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Рекомендательный библиографический указатель «Тамбовские даты. 1990 год», 
являющийся ежегодным справочно-библиографическим  пособием, с  настоящего 
выпуска издается областной научной библиотекой им. А. С. Пушкина совместно с 
Государственным архивом Тамбовской области.
Цель пособия – обратить внимание всех, кто пропагандирует краеведческие знания, на 
наиболее интересные факты истории, экономики, науки, культуры родного края, на 
жизнь и творчество выдающихся людей Тамбовщины, указать печатные источники, 
где можно найти сведения о них.
Даты в указателе расположены в хронологическом порядке, приводятся по новому 
стилю. Некоторые даты не отнесены к определенным числам из-за отсутствия точных 
данных. Датам предпосланы небольшие фактические справки, архивные материалы  и 
списки  основной литературы.
Расположение литературы логическое, «от общего к частному». В тех случаях, когда 
приводятся сочинения деятеля, дата которого отмечена в пособии, на первое место 
выносятся его произведения в хронологии изданий, затем через интервал – литература 
о нем.
Библиографический указатель «Тамбовские даты. 1990 год» снабжен вспомогательным 
аппаратом: «Именным...» и «Географическим...» указателями, отсылающими к 
страницам пособия.



МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Использование библиографического указателя «Тамбовские даты. 1990 год» поможет 
библиотекам, школам, клубам оживить краеведческую  работу  в 1990 году.
Рекомендуем провести вечер поэзии Е. А. Баратынского, заранее запланировать 
встречи с тамбовскими писателями Е. Начасом, Арк. Макаровым, В. Кудриным, В. 
Кострикиным.
Списки литературы к общегосударственным датам – 85-летию первой русской 
революции 1905—1907 гг., 45-летию Победы в Великой Отечественной войне – 
позволяют выявить участие тамбовцев в этих исторических событиях. Даты, связанные 
с именами П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, М. Н. Мордасовой, дадут повод для 
проведения музыкальных вечеров.
Календарь поможет оформить серию книжных выставок, провести беседы, 
информации по местному радио.
Особое внимание обратите на пропаганду литературы об уроженцах и выдающихся 
деятелях своих городов, районов, сел. Литературу о них и событиях, происходивших в 
этих регионах, вам поможет найти «Географический указатель».
В случае необходимости, указанную литературу можно получить из Тамбовской 
областной библиотеки имени А. С. Пушкина по межбиблиотечному абонементу.
Замечания, отзывы, пожелания и информацию по использованию указателя  в  работе 
просим  направлять  по адресу:
392000. Тамбов, Интернациональная, 17. Областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина, информационно-библиографический отдел, сектор 
краеведческой библиографии:
392000, Тамбов, Советская, 107. Государственный архив Тамбовской   области, отдел 
использования документов.
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6 января
ТАМБОВСКОЕ  МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

(К  120-летию со дня основания)

Первое на Тамбовщине лечебное заведение было создано в 1783 г., а дальнейшее 
становление здравоохранения в крае было связано с именами выдающихся врачей – Э. 
X. Икавитца, В. П. Сербского, В. А. Богородицкого, Ф. В. Сперанского, П. А. 
Баратынского, В. Ф. Вамбергского и других. Работая в Тамбовской губернской земской 
(позднее областной) больнице, они внесли большой вклад в развитие русской 
медицинской науки и практики.
В 1870 г. по инициативе передовых врачей при больнице было создано одно из первых 
в стране медицинское общество, сыгравшее видную роль в установлении научных и 
практических связей между врачами губернии, изыскании рациональных методов 
лечения  и  профилактики заболеваний.
Тамбовское медицинское общество было центром медицинской культуры края, 
проводником передовых идей в области здравоохранения и медицинской практики. 
Общество осуществило ряд полезных начинаний: открыло и в течение 15 лет 
содержало лечебницу для приходящих больных, организовало при губернской 
больнице ясли-приют.
За первые 25 лет своего существования общество провело около 300 заседаний, на 
которых врачами-практиками было сделано до 900 докладов и сообщений. Тамбовское 
медицинское общество пользовалось большим авторитетом среди русских медиков, 
его членами были врачи из других районов России, на протяжении ряда лет почетным 
членом состоял известный русский хирург, профессор  Н. В. Склифосовский.
С 1900 г. общество превращается в научно-исследовательскую организацию, одним из 
направлений которой стало проведение общедоступных образовательных курсов по 
естественным наукам. Оно стало именоваться Тамбовским физико-медицинским 
обществом.
Успешная научно-исследовательская работа общества продолжалась и в советское 
время. В 30-х годах на его основе было создано областное отделение Всесоюзного 
медицинского общества. С 1955 г. общество издает сборники научных трудов врачей 
Тамбовской области. С 1955 по 1968 г.г. вышло 6 выпусков, позже стали издаваться 
тематические сборники трудов.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 4, оп. 1, д. 2141. Сведения об учреждении Тамбовского медицинского общества.

ЛИТЕРАТУРА

Протоколы заседаний Тамбовского медицинского общества. – Тамбов, 1870 – 1915.
Двадцатипятилетие Тамбовского медицинского общества: 6 янв. 1870 – 16   янв.   1895. – Тамбов, 
1895. – 70 с.
Крылов П. М. Тамбовское медицинское общество // Тамбовская область. – Воронеж: Центр.-Чернозем, 
кн. изд-во, 1965. – С. 147 – 148.
Крылов П. М. Из истории Тамбовского медицинского общества // Здравоохранение Российской 
Федерации. – 1962. – № 8. – С. 27 – 30.

8 января
ИВАН  АНДРЕЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ

(К 90-летию со дня рождения)

Мичуринский поэт И. А. Кондратьев родился в 1900 г. в крестьянской семье. Очень 
рано начал участвовать в революционном движении, а в 1918 г. вступил в 
большевистскую партию. Первые стихи были написаны в 1917 г. Содержание их было 
боевое, революционное, поэтому печатались они на листовках, рядом с лозунгами, 
призывами, заметками о текущих политических событиях. После Октябрьской 
революции молодой большевик и поэт – активный строитель новой жизни. И. 
Кондратьев работает в ЧК, организует доставку хлеба для голодающих пролетарских 
центров из хлебных районов России, в том числе из Тамбовской губернии, участвует в 
создании комсомола в Белоруссии и Литве. Среди его мандатов и удостоверений есть 
подписанные Ф. Э. Дзержинским и М. И. Калининым. С 1926 г. он снова на 
Тамбовщине, работает землеустроителем, помогает создающимся колхозам. С 1932 г. 
учится в Мичуринском плодоовощном институте. После окончания института 
возглавляет партбюро в Центральной генетической лаборатории, работает на кафедре 
марксизма-ленинизма в Плодоовощном институте, является внештатным лектором 
Тамбовского обкома ВКП(б).
С первых и до последних дней Великой Отечественной войны И. А. Кондратьев на 
фронте. В 1946 г. он возвращается к преподавательской работе в Плодоовощном 
институте имени И. В. Мичурина.
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Всю свою недолгую жизнь И. А. Кондратьев писал стихи. С 1922 г. был членом 
Всероссийского Союза поэтов. Его стихи публиковались в газетах и журналах. Первая 
книжная публикация – в коллективном сборнике поэтов Центрального Черноземья 
«Первый взгляд» (Воронеж, 1982). Стихи наполнены революционной романтикой, 
преданностью делу революции. Известный советский поэт Алексей Сурков писал 
вдове Кондратьева: «Стихи Ивана Андреевича обнаруживают природную 
одаренность... По своему содержанию они  никогда  не постареют».

ЛИТЕРАТУРА
Кондратьев И. А. Бунтарь; В зареве нового солнца; Люблю тебя, революция; Приютила женщина 
меня...; Интернационал: Стихи. Биогр. справка // Первый взгляд. – Воронеж: Центр.-Чернозем, кн. изд-
во, 1982. – С. 15 – 19.
Кондратьев И. А. Стихи // Рукопожатье: Стихи поэтов Черноземья. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 
изд-во. 1987. – С. 20 – 27.
Кондратьева А. Встреча в Кремле // Комс. знамя. – 1982. – 21 апр.
Кондратьева А. Он исходил всю Тамбовщину // Мичур. правда. – 1986. – 6 нояб.

22 января
К 85-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1905 – 1907 ГГ.

Трагические события января 1905 г. в Петербурге – расстрел царскими войсками 
мирной демонстрации рабочих – послужили началом первой русской революции. Ее 
раскаты быстро докатились и до Тамбовской губернии.
В первые же дни после «кровавого» воскресенья Тамбовская группа РСДРП издала 
листовку с призывом к рабочим губернии поддержать «мощный голос столицы». В 
январе бастовали на заводах Петтера и Махова в Тамбове, на суконных фабриках 
Асеева, железнодорожники станции Козлов и рабочие Тамбовских железнодорожных 
мастерских.
Революционное движение рабочих широко поддержало крестьянство. Со второй 
половины октября и ноября 1905 г. крестьянское движение в крае превратилось в 
настоящее революционное восстание.
По разгрому помещичьих усадеб губерния заняла третье место в России и пятое по 
материальному ущербу, нанесенному помещикам.
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30 октября 1905 г. министерство внутренних дел объявило Тамбовскую губернию на 
положении усиленной охраны.
Были созданы карательные отряды, тюрьмы губернии не вмещали арестованных 
участников революционного движения и подозреваемых в политической 
неблагонадежности лиц.
В воинских частях Тамбовского гарнизона проходили открытые митинги, на которых 
солдаты произносили речи, заканчивающиеся призывами: «Долой царя!» Зачастую они 
отказывались стрелять в восставших крестьян, переходили на их сторону.
Без устали работали военно-полевые суды, солдат вешали и расстреливали, ссылали на 
каторгу.
Активное участие в революционном движении, принимала учащаяся молодежь: 
воспитанники Екатерининского учительского института, Тамбовской фельдшерско-
акушерской школы, Моршанского реального училища и гимназии. Не были в стороне 
от революционных событий лучшие представители местной интеллигенции – учителя, 
врачи, фармацевты, служащие земских учреждений.
Если в целом по России первая русская революция была задушена и подавлена в 1907 
г., то на Тамбовщине она имела продолжение и в течение 1908 г.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО: ф. 4, оп. 1, дд. 5811 – 5813, 5861 – 5864, 5866 – 5867, 5958 –  5960, 5962 – 5963, 5970, 5986; ф. 
272, оп. 1, дд. 340, 375, 384, 387, 389, 393, 399, 400, 402, 419, 421 – 424, 538, 540, 694 – 695. В связи с 
большим количеством материалов здесь даны отсылочные сведения только на документы   по 
событиям 1905 г.
Опись фонда ГЖУ снабжена именным указателем и перечнем печатных изданий, изъятых органами 
жандармерии в Тамбовской губернии за 1903 – 1917 гг., в том числе и за 1905 – 1908 гг.

ЛИТЕРАТУРА

Сборник большевистских листовок организации РСДРП Тамбовской губернии периода первой 
русской революции (1905 – 1907 гг.). – Тамбов: Тамб. правда, 1955. – 196 с.
Крестьянское движение 1905 – 1907 гг. в Тамбовской губернии: Сб. документов. – Тамбов, 1957. – 
230 с.
В годы первой русской революции // Очерки истории Тамбовской организации КПСС. – Воронеж: 
Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1984. – С. 20 – 42.
Тамбовский край в период первой русской революции // Очерки истории Тамбовского края. –
Воронеж: Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1986. –  С. 79 – 97.
Перепелкина Г. П. Революционное движение 1905 – 1907 годов на территории Тамбовского края. – 
Тамбов. 1979. – 32 с.
Черменский П. Н. Прошлое Тамбовского края. — Тамбов: Кн. изд-во, 1961. —С. 166—182.
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22 января
ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ КОСТРИКИН

(к 55-летию со дня рождения)

В. К. Кострикин – мичуринский журналист, поэт и прозаик, лауреат областной 
журналистской премии имени первого редактора «Тамбовской правды» И. А. 
Гаврилова – родился в 1935 г. После окончания средней школы учился в военно-
морском училище, затем окончил историко-филологический факультет 
педагогического института, преподавал в школе.
В.  Кострикин начинал свою литературную деятельность как поэт, с поэзией не 
расстается и сейчас, но более, чем 25-летняя работа в газете, работа в жанре очерка, 
естественно, привела к прозе. В последние годы Виктор Константинович определился 
как автор книг для детей и юношества. Первая книга «Димка с улицы Мост» (1979) 
вызвала интерес у юного читателя и получила положительную оценку на Всесоюзном 
семинаре детских писателей, организованном ЦК ВЛКСМ, Союзом писателей РСФСР 
и редакцией журнала «Костер» (1980 г.). Повесть привлекла внимание остротой 
сюжета, неординарностью его главного героя – пионера Димки.
Вторая книга – повесть «Рабочий переулок, 1» поднимает вопрос адаптации молодых 
ребят на производстве.
В последнем своем прозаическом произведении – повести «Во дворе – трава» писатель 
продолжает развивать тему современной молодежи. В. К. Кострикин в настоящее 
время полон творческих замыслов  и сил.

ЛИТЕРАТУРА

Кострикин В. Стихи // Первая встреча: Сб. стихов молодых поэтов. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963. – С.   13 
– 15.
Кострикин В. Димка с улицы Мост: Повесть. – Воронеж: Центр.-Чернозем, кн. изд-во, 1979. – 123 с.
Кострикин В. К. Рабочий переулок, I: Повесть. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980. – 127 с.
Кострикин В. Стихи // Первый взгляд: Сборник.- Воронеж: Центр.-Чернозем.   кн. изд-во. 1982. – С. 24 
– 29.
Кострикин В. К. Во дворе – трава: Повесть. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1987. – 95 с.
Бирюков С. Сюжеты предлагает жизнь // Комс. знамя. – 1980. – 22 июня. 
Аршанский В. Книги журналиста // Тамб. правда. – 1985. – 26 янв. 
Попков В. Становление рабочего человека // Тамб. правда. – 1981. – 4 янв. 
Попков В. Во дворе – трава // Тамб. правда. – 1988. – 15 июля.
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14 февраля
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА МОРДАСОВА

(к  75-летию  со дня рождения)

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда М. Н. Мордасова родилась 
в 1915 г. в д. Нижняя Мазовка Тамбовского уезда. Любовь к музыке прививалась 
девочке в многодетной крестьянской семье, где любили русскую песню и много пели. 
Трудовой путь начался в колхозе, в свободное время пела в хоре  села Черняное.
В конце 30-х годов Мария Николаевна уезжает в Воронеж, работает на швейной 
фабрике, но с песней не расстается: поет в самодеятельном хоре.
В 1942 г. известный советский композитор и хоровой дирижер К. И. Массалитинов 
организует Воронежский русский народный хор, в который была приглашена 
Мордасова. С первых же месяцев существования хоровой коллектив стал фронтовым. 
В течение 30 лет ни одна программа Воронежского хора не обходилась без участия 
пашей землячки, без ее задорных, звонких «веселушек», припевок, нескладушек, 
небылиц. Вместе с хором она гастролировала во многих городах Советского Союза, в 
странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. М. Н. Мордасова не только 
исполнительница, но и неутомимый собиратель, создатель и пропагандист частушек. 
За свою жизнь певица сочинила их более трехсот и исполняет на мелодии, записанные 
ею преимущественно в селах Тамбовской и Воронежской областей.
Творчество Мордасовой – живая и яркая страница русской культуры, своеобразная 
художественная летопись истории народа. Манера исполнения певицы отличается 
свободой, непосредственностью, искренностью, глубиной выражения чувств. В 1958 г. 
М. Н. Мордасовой было присвоено звание народной артистки РСФСР, в 1981 – 
народной артистки СССР, а в 1987 г. певица стала Героем Социалистического Труда.
Мария Николаевна не порывает связей с родным краем: часто бывает на Тамбовщине, 
у нее тесная дружба с Черняновским народным хором. Мария Николаевна считает, что 
ее как певицу формировала Тамбовская песенная земля.

ЛИТЕРАТУРА

О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Мордасовой М. Н.: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1987. – № 37 – С. 674: Правда. – 
1987. – 8 сент.
Широков А. Мария Мордасова – первая частушечница России // Русские песенницы наших дней. – М.: 
Сов. композитор, 1988. – С. 205–240.
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Когда Мордасова поет... / Сост. Л. В. Кравец. – М.: Сов. Россия, 1980. – 112 с.
Русские народные песни, записанные от М. Н. Мордасовой // Молодежная   эстрада. – 1986. – №  4. – 
С. 91 – 93.
Малахов С. Песня – это жизнь моя // Полит. агитация (Тамбов). 1988. – №   6. – С. 18 – 21.
Зарубин В. М. Н. Мордасова // Ежегодник памятных музыкальных дат и событий: Справочное пособие. 
– М.: Музыка. 1984. – С. 24 – 26.

22 февраля
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 

(К   140-летию  со дни рождения)

Выдающийся русский художник-пейзажист Ф. А. Васильев родился в Гатчине в 1850 г. 
Детство прошло в Петербурге. После смерти отца – мелкого чиновника – все заботы о 
семье легли на плечи 15-летнего мальчика.
Стремление к рисованию проявилось очень рано, и талантливого подростка 
принимают в Вечернюю рисовальную школу общества поощрения художников. Днем 
– работа, часто непосильная, вечерами – общение  с искусством.
В 17 лет Федор Васильев окончил школу, и этим ограничилось систематическое 
художественное образование. В 1867 г. он знакомится с художником И. И. 
Шишкиным, который обратил внимание на незаурядный талант юноши и взял его под 
свое покровительство, ввел в круг мастеров кисти. Вместе с И. И. Шишкиным, И. Е. 
Репиным, Е. Е. Макаровым молодой художник ездит на Волгу, остров Валаам. В 
общении с великими креп природный дар Ф. Васильева, но он не расставался с мечтой 
– поступить в Академию художеств. А нужда заставляла писать картины для продажи, 
подтачивала здоровье.
Одна из страниц короткой жизни Ф. А. Васильева связана с Тамбовшиной. Летом 1869 
г. художник жил в имении своего покровителя – графа Строганова в селе Знаменское-
Кариан. О тамбовских впечатлениях он писал своим друзьям, сохранились рисунки 
этого периода: «Буфетчик в Козлове», «Постоялый двор» и др. Тамбовская природа 
вдохновила его на создание широко известных картин «Деревня», «После дождя», 
«Мокрый луг». Картина «Вечер», написанная в Знаменском, находится в Тамбовской 
областной  картинной галерее.
Всеобщее признание заслужило полотно Ф. Васильева «Оттепель» (1871 г.), на 
котором художник с необыкновенным проникновением запечатлел неяркую грустную 
красоту родной русской
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природы.
В 1872 г. Ф. А. Васильев был удостоен звания классного художника первой степени, но 
это звание не давало никаких юридических прав и не обеспечивало материально. 
Впереди был непрестанный труд, на который не было ни сил, ни здоровья.
В 1873 г., в возрасте 23 лет, Федор Александрович Васильев скончался  от туберкулеза.
Его картины, отмеченные ярким талантом, глубокой любовью и пониманием русской 
природы, входят в золотой фонд крупнейших  картинных галерей страны.

