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Зоологический музей Воронежского университета - единственное 

. в своем роде учреждение Центрального Черноземья и за его nредела

ми. Он обладает достаточно реnрезентативной коллекцией видов жи

вотных. отражающей фауны nрактически всех географических областей 
земного шара (бOJiee 2000 экспонатов). Созданный nрофессором 

и. И. Барабаm'-Никифоровым в 1960 г. • эосмузей постоянно развивает

ся. пополняясь экспозиционным материалом и совершенствуясь в сво

ей деяте.дьности. Уступая по объему коллекций и выставочных поме

щений ~аыосто~тельно· функционирующим муэеяw ряда кРУПНЫХ универ
ситето~· .. (наhр~ер, Московского). зоологический музей Воронежского 

··· ·r.., ·· . '.·. . . 

унИверс_Итета. ·· · тем не менее уникален. являясь кафедральным С су-
ществует·· DРИ кафедре ЗООЛОГИИ ПОЭВОНОЧНЬIХ ЖИВОТНЫХ) • ЭТО даеТ ему 
воэмgжность исnользовать преnодавательский потенциал и студентов. 

что весьма- важно. если учесть немногочисленность собственно му
зейных сотрудников (два инженера-экскурсовода и техник-таксидер

мист). хотя и обладающих · высокой ква.пификацией. имея названный 

ранг. с годами зооwзей выработал свою концептуа.пьную линию дея

тельности. закJ.ПОчающуюся в трансформации современных nроблем 

школьной и вузовской дидактики через соответствующие тематические 

беседы. экскурсии и лекции. в частности по вопросам становления и 

развития экологического образования. 

ЭКспонирование фотоальбома. отражающего работу зоомузея в 

соответствии с указанной вьппе концепцией. на выставке достижений 

народного хозяйства. поэвОJIИJlо nрИВJlечь внимание специалистов. 

достаточно ВЬIСОКО оценивШих представленньtе материалы (награждение 

серебряной медалью ВдНХ). 

Предлагаемое издание nредставляет собой nереработавные мате-· 

риалы буКJiета "Зоо.nогический музей Воронежского · университета" 
(под редакцией И.И.Барабаш-Никифорова и К.В.Скуфьина. 1972) и ме
тодического nособия о. А. лакомкиной "Проведение экскурсий в Зооло

гическом музее ВГУ" (Воронеж. 1978) с добавлением новых данных и 
сведений. 

1. omrr OPI'AIDIВA8 ЗOQ.П'JND(OI'O ~ И ЕГО РАВ0111 
в 80PQIEICJCDII YIIII8EPCJII'E1 

Зоемузей создан по инициативе и под руководством заведующего 

кафедрой зоологии nозвоночных профессора И.И.Барабаш-Никифорова 
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при одноименной кафедре. Первая экскурсия в нем была проведена в 

феврале 1962 г. 

Проф. И . И. Барабаш-Никифоров около чучела калана 

Становление музея прошло несколько этапов. сначала реmались 

такие воnросы, как nолучение обширного nомещения под экспонаты (с 

о6основанием проекта, эскизов в качестве аргументов nод испраши

ваемуJО площадь) , nолучение лабораторного помещения. (мастерской) 

для та.ксидермических работ, формирование самого неооходимого шта

та (мастера- таксидермиста и хранителя музея или - эксr.'Урсовода) . 
На nоследую~ этаnах реmались иные задачи. с равней сте

nенью интенсивности решение их nродолжается до настоящего 

времени (изготовление эксnонатов и экспозиций. соэдание фондов, 

nриобретение необходимого оборудования. в том числе и аудиовизу

альной техники) . НакопленИе экспонатов осуществлялось равными пу

тями: сбор материала сотрудниками муаея и кафедры; обмен эксnона

тами с другими аоомуэеями, приобретение частных коллекций; ис

nользование зарубе~ поездок сотрудни~4МИ (Куба, Афганистан, 

Египет); получение в "дар'' (лаук-птицеяд от nроф. К.В.СкvФыша и 

др.): nриобретение павших животных (у любителей, в эосцирках и 

зооnарках, сnециаливированных nитомниках). 
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l. J Принцилы раамещения эн:спонатов. 

Зоомузей имеет два отдела: . 1 - оеспоэвоночные и рыбы; 1 I -· 
только позвоночные (амфибии , реnтмии, птицъr, м.nекопитаюi!U1е). 

Размещение эксnонатов в витринах осуществлено no систематическому 
и филогенетическому приэн::u<у. НаибОJiее представителъным яв.пяется 

второй отдел. 

Пространствеиное размещение витрин с эксnонатами помимо на

учного принцила учитывало стеnень удобства для обзора животных. 

Uентра.лъное размещение витрин (В центре зала) сочетается с прис

тенным их расnоложением. эксКурсии начинаютсЯ, как правИJJо, в 
первом отделе . эоомуэея и продолжаются Затем во II-oм, где харак

теризуются сн~=.~ча.па ~!JбИИ и реnти.nии, . ~ затем rттицы и млекопита
ющие. М)•Dей .располаrает небоJIЪmим числом бИС'Iлогических · витрин. 
имееТСЯ ПОТIЭНЦИЙJIЪНМ ВО3МОЖ1ЮСТ!.. JIOCTa!-IOB~:И днорамНЫХ ЭКСПОЗИ

ЦИЙ, НЕ> реал~sующ!i,Я~Я в свяэи с оrр~rиченностью выставочной пло

щадью . 

1. 2 Организация экскурсий. 

Инженер-экскурсовод Сон же храните.nь и заведующий зоологи

ческим музеем) принимает заранее заказы от эаинтересованных лиu и 

организаций. Им назначает дату посещения, отмечая ее в спец.иаль -· 

ном журнале. с же~ающими посмотреть музей эаран~е обговариваются 

условия посещения . 

Рекламированию зоомуэея сnосооствуют студенты (по месту жи

телъства, на nедагогической и проиэводственной nрактиках и т.д.) . 

·1 . 3 Наnрав~ения работы зоомуэея . 

Основное назначение музея ·- испо.nьэование его в учебном лро

цессе зоологических кафедр( чтение части лекций общих и сnециаль -· 

ных курсов, проведение семинаров и КОJiлоквиумов. зачетных заня

тий) . Рт~р;~ важш;м Н<?.:!рru3л<:нием его работы является nросвети

те.nъское Сnропаганда о системе и ;ззнос~рззии животного мира, его 

происхождении, охране и исnользовании, qюрмирование экологическо

го МЫШ.JIАния ) . 3оомуэей выnо.nнял в течение ряда лет фун.кцИJС базы 

д.r.я экскурсоводчесri.r..rс стделенип ф.:щулиета общественных профес-
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сий. Его потенциальные возможности явно недоисnольэоваиы · и в нап

равлении подготовки и nереnодготовки кадров разного " профиля no 
экологии (прежде всего через институт усовершенствования учите

лей) . Третьим направлением является использование фонд~J3ЫХ мате

риалов эоомуэея для научно-исследовательской работы студентов и 

преnодавателей . одной иэ важнейших функций музея является работа 

со шхольниками . 

Ко.r1ло~ииум со студентами н зоомузее 
провnд11т nроф. И. И. Барабаш-Никнфоров 

""'1 

1 

1 
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i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

_ _j 

Используется эосмузей и для рекламирования научных достиже

ний кафедры (научная продукция кафедры эксnонируется в специаль

ной витрине ) . 
Особое направление - участие зооМуэея в nроведении дня отк

рытых дверей и школьных олимпиад . когда экскурсантами становятся 

не только городские. но и сельские школы. Стараясь сделать музей

ные экспонаты доступными для обзора и для учаmихся сельской шко

лы. кафедра зоологии nозвоночных nроводит разностороннюю работу . 
направленну~ на обеспечение достуnности экскурсионной тематики, 

возможности посещения эоомузея. с этой целью Оуклеты о мУЭее. ме

тодические материа.лы, афиши, содержащие информацию об ЭJ~:спонатах 

и характере экскурсий, рассЫJiаются не только в городские. но и в 

сельские отделы народного образования , иногда непосредственно в 
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севьские шкопы. чаще всего в те. где работают выnусники кафедры, 

поддерживающие постоянную связь с преподавательским коллективом. 

структура экскурсии учитывает возраст се.пь.ских ШКОJ!Ьников. их 

подготовку. ЭКСкурсовод испо.пьэует сведения о природных условиях . 

мест. где. живут и учатся шко.пьники. это помогает ориентировать 

детей на возможность встречи тех или других животных, обратить 

внимание на вьmо.пняемую ими в природе функцию и приносимую по.пь

зу, необходимость охраны их и пути достижения этого. ЭКСкурсии 

д.ия шко.пьнико~ старших к.пассов носят .иекциоИВЬIЙ характер. акцент 

в них делается на понимание закономерностей систематизации живот

ных, их распространещ. в~аимоотношений с природ ой. междУ видаwи 

и т. д. Понимая труДносТь информационного ооеспечеиия се.nьских 
школьников. . ~скурсовоДы заранее подбирают литературу по освешае
мым в .ие~- воnросам, · реКомендуЮТ ее д.ия прочтеиия. указывают 
пути ее nриобретения. , ' 

ЗООNуэей ПРИНJОiаеТ . учасrrИе в награждении участников шко.пьных 
олимпиад (В ToN Чис.пе Се.ПЬСКИХ) ' цодарком в виде КНИГ. Бо.пьшой nо
пу.пярностей i!Q.u1;эуютс'я к:ниrн Jt.л:.ceмaro, в ~ом сотрудника зо-,. . .. ·" . ·. 
омузея и каф'едры. руками которогq вьmо.пнев -ряд экспонатов, из-

вестного . в ваmей страНе писате.пя . -~~атУРа.ииста~ крупного знатока 
птиц. дети городских и сеJ!ЬскИх mкс:i:п хорошо знают его по выстуn
лениям через сеть теле- радиовещания. на станциях юннатов и в 

ШКОJ[ЗХ. 

Сотрудники эоомуэея и кафедры стремятся к установлению с 

сеJIЬСКИМИ шко.пьиикаыи "обратной связи", т. е . активизируют их ин

терес к эоо.погическим воnросам. Этому спосооствует привлечение 

ШКОJIЬНиков разных районов к анкетированию о встречаемости и расп

ространении раз.иичных животных. опыт показывает. что школьники и 

учителя се.пьских шко.п с бо.пьшой ответственностью и пониманием 

воспринимают указанный вид работы (nодтверждается высоким nроцен

том возврата разосланных анкет). Именно такое анкетирование поэ

во.ии.по накоnить дово.пьно обширный материа.n по серому журавлю. 

дрофе, стрепету. серой цап.пе и некоторым м.пекопитающиы. На основе 

имеющихся и nо.пучевиых таким образом данных разработаны карты 

встречаемости многих конкретных видов животных Воронежской облас
ти. 

