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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее поообие предназначено для самостоятельного озна· 
ко1мления с зоологичееким музеем Воронеж~акого уни.веJрситета. 

В пер,во.м раз~еле дается разбор с~еrмы эволюционного д~еrрева жи
вотных, ко'Го1ра~ служит ключо\М к понима•нию принципа размещения 

э:к:споiНатов в музее. В·месте с тем определяется прина~длеж.ность ~музея 
к катег,орrии эв,олюционrно-rсистемат.ичесжих. 

В слЕ~дующих .разделах пособия даетiОЯ .крат.кий об.зор экспонатов 
и очерк культу1рно -щрю~светительной деятельности музея. 

Для более углубленного изучения системы тшвотного мира на ма· 
теrри·але .музея в конце помещен описок литера~уры. 

1. К СХЕМЕ РОДОСЛОВНОГО ДЕРЕВА ЖИВОТНЫХ 

Раоположение экспонатов в зоо
ло,ги,чеокам музее В ГУ отвечает 
ест·ественной системе, основанной 
на данных морфологии и сравни
тельной анатомии и отражающей 
родственные связи (фил о гению) 
)Кивотных. Наглядно отражены эти 
связи па схеме родословного дере

ва :животного МИ!ра, помещенной у 
входа в музей. Полезно вернуться к 
этой схеме и по о.кончании осмотра 

музея. 

-Схема представляет эволюцию 
ж:ивотного мир а монофилетичеокой, 
т. е. идущей от одного общего кор
ня и развивающейся далее лут.~,м 
ди,ве·ргенщи·и с вымиранием проме

жуточных форы . Этого взгляда при
держивается большинство совре
менных зоологов. 

Исходным в эволюции животного 
1\lира является тип простейших, 
главная отличительная черта кото

рых одноклеточность. Однако 
среди одноклеточных, составляю

шях как бы первый ярус дерева, 
иr:vrеются как эле:vrентарнейш.ие 
формы (например, амёбы), так и 
весьма сложные (инфузории). 
Представитель жгутиковых - зе

леная эвглена - имеет хроматафо
ры с хлорофилло:vr и обладает 
аутотрофным питанием, чем примы
кает к растениям. Колониальная 
форма - вальвакс - является как 

бы пе1реходной к многоклеточным. 
Есть также формы, претерпевшие 
упрощение в связи с паразитиче

ским образом жизни (споровики). 
Все вышестоящие животные име

ют многоклеточное строение. 

Второй ярус разбираемой схемы 
,составляют первичные многоклеточ

ньrе животные - губки, клетки ко
торых, хотя и образуют два слоя 
(наружный и внутренний), но име-
ют в общем сходное сТ!роение и вы
полняют близкие функции. Четко 
дифференцированных органов у гу
бок еще нет. Образ жизни они ве
дут сидячий, что и обусловливает 
весьма простую их организацию. 

Этот же ярус занимает обширная 
группа кишечнополостных - двух

слойных животных с хорошо выра
женными эктодермой и энтодермой. 
Для них характерны дифференциа
ция клеток и объединение послед
них в ткани. В этой группе проис
ходит нарастающее усло:ж:нение ор

ганизации от сидячих радиально

симметричных полипов до ползаю

щих двусторонне- симметричных 

гребневиков, у которых закладыва
ется уже зачаток третьего слоя -
ме-3·оде.рмы. 

Выше в схеме размещены группы 
жи.вотных, имеютцие трехслойное 
строение и двустороннюю в основ

ном симметрию. 
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Т,реТ!ИЙ ярус представлен пе.рвич
но-трехслойными· животными, ли
шенньiм.и наGтоящей полости тела, 
или це.)Jома. Это плоские и круглы~ 
черви и немертины. С:реди первых 
двух много паразитических форм; 

немертины .же с их оравнительно 

высо.кой организацией стоят близ
.~-~о к высшим - кольчатым червям. 

Основание чет.вертого яруса за
нимают настюящие трехслойные 
животные, обла.да.ющие цело
мом 1, - кольчатые че:рви, от кото
рых бе;рут начало членист-оногие и 
. моллююки, о6р азующие ветви СТIВО
ла А. Нее группы ж:ивютных этого 
(УI1ВОЛа ОТНОЮЯТСЯ К Пер!ВIИЧ!НО.рОТЫМ, 

1\ е. обладают ртQiм, об!раз,ующи'м,с.я 
и.з блас11апара. Ствол Б, 11а,Кtже от
ход·ЯШ!ИЙ ОТ пер,ВrИIЧНО-J;реХtСЛIОЙНЫХ, 
.соста1вляют цел:амиче,аКiие вто1рично

ротые животные, у КО'Горых бла:сто
пор зарае-гает ил1и п:рвв1ращае-тtся в 

анальное отве~рстие, а дефи1нитив
ны~ рот образ:уелся за,новrо. Сюда 
относятся иглокожие и хордовые. 