ЛИТЕРАТУРА

Мальцева Ф. С. Ф. А. Васильев, 1850–1873: Жизнь и творчество. – М.: Искусство, 1984. – 271 с: ил.
Мальцева Ф. С. Ф. А. Васильев. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – С. 20 – 36: (Ф. А. Васильев в имении 
графа Строганова, Знаменское. Тамб. губ )
Мальцева Ф. С. Ф. А. Васильев: Альбом. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 215 с: ил.
Ф. А. Васильев (1850—1873): Каталог выставки / Вступительная статья Н. И. Новоуспенского. – Л., 
1975. – 184 с: ил.
С. 11–12. (Ф. А. Васильев на Тамбовщине).

25 февраля
ВАДИМ  НИКОЛАЕВИЧ ПОДБЕЛЬСКИЙ

(К 70-летию со дня смерти)
Вадим Николаевич (Папиевич) Подбельский родился 13 ноября 1887 г. в Якутском 
уезде в семье политических ссыльных. После гибели отца мальчика усыновил дядя, 
Николай Подбельский, живший  в Саратове.
В 1900 г. Вадим поступает учиться во второй класс Тамбовской мужской гимназии. В 
Тамбове начинается, а затем широко развертывается его революционная и партийная 
деятельность.
В октябре 1905 г. В. Н. Подбельский вступает в РСДРП (б). Став однажды на путь 
борьбы за дело В. И. Ленина, он не сворачивал с него никогда.
Признанный вожак передовой тамбовской молодежи не смог остаться незамеченным 
для губернских властей, и в мае 1908 г. он  подвергается  аресту  и ссылке.
В ноябре 1911 г. Вадим Николаевич возвращается в Тамбов, восстанавливает связи с 
рабочими и молодежью. Будучи талантливым журналистом, он берется за организацию 
местных газет.
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Своими смелыми выступлениями в «Тамбовской жизни», «Тамбовских откликах» 
приводит в ярость губернские власти. Газеты душили  штрафами, закрывали.
В 1915 г. В. Н. Подбельский вместе с женой Л. А. Ланиной уезжает в Москву, где 
также занимается активной революционной деятельностью. Делегат VI съезда партии, 
он в предоктябрьские дни избирается в состав боевого партийного центра по 
руководству вооруженным восстанием в Москве.
11 апреля 1918 г. В. Н. Подбельский назначается Народным комиссаром почт и 
телеграфов РСФСР.
Его связи с Тамбовским краем не обрываются и в годы гражданской войны. Особенно 
большую помощь он оказывает губернии в период мая–августа 1919 г. в качестве 
особоуполномоченного ЦК РКП (б) и ВЦИК на Тамбовском участке Южного фронта. 
Выдающийся организатор В. Н. Подбельский помог губернской партийной 
организации провести мобилизацию трудящихся, наладить материальное снабжение 
фронта, разработать комплекс мер по борьбе с дезертирством, по обеспечению хлебом 
промышленных центров страны.
Член ВЦИК, Народный комиссар В. Н. Подбельский скончался 25 февраля 1920 г. от 
заражения крови. Похоронен на Красной площади  у  Кремлевской стены.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО. ф. 4, оп. 1, дд. 7492, 8306, 8417, 8418, 8577, 8578, 8943, 8944, 8946, 8947; ф. 107, оп. 1. дд. 5, 6, 8, 
10; ф. 272. оп. 1. д. 1182; ф. Р-1. оп. 1. дд. 23, 108, 118, 120; ф. р-6. оп. 1. дд. 1, 116; ф. р-18, оп. 1. д. 16; ф. 
р-1803. оп. 1. д. 1719.
Документы содержат сведения об учебе В. Н. Подбельского в Тамбовской мужской гимназии, о начале 
революционной деятельности, о журналистской работе в газетах «Тамбовская жизнь», «Тамбовские 
отклики», фактическим издателем и редактором которых он являлся, о его связях с нашим краем и 
помощи в тяжелейшие периоды упрочения Советской власти  и  гражданской войны.

ЛИТЕРАТУРА

Расин Б. И. Подбельский (1887–1920). – М.: Мол. гвардия. 1963. – 171 с. –  (ЖЗЛ).
Жуков В. Н. Страда и праздник: Повесть о В. Подбельском. – М.: Политиздат, 1981. – 319 с. – 
(Пламенные революционеры).
Евгенов С., Стракошова И. Жизнь, отданная народу: (В. Н. Подбельский в Тамбове). – Тамбов: Кн. 
изд-во, 1963. – 48 с.
Евгенов С. Тамбовский «Бука» // Евгенов С. Тамбовские рассветы: Очерки. Воспоминания. – Воронеж: 
Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1970. – С. 116 – 142.
Чернов А. Газеты Подбельского // Чернов А., Головашин А. Тамбовское печатное слово. – Изд. 2-е. 
перераб. и доп. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – С. 77–82.
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25 февраля
К  100-ЛЕТИЮ  НАРОДНЫХ ЧТЕНИЙ  В ТАМБОВЕ

В конце XIX века передовая интеллигенция России добилась проведения в жизнь ряда 
инициатив в области внешкольного образования народных масс и популяризации 
научных и культурных знаний.
Первое место в этих начинаниях принадлежало народным чтениям.
Народные чтения в Тамбове были организованы группой прогрессивно настроенных 
учителей местных гимназий, которые знакомили население с произведениями русской 
литературы, основами научных знаний.
Первые народные чтения в Тамбове состоялись 25 февраля 1890 г. в гимнастическом 
зале мужской гимназии (ныне – один из учебных корпусов ТИХМа, Коммунальная, 
116). Интерес к чтениям был очень велик: за два с половиной месяца было проведено 
12 чтений, на которых присутствовало около 5 тыс. человек. Чтения сопровождались 
показом «туманных» картин (прообраз диапозитивов), демонстрацией опытов, 
хоровым пением, игрой военного духового оркестра.
Программа чтений предусматривала «знакомство широкой публики, главным образом 
из неимущих слоев населения, с элементарными научными представлениями о 
природе, событиями отечественной и мировой истории, произведениями 
художественной литературы».
В том же 1890 г. один из представителей прогрессивного тамбовского дворянства Э. Д. 
Нарышкин решил построить на собственные средства специальное здание для 
народных чтений. В мае 1891 г. в центре Тамбова произошла торжественная закладка 
здания, а через полтора года здание было построено – ныне это областная картинная 
галерея, до 1978 г. – областная библиотека имени А. С. Пушкина.
11 октября 1892 г. состоялось чтение в новом зале, вмещавшем 600 человек. Число 
желающих слушать чтения было так велико, что устроителям пришлось одну и ту же 
тему повторять дважды, проводить для учащихся городских школ два раза в месяц 
специальные чтения, устраивать в особые дни чтения для солдат Тамбовского 
гарнизона.
Постройка специального здания дала возможность проводить 80–90 чтений в год, 
число посещений возросло до 70 тысяч в год (при 45-тысячном населении Тамбова). 
Эти цифры ставили народные чтения в Тамбове на первое место в России после 
Москвы и Петербурга.
После Тамбова подобные чтения стали проводиться в других городах  и селах 
губернии.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 4, оп. 1, дд. 4094, 6619, 8565. О строительстве в Тамбове здания для проведения народных 
чтений, о вступлении в общество новых членов, об организации лекторами общественных чтений по 
губернии.

ЛИТЕРАТУРА

Десятилетие Народных чтений в Тамбове: 1890–1900. – Тамбов, 1899. – 39 с.
Сапогов А. И. Здание бывшего общества народных чтений – крупнейшего культурного и научно-
просветительного центра Тамбовского края до революции // Материалы Свода памятников истории и 
культуры РСФСР. Тамбовская   область. – М.: 1978. – С. 42–48.
Ермаков Е. О чем напомнила медаль: Об уникальной медали, присужденной в 1900 г. Обществу по 
организации нар. чтений в Тамбове // Сов. Россия. – 1971. – 18 февр. – С. 4.

2 марта
ЕВГЕНИЙ  АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ 

(К  190-летию  со дня рождения)

Е. А. Баратынский – выдающийся русский поэт первой половины XIX века – родился в 
имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Здесь прошло его детство и 
отрочество. И в зрелые годы он неоднократно приезжал в родовое имение. С 1812 г. –
учеба в Пажеском корпусе в Петербурге, затем служба в армии. В начале 20-х годов 
сдружился с А. Дельвигом, сближается с будущими декабристами К. Ф. Рылеевым, А. 
А. Бестужевым, познакомился с А. С. Пушкиным. Все эти связи наложили отпечаток 
на мировоззрение и творчество поэта.
Писать Баратынский начал рано, печататься – с 1819 г. В первый период творчества 
писал преимущественно элегии и послания. Одно из его произведений было положено 
на музыку М. И. Глинки и популярно до наших дней – это романс «Не искушай меня 
без нужды». Элегии Баратынского отличаются не только искренностью, но и 
стремлением раскрыть чувства и переживания автора.
Е. А. Баратынский – поэт-мыслитель, поэт-философ. Эту черту его таланта отметил А. 
С. Пушкин, когда писал: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. 
Он у нас оригинален, ибо мыслит..., мыслит по-своему, правильно и независимо..., 
чувствует сильно и глубоко».
Наступившая в России реакция после поражения декабристов
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сказалась на поэзии Баратынского. В произведениях появились мотивы одиночества, 
скорби, грядущей гибели человечества, обреченности. Приезд в 1834 г. на родину в 
Мару усугубил мрачность настроения поэта: некогда богатое имение пришло в упадок. 
Впечатления от этого приезда он выразил в стихотворении «Запустение».
В 1844 г. Е. А. Баратынский скоропостижно скончался в Италии, похоронен в 
Петербурге.
В. Г. Белинский высоко ценил талант нашего земляка: «Из всех поэтов, появившихся 
вместе с Пушкиным, первое место бесспорно  принадлежит Баратынскому».
К сожалению, ничего не осталось от имения Баратынских, по тамбовское отделение 
Союза писателей ежегодно проводит в родных для Баратынского местах праздники 
поэзии. Тамбовцы не теряют надежды на возможность воссоздания в Маре музея-
усадьбы поэта.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО,  ф. 4 , оп. 1. д. 15; ф. 161, оп. 1, дд. 4561, 7886; ф. 1049, оп. 2, д. 398. Сведения о родословной Е. 
А. Баратынского, метрическая запись о  рождении поэта.

ЛИТЕРАТУРА

Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. – Л.: Сов. писатель, 1957. – 413  с. – (Б-ка  поэта. 
Большая серия).
Баратынский Е. А. Стихотворения. Эпиграммы. Мысли о литературе. – Воронеж: Центр.-Чернозем, кн. 
изд-во. 1977. – 383 с. – (Отчий край).
Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. – М.: Наука, 1982. – 720 с. (Лит. памятники).
Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. – М.:   Правда, 1987. – 477 
с.
Стеллиферовский П. А. Евгении Абрамович Баратынский. – М.: Просвещение, 1988. –208 с.
Тойбин И. М. Тревожное слово: О поэзии Е. А. Баратынского. – Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та. 
1988. – 197 с.
Лебедев Е. Н. Тризна: Книга о Е. А. Баратынском. – М.: Современник 1985,- 301 с. — (Б-ка «Любителям 
российской словесности»).
Голубков Д. Недуг бытия. Хроника дней Евгения Баратынского. – М. Сов. писатель, 1987. – 496 с.
Пешков В. П. «Моя начальная любовь»: Е. А. Баратынский в Маре. – Воронеж: Центр.-Чернозем, кн. 
изд-во, 1974. – 136 с.
Илешин Б. Поэт Е. А. Баратынский. – Тамбов: Кн. изд-во, 1960. – 48 с
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2 марта
АРКАДИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ 

(К 50-летию со дня рождения)

Поэт А. В. Макаров родился в селе Бондари Тамбовской области 2 марта 1940 года. 
Трудовую деятельность начал рано: после окончания средней школы работал 
монтажником, одновременно учился на вечернем отделении Тамбовского института 
химического машиностроения.
После окончания института А. Макаров был на инженерно-технических должностях в 
Тамбовском областном управлении строительства. 15 лет работал мастером 
производственного обучения в системе профтехобразования. Сейчас А. Макаров 
трудится мастером в Тамбовском монтажном управлении.
Первые публикации стихов Аркадия Макарова появились в областных газетах, затем – 
в коллективных сборниках, в журнале «Подъем». Имеет три поэтических книги: 
«Ночная смена», «Птица – радость», «Есть реки малые в России», вышедшие в разные 
годы в Центрально-Черноземном книжном издательстве.

ЛИТЕРАТУРА

Макаров Арк. Ночная смена: Стихи. Поэмы. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1978. – 92 с.
Макаров Арк. В Бондарях: На реке Вороне: На закате: Стихи / /Поръем. – 1979. – №  6. – С. 94 – 96.
Макаров Арк. Птица – радость: Поэма. Стихи. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1981. – 77 с.
Макаров Арк. В. Есть реки малые в России: Стихи. Поэмы. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1987. – 85 с.
Макаров Арк. Исповедь хлебороба; Волки: Стихи // Подъем. –1988. – № 11. – С. 103.
Кулин Н. Главная тема // Подъем. – 1980. – № 5. – С. 157–158. 
Милосердов С. Поэзии горячий цех // Тамб. правда. – 1981. – 13 мая.

8 марта
ИВАН   ИВАНОВИЧ СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ 

(К  120-летию  со дня рождения)
И. И. Скворцов-Степанов – партийный и государственный деятель, публицист, 
литератор родился в 1870 г. в г. Богородске Московской губернии в семье фабричного 
служащего. После оконча-
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ния Московского учительского института преподавал в школе. Рано примкнул к 
революционному движению, вступил в партию в 1890 г. Неоднократно высылался из 
Москвы за революционную деятельность.  В 1903 г. был сослан в Тамбов.
К этому времени социал-демократическое движение на Тамбовщине только 
формировалось, отдельные социал-демократические кружки были малочисленны и 
недолговечны. И. И. Скворцов-Степанов, находясь под надзором полиции, все-таки 
сумел установить связь с местными революционерами, нелегально участвовал в работе 
тамбовской группы РСДРП. Помощь опытного революционера немало способствовала 
становлению и укреплению социал-демократического движения в Тамбовской 
губернии.
В конце 1904 г. И. И. Скворцов-Степанов уехал из Тамбова и встал на путь 
профессионального революционера-публициста: редактировал газеты, писал 
теоретические статьи. Важнейший его научный труд – перевод на русский язык 
«Капитала» К. Маркса. И. И. Скворцов-Степанов был крупнейшим знатоком истории 
религии, образованным, серьезным теоретиком научного коммунизма. В дни Октября 
Иван Иванович был одним из руководителей восстания в Москве, затем вошел в состав 
первого советского правительства. С 1925 г. стал ответственным редактором газеты 
«Известия», участвовал в подготовке и выпуске первого издания Большой  Советской 
Энциклопедии.
Умер И. И. Скворцов-Степанов в 1928 г., похоронен у Кремлевской стены.

ЛИТЕРАТУРА

Скворцов-Степанов И. И.  Избранное. – М.: Известия, 1970. – 254 с: ил.
Скворцов-Степанов И. И. Беседы о вере. – М.: Госполитиздат. 1960. – 40 с: ил.
Скворцов-Степанов И. И. Избранные атеистические произведения. – М.: Изд-во Акад. Наук  СССР, 
1959. – 568 с.
Викторов В., Куманев В. Скворцов-Степанов. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 272  с: ил. –  (ЖЗЛ).
Подлящук П. Иван Иванович. – М.: Моск. рабочий, 1979. – 192 с. 
И. И. Скворцов-Степанов // Полит. агитация (Тамбов). – 1970. – № 4. – С. 28 – 30.
100 лет со дня рождения И. И. Скворцова-Степанова, (1870–1928), видного партийного и советского 
деятеля // Календарь знаменательных и памятных дат по Тамбовской области на 1970 г. – Тамбов, 1970. 
– С. 16–17.
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23 марта
ЯКОВ  СТЕПАНОВИЧ НЕСТЕРОВ 

(К 75-летию со дня рождения)

Выдающийся советский специалист по плодоводству, член-корреспондент Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, профессор, доктор 
сельскохозяйственных паук Я. С. Нестеров родился в 1915 г. в д. Починки 
Вознесенского района  Горьковской области.
В 1940 г. окончил Мичуринский плодоовощной институт имени И. В. Мичурина. С 
1940 по 1946 гг. служил в рядах Советской Армии,  участник  Великой  Отечественной 
войны.
После окончания аспирантуры при Всесоюзном научно-исследовательском институте 
растениеводства (ВИР) многие годы жизни Я. С. Нестерова были связаны с 
Мичуринском. Он был проректором по учебной и научной работе Плодоовощного 
института, директором Центральной генетической лаборатории имени И. В. Мичурина.
Научная деятельность Я. С. Нестерова посвящена вопросам плодоводства.
Изучение мировой коллекции яблонь дало возможность вывести новые сорта для 
внедрения в производство и использования в селекции.
Ученым исследован период покоя плодовых культур и рекомендованы меры по 
повышению зимостойкости садов. Я. С. Нестеров – автор более 240 научных работ.
В 1972 г. Я. С. Нестеров был переведен на работу во Всесоюзный научно-
исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова в Ленинград, где 
многие годы заведовал отделом плодовых, ягодных, декоративных культур и 
винограда. Здесь им проведена большая работа по привлечению в коллекцию ВИР 
видов и сортов сельскохозяйственных культур из Египта, Ливии, Франции и других 
стран.
В настоящее время Я. С. Нестеров является научным консультантом ВИРа.