Зоомузей - надежный nомошник учителей биологии. которые nо

лучают здесь консультативную поыошь по разНЫМ зоо.nогическим воn-



- 7 -

росам. Нельзя не отметить и посильную материальную nомощр со сто

роны эоомузея в виде передаваемых эксnонатов-дублей, препаратов, 

коллею.щй. 

Не упускается возможность индивидуального общения с теми 

сельскими ~киками. которые проявили глубокий интерес к зооло

гии. проводят поси.nьные научные на6.пюдения, с:ф)рм.пяют фотоальбо

МЪ/. По заданию сотрудников зоомуэея отдельные mко.пьники наблюдают 

эа гнездами раэ.пИЧНЬIХ видов nтиц, запо.nняют гнездовые карточки и 

даже nринимают участие в кольцевании некоторых видов. 

1.4 о соадате.пях экспонатов. 

Во многом nопулярность зоомузея оnределяется качеством экс

nонатов, каждый из них, будь то притаивmаяся сова или ощеривmийся 

во.пк, имеют об.пик, очень бЛИЗКИЙ к естественному. это' де.по рук в 

осиовном мастера-таксидермиста Ивана Петровича Черных. Есть эдесь 

также чvче.па. замечательно выnо.пнениые выпусниками кафедры проm
.пых .пет - Л.С.Рябовым, Л.Л.Семаго. А.д. Печенюком, М.С.Сухорос.по

вым и др. 

как уже отмечено, расположение эксnонатов в аоо.погическом 

музее ВГУ отвечает естественной системе, основанной на данных 
морфо.погии . и сравнительной анатомии и отражающей родственные свя

зи (фи.погению) животных. эти связи отражены на красочной схеме, 

помещенной у входа в I отдел музея. 
схема отражает монофилетический ход эволюции Сот одного кор

ня) и ра8вивающеЙся далее путем дивергенции с вымиранием промежу
точных форм. 

Исходным в эволюции животного мира являются простейmие жи

вотные. главная отличительная особенность которых - однок.петоч

ность. · Схема не может отразить в си.пу ограниченного пространства 
современного дробления бывшего типа ptotozoa (а в настоящее время 
подцарства) на неско.пъко типов. да и само понятие "однок.петоч
ность" приыените.пьно к Pгotozoa не всегда справед.nиво. так, среди 

них, составляющих как бы nервый ярус родос.повного дерева, имеются 

и эJiементарнейmие формы - амебы. и весьма с.пож.но утроенные инфу- . 
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эории. миксооnоридии и микросnоридии. На этом же уровне находятся 

ilюрмы. претерпевшие упрощение в связи с nаразитичес'Ю-!М обравом 

ЖИ8Н.И" ('l'ИП Apicomplexa. или споровики). 
Все высшf:·е животные имеют многgк.nf:точное строениЕ>. 

Надк.nетr;чНЪIЙ уровень (ярус) схемы занимают губки. к.nетки ко-· 

~·орых хотя и обраэуют два слоя (наружный и внутренний), но имеют 

.в каждом слое сходное строение и вьmОJiняют б.nиэкие функции. Четко 

дифференцированrwх органов у губок еще нет. Они ведут колониаль

ный сидячий образ жизни, что и обусловливает их весьма простую 

организацию. 

Следующий ярус занимают животные с тканевой организацией -
двуслойные радиально-симметричные киmечнопо.uостные и гребневики. 

Для них характерны дифференциация клеток и объединение последних 

в ткани. В этих групnах нарастает УСJIОJКНение организации от сидя~ 

чих радиально-симметричных по.nиnов до ПОJI.эающих двусторонне-сим

метричных гребневиков, у которых закладывается ухе зачаток треть

его с.nоя - меэодермы. 

. ВЫШе в схеме размещены rpyпl'IЬI животных, имеющих трехс.nойное 

строение. двустороншао (как nравило) симметрию (отсюда начинается 

обширная групnа животных - В11аtег1а, ВКJПОЧающая все пос.nедующие 

ярусы и ветви) . На уровне органных животных находятся п.поские и 

кpyrJIЫe черви и немертины. 

далее следует уровень целомических вторичн~-полостных живот

ных . ( т. е. животных, обJtадающих вторичной nолостью тела) . В осно
вании его стоЯт кольчатые черви. от которых берут начало моЛJIЮски 

и членистоногие. Все груnпы животных этого ствола о·.rносятся к 

первичноротым, т. е. обладают ртом, обра.эующимся иэ бластопора. 

Второй ствол, отходящий от nервично-трехс.nойных животиых.состав

ляют целомичесl'>ИG вторичноротые животные. у которых бластопор о:sа

растает r~и превращается в анальное отверстие. а дефинитивный 

(вторичный) рот образуется ааново. Сюда относятся иглокожие и 

хордовые : 

Иглокожие - своеобрас.:ная групnа животных с радиа.пьной симмЕ•т

рией и малоnодвихным обраоом жиэни. ВЫсmую груnпу животного мира 

представ.nяю'l' хордовые, хара~-."'!•ериэующиес~я наличием спинного тяжа -
хорды, остающейся в таком виде всю жизнь или эамещающийся поэво

ночниr.ом 
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научный интере~ nредставляют nогснофсры - r:~уоок()волные фер

мы, о0ИТ3IСЩ!~!:! В ИЛ!? морей В УЗКИХ · ТРУбКа><. ИХ ~ИС''t'Е!МаТИЧАС'К'ОА ПО

:r.сжmrие дискУссионно. Вероятнее всего, они являются да.пъними 

POДOTBCHHW2.\IH КСЛЬ'JЗ'!'ЫХ тирвей. 

Более высока!! орrа.чr~заwщ по сравнению с перечисленными груrт

:rзми xapaJ(.TGpнa .личиночтюхордовым . ре:rресюивнз.я э:эо.JL'Оция которых 

свя~rшэ с вторичным пер':'холом к сидячей жиэни. 

БЕ!счерэпных :зоологи относят уже Х' nримИтивным nозвоночным.хо
тя у них нот еще псзвоночниК'.а, череnа, головного мозга. 

к высшему · nодтипу хордовых - позвоночнЫм животным - относят

ся: круглоротые, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекоnитаюmие. 

Последние веwiают все родословное дерево. 

В первом отделе музея демонстрируются беспозвоночные живот

ные. низшие хордовые, круглорстые и рыбы. Из бесnозвоночных осо

бое внимание nривлеК'.ЗЮТ ба.йка.пьские губки. имеющие древовидную 

форму , скелеты кора.лJiов и различные группы членистоногих . Из 

К'Jiacca ракообразных украшением музея служат nоражающие своими 

мошными клешнями и массивнсстъю ( масса до 15 кг) американский 
омар. камчатский краб и сравнитеJIЬно мелкие nромыСJiовые раки, . а 
также совсем маленькие съедобные рачки - креветки. Музей расr.ола~ 

гает древним оби~ате.nем трспичесК'ИХ морей - мечехвоотом, одним иэ 

пяти сохра.нивmихся видов к.ласса мечехвостов . Представленный экс

nона'!' - ~амый маленький по размерам в своt'!й груnпе. личиню.У ме

чоююстов близки по строению иск':1паемым три.nобитам. Иэ 'К'J!асса па

укообраэньrх привлекает внимание вооруженный 'К'J!еmнями и ядовитw 

жа.Jюм скорnион. ядовитый паук кара-курт, vмер!!J.В.ляюший д<111tе верб

людов. круnные сольпуга и тарантул , хотя и не ядовитые , но спо

собные ПРИ1tинить болезненные укусы. 

ПривлекатеJIЬна коллекция насекомых. занимающая две закрытые 

витрины . В глам бросаются круnные экзотические формн жу1rов и ба

бочек .. имеюЩЮ< яркую O!tpacxv. Это представители в ос:нор,ном Нf'ОТ

ропической (южно-америкаRr.кой). и эфиоnской (африканскай) фАун. 

ластаточно оогато nредставлен,а автохтонпая фауна насекомых. 

Уместнз маленькая витрина с видами насекомых. занесенных в Крас

ную Книгу. 
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· Обширна КОJIJiекция МОJLПЮСКОВ. особенно брюхоногих: здесь 

nредставители nресных вод умеренно континентахьной зоны и виды ив 

океанов и троnических морей. Зас.nужиэаюr внимание nромыслевые 

ыoJIJIIOCки - · кахьыары, ыидии, устрицы, ыорские гребешки и т. д. 
Раздел бесnозвоночных закаичив~тся иглокожими - морскиыи 

ежами, морсюо.tИ звездами, морскими лилиями и голотуриsiыи. Рядом с 
названными животными эксnонируются консервы. nриготовляемые из 

голотурий и икры морских ежей. 

Маловыразительна, но очень интересна груnпа низших хордовых: 

nо.nухордовых, хичиночнохордовых. и бесчереnных. Они являются сво

еобразнЫм мостиком. свяэываiОЩИ}d бесnозвоночных и настоящих nозво
ночных рыб, эксnонирующпхся так же в этом отделе . 

Круглорстые - миноги и миксины- соседствуют с хрящевыми ви

дами - акулами и скатами. Из них особенно своеобразна морская ли

сица - акула с очень длинными грудными и хвостовым nлавниками, 

что обесnечивает ей большую маневренность в охоте на рыб. Рядом с 

морской лисицей расnолагается хищная ПОJIЯрная акула, настигающая 

своо добЫЧУ nутем nрямолинейного стреNИтельного движения . Замеча

тельны и мелкие формы акул. В совокуnности эти хорошо известные с 

детских, лет животные значительно расширяют nреставление об акуль

ем "царстве". Небольmая ВЩ'РИНа энакоwит nосетителей также . с 
родственниками nелагических акул - бентесными скатами, ведущими 

nридонный образ жизни, а nотому имеющими nлоскую форму тела. от
дельно - эксnонируется рострум круnного ската- ПИJIЫ-рыбы . 

Среди костных рыб наиоолее замечательно чучело бе.nуги (2 м 
63 см), nойманной в нижнем дону, метровой длины щуки и не меньше-

. го по размеру сома. Интересна по.nупроэрачная рыбка - голомянка :
эндемик Байкала. Среди экзотических видов nомещены такие жители 

троnичес~ морей, как рЫба-еж, фахак (nлаваюЩИЙ брюхом кверху). 

звездочет. летучие рыбы, сnособные совершать nарящий nолет над 

водой .. в поискак ПИПlИ или сnасаясь от nреследования. Оригинален 
троnический кузовок с его клюваобразным чедЮстным аnnаратом, слу

жащим для дробления nанцирей краОов и раковин м~ков. Есть в 

витринах и nредставители Черного моря - ыорской конек и морская 

игла. у которых икру вынашивает в осооой камере на брюшке самец. 

