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«Родина открывается перед нами и в цветущих садах, и в 

зелёных лугах, и в склонившейся над прудом вербе, и в стае 

перелётных птиц, и в голубом небе, но самое главное, самое яркое 

и сильное, что на всю жизнь запечатлевается в сердце патриота 

и что воплощает в себе Родину, – это люди, благодаря которым 

возвышается имя народа, его могущество и слава». 

(В.А. Сухомлинский) 

Есть на карте поселок, звучащий коротко и звонко, - Исса. Радует он нас 

благоустроенными домами, тишиной парк, красотой улиц и площадей. Наш 

поселок имеет  славную историю, поучительное прошлое и, надеемся на 

счастливое будущее. 

Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают историю 

своей семьи и рода. И уж совсем мало кому известна история своего края, 

своей малой родины. А ведь в ней столько интересного, загадочного и 

удивительного. Мы ходим по земле, по которой ходили наши земляки, нас 

окружают творения  людей,  прославлявшие наш край. Память человеческая 

не слишком длинна и поэтому знания о жизни наших предков необходимо 

собирать,  бережно  хранить их и приумножать. 

Сегодня в исторической науке всё больше внимания уделяется 

изучению событий через призму судьбы отдельного человека. Такой подход 

позволяет наиболее детально, ощутимо представлять себе жизнь  людей в 

контексте важнейших исторических эпох. Историки дискутируют о роли 

личности и народных масс в историческом процессе.  

Цель работы - изучить биографию известных людей разных периодов 

истории моего родного посёлка и  вклад, который они внесли в историю.  

Для достижения данной цели, были поставлены  следующие задачи: 

1. Посетить краеведческий музей, районный архив; 

2. Изучить источники, архивные  и  литературные   материалы по 

данной теме; 
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3. Встретиться с местными краеведами; 

4.  Полученные знания обобщить в данной работе. 

 

В процессе работы мной использовался теоретический метод 

исследования (изучение и анализ   источников). 

Новизна  работы заключается в том, что  в ней   представлена история  

родного края через ее непосредственных участников. 

          Практическая значимость работы состоит в том, что материалы работы 

могут быть использованы в практике обучения и воспитания школьников и 

студентов. Эта работа будет полезна всем иссинцам, данное  исследование  

откроет еще одну  неразгаданную страничку в истории края, расскажет о 

прекрасных  людях Иссинской земли. 
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1. Становление земли Иссинской 

       После присоединения Поволжья к русскому государству (середина 16 

века) началось заселение Пензенского края, которое  было сопряжено с 

большими трудностями из-за постоянных набегов кочевников.   В результате 

начинается строительство засечных черт, которые с одной стороны, служили 

защитой от набегов, а с другой - способствовали притоку населения. 

      Наш Иссинский край до 1919 года входил в состав Инсарского уезда, в 

котором первыми жителями были мордва. Со второй половины 17 века 

начинается активное освоение иссинских земель. 

Московские князья и дворяне Долгорукие, Хованские, Голицины, 

Нарышкины, Украинцевы, Бутурлины, Уваровы и другие получили по 

жалованным грамотам большие участки земли, основывая поселения, 

переводя свои деревни из центральных районов России. Так в 1682 году 

надел земли получил Бекетов, владелец села Бекетовки. Селом Грибоедово 

на речке Пелетьме владели служилые люди на Атемарской засечной черте 

Грибоедовы. Село Украинцево принадлежало дьяку Емельяну Игнатьевичу 

Украинцеву, заведовавшему в конце 17 века Посольским приходом.  

Большие земельные владения были пожалованы боярину Кириллу 

Нарышкину
1
. 

         О том, что население Иссинского края состояло в основном из крестьян, 

привезённых помещиками из разных губерний России, говорят местные 

диалекты, сохранившиеся до наших дней. Так, например, в     Иссе окончание 

слогов произносится «кё».  Окает население села Соловцово, вместо буквы  

«ч» произносило «ц» население с. Костыляи. 

       Известный учёный своего времени Н.В. Калачёв в середине 19 

столетия совершил путешествие по территории Пензенской губернии. 

Итогом этого, в частности, стала книга «Заметки (статистические и 

археологические об Инсаре и его уезде)». 



6 

 

               Этот труд не потерял ценность и ныне, так как помогает уточнить 

историю многих сёл, в том числе и Иссинского района, входившего тогда в 

состав Инсарского  уезда.     Например, Н.В. Калачёв пишет в своей книге, 

что нынешние жители Инсара и его уезда (простолюдины), суть смесь с 

татарами, но в особенности с мордвою, встречаются также мещаряки 

(мещеряки часть поволжских татар-мещарей). Также в селе Костыляе 

проживало 562 души мещеряков, остальные жители были русского 

происхождения. При некоторых деревнях имелись родники с устроенными 

рядом часовнями. В определённые дни жители окрестных селений 

приходили сюда молиться и в надежде исцелиться от болезней пили 

родниковую воду. Также источники были около деревень Симанки, 

Пайгарма, Исса и других. 

         Главным занятием населения были хлебопашество и пчеловодство. Но в 

некоторых селениях известны были и другие отрасли. В селе Исса 

занимались извозничеством. Линейная планировочная структура Иссы 

исторически сложилась в виде трактового села вдоль Московской дороги, где 

велась торговля во дворах и местах, прилегающих к дороге, у въездов в село 

располагались кузницы, трактиры, постоялые дворы. 

         На улице Базарной (Калинина) располагался барский трактир, который 

снимал в аренду Шураев Фёдор, был владельцем трактира Полосаткин 

Василий Петрович. Жители села Долгорукова славились как мастера 

плотнического и лесопильного дела, крытья крыш под глину. Кроме того, во 

многих сёлах имелись поташные заводы. В Иссе их было 10. 

