
 

 

 

Цель: воспитание чувства патриотизма, любви к родной  стране, к малой родине.                                                

Задачи:  

 формировать устойчивое, уважительное отношение к родной стране, своей малой 

родине; 

 создавать эмоционально-положительную основу для развития патриотических 

чувств: любви и преданности Родине; 

 развивать кругозор учащихся. 

Ход мероприятия 

1. Вступительная беседа.  

Учитель. Есть Родина большая и малая. Большая Родина – это наша огромная, необъятная 

страна Россия. Малая Родина – это место, где мы родились и живѐм. 

 



Звучит песня ―То берѐзка, то рябина‖. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых                      

Рядом с мамой мы идем. 

 

 
 

2.Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском,                                     

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

 

      

 
 

3.Что мы Родиной зовѐм? 

       Все, что в сердце бережѐм,                                

       И под небом синим - синим 

       Край, в котором мы живем. 

 

 
  

 «Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она 

одна. Как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и 

дочерями, заботится о них; приходит на помощь, придает силы. 

Мы любим Родину. « А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью.» 

(Ю. Яковлев) 

Сегодня мы начнем разговор о нашей Родине, о нашей малой родине – Тамбовщине. 

  



 (Карта тамбовской  области) 

 

- На карте России Тамбовщина расположена в самом центре еѐ европейской части и по 

своим контурам напоминает сердце. Она и впрямь, словно трепетное сердце страны, 

всегда жила и живѐт еѐ радостями и болями, успехами и заботами.  С четырѐх сторон 

область окружают российские земли, а над пятой, как сказал поэт, – Млечный Путь. 

Тамбовщина… Щедра и добра еѐ земля, чудесна ее природа. Неповторимая прелесть 

нашего края вдохновила многих поэтов и прозаиков, композиторов и художников на 

создание прекрасных произведений, радующих людей уже многие десятилетия. 

 Для нас  нет родней и ближе своей малой родины. 

Эти чувства хорошо и образно выразила поэтесса Валентина Дорожкина: 

Тамбовский край – моя отчизна, 

Моя родимая земля, 

И для меня источник жизни – 

Твои леса, твои поля. 

Чаруешь ты меня красою, 

И не страшны тебе года. 

Всегда – и летом, и зимою 

Ты – путеводная звезда. 

К себе притягиваешь снова 

И зеленью, и речкой Цной, 

Здесь купол неба голубого, 

И хлебный колос налитой. 

Тобой нельзя не восхищаться, 

Я песни о тебе пою 

И низко кланяюсь за счастье 

В благословенном жить краю. 

 

Слайд 5.1636 год. Растѐт и крепнет государство Российское. Для защиты южных 

границ от набегов воздвигались крепости, создавалась единая заградительная линия. 

На высоком берегу при впадении реки Студенца в Цну был основан город-крепость 

– Тамбов.  

Через тамбовские земли протянулась часть линии укреплений, которая получила в 

народе название ―Татарский вал‖. 

Ведущий 1: Ничем не приметный сторожевой город, он видел много тягот, много 

пережил. Отрезанный от остальной страны бездорожьем Тамбовский край долго оставался 

изолированным. 

В 1796 году была создана Тамбовская губерния, которая по своей площади почти в 

два раза превосходила нынешнюю Тамбовскую область. 



Картину губернского города Тамбова мы можем увидеть на страницах 

―Тамбовской казначейши‖ Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Стихотворение 

Тамбов на карте генеральной  Перевозов 9а 

Кружком означен не всегда; 

Он прежде город был опальный, 

Теперь же, право, хоть куда. 

Там есть три улицы прямые, 

И фонари, и мостовые, 

Там два трактира есть, один 

―Московский‖, а другой ―Берлин‖. 

Там есть ещѐ четыре будки, 

При них два будочника есть; 

По форме отдают вам честь, 

И смена им два раза в сутки… 

Слайд 6. В XVIII столетии в России не раз проводились административные 

реформы. 

В ходе петровских реформ в 1708 году Тамбовский уезд вошел в состав огромной 

Азовской губернии. 

В 1719 году в составе Азовской губернии образуется Тамбовская провинция с 7 

городами и уездами: Козлов, Добрый, Ряжск, Верхний и Нижний Ломовы, Инсар и 

Борисоглебск. 