ЛИТЕРАТУРА 

Нестеров Я. С. Биологические особенности и селекция яблони в условиях северного Кавказа. – 
Воронеж: Кн. изд-во, 1962, – 305 с –  (Труды Плодоовощного ин-та им. И. В. Мичурина. Т. 13).
Нестеров Я. С. Период покоя плодовых культур. – М.: Сельхозиздат. 1962 – 152 с
Нестеров Я. С. Центральная ордена Трудового Красного Знамени генетическая лаборатория имени И. 
В. Мичурина. – Воронеж: Центр.-Чер-нозем. кн. изд-во. 1970. –106 с.
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Программа и методика изучения сортов плодовых и ягодных культур (Под. ред. Я. С. Нестерова. –
Мичуринск, 1970. – 239 с. –  (Центр генет. лаб. им. И. В. Мичурина).
Нестеров Я. С. Методические рекомендации по селекции плодовых и ягодных культур в связи с 
периодом покоя. – Тамбов. 1971. – 91 с. –  (Все-союз. акад. с.-х. наук им. В. П. Ленина. Центр. генет. лаб. 
им. И. В Мичурина). 
Методика определения зимостойкости и морозостойкости плодовых и ягодных культур (Под ред. 
Я. С. Нестерова. – Мичуринск, 1972. – 85 с).
Программа и методика отдаленной гибридизации плодовых и ягодных культур (Под ред. Я. С. 
Нестерова. – Мичуринск, 1972. – 143 с. – (Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. Центр. генет. лаб. 
им. И. В. Мичурина).
Нестеров Я. С. Яблоня. – Л.: Колос, 1983. – 96 с.
Будин К. З. К 60-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Якова Степановича Нестерова // Вест. с.-х. 
науки. – 1975. – № 3. – С. 148.
Шевелуха В. С. Прохорова Г. С. К 70-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Якова Степановича 
Нестерова // Вест. с.-х. науки. – 1985. – № 3. – С. 140.

22 апреля
В.  И. ЛЕНИН  И ТАМБОВСКИЙ КРАЙ 

(К   120-летию  со дня  рождения   В.   И. Ленина)
Каждая строка бессмертных книг Владимира Ильича Ленина рассказывает нам об 
огромной и необычайно многогранной деятельности теоретика и вождя пролетариата. 
Немало строк в ленинских работах посвящено Тамбовщине – «губернии громадных 
размеров», ее экономике, положению трудящихся масс, первым революционным 
шагам, успехам и трудностям в борьбе за дело партии.
По уровню экономического развития Тамбовская губерния была одной из самых 
отсталых в царской России. В. И. Ленин считал Тамбовщину «главной местностью 
отработков, кабалы и всевозможных  пережитков крепостничества».
Эксплуатация здесь была особенно жестокой, жизненные условия трудящихся 
тяжелыми. Это способствовало росту революционного движения в крае, и В. И. Ленин 
внимательно присматривался к его становлению и развитию.
По ленинским документам можно проследить ход гражданской войны в Тамбовском 
крае, борьбу большевиков с кулацко-эсеровским мятежом («антоновщиной»). В 1920–
1921 гг. В. И. Ленин пристально следил и поддерживал ростки нового в жизни 
советской Тамбовщнны.
В 1918 г. Владимир Ильич принял делегацию тамбовских боль-
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шевиков – председателя губкома РКП (б) и губернского продовольственного 
комиссара. В феврале 1921 г. заслушал доклад секретаря Тамбовского губкома партии 
о положении в губернии и в тот же день встретился с делегацией крестьян с 
Тамбовщины. Ходоков из нашей губернии В. И. Ленин принимал много раз и всегда 
внимательно их выслушивал. Свыше 300 раз упоминает В. И. Ленин в своих трудах 
Тамбовскую губернию, откуда к нему писали письма, шли ходоки, просили совета, 
обращались за помощью. Ленинские высказывания о крае имеют научное, 
политическое и познавательное значение для изучения истории Тамбовской области, 
ее экономики, истории областной партийной организации.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГАТО, ф. 272. оп. 1, дд. 104, 105, 232. 303. 356, 424, 478, 635, 728, 090, 998, 1029, 1487, 1809, 2198 и др. 
Документы содержат сведения о распространении работ В. И. Ленина в Тамбовской губернии; ф. 272, 
оп. 1, дд. 159, 201, 227, 232 и др. В делах имеются экземпляры нелегальных партийных газет, 
распространяемых в губернии – «Искра», «Пролетарий», «Социал-демократ», «Правда». В 
систематическом каталоге архива имеется картотека ленинских телеграмм, директивных указаний 
местным органам Советской власти по самым различным вопросам социалистического строительства; 
протоколов и резолюций общих собраний граждан в связи с покушением на его жизнь в 1918 г., 
воспоминаний участников Великой Октябрьской социалистической революции о В. И. Ленине, 
соболезнования трудящихся губернии в связи с кончиной В. И. Ленина, материалов об увековечении 
памяти   Владимира Ильича.

ЛИТЕРАТУРА

Вслед за ленинской строкой. – 2-е, перераб. изд. – М.: Сов. Россия, 1971. – С.   241–270.
Голованов С. И. Они рядом с нами: Очерки. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963 с. – 27–55.
Горбунов  И. Посланцы  Ленина // Полит. агитация Тамбов. – 1988, № 8. – С. 18–20. 
Илешин Б. И. Ленин о Тамбовском крае. – Тамбов: Кн. изд-во. 1960. – 27 с.
Илешин Б. И. Ленинская правда // Илешин Б. И. По следам героев. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. 
изд-во, 1979. – С. 42–50.
Москва, Кремль, В. И. Ленину: Телеграммы, письма трудящихся Тамбовщины В. И. Ленину, 
выдержки из документов. – Тамбов: Кн. изд-во, 1960. – 39 с.
Орловский Г. А. «Как дела в Тамбовской губернии?». – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во. 1974. – 
166 с.
Стрыгин А. В. Мои земляки. – М.: Сов. Россия, 1977. – С. 12–34.
В. И. Ленин о Тамбовском крае: Указ. лит. – Тамбов, 1973. – 38 с. – (Тамб. обл. б-ка им. А. С. 
Пушкина). 
В. И. Ленин о Тамбовском крае: Указ. лит. 1974–1979 гг. – Тамбов, 1980. – 12 с. –  (Тамб. обл. б-ка им. 
А. С. Пушкина).
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30 апреля
СЕРГЕЙ  СЕРГЕЕВИЧ БРЮХОНЕНКО 

(К  100-летию со дня рождения)
В настоящее время тысячи людей с серьезными заболеваниями сердца живут и 
работают только потому, что более полувека назад советский физиолог Сергей 
Сергеевич Брюхоненко создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения 
(«искусственное сердце»).
С. С. Брюхоненко родился 30 апреля 1890 г. в г. Козлове (Мичуринск). В 1914 г. 
окончил медицинский факультет Московского университета и сразу же уехал в 
действующую армию: шла первая мировая война. Затем гражданская война, работа в 
госпиталях, больницах, клиниках. В начале 20-х годов в условиях разрухи молодой 
врач разработал метод искусственного кровообращения и сконструировал аппарат-
автожектор, который использовал и опытах на собаках при оживлении их организма 
после наступления клинической смерти. В дальнейшем С. С. Брюхоненко всю свою 
жизнь посвятил разработке этой научной идеи. С 1931 г. доктор медицинских наук 
заведовал лабораторией экспериментальной терапии Института гематологии и 
переливания крови. В 1935 г. основал и возглавил НИИ экспериментальной 
физиологии и терапии. С 1958 г. и до конца жизни был директором института 
экспериментальной биологии и медицины Сибирского отделения АН СССР. В 1945–
1951 годах по методу С. С. Брюхоненко осуществлялось  оживление  организма 
человека.
С. С. Брюхоненко был выдающимся исследователем и изобретателем, его работы, на 
много лет опередив зарубежные, создали основы  для  проведения  операций  на 
сердце.
Умер С. С. Брюхоненко в 1960 г. в Москве. Ленинская премия выдающемуся ученому 
была присуждена в 1965 г. посмертно.

ЛИТЕРАТУРА

Брюхоненко С. С. Искусственное кровообращение целого организма с выключенным сердцем // 
Изучение новых методов искусственного кровообращения и переливания крови / Под. ред. О. А. 
Степпуна. – М., 1928.
Брюхоненко С. С. Аппарат для искусственного кровообращения. – Там же.
Брюхоненко С. С. Теоретические проблемы искусственного кровообращения // Новые хирургические 
аппараты и инструменты и опыт их применения / Под  ред. М. Г. Ананьева. – М., 1957.
Сироткина М. Г., Гуткин В. С. С. С. Брюхоненко. – М.: Медицина, 1972. – 96 с.
Лапчинский А. Г. Памяти С. С. Брюхоненко // Патология. Физиология и экспериментальная  терапия. – 
1961. – Т. 5. – № 3.
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Жерневская И. В битве за человеческую жизнь // Атеистические чтения. Вып. 12. – М.: Политиздат. 
1982. – С. 19–257.
Пухов В. Сергей Брюхоненко: Отрывки из докум. повести / Наука и жизнь. –1985. – № 12. – С. 48–53.
Вабайцева Н. В. Дом, где родился и провел детские годы физиолог С. С.  Брюхоненко // Материалы 
Свода памятников истории и культуры РСФСР: Тамбовская область. – М., 1978. – С. 163–165.
Брюхоненко С. С. // Биологи: Биогр. справочник. – Киев: Наук. думка, 1984. – С. 98–99.

9 мая
К 45-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

НАД  ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

45 лет назад победоносно закончилась Великая Отечественная война. Война явилась 
всесторонней проверкой жизнеспособности советского строя, духовных и физических 
сил нашего парода. Это испытание было выдержано с честью.
Как и вся страна Тамбовская область с первых дней войны считала себя 
мобилизованной. В начале июля 1941 г. в Тамбове был сформирован 
коммунистический батальон, который уже 29 июля принял бой. За первые два с 
половиной года партийная организация области дала фронту 60% своего состава. 
Летом 1941 г. на фронт ушли 1750 комсомольцев, среди них 450 девушек.
Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Их имена чтит 
народ, их ратные подвиги отмечены боевыми наградами. Особая цена у наград сорок 
первого года. 22 июня у Брестской крепости принял первый бои С. П. Поздняков, 
уроженец с. Дегтянка Сосновского района; в тот же день в воздушном бою под Луцком 
открыл свой боевой счет Л. К. Рязанов. Сбив за войну 32 самолета противника, он стал 
дважды Героем Советского Союза. В с. Кочетовка (Токаревский район), на родине 
героя, установлен его бронзовый бюст. 28 июня летчик П. Т. Харитонов, комсомолец 
из с. Княжево Моршанского района, таранил вражеский  бомбардировщик  под 
Ленинградом.
Более 250 тамбовцев стали Героями Советского Союза, более 50 – полными 
кавалерами ордена Славы, свыше 50 тысяч награждены  орденами  и медалями.
Работа в тылу требовала порой не меньше мужества, физических и нервных сил, чем 
на фронте. С первых же дней войны промышленные предприятия области приступили 
к выполнению фронтовых заказов, ремонту боевой техники, производству 
обмундирования. На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли женщины,
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подростки, возвратились на заводы кадровые рабочие-пенсионеры. Работали по 12 
часов в сутки без выходных дней, выполняли ежедневные задания на 200% и выше, 
иногда рабочие не выходили из цехов  по  нескольку суток.
Трудовой день колхозников длился от зари до зари, когда не хватало тракторов, пахали 
на лошадях, волах, коровах. В 1942 г. колхозники сельхозартели «Красный 
доброволец» Избердеевского района начали сбор денег на создание танковой колонны 
«Тамбовский колхозник». В 1943—1944 гг. на средства тамбовцев были построены 
торпедные катера, бомбардировщики, истребители. Тысячи тамбовцев—тружеников 
тыла награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
—1945 гг.».
Давно отгремела война, по Тамбовщнна не забыла своих героев. Именами Б. Л. 
Федорова, В. А. Михайлова, Я- М. Синева, 3. А. Космодемьянской, Т. Я- Дерунец 
названы улицы в Тамбове. Навечно зачислены в списки частей и кораблей погибшие в 
боях Герои Советского Союза тамбовцы С. В. Лчкасов, Г. А. Пономарев, Я.  М.  Синев, 
Н.  А. Филиппов.
В 1990 г. исполнилось бы 75 лет со дня рождения Героев Советского Союза, наших 
земляков В. Л. Исакова, Ф. И. Ламзина, И. В. Максимова, П. В. Миронова, Г. Е. 
Попова, Л. И. Рытикова, В. В. Стручкова, И. П. Субботина, П. И. Сухоручкина, Б. А. 
Федорова.
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10 мая
ПЕТР  ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 

(К  150-летию со дня рождения)

В 1990 г. отмечается знаменательная дата в истории русской музыкальной культуры—
150-лет со дня рождения великого композитора П. И. Чайковского. Более 100 лет его 
музыка звучит на оперных сценах и в концертных залах всего мира.
Художник-патриот, горячо и страстно любивший свою страну и парод, П. И. 
Чайковский был тесно связан с передовой русской культурой, в своей музыке он 
отразил борьбу человеческой личности за свободу, право на счастье.
Отдельные периоды творчества композитора были связаны с Тамбовским краем. В 
период с 1871 по 1876 гг. Петр Ильич неоднократно приезжал и подолгу жил в имении 
своего друга и талантливого ученика В. С. Шиловского. Село Усово Кирсановского 
уезда (теперь Бондарский район) П. И. Чайковский называл своей любимой «летней 
резиденцией», «центром постоянного влечения». Здесь он много и плодотворно 
работал. В свой первый приезд в Усово в 1871 г. композитор закончил учебник 
гармонии, начал работу над оперой «Опричник». Летом 1872 г. продолжал работу над 
«Опричником». По желанию Петра Ильича оркестровый антракт к опере был сочинен 
и инструментован В. С. Шиловским. Здесь же Чайковский закончил Вторую 
симфонию.
«Прямо из Парижа, в начале августа, я приехал в Тамбовскую губернию» – пишет Петр 
Ильич в 1873 г. своему другу Н. Ф. фон Мекк. В две недели безо всяких усилий, я 
написал начерно всю «Бурю» (симфоническая фантазия по одноименной драме В. 
Шекспира).
В середине июля 1874 г. Чайковский привез в Усово черновые наброски оперы 
«Кузнец Вакула» («Черевички»), работал с увлечением и 21 августа закончил 
инструментовку.
Следующий приезд в Усово (весна и лето 1875 г.) ознаменовался созданием Третьей 
симфонии, которую автор посвятил В. С. Шиловскому. На партитуре симфонии 
имеется авторская пометка: «Начата 5 июня 1875 г. в Усове». В письме от 14 августа 
Петр Ильич напишет: «Симфонию я написал. Она сочинена в Тамбовской губернии». 
Последний раз П. И. Чайковский был в Усове в сентябре 1876 г. и  прожил там 
несколько дней.
В обширной литературе о П. И. Чайковском редко затрагивается вопрос о связях 
композитора с Тамбовским краем, но в то же время отводится много места 
сочинениям, созданным в Усове. Это значит, что пребывание Чайковского в 
тамбовской деревне и его работа там над своими произведениями имеют далеко не 
местное значение.
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15 мая
АНАТОЛИЙ  ЯКОВЛЕВИЧ КОСНЕВИЧ

(К  55-летию со дня рождения)

Тамбовский прозаик А. Я. Косневич родился в 1935 г. в г. Орле. С 1946 г. живет в 
Тамбове. Учился в средней школе № 2. В 1952 г. закончил фармацевтический 
техникум. С 1952 по 1954 г. учился на историко-филологическом факультете 
Тамбовского пединститута.
Трудовую деятельность начал в газете Тамбовского района. Был внештатным 
корреспондентом газеты «Комсомольское знамя».
Писать начал рано, еще в школьные годы. Первый рассказ А. Косневича «Деревянный 
король» был опубликован в тамбовской молодежной газете «Комсомольское знамя» в 
1970 г. С этого времени его рассказы регулярно появляются на страницах областных 
газет. Писатель работает в разных жанрах: пишет юмористические рассказы, 
произведения для детей, работает и в жанре детектива. А. Косневич – участник I 
Всероссийского семинара писателей, работающих в жанре фантастики, приключений и 
детектива (Москва, 1976).
Рассказы и повести А. Косневича печатались во многих коллективных сборниках: «У 
зеленого кордона», «Крутые повороты», «Горизонты», «Возьмите на заметку». 
Отдельная книга рассказов вышла в Центрально-Черноземном книжном издательстве в 
1981 г. – «У весны  голубые крылья».
В 1988 г. в ежегоднике «Молодая проза Черноземья» опубликована повесть Косневича 
«Ненужное зачеркнуть».
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20 июня
ЕВСТАХИЙ  ЯРОСЛАВОВИЧ МАЧАС 

(К 50-летию со дня рождения)

Поэт и журналист Е. Я. Начас родился на Украине в 1940 г. После окончания школы 
работал заведующим клубом в селе на Полтавщине, бетонщиком на стройках 
Днепропетровска, откуда был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации 
поступил на литфак Тамбовского педагогического института. Затем работал в одной из 
средних школ Красноярского края. В 1979 г. окончил отделение журналистики 
Ростовской высшей партийной школы и вернулся в Тамбов. Украинец по 
национальности, Стах Начас нашел на Тамбовщине вторую родину, искренне полюбил 
ее, посвятил ей немало поэтических строк.
С 1967 г. жизнь Е. Начаса связана с газетой: первые публикации стихов, первые 
корреспондентские заметки; сейчас он заведует  отделом  газеты  «Тамбовская 
правда».
Тематика стихов Е. А. Начаса разнообразна, но какова бы ни была она, он всегда 
остается поэтом-лириком. У Е. Начаса много проникновенных стихов о минувшей 
войне. Когда она началась, мальчику было всего год, но его поколение «растили 
солдатские вдовы». Поэтому военная тема стучится в сердце поэта, отсюда «Баллада о 
вдове», «Баллада о бузине», стихи «Сад», «Победные поезда»,   «Тополь», «Землянка».
Евстахий Начас находится в расцвете творческих сил. Его корреспонденции не сходят 
со страниц областных и районных газет,
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стихи печатаются в журналах «Подъем», альманахах, сборниках. Воронежское 
издательство выпустило два сборника его стихов.
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Июнь
КИРСАНОВСКОЕ 

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

(К 30-летию    со времени основания)