По свидетельству Н.В. Калачёва, первая школа в Иссе была организована 

Иссинским священником, в ней насчитывалось 50 человек. 

        В материалах ландратских переписей за 1717-1718гг. найдено первое 

упоминание села Спасского (Исы – именно так, с одной «с» значится в 

архивах). Точная дата основания Иссы – 1710 год
2
.    
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 Первой владелицей  нашего села была вдова боярыня  Ульяна 

Львовна Нарышкина, в собственности которой находились село Спасское 

(Иса) и деревня Симанская. В Спасском к этому времени, как подтверждают 

данные Российского государственного архива, жило 576 человек, в деревне 

Симанской – 81.  Об Ульяне Нарышкиной сведений нет. Есть 

предположение, что дядя Петра I – Нарышкин Лев Куримович(1664-1705гг.), 

находясь в Чите, взял на воспитание маленькую девочку Ульяну Чупятову. 

Эта ли девочка стояла у истоков моего села или нет, возможно, когда – 

нибудь мы об этом узнаем. 

 В материалах переписи 1717-1719 годов село Спасское и деревня 

Симанская  находятся во владении (вотчине) Сибирского губернатора князя 

Матвея Петровича Гагарина. За небольшой промежуток времени население 

выросло в Спасском до 944 человек, а в Симанках - до 175. Совсем мало 

времени село находилось в собственности у Нарышкиных, но дожившие до 

наших дней старожилы называют Иссу Нарышкиным. Как долговечна память 

народная! 
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2.  Хозяева Иссы – представители древнего рода. Князья Воронцовы 

 

 Перепись населения 1748 года показывает «…село Спасское, Иса тож, 

и деревня Симанская… записано за Романом Ларионовым сыном 

Воронцовым, камер- юнкером,  в селе значится 930 душ мужского пола, в 

деревне 143 души». 

 В третьей ревизии 1762 года село Иса значится в вотчине «Его 

сиятельства генерал-англера, сенатора Ея Императорского Величества 

действительного камергера и обоих российских орденов белого Орла и 

Святыя Анны кавалера Графа Романа Ларионовича Воронцова»
2
.  В селе 

переписано 968 душ мужского пола и 1018 – женского, в Симанской – 101 

душа мужского пола, 111 – женского. 

 Роман Илларионович Воронцов
4
 (Приложение1) – представитель 

древнего   русского дворянского рода, который ведет начало от легендарного 

Симона Африкановича
2
, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. 

Со второй половины 15 и до конца 17 вв. Воронцовы служили воеводами, 

стряпчими, стольниками, окольничими и боярами. 

 Роман Воронцов женился на М.И. Сурминой, богатой наследнице, 

которая не раз ссужала деньги будущей императрице, дочери Петра I 

Елизавете Петровне. Это, а также то, что старший брат Романа 

Илларионовича Михаил Илларионович Воронцов играл активную роль в дни 

переворота в 1741 года и женился на двоюродной сестре императрицы 

Елизаветы Петровны, сблизило род Воронцовых с родом Романовых.    

 В 1745 году Роман Илларионович овдовел. В судьбе его пятерых детей 

принял участие его брат Михаил. Старшие девочки, Мария и Елизавета, 

стали фрейлинами и переселились во дворец императрицы. Младшую 

Екатерину, Михаил Илларионович взял к себе в дом и воспитал вместе со 

своей дочерью Анной.     
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 Екатерина Воронцов (Дашкова) была невзрачной по виду, но 

способной своими умственными качествами и изумительной энергией 

заткнуть за пояс многих окружающих ее блестящих, раззолоченных и 

видных царедворцев. При Екатерине II она была президентом Российской 

Академии, исповедовала самые передовые идеи о воспитании.  

 В начале царствования Екатерины II Воронцов некоторое время 

находился в опале, но вскоре его роль в государственных делах стала 

возрастать. Он принимает самое активное участие в создании Вольного 

экономического общества.  

           В 1770-е годы под  руководством императрицы Екатерины II 

проводилась реформа местного самоуправления. Вся территория России 

была разделена на 50 губерний. В 1788Р.И. Воронцов получил Именной указ 

о составлении Владимирской  губернии из 14 уездов, в 1779 году – 

Тамбовской их 15 уездов и 1780- Пензенской из 13 уездов. Генералом – 

губернатором Владимирской, Тамбовской, Костромской губерний был 

назначен Воронцов. 

          29  декабря 1783 года в «Санкт – Петербургских ведомостях» было 

помещено сообщение из города Владимира: «Тридесятого числа прошедшего 

ноября месяца скончался здесь граф Роман Илларионович Воронцов, генерал 

– аншеф, сенатор, действительный камергер Владимирского и Костромского 

наместничества, генерал – губернатор и российских орденов святого 

апостола Андрея, святого Александра Невского, святого равноапостольного 

князя Владимира большого креста первой степени, польского Белого и 

святой Анны кавалер». Владимирцы похоронили его в древнейшем 

Дмитриевском соборе, своего города.  

         По данным государственного архива Пензенской области владельцами 

села Исса(Спасское) в 19 веке были
5
:  

в 1785г. – Семен Романович Воронцов; 

 в 1811г. – граф  Семен Романович Воронцов; 
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в 1816 г. - Семен Романович Воронцов; 

в1850 г. – граф Михаил Семенович Воронцов; 

в 1858 г. – графиня Софья Михайловна Шувалова, урожденная графиня 

Воронцова. 

