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История административно-территориального деления  

Тамбовской области 

СПРАВКА ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по состоянию на 01.01.2016 

Подготовлена на основании материалов Тамбовского Государственного архива 

 

Территория современной Тамбовской области до 13-го века была заселена в основном мордвой-мокшей. По 

берегам рек бассейна р. Воронеж находились немногочисленные русские поселения и крепости, разоренные 

в период татаро-монгольского нашествия. Мордовские селения, сохранившиеся в Цнинском лесу, входили в 

состав Рязанского княжества, а после его включения в 1521 г. в состав Московского княжества стали частью 

Русского государства. Строительство в 1553 г. г. Шацка в низовьях р. Цны и образование Шацкого уезда 

способствовали заселению Цнинского бассейна русскими переселенцами. В конце 16-го в. здесь 

существовала Верхоценская волость, принадлежавшая служилым темниковским мурзам из рода Кудашевых. 

После смерти в 1622 г.  бездетного Булая Кудашева она перешла в собственность матери царя Михаила 

Федоровича Марфы Иоанновны. В 1631 г. волость стала дворцовой и вошла в состав Шацкого уезда. 

После строительства в 1635 г. Козлова и в 1636 г. Тамбова были образованы одноименные уезды. 

Тамбовский уезд находился в ведении Приказа Большого Дворца, Козловский – Разрядного приказа. 

Деление России на губернии было проведено по указу Петра I от 18 декабря 1708 г. «Об учреждении 

губерний и расписании к ним городов» 

Согласно указу Россия была разделена на восемь, позднее – на 11 губерний. Территория Тамбовского и 

Козловского уездов и города Борисоглебск, Демшинск, Добрый, Козлов, Лебедянь,   Романов, Сокольск, 

Тамбов, Усмань и  Шацк были приписаны к Азовской губернии, Елатьма, Кадом, Темников – к Казанской. 

По указу Петра I  от 29 мая 1719 г. территория Тамбовского края была полностью причислена к Азовской 

губернии и разделена на провинции: Тамбовскую и Шацкую. Тамбовская провинция включала в себя 

уездные города Борисоглебск, Добрый, Инсар, Козлов с пригородами – Бельским и Челнавским, Ряжск, 

Верхний и Нижний Ломовы, Тамбов. К Шацкой провинции относились Елатьма, Кадом, Темников, Шацк. 

Города Демшинск и Усмань отошли к Воронежской провинции, Лебедянь – к  Елецкой. 

В 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую и существовала в неизменном виде до 

1775 г., когда была проведена новая административная реформа. Согласно «Учреждениям для управления 

губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. произошло разукрупнение губерний, их число 

увеличилось более чем вдвое и к концу правления Екатерины II  составляло 50 единиц. 

16 сентября 1779 г. был издан указ «О составлении Тамбовского наместничества из 15 уездов»: 

Борисоглебского, Гвоздовского, Елатомского, Кадомского, Кирсановского, Козловского, Лебедянского, 

Липецкого, Моршанского, Новохоперского, Спасского, Тамбовского, Темниковского, Усманского, 

Шацкого. 

К Тамбовскому наместничеству из Воронежской провинции отошли города Борисоглебск, Гвозды, 

Новохоперск, Усмань, из Елецкой провинции Лебедянь, из Рязанской губернии – Елатьма. Крупные 

населенные пункты села Кирсанов, Липецк, Морша, Спасское, однодворческое с. Гвозды – были 

переименованы в города. Города Добрый, Романов, Сокольск, потерявшие экономическое значение, стали 

именоваться селами, а г. Кадом – посадом. 

Официальное открытие Тамбовского наместничества произошло по указу Екатерины II  от 4 февраля 1780 г. 

