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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО 

 

 

 

 

Где зеленый лес округу славил,  

Из неволи сделав первый шаг,  

Хуторок Степан Рассказ поставил  

От Тамбова в тридцати верстах. 

                                      В.А.Земляков 

 

Краткая история г. Рассказово 

 

Более трех веков назад в самом конце 17-го века «за Цнинским лесом в 

порозжей степи» появились первые поселенцы. За верную государеву службу 

«детям боярским», однодворцам и другим служилым людям по берегам Лесного 

Тамбова и его многочисленных ручьев стали отводить в поместья земельные 

наделы, одаривая их крестьянскими дворами. К началу 18-го века левый берег реки 

Лесной Тамбов (территория всей современной Мальшины) уже принадлежал 

десятку мелких помещиков: например Прокофию Емельянову пожаловали землю в 

1698 году, а Никите и Петру Мироновым в 1699-м. 

В это же время появляется и главный основатель нашего города от фамилии 

которого в последствии он и получил свое имя. Не позднее 1698 года земли между 

правым берегом Лесного Тамбова и левым берегом Арженки пожалованы для 

поселения и ведения хозяйства «великого государя дворцовых крестьян Степана 

Андреева прозвание Росказа с товарыщи». Будучи на Тамбовщине одним из самых 

богатых людей своего времени крестьянин Степан Рассказ сумел получить в свое 

распоряжение огромный участок плодородной земли. Основанное им поселение 

впервые упоминается в архивных документах под именем деревни Лесной Тамбов 

в январе 1699 года (к сожалению самой жалованной грамоты об отводе земель пока 

не обнаружено). Первые улицы новой деревни построили у слияния рек Арженки и 

Л.Тамбова на месте нынешних улиц Кирова (Пронѐвщины), Кремлевской (Нижней 

Тамбовской) и Тамбовской (Верхней Тамбовской). 

В начале 18-го века по фамилии основателя деревня получает второе название 

— Лесной Тамбов, Рассказово тож. Из-за своего чрезвычайно удобного положения: 

лес, плодородные земли, большая река, Хоперская (казачья) проезжая дорога, 

деревня становится привлекательным местом для переселенцев и быстро 

разростается. И этому даже нисколько не помешали опустошительные набеги на 

Тамбовский уезд ватаг булавинцев, некрасовцев калмыков и др. Начиная с 1704 

года в деревню переводятся дворцовые крестьяне из Московских, Тульских и 

Рязанских уездов. Между 1714-1719 годами в Рассказово возводится 

церковь святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, из-за которой село 

приобретает и третье название — Богословское. Однако ни имя Лесной Тамбов ни 
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Богословское не прижились, так как подобных селений было несколько, поэтому 

осталось только Рассказово (иногда Рассказовщина). 

Во время первой ревизской сказки 1719 года (крестьянская перепись) на 

Рассказовских землях проживает около 3500 человек. Село по тем временам 

считается просто огромным — на его территории находятся только 262 двора 

крестьян и церковно-служителей, не считая дворянства и иных служилых людей. 

Будучи дворцовыми, крестьяне обязаны платить подати в казну. Из-за чего в 

Рассказово развивается сельскохозяйственное и ремесленное производство и как 

следствие этого торговля. Крестьяне занимаются выращиванием хлеба, скотины, 

бортничеством, лесным промыслом и деревообработкой, обработкой продуктов 

животновоства — шерсти, кожи, мануфактурным производством и многим другим. 

Предметы своего производства рассказовцы вывозят на ярмарку в Тамбов. В самом 

Рассказово вскоре также начинает действовать еженедельный базар, а во второй 

половине 18-го века открывается ежегодная Петровская ярмарка (29 июня). Именно 

своему изначальному существованию как дворцового, а не помещичьего владения 

(на 1765 год в селе существует управительство по дворцовым 

владениям) Рассказово обязано будущим промышленно-торговым развитием. 

Благодаря удачному местоположению, развивающимся торговым связям, 

большому количеству предприимчивых и работящих людей село привлекает 

крупных купцов. Первое промышленное предприятие в Рассказово — 

винокуренный завод - открывает Московский купец Афанасий Никитович Демидов 

(не даром село славилось своим хлебным рынком) Впервые этот завод упоминается 

в документах 2-й ревизской сказки в 1744 году. После смерти Демидова 

предприятие закрывается. В это же время на левом берегу Л.Тамбова из 

разросшихся поселений начинают формироваться самостоятельные деревни — 

сначала Богословка, а затем Туляны - Большие и Малые, Салмановка (первого 

крупного Рассказовского помещика Александра Федоровича Салманова), 

Куриловка (ул.К.Маркса). 

В 1754 году семьям воронежского купца Василия Тулинова (направил владеть и 

управлять фабрикой своего сына Якова) и Павла Олесова (фабрика вскоре перешла 

к сыну Михаилу) выдана привилегия на заведение фабричного суконного 

производства в д.Богословке. Купив земли у нескольких богословских однодворцев 

купцы строят фабричные цеха на берегу Лесного Тамбова. После значительно 

роста производства в 1760-х годах фабрики окончательно разделились на два 

самостоятельных предприятия (сегодня на их месте стоят трикотажная и суконная 

фабрики). Также по соседству с фабрикой М.Олесов открыл небольшой стекольный 

завод. Тулинов и Олесов, сами вышедшие из фабричных рабочих, были довольно 

прогрессивными хозяевами: для работников строятся дома, выписывается врач, 

платятся пособия по болезни, желающих обучают грамоте. Образцовые фабрики с 

визитом посещает Тамбовский губернатор и поэт Г.Р. Державин. На сегодня в 

Рассказово частично сохранились фрагменты дома построенного Василием 

Яковлевичем Тулиновым в 1789 году. 