Воронцов Семен Романович
6   

(Приложение1) (15.06.1744—9.07.1832), 

граф, государственный и дипломатический деятель, генерал от инфантерии.  

В 1768 году выступил на военном поприще, отличившись в главных битвах 

первой русско-турецкой войны, особенно под Силистрией. В 1776 вышел в 

отставку в чине генерал-майора и был назначен полномочным министром в 

Венеции, с 1785 по 1806 являлся посланником в Лондоне, заслужил уважение 

в высших сферах английского общества. Как дипломат проявлял 

настойчивость, осторожность и дальновидность. Отстаивая интересы России, 

постоянно вступал в спор с парламентскими деятелями и в то же время вел 

себя самостоятельно по отношению к русским высшим сферам, указывая 

часто на то, что, по его мнению, могло повредить международным интересам 

России. Это вызывало неудовольствия, но Воронцова поддерживал в 

большинстве случаев канцлер А. А. Безбородко. Под конец царствования 

Екатерины II Воронцов впал в немилость, т. к. не одобрял многих ее 

действий (например, разделов Польши). По вступлении на престол Павла I 

Семен Романович получил графское достоинство, а после смерти Безбородко 

ему предложено было звание канцлера, но он предпочел остаться в Лондоне 

(1799).До своей кончины Воронцов прожил в Лондоне. Весьма ценны письма 

Семена Романовича из-за границы, где обсуждаются вопросы, касающиеся 

внешних и внутренних дел России. 

В   1785 г. владельцем Иссы (Спасск-Нарышкино)  становится Семён 

Романович Воронцов.  В его собственности было 1333 ревизских душ в сёлах 

Исса и Симанки;  в 1788 г. -1401 душа. 

В 1832 году после смерти С.Р. Воронцова наследником всех его 

владений стал его сын. 
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 Михаил Семёнович Воронцов
7
  (Приложение 1)   (1782 - 1856 гг.) 

получил блестящее образование, знал несколько иностранных языков. 

В 18 лет приезжает из Лондона в Россию. Будучи записан с младенчества в 

гвардию, отказывается от звания генерал-майора и начинает службу 

поручиком. В 1812 году получает генеральский чин. В знаменитой битве под 

Бородино был ранен, после выздоровления возвратился в строй, принимал 

участие в разгроме французов. После окончания боевых действий 

назначается командующими русским оккупационным корпусом во Франции. 

В 1832 году - наместник Бессарабии, генерал-губернатор Новороссийского 

края, многое сделал для развития и строительства Одессы. 

Выписывает лучшие сорта винограда, раздаёт бесплатно саженцы всем 

желающим заниматься садоводством. Организует общеобразовательные 

школы, библиотеки, татарское училище. Женат был на племяннице князя 

Потёмкина красавице Елизавете Броницкой.  Михаил Семёнович принимает 

у себя в доме опального поэта А.С.Пушкина, который влюбился в его жену. 

В 67 лет царь Николай I послал генерала Воронцова воевать на Кавказ. За 

успешную операцию ему было звание «Светлейший князь» Воронцов-

Дашков, (Он был племянником знаменитой Дашковой) и звание генерала-

фельдмаршала. 

В 1856 году Воронцов М.С. скончался, и наследницей его владений стала его 

дочь Софья Михайловна, которая вышла замуж за внука Андрея Павловича 

Шувалова (1816-1876) - участника «кружка шестнадцати», в который входил 

М.Ю. Лермонтов. Таким образом, во II половине 19 века Исса, Симанки и 

Костыли (владение Шувалова) находились во владении семьи Шуваловых. 

       Семья Воронцовых многое сделала для развития с. Исса. В 1758 г. братья 

Никоновы поручик Василий Андреевич (1735-1793), титулярный советник 

Александр Андреевич (1736-1819 гг.), поручик лейб-гвардии полка Сергей 

Александрович (1741-1807) основали в Иссе молотовый завод, 

просуществовавший до конца 1770 года. Основателем завода считается В.А. 
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Никонов. В 1760 г. на заводе производилось до 30 тыс. штук в год различной 

посуды. Завод был оснащён печью на один горн, 12-ю печами для обсушки 

глиняных форм, 3 молотами для вытягивания железа. Продукция завода 

сбывалась на Украину и в Крым. 

Редкое для Пензенского края ковровое производство устроил   в с. Исса 

Инсарского уезда граф С.Р. Воронцов.  Превосходнейший «во всем свете по 

работам своим, каковы от оной показаны из тканием изображений 

Императорски Российских и французского короля Людвига 14... Немного в 

искусстве уступает и принадлежащая графскому Воронцовскому дому в 

Пензенской губернии». Таким образом, в официальных изданиях того 

времени подчёркивается высокий статус воронцовских ковров. 

Академик Петр Симон Паллас (1741-1811) оставил такое описание 

Воронцовской фабрики: «Ковры, которые здесь ткут, суть нарочито 

изрядные... Употреблённый в дело материал берут с тамошних же овец 

черкасского приплода разведённых..., работу исправляют одни только 

мальчики и девочки, над которыми имеет смотрение крестьянская девка, 

которая красит шерсть». 

       В Иссе у графа Воронцова была ещё одна фабрика - обойная, где 

использовались отечественные и заграничные материалы и красители. 

Воронцовские обои были известны в России как «прекрасные изделия». 

Воронцовыми был основан и долго существовал конный завод, где 

выращивались породистые рысаки. Работал кожевенный завод
8
. 

И когда встал вопрос о создании герба Иссинского района, 

геральдическая комиссия, руководимая главой администрации Юриной Т.П., 

взяла отдельные элементы из герба  династии Воронцовых (владельцев с. 