В его  состав  вошли 15 городов:  Борисоглебск, Гвозды, Елатьма, Кадом, Кирсанов, Козлов, Лебедянь, 

Липецк, Моршанск, Новохоперск, Спасск, Тамбов, Темников, Усмань, Шацк. Правитель Тамбовского 

наместничества формально подчинялся Рязанскому генерал-губернатору. 
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10 февр. 1782 г. г. Новохоперск с уездом был отчислен к Саратовскому наместничеству. 

3 августа 1782 г. часть Борисоглебского уезда отошла от Тамбовского наместничества к Саратовскому, а г. 

Гвозды с уездом – к Воронежскому. В свою очередь от Воронежского наместничества к Тамбовскому 

отошла часть Задонского уезда. 

В конце 18-го в. была проведена новая административно-территориальная реформа. По указу императора 

Павла  I  от 12 декабря 1796г. «О новом разделении государства на губернии» Тамбовское наместничество 

было переименовано в губернию. В ее состав вошли 13 городов с уездами и заштатный г. Кадом, не 

имевший уезда. 

В 1797 г., в связи с упразднением Пензенской губернии, часть ее территории была распределена между 

Нижегородской, Саратовской, Симбирской и Тамбовской губерниями. К Тамбовской губернии причислен г. 

Нижний Ломов. 

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

С 1802 г. административно-территориальное деление Тамбовской губернии сохранялось без особых 

изменений до 1918 г. Губерния делилась на 12 уездов: Борисоглебский, Елатомский, Кирсановский, 

Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский, 

Шацкий. 

С 1820 по 1827 гг. Тамбовская губерния вместе с Воронежской, Орловской, Рязанской и Тульской 

составляла одно генерал-губернаторство. 27 января 1918 г. СНК РСФСР издал декрет «О порядке изменения 

границ губернских, уездных и проч.». Местным Советам была предоставлена самостоятельность в решении 

вопросов административно-территориального деления. 

В течение 1918-1920 гг. происходили изменения границ, ликвидация и образование новых сельсоветов 

и   волостей. Общее число волостей в Тамбовской губернии за 1918-1919 гг. выросло до 387 вместо 338 

существовавших до Октябрьской революции 1917 г.  

Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 января 1923 г. границы Тамбовской губернии подверглись 

значительному изменению. Елатомский и Спасский уезды отошли к Рязанской губернии; территория 

Темниковского уезда была разделена между Нижегородской, Пензенской и Рязанской губерниями; в состав 

Воронежской губернии вошли Архангельская волость Борисоглебского уезда и Усманский уезд (кроме 

волостей Карпельской, Мордовской, Новоникольской и Чемлыкской, присоединенных к Тамбовскому 

уезду); Шацкий уезд вошел в состав Рязанской губернии, за исключением пяти волостей (Вановской, 

Новотомниковской, Носиновской, Самодуровской и Чернопосельской), включенных в состав Моршанского 

уезда. В состав Тамбовской губернии была передана часть территории Воронежской губернии: три волости 

Задонского уезда (Докторовская – в Лебедянский уезд, Ивановская и Нижнестуденецкая – в Липецкий уезд); 

9 волостей Новохоперского уезда (Горельская, Губаревская, Мазурская, Макашевская, Песковская, 

Сухоеланская, Танцырейская, Третьяковская, Тюковская), а также селения Рождественской волости 

(Самодуровка, Солдатские выселки, с. и ст. Поворино), села 1-я, 2-я и 3-я Кирсановки и Ржавец 

Верхнекарачанской   волости   вошли в состав Борисоглебского уезда. 

Таким образом, в составе Тамбовской губернии в 1923 г. осталось 7 уездов:  

Борисоглебский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский, Тамбовский. 

В таком составе губерния просуществовала более года. В соответствии с постановлением ВЦИК от 11 февр. 

1924 г. из семи уездов было образовано шесть: территория Лебедянского уезда вошла в Липецкий уезд. 

К 10 марта 1924 г. было закончено укрупнение волостей губернии, а в июне-июле 1924 г. прошло 

укрупнение сельсоветов. Вместо 264 волостей и 1665 сельсоветов стало 92 волости и 698 сельсоветов. 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 6 декабря 1926 г. поселок Рассказово Тамбовского уезда был 

переименован в город Рассказово. 