ВесЬiма евоеобtр·.азная nруппа иг
локю·ж·их частично цр.иоб1реЛrа лучис
тую оимметрию в связrи с малопо~д

вижным образом жизни. Высшую 

1 Важное значение целома определяет
ся тем, что он обеспечивает большую под
вижность внутренних органов. 

группу ЖИ~ОТ'НОГО МИ1ра предста\ВЛЯ:

ЮТ хордовые, характеризующие

ся наличием опорного опин,ного тя 

жа - хорды, остающейся в Т;аJком 
виде в,сю Ж!ИЗНЬ или зам~щающейоя 
П·ОЗtВ.ОНО ЧНИ•КОМ. 

Кроме игл.акожмх и х·ордовых, вт;о
ричный рот .:имеют т,акLЖе щет:инкю

челю~ст·ные и за,ниrм.ающие по д~ру

ГИ•М признакам шрюмежуточнюе по

ложение межд.у первич!НО!рютыми и 

.втор.ичнороты.м1и плечеJНюгие · и 

·м.rпанки. ПроисхождеJНIИе этих лрупп 
пока еще неясно . 
Иоключителыный научный инте

рес представляют недавно о11кры

тые погонофоры, примык.ающие· по 
своей орга•низации к Пlолухордо
вым. ЗI·Iачителыно более 1ВЫСОiКI)'Ю 
организацию о6н.щр;ужинают личи
ноч:нохордовые, регреооив!ная эiво
ЛЮП:ИЯ котюрых 1свяэана с вто.рич

ным перехюдом rK СIИ~ячей жизни. 
Бесчерепных нбкютоrрые зоологи уже 
О'ГНОСЯТ К пр;ИМИТ1ИIВНЫМ ПОЗВОНОЧ

НЫМ, хотя у них и нет еще лозво

ночни.ка, черепа, г.оловното мозга. 

Наконец, к высш.емiУ подтипу хор
довых- П,ОЗ·ВОНОЧНЫIМ ЖИВ.ОТJНЫМ -
о1носят~ся кругло,ротые, рыбы, а.м
фиб.ии, рептилrии, пт,ицы, и млекопи

ТJющие. Поелед.нше венчают все ро
дословнюе ·дерево. 

Схема эволюционного развития животных (по В . А. Догелю, с изменениями): 
1 - первичные биченосцы; 2 - жгутиковые; 3 - корненожки; 4 - споровики; 5 - · 
инфузории; б - первичные многоклеточные; 7 - губки; 8 - настоящие двухслойные; 
9 - гидроидные полипы; 10 - коралловые полипы; 11 - сцифоидные; 12 - греби~· 
вики; 13 -- двустороннесимметричный предок; 14 - ресничные черви; 15 - сосаль. 
щики; 16 - ленточные черви; 17 - круглые черви; 18 - коловратки; 19 - немерти· 
ны; 20 - пиявки; 21 - многощетинкавые черви; 22 - малощетинкавые черви; 23 -
хитоны (панцирные моллюски); 24 - брюхоногие; 25 - двустворчатые; 26 - голово·· 
нагие; 27 - мечехвосты; 28 - паукообразные; 29 - ракообразные; 30 - первично· 
трахейные; 31 - многоножки; 32 - насекомые; 33 - плеченогие; 34 - мшанки; 35 -
щетинкочелюстные; ~ - голотурии; 37 - морские лилии; 38 - морские звезды; 
39 - офиуры; 40 - морские ежи; 41 - полухордовые; 42 - личиночнохорд·овые; 43 -
бесчерепные; 44 - миксины; 45 - миноги; 46 - химеровые; 47 - акуловые; 48 ·
многоперые; 49 - лучеперые; ·50 - кистеперые; 51 - двоякодышащие; 52 - предок 
четвероногих; 53 - безногие амфибии; 54 - хвостатые; 55 - бесхвостые; 56 - клю
ваголовые рептилии; 57 - чешуйчатые; 58 - крокодилы; 59 - черепахи; 60 - бегаю
щие птицы; 61 ~ плавающие; 62 - летающие; бq - клоачные млекопитающие; 64 

сумчатые; 65 - nлаuентарные 
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В пос.ле,военные годы коллектив 
кафедры з-оологии позвоночных 
Воронежского университета под 

'РУ1Ководслвом проф. И. И. Бара
баш-Никифорюва приступил к соз
данию зоологического музея вза

омен полностью у.ничтоженного ста
'JУого. 

В начале 1962 г. музей получил 
~неболь.шое помещение в одном из 
уни.нер1ситетских корпу,сов (п~рос
пект Революции, 24), в котоrра.м и 
были размещены все наличные экс
по.наты. Официалыное открытие му
зея состоялось 27 фев1р ал я того. же 
года. В 1964 году зоолог.ический му-

.., " 
зеи перевели в новыи университет-

ский корпус (Университетюкая пло
щадь, 1). 

l'\) 
~б 

----
--

_ _....._ 

--

·" 32 33 

31 ?>0 

' ' ..... ' 

' ' ... 
... 

' ' ' . \ 

' \ ~ 

., .· ... 

