончивший коммерческое училище в г. Козлове … 

А – А. К. Воронский; 
Б – С. Н. Сергеев-Ценский; 
В – К. А. Федин. 
 



18 Основатель Екатерининского учительского института – тогда 
единственного в России, первого в стране специально построенного здания для 
общества народных чтений, общежития для гимназистов и реалистов, приюта для 
арестантских детей – 

А – Э. Д. Нарышкин; 
Б – А. М. Носов; 
В – А. А. Корнилов. 

19 Крупный предприниматель, в тамбовском дворце которого ныне 
находится кардиологический санаторий – 

А – М. В. Асеев; 
Б – А. Н. Норцов; 
В – И. И. Дубасов. 
 

20 Основатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии, 
директор Екатерининского учительского института –  

А – А. Н. Норцов; 
Б – И. И. Дубасов; 
В – Н. М. Карамзин. 
 

21 В Березовке-Сабуровке Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 
1859 г. родился знаменитый тамбовский краевед … 

А – И. И. Дубасов; 
Б – А. Я. Киперман; 
В – А. Н. Норцов. 
 

22 В 1953-1962 гг. вице-президентом Академии Наук СССР был 
родившийся в селе Бычки Бондарского района … 

А – Г. М. Михалев; 
Б – М. А. Михеев; 
В – К. В. Островитянов. 
 

23 14 фашистских эшелонов пустил под откос Герой Советского Союза из с. 
Отхожее Ржаксинского района …  

А – Н. И. Фролов; 
Б – М. С. Хозин; 
В – Т. Я. Дерунец. 
 

24 В 1833 г. в Тамбове родился знаменитый архитектор, художник, 
скульптор, автор памятника героям Плевны, Н. И. Пирогову, академик …  

А – В. О. Шервуд; 
Б – И. В. Шамов; 
В – Г. В. Чичерин. 
 

25 Один из лидеров крестьянского восстания на Тамбовщине 1920 – 1921 гг. 
… 

А – В. А. Антонов-Овсеенко; 
Б – А. С. Антонов; 
В – А. П. Голиков. 

 
 

Часть  Б  
 



1 Самый знаменитый роман-эпопея С. Н. Сергеева-Ценского, удостоенный 
Государственной премии СССР, назывался 
«__________________________________________». 

2 В музее обороны Сталинграда хранится окровавленная шинель уроженца 
с. Вердеревщены Бондарского района. Дважды раненный не покинул командный 
пункт и продолжал руководить боем генерал-майор 
__________________________________________. 

3 Первым ректором ТИХМа был 
__________________________________________. 



Вариант 5 
 

Часть  А  
 

1 В 1825 – 1828 гг. Тамбовским городской головой являлся И. А. Суворов. 
Он жертвовал крупные суммы тамбовским приказу общественного призрения и 
Попечительному обществу о бедных. Почетный гражданин г. Тамбова, И. А. 
Суворов завещал большую сумму денег на постройку … 

А – Христорождественского собора в Тамбове; 
Б – Храма Христа Спасителя в Москве; 
В – картинной галереи в Санкт-Петербурге. 
 

2 Автор знаменитых поэтических строк 
«Растущий, 
           строящийся, 
                     индустриальный, 
распахнутый в солнечные года, 
Тамбов 
            на карте генеральной 
кружком означен 
                    навсегда!» –  
А – М. Ю. Лермонтов; 
Б – И. С. Кучин; 
В – А. М. Жемчужников. 
 

3 Первый в Тамбове хирург, в 36 лет возглавивший губернскую земскую 
больницу. Все свои личные средства он вкладывал в улучшение условий в 
больнице и лечение больных. Не имея ни собственного дома, ни квартиры, он жил 
на территории больницы. Президент Тамбовского Медицинского общества, в 
1884 г. он стал Почетным гражданином         г. Тамбова: 

А – В. М. Аносов; 
Б – Э. Х. Икавитц; 
В – М. С. Ашурков. 
 

4 Тамбовский губернатор в 1906 – 1912 гг., Почетный гражданин г. 
Тамбова: 

А – Н. П. Муратов; 
Б – Г. Р. Державин; 
В – А. И. Рябов. 
 

5 На здании Тамбовской областной картинной галереи помещена 
мемориальная доска в честь основателя (основательницы) «Нарышкинской 
читальни» (она ранее помещалась именно здесь) … 

А – Э. Д. Нарышкина; 
Б – А. Н. Нарышкиной; 
В – А. М. Носова. 
 

6 В 1919 г. в Тамбове была расстреляна Почетная гражданка г. Тамбова … 
А – М. А. Спиридонова; 
Б – А. К. Нарышкина; 



В – М. А. Румянцева. 
7 Бывшей улице Кооперативной г. Тамбова сейчас возвращено имя 

Почетного гражданина г. Тамбова … 
А – В. И. Черного; 
Б – М. Л. Шоршорова; 
В – А. М. Носова. 
 

8 Владелец Арженской суконной фабрики, внесший значительный вклад в 
благоустройство Тамбова и Рассказова –  

А – В. М. Аносов; 
Б – М. В. Асеев; 
В – М. С. Ашурков. 
 

9 Последним актом благотворительности М. С. Ашуркова стало его 
духовное завещание, согласно которому весь денежный капитал и земли 
Борисоглебского уезда Тамбовской губернии передавались в распоряжение 
Тамбовской городской Думы на благотворительные цели. Сословная 
принадлежность М. С. Ашуркова –  

А – купец; 
Б – дворянин; 
В – крестьянин. 
 

10 Лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор, 
заслуженный изобретатель России, Почетный гражданин г. Тамбова, в 1972 – 
2001 гг. директор завода «Комсомолец» –  

А – В. Н. Коваль; 
Б – Н. С. Артемов; 
В – М. С. Ашурков. 
 

11 Герой Советского Союза, летчик-космонавт, в 1974 г. совершивший 
космический полет на корабле «Союз-15» (окончил Краснознаменное ордена 
Ленина военное авиационное училище связи имени Ф. Э. Дзержинского в 
Тамбове), почетный гражданин           Тамбова –  

А – В. П. Мержанов; 
Б – Ю. А. Гагарин; 
В – Л. С. Демин. 
 

12 В 1919 г. в Тамбове родился ныне выдающийся пианист, народный 
артист СССР, заслуженный деятель искусств России, почетный гражданин 
Тамбова … 

А – Е. В. Рябинский; 
Б – Ф. С. Полянский; 
В – В. К. Мержанов. 
 



13 «Патриарх» Малого театра, народный артист СССР, трижды лауреат 
Государственной премии СССР, родившийся в крестьянской семье в селе 
Инжавино в 1899 г. –  

А – Н. А. Анненков; 
Б – Ю .К. Акимов; 
В – В. М. Арнольди. 