В 1774 году на долю Рассказовцев выпало серьезное испытание. Пугачевское 

восстание бушевавшее от Волги до Урала докатилось и до Тамбовщины, на востоке 

которой беспрепятственно хозяйничали отряды повстанцев и местные разбойничьи 

шайки. С каждым днем пугачевцы неумолимо приближались к Тамбову, 

практически не встречая сопротивления. В августе крупный отряд видного атамана 
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Ивана Кирпичникова остановился лагерем близ Рассказово в Бездушном кусту, 

ожидая подкреплений для дальнейшего похода. Многие тамбовцы узнав об этом 

бежали из города. Неспокойно было и в Рассказово, свободные жители которого 

прекрасно понимали, что их кустарни, заводики, хозяйство, фабрики будут разоре-

ны и разграблены восставшими. 

Лучше всех понимали это и Тулинов с Олесовым, которые быстро нашли 

общий язык с остальными рассказовцами (не зря помогали своим рабочим). 

Фабриканты знали, что в открытом бою с казаками не справится и решили пойти на 

хитрость. Пугачевцам в Бездушный куст отослали гостинцы и пригласили их 

лучших бойцов в село, пообещав присягнуть императору ПетруIII. В это же время в 

Рассказове создали крестьянское ополчение и выписали из Тамбова небольшую 

военную команду с оружием. 21 августа Кирпичников и семь десятков казаков 

прибыли в Рассказово, где их встретили хлебом-солью с колокольным звоном. На 

дворе суконной фабрики устроили пышное застолье. Глубокой ночью перепивших 

пугачевцев захватили. Перед пытавшими освободить их товарищами обрушили 

мост, обстреляли и загнав назад в лес полностью разгромили. По легенде 

руководил боем дьяк местной церкви. Пленных отправили в Тамбов, а победителям 

достался богатый обоз, несколько пушек, ружья и 300 казацких пик. Потомков 

Тулинова и Олесова за верную службу пожаловали в дворянство. 

В конце 18-го века свободной жизни Рассказовцев пришел конец (территория и 

жители современной Мальщины с самого начала находились в крепостной 

зависимости множества мелких и средних помещиков). Император Павел Iуказом 

от 25 апреля 1797 г. пожаловал впавших вскоре в немилость братьев Ивана и 

Николая Архаровых Рассказовскими земельными угодьями и крепостными 

душами, отправив их в провинциальную ссылку. Николай Петрович получил 2000 

душ мужского пола, а Иван — 800 (то есть всего около 6000 человек). По одному 

росчерку высочайшего пера большая часть Рассказова попала в крепостную 

зависимость. В 1801 году Архаровы переселили часть крестьян из Рассказово, 

основав несколько новых деревень — сейчас это Пичер (1-е Никольское) и 

Ивановка. 

Обустраиваясь в Рассказово братья разбивают парк (сейчас это Городской сад) 

и строят усадебный дом, который хоть и потеряв свой первоначальный облик, 

после многочисленных перестроек последующими владельцами (Анциферов, 

Мосолова, Желтов), сохранился. Архаровы в Рассказово ставят мельницы и 

устраивают плотины. После возвращения Ивана в Петербург Николай в 1812 году 

открывает суконную фабрику на месте нынешнего Биохимзавода, а во время войны 

с Наполеоном выставляет за свой счет 500 конных ратников. 

С 1796 года начинает переводить своих крестьян из с.Богородского, 

Нижегородской губернии в Рассказово Василий Сергеевич Шереметев. К этому его 

вынудили начавшиеся между крепостными разногласия на религиозной почве, так 

как часть крестьян Шереметева принадлежала к молоканской секте и 

раскольникам. В Рассказово в то время (с 1760-х годов) уже существовала 

небольшая молоканская община, кроме того богородцы принадлежали к кустарям-

кожевникам и новое торгово-ремесленное село подошло им как нельзя кстати. 

Однако  почти сразу они оказались жителями «чужой» архаровской земли. В 1811 

году собравшись средствами, молокане переселенцы по доверенности от своего 

барина купили 200 десятин бесплодной песчаной земли на правом берегу реки 
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Арженка у Николая Архарова, основав слободу Белая Поляна. Шереметев в дела 

белополянцев не вмешивался — ему главное было получать с них подати, которые 

богатевшие с каждым годом кожевники без задержек выплачивали. А когда его 

внучка Елизавета Петровна Бибикова, уже после отмены крепостного права, 

пыталась отсудить у белополянцев их землю, они без труда доказали в суде свое 

право пользоваться ею. 

В Богословке на рубеже 18-19 веков также происходят значительные изменения 

- фабрики Тулинова и Олесова покупают Матвей Алексеевич Малин (в 1798 г.), 

женивший своего сына Матвея на дочери В.Я.Тулинова Екатерине, и, переехавший 

в Рассказово после своей отставки в 1811 году, Александр Маркович Полторацкий 

(также вскоре женивший своего сына Александра первым браком на внучке В.Я. 

Тулинова — Елизавете Андреевне, вторым браком Полторацкий женится на 

лицеистской любви А.С. Пушкина Екатерине Бакуниной). Именно по фамилии 

купцов Малиных, владевших суконной фабрикой до 1858 года и носит свое имя 

один из сегодняшних Рассказовских микрорайонов. 