В течение 1928-1929 гг. была проведена административно-территориальная реформа, в ходе которой 

упразднялось деление на губернии, уезды и волости, вводились новые административные единицы: области, 

округа, районы. 
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14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Постановление об образовании на территории бывших   

Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с   

центром в   г. Воронеже. 16 июля 1928 г. был определен состав округов, а 30 июля 1928 г. утверждена сеть 

районов. Состав округов ЦЧО был окончательно утвержден Постановлением Президиума ВЦИК от 10 

декабря 1928 г. ЦЧО включала 11 округов: Белгородский, Борисоглебский, Воронежский, Елецкий, 

Козловский, Курский, Льговский, Орловский, Острогожский, Россошанский, Тамбовский, которые, в свою 

очередь, делились на 178 районов. На территории бывшей Тамбовской губернии было создано три округа: 

Борисоглебский, Козловский и Тамбовский. 

Борисоглебский округ включал 14 районов: Алешковский, Архангельский, Боринский, Борисоглебск-

Пригородный, Верхнекарачанский, Елань Коленовский, Жердевский, Мордовский, Новохоперский, 

Песковский, Русановский, Таловский, Токаревский, Щученский;    

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

Данковский, Добровский, Дрязгинский, Избердеевский, Козловско-Пригородный, Ламский, 

Никифоровский, Раненбургский, Сеславинский, Сосновский, Староюрьевский, Суренский, Троекуровский, 

Хворостянский, Шехманский.  

Тамбовский округ 17 районов: Алгасовский, Бондарский, Громовский (Соседский), Земетчинский, 

Инжавинский, Кирсановский, Моршанский, Мучкапский, Пересыпкинский, Пичаевский, Покрово-

Марфинский, Ракшинский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Тамбовско-Пригородный, 

Уваровский. 

23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ликвидации округов», согласно которому 

районы  переходили   в   непосредственное подчинение областному центру - Воронежу. 

В последующие годы сеть районов ЦЧО неоднократно пересматривалась, экономически слабые районы 

ликвидировались. Изменение сети районов в основном шло за счет их укрупнения. 

В соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 25 сентября 1930 г. президиум Центрально-

Черноземного облисполкома 25 ноября 1930 г. принял постановление о ликвидации 18 районов ЦЧО. 

На территории бывш. Козловского и Тамбовского округов произошли следующие изменения: Березовский 

район был присоединен к Данковскому, Избердеевский – к Грязинскому, Ламский – к Сосновскому, 

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

Лебедянскому, Шиловский – к Данковскому. Одновременно г. Тамбов, наряду с Курском и Орлом, был 

выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу с непосредственным подчинением 

городского Совета облисполкому ЦЧО. 

23 февраля 1932 г. Президиум ЦИК СССР принял Постановление о переименовании г. Козлова в г. 

Мичуринск в связи с 60-летием научно-исследовательской деятельности И.В. Мичурина. 

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 1 февраля 1933 г. «Об изменениях в административно-

территориальном делении ЦЧО» были ликвидированы районы: Алгасовский (разделен между Моршанским 

и Ракшинским), Глазковский (разделен между Мичуринским и Никифоровским), Сеславинский (разделен 

между Мичуринским, Раненбургским и Староюрьевским), Соседский, Суренский (присоединен к 

Никифоровскому), Терновский (вошел в состав Жердевского района), Хворостянский (разделен между 

Грязинским, Добринским, Дрязгинским, Шехманским районами). 

Центрально-Черноземная область просуществовала до 1934 г.   Постановлением Президиума ВЦИК 

РСФСР от 13 июня 1934 г. ЦЧО была разделена на две области: Воронежскую – с включением в нее, в 

основном, районов ранее существовавших Воронежской и Тамбовской губерний, и Курскую – с 

включением в нее районов бывших Курской и Орловской губерний. 