Н .о-тдел: 23-25 .~ земноводные и пресмыкающиеся; 26·-41 ,......,... nтицы; 42-59 ~ мле
. . . · копитающие .. 

- ---------------------



1 

Ш1ироко используя: эяrузиазм сту
дентов, проходящих зоологическую 

прак~ику в заповедниках и других 

. интбресных уголках страны, по

мощь молодых зоологов - бывших 
пито.мцев университета, 1работаю
щих в различных областях, краях и 
ре1спубликах СССР, а также свой 
обменный фонд, музей за корот1К!ИЙ 
срок вышел в ряды относительно 

богатых университетских музеев. 
ЭкспозiИции музея не ограничены 
толь·ко животными отечественной 
фауны. Благодаря научным связям 
с Академией наук, ведущими уни
верситетами, научно-исследова 

тель~с:ким,и институтам1и и д·ругими 

научными учреждениями зоологи

ческий музей ВГУ превр атился «В 
музей мир·о.вой фауны», как его на
зывают теперь 1

• 

В музее собраны представители 
фаун нсех без исключения контИtнен-

1 Особенно активную помощь оказа.1п 
зоологическому музею ВГУ директор Зоо
логического института Акаде:мии наук 
СССР акад. Б. Е. Быховский, заведующий 
отделом того же института проф. Н. К. Ве
рещагин, директор Зоологического музея 
АН СССР Д. Б. Н;:~.у~ов, директор Дарвин-
ского музея проф. Г А. Ф. Коте l, директор 

· 1:11 - '""z= 'ГI' . - :и ~ • 

зоологического музея МГУ проф. Н. А. 
Гладков, заведующий орнитологическим 
отделом того же музея А. М. Судиловская, 
заведующий терналогическим отдело l\1 
О. Л. Р0ссолимо, заведующий Кам-
чатским отделом: ТИНРО П. Г. Ни-
кулин и другие. В развертывании отдела 
беспозвоночных приним:ают участие сотруд
ники кафедры зоологии ; беспозвоночных 
ВГУ. 

тов. Здесь можно ув·идеть типичных 
пр·едставителей австралийской фау
ны - утконоса, ке.нгу:ру, черного 

лебедя, несколыко видов попугаев . 
Американская фауна показана бро
неносце!М, агути, ценными пушными 

зверьками шиншиллой, нуТtрией и 
ондатрой, тапиром, страусом-нанду, 
своеобразным толстоклювым тука
ном, ярким фейерверком разных 
видов колибри и д•Р · Из афр·икан
ских животных наибольшее внима
ние пр~ивлекают лев, гну, зебра, аф
риканс-кий страус, птица-носорог. 

Из обитателей азиатюких стран 
И:\1еются индийский слон, азиат
ский муфлон, снежный барс, лету· 
чая лисица, лиган'Гская ящерица

Вf:lран, кобра, тигровый питон и др. 
Большую ценность представляет 
группа жителей суровой Антаркти
ки - пингвины. 

Наиболее полно музей отражает 
восточно-европейскую и сев~ро· 
а?натскую фауны. 

По своему профилю зоологиче .. 
ский :\Iузей ВГУ отлооится к кате
гории эволюционно-си.стематиче

ских. Экспозиции в нем,. как и в ро
дословно~I дереве, размеще.ны по 

филогене'Гическому принципу, т. ~. 
от са.мых примитивных через ряд 

проJмежуточных форм до самых вы
оокоорганrизованных. В ряде слуЧа
ев основной экспонат дополняется 

материалами, отражающими био
л.огичеок·ие особенности вида, его 
эк.оно,мическое значение, задачи ох · 

ра.ны. 
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В первом отделе музея демонст
рируются беспозвоночные живот
ные, низш,ие хордовые, круглоротые 

и рыбы . Из беспозвоночных особое 
внима·ние привлехают группы гу

ба:к, ,кораллов и разнообразные 
формы членис11оногих. В классе ра
кообразных экспонируются по.ража
ющие своими мощными клешнями 

и ,м а .ас,инностью (вес до 15 кг) аме
риканекий омар, огромный, хотя и 
более легк;овесный (до 7 кг), ка·м:
чат,ск·ий краб и сравнительно мел
кие прюмысловые к·рабы .и раки, а 
также совсем маленькие съедобные 
рачк·и - ~реветки. Очень интере-

Кораллы 

8 

Губки 

сен в бtиологическом отношении 
ра1к-отшельник, прячущий свое мяг
кое тело в пу,стую ра,~ови.ну брюхо
ногого ·моллюока и та,акающий 
всюду этот «домик». Своеоб~разны 
сидячие фор,мы У'соногих 1рачыов -
морюк·ие желtуди, морокие уточюи. 