Иссы и Симанок).   Иссинский герб перенял структуру  воронцовского. 

Цветовая гамма (красно - серебряная)  поделена диагональю, только вместо 

роз на гербе нашего района изображена ветка ивы.  Герб представляет собой 

геральдический щит с отношением ширины к высоте 7:8, скошенный справа 
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диагональю в виде зеленой ветки ветлы, символизирующей название реки 

Исса и поселка в переводе со старомордовского языка, что означает «исса - 

ветла». 

            В правом верхнем углу щита на зеленом фоне размещены три снопа, 

связанные червлеными лентами, отражающие сельскохозяйственную 

направленность экономики района и принадлежность его к субъекту 

Федерации – Пензенской области. 

Диагональ разделяет две цветовые гаммы: левая нижняя – пурпурно-красная 

и правая верхняя – серебряная. При исполнении герба применены три 

финифти (краски): зелень (зеленый),  червлень (красный) и один 

металл(серебро).  

Зелень символизирует надежду, радость, изобилие. 

Червлень символизирует храбрость, мужество, неустрашимость. Серебро 

обозначает чистоту и невинность»
9  

(Приложение2). 
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3.   А.А. Тучков
10

 

1825 год особый в истории России. 14 декабря была осуществлена 

попытка государственного переворота. Восстание было организовано 

группой дворян-единомышленников, многие из них были офицерами 

гвардии. Они попытались использовать гвардейские части для недопущения 

вступления на трон Николая I. Целью заговорщиков было упразднение 

самодержавия и отмена крепостного права. Восстание разительно отличалось 

от заговоров эпохи дворцовых переворотов по своим целям и имело 

сильнейший резонанс в российском обществе, значительно повлиявший на 

общественно-политическую жизнь последовавшей за ним эпохи правления 

Николая I. К данному событию имеет отношение Тучков Алексей 

Алексеевич (Приложение3). 

«Пылкий и самостоятельный характер отца,— вспоминает Н. А. 

Огарева-Тучкова,— был непригоден для военной службы, не раз у него 

случались неприятности с начальством, обращавшимся с подчиненными 

подчас довольно грубо». Очевидно, это обстоятельство и протест на 

жестокую расправу с восставшими Семеновского гвардейского полка 

послужили причиной выхода А. А. Тучкова в 1820 году в отставку. 

Выйдя в отставку, потеряв связь с однополчанами, Алексей Тучков 

постепенно отходит от активной деятельности в Союзе Благоденствия. После 

самороспуска Союза Благоденствия в 1821 году он уже не принадлежал к 

тайным обществам, возникшим в 1821—1822 гг. Однако после поражения 

восстания декабристов 14 декабря 1825 года Алексей Алексеевич Тучков был 

привлечен к следствию по делу восстания декабристов. Он был арестован в 

Москве и 19 января 1826 года доставлен в Петербург на Главную гауптвахту. 

Следственный комитет по делу декабристов отметил широкую связь Тучкова 

с участниками революционного движения, но, учтя его ранний отход от 

решительных действий, избавил А. А. Тучкова от серьезных репрессий, 

посыпавшихся на декабристов после поражения восстания. По данным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2


15 

 

следственного комитета, он содержался с 19 января сначала на Главной 

гауптвахте, а потом в Главном штабе. Не имея никаких важных улик против 

Тучкова по докладу следственного комитета «высочайше повелено»: 

продержав под арестом, выпустить. 

Вскоре после возвращения из Петербурга А. А. Тучков с семьей 

удалился в деревню, выехав в свое отдаленное имение в село Яхонтово 

Пензенской губернии (ныне Иссинский район).  Здесь он усиленно 

занимается хозяйственной деятельностью, стремясь не вызвать подозрений 

со стороны властей. Он стремится внедрить в своем хозяйстве различные 

новшества, делает эксперименты в сахарной промышленности. В ту пору в 

России только началось возделывание сахарной свеклы. Тучков был одним 

из первых сахарозаводчиков. 

В крестьянском вопросе Тучков оставался верным своим идеалам, 

всячески стремясь облегчить положение крепостных. Он открывает школу 

для крестьянских детей и сам учительствует в ней. Тучков охотно 

поддерживал связи с друзьями декабристами, оказывал помощь 

возвращающимся из ссылки. Особенно большую заботу он проявлял о 

рабочих сахарных заводов и крестьянах, привлекаемых на сезонные работы в 

сахарную промышленность. Гуманное отношение к людям труда вызвало 

доносы и жалобы правительству со стороны соседних помещиков-

крепостников. 

«Государево око» зорко следило за людьми, которые, подобно Тучкову, 

однажды выступили против самодержавия. 

В 1850 году А. А. Тучков вместе со своими зятьями Н.П.Огаревым и 

Н.М.Сатиным подвергся аресту и обвинению в принадлежности к 

«коммунистической секте». После 1847 года, когда К. Маркс и Ф. Энгельс 

основали «Союз коммунистов», русскому правительству мерещилась такая 

организация и в России. Дело осложнялось тем, что А. А. Тучков в 1847—

1848 гг. находился со своей семьей во Франции. 
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         Арестованного Тучкова в сопровождении жандармского генерала 

вместе с Огаревым и Сатиным отправили в Петербург в 3 отделение, но при 

отсутствии улик царь вынужден был освободить их из-под ареста, а Тучкову 

разрешил выезд в Яхонтово только через 2 года. А эти годы он должен жить 

в Москве под надзором полиции на виду у властей. А. А. Тучков был 

постоянно связан с руководителями русского освободительного движения А. 