Второй отдел открывается витринами с земноводными и nресыы

кающимися. Амфибии (земноводные) предст~лены в основном бесхвос

тыми формами. Но среди эксnонатов класса амфибий, имеется инте-
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ресный nредставитель - Амблистома,с личиночной стадией - аксолот

лем (эас.пуживает внимание сnособ ее размножения - неотения). 

РаэнОООразны пресыы,кающие: гекконы, агаwы, безногие ящерицы 

- веретенницы, настоя~е ящерицы, сцинки и огроыные вараны. Среди 

агам сравнительно круnными раэмераwи выде.пяются nредставители ~ 
риканской и ориентаЛьной областей - шиnахвосты (съедобные у мест
ного населения). 

Среди эксnонатов ядовитые , (кобра, морская змея nеламида, 

гюрза, гадюковые) и неядовит~;~~е реnти.пии (ряд ужовых· , удав и 

т.д.) . Среди nресwыкаю~ся nрИВЛекзет внимание хамелион (близкий 

к ящерицам). сnособный меНЯть свою окраску и лазать no .nеревьям. 
В этой же витрине наход~тся кроко,nИJIЫ. ДеННЬIМ эксnонатом, .·. бесс
nорно) является огроынаа ·троnическая морская зеленая С суповая) че
репаха, достигаюшая в дJ!ИНУ 100 см (масса 450 кг 1) • один :из обЪ
ектов варварского браконьерства. хотя и охраняется законом в мес-
тах ее распространения . . , 

Богатое разнообразие предстает экскурсанту nри посещении им 

отдела nтиц, который занимает энаЧJiтелЬную часть эксnозиции. са
NЫе крупные и.з бегаю~ сно не . лeтaiOIIlИX) птиц - африканский стра
ус (высотой 2. 5 м и массой 100 кг). трехnалый американский нанду. 
Из nлаваю~ птиц, имеЮЩИХ . .nасты (nреобраэованные конечнооти) 

можно познакомиться с неско.nькими · вЮiами пингвинов (Адели, mmе
раторский, королевский). Из лell'ainциx nтиц особенно nрив.пек.мiеJJЪны 
фазаны, яnонский журавль, кРасавка, черный аист, гагары,дающие 
кРООИВУIО теn.пую и nрочную шкурку, ' ярко окрашенный Ибис. своеоб

разный фламинго С сnособный питаться мелкой живностью на озерных 

отмелях. где и строит КонусообраЗное гнездо иэ ила). Хороши nо
лярные и дальневосточные тупики и ·топорики, неуКJIЮЖИе но бОJIЪmие 

умельцы в nродеJIЫВании поn эем.nей длинных ходов. Неприыетна по 

внешнему BИllY серенькая гага, гнеэдящаяся на островах Барениева 

моря, замечательная своим исктючитеJЪно тептым пухом (испОJIЬзует

ся для ивготов.nения одежды ПОJiярникаw. летчикам и · т. д. ) . Из 

крупных троnических nтиu привлекзет внимание птица - носорог не 

только своей внешностью Снеобычно огроwным кпювом), во и семейны

ми взаимоотношениями (самец вамуровьmает самку в дупле. где она 

JIИНяет и высиживает яйца. а 1 он остав.nяет небо.nьmое отверстие 

для обеспечения ее пищей). 
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Многочисленны воробъИНЪDе , среди которых нема.nо nредстави-. 

телей лесной фауны (дят.nЫ. дроздовые -· щ семь видов. со.повей, 

с.павки. каNЬ~Шовка, мухоловки, синицы, овсянки, щегол. чиж. эяб.i!И-

- ····- . IGi, скворцы и т.д . ) .- ··· ··- .. ~··· ··~.~·· · ·---·--····-··-- ·--·"· ·· ·---·-·· ··---.. ··· 

IR 21щ ·~ 
" 1 

iJ 
~ 18 ' 1 •? 

1- ' о 1 .' 

11 ' ' ! ~ 
' ' 

' 3 16 
~\ . . \ 2 

' \. 
,..,..,..,.,.,., .. ,т _~\' 

• 15 ' :t 
. j: 

1 оtдел: 1-19 - бесnозвоночные; 
/4 - низшие хордовые, круrлоро· 

тыс; 15-22 - рыбы 

5? 

..:.... 

' \.,, 
' ' 

--------~~'\ :----------~ 
If ОТАел: 23-25 - земноводные и пресмыкающиеся : 26-41 - птицы; 42-59 - м.,е· 

копитающие 

ОБЩИН ОБЗОР ЗООJIОГИЧЕСI(ОГО МУЗЕ.Я 

Вольmое вnечатление на экскурсантов nроизводят витрины с 

круnными хищными птицами (черный гриф. орланы. луни, соко.nы), по

ра.жающие не только размахом крыnьев (у ор.пана-бе.похвоста размах 

крЪIJIЪев около 2 м) • но и своеоораэпом строением КJПОва. головы. 

шеи. Достаточно nолно nредставлены хищные nтицы нашего края (ка

нюк. коршун, ястреба: тетеревятник. nереnелятник. тювик и многие 

др.). 
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Особая витрина отведена для эамечатеJIЬНЪIХ ночных хищников -
сов (nолярная белая сова, серС:\Я неясыть, филин и др.). Б.nестящ:им 

фейерверком предстает перед nосетите.uямине6о.пьmая 6и0Ji.огическая 

витрина с самыми маленькими nтицами в мире - ко.uи6ри (южноамери

канскими жителями). Рядом с ними расnоложено единственное в этом 

отделе о~сnоэвоночное - nаук - nтицеяд. огромный, размером со 

среднюю птицу, nредставитель неотроnической фауны. 
1 

1 

-~--~· ·--·· ·· -----1 
Паук - nтицеяд 

По праву можно на:'lвать уникальной коЛJiе!ЩИЮ n·rичьих яиц. на

ходящуi<юя в сnециапышх аакрывающихся витринах: эдесь и кроmечиые 

ЯЙЦа, массой менее 2 г (краnивника. коро.nька) и "гиганты" • масса 
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которых достИгает . кг (яй:ца афрЩ<а.Нского страуса) • ОСОбый эко.по
гический и этологический интерес преДставАЯЮТ экспонируемые здесь 
яй:ца двух рас обыкновенной кукушки. расположенные рядом с яйцами 

ме.пких воробьиных. в гнезда которых кукушки их "подбрасывают" 

(пример специфичности гнездового паразитизма: каждая самка кукуш-

ки oбЫtUJO .'подКJiадЪ/ВаеТ яй:ца только. опреде.nевному виду птиц. в 

гнезде которого и происходит развитие кукушонка). 

Млекопитающие, на до.mо которых приходится почти ПОJiовину 

витрин и ПJiощади П отде.nа музея. полностью отражают систему это

го КJiacca в том смыс.nе. что каждЫЙ подк.пасс уда.nось с течением 

времени представить хотя бы минима.nьным ко.пичеством видов. так. 

КJiоачные представ.nены пQJIУводвым жите.nем Австра.nии и Таемании -
утконосом, зверем. сохранившим рептИJIЬный спосоо размножения 

( отКJiадка яиц в норе) • сумчатые демонстрируются .пиmь одним предс
тавите.nем - австраJIИЙСКИМ кенгуру (самка этого вида. как извест

но. оо.nадает споеооностью вынашивать в СУМке недоразвитого дете

НЫIПа). 

. ·~ 

Бо.пьmое место в экспозиционном . эа.nе , занимают n.nацентарные 
МJiекоnитающие. начиная с древнейших эверей этой групnы - насеко

моядных (зеМJiеройки, ежи, в том чис.nе ушастый, тИПИЧНЫй зеМJiерой 
- крот: ре.nикт - эндемик нашей страны. пушной зверек - выхухоль. 

чис.пенность которого соJфаШ,ается. но местами еще пока сохранивше

гося). Из отряда рукокрЫJIЬIХ nримечате.nьна .nетучая JIИсица, рядом с 
ней в небольшой витрине - вечерница. ушан, · д.nиннокрЫJI и другие 
виды .nетучих мышей. 

Не остав.nяет экскурсантов равнодушными экспозиция приматов, 

в чис.пе которых и широконосая обезьяна Нового света СНеарктичес

кая · оо.nасть) капуцин, узконосые обезьяны Старого света (Па.nеарк:

тика, частично эрнопекая ИJIИ Афротроnическая об.nасти) - мартышки. 

nавианы. че.nовекоОСiразная ооеэьяна-шимпанзе. Почти неприметны по 
своим рззмерам, но очень интересны мадагаскарские и африканские 

ПQJIУОСiеэьяны га.nаго. 

Неnолнозубые представJiены девятиnоясным броненосцем. покровы 
которого образованы костными мастинками, позвОJIЯJОщими некоторым 

г BJQaм Оровевосцев све~ться в к.JУОок в с.пучае оiU!Сиости. 
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Б.nагородньrй о.nень 
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много места в КОJlJ!еКUИИ nлацентарных МJiекопитающих занимает 

обшиРный и разнородный отряд грыэунов.это и ценные пушные звери -
· бобр. нутрия, ондатра. и неотропический горный эверек с чрезвы

Чайно ценимой mкуркой-ШИНШИJIЛа. Многочислеиные эксnонаты предс

тавляют грызунов-вредителей сеJIЬского хозяйства и носителей оnас

ных боJiеэней (МЫПIИНЬiе, хомячьИ. тушканчикевые, суСJIИКИ, СJiеПЫПJИ). 

НебОJIЬЩИе размеры музея - не позвоЛяют тироко экспонировать 

китообразных. В витринах показавы J1ИШЬ сравнитеJIЬно меJIКИе деJIЬ

ФИНЫ и э.пементы ске.пета кРУIIНЬIХ китов (например, многоКИJIJlоrрам

мовый позвонок синего кита). 
~ эверей немного, но знакомые всем с детства по много

численным сказкам и научно-популярным иэданиям:"царь эверей"-лев, 

некоторые собачьи, енотовые. медведи. довОJIЬно разнообразны куньи. 

Реликвией музея с.педует считать чучело Оурого медведя. добы

того четвертой Тибетской эксnедицией nод руководством Н.М.Прже

валъского. При чучеле сохрани.nась этикетка с собст:венноручно:й 

подnисью великого русского nутешественника и ученого. Среди кунь

их центральное место ванимает калаН (морская вЬJДра) , рядом с ним 
- речная ВЬJДра, куница, норка, собОJIЬ, горностай. ласка, перевяз

ка и др.). 