Есть в музее и представитель древ
ней гр1уппы членистоногих - оби
татель -nр.опичеюких морей мече

хво·ст, ЛИЧИ\НКа 1КОТОjрОГО близка ПО 
ст;рое:нию к июкопаемом1у 11рило

би11у. 
Из клаоса па~коо~разных прив

лекает внимаtН.ие В'Ооруженный 

клешнями и ядовитым жало;vr окор

пион, очень ядовитый пау,чо.к каiра
ку.рт, яд которого валит с ног даже 

~веtр .блюда, кру,пные сольпуга и та
'рантул, Х·ОТЯ .И не ЯДОВИТЫе, JJO СПО

собные пр1Ичинять болезненные уку
сы, и др. Из клаос.а насек·о.мых ин
тереоны Nру,пные Э.К!зотические жу

ки и бабочки. Последние поражают 
яркостью овоей окtраок1и. 

- -------



13 гpy11rte ЫoЛJ!IOOkOB намбольшее 
внимание посетителей прищле~ают 
промысловые виды головоногих -
каль.ма,ры, осьминоги и двус'Iшоrрча

тых - мидии, ус11р.ицы, м.о.р,ак,ие 

nребешюи, пресноводные перлови
цы (по добыче последних, ~между 
пр·очим, одно из первых мест зани

мает Воронеж,ская обла.сть, где на 
э1 ой осно:ве раз вито пуnовичное 
производство). 
Исключительный ,интерес пред

ставляют иглокожие (,моракие ежи, 
морс~ие звезды, м.орские лилии и 

другие), близко стоящие к типу 
хордовых, неомотря на малопод

вижный образ жиз,ни и совершенно 
своеобразное общее сгроение. Ес
тесгненно, знакомый с зоологией 

обозреватель не пройдет мимо инте
реснейших групп низших хордовых 
- полухорл,овых, личиночнохордо

вых и бесчерепных. 
Из высших хордовых (подтип 

поз,воночных) оравнителыно богато 
прмставлены рыбо.обlразные и ры
бы - от отдельных вщдав полупа
разитичеаыих wруглrарютых (1м,иног 
и миксин) до разнообtраз.ных форм 
челюстноротых. Нrизш,ую лруюпу по
следних представляют ~р,ящевые -
акулы и скаты. Особенно оноеобраз
на морская ЛИiсица - аrкул1а с 

длиннейшими грудными и JGВОС'J)О

вым плавниками, обеспечивающи
.МIИ этому х·ИЩНИIКiУ большую ма
невренность, необходимrую для охо
ты на ,рыб в местах массового скоп
ления их. Находящаяся рядом по
лярная акула и другие ви~ды обыч
ного а,кульего типа демонстр1и,руют 

сложение хищника, настигающеnа 

добычу путе-м пря.мол·инейного стре
митель~ноло движения . Плоокие фоrр
,мы скатов свидельствуют о дон

ном образе их жизни. Особое вни
,мание привлекает рос11рум ~рупно

го ската пилы-.рыбы. 

W . 
' 

. 

Морские желуди 

Чешуекрылые 
(часть коллекции · насекомых) 

Морские звезды 
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Акулы и осстровы~ (на переднем плане белуга) 

Переходя к костны:\r ры5а:\I , п о
с етитель невальна останавливает

ся у чучела крупной (2 :ч 63 C:\I) бе
л у ги из се:чейства осетровых, пой
ыанн ой в Дону в преде.1ах Воро -

10 

нежской обл асти. Среди других экс
позиций эт,оРо большого отдела ин 
терес вызывает глубоководная по
лупрозрачная рыбка - голомя нка, 
обитающая только в озере Байкал. 

Фахак (в защитной позе) 



Типичных до:ш-Iых обитателей, обла
дающих плооки:vr тело~, представ

ляют различные виды каl\Iбал. 
С реди экзотов особенно запо1\И1-

наются рыба-с.ж н фахак, раздуваю
щиеся в случае опасности, как 

мяч, и пла·вающие брюхом кверху 
на поверхности моря; звездочет, на

звt:l>нный так из-за направленных 
как бы в звездное небо глаз; лету
чие рыбы с дли,нными грудными 
планниками, при помощи которых 

они могут, выокочив из воды, совер 

шать парящий полет над ее по 
верхностью s поисках пищи или 

спасаясь от преследования хищных 

рыб. Орилинальны тrропичеокая ры
бы кузовок с клюваобразным че
люстным аппаратом, служащим для 

дробления панцирей крабов и рако
вин моллюсков, и тепловодные, 

встречающиеся и в наших южных 

морях, рыбки из от.ряда пучкожа~ 
б ерных - морской конек и морская 

• 1 

нгла, у которых икру вынашивае г 

в особой сумке на брюхе самец. 
Во второы отделе ~rузея разме

щены земноводные, преомыкаю

Iциеся, птицы и ылекопитающие. 

Из числа первых особо интересна 
как неотениче.ская форма, способ
ная размножаться .в личиночной 
стадии, Шl\тблистома с ее личинкой 
аксолотлем, саламандра и др. 

