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                                        Климат Тамбовской области

Характер природы и ландшафтов Тамбовской области 
предопределен ее географическим положением – Тамбов 
расположен в центре Русской равнины, от него до любой из 
границ равнины тысяча километров. Сам город находится 
практически в центре области, его координаты 41°20' 
восточной долготы и 52°40' северной широты. Этим 
обусловлено количество солнечной энергии, поступающей к 
земной поверхности области.
Преимущественно континентальный умеренный воздух 
обусловлен расположением Тамбовской области вдали от 
морей-день в июле и 20 дней в январе от него зависит погода. 
Что и делает климат в области умеренно-континентальным. 
На Окско-Донской равнине климат континентальнее, чем на 
ближайших к ней возвышенностях. Совокупность 
положительных температур на низменности свыше +10°С, 
больше, чем на возвышенностях на 150-200°, а общее 
количество осадков меньше на 50-80 миллиметров.
Тамбовская область находится немного севернее хребта 
высокого давления между Сибирским и Азорским 
максимумами, вот почему здесь чаще, чем, к примеру, в 
соседних Владимире или Рязани стоит ясная погода со 
слабым ветром. К тому же ветры преимущественно южные и 
юго-восточные, особенно весной и зимой. В таком же 
направлении дуют летом и весной суховейные ветры, а зимой 
– метельные.



Н 

Количество солнечных часов в 
Тамбове практически такое же, 
как в курортных районах 
Северного Кавказа, но, в то же 
время, этим фактором вызвано 
и значительное количество 
засушливых и суховейных 
периодов. В 40-90% летних 
сезонов суховеи с силой ветра 
свыше 8 метров в секунду при 
недостаточной влажности дуют 
1-2 недели, в особенности на 
юго-востоке области. Риск 
сильных засух в области 
доходит до 20-40%, а очень 
сильные наступают раз в 10-12 
лет. В прошлом столетии особо 
засушливыми годами, 
приведшими к гибели 
практически всего урожая, были 
1921, 1946, 1971, 1972 и 1985 
годы.



 

 Растительный мир Тамбовской области
В этих лесах растет более 1 250 видов растительности. Среди которых: сосна, 
береза повислая, осина обыкновенная, ольха клейкая или черная, липа 
сердцевидная, ясень обыкновенный, клен остролистый, калина обыкновенная, 
лещина обыкновенная, шиповник собачий, крушина ольховидная, или ломкая, 
можжевельник обыкновенный, мох лишайник, подберезовик, шалфей, типчак, 
колокольчик, тысячелистник, клевер, осока, тростник, лютик, лилия белая. Также 
250 видов культурных.



 Самая большая ценность Тамбовской области - земля, почва. Обеспеченность 
пахотными угодьями - лучшая в России.Самые длинные наши реки - Цна и 

Ворона. А самые крупные озера - Рамза, Кипец, Ильмень, Ореховое, Лебяжье, 
Крутое.



Животный мир Тамбовской 
области

 Современная фауна Тамбовской области 
насчитывает около 1700 видов животных. 

Млекопитающие Тамбовской области 
представлены 73 видами (лось, кабан, косуля, 
волк, белка, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, 

куница, лисица, хорь, бобр речной, барсук и 
другие) и 292 видами птиц (глухарь, рябчик, 

тетерев, куропатка и другие). Первые два вида 
птиц занесены в «Красную книгу» Тамбовской 
области. Млекопитающих, обитающих в лесу и 

представляющих интерес как объект охоты, 
можно разделить на две категории: пушные звери 

и копытные. К первым относятся заяц-беляк, 
лисица куница и бобр. Копытных в Тамбовской 

области обитает пять видов - кабан, косуля 
европейская, лось, единичные экземпляры 

оленей благородного и пятнистого..В водоёмах 
области обитает ондатра, выхухоль. Выхухоль 

занесена в Красную книгу России и Красную книгу 
Тамбовской области. Основным фактором, 

лимитирующим численность выхухоли, являются 
нарушение мест обитания и вытеснение 

ондатрой. 