Появившись в Рассказово Полторацкий начинает с размахом обустраиваться. В 

Богословке он покупает порядок Олесту, сносит стекольный завод, полностью 

перестраивает и обновляет суконную фабрику и строит для себя каменный дом. 

Также Полторацкий массово скупает множество земель и крестьян: у Елены 

Салмановой д. Салмановку, у Архаровых и их наследников земли на правом берегу 

Лесного Тамбова, переименовав их в д. Бугры, земли на берегу Арженки — 

переименовав в д. Арженка (позже Арженку приобрела Ирина Витковская), а также 

деревню Ивановку-Грачевку. Для своих крестьян Александр Маркович строит 

несколько десятков домов, а в 1824 году возводит в Большой Богословке Троицкую 

церковь. 

В Рассказово прожило четыре поколения семьи Полторацких, бывших не 

только помещиками и фабрикантам, но и занимавшими чиновничьи должности — 

например последний из Полторацких, Александр Александрович многие годы 

являлся земским начальником 2-го участка. Его жена, Екатерина Ивановна и до и 

после революции занималась культурным образованием местных жителей и 

преподаванием музыки. Сегодня от Полтарацких в Рассказово остался усадебный 

дом на ул.Некрасова, загородный дом на противоположном берегу Л.Тамбова 

(правда эти здания были построены во второй половине 19-го века, в первом доме 

А.М.Полторацкого до революции действовала фабричная больница), да 

полузаброшенная могилка Екатерины Ивановны на центральном кладбище. 

В 1814 году умирает Николай Архаров, а затем в 1815 году его брат Иван. 

Огромное имение достается Марье Ивановне Постниковой — дочери Иван 

Петровича и его внучке М.Ф. Кокошкиной (скончавшейся ранее тетки). В 

Рассказово начинаются трудные времена — наследницы хозяйством не 

занимаются, живут в Санкт-Петербурге, ведут роскошную жизнь, с каждым годом 

облагая Рассказовцев все новыми и новыми податями. После смерти Марии Пост-

никовой в 1836 году ее имение, оставленное сыну Ивану, приходит в упадок и над 

ним учреждается опекунский совет. Все это вызывает волнения среди крестьян, 

обращающихся в 1837 г. с ходатайством к Николаю I о возвращении их в казенное 

ведомство. На «всякий случай» в Рассказово высылается военная команда. 

Несмотря на крепостную зависимость, не имеющие больших земельных 

наделов Рассказовские крестьяне продолжают развивать кустарные промыслы и 
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торговлю. Значительная часть населения торгует на местных базарах и ярмарке, а 

также в соседних селах и городах. С каждым годом открываются все новые и новые 

лавки, трактиры, склады, пекарни, мастерские, мельницы. В Рассказово лучший в 

губернии рынок по продаже рогатого скота. В 1840-х годах рассказовская ярмарка 

имеет самый большой суточный оборот в пределах Тамбовской губернии. Именно 

в это время начинают зарабатывать свой капитал все самые известные 

Рассказовские купеческие династии. 

В 1820-е годы из-за ветхости разбирается старый Иоанно-Богословский храм и 

вместо него открывается небольшая временная церковь Дмитрия Ростовского. 

Однако из-за недостатка средств (крупных благотворителей в Рассказово еще нет, а 

его владельцы помещики проживают далеко) строительство нового храма, не успев 

толком начаться останавливается. Денег выделенных епархией и местными 

жертвователями хватает лишь на перестройку в 1840-м году Дмитровской церкви в 

камне. 

К середине 19-го века в Рассказове вновь происходят перемены. В 1852 году 

имение Постниковых покупает поручик Александр Александрович Анциферов и 

пытается жесткой рукой на свой манер навести хозяйственный порядок. Все это не 

могло понравится крестьянам привыкшим жить по своим правилам. Со временем 

имя Анциферова обросло в народе ужасными легендами о его чрезвычайной 

жестокости и сладострастии, хотя и успел он прожить в Рассказово всего два года. 

3 октября 1854 года Анцифероа застрелил Филипп Фролович Шмаков, не 

желавшим идти в рекруты и отправится на начавшуюся Крымскую войну. Подоб-

ная участь постигла и бурмистра Анциферова Ефимова, которого зарезал 

крестьянин Никитин. 

После смерти Анциыерова имение разделили три его родных сестры: Евгении 

Мосоловой (также заслужившая в народе за свой крутой нрав прозвания 

«рассказовская Салтычиха) достался дом брата, суконная фабрика и земли в районе 

нынешней Чибизовки, Татьяне Ветчининой Пичер и Гореловка, а детям умершей 

Марии Булгаковой - центральная часть Рассказово с базарной площадью. 

Подросший сын Марии Александр Михайлович Булгаков сумел наладить 

образцовое хозяйство с конским и овечьим племенными заводами, фруктовым 

садом и винодельней, мельницей, богатой сельскохозяйственной экономией и 

лесными угодиями. В 1862 году в имении Булгакова утверждается новая вторая 

осенняя Богословская ярмарка (с 26 сентября), под которую он выделят часть своих 

земель в районе нынешнего рынка и стадиона. В 1912 году Булгаков делит свое 

имение между наследниками, а 13.01.1917 года умирает. Сегодня на месте усадьбы 

Булгакова располагается детский дом им. А.В. Луначарского, а на берегу пруда 

«Круча» сохранились остатки лесной дачи, построенной его наследниками. 