В 50–60-е годы бурно развивающаяся гражданская авиация нуждалась не только в 
летчиках, но и в квалифицированных технических специалистах. По решению 
правительства одно из авиационно-технических училищ в 1960 г. создано в Кирсанове.
База для нового училища была основательная: старинные ладно и крепко сложенные 
кирпичные строения, просторные площадки между ними, тенистые ухоженные аллеи. 
Долгие годы здесь размещалось Кирсановское кавалерийское училище.
За 30 лет существования училища гражданской авиации многое изменилось. Учебные 
классы и кабинеты оснащены современным оборудованием, новейшими средствами 
обучения: проекционной аппаратурой с дистанционным управлением, «живыми» 
агрегатами и деталями двигателей и самолетов, самолетами разных типов.
Коллектив опытных педагогов прививает курсантам вкус к техническому творчеству, 
все   наглядные пособия в кабинетах сделаны руками курсантов. С 1973 г. КАТУГА 
является постоянным участником ВДНХ СССР и заработало ни один десяток медалей.
Кирсановское авиационно-техническое училище гражданской авиации нынче известно 
всей стране. Тысячи его выпускников трудятся в холодной Арктике и в жарком 
Туркестане, в просторах
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Сибири и в предгорьях Кавказа. Авиатехники – это специалисты, которые готовят 
самолеты для полетов, это люди, которым полностью доверяют свою жизнь и летчики, 
и пассажиры. И этих тружеников неба 30 лет готовит Кирсановское училище.
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Июнь
КОТОВСКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

(К 50-летию со времени основания)
Индустриальный техникум в г. Котовске создан за год до Великой Отечественной 
войны – в июне 1940 г. Возникновение техникума было продиктовано необходимостью 
подготовки специалистов для развивающейся промышленности области.
За 50 лет техникум подготовил свыше 10 тысяч техников-электриков, химиков-
технологов широкого профиля, техников по эксплуатации автоматических устройств 
химических производств. Выпускники техникума работают не только на предприятиях 
Тамбовской области, их можно встретить на заводах Москвы и Ленинграда, Киева и 
Горького. Многие питомцы техникума возглавляют крупные предприятия, стали 
ведущими специалистами, удостоены  правительственных наград.
Преподавателей и учащихся техникума отличает направленное стремление к 
изобретательству и техническому творчеству. С первого года обучения будущих 
специалистов вовлекают в активную работу в предметных кружках, к участию в 
технических конференциях, олимпиадах. С 1976 г. в техникуме плодотворно работает 
экспериментальное конструкторское бюро (ЭКБ), где учащиеся разрабатывают и 
создают технические средства обучения, которые не выпускаются промышленностью. 
Кроме нужд собственных лабо-
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раторий и кабинетов ЭКБ выполняет заказы предприятий, профтехучилищ, средних 
специальных учебных заведений. Для Тамбовского медицинского училища был 
смонтирован автоматизированный модульный класс, для одного из московских 
профтехучилищ – программный тренажер-экзаменатор по математике.
Котовский индустриальный техникум – постоянный участник областных, зональных и 
союзных выставок технического творчества учащихся. Неоднократно лучшие работы 
демонстрировались на ВДНХ СССР. Летчик-космонавт В. В. Горбатко так отозвался 
об экспонатах Котовского техникума: «Молодцы. Все исполнено отлично, все 
нужно!», и оставил восторженный отзыв в альбоме «История техникума».

ЛИТЕРАТУРА

Ярославцев С. Котовский индустриальный // Тамб. правда. – 1976. – 18 апр.
Мещеряков  Е.   Приобщение к творчеству // Тамб. правда. – 1987. –14 окт.
Разиньков В. Дайте руки, эдисоны // Комс. знамя. – 1987. – 29 марта. 
Асафьева Т. Влюбленные в технику // Комс. знамя. – 1976. – 11 февр. 
Казанок Е. Впереди –  «разговор» с машиной // Комс. знамя. – 1985. – 22 нояб.
Сидоров С. Со всех континентов: О радиолюбителях техникума // Тамб. правда. – 1975. – 10 янв.

Июнь
МОРШАНСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

(К 50-летию со времени основания)

Моршанский строительный техникум создан в 1940 г. на базе рабфака. Это учебное 
заведение является кузницей кадров для строительных организаций области. Из его 
стен выходят высококвалифицированные специалисты – техники-строители. Техникум 
располагает необходимой учебно-материальной базой: имеет более 40 лабораторий и 
учебных кабинетов. С 1976 г. в учебный процесс внедрено программированное 
обучение.
В техникуме очень популярны кружки технического творчества, которые расширяют 
технический кругозор учащихся, помогают выходить победителями в республиканских 
смотрах-конкурсах технического творчества.
В учебном заведении создано проектное бюро на общественных началах, где будущие 
строители получают практические навыки
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проектирования и ведения расчетов. Стройотряды техникума «Ваятель», «Русичи», 
«Романтик» показали себя хорошими специалистами, когда строили корпуса 
сельскохозяйственного техникума в пос. Селезни, комплекс по откорму скота в с. 
Черняное.
За полвека техникум подготовил более 6 тысяч специалистов, его выпускники 
работают в Средней Азии, на Дальнем Востоке, Сахалине, Камчатке, в Молдавии и на 
Украине, многие возглавляют  строительные организации.

ЛИТЕРАТУРА

Алексенцев А. Здесь учатся строители // Тамб. правда. – 1975. – 23 янв. 
Скородумов А. Юбилей техникума // Тамб. правда. – 1965. – 2 апр. 
Казанок Е. Проверка выбора // Комс. знамя. – 1979. – 20 июня. 
Асафьева Т. Останутся добрые дела... // Комс. знамя. – 1976. – 14 июля. 
Домашенко А. Призвание созидать // Тамб. правда. – 1972. – 23 янв. 
Шифрин И. Я. Дипломное проектирование в Моршанском строительном техникуме // Сред. спец. 
образование. – 1965. – № 3. – С. 18–19.

Весна 1990 г.
СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  РАХМАНИНОВ

 (К  100-летию первого приезда в Ивановку)

Ивановка... Много сел с таким названием в нашей стране. Но Ивановка тамбовская 
неповторима: здесь жил и творил великий музыкант русской земли Сергей 
Рахманинов. С. В. Рахманинов родился в Новгородской губернии в 1873 г. Родители 
его разошлись, когда мальчику, было около 8 лет. Материальное положение семьи 
было трудным, и в судьбе юноши горячее участие принимали сестры отца. Одна из них 
– Варвара Аркадьевна Рахманинова, по мужу Сатина, пригласила в 1890 г. 17-летнего 
Сергея на летние каникулы в свое тамбовское имение. С этого времени Ивановка 
прочно  вошла  в  жизнь  будущего композитора.
Летом 1890 г. в гостеприимную Ивановку съехались из Москвы и Петербурга 
многочисленные родственники Рахманиновых-Сатиных. Здесь Сергей впервые 
встретил своих двоюродных сестер Скалон, младшая из которых, Верочка, оставила 
глубокий след в сердце композитора, ей он посвятил несколько романсов. Приехал в 
Ивановку и А. И. Зилоти – двоюродный брат С. В. Рахманинова – выдающийся 
пианист, ученик Ф. Листа, друг П. И. Чайковского С этого года двадцать восемь лет 
кряду, почти ежегодно приезжал С. В. Рахманинов в Ивановку. В 1902 г. он женился на 
Наташе Сатиной – дочери владельцев имения. Ивановка была для
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С. В. Рахманинова частицей великой Родины, воспитавшей его как человека и 
музыканта. Он очень полюбил это степное село. Вот строки из его писем: «Мне тут так 
хорошо, что я уже начал считать с тоской дни до отъезда»; «...именно здесь, когда я 
был еще молод, мне хорошо работалось»; «Здесь все спокойно и тихо... И не могу тебе 
сказать, до чего тут хорошо себя чувствую».
Почти все, написанное С. В. Рахманиновым за последние 17 лет жизни в России, 
прошло через Ивановку. Здесь созданы симфонические пьесы «Утес», «Остров 
мертвых», Первая и Вторая симфонии, 2 оперы, поэма «Колокола», 3 концерта для 
фортепьяно, 24 прелюдии (из 25), 9 этюдов-картин (из 18), 42 романса (из 83).
В последний раз Сергей Васильевич был в Ивановке в 1917 г. Ветер революции и 
гражданской войны пролетел и над Ивановкой. Дом и флигель разграбили и сожгли 
антоновские банды.
С 70-х годов Ивановка начала возрождаться: в 1971 г. началось восстановление 
флигеля, где жил С. В. Рахманинов, в июне 1982 г. состоялось открытие Дома-музея и 
памятника композитору (автор – тамбовский скульптор К. Малофеев), 
восстанавливается парк. Теперь в Ивановке ежегодно проводятся музыкальные 
праздники, фестивали. Есть проект восстановления большого сатинского дома.
Ивановка постепенно превращается в рахманиновский мемориал, становится 
притягательным местом для любителей музыки, почитателей  русского гения.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГАТО, ф. 161, оп. 1, д. 1206. Копия свидетельства о рождении С. В. Рахманинова, формулярный список 
о службе, материалы о зачислении в потомственное дворянство, о службе в Москве в качестве 
преподавателя музыки, сведения о посещении Рахманиновым в г. Тамбова музыкальных классов 
содержатся в фонде Тамбовского отделения императорского Русского музыкального общества – ф. 1000. 
О материальном и финансовом состоянии имения Сатиных в с. Ивановке рассказывают документы 
Тамбовского отделения государственного дворянского поземельного банка – ф. 168. В фондах 
облисполкома и областного краеведческого музея имеется решение облисполкома об открытии в с. 
Ивановке Уваровского района мемориального музея С. В. Рахманинова – ф.ф. 1478, 3443. В фонде 
облисполкома, кроме того имеется решение от 26 сентября 1959 г. о присвоении Тамбовскому 
музыкальному училищу имени С. В. Рахманинова.

ЛИТЕРАТУРА

Важанов Н. Д. Рахманинов. 1873–1943. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мол. гвардия, 1966. – 351 с. – 
(ЖЗЛ).
С. В. Рахманинов в Ивановке: Сб. материалов и документов / Сост. и авт. предисл. И. И. Емельянова. – 
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1971. – 298 с.
Емельянова Н. Н. Ивановка в жизни и творчестве Рахманинова. – Во
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ронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во. 1984. – 159 с.
Илешин В. И. ...и голубые небеса. – М.: Сов. Россия. – 1981. – С. 62–135.
Дегтева Н. «Туда, в Ивановку, я всегда стремился» // К луб и худож. самодеятельность. – 1987. – №  3. – 
С. 25–27.
Емельянова Н. Н. Дом-музей С. В. Рахманинова в Ивановке: Буклет. – Тамбов, 1987.

14 августа
АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ СТРЫГИН

(К 70-летию со дня рождения)

Прозаик и драматург А. В. Стрыгин родился в 1920 г. в д. Беломестная Криуша 
Тамбовского района. Детство прошло в г. Кирсанове, здесь же начал писать первые 
стихи.
После учебы в Тамбовском артиллерийско-техническом военном училище – служба в 
армии, освобождение Западной Белоруссии, фронты Великой Отечественной войны. 
После демобилизации работал учителем, был воспитателем в детском доме, затем 
работал в газете. Большая жизненная школа, наблюдательность, острый интерес к 
внутреннему миру человека и безусловный талант вывели А. В. Стрыгина на 
литературную дорогу: он стал писателем.
Учеба в литературном институте имени А. М. Горького, который А. Стрыгин закончил 
с отличием, занятия в семинаре прозы под руководством Льва Кассиля развили 
мастерство молодого прозаика.
Большая половина творческой жизни писателя связана с Тамбовским краем, здесь 
были изданы его первые книги («В пути», «Простые люди», «Мой тезка»). Тема его 
большого произведения – романа «Расплата» – гражданская война и коллективизация 
на Тамбовщине. Для тамбовского областного драматического театра автор 
инсценировал этот роман и написал пьесу «Колосья в крови», рассказывающую о 
тамбовских ходоках к В. И. Ленину. В течение восьми лет Александр Васильевич 
руководил тамбовской писательской организацией.
В 1972 г. А. В. Стрыгин уехал в Краснодарский край, где написал роман «Терны». 
Прообразом главного героя романа послужил председатель одного из тамбовских 
колхозов. Материалом для нового романа «У порога», над которым работает автор, 
послужила жизнь тамбовской деревни. Живя в Краснодаре писатель активно 
печатается в журналах «Дон», «Кубань», его книги издаются Краснодарским книжным 
издательством. Писатель не порывает связей с Тамбовщиной: он приезжает на родину, 
его новые произ-
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ведения печатаются в тамбовских газетах, тамбовская тема постоянно  присутствует в 
его творчестве.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р–183,  158 д. 1958–1969 гг. Личный фонд писателя А. В. Стрыгина. Содержит рукописи 
рассказов, очерков, миниатюр и других работ. Экземпляры произведений с авторскими правками. 
Письма читателей   с  отзывами   о  романе «Расплата».

ЛИТЕРАТУРА

Стрыгин А. В. В пути: Рассказы. – Тамбов: Тамб. правда, 1950. – 50 с.
Стрыгин А. В. Простые люди: Рассказы и очерки. – Тамбов: Тамб. правда. 1954. – 99 с.
Стрыгин А. В. Рассказы. – Тамбов: Кн. изд-во, 1958. –111 с.
Стрыгин А. В. Мой тезка. – Тамбов: Кн. изд-во. 1961. – 35 с.
Стрыгин А. В. Красный камень: Повесть и рассказы. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во. 1966. –
158 с.
Стрыгин А. В. Расплата: Роман. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. нзд-во, 1965. – 376 с.
То  же. – М.: Сов. писатель. 1972. – 383 с.
Стрыгин А. В. Мои земляки: Очерки. – М.: Сов. Россия. 1977. – 96 с. – (Писатель и время). 
Стрыгин А. В. Терны: Роман. – М.: Современник, 1979. – 350 с. 
То же. – Краснодар: Кн. изд-во, 1987. – 285 с.
Стрыгин А. В. Твердь земная: Повести и рассказы. – Краснодар: Кн. изд-во, 1980. – 366 с.
Овсянников И. Писатель в пути // Тамб. правда. –1986. – 23 нояб.
Лапшин М. Сила народного духа: О романе «Расплата» // Кн. обозрение. – 1983. – №  24. – С. 9.
Логвинов А. О романе «Расплата» // Логвинов А. Приокские родники. – М.: Современник, 1979. – С. 
76–92.
Кучин И. Земная тяга // Тамб. правда. – 1980. – 22 авг.
В ногу с жизнью // Лит. Россия. –1980. – 15 авг. – С. 16.

15 августа
КУДРИН  ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

(К 50-летию со дня рождения)

Тамбовский прозаик В. А. Кудрин родился в 1940 г. в Тамбове. После окончания 
историко-филологического факультета Ярославского пединститута преподавал 
русский язык и литературу в школах Ярославской, а затем Тамбовской областей. 
Некоторое время был на партийной работе – инструктором райкома партии, 
заведующим отделом пропаганды и агитации Знаменского райкома

33



КПСС.
Рассказы и повести Валерия Кудрина публиковались в периодической печати, 
включались в сборники «Проза молодых» Центрального-Черноземного книжного 
издательства, появлялись на страницах журнала «Подъем». В. А. Кудрин автор двух 
книг прозы – «Отпуск в октябре» (Воронеж) и «Перед свиданием» (Москва).
Сейчас писатель живет в рабочем поселке Знаменка, является ответственным 
секретарем районной газеты «Сельская новь».

ЛИТЕРАТУРА

Кудрин В. День рождения: Рассказ / /Горизонты: Проза молодых. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-
во, 1978. – С. 40–43.
Кудрин В. Глоток воды: Рассказ // 3арницы: Проза начинающих авторов. – Воронеж: Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1980. – С. 186–191.
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1982. – С. 8–48.
Кудрин В. Отпуск в октябре: Сборник. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1983. – 182 с.
Кудрин В. Перед свиданием: Рассказы и повести. – М.: Современник, 1984. – 157 с. – (Первая книга в 
столице).
Кудрин В. Проверка: Повесть // Молодая проза Черноземья. – Воронеж: Центо.-Чернозем, кн. изд-во. 
1987. – С. 349–410.
Наседкин Н. Когда начинается писатель?: Заметки о прозе Черноземья // Лит. Россия, 1988. – 16 сент.
Тимофеев Н. На свидание с читателем // Подъем. – 1986. – № 8. – С. 140–142.
Рачков Д. Смотрите, кто идет // Подъем. – 1984. – № 3. – С. 137–138. 
Тимофеев Н. Какого ты «созвездия», рассказчик? // Подъем. – 1983. – № 10. – С. 132–138.

15 сентября
ТАМБОВСКАЯ  ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТАНЦИЯ 

(К  30-летию телевидения  в Тамбове)

В середине 1957 г. на северной окраине Тамбова началось строительство 
телевизионной станции. В 1959 г. была смонтирована 180-метровая металлическая 
башня с 12-метровой передающей антенной. Теперь стала издалека видна ажурная 
конструкция, на которой с наступлением сумерек загорается гирлянда рубиновых 
сигнальных огней.
Станцию возводили несколько строительных и монтажных организаций Тамбова, 
Рязани, Москвы, монтаж и настройку радиотехнического оборудования и 
радиолинейной линии выполнял «Ра
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диострой» – трест Министерства связи. На строительство станции затрачено 10 
миллионов 800 тысяч рублей.
В сентябре 1960 г. жители Тамбова впервые увидели на своих телеэкранах первую 
программу московского телевидения. Телевидение прочно входило в жизнь тамбовчан: 
только за 5 лет (с 1960 по 1965) количество телевизоров увеличилось с 5200 до 78 
тысяч.
В начале радиус уверенного приема составлял 60–70 км. Сейчас телепередачи может 
смотреть вся область. Достигнуто это в результате постройки ретрансляторов в 
Мичуринске, Моршанске, Жердевке, Уварове,  Кирсанове, Инжавине.
С ноября 1973 г. тамбовцы имеют возможность принимать вторую московскую 
программу и передачи из Воронежа, а теперь из Ленинграда.
В 1988 году положено начало строительства новой телевизионной станции. Летом 1988 
г. началось возведение новой 334-метровой вышки, на которой укреплена 20-метровая 
антенна. Вышка возводилась Ухтинским отрядом тяжелых вертолетов. В конце 1990 г. 
новая передающая антенна начнет действовать. В следующей пятилетке, к 1994–95 
годам, после монтажа аппаратно-студийного комплекса, Тамбов будет смотреть 
местные передачи не через воронежскую студию, а свою, тамбовскую.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р–3443, оп. 1, дд. 2040, 3178. О строительстве телецентра в Тамбове, о ходе строительства 
городской телевизионной вышки.