Витрина с ластоногими дает возможность ознакомиться как с 

общим ПJiаном строения этой групnы ПОJIУВОдных хищных, так и с от

деJIЬНЫМИ его лредставитеJIЯМИ, наnрИмер, котиком (семейство ушас
тых тю.nеней). сивучем. Иэ настоящих тю.пеней можно увидеть - нерnу и 

грендJiандского ТЮJiеня. череn и бивни (КJ!ЬIКИ) мор)!tей. которые 

вместе с фотографиями дают возможНость получить представJiение о 

жите.пях арктических морей. · · 

Этикетки к медвежон~у, 
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Водянан крыса 
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, . Жемчужина · ыузея '·-:: >nрекра.сно · выnQ.nнeHJiOe чуче.nо · :индийског6: 
с.nона. переданного в дар Музею ВГУ зоо.nогическим ыузеем РАН : ЭкС
nонат Оы.n разоОран на · отдельные б.nоки. ' а, Затем noc.ne транспортИ
ровки (в ВГУ) на месте смонтирован в перво~а~а.пьном виде. При д~
монт~ работах внутри qyчe.na обнаруж.и.nись документы, касающие

ся его изготов.nения. Восстановите.nьные работы бЫJIИ nроведены быв

JДИМ 'сотруДн~м кЗФедры М.С.Сухррос.nовым и А.д.печенюком. Рядом 
со с.nоном демонстрируются остатки гигантских вымерших во.nосатых 

с.nонов - мамонтов: бивни. зубы, кости и ·даже •.. кусок мамонтово
го мяса, тысячелетия nролежавшего в вечной мерздоте о. Таймыр. 

Коnытные животные оОразУют шеренгу - ряд. нач:инающийся от 
с.nона и заканчиваюЩИЙСЯ .недаВно смонтированным чуче.nом жиРафа: 
здесь американский т~. по.nосатая .зебра, анти.nоnы, козJIЫ, Оара-

ны и т.д. :· -~ 
ЖИзне_нностью . п(>ЭЫ ~ыделяется чучело .nася (раОота B.II. Конька-.. . . 

ва, М.С.Сухорос.n<?Ва, : Л.Л.Семагр). Хорошо смотрятся и чуче.nа двух 

кавказских животН:Ык · ·"' : сiерньi и каВказского эндемика _-:о . тура. 

4. YЧEIR)-IIOCIUIТA'IE.IЬIWI 1 ~Atml)-~ 
РАВОТА 

,• 

4.1. Учеоно-восnитате.nьная работа 

Музей шиtЮкО ис_nо.nьэуется с целью расmирения и уг.nуб.nения 
зоо.nогических и общеС\ио.nогических знаний студентов и учащихся 

школ. ' 1Цют:ь .nекций И .nабораторвЬlХ работ по таким курсам как аоо
.nог.ия.· · зоогеоrрафИЯ, терИО.ИОГИЯ, ОрННТQ.ИОГИЯ И т.д. читается не-

,· посредственно в w.уэее. здесь riРоходят текУщие - зачеты (ко.n.nоквиу
мы).. · :вОлыпую цещщсть музей nредста:в.пяет д.nя Занятий по система- · 
тике разных групп животных · (осОбенно на занятиях .завершающих 

'\ . ' 

курс). Не. с.nучайно музей исnОJIЪзуется студентами не rо.пъко биодо-

го-почвевного ФакУ.иь.тет~ · унИверситета, но· .'и географами, .nесовода
ми, будущими УЧИте.ияМи. абитуриентаwи~ . с.иушате.nями nодготовите.nь
ных курсов и другими категориями учащихся. Но, безусловно. па.nьыу 

первенства nо посещению Музея · Держат ПJКОJIЬНИКИ. 
в связи с этиW сотрудники мУзея· и кафедры стараются быть - в 

курсе тех nрограммных ·Изменений. КОторые ,ОdУI!J.ествщтся . в рамках 
обычных и эксперимент~ных · шкоJI~ .. знакомятся с nедагогическим 

. .,. .1:' 



.... 23 .... 

'- .. , 



- 24 -

мастерством учите.пей-новаторов (Амонаmви.ли, Шатаnов, ИВанов, во

ронежские nедагоги - Чердынцева, Васи.пьев). Наше внимание nрив.пек 

педагогический эксnеримент "Экология и диа.nектика", осуществляе

мый под руководством ri~oф. Л.В.Тарасова. 
Новая nрограмма д~а помочь учен~i СФОРмиРОВать nонимание 

взаимосвязей в природе, ·i для чего на каж.пом уроке работает с одной 

стороны идея бесконечног9. движения в мире, окружающем че.повека, с. 

другой стороны - экологиЧеская мысль nриродных· циклов и балансов. 
эксперимент преследует своей целью не только становление экологи

чески мыслящего и подготовленного учащегося. но и формирование 

общего развития ребенкз., т. е. в конечном nлане nредусматривает 

соэдание развивающего обучения, оnирающегося на возрастные осо

бенности детей. 

В соответствии с идеей эксперимента дети дохжны выступать в 

роли активных носителей информации, исс.педовате.пей, иэоОретате

.пей, докладчиков, собеседников. Новый методический nодход к обу

чению исключает зубрежку (восnриятие и "эадаnб.nивание" готовых 

фактов), но стиму.пирует активный nоиск, самостоятельность сужде

нИй учащегося. Новая nрограмма направлена на максимальное сохра

нение и развитие эалаженного . в него nриродой, 

Ориентируя музей на новую nрограмму. мы учитываем, что эко

логическое образование и . восnитание детей осуществляется через 
вовдействие на их эмоции и чувства, так как no законам возрастной 
nсихологии дети (особенно NJiaдmиx классов) восnринимают окружаю

ЩИЙ мир скорее всего через эмоции. nоэтому экскурсии nостроеНЫ 
так, чтобы вся информация вовдействовала на чувства учащихся, 

воспитывая nри этом восхищение красотой окружающего мира, необхо

димость бережного отношения к нему, соnереживание со всем живым, 

заботу о нем, доброту и ответственность по отношению к nрироде. 

эоо.nогический музей с его обширной научной КОJIJlекцией живот

ных. с характерНЬIМИ д.пя них морфологическими, этологическими и 

эко.погическими приэнаками, может окаЗать большую помошь mко.пе в 

осуществлении рассматриваемой программы. 

4.2 Зоологический Музей как вспомогательное средство 
в осуществлении mко.пъных эксnериментальных программ 

в nреподавании оиологии одной из эффективных форм организации 
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уче~ной деятельности яв.nяются экскурсии, связанные с разными ти

пами уроков (вводные. тематические. СОобщающие и т. д. ) . В ходе 
экскурсии ранее по.пученные звания об отдельных организмах и яв.nэ

ниях сливаются в более широкое понятие о ПРИРОде. 

Каждая экскурсия требует тщате.nьной подготовки и. п~жде всего 

п.nана ее проведения. Перед экскурсией в музей учитель до.шкен оз

накомитЬся сам с эксnонатами. их распо.nожением, рассчитать время 
на их осмотр. Повышает актуа.nьность экскурсии nредварите.nъное за-

дание отде.nъным группам учащихся, наце.nевное на активное в~пр~~ие 

услышанного и увиденное,проиэведен~е заnисей в заранее nодготов
.nенных тетрадях. важно, чтооы- noc.ne посещения музея учитель полу
чил от учащихся отчет об увиденном. 

Зоо.nогический музей ВГУ раэработа.n систему экскурсий. учиты

вающие лсиховозрастные особенности уча!ШD{ся и новые требования к 

формированию . знания о nрироде, отраженные. наnример, в т~й экс

nеримента.nьной nрограмме как " Эко.nогия и диа.nектика". Не nретен

дуя, естественно, на особую ро.nь в осуществ.nении этого эксnери

мента (она остается _за mко.nьным nедагогическим ко.n.nективом), зоо

.nогический музей об.nадает вместе с тем уникальной возможностью 

nоднять престиж под.nинности живых nриродных обЪектов. разъяснить 

сущность исследовате.nъской работы щ> комn.nектованию музейных КОJI

.nеКUИЙ. восцитывая тем самым умение видеть музейные nредметы и 

эксnозиции в це.nом. 

Тематика экскурсий. разработанных сотрудниками эосмузея и ка

федры соответствует с.nедующим трем возрастным категориям учащих

ся. 

Д.nя м.nадших классов (1-3) в соответствии с новой эксперимен

та.nьной nрограммой разработана тематика экскурсий, nриводимая ни

же. 

1. Дикие животные зимой. 
2. дикие животные весной. 

3. Пищевые свяэи _ животных в природе . 

4. Разнообразие животных (рыб, амфибий, репти.nий. nтиц. м.nе

коnитаюm.их) . 
5. Птицы Севера. 

б. Экология птиц. 

Приводим содержание экскурсии "дикие звери зимой" . 
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4. 2. 1 ЭКскУрсия "Дикие звери зиыой". 

Зима - не тОJIЬкс период низких температур. но и · пора обильных 

осадков в виде снега. ПродОJIЖИтельность и то.пmина снегового пок

рова различна, наприыер, в Крыму снежных дней - 10, а на севере -
до 250 дней в году,' снег играет pOJIЬ и субстрата, и барьера на 

пути промораживания почвы, и белого фона. важного для позвоночных 
животных. 

· · снег обладает ма.nой теПJiоnроводностью; nоэтому совдает опти

МаJIЬНЫе уСJiовия для зимую~ растений и животных в умеренном КJIИ

ма.тическом поясе. Это особенно важно для меJIКИХ зверьков. облада

ющих огранИченными способностями к терморегуляции. 
Снег как "нива.и:ьный" фактор играет важную ро.пъ там, где обра

зует сnлошной покров, особенно. если он глубокий и долго лежит. 

СНег. выпадаюm,ий в виде осадков, неоднороден. В морозную по

году снег выпадает в виде геометрически правильных кристалликов -
" снежинок" • а в мягкую безморозную погоду он имеет вид хлоnьев. 
с течением времени происходит nерекристаллизация. nревращающая 

нижнюю часть снежного покрова в бесформенные зерна различной ве

личины. При увеличении плотности в снегу уменьшаются nустоты, а 

это приводит к уменьшению объема воздуха. Да и в обычном неуплот

ненном снегу, в его нижнем слое состав воздуха менее благоприятен 

для живых организмов. чем над его поверхностью ( в связи с зат
руднением диффузии газов). Ряд видов. зимующих в подснежном яру

се; · nрок.падывает через снежную толщу не тоJIЪко вертика.пъНЬiе ходы 

- "мины". но и гориsонтаJIЬные отдушины • или вентиляционные от

верстия. БoJiee того. зверьки их " чистят". При д.nите.uьной ясной и 
моровной погоде у такой отдушины нередко nоявляется валик или 

легкая трубка иэ крупных кристаллов. окаймляющих устье хода. они 

оQразуются за счет охлаждения nаров воды. постуnающих ив ходов 

зверька. 