В 1852 году в Рассказово возвращается фамилия Тулинов: «из дворян девица» 

Вера Яковлевна Тулинова (правнучка основателя суконной фабрики Я.В.Тулинова) 

выходит замуж за полковника Николая Николаевича Рагозу. В 1853 году она 

покупает у Витковской д. Арженку (в 1850-х Арженка состоит и еще из одной 

деревни - в конце нынешней ул. Пролетарской располагалась д.Дубровка) и в 

следующем году строит там суконную фабрику. В 1858 году ей переходит суконная 

фабрика от дяди по линии матери Василия Малина (по линии отца она также 

приходилась ему родственницей), а в 1860-годах она покупает фабрику и у 

Полторацкого, став крупнейшей промышленницей Тамбовской губернии (после 
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смерти сестры Софьи ей достается и суконная фабрика в с.Тулиновка). Вера 

Яковлевна, будучи религиозным человеком, приступает к постройке церкви 

Покрова Божьей Матери в Арженке. В 1862 году церковь достроена и освящена. Не 

забыла Рагоза построить и дома для церквонослужителей. В своей родной 

Тулиновке она основывает монастырь и ежегодно жертвует деньги на нужды 

церкви. 

После отмены крепостного права в 1861 г. бывшие помещичьи крестьяне 

объединяются в крестьянские общества: 1-е и 2-е Мословские общества, 1-е и 2-е 

Рагозинское, Бибиковское, Булгаковское, Полторацкое. Населениее Рассказово, 

являющегося центром одноименной волости (здание волостного правление 

сохранилось на ул.Красноармейской, бывшей Почтовой) в это время превышает 

8200 человек. 

Заложенный за полтора века ремесленно-торговый потенциал ярко проявился 

после отмены крепостного права. Каждый год открываются новые фабрики, 

заводы, мастерские, мельницы, магазины — село становится промышленным 

центром Тамбовской Губернии (только на одной Арженской суконной фабрике 

трудится больше рабочих, чем на всех предприятиях Тамбова вместе взятых). 

Десятки семей получают купеческие гильдейские свидетельства. За последние 50 

лет перед революцией в Рассказово открываются школы (с 1860-х годов до октября 

1917 появилось 13 школ, не считая курсов грамоты для взрослых), больницы (с 

1884 года открыто три больницы и амбулатория), аптеки и аптекарские магазины, 

ветеринарный участок, в 1884 при почте открывается телеграф, проводится 

электричество, телефон (1906 г.). В селе действуют несколько отделений 

различных банков, кредитных, потребительских и страховых обществ и 

общественных организаций, пожарные команды, библиотеки, театр, в годы 1-й 

Мировой войны появляется кинематограф, работают эвакуационные госпиталя. 

Население села увеличивается с каждым годом: в 1897 г. - 12500 человек, в 1910 — 

17000 чел., к концу 1917 — 26-27000 чел. (а вместе с мигрировавшим в Рассказово 

окрестным населением — все 30000). В Рассказово действуют мануфактурные, 

кожевенные, хлебные, железо-скобяные, вино-гастрономические и ренсковые 

магазины, пекарни, пивной склад, скотобойня, магазин швейных и вязальных 

машин, кузницы, столярные мастерские и многое другое. В лесу близ села 

добывают торф и занимаются заготовкой и переработкой дерева. Во многих дворах 

выращивают скотину, занимаются садоводством и огродничеством. 

Не всем в губернии нравится такое развитие села. Поэтому промышленно-

торговые круги Тамбова, опасаясь непреодолимой конкуренции, принимают все 

возможные меры, чтобы ветка железной дороги в 1890-х годах прошла мимо 

Рассказово. Однако и это не смогло сдержать дальнейшее развитие села. В начале 

20-го века рассказовские купцы провели в село узкоколейную железную дорогу до 

нынешней улицы Советской, по которой на арженскую фабрику двигались 

узкоколейные паровозы, а для пассажиров работал конка. 

Вспомним коротко главные купеческие династии и имена, превратившие 

Рассказово в промышленный и торговый центр Тамбовской губернии. 

Без сомнения первое место в этом списке принадлежит семье Асеевых. Семья 

мещанина г. Спасска Асеева Агафона Федоровича и его жены Марфы Даниловны 

переехала в Рассказово около 1830 года. В 1832 году Агафон умер, оставив жену с 

двумя маленькими детьми Василием (1829-1886) и Тихоном (1831-1894). Несмотря 
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на трудности, Асеевы смогли продолжить купеческое дело и уже в 1869 году на 

имя матери покупается за 75000 рублей (просто огромная по тем временам сумма!) 

арженская суконная фабрика у В.Я. Рагозы. Вскоре Асеевы покупают такую же 

фабрику в Саратовской губернии. Династию продолжили внуки (у Василия — 

четверо детей, у Тихона — двенадцать), наибольшую известность из которых полу-

чили Александр (1856-1918, владелец фабрики с Саратовской губернии) и Махаил 

Васильевич (1858-после 1927), а также Василий Тихонович (1862-1941). Другие 

представители семьи Асеевы пошли либо по купеческой линии, либо окончив 

Московский университет (как и Михаил Васильевич, учившийся вместе с 

А.П.Чеховым) стали врачами, продолжая работать ими и в Советское время 

(Николай Тихонович, рентгенолог, военврач 2-го ранга, скончался в 1942 году в 

Туле от болезни сердца). 