ЛИТЕРАТУРА

Налбандян Б. Большое событие в культурной жизни области // Тамб. правда. – 1960. – 15 сент.
Березняк И. Наша станция // Тамб. правда. –1960. –15 сент.
Тамбов принимает Воронеж // Тамб. правда. – 1973. – 8 нояб.
Головашин И. На экранах – Тамбов: Открытие тамб. корреспондентского пункта телевидения // Тамб. 
правда. – 1987. – 21 февр.
Ставриецкий А. Шаги в небо // Тамб. правда. –1988. – 30 авг.

18 сентября
ТАМБОВСКОЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ИМЕНИ  К. Д. УШИНСКОГО
(К  120-летию открытия)

Тамбовское педучилище имени К. Д. Ушинского – одно из ста-
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рейших педагогических учебных заведений страны. Оно было открыто в 1870 г. по 
инициативе и на средства тамбовского помещика Э. Д. Нарышкина и до Октябрьской 
революции называлось Екатерининском учительским институтом. Первым директором 
института был воспитанник Московского университета А. И. Забелин, широко 
образованный передовой педагог, положивший в основу деятельности института 
передовые идеи отечественной педагогики.
Благодаря хорошей постановке учебной работы, институт ежегодно выпускал 20–30 
прекрасно подготовленных учителей, которых охотно приглашали в начальные 
училища не только Тамбовской,  но и  соседних губерний.
Учащиеся, в большинстве своем выходцы из среды мелких чиновников и мещан, в 
институте приобретали образование, которое делало их общественно активными 
людьми; многие принимали участие  в  революционном движении.
В 1918 г. институт был реорганизован в учительскую семинарию, через год—в 
педагогические курсы, в 1921 – в педагогический техникум.
В первые годы Советской власти выпускники и учащиеся педтехникума активно 
включились в работу по ликвидации неграмотности в губернии. За годы Советской 
власти училище подготовило 10 тысяч учителей начальной школы, среди которых есть 
удостоенные высокого звания заслуженного учителя школ РСФСР, орденоносцы, 
отличники просвещения. В степах Тамбовского педучилища, начинали свой путь 
академик А. А. Семенов, доктор исторических наук В. С. Александров и другие 
ученые. Около 30 лет училище возглавлял заслуженный учитель РСФСР А. И. Броудо 
– энтузиаст педагогического труда, талантливый организатор и педагог.
Тамбовское педучилище неоднократно награждалось грамотами и дипломами 
Министерства просвещения СССР.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 108 – Тамбовский Екатерининский учительский институт, впоследствии педагогическое 
училище имени К. Д. Ушинского. Фонд содержит 650 дел за 1870–1919 гг.

ЛИТЕРАТУРА

Броудо А. К 100-летию Тамбовского педагогического училища им. К. Д. Ушинского // Нач.  школа. –
1970. – №  7. – С. 31.
Старейшина: Тамбовскому педучилищу им. К. Д. Ушинского – 100 лет //  Учит. газ. – 1970. – 8 сент.
Педагогические училища области // Музсй народного образования Тамбовской области: 
Путеводитель. – Тамбов, 1984. – С. 45–46.
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Соломатина Л. В дисплейном классе // Тамб. правда. – 1987. – 23 июня.

18 сентября
ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСИЕВИЧ 

(К  100-летию со дня рождения)

Г. А. Усиевич – профессиональный революционер, член партии большевиков с 1907 г. 
родился в Тамбове в 1890 г. в купеческой семье, детство прошло в с. Уварово (ныне 
город). В годы учебы в тамбовской гимназии юноша изучал произведения К. Маркса и 
его последователей, жил мечтой о революции в России, проявил себя талантливым 
пропагандистом марксизма не только среди своих товарищей, но и на занятиях в 
рабочих кружках. Г. А. Усиевич – активный участник событий первой русской 
революции в Тамбове.
Окончив в 1907 г. гимназию, поступил в Петербургский университет. В том же году 
вступил в партию большевиков, с 1908 г. – член Петербургского комитета РСДРП, 
сотрудничал в газете «Правда». За активную революционную деятельность Г. Усиевич 
был сослан в Сибирь. После побега из ссылки с 1914 г. начинается жизнь в эмиграции. 
В Швейцарии включился в активную партийную работу, которую вели эмигранты-
большевики во главе с В. И. Лениным.
Возвратился в Россию вместе с В. И. Лениным. В Октябрьские дни 1917 г. – член 
Московского военно-революционного комитета.
1918 год – очень трудный год для молодой Советской республики. Хлеб решал вопрос 
ее выживания. Самых верных сынов посылает партия на хлебный фронт. Среди них – 
Г. А. Усиевич. С мандатом ЦК он едет в Западную Сибирь для организации поставок в 
центральные районы России хлеба и продовольствия. Здесь он включается в борьбу 
против мятежников и контрреволюционеров. В одном из боев Г. А. Усиевич был убит. 
Он погиб, не дожив до 28 лет, не все его способности и силы достигли расцвета, но имя 
его вписано в славную историю Великого Октября.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 107, оп. 1, дд. 9, 11, 14. О годах учебы Г. А. Усиевича в Тамбовской  мужской гимназии.
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ЛИТЕРАТУРА

Усиевич Г. А. Письмо семье; Биографическая справка // Письма славы и бессмертия. – М.: Политиздат, 
1983. – С. 123–127.
То же // Воспитание школьников. – 1987. – № 4. – С. 14–18.
Черданцев И. К. Солдат революции. – Свердловск: Сред.-Урал. кн изд-во, 1971. – 157 с.
Орловский Г. «...наш близкий товарищ Усиевич» // Орловский Г. «Как дела в Тамбовской губернии?». – 
Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1974. – С. 112–127.
Григорий Усиевич // Герои Октября. – М.: Моск. рабочий, 1967. – С. 168–171.
Серебрянский З. «Мы все такие!» // Они из гвардии Октября. – М.: Политиздат. 1977. – С. 233–236.
Пирожков Г. Дом на улице Советской... // Тамб. правда. – 1982. – 7 дек. 
Рутько А. И жизнью и смертью: Роман. – М.: Дет. лит., 1970. – 254 с.

30 сентября
СЕРГЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ 

(К  115-летию со дня рождения)

С. Н. Сергеев-Ценский – крупнейший советский писатель – родился в 1875 г. в с. 
Преображенье (Бабино) Тамбовского уезда ныне Рассказовский район) в семье 
учителя. С пяти лет жил в Тамбове, окончил здесь начальную школу, реальное 
училище, затем начал учебу в Екатерининском учительском институте. В 1892 году в 
«Тамбовских губернских ведомостях» был опубликован его первый прозаический 
опыт-зарисовка «Кочетовская плотина». Свой псевдоним – Ценский – писатель взял от 
названия реки Цны, с которой связано его детство и юность. С. Н. Сергеев-Ценский 
рано уехал из Тамбова, но до конца дней своих считал себя тамбовцем. Многие его 
произведения насыщены темами и образами, людьми и событиями, связанными с 
Тамбовщиной («Лесная топь», «Печаль полей», «Счастье» и др.). Самое значительное 
произведение, написанное на тамбовском материале, – поэма в прозе «Печаль полей», 
которую А. М. Горький назвал своей любимой вещью. Автор с горечью и болью 
рисует картины богатой, щедрой земли тамбовской, на которой трудятся нищие, 
бесправные люди. А хозяйничают в жизни помещики, не любящие и не понимающие 
землю, видящие в ней только источник наживы. Потому и печалились поля, по 
человеку печалились, по настоящему хозяину тосковали.
Сергей Николаевич – явление необыкновенное в русской литературе. Он блестяще 
продолжил работу классиков и вместе с Го-
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рьким перебросил мост в нашу современность. Трудом всей жизни С. Н. Сергеева-
Ценского была эпопея «Преображение России». В 17-ти романах и повестях дана 
картина жизни народа в первой четверти XX века, преображение России 
монархической в Россию социалистическую.
Другая эпопея – «Севастопольская страда» – относится к лучшим страницам советской 
историко-художественной литературы. Автор сумел показать массовый героизм 
защитников Севастополя времен Крымской войны 1854–1855 годов. Во время Великой 
Отечественной войны Ценский задумал написать новую эпопею – о войне 1941 — 1945 
гг. Смерть в 1958 г. помешала осуществить этот замысел.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 107 оп. 1, д. 7. Сведения о поступающих в Тамбовскую мужскую гимназию, в том числе и о С. 
Н. Сергееве-Ценском.

ЛИТЕРАТУРА

Сергеев-Ценский С. Н. Собрание сочинений: В 12-ти томах. – М.: Правда. 1967. – (Б-ка «Огонька»).
Сергеев-Ценский С. Н. Собрание сочинений: В 10-ти томах. – М.: Гослитиздат, 1955. – 1956.
Сергеев-Ценский С. Н. Повести. Рассказы. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1988. – 284 с. – 
(Отчий край).
Сергеев-Ценский в жизни и творчестве: Воспоминания современников. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963. – 
163 с.
Плукш П. И. Сергей Николаевич Сергеев-Ценский: (Жизнь и творчество). – М.: Просвещение, 1968. –
279 с. – (Б-ка словесника).
Степанов Г. Г. Дорогой длинною: Трилогия о С. Н. Сергееве-Ценском. – Краснодар: Кн. изд-во, 1985. – 
416 с.
Шевцов И. М. Орел смотрит на солнце. – М.: Мол. гвардия, 1963. – 335 с.
Шевцов И. М. Подвиг богатыря. – Тамбов: Кн. изд-во, 1960. – 448 с.

1 октября
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ЦЮРУПА

(К  120-летию со дня рождения)

А. Д. Цюрупа родился в 1870 г. в с. Алешки Таврической губернии. Будучи студентом 
Херсонского сельскохозяйственного училища, знакомится с марксистской 
литературой, распространяет прокламации революционного содержания.
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В 1898 г. вступает в члены РСДРП. Неизгладимое впечатление на А. Д. Цюрупу 
производят встречи с В. И. Ленины. Следуя указаниям Владимира Ильича, Цюрупа 
широко использует легальные возможности для налаживания и укрепления связей с 
рабочим классом. Служа в Уфимской губернской земской управе, Александр 
Дмитриевич много ездит, изучает жизнь народа. Данные статистики использовались 
Цюрупой как богатейший фактический материал для революционной пропаганды.
А. Д. Цюрупа .является одним из опытных агентов «Искры».
В начале 1902 г. он негласно поселяется в имении князя Кугушева «Отрада», 
находящегося в Шацком уезде Тамбовской губернии, в качестве управляющего. И 
здесь он налаживает связи с местными социал-демократическими кружками, готовит 
пропагандистов  из  рабочей среды.
В результате тщательного розыска полицейским чиновникам удалось установить место 
проживания А. Д. Цюрупы. В декабре 1902 г. его арестовывают. После пребывания в 
тюрьме последовали три года ссылки в Олонецкую губернию.
С ноября 1917 г. А. Д. Цюрупа – заместитель Народного комиссара по 
продовольствию, а с февраля 1918 г. – Народный комиссар. В годы гражданской войны 
организовывал снабжение Красной Армии, один из создателей комбедов. Делегат VIII, 
X съездов партии, член ЦК партии с 1923 г., Член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.
Скончался в 1928 г., похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 272. оп. 1, д. 78; ф. р – 1236, оп. 1, д. 5. О полицейском надзоре за А. Д. Цюрупой; телеграмма 
наркомпрода Цюрупы Тамбовскому губпродкому о строжайшей борьбе с мешочничеством и работе 
местных продотрядов.

ЛИТЕРАТУРА

Днепровский А. А. Эшелоны жизни: Повесть об А. Д. Цюрупе. – М.: Политиздат, 1981. – 112 с. – 
(Герои советской Родины).
С. 33–40: (О службе А. Д. Цюрупы агрономом в имении кн. Кугушева).
Шейнис З. С. Комиссар продовольствия // Шейнис З. С. Солдаты революции. – 2-е изд., доп. М.: 
Политиздат, 1981. – С. 38–83.
С. 45. 54: (О пребывании   А. Д. Цюрупы в Тамб. губернии).
Цюрупа В. А. Колокола памяти: Воспоминания об отце. – М.: Политиздат. 1986. – 256 с.
А. Д. Цюрупа // Полит. агитация (Тамбов). – 1980. – № 18. – С. 28–29.
Архивные документы о тамбовском периоде жизни А. Д. Цюрупы // Вопр. Истории. – 1968. – № 1. –
С. 189.
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6 октября
ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ РЕМИЗОВ 

(К  60-летию  со дня рождения)

Тамбовский прозаик Г. Д. Ремизов родился в 1930 г. в Киеве. Война забросила семью в 
Тамбов. Здесь Г. Ремизов окончил школу, затем автодорожный техникум. Был 
направлен в Казахстан, где работал автомехаником. После службы в Советской Армии 
вернулся в Тамбов, закончил педагогический институт.
С 1958 г. вся жизнь Г. Ремизова связана с журналистикой, много лет он был 
редактором тамбовской молодежной газеты «Комсомольское знамя». Эта работа, с 
одной стороны, обусловила, разнообразие тем, к которым обращается Г. Ремизов в 
своем творчестве, с другой – высветила основную тему – молодой человек нашего 
времени с его сложным духовным миром.
Более 10 лет были отданы издательскому делу на посту старшего редактора 
Тамбовского отделения Центрально-Черноземного книжного издательства.
Печататься в газетах Г. Д. Ремизов начал еще в студенческие годы, затем – публикация 
рассказов и очерков в коллективных сборниках Воронежского книжного издательства 
«Литературные новинки» (1969) и «Дорогами молодости» (1971).
Первая книга «Снежный рейс» вышла в 1973 г., затем в 1987 –  «В двадцати  шагах  от 
дома».
В настоящее время новые повести и рассказы Г. Д. Ремизова публикуются на 
страницах областных и районных газет, он выступает как литературный критик, 
переводит с украинского рассказы молодых прозаиков, ведет активную работу в 
Тамбовской писательской организации.

ЛИТЕРАТУРА

Ремизов Г. Караганов; Трещина; Снежный рейс. // Литературные новинки. – Воронеж: Центр.-
Чернозем. кн. изд-во, 1969. – С. 191–234.
Ремизов Г. Волна соленая, морская... // Дорогами молодости: Сб. очерков. – Воронеж: Центр.-Чернозем. 
кн. изд-во, 1971. – С. 15–37.
Ремизов Г. Снежный рейс: Рассказы. Повесть. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1973. – 191 с.
Ремизов Г. В двадцати шагах от дома: Повесть, рассказы. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 
1987. – 158 с.
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7 октября
К 30-ЛЕТИЮ ВНИИРТМАШа

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 октября 1950 г. на базе 
специального конструкторского бюро Тамбовского Совнархоза был создан 
Всесоюзный научно-исследовательский институт резино-технического 
машиностроения – один из крупнейших  научных центров Тамбова.
Рост промышленности в городе и области обеспечил благоприятные условия для 
успешной научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы 
ВНИИРТМАШа. В апреле 1967 г. при НИИ был введен в эксплуатацию завод опытных 
машин и экспериментальный цех. Это дало возможность расширить производственную 
базу, сократить сроки разработки новой техники, теснее  стала  связь  науки  с 
производством.
Более двух десятилетий институт является непременным участником выставочных 
экспозиций ВДНХ СССР. Впервые в 1967 г. он демонстрировал в павильоне 
«Машиностроение» первую отечественную кордную линию, созданную в содружестве 
с одним из Ивановских конструкторских бюро. Эта линия была принята на вооружение 
семью шинными заводами страны. Каждая линия ежегодно давала государству 1,5 млн. 
руб. экономического эффекта. За разработку кордных линий ВНИИРТМАШ был 
награжден Дипломом I степени, а группа сотрудников – медалями ВДНХ. За три 
десятилетия сотрудники института получили 5 золотых, 36 серебряных,  98  бронзовых 
медалей ВДНХ.
Машины и оборудование, создаваемые институтом, демонстрировались на 16-ти 
международных ярмарках и выставках и получали высокие оценки специалистов. В 
содружестве с рядом заводов и НИИ страны институт добился того, что большинство 
отечественного резиноперерабатывающего оборудования вышло на уровень лучших 
мировых образцов. На две разработки института проданы лицензии за рубеж, 
заключены контракты на поставку   машин  в  разные  страны мира.
В активе ВНИИРТМАШа свыше 800 авторских свидетельств на изобретения.
С 1967 г. институт ежегодно издает сборники научных трудов своих сотрудников 
(вышел 21 выпуск), что является одним из показателей активности научной мысли в 
институте.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р–6, оп. 1, дд. 2088, 2277. О разрешении строительства опытного завода НИИ 
резинотехнической промышленности, об отводе земельного участка ВНИИРТМАШу под строительство 
комплекса.
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22 октября
ИВАН   ПАВЛОВИЧ МИНАЕВ 
(К  150-летию со дня рождения.

