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Геральдические символы отражают специфику той или иной местности, 

ее историю, культуру, природные условия, особенности характера и 

доминирующие виды хозяйственной деятельности местных жителей [4]. В 

Тамбовской области свой герб и флаг имеют все города и районы, а также 

многие поселки городского типа и сельские поселения. В ходе данного 

исследования нами был осуществлен анализ изображений гербов 

муниципалитетов и поселений региона и выявлены особенности природных 

условий различных территорий региона, экологических и хозяйственных связей 

местных жителей. Полученный материал можно использовать как в учебной, 

так и во внеурочной работе [1]. 

В утверждённом гербе Тамбовской области три пчелы над ульем 

символизируют бережливость и трудолюбие, единство местных жителей, а 

также в какой-то степени – один из доминирующих видов природопользования 

мордовских и русских первопоселенцев региона – бортничество. Основными 

элементами герба областного центра также являются три пчелы и улей – 

символы достатка, согласия и добрососедских отношений тамбовцев [3]. 

Пчелы – единственные насекомые, представленные в тамбовской 

геральдике [2]. Кроме герба Тамбовской области и г. Тамбова, как аутентичный 

элемент, они встречаются в геральдике г. Уварова и Уваровского района. В 

гербах этих муниципалитетов над ягодами вишни, садами которыми богаты 

уваровские земли, нарисованы пчелы пурпурного цвета, олицетворяющие 

древность профессии первопоселенца с. Уварово - бортника П.С. Уварова. 

Одиночная золотая пчела украшает также и герб Знаменского района, 

напоминая о древнем занятии жителей района бортничеством, а две пчелы 

можно увидеть на гербе Сампурского района [7]. 

Наиболее часто в геральдике муниципалитетов и поселений Тамбовской 

области встречаются изображения птиц отрядов журавлеобразные, 

гусеобразные, ржанкообразные, курообразные, соколообразные, 

воробьиноообразные, символизирующих движение, полет, целеустремленность. 

Журавли, устремленные к диску солнца, на гербе Татановского сельсовета 



олицетворяют высокую духовность наших соотечественников, служат 

аллегорией памяти о погибших за Россию, символа бессмертия. В долине р. 

Цна серый журавль – вид, занесенный в Красную книгу Тамбовской области, и 

встречается и сегодня [6]. 

Современные гербы г. Кирсанова и Кирсановского района практически 

повторяют исторический символ Кирсанова 1781 г., описание которого гласит: 

«Две птицы, именуемые травники, в голубом поле, в знак того, что оных в 

окрестностях сего города изобильно». Действительно на пойменных лугах р. 

Вороны и сегодня немало травников и других околоводных птиц [3]. Герб г. 

Жердевка украшает наиболее распространенный в Тамбовской области вид 

куликов – чибис с воздетыми ввысь крыльями, напоминающий об 

историческом названии села Чибизовка, преобразованного в г. Жердевка [4].  

На гербе Никифоровского района очень грациозно смотрится серебряный 

орел – аллегория божественности, власти, силы, храбрости, величия. Он взят из 

герба Ляпуновых, один из представителей которых был первым воеводой 

Бельского городка, ныне – пос. Дмитриевка. Стилизация еще одной хищной 

птицы – летящего сокола представлена на гербе Уметского района. Он 

олицетворяет – степные просторы, на которых расположен район, а также 

символизирует смелость, отвагу и удачу. Стремительный полет небольших 

соколов-пустельг и ныне можно увидеть над бескрайними просторами 

Тамбовщины [2]. 

Гласные гербы имеют Кочетовский, Малиновский и Селезневский 

сельсоветы. Символ Кочетовского сельсовета Мичуринского  района – петух – 

аллегория домовитости, храбрости и задора, а символ Малиновского сельсовета 

Тамбовского района – малиновка, сидящая на ветви малины с четырьмя 

ягодами иллюстрирует объединение четырех поселений этой 

административной единицы. Два селезня (утки) на гербах Селезневского и 

Челнавского сельсоветов - символизируют преданность, красоту, связь неба и 

воды, а также то, что в прошлом здесь было много диких уток, обитавших в 

долине реки Челновой. Кряква – вид, к которому можно отнести изображение 



селезня, и малиновка и сегодня являются наиболее распространенными 

птицами водоемов (кряква) и лесов (малиновка) Тамбовской области [6]. 