В группе довольно богато представ 
ленных пресмыкающихся имеет.ся 

большое разнообразие ящериц -
гекк.о~нов, aгa:vr. безнолих веретени
цевых, огромных варанов, настоя

щих ящериц, сцинков. Среди агам 
сраrвнительно ·крупными размерами 

выделяются обитатели Африки vi 

Азrии ш.ипохвосты, считающиеся у· 
местного населения съедобными. 
Шипами защищен у них только 
хвост, что долгое время ученые не 

.могли объяснить. Лишь знакомство 
с повадками животного дало ответ 

Агам а 

11 
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на эту загадку: в случае опасности 

ш~ип ох1вост быс11ро вырывает нору 
и прячет в нее свое незащищенное 

тело, хвосто.м же с ос11рыми шипа

,ми зак~рывает вход, чем и спасает 

себя от врагов. 
В музее представлены различные 

в~иды з,мей как не ядовитых (ряд 
ужовых, удав), так и ядоизитых 
(кобра, морекая змея пеламида, га
дюковые). Особое :\Iесто занимает 
хамелеон - близкая к ящерицаы 
фop:vra рептилий, широко известная 
способностью ~1енять свою о~рас
ку. 

.12 

Тигровый 
питон 

Гюрза 



Имеется несколько видов 1Кроко· 
дилов . В группе черепах огромны· 
ми размерами выделяется тр опи· 

чеокая мор ская зеленая ( суповая) 
черепаха , достигающая .в длину 

100 см и более и веса - 450 кг. 

Аллигатор 

~орская зеленая (суповая) черепаха 
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Африканский страус 

Птицы, как и рептилии, представ
лены в музее всем:и основным11 

группаМiи. Из б е г а ю щи х, утра
тивших способность летать, имеют
ся двупалый африканский страус -
крупнейшая из современных птиц, 
достигающая высоты 2,5 м и ве.са 
150 кг, и Т;рехпалый американский 
с-.гра :ус нанду. Из п лав а ю щ и х, 
тоже не летающих, но с крыльями, 

прев,ращенными в ласты, имеется 

несколь~о видов пингвинов. Круп
ные форыы пингвинов ЕЬП!аш.йвают 

14 

яйцо и об,олревают птенца в карма
нооб,раз,ной складке ,к-ожи на брю
хе. Q,собенно rразнообразна группа 
л е т а ю щи х. Обращают на себя 
внИ!мание все реже в.ст~речающиеся 

)Куравль-.ыраrсавка, черный аист, 
«мехо,вые птицы» гагары, дающие 

кра.сивую, прочную и теплую шкур

,ку, ярко окрашенные к1расный ибис, 
попугаи, колибри, ракшеобразные. 
Сове.ршенно ·Своеобразный вид 
имеет длинноноnий горбоносый 
фламинго, как нельзя лучше при
способленный .к питанию разной 
мелкой живностью на озерных от
мелях и тут же строящий высокое 
конусообразное гнездо из ила. 

ФJiамицrо 



:из других интереtспых экс.пона
тов этого раздела укажем на бак
ланов , используемых в приручен

ном виде для ловли рыбы, на гагу 
11 образцы ее исключительно тепло
го пуха~ птхР.Lу-носорога, известную 

своеобразной заботой о потомстве 
(самку, насиживающую яйца, са
мец замуrовывает в дупле до мо

мента вылета птенцов, оставляя 

лишь небольшое отверстие для по
дачи пиrци). Украшают музей хо
рошо подобранные группы дневных 
и ночных хищных птпц (орлы, гри
фы, совы). 

Сип 
бeJIQГQJIQPЬIЙ 

Птица-носорог 
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Уникальная музейная коллекциR 
птичьих яиц демонстрируется лишь 

частично. Показано большое разно
образие я иц по размерам - от кро
шечных, весом менее 2 г (крапив-

Тука н 

Филин 

ник, корол~к), до яйца африканского 
страу,са весо·м около 2 кг- по фор
ме, по ок,раске. Особенно интерес
ны эк,спонируемые здесь яйца двух 
экологических типов rкукушек, рас

положенные :рядом с яйцами пара
зитируемых ими видов мелких во 

робьиных (показана опецифичшость 
гнезд01вого параз.итизма : каждая 

самка ку:к•ушки обычно подклщдыва
ет яйца только одному определен
но:v.rу паразитируемО'МУ ею виду) . 
Нашли отражение и нее Тlри ос

новных подраздел~ния млек·опи

тающих - высшего класса ПОЗ1ВО

ночных . К л о а ч н ы е представле
ны полуводным жителем А·Вiстралии 
и Таемании у1ж'оносом, зверем, еще 
сохранившим репт1иль.ный способ 
размно.жения ( о11кладывает яйца в 
своей но,ре). 



В качестве пр~дста,вителя с ry м
ча ты х дем.онстрИiруе'Dця другой 

обитатель Аlвстрал·ии ·кенгу,ру, 
самка кот,орог.о обладает су,мwой 
для дона,шивания недоразвитого 

детеныша. 

На!КОНеЦ, бОЛЬШОе Ме:СТ.О В ЭLI(iСПО
ЗИЦIИО\НН,О.М зале зан.имают п л а

цен т а ;р •н ы е млекопитающ·ие. 