При Екатерине II в ходе областной реформы 1779 году было образовано 

Тамбовское наместничество. Первым правителем Тамбовского наместничества был 

генерал-майор А.И. Салтыков (1779–1780), затем его возглавили М.М. Давыдов (1780–

1782), П.П. Коновницын (1782–1784), Г.Д. Макаров (1784–1785), Г.Р. Державин (1786–

1788), В.С. Зверев (1789–1794), С.В. Неклюдов (1794–1796). 

Слайд 7. В 1796 году наместничество было преобразовано в губернию с площадью 

в 66 тыс. кв.км, в которое входило 12 уездов: Тамбовское, Борисоглебское, Елатомское, 

Кирсановское, Козловское, Лебедянское, Липецкое, Моршанское, Спасское, 

Темниковское (включающее заштатный г.Кадом), Усманское, Шацкое. 

Первым губернатором стал В.С. Ланской (1796–1797). 

Это деление в неизменном виде сохранялось до 1923 года, когда от Тамбовской 

губернии были отделены 4 северных уезда (Елатомский, Спасский, Темниковский, 

Шацкий) и Усманский уезды. 

      В 1928 была образована Центрально-Черноземная область, в состав которой вошла 

Тамбовская губерния. 

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 была образована Тамбовская 

область, включавшая территорию Пензенской области и частично Воронежской и 

Куйбышевской. 

В 1939 году она сформировалась в основном в современных границах. Ныне в ее 

состав входят районы: Бондарский, Гавриловский, Жердевский, Знаменский, 

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

Никифоровский, Первомайский, Петровский, Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, 

Сампурский, Сосновский, Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, 

Уметский. В области 8 городов (Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, 

Моршанск, Рассказово, Уварово), 12 поселков городского типа. 



Слайд 8. В настоящее время в Тамбовской области проживает более миллиона 

человек. Площадь области составляет 34,5 тыс. кв. км. В ее состав входят 8 городов, 23 

административных района, объединяющих около 2 тысяч населенных пунктов. 

Есть губернии краше, 

Богаче, красивей, 

Но Тамбовщина наша – 

В самом сердце России. 

Начиналась как крепость, 

Разрослась вширь и ввысь. 

В людях – сила, и крепость, 

И кипучая жизнь… 

Были стоны и крики, 

И отчаянья миг: 

Не щадил Боборыкин 

Ни себя, ни других. 

Но звезда восходила, 

Освещая Тамбов. 

Знать, и вправду так было, 

Говорили: там – Бог! 

Ниспослал он таланты 

На тамбовскую пашню, 

И взрастали гиганты 

На землице на нашей. 

Здесь жили и творили 

Баратынский, Державин, 

Верой – правдой служили 

И народ уважали… 

Восхищался Чайковский 

Черноземною мощью. 

За границей Рахманинов 

Тосковал по Тамбовщине. 

Здесь великие ценности 

От Сергеева-Ценского… 

А какое богатство 

Нам оставил Вернадский! 

Он творил для народа, 

Слава сердцу, уму! 

Человек и природа  

Благодарны ему… 

Цна – голубка пленяла 

Не одно поколенье… 

Перед родиной малой 

Постоим на коленях… 

Слайд 9. Всего по территории области протекает 1400 рек и речек. На территории 

Тамбовской области насчитывается около 300 озер 

На территории Тамбовского района есть озеро-загадка. Оно находится в 15 км от Тамбова, 

в пойме реки Цны. Это озеро Чистое. Его уровень испытывает значительные колебания. 

Отмечены случаи полного исчезновения воды в озере. Озеро появилось в 1913-1914 гг. В 

1939 году, по сведениям старожилов, вода в озере исчезла, а через год котловина снова 



наполнилась водой. Вначале 60-х годов снова резко упал уровень воды, а в 1980 году 

уровень воды резко повысился. Связывают это явление с засухами, но загадка озера 

Чистого окончательно не решена… 

Слайд 10    Основные представители флоры в лиственных лесах – дуб, липа, береза, 

осина, клены разных видов, ольха черная, вяз обыкновенный, ясень, ива, лещина.  Из 

травянистых растений для этих лесов характерны гусиный лук желтый, купена душистая, 

ландыш майский, пролеска сибирская, мятлик дубравный, копытень европейский, чистяк 

весенний, иван-чай, колокольчик широколистный, рябчик русский, и др.                             