Ряд районов, ликвидированных в 1933 г., был восстановлен. В состав Воронежской области вошло 89 

районов: Алгасовский, Алексеевский, Алешковский, Анненский, Архангельский, Березовский, Бобровский, 

Богучарский, Бондарский, Борисоглебский, Буденовский, Бутурлиновский, Вейделевский, 

Верхнекарачанский, Верхнемамонский, Верхнехавский, Воробьевский, Воронцовский, Глазковский, 

Гремячинский, Грязинский, Давыдовский, Данковский, Добринский, Добровский, Дрязгинский, Елань-

Коленовский, Елецкий, Жердевский, Задонский, Земетчинский, Землянский, Инжавинский, Калачеевский, 

Кантемировский, Кирсановский, Козловский, Коротоякский, Красивский, Лебедянский, Левороссошанский, 

Лев-Толстовский, Липецкий, Лискинский, Лосевский, Михайловский, Мордовский, Моршанский, 
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Мучкапский, Нижнедевицкий, Никитовский, Никифоровский, Новокалитвенский, Новоусманский, 

Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Панинский, Песковский, Петропавловский, 

Пичаевский, Подгоренский, Покрово-Марфинский, Ракшинский, Раненбургский, Рассказовский, 

Репьевский, Ржаксинский, Ровенский, Рождественскохавский, Россошанский, Сампурский, Семилукский, 

Соседский, Сосновский, Староюрьевский, Таловский, Тамбовский, Терновский,  Токаревский, Уваровский, 

Усманский, Хворостянский, Хлевенский, Шаталовский, Шехманский, Щучинский.  

Город Тамбов вошел в состав Воронежской области как город областного подчинения. 

18 января 1935 г. ВЦИК РСФСР утвердил новую сеть районов Воронежской области. На территории 

нынешней Тамбовской области были восстановлены ликвидированные в 1930 г. Избердеевский и Ламский 

районы и образованы новые: Волчковский (из сельсоветов Суренского и   Шехманского районов), 

Гавриловский (из сельсоветов Кирсановского района), Дегтянский (из   сельсоветов Сосновского района),   

Красивский   (из   сельсоветов   Инжавинского района), Лысогорский (из сельсоветов Тамбовского района), 

Платоновский (из сельсоветов Рассказовского и Бондарского районов), Полетаевский (из сельсоветов 

Токаревского района), Рудовский (из сельсоветов Пичаевского района), Уметский (из сельсоветов 

Кирсановского района), Хоботовский (из сельсоветов Мичуринского района), Шпикуловский (из 

сельсоветов Жердевского района), Шульгинский (из сельсоветов Мордовского района), Юрловский (из 

сельсоветов Никифоровского и Суренского районов). 

27 сентября 1937 г. ЦИК СССР принял постановление о разделении Воронежской области на 

Тамбовскую с центром в г. Тамбове и Воронежскую с центром в г. Воронеже. 

В состав Тамбовской области вошли 48 районов: 26 из Воронежской (Алгасовский, Бондарский, 

Гавриловский, Глазковский, Дегтянский, Земетчинский, Избердеевский, Инжавинский, Кирсановский, 

Красивский, Лысогорский, Мичуринский, Моршанский, Никифоровский, Пичаевский, Платоновский, 

Покрово-Марфинский, Ракшинский, Рассказовский, 

Рудовский, Сампурский, Соседский, Тамбовский, Уметский, Хоботовский, Юрловский), а также города 

Мичуринск и Тамбов и 22 – из Куйбышевской (Башмаковский, Бедно Демьяновский, Бессоновский, Больше-

Вьясский, Головинщинский, Голицинский, Городищенский, Иссинский, Каменский, Керенский, 

Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Поимский, 

Рамзаевский, Свищевский,  Телегинский, Чембарский, Шемышейский), а также г. Пенза. Ламский, 

Сосновский, Староюрьевский районы вошли в состав Рязанской области. 