14 2 марта 1800 г. в с. Вяжли Кирсановского уезда родился выдающийся 
русский поэт … 

А – А. С. Пушкин; 
Б – Е. А. Боратынский; 
В – И. С. Кучин. 
 

15 Один из первых тамбовских губернаторов, знаменитый поэт –  
А – Г. Р. Державин; 
Б – В. Н. Коваль; 
В – А. И. Рябов. 
 

16 В селе Веденяпино Тамбовской губернии родились декабристы братья 
Аполлон и Алексей … 

А – Веденяпины; 
Б – Вадковские; 
В – Верещагины. 
 

17 Одна из первых русских опер «Аскольдова могила» создана уроженцем 
Козловского уезда … 

А – А. Н. Верстовским; 
Б – В. В. Ваниным; 
В – А. В. Беляниным. 
 

18 Четырежды лауреат Государственной премии Н. Е. Вирта (Карельский) 
был …  

А – писателем; 
Б – композитором; 
В – ученым. 
 

19 Главный редактор литературного журнала «Красная новь», 
революционер, талантливый критик и писатель А. К. Воронский учился в … 

А – Тамбовской семинарии; 
Б – университете имени Г. Р. Державина; 
В – ТИХМе. 
 

20 В  1831 г.  в  селе  Карул  Кирсановского  уезда  родился  выдающийся 
искусствовед … 

А – Б. Н. Чичерин; 
Б – Г. В. Чичерин; 
В – А. В. Вышеславцев. 
 

21 Первый президент академии художеств СССР –  
А – Н. П. Галкин; 
Б – И. Е. Репин; 



В – А. М. Герасимов. 
 

22 «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Люди с чистой 
совестью» – это оперы …  

А – М. А. Шолохова; 
Б – Ф. Э. Дзержинского; 
В – И. И. Дзержинского. 

23 Создатель Тамбовской губернской ученой архивной комиссии, автор 
более 150 работ по истории Тамбовского края –  

А – И. И. Дубасов; 
Б – В. Л. Дьячков; 
В – Л. И. Чуфистова. 
 

24 В 1744 г. в селе Сурена (ныне – Никифоровский район) родился Петр 
Михайлович Захарьин. В исторической науке заметным явлением стал его труд 
«Новый синопсис». Он также является автором романа … 

А – «Оккупация»; 
Б – «Ярмарка»; 
В – «Арфаксад, или халдейская повесть». 
 

25 «Умнейшим человеком нашего времени» называл его А. С. Пушкин. А. 
И. Герцен отмечал его «гордую непреклонность, подавляющую отвагу, 
замечательную храбрость». Это – родившийся в селе Инжавино знаменитый 
декабрист … 

А – Е. А. Боратынский; 
Б – М. Д. Чичканов; 
В – М. С. Лунин. 

 
 

Часть  Б  
 

1 Основателем города Тамбова считают воеводу 
_____________________________ 
______________________________________________________________________
_______. 

2 Автором почти 4000 изобретений, в том числе электрической лампочки 
накаливания с вольфрамовой нитью, был 
________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_______. 

3 Один из городов Тамбовской области назван в честь одного из активных 
участников гражданской войны 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_______. 

 



Вариант 6 
 

Часть  А  
 

1 Воеводы И. В. Биркин и М. И. Спешнев ведали строительством крепости 
… 

А – Козлов; 
Б – Тамбов; 
В – Моршанск. 
 

2 Тамбовский вал был построен с апреля по октябрь 1647 г. служилыми 
людьми, крепостными и дворцовыми крестьянами под руководством … 

А – князя И. И. Ромадановского; 
Б – воеводы Р. Ф. Боборыкина; 
В – стольника Б. П. Шереметева. 
 

3 Знаменитый популяризатор произведений Вольтера из тамбовского села 
Казинка –  

А – И. Г. Рахманинов; 
Б – Н. И. Новиков; 
В – А. Н. Радищев. 
 

4 В знаменитой Бородинской битве огромный урон неприятелю нанесли 
подразделения под командованием наших земляков генералов П. И. Мерлина, С. 
В. Дяткова и солдаты гвардейского Семеновского полка, которым также 
командовал уроженец Тамбовщины генерал ... 

А – Я. А. Потемкин; 
Б – И. Т. Сазонов; 
В – А. В. Воейков. 
 

5 В десятой главе «Евгения Онегина» А. С. Пушкин писал о нашем 
знаменитом земляке: 

 

 «Друг Марса, Вакха и Венеры, 
Тут Лунин дерзко предлагал 
Свои решительные меры». 
 

Чем в первую очередь прославился М. С. Лунин? 
А – это – знаменитый декабрист; 
Б – был автором опер; 
В – активно участвовал в революционно-народническом движении. 
 

6 С приездом в имение Мара Кирсановского уезда в 1827 г. связаны 
строки: 

 

«Судьбой наложенные цепи 
Упали с рук моих, и вновь 
Я вижу вас, родные степи, 
Моя начальная любовь». 
 

Они принадлежат перу … 



А – Е. А. Боратынского; 
Б – С. Н. Терпигорева; 
В – Г. Р. Державина. 

7 Автор знаменитой поэмы «Тамбовская казначейша» –  
А – Е. А. Боратынский; 
Б – М. Ю. Лермонтов; 
В – А. Н. Верстовский. 
 

8 В институте благородных девиц в Тамбове училась известная 
революционерка-народница … 

А – В. И. Засулич; 
Б – С. И. Бардина; 
В – М. А. Спиридонова. 
 

9 В здании ТГТУ на улице Ленинградской, д. 1 до революции 
располагалась духовная семинария, в которой учился автор книги «За живой и 
мертвой водой» … 

А – А. К. Воронский; 
Б – И. И. Дубасов; 
В – Б. Н. Чичерин. 
 

10 Заметный след в истории русской культуры оставил уроженец Тамбова 
знаменитый книгоиздатель … 

А – А. И. Левитов; 
Б – Н. Х. Рыбаков; 
В – Ф. Ф. Павленков. 
 

11 Выдающийся драматический артист-трагик, похоронен в Тамбове –  
А – Н. К. Галахов; 
Б – Н. Х. Рыбаков; 
В – И. П. Минаев. 
 

12 В имении Ивановка Тамбовского уезда подолгу жил композитор … 
А – С. В. Рахманинов; 
Б – И. Г. Рахманинов; 
В – В. Д. Поленов. 
 

13 Лидер партии левых эсеров (детство прошло в г. Тамбове) –  
А – В. М. Чернов; 
Б – М. А. Спиридонова; 
В – Г. В. Плеханов. 
 

14 Командующий войсками Красной Армии во время подавления 
«антоновщины» –  

А – Г. А. Усиевич; 
Б – В. И. Вернадский; 
В – М. Н. Тухачевский. 