Из хвойных деревьев самой распространенной является сосна, в значительно меньшей 

степени – ель, лиственница. 

Основные представители флоры в лиственных лесах – дуб, липа, береза, осина, клены 

разных видов, ольха черная, вяз обыкновенный, ясень, ива, лещина.  Из травянистых 

растений для этих лесов характерны гусиный лук желтый, купена душистая, ландыш 

майский, пролеска сибирская, мятлик дубравный, копытень европейский, чистяк 

весенний, иван-чай, колокольчик широколистный, рябчик русский, и др.                      Из 

хвойных деревьев самой распространенной является сосна, в значительно меньшей 

степени – ель, лиственница. 

Слайд 11.  В лесах области обитает 73 вида  млекопитающих (лось, кабан, волк, белка, 

горностай, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, хорь, бобр речной, барсук и другие) и 

292 видами птиц (глухарь, рябчик, тетерев, куропатка). Первые два вида птиц занесены в 

«Красную книгу» Тамбовской области. Встречи с подавляющим большинством этих 

животных носят случайный характер. Это объясняется скрытым образом жизни зверей, их 

преимущественно ночной активностью и осторожностью поведения. 

Среди насекомоядных нередок обыкновенный еж, предпочитающий селиться по опушкам, 

в глубине лесных массивов. 

Отряд хищных представлен широко распространенными видами. Волк в настоящее время 

самый крупный представитель отряда на Тамбовщине. 

В нашей зоне распространена лисица обыкновенная, независимо от общей окраски, она 

всегда хорошо отличается от других зверей белым кончиком хвоста и черной тыльной 

стороной ушей. 

Встречаются лесная куница, заяц-беляк, обыкновенная белка, речной бобр, дикая свинья, 

или кабан, лось. 

Звучит тихо вальс Шатрова «На  сопках  Манчжурии» учитель  читает: 

Слайд 12.-14. Тамбовский край… Край необозримых хлебных полей и лесных массивов, 

безграничных степных просторов, зелѐных балок и речных долин с   цепочками селений, 

прямых, как стрела, шоссейных магистралей,   торопливо бегущих вдоль высоковольтных 

линий. Неяркие и неброские   ландшафты края таят в себе скромную, неповторимую 

красоту и поэтому   особенно любимы русскими людьми: они вдохновляли поэтов и 

художников на создание замечательных произведений литературы и  искусства, они 

остаются в сознании людей, родившихся и выросших   здесь, как символы нашей малой 

родины. 



 

.   

В разные годы в Тамбовском крае жили: создатель лампы накаливания А.Н. Лодыгин, 

нарком иностранных дел Г.В. Чичерин, один из создателей образа Козьмы Пруткова, 

поэт Иван Шамов, философ, историк, архитектор В.А. Щуко, кинорежиссѐр Л.В. 

Кулешов, композиторы В.И. Агапкин и И.А. Шатров, скрипач Ю.М. Реентович, врач и 

церковный деятель В.Ф. Войно-Ясенецкий (Лука).Обучающийся читает стихотворение 

“Край мой Тамбовский”.  

Слайд 15. Край мой Тамбовский, смолистые сосны, 

Край мой отцовский, юные вѐсны… 

Где я не буду, сколько б ни прожил, 

Я не забуду край свой хороший. 

Воздух тамбовский, светлые реки… 

С краем отцовским связан навеки. 

Равнина, среднерусская равнина. 



Просторна, солнцем вся освещена.                                                                                                                     

(И. Шамов) 

В настоящее время у Тамбовской области есть свой герб, гимн, флаг. 

Слайд 16-17. Герб представляет собой лазоревый щит, на котором изображѐн 

серебряный улей, а над ним – три серебряных пчелы. Щит обрамлѐн лентой ордена 

Ленина, над щитом – золотая земельная корона. Пчѐлы олицетворяют трудолюбие и 

бережливость; улей – общий дом; лазоревое поле характеризует природную чистоту, 

честность, верность и безупречность, а серебро служит символом благородства, 

справедливости и великодушия. 

