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Аннотация. Изучая морфологию сельских поселений, мы естественным образом переходим в плоскость образования ими 
территориальных сочетаний. Это явление заслуживает внимания в связи с тем, что имеет значительную распространен-
ность не только на Тамбовщине, но и в целом по Черноземью. При этом наибольший интерес представляет степень агло-
мерирования поселений и образования местных групп селитьбы.  
Abstract. Studying the morphology of rural settlements, we naturally move into the plane of their formation of territorial combinations. 
This phenomenon deserves attention due to the fact that it has a significant prevalence not only in the Tambov region, but also in the 
whole Chernozem region. At the same time, the degree of agglomeration of settlements and the formation of local settlement groups is 
of the greatest interest.  
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На Тамбовщине насчитывается 158 групповых форм, включающих 770 сельских поселений 
(42,7% от всего числа сельских населенных пунктов). Возникновение групп поселений стало результа-
том следующих процессов: 1) постепенный рост старых селений с удлинением порядков, со временем 
соединивший целую группу населенных пунктов; 2) образование новых поселков (выселков, отрубов), 
которые также в ходе роста соединили в одну группу более старые селения. Большинство групп раз-
личного размера имеют придолинное расположение как наиболее выгодное на протяжении долгого 
времени и способствующее сближению селений.  

Количество поселений в группе и их местоположения определяют многообразие создаваемых 
ими территориальных сочетаний. 

В области насчитывается 22 крупные групповые формы. Распространенность их по территории 
относительно равномерна (6 в центре, по 4 в северных, восточных, южных и западных частях края). 
Все они приурочены к долинам крупных и средних рек и имеют преимущественно линейную струк-
туру. На приводораздельных пространствах крупные групповые формы отсутствуют. Причиной этому 
служат большая по сравнению с долинами «открытость» территории и исторически сложившийся дис-
персный характер расселения. 

Крупная групповая форма, насчитывающая 13 поселений, возникла вдоль левого берега реки 
Челновая. Все поселения основаны в XVII-начале XVIII вв. Из них выделились и постепенно образо-
вали вторую полосу западнее, ближе к водоразделам, 8 выселков в период 1905-1916гг. и еще 9 – после 
1917 года. Образовалась эта система за счет роста «в длину» составляющих ее очень крупных поселе-
ний. Группа относится к агломерационному типу (К = 0,78), который является наивысшим в данной 
категории. 

Группа поселений (30 единиц) вдоль реки Мокрая Панда включает мелкие и средние населенные 
пункты, образуя групповой сближенный тип (К=1,57). Ее формирование проходило как за счет роста 
старых поселений, основанных в XVIII веке, так и за счет появления между ними более поздних вы-
селков. 

К числу средних (3-4 поселения) относится 59 групповых форм, наибольшая концентрация ко-
торых наблюдается в центральных и юго-восточных частях области, 19 и 17 групп соответственно, в 
северных и западных районах всего 13. В данной категории уже четко выделяются группы придолин-
ных и приводораздельных селений [2]. 

Поселения в верховьях Цны (Колпачек, Верхоценье, Серединовка, Понзари) образуют компакт-
ный групповой тип (К=1,3). Возникли поселения вследствие переселения крестьян из старинных сел 
(Кузьмина-Гать, Бокино и др.) в конце XVIII-начале XIX вв. 

Приводораздельный тип этой категории встречается реже по причинам, характерным для круп-
ных групп. Села Старокозьмодемьяновское, Хобот-Богоявленское, Хоботец-Васильевское, возникшие 
в середине XVII века, и присоединившееся к ним столетие спустя село Новокозьмодемьяновское об-
разуют групповой разреженный тип (К=1,76). Однако с течением времени наблюдается тенденция к 
уплотнению группы за счет роста этих очень крупных сел. 

Сочетание поселений, образующих малые групповые формы, является наиболее распространен-
ным и включает 154 сельских населенных пункта в 77 группах. При относительно равномерном рас-
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пределении по территории области прослеживается некоторое увеличение их численности с северо-
запада на юго-восток, что совпадает с общей направленностью при заселении края. Максимальное ко-
личество малых групп сосредоточено в центральной части, около 25. 