 
15 Автор учения о ноосфере –  

А – Б. Н. Чичерин; 
Б – В. И. Вернадский; 
В – В. А. Антонов-Овсеенко. 

16 Известный деятель кадетской партии, земский гласный Моршанского 
уезда Тамбовской губернии, всемирно известный ученый –  

А – Б. Н. Чичерин; 
Б – В. И. Вернадский; 
В – А. Н. Чичерин. 
 

17 Автор вальса «На сопках Маньчжурии», многие годы преподававший в 
Тамбовском музыкальном училище –  

А – В. И. Агапкин; 
Б – В. В. Желобинский; 
В – И. А. Шатров. 
 

18 Знаменитый марш «Прощание славянки» написал в 1912 году в Тамбове 
… 

А – В. И. Агапкин; 
Б – К. А. Федин; 
В – С. М. Стариков. 
 

19 Дважды герой Советского Союза, сбивший 32 фашистских самолета –  
А – С. П. Поздняков; 
Б – Т. П. Харитонов; 
В – А. К. Рязанов. 
 

20 Знаменитая партизанка, уроженка села Осиновые Гаи –  
А – Тамара Дерунец; 
Б – Зоя Космодемьянская; 
В – Мария Спиридонова. 
 

21 Последний из российских императоров, побывавших на Тамбовщине –  
А – Александр II; 
Б – Александр III; 
В – Николай II. 
 

22 Один из старейших киноактеров современной России, впервые 
прославившийся еще фильмом «Свинарка и пастух», В. М. Зельдин родился в …  

А – Козлове (Мичуринске); 
Б – Тамбове; 
В – Кирсанове. 
 

23 Знаменитый хирург, лауреат Сталинской (Государственной) премии –  
А – архиепископ Лука; 
Б – А. Г. Семенов; 
В – В. И. Черный. 
 



24 В 1913 г. в семье агронома в Тамбове родился один из самых знаменитых 
математиков, академик АН и АПН СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и нескольких Государственных премий, Международной 
математической премии имени Больцано, почетный член многих  академий и 
научных обществ мира –  

А – А. Н. Колмогоров; 
Б – В. И. Попов; 
В – С. И. Криволуцкий. 

25 Один из зачинателей отечественного кино, директор ВГИКа, 
окончивший Тамбовское реальное училище –  

А – Е. А. Лансере; 
Б – Л. В. Кулешов; 
В – М. С. Лунин. 

 
 

Часть  Б  
 

1 В 1779 г. статус городов в Тамбовской губернии получили 
___________________ 
______________________________________________________________________
_______. 

2 В честь выдающегося ученого-биолога в Тамбовской области назван 
город 
______________________________________________________________________
_______. 

3 Первый секретарь Тамбовского обкома КПСС, которому уже в XXI веке 
присвоено звание Почетного гражданина Тамбова – 
____________________________________ 
______________________________________________________________________
_______. 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 17 
 

Визуальные тесты 
 

1 вариант 
     
 
 
 
 
 
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 

А) Родился он в крестьянской семье далеко от Тамбовщины, в с. Семеновка 
Черниговской области. В 1940 г. был призван в Красную Армию и прошел путь от 
курсанта военно-воздушной школы до полковника. 

С октября 1941 г. и до последнего дня войны находился на фронте. Будучи 
штурманом дальней авиации, он совершил 430 боевых вылетов. Он являлся 
единственным штурманом, дважды удостоившимся звания героя Советского 



Союза. 
В послевоенные годы он окончил Военно-воздушную Академию и работал в 

разных городах как штурманом в частях, так и преподавал курсантам. 
Этот яркий человек является почетным гражданином многих городов 

бывшего СССР, но последние годы жизни он провел в Тамбове, где и похоронен 
на Воздвиженском некрополе. Одна из улиц нашего города названа его именем. 
 
 

 
Б) Ученый-энциклопедист, оставивший заметный след в мировой науке. Ему 

принадлежат идеи, опережавшие свое время и приобретающие все большую 
актуальность в наши дни. 

С Тамбовским краем его свела цепь трагических случаев – смерть брата, 
которому досталось в наследство имение в Моршанском уезде Тамбовской 
губернии от его матери, а затем в 1884 г. умер и отец. Молодой наследник хотел 
было продать имение, но покупатели не произвели на него благоприятного 
впечатления. Окончив Московский университет, в промежутках между поездками 
за границу, он часто посещал моршанское имение. 

Благодаря площади владетельных земель, молодой человек смог начать 
активную общественную деятельность на Тамбовщине: с 1892 г. его 
неоднократно избирали моршанским уездным и тамбовским губернским земским 
гласным. Являлся он так же и членом образованной в 1905 г. кадетской партии. 

В СССР талант ученого также был признан, что позволило ему продолжить 
начатые еще в конце XIX в. исследования. 
 
 

 
В) Родился он в 1934 г. в г. Волхов, что под Ленинградом, в семье рабочих. 

Отец погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая «дорогу жизни». 
Юноша был всесторонне одарен, но поступил не в Академию художеств, как 

ему рекомендовали его наставники, а в Ленинградское Высшее Морское 
Инженерное училище им. адмирала С. О. Макарова, где курсанты находились на 
полном государственном обеспечении. После окончания училища молодой 
человек был направлен на работу в Тамбов, на завод «Ревтруд». В 1959 г. он 
поступил  в аспирантуру МИХМа. За годы учебы в аспирантуре он 
сформировался как ученый, чему способствовала и работа в Кембриджском 
университете. 

После окончания аспирантуры молодой человек был назначен деканом 
филиала, а в 1965 г. стал первым ректором ТИХМа. Ему тогда был 31 год.  

 
 

 
Г) Родился он в старинной дворянской семье, представители которой 

оставили заметный след в истории, как Тамбовского края, так и России в целом. 
Получил, как и его братья, прекрасное домашнее образование и окончил курс 
наук в Московском университете. Но занялся он не наукой, а 
предпринимательством. Владение винокуренным заводом приносило ему 
немалые прибыли, дававшие право участвовать в выборах в органы местного 
самоуправления: земские собрания и городскую думу. Верный семейным 
традициям, он неоднократно становился земским гласным, и в качестве такового, 
а так же за активную помощь, избирался почетным членом медицинского 



общества. Но большую известность ему принесла деятельность на поприще 
городского самоуправления: он неоднократно избирался гласным городской думы 
и в течение ряда лет являлся городским головой. Именно ему жители Тамбова 
обязаны появлением в 1873 г. на улице Долгой булыжной мостовой. 

 
 

 
Д) Один из основателей партии социалистов-революционеров. Был членом 

Временного правительства, выполняя должность министра земледелия. 
Учредительным собранием 1918 г. был избран председателем. Эмигрировав, в 
период Второй Мировой войны выступал против фашизма, участвовал во 
французском Движении Сопротивления. 