На основании решения ВЦИК от 9 февраля 1938 г. и пленума Тамбовского горсовета от 27 февр.1938 г. в г. 

Тамбове были образованы три района Ленинский, Промышленный и Центральный. 

В ноябре 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенные пункты Чаадаевка 

Городищенского района, Земетчино Земетчинского района и Кочетовка Мичуринского района были 

отнесены к категории рабочих поселков. 

В ноябре 1938  г.  в  Воронежской  области образованы новые районы: Каменский с центром в с. Каменка (за 

счет разукрупнения Ржаксинского района), Туголуковский с центром в с. Туголуково (за счет 

разукрупнения Жердевского района), Шапкинский с центром в с. Шапкино (за счет разукрупнения 

Мучкапского района). 

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

области на Пензенскую и Тамбовскую. 

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

Куйбышевской области при образовании Тамбовской области в 1937 г., а также Земетчинский и Соседский 

районы. 

К 24 районам, оставшимся в составе Тамбовской области, были присоединены 14 районов Воронежской 

области: Волчковский, Жердевский, Каменский, Мордовский, Мучкапский, Полетаевский, Ржаксинский, 

Токаревский, Туголуковский, Уваровский, Шапкинский, Шехманский, Шпикуловский, Шульгинский, - и 4 

района Рязанской области: Ламский, Первомайский, Сосновский и Староюрьевский. Таким образом, с 

февраля 1939 г. в состав Тамбовской области входило 5 городов (Тамбов, Кирсанов, Мичуринск, Моршанск, 

Рассказово) и 42 района: Алгасовский, Бондарский, Волчковский, Гавриловский, Глазковский, Дегтянский, 

Жердевский, Избердеевский, Инжавинский, Каменский, Кирсановский, Красивский, Ламский, Лысогорский, 

Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Пичаевский, 
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Платоновский, Покрово-Марфинский, Полетаевский, Ракшинский, Рассказовский, Ржаксинский,   

Рудовский,   Сампурский, Сосновский,   Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Туголуковский, 

Уваровский, Уметский, Хоботовский, Шапкинский, Шехманский, Шпикуловский, Шульгинский, 

Юрловский. 

На основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от   16   апреля 1940 г.  ромышленный 

район г. Тамбова был преобразован в самостоятельный город областного подчинения и переименован в г. 

Котовск. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1941 г. был образован Знаменский район за счет 

разукрупнения Покрово-Марфинского, Сампурского и Тамбовского районов. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1943 гг. 

Рассказово был выделен из состава Рассказовского района и отнесен к категории городов областного 

подчинения. 

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

района за счет разукрупнения Бондарского и Кирсановского районов. Таким образом, к концу Великой 

Отечественной войны в составе области было 44 района. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февр. 1953 г. в г. Тамбове   образован   

Промышленный   район,   в   состав   которого   вошли   части территории Центрального и Ленинского 

районов г. Тамбова. 

В связи с образованием Балашовской области Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 

1954 г. из Тамбовской области в ее состав были переданы два района – Мучкапский и Шапкинский. 

Указ об образовании в Тамбовской области Гавриловского района с центром в с. Гавриловка 2-я за счет 

части территорий Кирсановского и Пичаевского районов. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1981 г. районный центр Сампурского района был 

перенесен из села Сампур в поселок Сатинка.     

В последующие годы изменений в административно-территориальном делении области не было. На 1 янв. 

2006 г. в составе Тамбовской области 23 района (Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, 

Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, 

Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, 

Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский), семь городов областного подчинения 

(Тамбов, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово), один город   районного   

подчинения   (Жердевка), 13 рабочих поселков (Дмитриевка, Знаменка, Инжавино, Кочетовка, Мордово, 

Мучкапский, Новопокровка, Новая Ляда, Первомайский, Ржакса, Сосновка, Токаревка, Умет). В г. Тамбове 

3 административно-территориальных района: Ленинский, Октябрьский, Советский. 

 


