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ДОНЕЦК − ТАМБОВ: ИМЕНА И СОБЫТИЯ 

 

Давние исторические, экономические, политические и культурные связи 

связывают Донецкую Народную Республику и Тамбовскую область. Они 

активно развивались и крепли в мирное время, а особенно активизировались в 

трудные времена. Экономические взаимоотношения между нашими землями 

начались ещё до строительства крепостей Козлов (1635, ныне г. Мичуринск) и 

Тамбов (1636) и продолжились после их возведения, поскольку «колонизация 

Центрального Черноземья в XVII − начале XVIII вв., появление целого ряда 

городских центров, быстрый экономический рост южных уездов 

способствовали активному товарообмену как между ними, так и с донским 

казачеством» [5, с. 276]. Таким образом появлялась возможность реализовать 

добычу казаков от походов «за зипунами» в персидские и турецкие земли и 

компенсировать отсутствие у них некоторых земледельческих занятий и 

ремесел. Русское правительство стимулировало эти взаимовыгодные контакты, 

так как они укрепляли его влияние на «Поле» и прочно привязывали 

политические, оборонительные, торговые и прочие интересы Войска Донского 

к России. В крайне выгодном положении находился Козлов, поскольку через 

него проходили сухопутные и речные пути сообщения с Доном и Воронежем и 

один из главных торговых маршрутов с Юга на Москву. Тамбов же был 

построен на «пересечении сухопутной Ордобазарной дороги из низовьев Волги 

с Донским путём в Рязанские места» [Там же, с. 340]. Он играл роль крупного 

центра транзитной торговли мёдом, рыбой, мясом, солью, мехом, дёгтем, 

железом и прочим. В состав грузов для казаков («донской отпуск») входили 

рожь, овёс, пшеница, просо, горох, сало, мед, вино, ткани, оружие и 

боеприпасы, свечи и иконы, и т. п. Обратно везли, в основном, соль. Актуальны 

были «конские продажи». Выходцы с Дона и Запорожской Сечи принимали 

активное участие как в возведении крепостей и оборонительных укреплений на 

нашей территории, так и в их защите от кочевников. Первоначально казачьими 

слободами или военными городками были крупные тамбовские сёла Бокино, 

Горелое, Донское, Кузьмино-Гать и другие. 

В Российской империи тоже существовало взаимодействие между 

ближними и дальними регионами. По Рязанско-Уральской железной дороге 

через станцию Тамбов для степных районов Юга и Донбасса шли 

лесоматериалы, а в сторону Саратова отправляли, в первую очередь, «каменный 

уголь для волжских судов». [6]. Накануне Первой мировой войны (в 1913 г.) 

грузооборот железнодорожных станций, расположенных на территории 

Тамбовской губернии, составлял около двух миллионов тонн, а каменный уголь 

занимал в ввозе одно из первых мест по значению и объёму [16, с. 66]. 

В фонде Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина сохранился 



шестой выпуск издания Тамбовского управления земледелия и государственных 

имуществ «Лесная жизнь и хозяйство» за 1915-й год, в котором говорится о 

поставках для Донецкого угольного и Криворожского железорудного районов «до 

2550 десятин леса в казённых дачах Пензенской, Харьковской, Воронежской и 

Тамбовской губ.» [12, с. 43] и о намерении изготовить 1500 шахтенных стоек из 

казённых лесов Тамбовской губернии [Там же, с. 44]. Интересен тот факт, что к 

данной работе планировалось привлечь 150 военнопленных Первой мировой 

войны. 

Во время Великой Отечественной войны на территории Донбасса шли 

ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Мужество и героизм 

проявляли многие бойцы и командиры Красной армии и флота, среди них было и 

немало тамбовчан. Героями Советского Союза стали Иван Алексеевич Дурнов 

(1918−1944), Александр Дмитриевич Епанчин (1914−1991), Михаил Фёдорович 

Конин (1921−2003), Борис Александрович Котов (1909−1943), Пётр Тимофеевич 

Харитонов (1916−1987) и другие [4]. В Донбасской операции принимала участие 

2-я гвардейская армия, сформированная в Тамбовской области осенью 1942 г. [3]. 

Знаменитая танковая колонна «Тамбовский колхозник» также была 

задействована в этих сражениях [1]. В честь генерал-лейтенанта А. Д. Епанчина 

названа улица в г. Снежном, а именем поэта Б. А. Котова − в Горловке. 