В отличие от предыдущих групп, малые имеют свою специфику в образовании территориальных 
сочетаний. Во-первых, многие парные образования являются «родственными» (Старое-Новое, Боль-
шое-Малое, Верхнее-Нижнее и т.д.) в противовес более крупным группам, где поселения зачастую ни-
чем не связаны между собой. Во-вторых, возникновение малых групп происходило по-иному, чем 
крупных и средних. В большинстве случаев появление второго поселения было обусловлено принуди-
тельным переселением крестьян помещиком на новые близлежащие земли или добровольным исходом 
крестьян с образованием нового поселения, а также разделением церковного прихода, в результате чего 
зарождалось еще одно селение. 

Многие малые группы в речных долинах образуют агломерационный тип (К=0): Татаново-Кук-
сово, Горелое-Черняное, Перкино-Семикино, Стрельцы-Пушкари и др., с характерным вытягиванием 
селитебных площадок вдоль надпойменной террасы или придолинного склона. И если у большинства 
групп расстояние между поселениями со временем может варьировать в сторону увеличения или со-
кращения, то существуют поселения, например, Старое и Новое Грязное, Старое и Новое Хмелевое, 
расположенные на противоположных склонах речной долины, где процесс сближения объективно не-
возможен. 

Количество приводораздельных групп численно уступает придолинным, около 20. Значительно 
меньше и площади самих поселений (преимущественно малые и средние поселения). Они представ-
ляют все групповые типы: Чекмари-Новая Слобода (К=0) – агломерационный, Березовка-Маяк 
(К=1,29) – групповой компактный, Беклемищево-Паревский (К=1,57) – групповой сближенный; Искра-
Серпы (К=1,97) – групповой разреженный. 

Категорию одиночных поселений – «концентрацию жилых, производственных и др. построек в 
определенных местах с более или менее сгущенной застройкой» [1] и территориально не связанных с 
соседними поселениями – составляют 1034 сельских поселений пункта (57,3%). На Тамбовской рав-
нине они представляют основную, наиболее распространенную форму сельского расселения. Как и 
групповые, одиночные поселения различаются по размерам (количество дворов) и местоположению 
(природолинные, приводораздельные). 

Самыми многочисленными являются многодворные поселения (991), возникновение которых 
проходило под влиянием различных причин исторического характера. Это могли быть образованные 
в результате межевания земель царскими чиновниками (с. Старосеславино), и вотчины монастырей (сс. 
Нижнеспасское, Троицкая Вихляйка), и бывшие городские слободы (с. Покрово-Пригородное), и по-
селения помещичьих, дворцовых крестьян и служилых людей (сс. Старое Сабурово, Атманов Угол, 
Малиновка), и поселки при совхозах (Комсомолец) и т.д. 

Размещаясь на территории области относительно равномерно, многодворные поселения имеют 
ряд особенностей: в зоне старого расселения они приурочены, в основном, к долинам рек, оставляя 
практически нетронутыми междуречья Лесного и Польного Воронежа, Польного Воронежа и Челно-
вой, Керши и Большого Ломовиса, тогда как в Новоселенной зоне их расположение более равномерно; 
заметны колебания и в величине поселений. Если севернее линии Мичуринск-Тамбов-Кирсанов пре-
обладают населенные пункты с числом дворов от 200 и выше, то южнее встречаются целые районы 
(водоразделы рек бассейнов Оки и Дона), где число дворов в поселениях не превышает 50. 

Особый тип поселений образуют однодворные («однодворки», «обособленные жилые точки», 
«разбросанная селитьба»), насчитывающие 43 населенных места. По выражению С.А. Ковалева [1], это 
«одиночные жилые строения, обычно с теми или иными производственными постройками, удаленные 
друг от друга на значительное расстояние». 

Их формирование происходило под влиянием различных условий, среди которых наиболее су-
щественными являются: специально планируемые однодворные поселения (лесные кордоны, железно-
дорожные будки, дома охраны при пионерлагерях, домах отдыха и пр.) и возникшие в результате 
убыли населения в многодворных селах. 2/3 однодворных селений сосредоточено в северной половине 
области: в Цнинском и Иловайском лесных массивах, вдоль ж/д магистралей [3]. 
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