В 1895 – 1899 гг. был в ссылке в Тамбове, вел активную деятельность, 
заложил основы развития эсеровского движения на Тамбовщине. 
 
 

 



2 вариант 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 
 

А) Прапорщик русской армии, он, вместе со свои братом Александром и 
многими друзьями, являлся одним из активных членов Северного и Южного 
обществ, а затем – выступления на Сенатской площади. 

По приговору суда в 1826 г. он был осужден на вечную каторгу и направлен 
в Кексгольмскую каторжную тюрьму. В 1828 г. он был отправлен на печально 
известные Нерченские рудники, на которых провел одиннадцать лет. В 1839 г. 
основательно подорвавшего здоровье декабриста отправили на поселение, где он 
и скончался в 1844 г. 

 
 

 
Б) Эта популярная актриса театра и кино родилась в 1936 г. в с. Титовка 

Сосновского района Тамбовской области. В 1994 г. ей было присвоено звание 
заслуженной артистки РФ. 

Она снималась в таких популярных фильмах как "Алешкина любовь", 
"Сергей Лазо", "Тени исчезают в полдень", "Белые одежды" и др. 

 
 

 
В) Этой юной героине, нашей землячке, поэтесса Майя Румянцева 

посвятила стихи, названные ее именем, в которых есть такие строки: 
 

Что такое подвиг? 
Прощанье или встреча? 
Что такое подвиг? 
Секунда или вечность? 
Шла она неслышно 
От школьного порога, 
Уходила девочка  
         в бессмертную дорогу. 
……………………………… 
Закричать бы надо 
Те слова, что знаются. 
Знак-вопрос петлею  
Под метелью ладится… 
 

 
 
Г) «Врач милостью божьей», он стоял у истоков становления на 



Тамбовщине земской медицины. Родился в Москве в семье учителя. Из-за 
слабости здоровья получил домашнее образование, но особая одаренность 
позволила ему без труда поступить на медицинский факультет Московского 
университета. Особое внимание он отдавал изучению хирургии, успехи в которой 
были замечены, и он получил несколько интересных предложений о работе в 
Москве. Но молодой доктор по окончании университета в 1852 г. выбрал 
провинцию и отправился в Тамбов. 

Работа в Тамбовской губернии требовала не только врачебных знаний, но и 
огромной энергии для приведения находящейся в ужасающем состоянии 
больницы общественного призрения в надлежащий вид и для внедрения в 
практику новых методов диагностики и лечения. 

В 1867 г. молодой энергичный врач был назначен старшим врачом 
губернской земской больницы, которую он возглавлял вплоть до своей смерти в 
1889 г. Под его руководством это медицинское учреждение стало образцовым. 
Ему удалось воспитать целый ряд замечательных специалистов, возглавивших 
специализированные отделения. При его непосредственном участии при 
губернской больнице были организованы фельдшерская и акушерская школы, 
созданы телятники для производства противооспенной сыворотки, а затем и 
сырья для прививок от других инфекционных болезней. 

Его талант ученого и организатора был замечен и в столице: Императорское 
общество естествознания и антропологии избрало его своим членом. В 1884 г. 
благодарные жители избрали его Почетным гражданином Тамбова. 

 
 

 
Д) Биография этого человека, пересказанная в разных источниках, 

описывает этого человека то как жестокого бандита, то наделяет его чертами 
национального героя. 

Таким он выглядел согласно полицейской сводке 1908 г.: «… из г. 
Кирсанова в               г. Тамбов прибыл «Шурка», приметы которого следующие: 
ниже среднего роста, лет 18, лицо белое румяное, блондин, острижен коротко…» 

В его анкете в комиссариате внутренних дел было записано: «Левый социал-
революционер. С 1907 г. по 3 марта 1917 г. отбывал каторжную работу за 
политику…» 

В биографической справке, составленной в Тамбовской губернской ЧК от 26 
января 1921 г. было записано: «Мещанин города Кирсанова… За бытность его 
учеником не раз исключали из класса за хулиганство. 

…участвовал с определенной кучкой уголовных преступников в разных 
грабежах и убийствах, большею частью убивал чинов полиции и грабил винные 
лавки, чем и зарекомендовал себя как социалист революционер…». 

Такую информацию о нем сообщает сайт «Тамбов и область» 
(www.tstu.ru/win/tambov): «эсер-максималист, руководитель восстания крестьян 
(1920 – 1921 гг.) в Тамбовской губернии, недовольных политикой "военного 
коммунизма".             Детские и юношеские годы провел в г. Кирсанове 
Тамбовской губернии, учился в городском училище, работал приказчиком, 
писарем волостного управления. В марте – октябре 1917 г. – на руководящих 
должностях в милиции Тамбова, в 1917 – 1918 гг. был начальником уездной 
милиции в Кирсанове. С декабря 1918 г. по август 1920 г. – командир эсеровской 
«боевой дружины», действовавшей против Советской власти в Кирсановском 



уезде». 
 
 

 



3 вариант 
 
      
 
 
 
 
    
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 
А) Родился он в 1904 г. в селе Раменское (ныне город в Московской 

области) Московской губернии. Окончив физико-математический факультет 
Московского университета он работал в школе, а с 1930-го г. работал в вузах 
Горького и Орла. В 1946 – 1966 гг. он заведовал кафедрой теоретической физики 
в ТГПИ. В 1949 г. защитил докторскую диссертацию. Являлся автором более 
тридцати крупных работ, главная из которых – трехтомная «История физики». 

Профессор ТГПИ являлся основателем и руководителем научного 
направления по истории физики. Под его руководством в Тамбове были 
проведены две межвузовские и две Всесоюзные научные конференции по истории 
физики. О международном признании деятельности ученого говорит то, что он 
был приглашен для работы в организационный комитет по подготовке XIII 
Международного конгресса по истории науки, на котором он выступил с 
докладом. 

Им было создано областное отделение советского национального 
объединения историков естествознания и техники. В 1969 г. ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки РСФСР, а Международная академия истории 
науки в Париже избрала его своим членом-корреспондентом. 

 
 

 
Б) Происходил он из княжеского рода. Имения его родителей располагались 

в Ярославской, Нижегородской, Саратовской и Тамбовской губерниях.  
Образование он получил в Санкт-Петербургском университете, который 

окончил в 1884 г. с правом на степень кандидата по историко-филологическому 
факультету. Весной 1885 г. ему было пожаловано звание камер-юнкера 
императорского двора, а через месяц он был причислен к министерству народного 
просвещения, а в декабре того же года утвержден советом Санкт-Петербургского 
университета в степени кандидата, за которую получил чин коллежского 
секретаря.  