100 лет со дня смерти)

Выдающийся русский ученый-востоковед И. П. Минаев родился 22 октября 1840 г. в 
Тамбове в семье чиновника. Первоначальное образование получил дома, у мальчика 
рано появилась склонность к иностранным языкам. После окончания Тамбовской 
гимназии Минаев в 1858 г. поступает в Петербургский университет на факультет 
восточных языков. Студент, а затем молодой исследователь упорно расширял свои 
знания в области лингвистики, истории и литературы азиатских стран. За работу 
«Географические исследования о Монголии» студент был удостоен золотой медали.
Особый интерес И. П. Минаев проявлял к философии религии, языкам Индии. После 
окончания университета молодому ученому предоставляют возможность в течение 5 
лет (1863–1868) продолжать углубленное изучение Индии. Он работает в крупнейших 
научных центрах  Германии, Франции, Англии.
В 29 лет И. П. Минаев – доцент факультета восточных языков Петербургского 
университета, в 32 – доктор наук. Звание профессора ему присвоили за труд «Очерк 
фонетики и морфологии языка пали». Пали – древнейший из среднеиндийских языков, 
бывший разговорным до 1-го столетия нашей эры. И. П. Минаев – единственный 
ученый, исследовавший этот «мертвый» язык. По его работе изучали историю пали не 
только, индологи Европы, но и лингвисты самой Индии.
И. П. Минаев – создатель первой русской индологической школы. Тематика его работ 
об Индии широка: историческая география, история буддизма, филология, 
лингвистика, фольклор, древ
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няя история страны, философия, Совершив три путешествия в Индию, ученый оставил 
талантливые описания страны, собрал большое   количество книг об Индии.
Огромное трудолюбие, талант, блестящие способности дали возможность И. П. 
Минаеву стать виднейшим востоковедом мира, выдвинуть русскую науку на 
передовые рубежи мирового индоведения.
Умер И. П. Минаев 13 июня 1890 г., не дожив до своего пятидесятилетия.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 161, оп. 1, дд. 3743, 3813. Переписка матери И. П. Минаева с тамбовским дворянским 
депутатским собранием о внесении своих детей в родословную книгу дворянства; свидетельство о 
рождении И. П. Минаева; материалы с доказательством прав на дворянство; решение дворянского 
депутатского собрания, утвержденное Сенатом; о внесении детей дворян Минаевых в третью часть 
родословной книги тамбовского дворянства.
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27 октября
ИВАН  ВЛАДИМИРОВИЧ МИЧУРИН

(К 135-летию со дня рождения)

Выдающийся советский биолог и селекционер, автор многих сортов плодово-ягодных 
культур И. В. Мичурин родился в 1855
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г. в д. Долгое Пронского уезда Рязанской губернии. В семнадцатилетнем возрасте 
приехал в Козлов, работал конторщиком на станции и в этом маленьком 
провинциальном городе начал осуществлять свою мечту: посвятить себя садоводству.
За долгую, очень плодотворную жизнь И. В. Мичурин разработал методы селекции 
плодово-ягодных растений, вывел более 300 новых сортов, положил начало 
продвижению на север многих южных культур.
При изучении документов, литературы о жизни и деятельности И. В. Мичурина мы 
всегда преклоняемся перед его энтузиазмом и поразительной настойчивостью в 
достижении поставленной цели, которую сам он выразил такими словами: «Цель моей 
жизни – улучшить породу растений...». Причем, его задача заключалась не только в 
том, чтобы улучшить уже культивируемые в данной местности сорта, но и создавать 
новые для нее культуры, изменять географию растений, продвигая новые культуры на 
север и северо-восток.
Однако царизм и официальная наука не признавали его трудов. Торжество идей 
Мичурина наступило только с победой Октября. В. И. Ленин первым оценил 
выдающегося ученого-селекционера. Советское правительство приняло ряд решений о 
широком распространении мичуринских методов работы, об улучшении условий 
жизни и деятельности И. В. Мичурина.
В сентябре 1922 г. в г. Козлов приехал М. И. Калинин и лично познакомился с 
работами ученого. В дальнейшем он оказывал ему всяческую поддержку.
Будучи всемирной знаменитостью, И. В. Мичурин оставался скромным,  простым 
человеком.
Вся его большая научная и общественная деятельность прошла на нашей тамбовской 
земле. Как истинный ученый, Мичурин не считал свой более чем 60-летний труд 
завершенным и законченным навсегда. Он хотел и верил, что его дело будет 
продолжаться, совершенствоваться, качественно улучшайся.
Последователи и продолжатели бессмертного учения И. В. Мичурина, жители города, 
названного его именем, своими трудовыми успехами  приумножают  его славу.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р–3880, 418, д. (1888–1935 гг.) Личный фонд И. В. Мичурина в копиях. Содержит научные 
труды, дневник ученого, заметки и наблюдения за жизнью растений, доклад губернского земельного 
управления о научной деятельности Мичурина, подготовленный для ознакомления В. И. Ленину, 
юбилейные материалы в связи с 50-летием и 60-летием научной деятельности, об избрании почетным 
членом АН СССР и ряда академий западной Европы, о переименовании г. Козлова в Мичуринск и др.
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31 октября
ВИКТОР  СЕРГЕЕВИЧ ЧЕБОТАРЕВ

(К 75-летию со дня рождения)

На площадях и в скверах многих городов страны высятся памятники работы нашего 
земляка-скульптора В. С. Чеботарева.
В. С. Чеботарев родился 31 октября 1915 года в с. Покрово-Пригородное Тамбовского 
района. Лишившись отца в семилетнем возрасте, мальчику пришлось узнать и нужду, и 
нелегкий труд пастуха. Увлечение рисованием появилось в раннем детстве. Упорство и 
трудолюбие помогли В. Чеботареву успешно окончить школу в Тамбове и поступить в 
художественный техникум.
Великая Отечественная война нарушила планы молодого художника. Ленинградский 
фронт. Ранение. 
После демобилизации сбылась давняя мечта – Виктора приняли в художественный 
институт имени И. Е. Репина. В 1951 г. он успешно окончил институт, в 1955 г. 
защитил диссертацию и стал кандидатом искусствоведения, членом Союза художников 
СССР.
Служба в армии, участие в боях за Родину определили основное направление и 
тематику работ скульптора. Его привлекает духовная красота воина-защитника 
Отечества, его стойкость и героизм. Эта тема воплощена в памятниках матросам 
Железняку и Сладкову (г. Кронштадт), финским красногвардейцам (г. Выборг). Работы 
В. С. Чеботарева приобретены музеями страны, украшают площади Ленинграда, 
Свердловска.
Особое место в творчестве занимает ленинская тема, интересны скульптурные 
композиции «Первое письмо Ленину», «Ленин в Разливе», памятники вождю в 
Татарии, Туве, на Херсонщине.
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Виктор Сергеевич живет и работает в Ленинграде, но не порывает связей с родным 
краем. Две его работы – дар землякам – украшают села Покрово-Пригородное 
(памятник В. И. Ленину) и Красносвободное (памятник К. А. Тимирязеву).

ЛИТЕРАТУРА
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7 ноября
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РОГАЧЕВ

(К 75-летию со дня рождения)

Советский поэт Александр Рогачев родился в 1915 г. в с. Пичаево Тамбовской области. 
В раннем детстве переехал с родителями в Ростов-на-Дону. Здесь окончил школу, 
затем техникум. В 1936 году уехал в Киргизию, окончил Фрунзенское пехотное 
училище. Участник Великой Отечественной войны. После тяжелого ранения 
продолжал службу в Советской Армии, работая с молодыми воинами.
В 1946 г. заочно окончил юридический институт. А. А. Рогачев вернулся в Ростов-на-
Дону и полностью отдался литературной работе. В местных газетах и зональном 
журнале «Дон» публикуются его стихи и поэмы. Первая книжка стихов «Орехов цвет» 
вышла в 1948 г., за ней последовали сборники «Откровенность», «Никаких золотых 
середин», «Любя и веря» и другие
А. А. Рогачев писал в разных жанрах: лирические стихотворения, поэмы, баллады. С 
годами талант креп, поэт все ответственнее относился к отбору произведений, 
тщательнее готовил материалы для новых сборников, которые выходили и в Ростове и 
в центральных издательствах. Всего у Александра Рогачева вышло 20 книг.
Александр Александрович не замыкался только в творческую работу: был 
руководителем секции поэзии Ростовской писательской организации,   членом 
редакционного совета Ростиздата.
А. Рогачев не забывал своей родной Тамбовшины; приезжал
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в Пичаево, поддерживал связь с односельчанами, бывал в Тамбове.
Умер  поэт 5 апреля 1984 г.
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7 ноября
ТАМБОВСКИЙ  ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(К 60-летию со дня основания)

В 1930 г. по решению Советского правительства в Тамбове был открыт 
агропедагогический институт. Название учебного заведения определила социально-
экономическая обстановка в стране. Институт должен был готовить учителей, 
способных оказать действенную помощь в организации труда учащихся во вновь 
созданных  колхозах  и совхозах.
Новый институт имел 4 факультета (общественно-литературный, физико-технический, 
химико-биологический и агрономический). Штат преподавателей насчитывал 24 
человека, и лишь трое имели ученые степени. В первый год на 4-х факультетах 
обучалось 78 студентов.
После Постановлений ЦК ВКП(б) о школе (1931–1932 гг.) изменилась структура и 
содержание работы института: он перешел на четырехгодичный срок обучения и стал 
именоваться педагогическим. Основной задачей была подготовка учителей для 
средних  школ,  рабфаков, техникумов.
В стране не хватало педагогических кадров, особенно в сельской местности, поэтому в 
1935 г. педагогический институт реорганизуется в учительский с двухлетним сроком 
обучения.
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В 1938 г. в Тамбове вновь был восстановлен педагогический институт с  сохранением 
при  нем учительского.
После войны, в 1946 г. открывается факультет физического вое питания и спорта. 
Происходят и другие изменения: в 1952 г. ликвидируется учительский институт, в 1954 
г. создается вечернее отделение с четырьмя факультетами, просуществовавшее до 1973 
г. С 1955 г. срок обучения на всех факультетах (кроме физвоспита-мня  и  спорта)   был 
увеличен  до  5 лет.
Ныне Тамбовский педагогический институт имеет в своем составе 8 факультетов, на 
дневном и заочном отделениях обучается свыше 5200 студентов, профессорско-
преподавательский коллектив насчитывает 345 человек, из них докторов наук, 
профессоров – 14, кандидатов  наук – 158.
Из года в год ширится и углубляется научная жизнь. Только с 1980 по 1987 гг. силами 
преподавателей ТГПИ подготовлено и издано 33 сборника  научных трудов.
В стенах ТГПИ в разное время работали ученые с мировыми именами: выдающийся 
историк и теоретик физики, профессор, доктор физико-математических наук, 
заслуженный деятель науки РСФСР П. С. Кудрявцев; член правления философского 
общества СССР, создатель одного из центров исследования вопросов этики в 
Советском Союзе, доктор философских наук, профессор А. Л. Хайкин; выдающийся 
исследователь славянских литератур и фольклора, профессор, доктор Филологических 
наук Н. И. Кравцов.
В связи с 50-летием в 1980 г. Тамбовский педагогический институт был награжден 
орденом «Знак Почета».

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р–2775. 4620, д., (1930–1979 гг.) Фонд Тамбовского государственного ордена «Знак Почета» 
педагогического института содержит материалы о научно-исследовательской и политико-воспитальной 
работе, учебные программы, планы работы факультетов и кафедр, советы научного студенческого 
общества, годовые отчеты института, о подготовке аспирантов, о результатах государственных 
экзаменов и др.

ЛИТЕРАТУРА

О награждении Тамбовского государственного педагогического института орденом «Знак 
Почета»: Указ Президиума Верховного Совета СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – 
№ 30. – С. 643.
Михайлов А. Почетная грамота вузу: (О награждении института Почетной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР) // Тамб. правда. – 1987. – 16 янв.
Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт: 1930–1980. – 
Тамбов, 1981. – 31 с.
Дробжев М. Кузница педагогических кадров//Полит. агитация (Тамбов). – 1980. –№   13. – С. 21–24.
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Борисов Г. Е., Зубец В. М. Формирование марксистско-ленинского мировоззрения студентов: (в 
ТГПИ)//Сов. педагогика. – 1987. – № 6. – С. 101–105.
Прокудин Ю. П. Школа молодого лектора в педвузе // Сов. педагогика. –1984. – № 6. – С.71–74.

12 ноября
КОТОВСКИЙ

ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 
ЗАВОД ПЛАСТМАСС

 (к 75-летию предприятия)

В мае 1914 г. в 18 км от Тамбова развернулось строительство порохового завода. Были 
отпущены средства на сооружение кирпичного завода и железнодорожной ветки от 
Тамбова, строились бараки, которые заложили основу рабочего поселка.
В сельскохозяйственной Тамбовской губернии найти квалифицированных 
строительных рабочих было невозможно, поэтому рабочие, техники, инженеры, 
чертежники набирались в промышленных центрах – Москве, Петрограде, Харькове, 
Нижнем Новгороде. К концу года на завод прибыло около двух тысяч строителей.
12 ноября 1915 года начальник завода Скосырский издал приказ, параграф 2-ой 
которого гласил: «Всем, согласно спискам, явиться по заводскому гудку на работу в 
цехи и на строительные площадки».
Так началась жизнь крупнейшего на Тамбовщине заводского коллектива, сыгравшего 
исключительную роль в установлении и укреплении  Советской  власти  в губернии.
Рабочие, приехавшие из крупных промышленных городов, прошли школу 
пролетарской закалки. Уже в ноябре 1915 г. на заводе была забастовка, рабочие 
добились постройки трех новых бараков, здания больницы, организации рабочего 
кооператива. Были созданы нелегальные марксистские кружки, которыми руководил 
рабочий – москвич И. А. Гаврилов.
Рабочие завода приветствовали победу Октября: 4 марта 1918 г. в рабочем поселке 
были созданы первые Советы, 5 марта – организован исполком, в тот же день были 
выбраны представители от рабочих завода в губернский Совет рабочих депутатов. В 
период революционных схваток пролетариат завода, взяв в свои руки руководство 
производством, стал хозяином предприятия. В первой пятилетке заводские стройки 
были объявлены ударными. Завод расширялся, осваивал новую продукцию.
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В 1985 году завод был награжден орденом Отечественной войны 1 степени за заслуги в 
обеспечении Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой 
Отечественной войны.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 4, оп. 1, д. 9099. О строительстве порохового завода в Тамбове.

ЛИТЕРАТУРА

Гаврилов И. А. Славные дела большевиков Тамбовского завода № 43 // Блокнот агитатора (Тамбов). – 
1957.—№ 20. — С. 27 — 30.
Каверина Г. Н. Великий Октябрь в пригородном поселке под Тамбовом // Вопросы исторического 
краеведения Тамбовской области: Крат, тезисы докл. на 2-й обл. науч. конф. – Уварово, 1982. – С. 12–14.
Сантылов Е. Революцией мобилизованные // Подъем. – 1978. – № 3. – С. 110–118.
Борзов В. И. Основы успеха – творческий поиск. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн.   изд-во, 1978. – 46 с.
Барашева В. В. План двух пятилеток – юбилею Октября // Полит. агитация (Тамбов). – 1987. – № 20. – 
С. 9–13.
Сантылов Е. Танцующая «неваляшка» // Соц. обеспечение. – 1987. – № 4. – С. 45.
Александров Я. Первые шаги совета: (трудового коллектива на заводе) // Тамб.   правда. – 1988. – 10 
июня.

13 ноября
НИКИФОРОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД 

(к 25-летию предприятия)

Когда въезжаешь на территорию Никифоровского района, встречаешь эмблему района 
– колос и силуэт сахарного завода на фоне степной шири.
Район, славившийся урожаями хлеба, стал аграрно-промышленным благодаря гиганту 
сахарной промышленности, построенному в 1965 г.
8 марта 1960 г. Совет Министров РСФСР издал распоряжение «О строительстве 
Никифоровского сахарного завода в Тамбовской области». В том же году в 
Никифоровке было создано самостоятельное строительно-монтажное управление, 
завод был включен в число важнейших строек семилетки. К июлю 1960 г. было 
разработано проектное задание, общая сумма строительства превышала 2 миллиарда 
200  млн. рублей.
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По комсомольскому набору на стройку пришла молодежь, она составила основу 
производственного коллектива. На строительстве  трудилось  около  2  тысяч человек.
Технологическое оборудование комбината поставляла, а затем и монтировала 
французская фирма «Фив-Лилль-Кай». По автоматизации технологических процессов 
в то время Никифоровский завод  не  имел  себе  равных  в стране.
13 ноября 1965 г. завод был пущен – сахарная свекла пошла на переработку, 17 ноября 
был получен первый сахар. Через 10 лет была перекрыта проектная мощность: завод 
стал перерабатывать  более  5 тонн  сахарной  свеклы  в сутки.
В 1976 г. вступил в строй цех глютаминовой кислоты – важного продукта для пищевой 
и медицинской промышленности.
Наличие в Никифоровке гиганта пищевой промышленности коренным образом 
повлияло на экономическую и культурную жизнь района. Изменилось направление 
развития сельского хозяйства: большие площади стали засеваться сахарной свеклой, 
вырос совхоз-гигант «КИМ», где откорм скота ведется с использованием 
свекловичного жома. На восточной окраине с. Дмитриевка вырос жилой массив, 
возраста численность населения райцентра. Завод построил школу, концертный зал, 
спортивный зал.
В 1966 г. село Дмитриевка преобразовано в рабочий поселок.

ЛИТЕРАТУРА

Долгов Ю. Никифоровский сахарный. К истории завода // Знамя коммунизма. (Никифор. р-н). – 1976. – 
25 сент., 9, 16, 23, 30 окт., 13, 20, 27 нояб., 4 дек.
Ерин Ю. Перспективы роста // Тамб. правда. – 1977. –13 нояб.
Дегтярев М. И. О плане экономического и социального развития на Никифоровском сахарном заводе // 
Сах. промышленность. – 1982. – № 3. – С. 5–7.
Лаптев П. По встречному плану: (совершенствование производственных процессов на заводе) // Соц. 
индустрия. – 1985. – 12 нояб.

19 ноября
МИХАИЛ   ИВАНОВИЧ КАЛИНИН

(К  115-летию  со дня рождения)

Выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства М. И. 
Калинин 27 лет бессменно руководил высшим органом рабоче-крестьянского 
государства: был председателем ВЦИК, ЦИК СССР, Президиума Верховного Совета 
СССР. Ми-
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хаил Иванович обладал огромным опытом и хорошо знал жизнь народа. Его 
деятельность способствовала укреплению союза рабочих и крестьян. В. И. Ленин в 
марте 1919 г., рекомендуя М. И. Калинина на пост председателя ВЦИК, говорил: «Это 
товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы, сам он – крестьянин 
Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством. Петроградские 
рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям 
трудящихся масс».
М. И. Калинин государственную деятельность умело сочетал с пропагандистской: с 
агитпоездом «Октябрьская революция» с 1919 по 1925 год он объехал почти всю 
страну; побывал на фронтах гражданской войны, встречался с рабочими и 
крестьянами, выступал на митингах, разъясняя политику партии. В поезде были 
пластинки с записью речи В. И. Ленина, киноустановка, типография,  где  печатались 
газеты  и листовки.
Агитпоезд «Октябрьская революция» не один раз побывал в Тамбовской губернии. М. 
И. Калинин выступал перед рабочими, крестьянами, красноармейцами в Тамбове (в 
августе и ноябре 1919 г.), Козлове (нюнь и ноябрь 1919 г.), Моршанске (сентябрь 1919 
г.), встречался с тружениками Кирсанова, с крестьянами с. Кулики Моршанского 
уезда, с крестьянами Панской волости Козловского уезда.
Связи с Тамбовщиной М. И. Калинин поддерживал и позже. В 1922 г. он принял 
участие в собрании Тамбовской организации РКП (б), дважды посещал И. В. 
Мичурина, оказывая ему большую поддержку.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р.—4, on. 1, дд. 18, 20, 105, 118, 138, 156, 165, 166, 235, 262, 306, 461, 640, 650, 854; ф. р—4, оп. 
2, д. 6; ф. р—11, on. 1, дд. 162, 1(5(5; ф. р—20, on. 1, дд. 151, 204; ф. р—49, on. 1, д. 123. Документы 
содержат сведения о пребывании М. И. Калинина в Тамбовской губернии но главе агитпоезда 
«Октябрьская революция» в 1919 г., письма и телеграммы Всесоюзного старосты за 1918–1943 гг. но 
различным вопросам политической, военной и хозяйственной жизни страны, личные обращения 
трудящихся к М. И. Калинину.