Основанный двоюродными братьями Михаилом и Василией «Торговый дом 

братьев М.и В. Асеевых» - стал крупнейшим в Тамбовской губернии. Асеевым 

принадлежало более 20 различных промышленных предприятий по всей 

территории Российской империи (винокуренные, конские, шерстомойные, 

сахарный и другие фабрики и заводы), а торговые заведения исчислялись 

несколькими десятками. Арженская фабрика стала крупнейшей суконной фабрикой 

на территории России. Перед революцией на ней работало более 3700 человек, а 

доход превышал 7 млн. рублей. Асеевым принадлежат огромные имения, усадьбы и 

дома в самых разных Российских городах и губерниях 

Фабриканты тратят немалые средства на благотворительность и пожертвования 

церкви. Детский приют с парком, больница (в ней работай выдающийся врач 

Александр Иосифович Петэн), аптека, ясли, школы, театр, дома, церкви (в 

Рассказово построена Екатерининская церковь, освященная в 1893 г.), магазины — 

все это строится ими в Рассказово. В 1906 году Василий Тихонович в имении своей 

жены Анисьи Панфиловны Крюченковой в центре разбитого им парка строит 

великолепный дворец (архитектор Л.Н.Кекушев), являющийся одной из жемчужин 

Российской архитектуры. Сегодня дворец практически разрушен, однако в послед-

нее время общественностью Рассказово предпринимаются усилия по его 

возрождению. Михаил Васильевич возводит подобный дворец в Тамбове. 

Помимо предпринимательтва Асеевы занимаются общественной и 

государственной деятельностью (служат в различных губернских учреждениях). 

Братья имеют многочисленные награды от правительства и Святейшего Синода. 

Продукция их предприятий участвует и получает награды на всех крупных 

Российских и международных промышленных выставках. В 1915 году М.В.Асееву 

пожаловано потомственное дворянство. Весной 1918 года начинается 

национализация фабрик Асеевых, братья арестованы и под конвоем отправлены в 

Тамбов, откуда через некоторое время уезжают в эмиграцию. 

Другой известной Рассказовской фамилией являются Крюченковы. Почетный 

потомственный гражданин Константин Панфилович Крюченков (1820-1885), 

родившись в Кирсановском уезде и занявшийся хлебной торговлей после 1850-го 

года переезжает в Рассказово. В селе он приобретает суконную фабрику 

Мосоловой, где открывает сначала мельницу, а потом в 1877 году винокуренный 

завод (зарегистрированный на его жену Анисью Карповну). С 1865 год Крюченков 

староста Дмитровской церкви и тратит около 90000 рублей на постройку сего-

дняшнего Иоанно-Богословского храма. Казанский предел храма построили и 
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освятили в 1879 году, а главный Иоанно-Богословский в 1882-м (последним 

настоятелем Богословского храма перед революцией был известный священник, 

миссионер и публицист Федор Иванович Малицкий). За это Крюченкова 

награждили орденом Св.Анны 3-й степени. Похоронили Константина Панфиловича 

в специально построенной часовне близ церкви. 

Дети Крюченкова: Иван, Николай, Панфил и Василий продолжили купеческую 

династию. Владельцем винокуренного завода становится Иван Константинович, 

также занимающийся благотворительностью и попечительством рассказовского 

министерского училища. Продукция его завода получает призы на всемирных 

выставках в Брюсселе и Париже. Крюченкову принадлежит сеть винных магазинов 

и трактиров в Тамбовской губернии и за ее пределами. Перед 1-й мировой войной 

И.К.Крюченков продает свой завод и уезжает в Тамбов, где работает в губернских 

учреждениях. Скончался Крюченков 21.05.1917 г. 

Помимо суконной фабрики Асеева в Рассказово действовали и другие. Это уже 

упоминавшиеся фабрики Рагозы (одну из которых она закрывает после 1883 года) и 

Ильи Алексеевича Смолина. После смерти Веры Яковлевны 22 декабря 1906 г. 

(похоронена в Тулино-Софий-ском монастыре) ее фабрика переходит к наследнику 

Роберту Эрнестовичу Мунду, продавшему фабрику в 1915 году Василию 

Афанасьевичу Арацкову. 

И.А.Смолин с 1873 г. владеет суконной фабрикой в Арженке, рядом с 

Асеевыми. Тулиновская фабрика Рагозы также приобретается им. Его сыновья 

Федор и Антон около 1908 года продают эти фабрики, одну из которых поглощают 

Асеевы, другую, в Тулиновке, приобретает приемная дочь Рагозы Елизавета 

Ивановна Смирнова. В 1908 году в Рассказове возникает и еще одна суконная 

фабрика Устинова М.А. и Шуркова И.К., которая сгорает в марте 1910 года. 

Широкой известностью в Рассказово пользуется фамилия Желтовых. Разным 

представителям этой фамилии (несколько десятков семей) принадлежало немалое 

количество мелких кожевенных заводов. Одна из улиц Рассказово — 

Комсомольская из-за обилия этих заводов и живших там кожевников так и 

называлась — Кожевня. Кожевенная промышленность являлась самой известной 

отраслью кустарного промысла в Рассказово, опередило ее по доходности в начале 

20-го века лишь чулочно-вязальное производство (как промышленное, так и ку-

старное), являющееся главным промыслом в Рассказово и сегодня (всей России 

известны наши Рассказовские носки!). Кроме кожевенных заведений Желтовым в 

Рассказово принадлежала суконная фабрика, открытая в 1896 году (сейчас это 

фабрика в п.Меховая фабрика), кошмовальный завод (сохранился) Павла, а потом 

его сына Ивана Желтовых, механическая вальцовая мельница (сохранилась) и 

винокуренный завод (купил его у И.К.Крюченкова) Андрея Ивановича Желтова, 

лесные участки и сельхозэкономии, множество магазинов. Желтовыми также 

выстроена молоканская молельня (сейчас дом творчества на ул.Комсомольской). 