И. Герценом, Н.П. Огаревым. В 40-е годы XIX века своим «хорошим 

знакомым» назвал Тучкова В. Г. Белинский. Для Герцена и Огарева, 

восторженных поклонников декабристов, клятвой на Воробьевых горах, 

осознавших себя преемниками их великого дела, Тучков был живым 

воплощением героического поколения дворянских 

революционеров. 

         Глубокое чувство уважения вызывает его самоотверженная борьба с 

пензенскими помещиками-крепостниками. Он, будучи предводителем 

дворянства Инсарского уезда, смело выступал против злоупотреблений 

помещичьей власти. 

        Одна из дочерей А. А. Тучкова — Наталья Алексеевна Огарева-

Тучкова— была женой Н.П. Огарева, а затем А.И. Герцена. После смерти 

последнего Алексей Алексеевич как мог оказывал моральную поддержку 

дочери, оставшейся на чужбине с детьми Герцена. 

       Умер А. А. Тучков в 1879 году. 
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4. Исса в годы революционных перемен. 

 

          Начало  XX века было ознаменовано многими историческими 

событиями. Россия  окунулась в революционный водоворот, встретилась на 

поле брани с Японией, Германией, Австро – Венгрией. Этот период также 

запечатлен в истории нашего края. 

Особо хотел остановиться на  Иване Ефимовиче Клочкове
8
. 

       Родился в селе Соловцово (Иссинский район) в 1897 г., в  крестьянской 

семье.    Три войны прошел Иван Ефимович. Участвовал  в войне с 

Германией, был участником Февральской Октябрьской революции, бил 

внутренних и внешних врагов  в годы Гражданской войны. Дважды видел и 

слышал  В.И. Ленина: в первый раз - 3 апреля 1917 г., во второй раз - 26-28 

октября 1917 г. на II съезде Советов, где В.И. Ленин провозгласил Советскую 

власть. 

   Во время Великой Отечественной войны под Смоленском был 

ранен в голову. За мужество и смелость неоднократно награждался. 

В ходе Октябрьской революции в нашей стране установилась 

Советская власть. Иссинцы активно включились в строительство новой 

жизни. Советская власть в Иссе была установлена в феврале 1918 года под 

руководством И.П. Горячева
8
, председателя волисполкома. 

 Хочется вспомнить о Н.А. Симбирцеве
8
 – уроженце с. Долгоруково 

(бывшее село Яхонтово, владение А.А. Тучкова), который служил на 

крейсере "Аврора" матросом и участвовал в штурме Зимнего дворца; 

Александре Павловиче Никонове
8
 – участнике гражданской войны, 

который в грозном 1919 году участвовал в боях против Юденича; первых 

комсомольцах Иссы: Степане и Иване Гавриловых, Петре Лапшине, 

Алексее Грахове, Иване Зуеве, Рае Ловлевой; Зинаиде Михайловне 

Ефимовой
8
. В 1925 году в направлена   на Иссу была должность базового 
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вожатого молодая, семнадцатилетняя девушка —Зина Ефимова. Она  провела 

большую работу   по вовлечению   детей   в пионеры. 

 -  Трудное то было время,- рассказывает в своем письме З.М. Ефимова, - не 

доставало обуви, не было галстуков, вместо которых ребята надевали просто 

красные ленточки. Но мы не унывали, продолжали вовлекать достойных 

детей в пионерский  отряд. Это было, не всегда просто, некоторые родители 

еще неохотно пускали своих детей в отряд, но все же возникали новые в 

Дмитриевке, Соловцове и так далее.  И я, - пишет Зинаида Михайловна, - 

всегда с большой теплотой вспоминаю своих пионеров
11

. 
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5. Иссинцы в годы Великой Отечественной войны. 

Одна из трагических страниц нашей истории – Великая Отечественная 

война. Вот уже скоро  68 лет как закончилась война, но мы о ней помним и 

гордимся нашими защитниками.  За годы войны 6256 иссинцев были мо-

билизованы на фронт. 3271 человек отдал свою жизнь за мир на Земле.  4779 

воинов-иссинцев за доблесть и отвагу в боях против фашистов были 

награждены орденами и медалями
12

.  Иссинская земля хранит память о пяти  

Героях Советского Союза. Вот их имена: 

1. Гаврилов Николай Никитич - сержант. 

2. Белов Александр Кузьмич -рядовой. 

3. Черокманов Филипп Михайлович - генерал-лейтенант. 

4. Лебедев Анатолий Тимофеевич - гвардии старший лейтенант. 

5. Черяпкин    Иосиф Григорьевич - гвардии полковник. 

Николай Никитович Гаврилов
13 

(Приложение 4) (1914-1989) - 

участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945). 

Гвардии сержант бронетанковых и механизированных войск. 

         Николай Никитович Гаврилов родился 16 октября  1914 года в селе 

Исса Инсарского уезда Пензенской губернии Российской империи (ныне 

посёлок городского типа районный центр Пензенской области Российской 

Федерации) в крестьянской семье. Образование 6 классов. После школы 

работал в семейном крестьянском хозяйстве, с 1929 года — в колхозе. В 

начале 30-х годов 20 века в Москве началась масштабная реконструкция 1-го 

государственного автомобильного завода имени И. В. Сталина. 

Завербовавшись разнорабочим на строительные работы, Николай Никитович 

переехал в Москву. Отсюда в 1936 году он был призван в армию. Служил в 

береговой охране под Ленинградом. После прохождения срочной службы 

вернулся в Москву и работал слесарем на ЗИСе. 