СНежная то.пща доверху оказывается насыщенной СJiедами жизни 

(Формоэов, 1976), звериными и птичьими ходами. прикопками. каме

рами разных размеров и назначений. Уже ·при высоте 2-3 см такие 

животных, как полевки. пеструшки, эеМJiеройки передвигаются nод 

его защитой. минируя его, продеJIЫВая Солее или менее длительные 

миграции и собирая корм под снегом. 
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, В зимнее время некоторые животные вnадают в сnячку. находясь 

В норах И берлогах, nрикрЫТЫХ СВерху еще И СНеГОМ (NбДВеди, бар
суки, сурки, сусли:<И. тушка.ччиhИ и т. д. ) . Другие животные С их. 

~о:r.а.п:уй, бс.лыпинСJ.':ВD) л;юдoJDLSIOт "бодрствовать •· ,но в особых yc.ncr 
виях. Причем некоторые ив них ~ще в осенний nериод поэаботИ!ись о 

заrотовке корма (наnример, бе.тс:а ИJlИ даже вnадающий :в сnячку бар

сук), другие заnасов пе делают, а используют ~е. что находятся в 

снегу ипи nод снегом. 

Каких же животных можно ВQтретить в снегу или· на снегу? При 
векотором nовыmении температуры на nоверхности снега вередко по

_явзrяются насекомые, наnример, муха черваедка (nо.п.п:ения). меJlКИе 
еескрылые насекомые - ноrохвсстки. 

ШИроко поJъэуются в зимнее время снегом как средой обитания 

многие виды птиц, · не совершающие сезонных миrраций, остающиеся 
зимовать в своих родных · краях. Тетеревиные, куроnатки. рябчики 

устраивают в снегу " лунки" (эакаiiЫ11аясъ каждый раз в новом мес

те. отдыхают и nереваривают nищу) . А. м. Формовав. нас!JООдавmий за 

поведением ря~ч:иков эимой, . пишет. что эти птицы лри первых же по

роm~устр~ают у ко~евой части деревьев неrлу6окие лунки-лот

ки. в котор~ укрываются днем и сnят ночью. ооычные места дли

тельного отдыха ряОчиков в период коротких зимних дней - толща 

высокого рыхлого снега маленьких nолянок, узких просек. Г.nухаръ 

ночует зимой на деревьях или также, как и рябчик, в ямках-лотках, 

а ближе к северным широтам. и тетерев укрывается под аащитой сце

га. более того, у тетеревиних под снегом имеются сnальные норы. 

Белые куроnатки вЬ~КЩЫВают .nунки даже в п.nотном снегу. 

Иэ насекомоядных МJiекопитающих не тОJIЪко зем.перойк.И, но и 
кроты эимой nродолжают nитаться эеМ.nяными червями и почвенными 

насекомыми. устраивают ходЪI не ТОJIЪКО в nриземном c.noe снега. но 
и длинные снежные галереи на высоте 20-ЭО см от поверхности nоч

вы . . в рыхлом снегу такие ходы ведУт от одного охотничьего участка 
к другому . 

Устраивают снежные галереи серые nо.nевки. которыми нередко 

nользуются рыжие nолевки. зем.nеройки • .паски. горностаи и кроты. 
ЗайЦЬI, лисица. воJIК, лось. косуля, о.nенъ и др . .ложатся для 

отдыха в снег так. что видна лишь голова. Эти убежища особенно 

эффективны в трескучие морозы . 



Хшmнlя .J!~K1t HGpeдJ<c, v.rшируr:т Cl!t;Г , для нее наиболее благоn

риятна рыхлая Jrонсистенtmя и весьма неж&JJателыш эимы ~ cr .'1iыми 

ОТТЕ''П~ЛЯМИ. 

отысюm::ю":' n СНf!ГУ нr:дрс·вые :ПIOIIOI .~~OJI.Ъ. тогда как вмерзшие 

Б снег HR er~ n:шерх'!Iо:::ти исnслъэуют.:;я нешю':'на . 

так каR п эю.шее время длr. .11исrпщ ссяовriыы · t-~ормом · ЯDJIЯIOTJЯ 
ме.uкие ГРЫ8УЮ:I и прежде всего сарая :юл.:>зка, она добыва<JТ их. пе

рекаnьrеая толщу снега. Но не только лисица активно питается i3И

мой. 

KFLк :же и чэм пит.сй(l~сr: :;'Ю.!УЮщие в :;негу звери? 

Снег ::з:шщщает Hf:' толь!{~ жиnотР.ЫХ . но и ра:Jтгния. Да..,.;е в При

П':\"!ЯРНОV. кра"' па;1~итываr:-т.~q r:вы;пе 20 видов видов зимнеэеленых 

растеRи:й, Е Пор.ю~ков1е 23%. травпнистыл и кустэ.рни!'".dьых расн:ний 
JI.JmOBЬIX ле~::>! ::!ИM'IIOT :в зеленом состоянии. Этпми растениями и .nа

комятс~I многие Р.иды животu:.и., руRСводствуя;;!ь своим хорошо ра3ВИ

тым обонянием в иr. отьzсу,ании. 

Северный олень внкалъmает ягеJl!, с глубины {0-бО см. ВеЛУ.а 

отыскивает желуди с rлубИНЬI 40 см. Зимой может происходить смена 

кормового ;>ациона: 11>1рР.хо;х ~ одного типа r:ииtи н.з др:;~ой. _L част

ности, на питRRие хвоей. r~орой. семенами. ~айцы и белы:е куроnатки 

благодаря "г.одстав1~е" иs снега могут оПJ.ЮIЫВат:ь и объедать вето~ 

и nочки , расrтоложешще боле<> высоrю (кстати, они имеют .r.учшие 

кормовые У.ачества , чем расположеннЫе внизу). 
снег стимулv.рует устансвление временlШХ ~е-зонных симбиоти

ческих связей: слаоые животные ИliiY"' nищу на места;.: кормежки более 

сильных, раскаrrьmаюm.их снег. 

В nищу идут не только части растения. хвоя, nочки, но также 

семена, содержащиеся в ш~~ах и;rrи слетавшие> с деревьев. С11едуи 

эаметитъ, что оледеневшие -почки 1~и семена, поnавшие в эоб птицы 

на морозе в объеме. скажем. 25··3J г . ~тнимают у нее много теnла 

на оттаивание, и она сnешит согреться в лунке nод снегом. 

Звери и ПТИЦЬI не только nередвигаются, nитаются в снегу, но 

некоторые ив них также раr.мп~~ся . Несмотря на нивкую темnера

туру и ветер, в моровные месяцы вовобноВJiяется размножение, ирер

ваннее осенью (размножение s~шой установлено у леммингов, водяной 

крысы, краr;ной и рыжей nОJiевки, лесной и желтсrорлJй МЫШей, серой 

и узкоглазой nолевок, у степной пеструшки). знание вимнего разм

ножения, его nараметров чрезвычайно важно для nрогноэов числен-
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наст и этих животных. Иэ nтиц в зимнее время ра.эмножаются к.nесты 

( эаметим, что клестов нередко "соnровождают" ме.nкИе зверьки: nти
цы nитаются с~менами шишек, а зверьки :lltEI nодбирают остатки) . 

Не только активные, но и впадающие в сnячку животные могут 

размножаться зимой (наnример, в берЛоГах у медведицы ближе к вес-
не страждается детеныш) . , · 

У животных, r5одрствУJОШ,Их зимой, ~ьфа!5ота.nся ряд адаnтаций 
для nередвижения в зимних условиях. 

Одни ЖИВОТНЫе nереДВh"ГаiОТСЯ В снегу .(no ГaJlJlepeям ИЛИ тунне
ЛЯМ), другие - по снегу (коnытные, зайцеобразные, хИщные). Это 

тре~ует r5o.nьmиx уси.nий, свидетельством чего ~вляются следы: на 

твердом снегу они четкие, а на глубоком и рыхлом - с бороздками 

от концов лаn и.nи коnыт, которые .во.nочи.лись no снегу С Формоэов, 

11376). 
Каждому виду свойственна своя критическая глубина снега 

(причем, чем короче .nапы у зверя, тем меньше ее величина, ом. 

таблицу) . 

Критическая глубина снега д.nя некоторых 

мле1<0nитающих (no Новикову, 1979) в см. 

Та!5лица 

Видьl Критическая величина (см) 

Мытевидные грызуны 3 .- 5 . 
Кабан. лисица, европейская косуля 3:)- 40 

Сибирская косу JI.Я 40 - 50 

А.nтайский марал 70 

Северный олень 70 - 80 

Лось 90 -100 

1 

j 

Максимальная толщина снежного nокрова ограничивает распрост

ранение мелких копытных (Н8.11ример, косуля не переходит иаолинию, 

ограниченной снежным nокровом толщиной 50 см, СкУФьин, 1986) . 
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Большое значение имеет весовая нагрузка, отражающая отноше

ние массы тела к опорной nлощади конечностей. т.е. количестве = 
Г/ раэдеЛИТЬ на ПЛОщадЬ КОНеЧНОСТей В СМ2 (Г/см2 ). 

МНогие лесные ·животные обитают в темно-хвойных насаждениях. 
где заметно меньше снега: эдесь они nередвигаются не no nрямой 

территории, а от дерева к дереву. 

лапы зайцев устроены так. что они могут совершать не только 

прыжки, но и скольжения по снегу. что дает им выигрыm в экономии 

энергетических затрат. 

Передвижени~ no с.негу осложняются тогда. когда оОраэуется 

наст или ледяная корка, прикрытая снегом - в этом случае передви

жение очень затруднено для многих. и прежде всего страдают копыт

ные: косули, .паси. Особенно страшны "притертые" ледяные корочки, 

обраэовавшиеся еще с осени и окаэавmиеся под снегом. 

Одним иэ важнейших свойств снега является его цвет (Ое.пиэ

на). которая таюtе вызвала ряд адаптаций у животных С.пиньки, по-: 

беление окраски у зайца беляка, nесца, ласки, горностая. тундря

ней и бе.пой куроnаток: этологические nриспосоо.пения: nрес.педова

ние зверя-жертвы врагами в ряде случаев оказывается оеэреэультат

ным в силу привычки жертвы "нырять" в снег. где животное ста.чо- . 

вится совсем невидимым д.пя nреследователя). 

Чтооы активизировать внимание с.пуmате.пей, nоказывая тех и.пи 

иных животных и рассказывая о них, экскурсовод nериодически обра

щается к mко.пьникам с воnросами, например,: "Кто летом серый, а 

зимой - беJI.ЬIЙ?" ПOCJie дружного ответа (возможно с nомощью учителя 

или экскурсовода) следует рассказ о зимних изменениях в жизни 

зайца, о его nриспосоо.пениях к зимнему nериоду. 