В 1943 г., когда оккупированные фашистами территории постепенно 

освобождались советскими войсками, «2,5 тыс. тамбовских специалистов 

промышленности и сельского хозяйства с техникой и оборудованием 

отправились на восстановление разрушенного хозяйства Орловской, Курской, 

Воронежской, Сталинградской, Сталинской (Донецкой) и других областей» [13, 

т. 1, с. 9]. Во всех городах и районах Тамбовщины была организована помощь 

соотечественникам продуктами и товарами первой необходимости, семенами, 

материалами, инструментами, мебелью, культинвентарём и т. д. При этом 

инициатива во многих случаях исходила от самих жителей, колхозов, 

промышленных, транспортных и других предприятий. Поддержка была целевой 

(то есть ориентировалась на потребности) и оказывалась конкретным людям и 

учреждениям. В сборнике архивных документов «Тамбовская область в годы 

Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» приводятся сведения 

Тамбовского обкома ВКП(б) от 7 февраля 1944 г. о выполнении постановления 

ГКО СССР «Об оказании помощи Донбассу» и поставках разнообразных грузов 

на железнодорожную станцию Никитовка, а также постановления бюро 

Мичуринского горкома ВКП(б) «Об оказании помощи в быстрейшем 

восстановлении Донбасса» от 17 ноября 1943 г. и «О принятии шефства над 

посёлком шахты «Красная Звезда» Сталинской области (Донбасс)» от 8 февраля 

1944 г., помеченные грифом «Сов. Секретно» [13, т. 2. с. 281, 283]. Согласно 

информации первого секретаря Тамбовского обкома ВКП(б) И. А. Волкова 

заместителю председателя Государственного комитета обороны (ГКО) СССР 

Л. П. Берия, опубликованной там же, тамбовский завод «Революционный труд» 

(«Ревтруд») к середине мая 1945 г. изготовил для шахт 90 «взрывобезопасных» 

моторов, которые и были «отгружены в адрес Главугледонбасс (ст. Сталино)» 

[13, т. 1, с. 772]. 



Важнейшую часть межрегионального сотрудничества составляют 

взаимотношения между людьми, то есть дружеские, родственные связи, факты 

биографии. Известный тамбовский фотограф-портретист Семён Александрович 

Хабибулин (1890−1984), запечатлевший на стеклянных фотопластинках 

И.  В. Сталина, М.  И. Калинина, С.  М. Будённого, Н.  А. Семашко и других, на 

заре своей карьеры работал в Юзовке (ныне Донецк) [9, с.121]. 

Актёр Анатолий Захарович Карантаев (1908−1989) играл во многих 

театрах России и Украины, в том числе и в г. Сталино (ныне Донецк) в 

1932−1933 гг. Впоследствии он служил в Тамбовском областном драматическом 

театре (1939−1960) и запомнился зрителям как ролью В. И. Ленина в 

многочисленных постановках пьес разных советских драматургов, так и 

воплощениями знаковых персонажей отечественной и зарубежной классики: 

Фигаро («Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше), Труффальдино («Принцесса 

Турандот» К. Гоцци), Шут («Двенадцатая ночь» У. Шекспира), Хлестаков 

(«Ревизор» Н. В. Гоголя), Яго («Отелло» У. Шекспира) и т. д. [13, т. 2, с. 922]. 

Тамбовский живописец Владимир Владимирович Сизов (1946−2020) 

окончил Луганское художественное училище и живописный факультет 

Киевского художественного института, а затем по распределению был 

направлен в Донецк, где жил до распада Советского Союза. Его первые 

профессиональные картины были созданы на фактическом материале и 

отражали сильный характер горняков и суровые условия их повседневного 

труда и быта («Богатыри Донбасса»; «Рекордный забой Алексея Стаханова»; 

«Восстановление шахт Донбасса»; «Красные терриконы» и т. д.). По словам 

самого художника, он «писал энергию земли − уголь, изображал, как тяжело 

шахтёры отвоёвывают это сырьё у земли. Жёсткий труд требовал и жёсткого 

написания, поэтому и палитра была выдержана соответственно» [11]. 

Значительная часть его работ посвящена теме войны и основана на рассказах 

непосредственных участников Великой Отечественной и Гражданской, а также 

на детских впечатлениях автора («Красный Азов»; «Дети военных лет»; 

«Шахтерский батальон»; «Блокадная плащаница»; «Боец Алёнушка» и т. д.). 