С 1886 г. он избирался гласным Борисоглебского уездного и Тамбовского 
губернского земских собраний. По ходатайству Тамбовского губернатора князь 
как кандидат вступает в должность Борисоглебского уездного предводителя 
дворянства. Но его карьера в Борисоглебском уезде и Тамбовской губернии не 
была долгой: в 1893 г. он был командирован министерством народного 
просвещения на всемирную выставку в Чикаго. В 1896 г. по приглашению 
Лоуэльского института в Бостоне он вторично выезжает в США, где выступал с 
лекциями и докладами на разных конгрессах, читал курс лекций по русской 
истории и литературе в городах США. Но по возвращении в Россию к прерванной 
деятельности не вернулся. Оставшись в Санкт-Петербурге он занимался тем, к 
чему имел наибольший интерес, то есть театральным искусством. Именно на этом 
поприще как директор императорских театров, писатель, он снискал себе славу. 
Будучи во главе императорских театров, он ввел в дирекцию С. П. Дягилева. Из-за 



его ссоры с Дягилевым он был уволен со службы. Однако театраловедческая 
деятельность продолжилась в написании статей, чтении лекций, выступлениях с 
докладами.  

Революционные события 1917 г. застали князя в Борисоглебске, откуда он 
под угрозой смерти был вынужден бежать. Некоторое время он читал курс лекций 
по искусству чтения и русской литературе в Тамбовском Народном университете, 
а осенью 1918 г. переехал в Москву. В декабре 1921 г. он навсегда уехал из 
России. Жил в Германии, Италии, Франции, где даже был директором Русской 
консерватории в Париже. Затем он снова едет в США, где в 1937 г. он скончался. 

 
 

 
В) Выдающийся хирург, незаурядный ученый, священнослужитель и 

богослов, автор 11 томов проповедей, избиравшийся членом Священного Синода. 
Потомок старинного дворянского рода родился в Керчи, окончил Киевскую 

гимназию и «рисовальное училище». Однако в жизни он выбрал стезю врача, 
начав карьеру в госпитале в период Русско-японской войны. 

После смерти жены в 1919 г. он увлекся богословием. В 1921 г. был 
рукоположен в сан диакона и назначен священником Ташкентского 
кафедрального собора. В 1923 г. он принял постриг и возглавил Туркестанскую и 
Ташкентскую кафедры. Вскоре новый епископ был арестован. 

Период с 1923 по 1943 гг. с небольшими перерывами он провел в ссылках и 
тюрьмах. С началом Великой Отечественной войны он неоднократно предлагает 
использовать свой опыт и знания в области гнойной хирургии для помощи 
раненым. В сентябре 1941 г. его назначили консультантом всех госпиталей в 
Красноярске. 

В 1943 г. его назначают на Тамбовскую кафедру, где он продолжает активно 
работать в госпиталях. Его неоценимая помощь в лечении раненых была высоко 
оценена Русской Православной церковью и Советским правительством (он был 
удостоен Сталинской премии). 

 
 

 
Г) Советский государственный и партийный деятель, писатель, критик, в 

1930 г. стал академиком АН СССР. Был редактором большевистских газет 
«Вперед» и «Пролетарий», а с 1917 г. стал наркомом просвещения. В 1921 г. на 
VII съезде Советов Тамбовской губернии он выступил с речью, в которой 
подчеркнул необходимость просвещения. Тамбовский драматический театр, в 
здании которого проходил съезд, сейчас носит имя это человека. 

 
 

 
Д) Самый известный тамбовский меценат и благотворитель, 

принадлежавший к старинному дворянскому роду. Имел высший придворный чин 
Российской империи обер-камергера. 

Много внимания, сил и средств он уделял развитию народного просвещения 
и культуры края. Им был основан Екатерининский учительский институт, на его 
средства были построены общежитие для воспитанников мужской гимназии и 
реального училища, приют для арестантских детей, здание для общества по 
устройству народных чтений. 

В 1878 г. ему было присвоено звание почетного гражданина Тамбова. 



 
 



4 вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 
 
А) За свой подвиг в годы советско-финской войны капитану авиации было 

присвоено звание Героя Советского Союза. А. Твардовский посвятил ему 
стихотворение «Высшая честь». Великую Отечественную войну он встретил 
командиром эскадрильи. Совершил 130 боевых вылетов, трижды был сбит, 
тяжело ранен, но каждый раз возвращался в строй. Литературоведы считают его 
одним из прототипов Василия Теркина. 

 
 

 
Б) Поэт пушкинской плеяды. Владел имением Мара в Кирсановском уезде 

Тамбовской губернии. В 13 лет был отправлен вдовствующей матерью на 
обучение в Санкт-Петербургский пажеский корпус. Там он и несколько его 
товарищей, начитавшись «разбойных» романов, организовали «общество 
мстителей» корпусному начальству. По началу общество делало не безобидные 
успехи. Но в 1816 г. все кончилось очень печально: будущий поэт был отчислен 
из пажеского корпуса по личному распоряжению Александра I с запрещением 
вступать в службу, кроме военной, да и то только рядовым. 

После трех лет раздумий, осознав порочность деятельности общества, 
молодой человек вновь возвращается в столицу и поступает рядовым в лейб-
гвардейский егерский корпус. В столице он познакомился с Дельвигом, 
Жуковским, Гнедичем, Кюхельбекером и др. Дельвиг познакомил его с 
Пушкиным, и дружба между поэтами длилась до трагической гибели Пушкина. 

Военная карьера завела молодого человека в Финляндию. Именно там он и 
родился как поэт. Уже первые стихи принесли ему популярность. 

В 1825 г., благодаря личным заслугам и заступничеству друзей, его, наконец 
произвели в офицеры. Спустя год он вышел в отставку, женился и поселился в 
родовом имении. 

 
 

 
В) Музыкант, композитор, дирижер прослужил в армии 62 года, начав 

службу еще в царской армии и уходя в отставку в 1955 г. из советской армии. Он 
был дирижером сводного духового оркестра на легендарном параде 7 ноября 1941 
г. на Красной площади в Москве. 

Особую известность принес ему написанный в 1912 г. марш «Прощание 
славянки». Родился этот марш, обогативший русскую и мировую культуру  в 



Тамбове на Гимназической улице, где жил тогда автор. Спустя много лет на 
партитуре марша композитор сделал такую надпись: «…Марш «Прощание 
славянки» был мною написан накануне 1-й мировой войны, под влиянием 
событий на Балканах… 

Марш посвящен женщинам-славянкам, провожающим своих сыновей, 
мужей и братьев на священную защиту Родины…». 

Благодаря простой и понятной мелодии марш завоевал необыкновенную 
популярность. К настоящему времени он исполняется на всех парадах, более чем 
в двадцати документальных и художественных фильмах, звучит по телевидению 
и радио, входит в репертуар всех военных оркестров. 