Особое внимание обращается и на такого знакомого всем . детям 

зверька как белка. Летом она рыжая. а зимой меняет свой цвет на 

серебристо-серый. Ее зимнее питание состоит иэ семян шишек хвой

ных деревьев. орешков. сушенных грибо~. заготовленных с осени. 

ЭКскурсовод сообщрет школьникам об одной интересной экологи

ческой особенности, характерной в настоящее время для белки: в 

связи с урОанизацией (ростом городов и круnных nоселков). расши

рением рекреационных зон (мест отдыха) белка, в проПIJiом совершен

но дикий зверек, становится nочти обычным элементом населенных 

nунктов. Подчеркивается, что в этой связи нужно помнить о недо

пустимости э.поуnотре!S.liения доверием животных (нельзя nричинять им 
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эло! ·). 

Приводимая экскурсия рассчитана на небольшую групnу детей 

(10-15 человек). Необходимо, чтобы дети не только смогли что-то 

заnисать, но ответить на ряд воnросов в конце экскурсии или по ее 

ходУ. В конце такой экскурсии, рассчитанной на 40-45 минут, детям 
отводится , 10-15 минут для самостоятельного обзора всего отдела с 
ЭКСПОНИРУеМЫМИ ЖИВОТНЫМИ. 

4. 2. 2 Экскурсия "Дикие животные весной" 

Экскурсия проводится по аналогии с nервой. Целью таких экс

курсий является формирование . у школьников представления о жизни 

диких животных весной. (зимой). о взаимосвязи и взаимодействии 

всех явлений окружающего мира; воспитание бережного отношения к 

природе. 

ЭКСкурсия начинается сообщением о ыигрирующих птицах,· улета

ющих в теплые края на зимовье и воэвращаi)ЩИ>(ся для··- - строительства 

гнезд и выведения потомства. к . этому . uривлекается материал по 
местной фауне С скворцы, снегири, ласточки. синицы, · утки. гуси). 
Экскурсовод исnользует витрину с . птицами и напримере одного . из 

видов nодробно рассказывает о сроках nрилета, строительной дея

тельности, выведении потомства. В экскурсионном материале по та

кой теме целесообразно охарактеризовать два типа птенЦов: гнездо

вых (вылупляются из яйиа голыми, беспомощными, не умеющими летать 

и бегать, живущими в закрытых полностью". или частично гнездах -
это nтенцы славок, синиц, воробьев .и др.) и выводковых Сиз яйиа 

появляются nокрытые пухом, способны сразу после отрождения к пе

редвижению и самостоятельному питанию, зрячие - птенцы гусей, 

уток, фазанов, куроnаток и др.). 

Далее экскурсовод nереходит к млекоПИТI:jЮЩИМ и o6Pantae'!' вни
мание с.nуmателей на несколько экспонатов (наnриМер. на бурого 
медведя). зверь, проснувmись от з~ей спячки, выходит из берло

ги. - Если это медведица, то вередко она появляется с маленьким 

медвежонком, который родился в берлоге зимой Св музее два медве

жонка: белого медведя и бурого.). Ив берлог медведи выходят исто

щенныыи nосле . долгого сна и сразу nристуnают к nоискам nищи. как 

и другие зимние "сони" - барсуки. 
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с nриходом весны .пиняют зайцы, они становятся серыми. неза

метuыми на окружающем фоне. ИМ nорядком наскwш.па зимняя nища -
кора, nочки, nоэтому они меняют свой nищевой рацион, лереходя на 

. . 1 

питание зелеными растениями. На nримере такого . вида как заяц мож-

но сделать попытку вместе с детьми составить неслажную экологи

ческую цеnочку: . зима ~ заяц светлеет и станов~ся незаметным на 
снегу ~ nитается корой и почками • весна ~ линька ~ становится 

серым, малозаметным ~ питается зеленью. 

4. 2. 3 экскvрсия "О братьях наших меньших" 

Д.пя детей младшего возраста может быть nредложена экскурсия 

"О братьях наших меньших". она имеет nриродаохранное . значение. 
ЭКску~овод начинает свою встречу с де.ть~ с покаэа Краqной . книги 

с :вернее . книг. так как они раэ.пичны). детям рассказывают, nочему и 

как заносят тот и.пи иной вид животного в · Красную книгу .. · затем де
монстрируютсit . ~.чкие животные музея. вошедшие в . Красную книгу и 

охраняемые законом Сиз насекомых: бас>очки- aлOJIJioны, некоторые 

жуки; иэ nтщ - nредставители круnных хищников, так и ме.пьчайmие 

колиори; из млекопитающих - выхухо.пь. калан, снежный барс и 

т.д.). Почему возникла необходимость занести их в КраснУЮ книгу? 

Почему они стали редкими? 

это ооъясняется историческими и современными nричинами. де.по 

не то.пько в браконьерстве, Оесnощрдно~ уничтожении ценных в охот

ничъем nлане животных. чаще е>о.пьший вред nриносит косвенная дея

тельность человека: загрязнение рек промыш.пенными . стоками, изме

нение тиnИЧНЬIХ мест ооитания. сенокошение, расnахивание nойм. 

т.е. ряд действий человека разрывает в одном и.пи нескольких мес

тах сложивmуюся веками экологическую ·цепочку. Но. конечно, Сiо.пь
mой урон nриносит и прямое истрео.пение. ЭКскурсовод расскажет. 

подводя ребят к огромной суповой череnахе (морскому виду, у кото
рой .папы nреврати.пись в .пасты), как варварски истребляются морс

кие череnахи из-оа неоо.nьших кусочков нижней части панциря, все 

же оставmе~я животное обрекается на гиое.пь. ЭТо заставило взять 

морских черепах nод строгий охраняющий их закон. 
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4.2.4 Экскурсия "Понятие о пищевых цеnях" 

Эrа экскурсия тематически связана с предыдущими темами и яв

ляется одной из центральных в экологии. nоэтому экскурсоводу важ

но на кqнкретных nримерах в доступной форме довести до соЗнания 
mкоJIЬников МJJадmего возраста и само понятие. и nроцесс формирова

ния связей в nрироде. 

Раскрытие темы может быть начато с JIIOOoгo отдела мУзея. в 
соответствии со шксJIЬной nрограммой экскурсоводу удоенее для на

чала использовать витрину с амфибиями. избрав в ка11естве модель

ного вида озерную лягушку. 

Вэрос.nая лягушка nитается насекомыми. этому nомогает ее JIИП

кий д.nинный яэыk. особым образом устроенные г.nаэа: но лягушки -
один из обычных видов корма аиста. цaneJIЬ. ужей. Детям предлага

ется нарисовать экологическую (nищевую цеnочку). которая начина

лась бы насекомыми. 

В отделе ХИЩНЬIХ nтиц шко.nьники имеют ~возможность nознако

миться с другим nримерам nищевой цеnочки: Зеленые растения - заяц 
- орел ( эайцъl nериодически становятся добычей орла (ив nтиц) • а 

также JIИсицы и вмка (Из наземных хищников)) . ЭКскурсовод обраща
ет внимание на краткость пищевых цеnочек. что связано с оnтималь

ным расходом энергии на каждом уровне. В вЫше nриведеином nримере 
цепочка разветвлена. что также отражает естественные взаимоотно

шения в nрироде: 

ope.n 
1 

растения - заяц -- лисица 

\ -

волк 

Экскурсовод. выдерживая целенаnравленность этой экскурсии. 

рассмотрит со шксJIЬниками еще несколько ярких примеров nищевых 

цеnочек • . демонстрируя поnутно имеющиеся в музее эксnонаты ; 

заканчивается беседа воnросами к mксJIЬникам · no nищевым це
nям . ·что nозволит оnредеJIИть стеnень усвоения увиденного и усJIЫ

mанного. 
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4. 2. 5. ЭКсКУрсия "Разноооразие животного мира" 

Очэнь интересная в nознавательном отношении экскурсионная 

тема. но д.nя МЛадШИХ школьников она малоnолезна в си.nу ее бо.пьmо

го объема. Поэтому мы рекомендуем давать им темы, касающиеся раз

нообразия двух-трех групп, наnример, амфибий. репти.nий. птиц: 

рыб. амфибий и репти.пий: nтиц и WJiекоnитающих: только бесnозво

ночных; бесnозвоночных и рыб: и _т.д. 

Экскурсия по амфибиям. репти.пиям и nтицам начинается с де

монстрации двух витрин. занимаемых этими животньn.ш. Экскурсовод, 

обращаясь к детям, nросит вспомнить. как они размножаются (отКJiа

дывают nод · водой икру, из икринки nоямяется личинка - головас

тик,. который к концу лета nрев~тся в ма.nенького лягушонка). 

Чтобы о•rать взрОСJ1Ю4 органиэмом, .nягуmке нужно еще 2-3 года. 
детЯN nредлагается nодумать. как же дОJIГо идет формирование .nя

гуmки и как быстро она может быть уничтожена. eCJIИ без всякой на

добности. походя, убить гОJiовастика. ун~тажить .nягушку. 

Щко.пьникам nоказывают хвостатых .nягуmек, . затем жао, которых 

экскурсовод просит сравнить с .nягуmками. Дети nредметно убедятся 

в отличиях лягушек от жаб (последние живут то.пько на суше, в воду 

уходят то.nько д.nя раэыножения, они мед.пительнее .nягуmек, кажа у 

них бугристая. часто неприятно nахнущая. не редко имеет ядовитые 

же.nезы, их яэык короче, чем у лягушек, охотятся жааы то.пько 

НОЧЬЮ). 

Переходя к репти.пиям, экскурсовод сравнивает ужей и змей, 

обращает внимание на ядовитый аnпарат змей. особенность хвоста 

ужей и змей. В музее есть nочти все представители отрядов КJiacca 

Рептилии (за исключением клюваголовой гаттерии). Школьники могут 

увидеть настоящего nитона, ал.пигатора из реки Миссисиnи. болотных 

черепах и бо.nьщую морскую зеленую череnаху. 

Экскурсовод nокажет детям хищных и зерноядных nтиц. водопла

вающих и стеnных, обитающих на Севере и гнездящихся тОJIЬко в 

средней полосе, у~е~ летать ~ бескрЫJIЫХ (но прекрасно бегаю

щих). 

В эЭКJIЮчении экскурсии ооращается внимание детей на то. что 

разнообразие животных (амфибий, рептилий и т. д. ) возникап о как 

следствие nрисnособ.nения к разнообразным условиям окружающей сре

ды. Каждое животное хорошо адаnтируется к КОнкРетным условиям 
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жизни и nло~о приживается в иных условиях. ПИщевые свяRи, возни

кающие в живой nрироде , являются главными в отношениях между все

ми животными; гибель одного вида животного в пищевой цеnочКе мо

жет инициировать гибель других, nоэтому нужно охранять всех жи

вотных. а если исnользовать, то строго научно и рационально. 