 

Слайд  18.          Флаг Тамбовской области представляет собой прямоугольное 

полотнище, состоящее из двух равных вертикальных полос красного и синего цвета, и 

двухсторонним изображением герба Тамбовской области в полной версии с короной и 

орденской лентой: 

 красный цвет является символом мужества, стойкости, храбрости жителей области, 

отражает их великодушие, стремление к единству и солидарности, 

преемственность поколений, напоминает о цвете исторических знамѐн Руси, 

эмблем Тамбовских полков и флагов советского периода; 

 синий цвет полотнища флага означает величие, природную красоту и чистоту 

Тамбовского края, верность его традициям, безупречность и благополучие. 

 

Слайд 19-20. «Гимн» – слово греческого происхождения, оно означает 

«торжественная, хвалебная песнь». Под звуки гимна следует вставать, обнажая голову. 

Уважение к гимну – обязанность гражданина. После долгих дискуссий музыкой для гимна 

Тамбовской области определѐн марш «Прощание славянки» нашего земляка Василия 

Агапкина (1884-1964), а текст гимна написал тамбовский поэт Александр Митрофанов. 

(Звучит гимн) 

- А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в игре, которая называется 

«История области в лицах». Я предлагаю вам подсказки, используя которые вы должны 

отгадать о какой известной личности в истории Тамбовской области идѐт речь. 

Рахманинов Сергей Васильевич 

 Его имение-усадьба находится на месте бывшего имения дворян Сатиных. 

 В конце 1917 года уехал с женой и дочерьми на гастроли в Скандинавию и больше 

на родину не вернулся. В 1941–1942 годах, живя за рубежом, выступил 

с концертами, сборы от которых передал в помощь Красной армии. 

 Ежегодно в селе Ивановка проходят международные музыкальные фестивали под 

его именем. В Тамбове открыто музыкальное училище его имени (сейчас 

институт). 

Мичурин Иван Владимирович 

 Ему принадлежит фраза: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у 

нее — наша задача» 

 Родом из мелкопоместных дворян. Работал конторщиком на ж/д станции Козлов, 

продолжил семейную традицию садоводства. 

 Им разработаны методы гибридизации плодово-ягодных культур. 

Державин Гавриил Романович 



 По семейному преданию, происходил от одного из татарских родов, потомок 

мурзы Абрагима. 

 Известность пришла к нему в 1782 году после опубликования оды «Фелица», 

которая в восторженных тонах была посвящена автором Императрице Екатерине 

II. 

 Указом от 15 декабря 1785 года назначен правителем Тамбовского наместничества. 

Вернадский Владимир Иванович 

 Он был одним из первых, кто понял огромную важность изучения радиоактивных 

процессов для всех сторон жизни общества. Ход исследований радиоактивных 

месторождений был отражѐн в «Трудах Радиевой экспедиции Академии наук» 

 Его родовое имение находилось в с.Каменка Моршанского уезда. Троюродный 

брат писателя Владимира Галактионовича Короленко. 

 Разработал учение о ноосфере. 

Герасимов Александр Михайлович 

 Народный художник СССР. Любимый художник И. В. Сталина. Портреты Сталина 

выполненные этим художником при жизни вождя считались каноническими. 

 Получил Гран-при за картину «Первая конная армия». 

 В Мичуринске находится его дом-музей. 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Его жена - первая красавица на балах. Детские годы провела в имении Загряжских 

с.Знаменское. 

 Один из его предков был Тамбовским воеводой. История помещиков тамбовских 

имений Большое и Малое Гагарино воплотилось в повести «Барышня – 

крестьянка». 

 В основу сюжета романа «Дубровский» положены подлинные события, 

произошедшие в Козловском уезде Тамбовской губернии. 

Зельдин Владимир Михайлович  

 Родился 10 февраля  1915 года в городе Козлов (ныне — Мичуринск, Тамбовская 

область), в семье музыканта Михаила Евгеньевича и учительницы Анны 

Николаевны и жил в городе до 1920г. Умер в октябре 2016г. 

 в 1935 году и стал актѐром Театра имени Моссовета. Артист фронтовой бригады 

 С выходом фильма И. Пырьева «Свинарка и пастух» он получил широкую 

известность после первой же большой роли в кино  

 На счету артиста более 40 ролей.  

Лермонтов Михаил Юрьевич 

 В своем произведении он без прикрас нарисовал картину жизни захолустного 

губернского города, обозначенного цензорами буквой «Т…» 

 На основе этого произведения В.А. Тропинин написал картину «Женщина в окне» 

 Его родовое имение располагалось в Тарханах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%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