 
 

 
Г) Этот уроженец Кирсановского уезда за отвагу и мужество во время 

Отечественной войны 1812 г. в сражении при Бородино получил золотое оружие. 
В последствии был одним из активных членов Северного общества. В восстании 
декабристов не принял участие лишь по той причине, что находился в это время в 
Варшаве. Однако он предпочел разделить участь своих товарищей, и был сослан в 
Сибирь. Там, в акатуйской каторжной тюрьме, он и умер в 1845 г. при загадочных 
обстоятельствах. 

Его современник А.С. Пушкин в своем романе в стихах «Евгений Онегин» 
посвятил этому человеку несколько строк. 

 
 

 
Д) Уроженец г. Тамбова, был видным деятелем РСДРП(б). В 1911 г. из 

ссылки вернулся в Тамбов и включился в революционную деятельность. 
Находясь под наблюдением полиции, он умело пользовался легальными формами 
политической борьбы. Например, издавал газеты, которые назывались 
«Тамбовская жизнь» и «Тамбовские отклики». 

С мая 1918 г. был наркомом почт и телеграфов РСФСР. Умер в 1920 г. 
 
 

 



5 вариант 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 
 
А) Этот юный Герой Советского Союза родился на Украине, воспитывался в 

детском доме, а в 1934 г. был передан на воспитание в один из колхозов 
Пичаевского района. С началом войны он, уже студент последнего курса 
автодорожного техникума, был призван в армию и стал курсантом Ульяновского 
танкового училища. С 1942 г. он уже участвовал в боях. 

Погиб он в январе 1945 г. в Польше. Оставшись прикрыть отход своей 
бригады, он отбивался до последнего снаряда. Покинув танк, он был тяжело 
ранен и попал в плен. Фашисты зверски замучили молодого танкиста. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно. На здании 
автодорожного техникума была установлена мемориальная доска в память героя. 

 
 

 
Б) Родился он в с. Белявке, но с детства вместе с родителями жил в Тамбове. 

Здесь окончил реальное училище и начал революционный путь. 
Годы учебы в Петербургском политехническом институте были неразрывно 

связаны с деятельностью РСДРП(б). 
После Октябрьской революции он вел борьбу за установление советской 

власти на Тамбовщине. Основными его оппонентами в этой борьбе были эсеры. 
В марте 1918 г. он был избран председателем исполкома губернского 

Совета, но осенью 1919 г. был убит бандитами. 
В его честь названа одна из улиц Тамбова. 
 
 

 
В) Родился он в 1926 г., поэтому ему пришлось долго отстаивать свое 

желание защищать Родину. Только в 1943 г. он добился своего и добровольно 
пошел воевать. Обучение он прошел в стрелковой роте. С первого дня на фронте 
он проявил себя как бесстрашный воин. Был ранен, но снова вернулся в строй. 

В декабре 1944 г. во время боев в Венгрии он повторил подвиг А. 
Матросова, закрыв своим телом вражеский дот. 

За свой подвиг он получил звание Героя Советского Союза, а одна из улиц в 
Его родном поселке Мучкапский носит его имя. 

 
 



Г) Имя этого выдающегося русского композитора связано с Тамбовщиной. 
Его имение в Борисоглебском уезде было одним из культурных центров 
губернии. Там он писал лучшую свою музыку, принимал известных людей того 
времени. Но, как многие дворяне, после известных событий 1917 г. он оказался в 
эмиграции. Там он продолжал творить, но, по мнению специалистов, все самое 
великое в своем творчестве он создал на Родине. Тоска по ней отравляла его 
существование. Умер он в 1944 г. 

Его имя еще при жизни приобрело международную известность. Помнят и 
чтят его и на Тамбовщине. Его именем названы одно из учебных заведений в 
Тамбове, музыкальный фестиваль, а в его бывшем имении действует музей. 

 
 

 
Д) Выдающийся российский либерал происходил из старинного 

дворянского рода. Окончил юридический факультет Московского императорского 
университета. Впоследствии, защитив диссертацию, сам стал профессором этого 
университета. Ему, в числе немногих, была оказана честь преподавать наследнику 
престола цесаревичу Николаю Александровичу. После смерти цесаревича 
преподавал в университете, но в знак протеста ушел в отставку и начал активную 
общественную деятельность в Тамбовской губернии в звании земского гласного и 
в Москве в качестве городского головы. Не бросал он и научную деятельность. В 
круг его научных интересов попали многие отрасли знания: право, история, 
естественные науки. 

 
 

 



6 вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 
 
А) Эта хрупкая женщина была членом боевой организации тамбовских 

эсеров.                В 1906 г. ею был убит Лужановский, руководитель подавления 
крестьянских выступлений на Тамбовщине. За это убийство она была 
приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. 

После Февральской революции она вернулась в Петроград. В ноябре 1917 г. 
стала членом ЦК партии левых эсеров. Левые эсеры поддержали на первых порах 
новую власть, и она была членом ВЦИК и его Президиума. Была избрана 
делегатом Третьего, Четвертого и Пятого Всероссийских съездов советов. 

В знак протеста против политики «военного коммунизма» и Брестского 
мира летом 1918 г. левые эсеры подняли восстание, одним из организаторов 
которого она и была. Революционный трибунал приговорил ее к году условно, 
впоследствии она была амнистирована ВЦИК. После амнистии предпочла 
отказаться от активной политической деятельности, но все равно подвергалась 
репрессиям. Начало Великой Отечественной войны встретила в тюрьме под 
Орлом, где и была расстреляна. 

 
 

 
Б) Эта женщина происходила из старинного дворянского рода, статс-дама 

императорского двора. Она была прекрасно образована и составила хорошую 
партию известнейшему тамбовскому меценату. «Тетей Шурой» ее называли и 
император Николай II, и нарком иностранных дел Советского государства. 

Вместе с мужем она участвовала в организации просветительских 
учреждений в губернии. Она являлась почетной попечительницей 
Екатерининского учительского института, содержала приют для арестантских 
детей, финансировала ясли при Ольгинском трудовом убежище. На ее средства в 
1913 г. была замощена Соборная (ныне Октябрьская) площадь. 

Заметна была и ее общественная деятельность: она являлась членом 
благотворительного Дамского комитета, Общества попечения о раненых  и 
больных воинах, Общества Красного Креста, почетным членом попечительного 
Общества о бедных. 

Большое внимание эта статс-дама уделяла развитию и поддержке женского 
рукоделия и кустарных промыслов, открыв для этого в своем Шацком имении 
учебную мастерскую. Ковры, вышивки и кружева, созданные в этой мастерской, 
удостаивались золотых медалей на выставках. 

Однако судьба ее была трагична. После смерти мужа она осталась одна, 
практически слепая. Революционная буря не пощадила эту уже совсем не 
молодую, немощную женщину: в 1918 г. она была расстреляна. 