ЭКскурсии для учащихся 5-8 классов. 
Для этой возрастной категории ~ся возможны следующие 

тематические экскурсии. 

4. 2. б Экскурсия "Ядовитые И паравитические беспозвоночные, 

их значение мя )!Щ_Вотных и человека". 

Экскурсия nроводится в 1-ом отде.пе музея (однако эаn.паниро

вано некоторое время и д.nя беглого осмотра всего музея, но без 

объяснения) . 
ЭКСкурсовод в достуnной форме характеризует типы и классы 

бесnозвоночных, которые включают nредставите.пей, nерешедших к nа

раэитическому обраау жизни, касаясь в nервую очередь выставленных 

в витрине эксnонатов . По возможности уnрощая сложности жизненных 

I.IИКJ.IOB, экскУрсовод обраm,ает внимание на экологическую цеnочку в 
системе паравит-хозяин (хозяин. содержащий nаразита - выход из 

него Паразита - nаравит во внешней среде - nромежуточный хозяин -
новый - здоровый - хозяин) . Такая цепочка обесnечит понимание ме
ханизмов циркуляции паравита с одной стороны, а с другой - воз

можности разрыва звеньев этой цепочки для nредупреждения. nарааи

тарного за6ОJiевания или борЬбы с ним (nредметно демонстрируется 

один из видов сосальщиков, наnример, nеченочный соса.пьщик и его 

стадии развития в nрепарате). Для активизации внимания экскурсо

вод показывает длинных кишечных nаравитав (.nентецов) • . которые к 

тому же производят астрономические числа яиц. У аскарид число 

яиц. отАаженных самкой. no массе nревосходит вес самого геАЬмин
та. ПораэитеJIЪно долгоJiетие некоторых кишечных паразитов, которые 

могут годами сохраняться в организме хозяина, если не nрименять 

Jiекарственные препараты. Поnулярно, доходчиво экскурсовод касает

ся факторов передачи паразита С т. е. усАовий. сnособствующих зара-
. . 

жению нового здорового хозяина: вода, почва, загрязненная_ пища и 

т.д.). школьников просят вспомнить .nетние каникулы, речку и.nи 
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другой водоем, в котором они !tуnмtюь ~ каких мoJJJJIOCкoв они там 

находИJiи, nригонялись ли туда же на водопой ЖИIЗотные (коровы, ов

цыит.д.). 

Обр~тся вн;шание на соблюд~ние оанитарно-гигиенйческих 

npanИJI J.nобЪIМ челов&fi'..ОМ, вэросJIЫМ и реоенком: мытье. с МЫ.1ЮМ рук 

nерЕ~д едой и тщательное мытье nод проточной водой ФРУК'l'ОВ и ово

щей, nр<.:~Ви.ш.нан термическая оаработка мяса и т. д. 

4. ~;. 7 экскtысия "Насекомые - удобные и неудобны~ соседи". 

_тема этой эr-.скурсии интересна, но объемна. МЫ проводим лишь 

ее конспективное раскрытие, ладчеркнув возможности музея nроде

монстрировать натура.nьные ооъекты насекомых разных отрядов и се

мейств (В том числе экзотических), имеющих разное значение в при

родных сис':!:емах и :в а.графитоцено8ах. 

Подводя реаат к витринам с насекомыми, экскурсовод nредвари

т~.nъно напоминает детям (ИЛИ другим слушателя:м). что это самый 

м.nьmой к.nа<.:~ не только в т1ше чле:нис'l•оногих, Hv и среди животных 
ВОО0Ще (ПО МНОГИМ · ИСТОЧНУJ-~ ИХ C\..:).llee 1. 5 МЛН. ВУ.ДОВ). ПООЛе ЗТО

ГО эr-:с.:курсо.еод дает воаможность посмотреть Оабочек. жуков, пря

мокрылых, круnЕ~ дву~рылых и т.д. Укаоывая на отдельных nредста

:виrыl~й. он говоJ:Ж'l' о .::nосссности r:~:~екомых давать много потомков 

8а ОД.V~Ч TOJIЫ'W СЕо30Н. Ес.nи СНИ Р.ЗС'rИ'l'&J.!ЬНОЯД.НЫ, ТО МОГу'!' нанеСТИ 

заметный экономический ущеро сельскомУ хозяйству, огородничеству. 

Кровососупще насекомые (комары, слеnни. мошки и др.) своими 
1 

.ааэийливыми уку;..:ами Н€' 'l'OJIЬКO мэmают работать и О'I'дыха•.r:ь челове-

ку, раздражаю'!' животных, но еще и nерсдают чере<.: свои укусы вов

буди·rелей оnасНЫх ваболеваний (наnример. малярию) так что же -
насекомые враги человека'? ЭКСкурсовод снова ·аоращается к витринам 

и nросит хорошенько рассмотреть r>аОочэк (осооенно троnических), 

которые РадУЮ'l' глав ч:елов<Jка сво~й о;.фас!rой, причудли.вой формой, 

раэм~рами. Не Оудь их -· кузнечиков, жуюв и других .насекоМЬU< 

чыю.&~к ЖИJJ Cii:< в очt--нь уНЬI.Iюм Оесцви•ном мире; не 6ыло бы опыле

ния раст·?tJий, &, следоваi·ельно. не было бы цветковЬiх растений . 
. Нас~комыz~ - осаоьа д.r.~I ряда отр~л&й хое;:пйства (шелководс

тва, лч.:!ловодст:ва. отчасти фармацевтики и т.д.). Витрина с бабоч

кой · Шt~лколрадом дает возможность ш:.rольникам nредставить, как же 

rtасекоМые nомогают . человеку nолучать естественный шелк. 
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Насекомые - зоОфа.ги сnособны ограничить численность расти

'1'е.иьноядных собратьев. nитаясь ими. Как и другие животные. они 

актючаются в nищевые цеnочки. становясь одним иэ неэаменимых их 

ввеньев. а также биологического круговорота веществ. Вот и ответ 

на воnрос: "Враги ИJIИ друзья?". Экасистемная оценка насекомых 

позволяет утверждать. что насекомые - неэаменимый элемент приро

;аы. 

Непременным разделом такой экскурсии является краткая харак

теристика местной фауны с указанием видов, находящихся в витри

нах. 

Школьникам дают nонять. заканчивая экскурсию, что соэдание 

КОJLПекции насекомых - тонкое и трудоемкое дело, · поэтому не следу

ет заниматься этим без сnециального руководства. 

Интересной мажет быть экскурсия по отдельным групnам беспоз

воночных. или слабо освещенным в учебнике зоологии, или велодк

реnленным наглядными пособиями; эксnонатами, КОЛJJекциями в школь

ных кабинетах био.погии . (кора.п.повые no.nиm.t, круnные паукообраэные, 

промысловые ракообразные, головоногие MOJIJOOCКИ, ·игл окажи е) . 
д.пя учащихся седьмых к.nассов nо.пеэна экскурсия по зоологии 

позвоночных. точнее - хордовым, т.к. в ШКОJ:t:Ьной nрограмме на их 

изучение (особенно низших хордовых) отводится небольшое время. 

Приводим две возможные в этом n.naнe экскурсии. 

4. 2. 8 Экскурсия "Многообразие птJЩ и их значение". 

Экскурсия до.mкна быть приурочена к завершению изучения IOiad
ca птиц по учебнику. Задачи такой экскурсии - знакомство с птица

ми лугов, стеnей. болот. леса, nарков~ садов. nтицами-хишниками и 
nтицами-зерноядными. Посещению музея по этой теме могут nредшест

вовать занятия с дидактическими карточкаwи. которые нацеJ1ИJIИ бы 

ШКО.ПЬНШ<Ов на · активное вqсnриятие материала в зоологическом му

зее. Разумеется, экскурсия окажется действенной в том случае, ес

ли nосле нее школьники напиmут о своих впечатлениях для учителя 

Св виде небольтих отчетов или сочинения). 

4. 2. g Экскурсия "Географическое расnространение животных" 

На уроках биологии в школе учащиеся nолучат понятие о зооге

ографическом районировании суши и моря, а в музее они познакомят-
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ся с характерными оt5итателями каждой географической оt5.пасти. 

Раскрьmая эту экскурсионнУЮ тему в музее, экскурсовод затра

гивает ряд теоретических воnросов и n.одкреn.пяет их nримерами: из

вестно. скажем, что некоторые виды имеют очень широкое сnлошное 

расnространение. Но встречаются таюке. виды с так называемым ра

зорвщmым ареалом (как у го.пубой сороки. например). 

ЭКСкурсия начинается с рассмотрения карты зоогеографического 

райониро~ания земного шара и напоминания учащимся 00 основных эо
огеqгрЩических оо.пастях. После этого демонстрируются nредстави

тели животного мира каждой области. nопУтно дается no возможности 
научная, но достуnная характерИстика животному-экспонату. 

Зоомузей часто называют несколько торжественно "музей миро

вой фауны". действительно. в музее собраны :nредставители фауны 

всех стран мира. здесь nредставлены жители Австралии (утконос, 

кенгуру. черНЫЙ Лебедь , раэноuветные nоnугаи) ; тиnичные выходцы 
из Афротроnической и.пи Эфиоnской оо.пасти (.nев, эеора, африканский 

стр~ус, птица-носорог. тигровый nитон. жираф). Иэ Ориентальной 

области можно nознакомиться с такими ее nредставителями как лету

чая лисица, снежный барс, муф.пон, индийский слон. кобра); дово.nь-.. 1 

но много эксnонатов из Неотропической (южно-американской oo.nac-
. ти) : броненосец, нутрия. ондатра Сnос.педние два вида усnешно акк

лиматизированы в нашей стране). агути. тапир, колибри, тукав, 

нанду, а.n.пигатор. Фауну суровой Антарктиды nредставляют несколько 

видов nингвинов. Музей хорошо отражает нашу отечественную фауну, 

являющуюся частью па.пеарктической. с богатой фауной морей и океа

нов можно nознакомиться на nримере ценнейших и интереснейmих по 

своим биологическим осооенностям эверей калана, котика, китооб

разных, 

4.2.10 ЭКСкУрсия "Охрана, восстановление и ооогащение фауны 

СССР". 

Для учащихся 7-8 классов интересной может быть экскурсия на 

тему "Охрана, восстановление и обогашение фауны СССР". Музей име

ет для этого богатейшие возможности. Экскурсия будет Оо.пее nолной 

и доходчивой, ес.пи еще в школе nеред nосещением музея mко.пьники 

nознакомятся с nостановкой охраны nрироды в нашей стране, специ
альными лриродоохраните.nьными законами. с одной из Красных книг. 
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При nосещении же музея школьники узнают о большинстве видов 

животных, взятых поn охрану, и.ли нуждающихся в ней. о видах. 

восстановленных или акклиматизированных (у.ке упомянутые - ондат

ра, нутрия. а также американская норка, мускусный оык и т.д.). 