Воронинский заповедник
 Воронинский заповедник был создан 

в 1994 году, но еще в начале 20 века 
географ В.П. Семенов-Тян-Шанский 
предлагал создать здесь «уремный 
парк». «Урема» - это особый, 
труднопроходимый пойменный лес. 
Его восстановление и изучение 
является главной задачей 
заповедника.
В состав охраняемой территории 
включены два относительно больших 
участка вдоль реки Вороны (правый 
приток Хопра) и восемь малых, 
расположенных в долинах её 
притоков.
Общая площадь заповедника 
составляет 10 320 га, что составляет 
0,3 % территории Тамбовской 
области



Сад Мичурина
 Саду было дано имя в честь ученого-

селекционера и садовода-
генетика Мичурина Ивана 
Владимировича (1855—1935). Через 
семнадцать лет (1976 
год) Мичуринский сад разросся и 
стал обладать площадью в 20 гектар 
плодородной земли. Сегодняшняя 
площадь сада - около сорока 
гектаров. Он является обладателем 
богатейшего собрания изысканных 
сортов плодовых и декоративных 
культур. Основное назначение 
удивительного сада. Скрыть



Дубрава Большая Матыра — изначально этот памятник природы формировался осиновыми 
колками со степной растительностью по периферии. В середине XX века пространство между 
колками было заполнено насаждениями дуба. Однако здесь сохранились и небольшие участки 

целинной степной растительности с крайне высоким разнообразием видов (до 80 видов на 
квадратный метр).

 



Тулиновское дерево любви
 Дерево Любви — уникальный природный 

памятник, расположенный на территории 
Тамбовского пригородного лесничества, 
представляет собой два дерева – сосну и 
дуб со сросшимися стволами. Возраст 
этих деревьев примерно одинаков и 
составляет более 100 лет.

      Природный феномен срастания стволов 
двух деревьев интересен в данном случае 
ещё и тем, что сосна и дуб являются 
породами-антагонистами. По 
предположениям биологов, совместная 
история этого чудо - дерева началась 
после того, как сеянец одного из них был 
приближен к другому. 
Дерево Любви расположено в 30 
километрах от Тамбова в живописном 
сосновом бору в непосредственной 
близости от дороги из села Тулиновка в 
поселок Смычка. 



Байловский парк
 Байловский парк, 

расположенный недалеко от 
села Байловка Пичаевского 
района, был зарегистрирован 
как государственный памятник 
природы в 1979 году. Главной 
достопримечательностью 
парковой зоны считается 
священный камень-валун под 
названием Байловский Синь-
Камень.







Святой Лука
Святитель Лука пришёл в этот мир, чтобы сделать его чище и 
добрее. Он был хирургом и священником, спасал жизни и души.
В 2003 году русская православная церковь причислила 
архиепископа Луку (Войно-Ясенецкого) к лику святых.
Одна из самых знаменательных страниц жизни Святителя 
связана с городом Тамбовом.
В феврале 1944 года он был назначен на должность 
Тамбовского епископа. За плечами Валентина Феликсовича уже 
тогда был существенный опыт церковной и врачебной 
деятельности.
Тамбовская земля обязана Луке за начало возрождения 
духовной жизни. При нём был восстановлен старейший храм 
города – Покровский.А в те времена строительство храмов не 
велось, а наоборот, разрушались. В стенах этого собора он 
проводил свои богослужения, которые особо почитались 
верующими горожанами. Владыка написал несколько икон для 
Покровского храма.
Два года пробыл Лука в Тамбове. За это время ему удалось 
открыть тридцать храмов в самых разных населённых пунктах 
области.
И, конечно же, Святитель продолжал врачевать.
Во время Великой Отечественной войны маленький город на 
Цне превратился в большой госпиталь. Подходящее расстояние 
от линии фронта позволяло везти сюда огромное количество 
раненых. В 250 госпиталях тамбовщины дни и ночи шла битва 
за жизни людей. К сроковой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне в Тамбове был торжественно открыт 
первый в России памятник военным медикам.