 
 



В) Все его труды были направлены на изучение истории Тамбовщины. Два 
наиболее значительных его достижения – это написание «Очерков из истории 
Тамбовского края» и организация и деятельность Тамбовской ученой архивной 
комиссии. Принципом всей его деятельности стала принадлежавшая ему фраза 
«Истинно земля наша – дорогой клад наш». 

 
 

 
Г) Так этот писатель, именем которого названа одна из улиц Тамбова, сам 

писал о себе: «Моя жизнь в деревне, и как результат романы «Одиночество», 
«Закономерность», «Вечерний звон», «Крутые горы», множество рассказов и 
пьес, богата событиями, порою самыми, казалось бы, невероятными… 

На всякий случай упомяну, что родился я в 1906 г. в селе Каликино… на юге 
Тамбовской области… 

Лишь в 1911 г. мы надолго осели в селе Большая Лазовка – в романах 
«Вечерний звон», «Одиночество» и «Закономерность оно названо Двориками…» 

 
 

 
Д) Этот генерал-майор родился в 1901 г. в Бондарском районе. В Красную 

армию он попал в годы Гражданской войны, а затем стал кадровым военным. 
В годы Великой Отечественной войны он командовал гвардейской дивизией 

легендарной 62-ой армии. В боях под Сталинградом он был дважды ранен, но не 
покинул поле боя. В Сталинградской битве генерал погиб. Его шинель со 160 
пулевыми и осколочными пробоинами хранится в музее обороны Царицына – 
Сталинграда – Волгограда. А в городе, при защите которого он погиб, есть улица, 
носящая его имя. 

 
 

 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 18 
Экскурсия по старому тамбову 

Внимательно изучите снимки в своем варианте задания и постарайтесь 
ответить на следующие вопросы: 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Сохранилось ли это здание до сих пор? 
 К какому архитектурному стилю относится описываемое здание?* 
 В каком году оно было построено? 
 Назовите авторов проекта здания (храма, сооружения)?* 
 Попытайтесь определить, на какой улице находится или находилось 

изображенное на фотографии строение? 
 Как сложилась «судьба» изображенных строений? Каково 

функциональное значение сохранившихся памятников архитектуры? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 19 
тамбов из ХХ в XXI В. 

Ниже приведены фотографии зданий, составляющих современный облик 
Тамбова и Тамбова середины ХХ в. Внимательно изучите снимки и выполните 
следующие задания: 

 Определите, что за здание изображено на той или иной фотографии? 
 Где оно расположено? 
 Когда было построено это здание или сооружение? 
 Кто является автором проекта? 
 Каково первоначальное назначение описываемого здания или 

сооружения, и какие функции оно выполняет теперь? 
 Если здание или сооружение утрачено, попытайтесь установить 

причину. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 20 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И РАЙОНЫ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Описание 1 Этот один из самых молодых городов Тамбовщины 

расположен на правом берегу Цны и окружен лесом. Завод для выпуска военной 
продукции, построенный здесь накануне мировой войны, стал градообразующим 
предприятием. Сегодня этот город является одним из промышленных центров 
края. 

 
 

 
Описание 2 Жители называют его городом «на семи холмах». Возник он 

как село, названное по гнездившимся на местном водоеме птицам Чибизовкой. 
При административных преобразованиях ХХ в. получил статус города. Являясь 
центром огромного сельскохозяйственного района, город богат 
перерабатывающими предприятиями. 

Многие руководители этого района впоследствии работали в руководящих 
органах Тамбовской и других областей СССР, поэтому этот город еще называют 
«кузницей кадров». 

 
 

 
Описание 3 Таким представил этот город в своем романе «Расплата» А. 

В. Стрыгин: 
«<Город> просыпался под перекличку десятков колоколов. Семнадцать 

церквей, семнадцать стражей всевышнего поднимали людей на утреннюю 
молитву. Мелодичный перезвон Казанского собора выделялся из общего гула. 
Изредка его заглушал мощный колокол кафедрального Питирима. А вот совсем 
рядом хрипло бумкнул кладбищенский колокол Петра и Павла.» 

 
 

 
Описание 4 Это старинное русское село, расположенное всего в 

нескольких километрах от Тамбова, впервые было упомянуто в документах 1622 
г. Население составляли казаки, несшие службу по тамбовскому валу. В 1670 г. 
около села произошел бой между казаками Степана Разина и правительственными 
войсками. Так село вновь вошло в историю. 

В наши дни село известно своими промышленными предприятиями.  
 
 

 
Описание 5 Русское население жило на этой земле, юго-восточной 

окраине Рязанского княжества, еще в XII – XIV вв. Нашествие монголо-татар и 
разорение Рязанской земли вытеснили русских с нижнего течения Вороны. С XIV 
в. здесь располагались русские караулы. С заселением района Дикого Поля земли 
стали раздаваться во владение служилым людям и боярам. По имени одного из 



таких владельцев и было названо это поселение, вошедшее в состав 
Борисоглебского уезда. 

В XIX в. это было типичное земледельческое село, в котором развивалась 
мелкая промышленность, в основном мукомольная и крупяная. 

В 1960 г. село приобретает статус поселка городского типа, а в 1966 г. – 
города и начинает развиваться как культурный и административно-
хозяйственный центр. Здесь действуют химический, сахарный, кирпичный 
заводы.  

 
 

 
Описание 6 Таким увидел этот город П. Герасимов и посвятил ему 

балладу: 
 

Производство, наука, творчество, 
И работа с сознаньем для всех, 
И Мичурина садоводчество 
Возымели всемирный успех!… 
Зданья, кварталы и парки новые! 
И заводов, и фабрик размах!.. 
И свершенья искусств огромные, 
Достиженья науки – в веках!.. 

 

 
 

 
Описание 7 Этот районный центр относится к самым «молодым». Как 

поселение он возник во второй половине XIX в. Сюда отселяли крестьян из 
одноименного села, о чем свидетельствует и первоначальное название – Выселки. 
Судьбоносное значение для новоселов имело принятое в 1894 г. решение о 
прохождении через деревню Тамбово-камышенской линии железной дороги. С 
этого времени начинается активное заселение и развитие мелкой 
промышленности. 

В 1968 г. рабочий поселок получил статус поселка городского типа. В 
настоящее время в районном центре имеются промышленные, строительные 
предприятия, учреждения образования и культуры.  

 
 

 
Описание 8 Центром этого района является село с порядковым номером 

«два». Символично, что и район этот появлялся на карте Тамбовской области 
дважды, последний раз в 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР. 
Его составили территории, ранее принадлежавшие частично Кирсановсому, 
частично Пичаевскому районам. 

Крупными реками района являются Ворона и Ира. Промышленных 
предприятий и полезных ископаемых на территории района нет, главное 
богатство его – земля. 



Район является родиной пяти героев Советского Союза: Зои и Александра 
Космодемьянских, А. Дьячкова, С. Перкальского, И. Черенкова. 