Второй главной промышленной отраслью Рассказово являлась мукомольное 

производство и хлебная торговля. Самыми богатыми мельниками в 20-м веке стала 

семья Казаковых - Ивана Васильевича и его сыновей Николая, Митрофана, Якова. 

Семье принадлежит несколько механических мельниц в селе и его окрестностях, 

солодовенный завод, хлебный склад и кондитерская фабрика в Москве. По 

годовому обороту перед войной Казаковы становятся следующими купцами после 

Асеевых. Дома Казаковых и их солодовенный завод сохранились в мкр.Чибизовка. 
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На торговле хлебом разбогатела и семья Казякиных. Начало династии 

положили Федул, Василий и Николай Прокофьевичи, а потом и их дети, самые 

известные из которых Иван и Василий Васильевичи. Начав с мельниц и пекарен в 

1902 году Казякины приобретают Винокуренный и крахмальный завод на Новой 

Ляде (бывший знаменитый винокуренный завод Чичерина А.Н). Сегодня в 

Рассказово сохранились дома и пекарня Казякиных. 

Также хлебом занимались Слободские: Мирон Федорович и его дети: Иван, 

Михаил, Александр. Им принадлежали мельницы в Тулянах и Платоновке, 

несколько складов в районе нынешнего стадиона «Спартак», хлебные, 

москательные и железо-скобяные магазины. Два дома Слободских в Рассказово 

сохранились. 

Не только крестьяне, но и известные дворяне занимались хлебом. Так на зерне и 

муке разбогател потомственный дворянин Иван Иванович Сатин, построивший 

усадьбу в Арженке, рядом с сегодняшним кладбищем. Сейчас от усадьбы и парка 

осталось всего несколько деревьев. Сатин также занимался торговлей 

нефтепродуктами — им была открыта нефтебаза на ст.Платоновка и проложена до 

нее ветка железной дороги. 

Вспомним и еще несколько известных фамилий: Семен Иванович Медведев и 

его дети Василий, Иосиф, Иван: мануфактурная и керосиновая торговля, дом — 

здание ЗАГСа на ул.Советской; Протопопов Никанор Иванович (тесть М.В.Асеева) 

— мануфактурная торговля, дом — здание мирового суда на ул.Советской; 

Устинов Андроей Григорьевич — чулочно-вязаль-ная фабрика и мануфактурная 

торговля; Егоров Петр Филиппович — мануфактурная торговля, дом — старое 

знание милиции; Данилов Петр Иванович — торговля продуктами и вином, 

торфяные разработки; Проскурин Михаил Федорович — торговля продуктами и 

вином, строительство и ремонт Троицкой церкви и церковно-приходской школы и 

многие многие другие. После революции след всех рассказовских купцов 

затерялся, кто-то погиб, кого-то раскулачили и арестовали, кому-то удалось 

скрыться. Рассказово потеряло своих самых умных, активных и предприимчивых 

людей. 

Напомним и несколько старых Рассказовские улиц: Советская — Милионная 

(после моста Городская дорога); Гражданская — Дворянщина; Пушкина — 

Большой Порядок; Лесная — Щемиловка, Вшивка; Куйбышева — Поповщина, 

Гимназическая; Шмаковская — Самодуровка; М.Горькова — Хлыстовский 

порядок, Постническая; Красноармейская — Почтовая, Волостная; Коммунальная 

— Церковная; Обводная — Бреховка; Морозовская — Нижний Порядок; 

Пролетарская — Большая Дорога. 

Двадцатый век застал Рассказово в самый разгар его рассвета. Огромное 

население было чрезвычайно пестрым по своему составу: купцы, ремесленники, 

рабочие, крестьяне — от миллионеров - самых богатых людей на Тамбовщине, до 

нищих. Грамотность находилось на высоком уровне. По религиозному составу село 

на шестую часть состояло из сектантов, считаясь их своеобразной столицей: 

субботников (молельный дом на ул.Красноармейской в здании школы, проживали в 

районе нынешней Чибизовки), молокан, и нескольких сотен — хлыстов. Многие 

известные купцы принадлежали к этим сектам: Желтовы (и большинство жителей 

Белой Поляны) — молокане; Казаковы, Медведевы — субботники, Михаил 

Слободской — хлыст. 
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Начало нового века принесло тяжелые испытания - несколько неурожайных лет 

и Русско-Японская война привели к значительному повышению цен. Условия труда 

на предприятиях были нелегкими. Все это привело в 1905 году к волнениям среди 

населения и забастовкам на фабриках. Серьезных беспорядков и погромов удалось 

избежать благодаря своевременному вводу в село войсковых частей. С введением 

нового трудового законодательства улучшилось и положение рабочих: увеличилась 

зарплата, построено новое жилье, отремонтированы фабричные цеха и т.д. 

К начавшейся в 1914 году Первой Мировой войне экономика страны оказалась 

неготовой. Вновь поползли цены на продукты, началась мобилизация. Рассказовцы 

как могли, помогали своим землякам, ушедшим на фронт, посылали им деньги, 

одежду, вещи, табак, лекарства и медицинские материалы. Фабрики и заводы 

получили военные заказы, открылись военные госпиталя. В селе появились 

беженцы с западных губерний империи. В Рассказово формировались военные 

части. На фабрику Асеева и в имение Булгакова были направлены на работы 

несколько сот пленных. Введенные правительством твердые цен на продовольствие 

привели к дефициту и спекуляции. Начались перебои с хлебом, топливом и 

электричеством. Среди населения накапливалось недовольство. Из наступившего 

кризиса выхода не виделось. 