В ви-гри.не с Дiрев,нейш.ими из этой 
группы з,верей - насекомоядны 
ми - помеrцены збмлероЙiки, среди 
которых бросаетая в глаза нарядно 
ок·рашенный Ж·итель ба,рхалных 
песков путо1ра1к. Тут же помещены 
ежи, типичный землерой к·рот, ре
ликт-эндемик нашей .страны пуш
ной з,верек выхухоль, численность 
IКОтарого быстро соi<~ращае-гся. 

Группа обезьян 

Кенгуру 

Из числа рукоК~рылых выделяет
ся размерами летучая лисица. Эф
фектна и интересна вся группа при
матов, в числе которых фигурируюг 
широконосая обезья.на Нового Све
та капуцин и ряд видов уз~оносых 

обезьян Старого Света - мартыш
ки, павианы, человекообразная 
обезьяна шимпанзе. Небольшой от

.ряд неполнозубых тоже имеет свое
го представителя - это бронено
сец. При нападении врага одни бро
нированные зверьки свертываются 

в клубок, друг.ие быстро за:рывают
ся в землю. 

17 



Дикобраз 

Дельфин-белобочка 

Рысь 

. J8 

Нес:колыко витрин за~нимает об
ширный и чрезвычайно разнород
ный отряд лрызу,нов . Среди экспо
натов выделяются ценные пушные 

виды -- бобр, нутрия, ондатра, шин
шилла, су1р ,ки. Многочисленные экс
.понаты представляют грызунов -
.вредителей сельск~ого хозяйства и 

пере1НОСЧИIКОВ опасных болезней 
( мышев!ИiДIНые, х~омя чьи , тушка нчи-

.ковые, сусли1ки, слепыши). Особое 

место по далек:о пошедшей эво
люции защи1шых приспособле
ний за~нимает дИ!кобраз. 

0Т1ряд К1ит.ообразных из-зз 
недостатка места показа :-1 

лишь сравнительно мелкими 

дельф.ин31м.и и о1щельными час

тями тела крупных китов. Наи
больший интерес предстаrвляет 
олромный позвонок синего ки

та, жинот1ного, достигающего в 

длину более 30 м :и ве
са - 150 т. 



Хищные звери по
казаны гиеной, ко
шачьими no главе с 

uарем зверей львом , 
некоторыми видами 

с оба чьих, енотовых, 
медведей, куньих. 

Ка~к р еликвия в этом отделе хра · 
нится чу чело молодого бу рого мед
n едя , добытого четве ртой Тибет
ской э кс педици е й Н . М. Пржеваль
ского ( 1884) . При чу челе сохрани
л ась этикетка с собственноручной 
подписью великого русского путе 

шественника и ученого . 

Медвежонок, добытый 4-й Тибетской 
экспедицией Н. М. Пржевальскоrо 

• 

Этикетки к медвежонку, 

заполненные 

Н. М. Пржевальским 
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Калан 

Интересен енот-полоскун, полу
чивший свое имя за манеру поло
скать в воде кор~1 перед едой. 
Особенно богата колrичеством ви

дов группа куньих. Центрально~ 
:\Iecro занимает ценнейший пушной 
зRерь калан (.мор!ская выдра). Ря
дом размещены tречная !Выдра, ,.. 
соооль, К!уница, норка, мех кото-

рых также ценит1ся высоко. 

В группе кунь:их нашли место и 
TJ.l\J{e сраВНИТеЛЬНО rКрупные, НО НС 

н :vrеющис особого значения для че
лов r-.:ка звери, как барсук и росома
ха. Де;..Jонстрируются также мел
кие куньи: хорьки, горностай, лас
ка - наши верные помощники в 

борьбе с вредными гrрызунаrми. 
Витрина с ластоногими дает ,воз-

:.t ожность ознакомиться как с об
щим планом строения этой группы 

полуводных хищных, так и с от

де .. 'lь.ными его представ.ителями, на

J1ример, с ценным пушным видом из 

семейства ушастых тюленей коти
ком. Здесь же поУiещается другой 
вид того же семейства- сивуч. На
стоящие тюлени по.казаны двумя 

IВИtДа.мrи нерп и гренландскиl\lr тюле

нем; демонстрируется и ново

рожденный тюлень «белёк», ш.кур
ка которого приравнивается к пуш

нине (у взрослых настоящих тюле
ней В·ОЛОСЯНОЙ ПО1К1ров СИЛЬНО реду·· 
цируется). Череп и бивни (клыки) 
моржа, а также фотографии живот
ного дают представление об этом 
жителе арктических морей. 