        В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Н. Н. Гаврилов вновь 

призван Первомайским райвоенкоматом Московской области 18 августа 1941 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B0_%28%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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года. Воевал на Западном и Северо-Западном фронтах связистом в 

артиллерийском полку. 9 февраля 1942 года Николай Никитович был тяжело 

ранен под Великими Луками. Долго лечился в госпитале. После излечения 

его направили в танковую школу, где он освоил специальность механика-

водителя. 

         Вновь в действующей армии гвардии сержант Н. Н. Гаврилов с лета 

1944 года в составе 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского 

танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского 

фронта. В качестве механика-водителя танка Т-34 3-го танкового батальона 

Николай Никитович участвовал в Львовско-Сандомирской операции, боях на 

Сандомирском плацдарме. Особо отличился гвардии сержант Н. Н. Гаврилов 

в ходе Сандомирско-Силезской наступательной и Нижне-Силезской 

наступательной операций. В период с января по март 1945 года танк 

механика-водителя Гаврилова без поломок и аварий прошёл с боями свыше 

500 километров. За это время благодаря мастерству Гаврилова экипаж танка 

уничтожил 2 немецких «Тигра», 1 «Пантеру» и 1 Т-4, около 200 солдат и 

офицеров вермахта, а в уличных боях за города Радомско и Велюнь быстро 

подавлял огневые точки противника. Гусеницами танка было уничтожено до 

50 автомашин с военными грузами, 3 противотанковых орудия, 7 

пулемётных точек и около 70 солдат и офицеров противника. Танк механика-

водителя Н.Н. Гаврилова первым пересёк Польско-германскую границу. 

10 апреля 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии 

сержанту Николаю Никитовичу Гаврилову было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

          На заключительном этапе войны Николай Никитович участвовал в 

Берлинской операции, штурме Берлина, Пражской операции. Война для 

гвардии сержанта Н.Н. Гаврилова закончилась 14 мая 1945 года на 

территории Чехословакии в районе городка Мельник севернее Праги. После 

демобилизации Н.Н. Гаврилов вернулся в посёлок Исса. Работал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=53-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_%28%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/PzKpfw_IV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%8C_%28%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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машинистом на компрессорной станции. 17 сентября 1989 года Николай 

Никитович скончался. Похоронен в посёлке Исса Пензенской области. 

 Первым генералом земли Иссинской стал Филипп Михайлович 

Черокма́нов
13 

(Приложение 4). 

Филипп Михайлович Черокманов родился 3 (16) ноября 1899 года в селе 

Маровка ныне Иссинского района Пензенской области в крестьянской семье. 

До Октябрьской революции Черокманов работал батраком-пастухом у 

помещиков Рожновских в селе Соловцово (Иссинский район, Пензенская 

область). 

В ряды РККА был призван в мае 1919 года, после чего служил 

красноармейцем в отдельном Вольском батальоне. Участвовал в 

Гражданской войне. 

       В 1920 году закончил полковую школу 22-го стрелкового полка 

Приволжского военного округа.  В январе 1921 года стал командиром взвода 

1-го Пензенского стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии Приволжского 

военного округа и в этой должности принимал участие в подавлении 

Тамбовского восстания.В 1926 году вступил в ряды ВКП(б).С окончанием в 

1936 году курсов «Выстрел» Филипп Черокманов был назначен начальником 

штаба 183-го стрелкового полка в той же дивизии, а в апреле 1937 года был 

переведён на должность помощника начальника 2-го отделения штаба 

Приволжского военного округа, а в октябре того же года — на должность 

начальника группы контроля при Военном Совете этого округа. С ноября 

1938 по май 1939 года Черокманов учился на курсах усовершенствования 

командного состава при Академии Генерального штаба. 

         С июня 1941 года принимал участие в Великой Отечественной войне. В 

составе 13-й и 3-й армий 148-я стрелковая дивизия сражалась в 

оборонительных боях в Белорусской ССР и в Смоленском сражении. 

В июле 1941 года в ходе боёв на реке Остёр около Шумячей 148-я стрелковая 

дивизия вела бой против немецких танков. В ходе боя Черокманов был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90%29&action=edit&redlink=1
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ранен, чуть не попал в плен. Когда командир ночью добрался до колхоза 

«Красный Крым», где его приютил колхозник Н. Ф. Козлов. Через месяц, 

немного подлечив раны, Филипп Черокманов перешёл линию фронта. 

Выйдя из окружения, Черокманов с 16 сентября 1941 по февраль 1942 года 

вновь командовал 148-й стрелковой дивизией, которая в ходе Елецкой 

операции 9 декабря 1941 года освободила Елец (Липецкая область), а 25 

декабря — город Ливны (Орловская область). 

        С 10 февраля 1942 по 27 июня 1943 года Черокманов командовал 6-й 

гвардейской стрелковой дивизией, которая показала отвагу в ходе 

оборонительного этапа Курской битвы, во время которой занимала позиции в 

районе Понырей. 

          Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 мая 1942 

года полковнику Филиппу Михайловичу Черокманову присвоено воинское 

звание «генерал-майор».   В июле 1943 года Черокманов был назначен на 

должность командира 27-го стрелкового корпуса (65-я армия).  В ходе 

Черниговско-Припятской операции 27-й стрелковый корпус с минимальными 

потерями форсировал реки Десна, Снов, Сож. 

15 октября 1943 года две стрелковые дивизии корпуса начали форсирование 

Днепра в районе посёлка городского типа Лоев Лоевского района 

(Гомельская область), которые к концу 16 октября 1943 года закрепились на 

захваченном плацдарме. 