http://www.tovrest.ru/_Galertej_Xramov.html


Дом-музей М.В.Асеева в 
Тамбове
 Усадьба Асеева (Тамбов) – одно из 

самых примечательных мест города. 
Здание имеет несколько названий: 
«Асеевский дворец», «дом купца 
Асеева» и «усадьба Асеева». Как уже 
понятно из названия, когда-то (конец 
XIX – начало XX века) это здание 
принадлежало богатому русскому 
фабриканту Михаилу Васильевичу 
Асееву. Усадьба Асеева (Тамбов) 
расположена в тихом и уютном 
районе города. Из окон здания 
открывается замечательный вид на 
спокойную гладь залива и речные 
дали. Дом фабриканта считался 
лучшим и неординарным строением, 
возведенным в городе в XX веке. 
http://fb.ru/article/162397/usadba-
aseeva-tambov-istoriya-otkryitie-i-
adres

История усадьбы начинается в первой 
половине XX века, когда ее приобрел 
зажиточный русский купец Михаил 
Асеев. Затем в 1905 году здание 
подверглось основательной 
реконструкции. Над проектом работали 
столичный архитектор Кекушев и 
тамбовский специалист Федоровский. В 
1906 году, когда строительство 
подходило к концу, была благоустроена 
территория вокруг поместья, на 
средства хозяина построили 
мастерскую художника Шевченко, а 
также заасфальтировали три улицы, 
прилегающие к усадьбе: Набережную, 
Комендантскую и Солдатскую

http://fb.ru/article/162397/usadba-aseeva-tambov-istoriya-otkryitie-i-adres


Усадьба Асеева в начале 20 века 
  Купец Асеев Михаил Васильевич был 

зажиточным человеком. Ему 
принадлежали камвольные и суконные 
фабрики во всех промышленных 
городах Тамбовской губернии. 
Основная часть продукции, 
выпускаемой на фабриках, 
использовалась для нужд царской 
армии. Так, более 50% всех солдат 
носили шинели, изготовленные из 
сукна, произведенного на фабрике 
Асеева. За труды и заслуги перед 
державой император Николай II в 1916 
году даровал купцу дворянский титул.

  К 1918 году усадьба Асеева в Тамбове 
представляла собой большое 
сооружение с прачечной, домиком для 
прислуги, конюшней, сараем для карет 
и собственным зданием 
электростанции.

http://fb.adres

http://fb.ru/articltambov-istoriya-otkryitie-i-adres


Дом-музей И.В.Мичурина
     Главной 

достопримечательность
ю Мичуринска по праву 
считается дом-музей 
Ивана Мичурина с 
садом. Известный 
ботаник специально 
купил эту землю для 
своих исследований и 
селекционных 
изысканий. Иван 
Владимирович, кстати, 
был настолько увлечен 
своим делом, что даже 
не заметил обеих 
революций 1917-го, 
которые кардинально 
изменили мировую 
историю. «Они как-то 
все прошли мимо меня», 
– писал он позже в 
своей автобиографии. 



 УСАДЬБА «АРЖЕНКА»

  Один из красивейших 
и удивительных усадебных 
комплексов прошлого, который в 
данный момент реставрируется. 
Строительство усадьбы началось 
в 1902 году. Для разработки 
проектной части хозяин дома, 
Василий Асеев, пригласил 
выдающегося архитектора 
– Кекушева . Формы усадебного 
особняка напоминали дворцовые, 
причем его стены были 
ослепительно белыми, что 
в летнее время выгодно выделяло 
особняк на фоне зеленой 
растительности.