Индийский (азиатский) слон. 
У чучела таксидермист В ГУ 
М. С. Сухорослов (справа) 
и научный сотрудник А. Д. Печенюк , 
nроизводившие демонтаж чучела на месте 

и восстановление его в ЗООI\1узее В ГУ 

Гвоздем последнего раз~Дел а ( ко
пытных) и всего музея в целом 
является прек~р а.сно 1выполненное 

чу~ ч ело анд·и ЙаКJо rо слона, пере~.ан
ное в дар нашему музею Зоологи
чеСК1ИМ музеем Лкаде.мни наук 
СССР . Для перевозки чучело высо
той более трех ме1.1ров пришлось 
р аспилить на 7 частей и такими 
«бло!Ка!МИ» груз:ить в контейнер. 
При демонтаже чучела вну'!lр и, в 
особом тайнике, был обнаружен па -

к~т с документамИ, .котюрьrе rtовед~~ 
ли историю этого Э КiСпон ата 1

• 

В зоологическом У-узее ВГУ «бл о
ки» чучела были связа ны в опреде
ленном порядке и акреплены изнут

ри дере.вянным карка.сом, что по

зволило обойтись без крайне тяже
лого яабивочног:а матер.и ала ( .в1се 
во:с1ста новительные .работы были 
выполнены под руково,щс11в ом та\К

сидермиста ВГУ М. С . Сухо'Р~осло
ва). 

Рядом со слоном де1монстр.иlруют
ся остат.ки г.игант.ок;их вымерших во

лосатых слонов - мамонтов : бив
ни, жерновидные коренные зубы, 
ко.сти конечностей и даже. .. кусок 
мамонтового мя.са , много тысячеле

тий n:ролежа.вшего в .вечной мерзло
те я а о. Таймыре, но, видимо , не 
совсем еще утраТiившего 1свои ВIКУ

совые качес'Гва (по крайней мер е 
ездовые собаки ели его с жадно
стыо). 

1 Оказа.1ось, что чучело было изготов
~ено в 1863 году под руководством извест
ного петербургского скульnтора И. Гейзе
ра. В пакете найдены наброски нескольки:( 
вариантов поз ж.иЕотного, художественно 

выnолненная визитная карточка и старин

ная фотография (дагерротиn) - портрет 
скульптора, а также счет за работу по из
готовлению чучела на cyi\Iмy 900 рублей 
серебром. Оригиналы доку:'ltентов пе
реда ны академическому а рхивv истории 

отечественной таксидермии. 



Далее следуют неnа~рнокоnытные 
и парн01копытные. Первые представ
лены преК!расно выполненным чуче

лом зебры и чучелом американско
го тапира, вторые - дики:vr каба
ном и большой группой оленей, 6.1-I

тилоп (гну), козлов, барано.в и 
бычь!Их (зубр). Жизненностью позы 
выделяется чучело лося (1работа 

' 

..... ' 
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Группа копытньrх 

В. П. Коныкова, И. П. Черных и 
Л. Л. Сема го). 
Попутно с общим обзором систе· 

l\'lЫ животного мира представляет

с~ возможность ознакомиться и с 

эле:vrе~нтам.и экологии отдельных 

iВИДО1В. П1ри oo:vroт1pe экспозиций му
зея эти стороны хорошо запечатле

ваются, если им у.деляют соответ

ствующее внимание. 



111. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА МУЗЕЯ 

Музей широко используется с 
ILелыо расширения и углубления 
зоологических и общебiiологиче
ских зпапий ~студентов. Выполне
пие студентами-зоологами функ
ций экскурсоводов по музею дает 
двойную пользУ.. Чтобы у1\1ело про
водить экскурсии , студе11ты стара

ются пополнить свои знанiiя. Кро
ые того, прОВС).дЯ экскурсии, OIJII ов

ладевают педагогическиl\Iи навыка

ми. 

UJкольная экскурсия. 
Эксt<урсовод- студент 
О. П. Нсгробов 

Особое внимание уделяется про

паганде идей охраны природы. Во 
время экскурсий школьники и 
взрослые посетители · узнают, напри

мер, что жабы или летучие мыши, 
несмотря на их внешнюю непривле

кательность,- добрые друзья че
ловека, поl\Iогающие el\Iy в борьбе 
с вредными насекомыми, что вере-

теница, или ыедяница, которой час-
то безосiiовательно приписывают 

большую ядовитость, на самом де-

1 

,i 
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Коллоквиум со студентами в :.-юомузее 
проводит проф. И. И. Барабаш- Никифоров 

ле - безобидная безногая ящери
ца, что не всякая птица, имеющая 

загrrутый крючком клюв и острые 
когтн, должна считаться вредным 

хищнико м, что маленькая лаока 

унпчтожает за год тысячи грызу

но.в - вредителей сельского хозяй 
ства и т. д. 

Хорошо продумаппые экспозиции 
и рисунJ{И нагляJТ,по демонстри

руют по.ТJьзу, прино,симую челоnеку 

м ногими животными. 

С зоологическим музсем ВГУ под
держивают постоянную связь шко

лы г. Воронежа и ряда районов об
ластп. Исr;rользуется музей п бполо
пrчссюrми кафедрами рол,ственных 

факультетов других вузов города 
(педагогический, сельскохозяйст-
венный, лесотсхнич сский, медпцпн
скпй пнстrттуты) . 