ЛИТЕРАТУРА

Калинин М. И. Избранные произведения. В 4-х т. Т. I. 1917–1925 гг. – М.:   Политиздат, 1960.
С. 100–104, 138–142, 702: (Выступления М. И. Калинина в городах Тамб. губ.).
Калинин М. И. Краткая биография. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1980. – 303 с.
Успенский В. Д. Староста Страны Советов: Калинин. Страницы жизни. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 208 
с. – (Пионер – значит первый).
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Калинина Ю. М. Отец: Рассказ дочери. – М.: Дет. лит., 1982. – 190 с.
Кузнецова Э., Ходякова Г. Делегат от Тамбовской губернии: (Архивные документы о связях М. И. 
Калинина с Тамбовским краем) // Тамб. правда. – 1985. – 19 нояб.
Агитпоезд «Октябрьская революция»: /К 70-летию со дня посещения М. И. Калининым Тамбовского 
края // Тамбовские даты, 1989 год: Рек. библиогр. указ. –Тамбов, 1988. – С. 29–30.

22 декабря
ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЮЗА  ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР (К 30-летию организации)

В декабре 1960 г. на базе областного литературного объединения было создано 
Тамбовское отделение Союза писателей РСФСР. Первым ответственным секретарем 
был избран А. В. Стрыгин, затем его сменила М. А. Румянцева, после нее – И. С. 
Кучин. С декабря 1988 г. отделение возглавляет В. И. Герасин.
За 30 лет отделение окрепло, имена многих тамбовских писателей  известны далеко  за 
пределами области.
Количественно областная писательская организация невелика (13 членов), но она 
играет заметную роль в духовной и культурной  жизни Тамбовщины.
В 1962 г. в Тамбове по инициативе отделения впервые в стране была проведена Неделя 
поэзии, в которой приняли участие известные московские поэты (И. Кобзев, А. 
Марков, В. Котов и др.). Такие Недели стали ежегодными, а на шестую приезжал 
выдающийся  советский  поэт  Василий Федоров.
По инициативе писательской организации с 1983 года проводятся ежегодные 
праздники поэзии Е. А. Баратынского на родине поэта в с. Софьинка (близ Мары) 
Уметского района.
Писатели проявляют заботу о росте молодой смены поэтов и прозаиков: активно 
действуют литературные объединения и студии «Радуга», «Слово», «Тропинка».
Тамбовские писатели – частые гости в библиотеках, трудовых коллективах, в 
вузовских аудиториях и школах, у воинов гарнизона. Ежегодно проводится по 200–300 
встреч с читателями.
Произведения наших прозаиков и поэтов издаются не только зональным, Центрально-
Черноземным издательством. В издательстве «Художественная литература» вышла 
книга стихов М. А. Румянцевой, «Советский писатель» издал книги И. Е. Елегечева, 
«Современник» – С. Милосердова, И. Елегечева, М. Кудимовой, В. Герасима и др., 
книги для детей А. Акулинина охотно издает
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«Детская литература».
За последние годы плодотворно работают не только члены Союза писателей, но и 
представители литературного актива – В. Дорожкина, В. Кострикин, Арк. Макаров, В. 
Кудрин и другие.
30-летие организации – это пора зрелости и осуществление творческих замыслов, 
поэтому тамбовцы ждут от своих писателей новых  значительных произведений.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. р. – 2201, 386 д. (1960–1979 гг.). Фонд Тамбовской областной писательской организации 
содержит сведения .о деятельности за указанные годы. Среди материалов фонда – рецензии и отзывы на 
литературные произведения, рассказы и очерки писателей-прозаиков, о проведении юбилея поэта В. А. 
Журавлева, план мероприятий организации по подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, материалы обсуждений рукописей молодых драматургов и др.
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26 декабря
ДЕКАБРИСТЫ–ТАМБОВЦЫ

(К  165-летию восстания декабристов)

В истории революционного движения России восстание декабристов занимает особое 
место: это первое открытое выступление с  оружием  в  руках  против самодержавия.
В начале 20-х гг. прошлого века молодые свободолюбиво настроенные дворяне-
офицеры основали несколько тайных политических обществ, конечная цель у которых 
была одна – свержение самодержавия, отмена крепостного права.
Внешним толчком к вооруженному выступлению 26 декабря 1825 г. был отказ от 
присяги Николаю I, которого ненавидели в армии, как грубого солдафона и 
аракчеевца.
Новый царь жестоко расправился с восставшими: пятеро ру-
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ководителей были повешены, более ста офицеров сосланы на каторгу в Сибирь, 
десятки разжалованы в рядовые и отправлены на Кавказ под пули горцев, целые полки 
солдат сосланы в Сибирь.
Среди декабристов были и наши земляки, чья жизнь связана с Тамбовским краем. 
Наиболее яркой личностью был М. С. Лунин (1787–1845) – один из создателей и 
руководителей Северного Общества. Он принимал участие во всех войнах с 
Наполеоном, был кавалером самых почетных российских орденов.
М. С. Лунин владел родовым имением – селом Сергиевское (Инжавино) 
Кирсановского уезда, там прошло его раннее детство. В зрелые годы он стремился 
всячески облегчить положение своих крестьян: установил денежное содержание 
престарелым, выделил средства для строительства народного училища, детей дворовых 
до 15 лет освобождал от работы на суконной фабрике. Завещал освободить крестьян 
своего имения от крепостной зависимости.
После восстания М. С. Лунин был приговорен к двадцати годам каторги, которую он 
отбывал в Чите и на Петровском заводе.
Братья Ф. Ф. и А. Ф. Вадковские наследовали после смерти отца земли в селах 
Гавриловна и Любичи Кирсановского уезда. Федор Вадковский (в 1990 г. исполняется 
190 лет со дня его рождения) – активный участник Южного общества, был приговорен 
к смертной казни, замененной вечной каторгой, срок который был сокращен до 20 лет. 
Наказание отбывал в Петровском заводе. Умер от туберкулеза в 1844 г.
Александр Вадковский провел более полугода в Петропавловской крепости, 
разжалован в солдаты и отправлен служить на Кавказ. В 1830 г. ушел в отставку по 
болезни и поселился в имении Гавриловка под строгим секретным надзором.
Декабристы Аполлон и Алексей Веденяпины – активные члены Общества 
соединенных славян – родились в селе Веденяпино на севере Тамбовской губернии 
(теперь Мордовская АССР), учились в Тамбовском дворянском училище. Оба брата 
после ссылки возвратились в родные места; жили там под надзором полиции.
С Тамбовским краем связаны имена декабристов С. Г. Волконского, М. А. Фонвизина, 
С. И. Кривцова, А. И. Черкасова, И. Н. Горсткина, Н. К. Воейкова, А. И. Сабурова, Н. 
Р. Цебрикова, Е. Е. Лачинова.
Среди восставших на Сенатской площади были и солдаты Тамбовского пехотного 
полка, который в полном составе был сослан на поселение в Сибирь.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГАТО, ф. 161, oп. 1, дд. О дворянстве рода Вадковских – 7843, 7934, 8330; о дворянстве рода 
Веденяпиных – дд. 152, 291, 440, 445, 3353,
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3052. 5982; о дворянстве рода Горсткиных  – д. 6819; о дворянстве рода Кривцовых –д. 3381; о 
дворянстве рода Лачиповых – дд. 86, 87, 88, 591, 3389, 4315, 6085; о дворянстве рода Черкасовых – дд. 
613, 4388.
Кроме того, в фонде имеется дело о дворянстве рода М. С. Волконского, сына декабриста С. Г. 
Волконского – д. 7349.
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1640 г.
РАБОЧИЙ  ПОСЕЛОК СОСНОВКА
(К 350-летию со времени основания)

В 1640 г. во время царствования Михаила Романова на бойком торговом тракте 
Козлов–Моршанск при слиянии рек Сосновочки и Челновой поселились первые 
основатели будущего села. Впервые Сосновка описана князем В. Кропоткиным в 1676 
г. К этому времени в селе насчитывалось 174 двора. Обширные сенокосные угодья 
позволяли разводить крупный рогатый скот и лошадей. В начале XVIII века в селе 
устраивались весенние ярмарки по продаже лошадей. В 1710 г. по приказу Петра I в 
Сосновке закупались лошади для кавалерии, на ярмарки приезжали купцы из  Польши 
и Германии.
В конце XVIII века император Павел I пожаловал большую часть села генералу X. И. 
Бенкендорфу, другую – князю И. С. Голицыну. С этого времени крестьяне стали 
крепостными.
В XIX веке Сосновка становится крупным рынком сбыта (хлеб, лес, кожевенное 
сырье), растет население – в 1843 г. числится 286 дворов, в 1862–483.
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С 1865 г. владельцем всей Сосновки становится граф X. И. Бенкендорф. В 1894 г. 
имение графа было соединено железнодорожной веткой с линией Москва–Тамбов, 
появилась железнодорожная станция с двойным названием Бенкендорф–Сосновка.
С развитием капитализма в России менялась и Сосновка: в начале XX века был 
построен спиртзавод, развивалась торговля. В 1908 г. открыта гимназия по инициативе 
местного врача А. Д. Запольского.
Борьба за Советскую власть в Сосновке носила сложный и длительный характер. 
Первый Совет рабочих и солдатских депутатов был создан сразу же после победы 
февральской революции, первая большевистская ячейка оформлена в июне 1917 г. А в 
середине 1918 г. началось эсеровское восстание, осенью 1920 г. – налет на село банд 
Антонова. В мае 1921 г. кавалерийская бригада Г. И. Котовского разгромила 
антоновщину в пределах Сосновского района. В ликвидации банд принимал участие и 
58 отдельный полк, которым командовал 17-летний А. П. Голиков – будущий  писатель 
Аркадий Гайдар.
В 1928 г. с. Сосновка становится центром Сосновского района, а в 1966 г.  – рабочим 
поселком.
Сейчас Сосновка насчитывает более 11,5 тыс. жителей, в рабочем поселке две средних 
школы, музыкальная школа. Дом культуры, центральная районная библиотека, 
библиотеки школьные, партийная, профсоюзная.
Развивается местная промышленность: работают маслосырзавод, хлебозавод, 
мясокомбинат, кирпичный завод, завод по производству кормовых дрожжей, 
мебельная фабрика. Имеется несколько строительных и транспортных организаций.
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1640 г.
ЛАМКИ

(К 350-летию сел  Сосновского района)

Села Третьи Левые Ламки, Правые Ламки и Первые Левые Ламки имеют давнюю 
историю. Первые поселения появились здесь несколько тысячелетий назад, о чем 
напоминают могильные курганы и археологические находки.
Жилые строения закладывались в поймах рек Челговой и Ламочки, откуда 
впоследствии и произошло название сел.
Село Третьи Левые Ламки основано детьми боярскими (однодворцами) в 1640 г. 
Впервые упоминается в Писцовой книге, составленной князем Данилом Несвитским в 
1650–1652 гг.: «Село Ламское на реке на Челновой и на усть речки Ламке. А в нем 
церковь Великого Чудотворца Николы... В том же селе за детьми боярскими поместья, 
которые поселились по речке Ламке вверх на  правой стороне...».
К этому времени в Третьих Левых Ламках было «32 двора, а людей в них 154 
человека». В конце XVIII века в селах Левые Ламки и Правые Ламки население 
составляло более 2 тыс. человек.
В начале XX века вышел многотомный труд «Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества» под редакцией выдающегося русского географа П. П. Семенова-
Тянь-Шанского, в котором есть описание и ламских сел: «...железнодорожная ветвь 
Богоявленск–Бенкендорф–Сосновка проходит через два смежных села – Левые и 
Правые Ламки, разделенные между собой только рекой Ламкой и имеющие в 
совокупности до 10 тыс. жителей, две церкви, школу и ярмарку».
Села были зажиточными, ярмарки многолюдными. В с. Третьи Левые Ламки по 
решению схода крестьян в 1843 г. была открыта начальная школа, в Первых Левых 
Ламках в 1888 г. – церковноприходская школа.
В марте 1918 г. на Тамбовщине была окончательно провозглашена Советская власть. 7 
ноября 1918 г. жители Ламок отпраздновали первую годовщину Великого Октября, а 
через несколько дней началась расправа над представителями Советской власти. 
Много патриотов преданных делу Ленина и народа, погибли в борьбе с врагом. На 
подавление кулацкого мятежа в Ламках прибыл бронепоезд с отрядом 
красногвардейцев из Козлова. Коснулась Ламок и антоновшина: в Третьих Ламках 
бандиты сожгли здание волостного правления, в Правых Ламках пытались убить 
первого председателя сельсовета Е. Е. Рыбина.
В 1922 г. по инициативе Е. Е. Рыбина на крестьянском сходе села Правые Ламки было 
решено написать письмо В. И. Ленину к дню его рождения. Ламские крестьяне писали: 
«...Мы готовы 
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в любой секунд грянуть на помощь стеной Высокому вождю Владимиру Ильичу 
Ульянову-Ленину, если кто позволит против нашего Вождя и рабочего класса 
сопротивляться...». Заканчивалось письмо словами: «...мы хотя беспартийные, но 
сердца наши и дух наш коммунистический».
В. И. Ленин ответил крестьянам, но, к сожалению письмо не сохранилось. По 
ленинскому пути идут ламские села.
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1720 г.
РАБОЧИЙ  ПОСЕЛОК ЗНАМЕНКА 

(К 270-летию со времени основания)

Знаменка – один из районных центров Тамбовской области, поселок городского типа. 
Он расположен в живописной местности при впадении речки Кариан в Цну. В пяти 
километрах – железнодорожная станция Кариан-Строганово, рядом автодорога 
Москва–Волгоград.
Известны основатели села – однодворцы и крепостные крестьяне помещиков Ивана 
Рогачева и Андрея Маслова. На протяжении своей длинной истории поселок назывался 
селом «Знаменка, Кариан тож» в документах переписи 1745 года, в первой половине 
XIX века – по фамилии владельцев Кариан-Загряжское, потом – Кариан-
Строгановское, Кариан-Знаменское и, наконец, Знаменка.
До сих пор сохранился громадный барский дом, в котором в 1812 г. родилась Наталья 
Гончарова, ставшая женой великого Пушкина, а в 1869 г. жил в гостях у нового 
владельца графа Строганова известный русский художник Федор Васильев. 
Знаменская природа вдохновила его на создание картин «Мокрый луг»,
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«В жаркий летний день», «Перед дождем», «После дождя», «Деревня», «Вечер». В 
настоящее время в этом доме средняя школа. Мемориальные доски напоминают о 
прошлом. Старый парк около дома – государственный памятник природы, в нем более 
800 древеснокустарниковых пород. Он стал парком культуры и отдыха, где любят 
отдыхать жители современного поселка. Бывают здесь туристы и любознательные 
путешественники, едущие по дороге Москва–Волгоград.
В поселке немного более пяти тысяч жителей. Они трудятся на сахарном заводе, в 
колхозе имени Калинина, где производится зерно, кормовые культуры, выращивается 
крупный рогатый скот. Часть населения работает в строительных, ремонтных 
организациях, на предприятиях службы быта. В свободное время знаменцы 
занимаются спортом, очень популярен оздоровительный бег. В районном Доме 
культуры действуют различные кружки. В современном уютном здании районной 
библиотеки много лет любителей искусства и литературы собирает клуб «Лира». 
Идеологический отдел райкома КПСС на базе этой же библиотеки создал 
дискуссионно-политический центр. Журналисты районной газеты «Сельская новь» 
освещают жизнь райцентра и района, привлекают внимание публикации знаменских 
краеведов И. Корнева, П. Федорова.
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1815 Г.
ТАМБОВСКОМУ КОНЕВОДСТВУ–175 ЛЕТ

В 1990 г. два тамбовских конных завода отмечают свои юбилеи – 175 лет Лавровскому 
конному заводу и 130 лет Новотомниковскому.
В начале XVIII века в Воронежской губернии был основан первый в России конный 
завод, целью которого было выращивание отечественных пород сильных рабочих 
лошадей.
Несколько позже создаются заводы для производства рысистых и рысисто-упряжных 
лошадей. В первой половине XIX века основываются государственные и частные 
заводы, лошади которых предназначались исключительно для улучшения пород.
Коневодство в Тамбовском крае начало развиваться со второго десятилетия XIX века: 
появились конные заводы, племенные фермы. В 1843 г. основана Государственная 
конюшня. К концу XIX века Тамбовская губерния (наряду с Орловской и 
Воронежской) считалась губернией коневодческой: в 1888 г. в ней насчитывалось 167 
заводов, в которых числилось 500 чистокровных породистых жеребцов и 5000 маток—
чистокровок.
На всю Россию и за границей были известны конные заводы графа Воронцова-
Дашкова, В. П. Воейкова, А. В. Жихарева, А. Н. Чичерина, П. Д. Вердеревского, А. П. 
Ознобишева. Ежегодно в Тамбове и в с. Полетаево проходили крупные ярмарки по 
продаже высокопородистых рысистых лошадей, на которые приезжали покупатели не 
только из России, но и зарубежные любители конного  спорта  и  ценители лошадей.
Лавровский конный завод (ныне Мордовский район) был основан в 1815 г. большим 
знатоком лошадей В. П. Воейковым. Этот завод и по сей день является одним из 
«китов» отечественного рысистого дела. Лавровка – родина известного серого 
орловского рысака Лебедя, чей облик запечатлен на картине художника-анималиста Н. 
Е. Сверчкова и на гобелене крепостных мастериц с. Лаврово. Оба произведения 
хранятся в музее коневодства. Лебедь своими красотой, резвостью, рекордным 
выступлением на конных соревнованиях 1829 г. принес владельцу миллион рублей.
Лавровский завод в 1904 г. дал миру «лошадь столетия» – необыкновенно красивого, 
гармонично сложенного орловского рысака Крепыш, о котором в 1982 г. был создан 
художественный фильм.
Первая мировая война, послевоенная разруха и гражданская война нанесли 
коневодству огромный урон. От заводов остались одни названия.
1922–1923 годы – период нового комплектования заводов. В 1935 г. в Лавровке 
выведен жеребец Подарок, который был основателем одной из прогрессивных линий в 
породе русского рыса-
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ка. В предвоенный период создан новый тип рысистой лошади, отличавшийся 
высокими породистыми качествами. На рысаках Лавровского завода выиграно более 
40 международных призов.
Немало рекордсменов – лучших представителей знаменитой орловской породы дал 
стране и Новотомниковский конный завод (Моршанский район).
Завод был основан в 1830 г. графом Воронцовым-Дашковым. Этот дворянский род 
владел заводом вплоть до 1917 г.
После революции завод восстанавливался дважды – после гражданской войны и после 
Великой Отечественной.
В середине 40-х годов работники завода создали заново линию знаменитого на весь 
мир своей резвостью рысака Отбоя. Сейчас на Новотомниковском заводе свыше 320 
породистых орловцев.
Рысаки тамбовских заводов высоко котируются на международных  ярмарках  и 
аукционах.
Тамбовская земля не только родина великолепных рысаков, по она  воспитывала  и 
выдающихся конников.
Олимпийский чемпион в конном спорте 1960 г., бронзовый призер Олимпийских игр 
1964 г. Сергей Иванович Филатов родился в Тамбовской области. Он был одним из 
лучших в мире мастеров выездки, первый советский конник, одержавший победу на 
Олимпийских играх.
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1830 г.
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
(К  160-летию основания)