Известие о февральской революции воодушевило жителей Рассказово, 

появились надежды на какие-то перемены. Резко возросла общественная 

деятельность, появилось множество новых обществ и комитетов, сформированы 

новые органы волостного управления и милиция. Эйфория первых месяцев 

свободы быстро прошла, так как никаких улучшений не последовало. Прокатились 

новые забастовки. Население перестало верить правительству. 

К происшедшей октябрьскому перевороту Рассказовцы отнеслись почти 

равнодушно — революция успела им надоесть, их беспокоило только, что могут 

быть отменены выборы в Учредительное собрание, от которого ждали перемен к 

лучшему. На выборах в него победу в рабочем селе одержали большевики (хотя во 

всей крестьянской губернии с подавляющим преимуществом эсеры). Но уже через 

полгода, видя, что никаких улучшений не происходит, магазины пусты, 

национализированные предприятия закрываются, безработица и цены растут - 

жители в новой власти разочаровываются. 

22 мая 1918 года, на фоне изъятия метрических книг из церкви вспыхивает 

мятеж. Отряд красной гвардии разоружили, его командиров убили, волостной совет 

разогнали. Прибывшие ночью из Тамбова военные части вновь навели 

«революционный порядок». Множество жителей Рассказово оказалось 

арестованными. Немало спустя некоторое время расстреляли. 

Насаждавшиеся повсюду комитеты бедноты, сельхоз.артели и коммуны 

накормить население не смогли. А начавшаяся гражданская война еще более 

ухудшило экономическое положение простых людей. Не улучшил общего 

настроения и визит в Рассказово Михаила Ивановича Калинина, выступившего 4 

августа 1919 года перед населением с пламенной речью. В конце концов 

ошибочная продовольственная политика Советской власти, разорявшая крестьян и 

поставившая их на грань голодной смерти на фоне усиливавшихся репрессий 

послужили началом народного восстания в августе 1920 года, во главе которого 

встал Александр Степанович Антонов, бывший начальник Кирсановской уездной 

милиции. 
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За несколько дней Рассказово оказалось в кругу мятежных деревень. Подвоз 

продовольствия, итак небольшой, почти окончательно иссяк — хлеба поступало в 

десять раз меньше потребностей населения. В село постоянно прибывали крупные 

военные части красных, направляемые для борьбы с повстанцами. Снабжение этих 

частей шло исключительно за счет местного населения, вызывая озлобления у 

голодавших Рассказовцев. В итоге сложилась нетипичная ситуация, когда 

пролетарское население села отнеслось с сочувствием к аграрному крестьянскому 

восстанию. 

Этой ситуацией весной 1921 года и воспользовался Антонов, у которого в это 

время, после нескольких поражений, дела шли плохо. Повстанцем срочно 

требовалось громкая победа для поднятия морального духа и пополнения запасов 

оружием. При грамотной обороне Рассказово с крупным военным гарнизоном (до 

1300 человек) и большим количеством каменных зданий являлось неприступным 

для плохо вооруженных антоновцев. Однако ни оборона, ни разведка у красных 

налажены не были, о чем Антонов через местных жителей был прекрасно 

уведомлен. 

Сконцентрировав в окрестностях села около 5000 человек, поздней ночью 11 

апреля 1921 года Антонов пошел на штурм Рассказово. Через Мальщину и 

Чибизовку наступал 14-й Нару-Тамбовский (Хитровский) полк Ивана Сергеевича 

Матюхина. Сам Александр Степанович Начал атаку со стороны Булгаковского 

имения. Не прошло и часа, как в результате стремительно натиска Рассказово 

оказалось в руках повстанцев. Им удалось захватить несколько сот пленных и 

богатые военные трофеи, а также освободить заключенных из концентрационного 

лагеря, расположенного в помещениях бывшего солодовенного завода Казакова. 

Население села, воспользовавшись ситуацией, растащило продовольствие и 

имущество с покинутых красными складов и предприятий. 

С рассветом части Антонова покинули Рассказово, а на их место сначала 

прилетели 4 аэроплана, сбросив 200 килограмм бомб на улицы села, а затем вошли 

красноармейские части. От последовавших репрессий пострадали сотни жителей 

села, каждый день в Осетровом Буераке (овраги вокруг ручья Дунайчик, позади 

улицы Ярмарочной) расстреливались десятки человек. Захват Рассказово стал 

своеобразным шоком для Тамбовского командования — в руки Антонова попал 

промышленный центр губернии, численность населения которого превышало 

большинство уездных городов. К тому же в Рассказово находился штаб второго 

боеучастка, руководивший подавлением восстания на территории нескольких 

тысяч квадратных километров. 

Известие о захвате Рассказово вызвало крайнее недовольство у В.И.Ленина, 

хорошо знакомого с промышленным потенциалом села, описанным им ранее в 

своих работах. Ленин принимает решение направить в Тамбовскую губернию 

дополнительные силы и создать специальную армию по борьбе с бандитизмом, 

поставив в ее главе М.Н.Тухачевского. Спустя несколько месяцев войска 

Тухаческого жестоко подавили крестьянское восстание. 