К:ультурно-просветительное об-
слу.живание населения осуществля

ется и путем распространения более 
специальных естественно~историче

оких знаний, ра9вивающих матери-
24 

алистическое мировоззрение. По за
явкам в музее проводятся обзорлыс 
и тематические экскурсии. Цель об
зорных экскур,сий -ознакомить 
посетителей с мrюrообразием фopJ\I 
1Ки.вотJюrо мира. Внимание посети 
гелей акцентируется на том, что 

при всем своем разнообразии 1КИ
вотпые в пределах ка1кдой система 
тичесJ<Ьй категории обладают еди
т-rым планом строения. Экскурсово
ды рас-сказывают та:токе об особен
тюстях естоственной системы, Елас
стrф r rr Lнруютцей )КИвотных по степс
пп т r х родства и отражающей xo_·l 
эволтоrоrоп rrого процесса. Закрсн
ляется представление о соподчrmс

rrин систематичест<их категорий 01 
nпда до типа. 

Попутно посетители получают 
сведения об элементах биологт r 
экспонируемых животных. Ставят
ся жизненно важные вопросы охра

ны фауны как ча·сти природы, во
просы использоnания .животных ре-



сурсов не rto принципу пресловуто
го <<покорения природы», а на стро

го научной основе приыенения за
I\онов рационального природополь

зования. Посетителей знакомят с 
rlСНИНСКИМИ ИДеЯЫИ береЖНОГО OT

IIOlUeHИЯ к природе, рассказывают 

о заботе Советского правительств а 
о во.Е:стано.влении численности цен

ных отечественных видов - собо
ля, калана, бобра, зубра, .1ося, ка 
бана, недавно бывших на гр а ни ис 
чезнове.н.ия, а сейчас снова вве;т.ен
ных или вводимых в эксп.туатацию. 

За11ралива.е11ся также вопрос об обо
гащении фауны путем акк.1И:\rати 
зации зверей (.шиншилла , енот), 
птиц (фазан), рыб (бе.,1ы ii a:\ryp, 
толстолобик) . 
Те.матические эыоюурсии позво.1 я 

ют осветить рящ ча,стных вопросов 

биологи,и отдельных видов. С бо.1ь
шим инт~реюом, напри:\rер, са~rо

стоятельно прор абатывается те)rа 
«ОlРганизм и среда » . Пр и разборе 
ее выясняется глубокая зависн-

Мость фо·р·м тела, строения отдель
ных частей и орга·нов, спосоtбоs пе
редв.ижения, особенностей ориеsти
ронки в пр остр ан.с'Гве, питания от 

среды обитания и пр. Довольно бо
гатым материалом р.асполаг,ает му

зей и для раз,рабоТ!ки подтемы 
«Изменчивость оргаrНизм.ов». · При 
меры инди(Видуального ва.рьи~рюва 

ния размеров и окрааки в пределах 

вида, половой, воЗ'растной и сезон
ной изменчивости можно найти в 
самых различных группах экспони

руемых живот.ных. 

Имеются интересные примеры 
аберраТИ;ВНОЙ ИЗ.Ме.НЧИ ВОiСТИ ОiК·р·аОКИ 
(альбиносы, меланисты, хромисты). 
Наглядно иллюсnрируются явления 
р асхождения призна·к·ов в процессе 

видооб р а зования под вл.ияние1м ус
.1овиii жизни (сильно разнящиеся 
ви,J.ы ce~rei'Icтв куньих, беличь'Их, от
рядов насеКО)IОядных, куриных, гу

сеобразных и ,1.р .). 
Бо.1ьшой интерес пр едставляет 

подте .ча «Хищник-жер rва» ( cpeJ.-

В мастерской зоомузея : 
изготовление чучела белуги 



ci~Jзa на~rtаденИЯ, акtНВНоЙ И I1.aiCiCY.U3-
нoй защиты). У спешно проводится 
на б.азе музея обзор зоогеог:Р афии 
суши и моря. 

При подготовке новой темы (под
темы) подбираю11ся соответс-nвую
щие примеры, выпол·няются зари

совки, готовится отчет, сообщение 
или развернутый до1кла1д с привле

чением литературных материалов. 

Участие студентов в пюполнении 

* 

В заключение отУiетим, что зо
ологическ·ий музей ВГУ ни в коей 
мере не дублирует отделы природы 
краеведческих музеев области и зо
ологические музеи Воронежского и 
Хоперекого заповедников,. в кота-

* 

музейных фонд613 сл~дует также 
ра1сома'Dривать как один из момен

тов, спосо6ст,в)'ющих формирова
нию специалиста -зоолога. С полным 
основанием 'Можно сказать, что му

зейная практика студентов в1месте 
с другими фо:рмами у,н.ивер,ситет
ской подготовки способст,вует раз
витию их дальнейшей деятельности 
не только как педагогов, но и как 

научных работников. 

* 

рых отражена только 

у на. 

местная - фа · 

Записи в книге отзывов и пред

ложений свидетельствуют о высо
кой оценке деятельности музея ши
роки~1и кругами населения. 

1 
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