 
 

 
Описание 9 Это одно из наиболее крупных сел в Сампурском районе. 

Когда-то здесь располагалась усадьба герцогов Лейхтенбергских. Имение было 
окружено дубами, а далее располагалось несколько живописных прудов. 
Конюшня, построенная в XIX в., выдержала натиск антоновских отрядов в 1920 
г., получив лишь небольшие повреждения от прямого попадания снарядов. 

До наших дней усадьба не сохранилась, осталась только часть дубовых 
насаждений, пруды, находящиеся в запущенном состоянии, и полуразрушенная 
конюшня. Но в ХХ в. в селе были построены новые здания: школа, детский 
комбинат, два дома культуры, благоустроенные жилые дома и др. В селе 
находятся два преуспевающих хозяйства.  

 
 

 
Описание 10 Этот поселок городского типа является центром одного из 

восточных районов области и станцией Юго-Восточной железной дороги. Район 
был образован в 1935 г. На его территории находятся многие 
достопримечательности областного и даже российского масштаба: село Вяжли, 
близ которого располагалась усадьба Боратынских Мара, село Любичи, в котором 
жил герой войны 1812 г. Н. И. Кривцов, село Ильинка, где подолгу гостил у 
дочери один из создателей знаменитого Козьмы Пруткова А. М. Жемчужников. 

Имена многих знаменитых людей связаны с этим районом: здесь родился и 
провел свое детство митрополит Вениамин (И. А. Федченков), родились 
крупнейший русский фотохудожник М. П. Дмитриев, министр 
радиопромышленности СССР П. С. Плешаков, заслуженная артистка РСФСР В. 
М. Щербинина, неоднократная чемпионка мира и Европы по баскетболу Н. В. 
Познанская (Перегудова) и др. Четыре Героя Советского Союза родились на этой 
земле: М. Т. Трусов, Ф. М. Соннов, Н. П. Маркин, А. И. Ефимов. 

 
 

 
Описание 11 Это село – центр одного из крупнейших районов 

Тамбовской области. Основано оно было в 1640 г., чуть позже, чем другие села 
района, например, Отьяссы, Кулеватово и др. В 1799 г. село было подарено 
Павлом I генералу Х. И. Бенкендорфу, отцу графа А. Х. Бенкендорфа, 
возглавившего при НиколаеI знаменитое III отделение собственной его 
императорского величества канцелярии. Шеф жандармов, за неимением 
собственных детей, передал имение сыну своего погибшего на Балканах брата. 

В XIX в. село славилось земледелием и лесоводством, в нем были и 
промышленные предприятия: крахмалопаточный и веревочный заводы. 
Железнодорожная станция являлась своего рода центром местной торговли, так 
как рядом с ней располагались купеческие лабазы и хлебные склады. В селе 
ежегодно проводились Всероссийские ярмарки. 



В начале 1920-х гг. село было охвачено антоновским восстанием. Именно 
сюда для борьбы с бандитами прибыли прославленный герой гражданской войны 
Г. И. Котовский и 16-летний командир особого нижегородского полка А. П. 
Голиков (Гайдар). 

Район был образован в 1928 г., и с этого времени село является его центром. 
 
 

 
Описание 12 Заселение территорий, которые составляют этот район, 

началось после строительства в 1735 г. крепости Козлов, так как именно здесь 
пролегала кратчайшая дорога из Москвы на юг. Отголоски этого первоначального 
значения слышны и сейчас: через этот район проходит почти 100 км скоростной 
автотрассы Москва – Астрахань, а сам поселок является своеобразным 
железнодорожным перекрестком. 

В годы Великой Отечественной войны этот поселок оказался в 
прифронтовой зоне. В нем действовал один из эвакуационных госпиталей, 
размещавшийся в средней железнодорожной школе № 45. 

Этот поселок является одним из промышленных центров области. В 1935 г. 
в нем имелось только одно предприятие (машинно-тракторые мастерские), сейчас 
наиболее важное значение имеет завод «Химмаш», созданный на базе 
паровозоремонтного предприятия. 

 
 

 
Описание 13 Центр этого, образованного в 1928 г., района скоро отметит 

свое трехсотлетие. Жители района по-прежнему заняты в сельском хозяйстве, 
основными отраслями которого здесь являются зерновое производство, 
выращивание масличных культур и сахарной свеклы, животноводство. 

Десять Героев Советского Союза были уроженцами района. Среди них И. Н. 
Волочков, М. С. Солнцев, В. М. Кострикин, Н. И. Бореев и др.  

 
 

 
Описание 14 Этот один из южных районов нашей области В разное время 

входил в разные территории нашей страны: входил в Борисоглебский уезд 
Тамбовской губернии, потом в Борисоглебский уезд Воронежской области, был 
частью Балашовской области. 

Центр района – поселок городского типа, получивший этот статус в 1958 г. 
Через него проходят автомобильная трасса и железная дорога. В поселке 
действуют предприятия перерабатывающей промышленности, сырье для которых 
производится на полях и фермах района. 

Район гордится своими земляками, в числе которых академик АМН, 
главный хирург России М. И. Кузин, геодезист, доктор технических наук, 
профессор Г. Ф. Глотов, кандидат философских наук и доктор юридических наук, 
академик А. И. Попов и др. 

 
 



 
Описание 15 Центр одного из центральных районов области, 

образованного в                1941 г. В поселке расположен сахарный завод «Русский 
сахар», один из крупнейших на Тамбовщине. 

С этим краем связаны и многие известные имена. Здесь в 1812 г. родилась 
Наталья Николаевна Гончарова, в замужестве Пушкина. Здесь, в имении графа 
Строганова гостил художник Ф. А. Васильев, запечатлевший местную природу в 
картинах «Мокрый луг» и «Заброшенная мельница». Пятеро уроженцев района 
стали Героями Советского Союза:                 С. М. Алешин, Ю. М. Архипов, А. П. 
Поздняков, А. И. Свистунов, Н. Т. Шлемов. 

 
 

 
Описание 16 Этот район был образован в числе первых в 1928 г. Он 

находится в степной зоне и не имеет лесов, самая крупная река – Битюг. Основное 
направление экономики – сельское хозяйство, в котором ведущую роль играет 
растениеводство. 

Международной известностью пользуется находящаяся в районном центре 
церковь во имя Архангела Михаила. Заложена церковь была в 1859 г., а построена 
в 1909 г. Большой храмовой ценностью является фарфоровый иконостас, 
привезенный в 1890 г. из Иерусалима. 

В годы Великой Отечественной войны здание церкви использовалось под 
госпиталь, а после войны – под зернохранилище. В наши дни церковь вновь 
принадлежит Тамбовской епархии и является одной из крупнейших в крае. 
Фарфоровый иконостас восстановлен. 
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