Эти и другие полотна можно было увидеть на многочисленных персональных 

выставках художника, организованных в Донецке, Киеве, Москве, Тамбове, 

Мичуринске, Обдахе (Австрия), Хожове и Кракове (Польша) и в других городах 

[8]. 

Филолог, поэт и переводчик Владимир Георгиевич Руделёв (1932−2018) 

заведующий кафедрой русского языка Тамбовского педагогического института 

(позже Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина), 

основатель лингвистической научной школы и крупный специалист в изучении 

«Слова о полку Игореве», читал лекции в высших учебных заведениях  

Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Донецка, Ташкента, Курска, Майкопа, 

Саратова, Твери, Комсомольска-на-Амуре и других городов, а также за рубежом 

(Румыния, Венгрия, Болгария) [2, с. 143]. 

Многие уроженцы Донецкой области (ныне Донецкой Народной 

Республики) достойно проявили себя и на Тамбовской земле. Нынешний 

председатель Тамбовской областной Думы Евгений Алексеевич Матушкин 



родился в г. Славянске. Окончил Тамбовский педагогический институт по 

специальности «История и английский язык». Был учителем и директором 

средних общеобразовательных школ Мичуринска и Мичуринского района, а 

также восьмилетней школы при Посольстве СССР в США. Много лет он 

находится на руководящих постах: сначала в городских, а потом и в областных 

органах власти и управления. Депутат (с 2011 г.), заместитель председателя 

(с 2011 г.), председатель (с 2015 г.) областной Думы V−VII созывов [7].  

Заместитель председателя Тамбовской областной Думы II−IVсозывов 

(1997−2011) Анатолий Михайлович Сафонов в 1960-х гг. в начале своего 

трудового пути работал токарем на машиностроительном заводе им. 

С. М. Кирова (позже ЗАО «Горловский машиностроитель по выпуску угольных 

комбайнов») [15, с. 207]. Много лет служил на различных партийных и 

государственных должностях в Тамбове и Котовске Анатолий Александрович 

Кочетков (1936−1996), уроженец г. Сталино (ныне Донецк). Впоследствии он 

работал в Министерстве по производству минеральных удобрений СССР и в 

Совете Министов СССР [14, с. 134]. 

Архитектор и педагог Виктор Алексеевич Горбунов (1947−2017) родился 

в с. Ясногорском Краматорского района Сталинской области Украины (ныне 

Донецкая Народная Республика). Окончил Воронежский инженерно-

строительный институт. Много лет был заместителем главного архитектора 

Тамбовской области. Автор усадебных домов для сельского строительства, 

генеральных планов для многих сёл, памятников-мемориалов в Моршанске, 

р. п. Сосновка, с. Пичаево, с. Покрово-Пригородном (Тамбовский район), 

музея-усадьбы учёного-естествоиспытателя В. И. Вернадского в п. Вернадовка 

(совместно с В. В. Беликовым, Пичаевский рн). Начальник областного 

управления архитектуры, главный архитектор Тамбовской области (1992–

2004) [10]. 

Родился в Горловке, а детство провёл в с. Воронцовка Знаменского района 

Тамбовской области разведчик Вадим Алексеевич Гриднев, Герой Российской 

Федерации (2000). Он окончил Воронцовскую среднюю общеобразовательную 

школу (1989), Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 

(1994). Гвардии полковник Воздушно-десантных войск РФ. Участник боевых 

действий в Чеченской Республике (1994–1996). В 1997–1998 гг. в составе 

миротворческого контингента Вооружённых Сил РФ находился в Югославии. 

С 2005 г. – заместитель командира 45-го отдельного гвардейского полка 

специального назначения Воздушно-десантных войск РФ (п. Кубинка, 

Московская область). В настоящее время – командир Центра Сил специальных 

операций Главного (разведывательного) управления Генерального штаба 

Вооружённых Сил РФ (Солнечногорский район, Московская область). 

Награждён орденами Мужества (2000, 2002), «За военные заслуги» (2005), 

медалью «За отвагу» (1995) и другими знаками отличия [17, 18]. 

Это далеко не полный перечень славных имен и событий, связывающих 

между собой Донецкую Народную Республику и Тамбовскую область 

Российской Федерации. Жизнь не стоит на месте, а значит сотрудничество в 

мирное время и поддержка во время тяжелых испытаний будут продолжаться и 



в будущем. А сведения об этом можно найти в краеведческом фонде 

Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

в электронных ресурсах, размещенных на её официальном сайте 

(http://www.tambovlib.ru). 
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