        Указом № 1703 Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 

1943 года за умелое и грамотное командование войсками стрелкового 

корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм генерал-майору Филиппу Михайловичу Черокманову 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

(№ 15130) и медали «Золотая Звезда». 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB


23 

 

        27-й стрелковый корпус под командованием Черокманова принимал 

участие в Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях, 

освободив города Берестечко, Радехов, Ярослав, а также захватив и обороняя 

Сандомирский плацдарм наряду с другими соединениями, после чего корпус, 

стремительно наступая, участвовал в Висло-Одерской операции. 

       Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР в 1945 году 

генерал-майору Филиппу Михайловичу Черокманову присвоено воинское 

звание «генерал-лейтенант». 

       27-й стрелковый корпус принял активное участие в Берлинской 

наступательной операции, одним из первых выйдя к Эльбе. 

После войны Черокманов продолжил командовать корпусом до марта 1947 

года. После окончания в марте 1948 года Высших академических курсов при 

Военной академии имени К. Е. Ворошилова назначен командиром 29-го 

гвардейского стрелкового корпуса. 

       С февраля 1951 года командовал 3-й армией в Группе советских войск в 

Германии, с ноября того же года — 7-й армией Закавказского военного 

округа. В июле 1955 года был назначен на должность заместителя 

командующего войсками Туркестанского военного округа. В августе 1957 

года генерал-лейтенант Филипп Михайлович Черокманов ушёл в отставку. 

Жил в Воронеже, где и умер 8 июня 1978 года. Похоронен на 

Коминтерновском кладбище (Воронеж). В Иссе   установлен бюст 

Черокманова, одна из центральных улиц носит его имя. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=29-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=29-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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6. Он вывел в первый самостоятельный полет Ю.А. Гагарина.  

К. Ф. Пучик 

 

Событием 20 века назван полет человека в космос. Имя Юрия Гагарина 

известно всему миру.  И мало кто знает, Константина Филимоновича 

Пучика
14  

(Приложение 5), уроженца Иссы, кавалера многих боевых наград, 

мужественного летчика.  

             Начав войну рядовым летчиком, К.Ф. Пучик закончил ее уже в 

качестве командира эскадрильи и служил в этой должности в Белорусском 

военном округе вплоть до 1947 г. После демобилизации отважный летчик 

нашел любимую работу: был сначала инструктором, а затем начальником 

Саратовского аэроклуба. Именно на его долю выпала великая честь обучать 

летному делу и пускать в самостоятельный полет первого человека планеты, 

побывавшего в космосе, - Ю.А. Гагарина. 

В краеведческом музее р.п. Исса хранятся воспоминания Ю.А. 

Гагарина о своем первом полете: "Трудно описать радость, которая охватила 

меня при выполнении первого самостоятельного полета. Я очень волновался, 

когда со мной полетел проверяющий, начальник летной части Пучик 

Константин Филимонович. Я думал, что он будет вмешиваться в управление 

самолетом, но он молчал, а я все делал, как меня учил инструктор. И вот 

меня спрашивает проверяющий: "Полетите самостоятельно?" Я ответил 

уверенно: "Полечу". Взлетел и не верится, что в самолете я один. Радости 

моей не было границ! 

Весь полет делал, как приказал проверяющий. За два полета по кругу 

мне поставили оценку "отлично". 

Большое спасибо инструктору, командирам и техникам за мое обу-

чение. Мечта моего детства и юности сбылась! Я сделал первый само-

стоятельный полет! 

Ю. Гагарин, 1 июля 1555 г. Аэродром "Дубки", г. Саратов"
15

. 
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7. Геннадий Кузьмич Белов (1939- 1994гг.)
16 

 

«Не умирает тот, кто живет в своих произведениях». 

          Данное высказывание Боуви можно отнести к Геннадию 

Константиновичу Белову - художнику и скульптору. Такие люди являются 

истинными патриотами своей малой родины. Его творчество неразрывно 

связано с Иссинским краем. В наше время, когда многие духовные ценности  

пересматриваются, его дела напоминают всем нам, что надо жить так, чтобы 

оставить след в памяти будущих потомков. 

 Его произведения – это воплощение в камне и металле вечная 

благодарная память иссинцев о земляках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Геннадий Белов родился в июне 1939 года на станции Бреды 

Челябинской области.  Отец, Белов Кузьма Семенович был родом из села 

Украинцево  Иссинского района.   Мать, Белова Анна  Мироновна, уроженка 

села Каменный Брод Иссинского района.  Во время коллективизации 

раскулаченную семью отправили за Урал. Но Беловых тянуло на родину, и 

это стало главной причиной их возвращения. 

 С ранних лет у Гены появилась неиссякаемая страсть к рисованию. Его 

творчество начинается с 6 лет. Свое творчество развивал в школе, всегда был 

школьным оформителем. Отслужив армию, Геннадий Кузьмич поступает в 

художественное училище имени Савицкого. Во время учебы в училище Г.К. 

Белов делает несколько работ для родного города: мозаичную картину на 

железнодорожном вокзале Пензы, панно «Кандиевское восстание». 

В 1967 году в Иссе  был заложен памятник погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны. А к 25-летию со дня Победы советского 

народа над фашистскими захватчиками установили памятную Стелу. Автор – 

пензенский скульптор Курдов, а воплощал его замысел Белов. 
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После окончания Пензенского художественного училища имени 

Савицкого Белов поступает в Строгановскую академию. Вместе с 

однокурсниками Геннадий Белов принимает участие в создании памятника 

погибшим воинам в Подмосковье. 

В 1973 году заканчивает художественную академию, получает диплом 

свободного художника и приезжает в Иссу. Но для мастера Исса была мала. 