Революция и гражданская война ни принесла в Рассказово ничего кроме 

разрухи. Население села сократилось до 17000 человек. В ходе последовавшей 

новой экономической политики к 1923 году удалось более менее наладить работу 

на следующих рассказовских предприятиях (хотя по сравнению с уровнем 

дореволюционного производства их успехи были в несколько раз меньше): 
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Анисьевском винокуренном заводе; суконных фабриких - Арженской, 

Рассказовской (бывш. Арацкова) и Муравей (бывш.Желтовых, АО «Волжской 

шерстяной мануфактуры»); кожевенном заводе (бывш. Торгового дом С.М., А.М, 

И.А. Болотиных и В.И. Дмитриева; завод находился на ул. Комсомольской за 

домом творчества); кирпичном заводе (бывшем Е.И.Кудрявцева, на месте бывшего 

кирпичного завода на ул.Ярмарочной), литейный завод (бывший Ф.И. Обжорова, 

недалеко от Арженского кладбища), кошмовально-войлочная фабрика (бывш. 

И.П.Желтова); лесопильный завод. 

Начались занятия в пяти Рассказовских школах (из бывших тринадцати). 

Школы ранее были закрыты как по финансовым причинам, так и из-за того, что 

учителей приравняли к контрреволюционерам наравне с «попами и кулаками». 

Ярким последствием гражданской войны является открытие 5 детских домов, 

вместо бывшего одного. 

После городской переписи 1923 года в статистических справочниках Рассказово 

именуется поселком городского типа. А 6 декабря 1926 года Постановлением 

Президиума ВЦИК РСФСР п.г.т. Рассказово преобразован в город. 

В условиях НЭПа экономика Рассказово стало оживляться. Начали действовать 

различные промышленные и сельскохозяйственные тресты, артели, союзы, 

кооперативы. Но все это продолжалось недолго - в 30-е годы все подобные 

предприятия закрылись, а их организаторы и многие работники, не сумевшие 

вовремя уехать - репрессированы. Город в очередной раз потерял своих лучших 

жителей. В 1930 году в Рассказово открывается свой радиоузел и выстроен 

огромный клуб-театр имени С.М.Кирова. В 1937 году начинается строительство 

централизованного уличного водопровода. В 1930-е годы узкоколейка заменена 

ширококолейной железной дорогой. 

В 1920-30-е годы у верующих отбирают и закрывают все пять Рассказовских 

храмов. Одни храмы начинают разрушать, другие приспосабливать для 

хозяйственных нужд (например в здании Дмитровской церкви, простоявшем до 

середины 1970-х открыли пекарню). Церковные кладбища оскверняют и 

уничтожают. Разрушить Иоанно-Богословскую церковь помешала война, у нее 

успели разобрать только главный купол и звонницу. В 1945 году храм возвращают 

верующим, а в 1947 году заново освящают. Сохранилось в Рассказово и помещение 

Екатерининской домовой церкви, бывшее столовой центральной районной 

больницы. Сейчас этот храм также передан верующим и восстановлен. 

С началом Великой Отечественной войны тысячи рассказовцев ушли на фронт 

и погибли. В Рассказово нет семьи которая бы не потеряла на войне кого-то из 

своих родных. Вся тяжесть работы на городских предприятиях выпала на долю 

женщин. Как и в годы 1-й Мировой войны на фронт отправляют одежду и табак, 

собирают деньги на постройку военной техники, открывают несколько 

эвакуационных госпиталей. На полях совхоза «Новый» действует временный 

аэродром. Первые победы Красной армии позволили облегчить труд женщин и 

заменить их на самых тяжелых работах военнопленными. 

После победы все усилия направляются на восстановление народного 

хозяйства. За 40 послевоенных лет в Рассказово открыто множество предприятий 

известных не только на Тамбовщине, но и по всей России. Вновь, как и в начале 

веке город превращается в промышленный центр области. Вспомним наиболее 

крупные и известные Рассказовские предприятия, многих из которых уже не 
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существует: Арженкский суконный комбинат и Рассказовская суконная фабрика, 

завод Низковольтной аппаратуры, завод Спецстроймашремонт, Трикотажная 

фабрика, овчино-шубный завод, войлочно-валяльная фабрика, кирпичные и 

кожевенные заводы, молочный и хлебный заводы, пивоваренный завод, мебельная 

фабрика, завод «Альткам», совхозы «Новый» и «Рассказовский», Рассказовский 

плодопитомник, ГППЗ «Арженка» и другие более мелкие предприятия, торговые и 

строительные организации. На территории Рассказово обучали детей полтора 

десятка средних, профессиональных и специализированных школ и училищ, 

действовало столько же детских садов и яслей, в каждом районе принимали 

жителей несколько медицинско-лечебных учреждений, для горожан работали два 

парка отдыха. Практически каждое Рассказовское предприятие имело клуб, 

спортивный комплекс или стадион. На всех основных городских улицах проложен 

асфальт, а на центральных электрическое освещение. Население города превышало 

50 тысяч человек. 

К сожалению в 1990-х годах вновь вернулась разруха: закрылись фабрики, 

заводы, детские сады, амбулатории, школы, потухли фонари, рассыпался асфальт. 

Городские парки и места отдыха оказались захламлены, памятники архитектуры 

разрушены. Теперь нашему городу предстоит возрождаться в третий раз и мы все 

должны приложить к этому максимум наших усилий. Хочется верить, что пройдет 

совсем немного лет и в Рассказово вернется его былая слава. 

 

Андрей Литовский 

  