Библиотека им. А. С. Пушкина является центральной библиотекой области, самым 
крупным хранилищем печатных изданий, центром информационно-
библиографической и методической работы.
Библиотека ведет свое начало от Тамбовской Публичной библиотеки, основанной в 
1830 г. Уже в 1836 году библиотека первой среди провинциальных публичных 
библиотек выпустила печатный каталог, который свидетельствует о превосходном 
подборе книг: художественная литература содержала все лучшее, что было в то время, 
в научных отделах имелось большое количество словарей, справочников.
В 1844 г. закончилось строительство собственного трехэтажного здания (ныне 
Областное управление связи на углу Советской и Коммунальной улиц). К началу 50-х 
годов библиотека приходит в упадок, были годы, когда совсем не было средств на 
приобретение книг и журналов, часто помещения сдавались в аренду.
После победы Октябрьской революции в библиотеку начали стекаться книги из 
частных собраний. Вскоре публичная библиотека переместилась в здание народных 
чтений, построенное в 1892 г., и вместе с книгами Нарышкинской библиотеки 
объединилась в Центральную губернскую библиотеку. Нарышкинская библиотека 
имела в своем фонде завещанные г. Тамбову коллекции книг историка искусств А. В. 
Вышеславцева, историка и археографа Д. В. Поленова (отца художника В. Д. 
Поленова), краеведа Л. А. Воейкова. Таким образом, губернская библиотека стала не 
только крупнейшим, но и интереснейшим по составу хранилищем в крае. В 1937 г. 
библиотеке было присвоено имя А. С. Пушкина, в том же году с образованием 
Тамбовской области библиотека  стала областной.
С этого времени начинается современный период истории библиотеки. Кроме 
читального зала, абонемента, отделов комплектования фондов, обработки книг, 
центрального кнпгохранения организуются отделы справочно-библиографический и 
методической работы, увеличивается штат и бюджет. Растет популярность библиотеки 
в городе. В 1940 г. читателей было свыше 13 тыс., им выдано 343 тыс. книг.
В период Великой Отечественной войны из фондов библиотеки комплектовались 
передвижки для госпиталей, для раненых организовывались громкие чтения, беседы о 
книгах.
В послевоенные годы быстро растут фонды библиотеки, осо-
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бенно в разделах техники и естественных паук, создаются новые отделы  (патентно-
технический, музыкально-нотный).
В 1978 г. завершилось строительство нового современного здания библиотеки на 
центральной площади города. Были созданы все условия для обслуживания читателей, 
развития информационной, библиографической, издательской и методической 
деятельности.
К 1990 г. библиотека обслуживает свыше 40 тыс. читателей, выдает им  ежегодно 
1.250.000 экз. книг.
Фонд библиотеки насчитывает 1.600.000 экз. книг, журналов, газет, нотных изданий, 
спецвидов литературы.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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протоколы областных и кустовых семинаров библиотечных работников, заседаний методического 
совета, планы и отчеты о работе библиотек, материалы проведения   читательских   конференций   и др.
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1870 г.
ВАСИЛИИ  ПЕТРОВИЧ ЛОТИКОВ

(К  120-летию  со дня рождения)

В. П. Лотиков – участник установления Советской власти в г. Моршанске – родился в 
1870 г. в с. Сентяпино Чембарского уезда Пензенской губернии. После окончания 
Пензенской учительской семинарии преподавал в Моршанском городском училище.
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В 1904 г. В. П. Логиков вступает в социал-демократическую партию и становится 
одним из создателей и руководителей Моршанской большевистской организации. В 
1907 г. он был вдохновителем крупной забастовки рабочих-железнодорожников.
За революционную деятельность Лотиков был выслан за пределы Тамбовской 
губернии. Начались годы арестов, ссылок, тюремного заключения.
В мае 1918 г. Василий Петрович вернулся в Моршанск, где шла борьба за 
установление Советской власти, был избран председателем уездного комитета партии. 
Вместе с ним в революционной борьбе принимали участие и его дети – старшие – 
члены РКП (б), младшие – члены большевистского Союза молодежи. Под 
руководством В. П. Лотикова росла и крепила силы Моршанская городская 
большевистская организация, много было сделано для создания коммунистического 
Союза молодежи.
Образованный марксист, закаленный в политической борьбе революционер был 
опасным идейным противником эсеров. Руководство этой партии приняло решение об 
уничтожении Василия Петровича. 22 октября 1918 г. В. П. Логиков был убит близ с. 
Кулеватово. Похоронен большевик-ленинец в Моршанске. На месте его гибели 
установлен обелиск, одна из центральных улиц г. Моршанска  косит его имя.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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2047.
Документы содержат сведения о розыске состоящего под негласным надзором полиции В. П. Лотикова, 
его доклад на Моршанском уездном съезде земельных отделов и трудовых коммун, об утверждении 
членом военно-революционного сонета уезда, об оказании материальной помощи семьям убитых 
Лотикова, Евдокимова и др., об увековечении памяти В. П. Лотикова.
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1890 г.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЖЕМЧУЖНИКОВ

В ТАМБОВЕ

Сто лет назад, в 1890 г., после длительного пребывания за границей в Тамбове 
поселился поэт Алексей Михайлович Жемчужников – автор многих известных 
лирических стихотворения, один из участников создания сатирического образа Козьмы 
Пруткова.
А. М. Жемчужников родился в 1821 г. в дворянской семье. Получил отличное 
образование, служил в Сенате, в канцелярии Государственного Совета. В 1858 г. поэт 
оставил казенную службу и полностью отдался литературной деятельности. Увлечение 
поэзией сблизило его с известным в то время писателем А. К. Толстым. В дружеском 
кружке трех братьев Жемчужниковых и А. К. Толстого возникла идея создания 
сатирического типа поэта-чиновника, которому авторы дали имя Козьмы Пруткова. В 
стихах, баснях, афоризмах, литературных пародиях Козьмы высмеивались 
самодовольная пошлость, мнимое величие, тупость, благонамеренность, глупая 
чванливость. Произведения этого «автора» скоро стали очень популярны, ими 
зачитывалась молодежь, ценили Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен, Н. А. Некрасов, М. 
Е.Салтыков-Щедрин. Изречения К. Пруткова вошли в речевой обиход, ими нередко 
пользовался В. И. Ленин.
В 1863 г. союз поэтов распался, в печати было объявлено о «смерти»  знаменитого 
автора.
В тихом провинциальном Тамбове семидесятилетнему А. М. Жемчужникову, по его 
собственному признанию, «писалось более чем когда-либо в моей жизни». Его 
стихотворения регулярно появляются в журналах «Вестник Европы», «Русская 
мысль», «Северный вестник» и др. В Тамбове поэт отобрал и подготовил свои 
произведения для отдельного издания. Стихи, написанные в Тамбове, были 
опубликованы в двух сборниках: «Песни старости» (1900 г.) и «Прощальные песни» 
(1908 г.). А. М. Жемчужников принимал активное участие в общественной и 
культурной жизни города: выступал с лекциями о литературе в учебных заведениях 
города, читал произведения русских писателей для слушателей народных чтений.
Алексей Михайлович подолгу гостил в деревне Ильиновке под Кирсановом в имении 
своей старшей дочери.
Умер А. М. Жемчужников 25 марта 1908 г. в Тамбове. По завещанию покойного тело 
было перевезено в Москву и погребено на  Новодевичьем кладбище.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Баратынский Е. А.                                    14
Брюхоненко С. С.                                     21
Вадковские Ф. Ф. и А. Ф.                         56
Васильев Ф. А. 10, 60
Жемчужников А. М. 67
Исаков В. Л. 23
Калинин М. И. 52
Кондратьев И. А. 5
Косневич А. Я. 25
Кострикин В. К. 8
Кудрин В. А. 33
Ламзин Ф. И. 23
Ленин В. И. 10, 59
Лотиков В. П. 65
Лунин М. С. 56
Макаров Арк. В. 16
Максимов И. В. 23
Минаев И. П. 43
Миронов П. В. 23
Мичурин И. В. 44
Мордасова М. Н. 9
Начас Е. Я. 26
Нестеров Я. С. 18
Подбельский  В. Н. 11
Попов Г. Е. 23
Рахманинов С. В. 30
Ремизов Г. Д. 41
Рогачев А. А. 47
Рытиков Л. П. 23
Сергеев-Ценский С. Н. 38
Скворцов-Степанов И. И. 16
Стручков В. В. 23
Стрыгин А. В. 32
Субботин И. П. 23
Сухоручкин П. Н. 23
Усиевич Г. А. 37
Федоров Б. А. 23
Цюрупа А. Д. 39
Чайковский П. И. 24
Чеботарев В. С. 46
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Беломестная Криуша, д. Тамбовского р-на        32
Бондари, с.                               16
Бондарский р-н 16, 24
Знаменка,  пгт 10, 33, 60
Знаменское-Кариан, с. см Знаменка, пгт
Ивановка, с. Уваровского р-на 30
Кирсанов, г. 27, 32, 53, 66
Козлов, г. см. Мичуринск, г.
Котовск, г. 28, 50
Ламки, с. Сосновского р-на 59
Мара, имение  см. Софьинка, с Уметского р-на
Мичуринск, г. 5, 6, 8, 18, 21, 44, 53
Моршанск, г. 29, 53, 65
Моршанский р-н 29, 53, 61, 65
Нижняя Мазовка, д. Тамбовского р-на 9
Нпкнфоровский р-н 51
Новотомннково, с. Моршанского р-на 62
Первые Левые Ламки, с. см. Ламки, с. Сосновского р-на
Пичаево, с. 47
Покрово-Прнгородное, с.  Тамбовского р-на  46
Правые Ламки, см. Ламки с. Сосновского р-на
Рассказово, г. 6
Рассказовский р-н 38
Сосновка, пгт 57
Софьинка, с. Уметского р-на 14
Тамбов, г. 4, 6, 10-11, 13, 16, 25-26, 32-35, 

37, 41-43, 46, 48, 53-54, 63, 66,
Тамбовский р-н 9, 32, 46
Третьи Левые Ламки, с. см. Ламки, с. Сосновского р-на
Уварово, г. 37
Уваровский р-н 30
Уметскнй р-н 14
Усово, с. Бондарского р-на 24
Чернявое, с. Тамбовского р-на 9
Шацкий уезд  40
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ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ФОНДЫ  ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Ф. 2 – Тамбовское губернское правление.
Ф. 4 – Канцелярия тамбовского губернатора.
Ф. 107 – Тамбовская губернская мужская гимназия.
Ф. 108 – Тамбовский Екатерининский учительский институт.
Ф. 161 – Тамбовское дворянское депутатское собрание.
Ф. 272 – Губернское жандармское управление.
Ф. 1049 – Коллекция метрических книг из церквей Тамбовской губернии.

ФОНДЫ  СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Ф. Р-1 – Исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских  депутатов 
Тамбовской губернии.
Ф. Р-4 – Исполнительный комитет Козловского окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.
Ф. Р-6 – Исполнительный комитет Тамбовского городского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов,
Ф. Р-11– Исполнительный комитет Тамбовского уездного Совета рабочих,   крестьянских  и 
красноармейских депутатов.
Ф. Р-18 – Исполнительный комитет Козловского уездного Совета рабочих,  крестьянских  и 
красноармейских депутатов.
Ф. Р-20 – Исполнительный комитет Моршанского уездного Совета рабочих,   крестьянских  и 
красноармейских депутатов,
Ф. Р-49 – Исполнительные комитеты волостных Советов рабочих, крестьянских  и  красноармейских 
депутатов.
Ф. Р-183 – Личный фонд писателя Стрыгина А. В.
Ф. Р-1236 – Губернский продовольственный комитет.
Ф. Р-1475 – Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина.
Ф. Р-1803 – Комиссии по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при исполнительных 
комитетах городских и районных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Центрально-Черноземной области.
Ф. Р-1840 – Военный комиссариат исполнительного комитета Моршанского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.
Ф. Р-2201 – Тамбовская областная писательская организация.
Ф. Р-2775 – Тамбовский государственный ордена «Знак почета» педагогический   институт. 
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Ф. Р-3443 – Тамбовский областной Совет депутатов трудящихся и его Исполнительный  комитет. 
Ф. Р-3880 – Личный  фонд И. В. Мичурина
В отсылочных данных к справкам в разделе архивных документов приведены  аннотации на отдельные 
документы фондов
Аннотации даются на фонд в целом, если в нем содержится комплекс документов одного конкретного 
лица или учреждения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ К  РАЗДЕЛАМ   «АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

ГАТО – Государственный архив Тамбовской области 
д.,  дд. – дело, дела. 
оп.– опись. 
Ф. – фонд.
ГЖУ – Губернское жандармское управление. 
Ф. Р. – фонд послереволюционный.
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СОДЕРЖАНИЕ
От составителей 2
Методические советы 3
6 января. Тамбовское медицинское общество (К 120-летию основания) 4
8 января. И. А. Кондратьев (К 90-летию со дня рождения) 5
22 января. К 85-летию первой российской революции 1905 —1907 гг. 6
22 января. В. К. Кострикин (К 55-летию со дня рождения) 8
14 февраля. М. Н. Мордасова (К 75-летию со дня рождения) 9
22 февраля. Ф. А. Васильев (К 140-летию со дня рождения) 10
25 февраля. В. Н. Подбельский (К 70-летию со дня смерти) 11
25 февраля. К 100-летию народных чтений в Тамбове .... 13
2 марта. Е. А. Баратынский (К 190-летию со дня рождения) 14
2 марта. А. В. Макаров (К 50-летию со дня рождения) 16
8 марта. И. И. Скворцов-Степанов (К 120-летию со дня рождения) 16
23 марта. Я. С. Нестеров (К 75-летию со дня рождения) 18
22  апреля. В. И. Ленин и Тамбовский край (К 120-летию со дня рождения В. 
И. Ленина) 

19

30 апреля. С. С. Брюхоненко (К 100-летию со дня рождения) 21
9 мая. К 45-летию Победы над фашистской Германией 22
10 мая. П. И. Чайковский (К 150-летию со дня рождения) 24
15 мая. А. Я. Косневич (К 55-летию со дня рождения) 25
20 июня. Е. А. Начас (К 50-летию со дня рождения) 26
Июнь. Кирсановское  авиационно-техническое училище гражданской авиации 
(К 30-летию со времени основания)

27 

Июнь. Котовский  индустриальный техникум (К 50-летию со времени 
основания) 

28

Июнь. Моршанский  строительный техникум (К 50-летию со времени 
основания) 

29

Весна. С. В. Рахманинов (К 100-летию первого приезда в Ивановку) 30
14 августа. А. В. Стрыгин (К 70-летию со дня рождения) 32
15 августа. В. А. Кудрин (К 50-летию со дня рождения) 33
15  сентября. Тамбовская  телевизионная станция (К 30-летию телевидения в 
Тамбове) 

34

18  сентября. Тамбовское педагогическое училище имени К. Д. Ушинского (К 
120-летию открытия) 

35

18 сентября. Г. А. Усиевич (К 100-летию со дня рождения) 37
30 сентября. С. Н. Сергеев-Ценский (К 115-летию со дня рождения) 38
1 октября. А. Д. Цюрупа (К 120-летию со дня рождения) 39
6 октября. Г. Д. Ремизов (К 60-летию со дня рождения) 41
7 октября. К 30-летию ВНИИРТМАШа 42



22 октября. И. П. Минаев (К 150-летию со дня рождения. 100 лет со дня 
смерти) 

43

27 октября. И. В. Мичурин (К 135-летию со дня рождения) 44
31 октября. В. С. Чеботарев (К 75-летию со дня рождения). 46
7 ноября. А. А. Рогачев (К 75-летию со дня рождения) 47
7 ноября. Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт (К 60-летию со дня основания) 

48

12 ноября. Котовский ордена Отечественной войны I степени
завод пластмасс (К 75-летию предприятия) 

50

13 ноября. Никифоровский сахарный завод (К 25-летию предприятия) 51
19 ноября. М. И. Калинин (К 115-летию со дня рождения) 52
22 декабря. Тамбовское отделение Союза писателей РСФСР (К 30-летию 
организации)

54

26 декабря. Тамбовцы-декабристы (К 165-летию восстания декабристов) 55
1640 г. Сосновка (К 350-летию со времени основания) 57
1640 г. Ламки (К 350-летию сел Сосновского района) 59
1720 г. Знаменка (К 270-летию со времени основания) 60
1815  г.   Тамбовскому  коневодству – 175  лет 62
1830 г. Областная научная библиотека имени А. С. Пушкина (К 160-летию 
основания)

64

1870 г. В. П. Лотиков (К 120-летию со дня рождения) 65
1890 г. А. М. Жемчужников в Тамбове 67
Именной указатель 69
Географический указатель 70
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