Он обратно уезжает в Москву, занимается лепкой, вступает в союз 

художников. Белов исколесил почти весь СССР. В городах и селах он делал 

памятники, скульптуры, писал картины. 

Геннадий очень любил Иссинский край. Отпуск он проводил в родном 

селе. Но не отдыхать он ехал сюда, а работать. В Иссе изготовил обелиск 

славы, в честь иссинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Тема войны, тема подвига волновала Геннадия Кузьмича. Он стал 

автором и исполнителем памятников в восьми селах Иссинского района. 

Г.К. Белов прожил недолгую, но интересную жизнь. Творческий путь 

художника и скульптора был полон радостей и горестей, падений и взлетов. 

В памяти иссинцев он навсегда останется человеком, вся жизнь которого 

является примером беззаветного служения своему Отечеству. 
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8. Почетные граждане земли Иссинской 

В 2009 году Собрание представителей Иссинского района приняло 

решение о введение звания «Почетный гражданин Иссинского района». Это 

звание присваивается людям, которые своим трудом приумножают славу 

нашего края. На данный момент их четверо: 

- Свешников Александр Никифорович, генеральный директор ОАО 

«Пензахолод», который много лет проработал в нашем поселке. Начал свою 

трудовую деятельность   Александр Никифорович с агронома в совхозе 

«Иссинский», а затем долгое время работал первым секретарем  райкома 

КПСС. За период его руководства район был полностью газифицирован, 

заасфальтированы основные дороги,  велось активное строительство жилья, 

открывались новые предприятия. 

- Третьякова Любовь Пантелеевна - хирург по профессии, не один десяток 

лет проработала главврачом ЦРБ. Эта хрупкая маленькая женщина спасла 

тысячи жизни своих односельчан; 

- Курмаев Закир Хусяинович- директор ТОО «Экспресс - Авто» г. Пенза, в 

течение трех лет был главой Администрации Иссинского района. Является 

частым гостем и спонсором многих мероприятий, проводимых в поселке.  

- Затеева Александра Иосифовна – заслуженный учитель РФ, воспитала не 

одно поколение достойных людей. 

 Этот список каждый год будет пополняться, потому что на земле 

Иссинской живут неравнодушные люди, горячо любящие свой край. 

.  
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Заключение  

В 2010 году Исса отметила  свое 300 - летие. На праздник съехалось 

много гостей, земляков, которые сейчас живут в разных уголках нашей 

страны и продолжают радовать   трудовыми подвигами  свою малую родину. 

История поселка на этом не заканчивается, она будет жить до тех, пока живы 

мои односельчане.  Я один из них.  Работая над своим исследованием, я 

постарался внести свой вклад в сохранение бесценных крупиц истории моей 

малой родины, перебирал богатейшие пласты этой истории, все больше 

убеждаясь, что люди, которые жили и живут в моем крае – творцы прошлого, 

настоящего и будущего. 

Цель моей работы достигнута. Передо мной прошли увлекательные 

страницы жизни удивительных людей. Я понял, что наши предки тесно 

переплелись своей судьбой с историей своей родной земли. 

         Свою работу я хотел бы закончить словами великого русского поэта 

А.С. Пушкина: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме наших предков, 

такой, какой нам Бог  ее дал». 
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Примечания  

1
История Пензенского края под редакцией Г.Н. Белорыбкина, Пенза,2005 

2 
Российский государственный архив древних актов (ф.350,опись 2, ед. хр. 

2918. 2935, лл. 733-838, 839-8504;
 
 

3
 Симон Африканович  (Шимон Африканович )- варяжский воин, один из 

основателей Киево – Печерской лавры; 

4
 Интернет- ресурсы, сайт: ru. wikipedia.org;   

 

5
Государственный архив Пензенской области (ф.60, оп.4, д151 и 366);

 

6,7
 Интернет- ресурсы, сайт: ru. wikipedia.org;  

8  
Сведения Иссинского краеведческого музея;   

9
Решение Собрания представителей Иссинского района Пензенской области 

«О гербе муниципального образования «Иссинский район» от 31.08.2006г. № 

304-35/1; 

10
 Интернет- ресурсы, сайт: narod.ru, www.enpr-rus.ru;

 

11 
Воспоминание  Зинаиды Михайловны Ефимовой (сведения ИКМ).  

12 
Сведения Отдела военного комиссариата Пензенской области по 

Лунинскому и Иссинскому районам; 

13 
Сведения архива р.п. Исса; 

14,15 
Сведения ИКМ  

16 
Воспоминание Л.М. Стакиной, учителя истории Иссинской средней школы 
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 Источники и литература 

 

- Сведения Российского государственного архива древних актов (ф.350,опись 

2, ед. хр. 2918. 2935, лл. 733-838, 839-850); 

- сведения государственного архива Пензенской области (ф.60, оп. 4, д151, и 

366); 

- сведения районного архива  р.п. Исса; 

- сведения Иссинского краеведческого музея; 

- решение собрания представителей Иссинского района Пензенской области 

«О гербе муниципального образования «Иссинский район» от 31.08.2006г. № 

304-35/1; 

- решение собрания представителей Иссинского района Пензенской области 

«О присвоении звания «Почетный гражданин  Иссинского района» » от 

30.01.2009 № 229-24/2; 

- воспоминания Стакиной Любови Михайловны; 

-История Пензенского края под редакцией Г.Н. Белорыбкина, Пенза,2005 

-  Н.В.  Калачев  «Заметки (статистические и археологические об Инсаре и 

его уезде)». 

- Интернет- ресурсы, сайты: ru. wikipedia.org;   narod.ru;   www.enpire-rus.ru  

 

 