На гербах городов, районов и сельских поселений региона встречаются 

изображения представителей нескольких отрядов млекопитающих: 

парнокопытные, непарнокопытные, хищные. Наиболее древнее геральдическим 

изображение парнокопытного животного характерно для геральдики г. 

Мичуринска. Герб этого города на протяжении XVIII-XXI столетий претерпел 

существенную трансформацию, но тем не менее на всех изображениях главного 

символа города присутствовал силуэт козла серебряного или белого цвета, 

олицетворяющего историческое название этого города – Козлова [3; 9]. О 

причинах появления этого животного на главном символе города, равно как и 

происхождения исторического названия города-крепости, у историков и 

краеведов нет единого мнения. По одной из версий, еще до закладки крепости 

местность эта называлась Козлово урочище, представлявшую собой холм на 

высоком берегу р. Лесной Воронеж с дубовым лесом. Возможно, такое 

название появилось из-за обилия здесь европейских косуль – диких коз, 

которых и сегодня в наших лесах водится в немалом количестве [8].  

Очень колоритное изображение лося с отвлеченной головой с рогами, 

проросшими ветвью сосны и дуба, представлено на гербе Кривополянского 

сельсовета Бондарского района. Лось – не только символизирует тамбовские 

леса с богатой фауной, но и является одним из древних местных культов, 

считается символ мощи, выносливости и достоинства в геральдике. 

Территория Шпикуловского сельсовета в прошлом представляла собой 

степь с небольшими болотцами, заросшими кустарником, где находили 

пристанище кабаны, косули и пернатая дичь. Именно поэтому на гербе этого 

административного образования из зарослей рогоза, символизирующих болото, 

выходит кабан и вылетает утка. Они символизируют животный мир здешних 

мест, кроме того кабан – один из наиболее многочисленных парнокопытных 

Тамбовской области – в геральдике олицетворяет мужество и неустрашимость 

[8; 9]. 



Лошадь – символ верного помощника человека в труде и бою 

представлена сразу на двух гербах. Вороной рысак на гербе Моршанского 

района напоминает о развитом в районе коневодстве благодаря трудам графа 

И.И. Воронцова-Дашкова, чей родовой герб частично воспроизведен на попоне 

коня черного цвета, символизирующего скромность, честность, благоразумие, 

мудрость. Серебряная почтовая тройка лошадей украшает герб 

Большедороженского сельского совета, через который в прошлые столетия 

проходил почтовый тракт [3; 9]. 

Волк – один неофициальных живых символов Тамбовщины, обитающий 

здесь и по ныне, так же нашел отражение в региональной геральдике [3]. Пара 

сообращенно сидящих серебряных волков во круг золотого дуба отсылает нас к 

древней местной легенде, согласно которой дубрава на Лысой горе появилась 

после ночлега там стаи волков, а также символизирует Государственный 

природный заповедник «Воронинский», большей своей частью расположенный 

в Инжавинском районе. Грациозный серебряный волк настороже – символ 

преданности семье и семейным ценностям, способности постоять за свой дом – 

украшает герб Новолядинского поссовета. 

Полумифическое изображение двух леопардовых львов украшают герб 

Тамбовского района. Они были воспроизведены с герба рода Р.Ф. Бобарыкина 

– основателя крепости Тамбов, стилизованное изображение которой 

приподнимают золотые львы. 

Изучение региональной геральдики на уроках биологии, географии, 

истории, литературы, изобразительного искусства, а также в ходе проектной 

деятельности является удачным примером метапредметного похода в обучении 

школьников [5]. Оно позволит не только раскрыть этимологию местных 

населенных пунктов, но и наглядно проиллюстрировать ретроспективу 

природных, культурно-исторических и социально-экономических изменений 

отдельных территорий, что, несомненно, повысит заинтересованность 

школьников в более углубленном изучении родного края.  
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