Эту экск-,Урсию можно начинать с ма.лого зала, т. к. и многие 

беспозвоночные нуждаются в охране соаоочки-nарусники. жу~-красо

тел. некоторые прямокрылые и т.д.). 

Переходя к рыбам и останавливаясь сначала около осетроВых. 

можно рассказать об их значении для человека, . о разведении на 

рыбных заводах. о создании новых ПОРод (наnример, бестера). '-
Много животных. нуждающихся в охране · или щадящем режиме, 

nредставлено во втором отделе музея, особенно среди nтиц и млеко

nитающих. о чем экскурсовод р~казывает на конкретных nримерах. 

Для старшеклассников рекоuендуеw следующие экскурсии: 

4.2.11 Экскурсия "Присnособленность организмов и ее относи

теJIЪностъ в животном мире" 

Задача экскурсии в том, чтобы на материале муэея покаэать 

примеры всех форм nрисnособленности no возможности в каждом клас
се позвоночных животных и в отдельных групnах беспозвоночных. 

В ходе этой экскурсии экскурсовод рассказывает о том, что . 

приспосооленность является реаультатом естественного отбора, ко

торый (по Дарвину) происходит в течение всей истории развития ор

ганического мира. Присnособленность всегда строго соответствует 

условиям. в которых обитает животное и не эффективна в других ус

ловиях. Учащимся наnоминают о существовании биотических и абиоти

ческиХ факторов среды, которые влияют на жиань животного, и назы

вают основные формы приспособленности к этим факторам: 

1. Присnособленность к биотическим Факторам (средства nас

сивной и активной зашиты. nриспособленив к определенному тиnу пи

тания, взаимная присnосооленность организмов. включающая симбиоз. 

nолиморфизм у насекомых; взаимную nриспосооленностъ натери и де

теныша: nаразитиэм) . 
2. Присnособленностъ к абиотическим факторам (к световому 

режиму, температуре, влажности и т.д.) . 
. Для рассмотрения взаимной nриспосоОленности организмов nри

водятся следую~е nримеры по бесnозвоночным: симбиоз рака отшелъ-
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ник.а с актинией ИJ1И nо.r.иwорфпзм - расделение сеwьи на матку, 

трутней, рабочих nчел (nчeJIЬi). 

мнсгочис.пенw~~ примеры nрисnособления к окружающей среде дают 

своей локрови·rеJiьственной окраской оогомо.пы. бабочки: краnивницы, 

м~дведицы и др. 

К.nасс рысs в целом nредставJIЯет эталонный образец nриспосооле

ния к водному СОразу жизни ( обтекаемая форма те.nа, ООИJIЬное вы

деление слиэи и т.д.). Немало nрисnоесолений у рыо отмечается к 

хищноыу (акуJ!Ы, щуки) и к донному образу жизни (скаты, камбалы). 

к разным типам nерЕtдвижения (летучие рЫОы, триг.nа) , к пассивной 
защите СnокровитеJIЪствен:иая окраска у камОаJIЫ, шиnы. nанцирь у 

сростночелюстных и . т.д.) . В качестве приспосо6ительных средств 
активной защитЫ приводится общая ядовитость организма, ядовитые 
железы (маринка. скорпена. скат-хвостоКОJI), электрические органы, 

выраОатывающие электрические разрядЫ (скат-торnеде). 

Немало приспосо~ите.пьных nризнаков можно охарактеризовать на 

nримере анамний (амфибий) и амниот, в частности рептилий (линей

ные размеры, волнообраЗное движение. их биологичесКий смысл). эта 
же экскурсия дает возможность иллюо~рировать понятия о диверген

ции как сnособе видообразования на nримере, скажем, семейства ку

ниц. МУзей расnолагае•.г интересными примерами конвергенций как яв

ления nриобретения сходства присnособительнык признаков в вероде

твенных груnпах под влиянием одинаковых условий ж.иэни С дельфины · 

и рыбы, крот и слеnыш, кенгуру и тушканчики) . 

4. 2. 12 Экскурсия "ЭвОJООция животного мира". 

Экскурсия на эту сложную темУ требует nредварительного озна

комления учащихся с такими понятияwи и терминами как "эво.пюция", 

"эра", "эпоха". Предnолагается, что учащиеrся в оощих чертах ( по 
школьным учебникам) знакомы с nроисхождением животного мира ( по
явлением nервых животных, периодами расцвета отдельных групп) . 

ЭКсr..-урсовод может углубить эту тему, акцентируя внимание уча

~ся на появлении многоклеточных животных , возникновении треть

его зародышевого листка - мезодермы. двусторонней С оилатера.пь

ной) симметрии. вторичной nолости тела - це.nома, замещении хорды 

позвоночником в rиne хордовых животных. выходе животных на сушу. 

В ходе экскурсии важно nодчеркну•rь • ч•rо эвОJDОционный nроцесс м-
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эостановочный и необратимыИ, в.идоu6раоuвd.Ние nроисходит li Е нас

тоящее вр~мя. 

На границе среднего и ПО8.4Него дuк~:~мбрии ( rфимерно 1 млрд 

Jll..~ 'r назад) в живо•rной кле•rке VФО~мирuва;юсъ ядро - ВО3НИК..'IИ nер

вые эуу~иоты, nредопределив новый этш1 истории органического ми

ра земли. самым древним временем на Зt:.!МJ.Ie счи'l'ают Криnтоаой ( 
время скрытой жиэни) от самых PCUiHИX следов органической жиэни до 

nоявлЕ<ния nервых мноr·окле·rочных рС:!(;•rениИ и жиьо·rных. Начало кем6-

рия (ПЫJ.еоаой) ознаменовалось поя.6Jlением морских животных, спо

uобных обра:зовыва•.rь скеле'l'. Возникновение такой возможности. как 

предnолагают i.Ивановский, lg89), свяа&ю с увеличением концентра
ции в a•rмocфli:!pe свободнvrо кислорода. В с~редине Ордовика появи

JiИСЬ •· nас•rоящие кораJ.LЛ.Ы". ·r·. е. nримеl,iно 480 млн ле•J: назад ьnt:рвые 

в истории 36МJ1И воаnИК.IlО nервое сложное экологическое сообщество, 

способное формиро:.:sа'l'Ь постройки •rmia современных рифов. в это co
ooщec'Ii3o Bv!liJlli TCii\Жe :и другие сргани~мы. н~фИМЩ,), мwанки. Вервое 

кораJJ..;ювс- ри.фоьое соuощест:ьо прооущес'l'ВОВаJю O'l' середины Ордовика 
до конца Девона, но своего nроцветани~ оно достигло в середине 

CИ.Jiypa и в ранн~м Девон~. 1\opa.n.n.ы, нр~жде всего руrоаы и •гаоуля

т~. сыграли сущес~венную роль в обраоовании так называемых силу

рийския рифов. В конце ДевонСi нроиiюШJJо м&;с:овое вымира.чие корал

лов и многлх других гру11н морских оес.:Jюавоночных. Но эта катаст

рофа захватила •.rолъко nриDрежные 4оны rr·роническои ооласти морских 

оассейнов. как бы отступив в более глубокие участки морей и океа

нов. Примерно череэ 12 млн лет коралло-рифовая система восстано
вилась , но y'ln.e в н~сКОJ.IЬКU ином состоянии - в ней стали преоола

дать зеленые известковые водоросли, фораминиферы, nлеченогие, nо

явились губки, а кора.n.лы (например ругоэы) уж:е в начале Караона 

с·rыювятся доминирующими риt,tк:ютро~щими органиамами, а иногда -
даже rlородооо;.аэу;uщими. Палuозой HC13UJJaiU'l' эрой дрf;;ВНейших корал
лов. с 1ех да.1еких времен и в наши дни принято считать коралловые 

сооощес·rва энерге•Iически наиС0.11ее 6ога·rыми, no ·:гой причине. что 

корал.;iu,ijЫЙ р:и:ф пpeдC'ri:LВJilie'l· со6ой неч'l'О вроде гигантского фи.nъ

тра. IIрил:и:вные •r•ечения несут массу органического вещества. в том 

ЧИСЛе 3Со0йJ1<3.НКТОН •· OCHOLrtYIO nищу KO;JC!J11IOB . Кор&1ЛС\МИ КОjjМЯ'!·СЯ 

на.ходящиЕ<.;я Е сообщес'!·вах медкие рыбки, которые в свою очередь 

ЯBJ!ЯIO'l'(:.n йИЩдЙ КРУПНЫМ, служащим OO'bl!KTOM !lPOМЬICJ1a . 



В Па.nеозое (nримерно 360 МJIН ле•r наоад), в его са~.юм древнем 

nериоде nоявились также все основные тиnы и многие классы nервых 

nозвоночных (ЩИ'l'ковые) , с ним же св~ выю гоонодUl'Во тр.иJiооитсв и 

nлеченог их, . немногочисленные с.:.nеды паюшрей рыб. 

JJ.леч.еногие И ГОJ!ОВОНОГИе ПOJlyчaiO'l' !'ОСПОДС'l'.ВО В Ордовике, ТОГ

да же членистоногие выходят на сушу . В t.:.илуре нопвляются nрими..: 
тивные рыбы, а расцвет их приходится на следующий nериод - Девон 

( "в.ек рыО") • в конце которого появились ч.е•и:31:фоноrие 1юsвоноЧI!Ые 

- аt4исщи. Нриыитивные nредставители этой I'РУйПЫ Ч&;·rо .встречаю'l'

ся в оо.nотных отложениях. 06и.пие акул и морских ли.nий, радиация 

амфиб~ nриходятоя на nериод, называемый Кар()оном, ·rогда же нача

лось становление nервых рептилий, которые t.:•ranи ооычными наэемны

ми животными в Перми, завершающем nериоде 11алеоэойской эры. П~рм

ский период - это время радиации реnти.пий. заменивших амфибий в 

роли господствующих груnп. 

Мезозойская эра, по мнению Ромера и Парсонuа (19Q2J - "сред

невековье" в истории жизни на 3eМJJ.e, время господства реnтИJiий на 

суше. Многие ныне вымершие формы реnтилий процветали тогда в мо-
~ \ 

рях и воздухе . В Триасском периоде Меаоэоя пояьи.nись первые дино-

з~ры, затем череnахи. ихтиозавры . !IJlеэ.иоэавры, а в конце его -
первые млекоnитающие. В Юре воэник.пи новые '!'аксоны - nервые П'l'И

цы, и nродо.пжалось стано:вJiение примитивных млекопитающих . В конце 

Мела nроиэо~о массовое вымирание крупных рептилий и аммонитов . 

Заметим. что птицы и шекопитающие ос•.rава.nись ма.поэаметНЬitdИ до 

конца Мезозоя. 

Кайнозойскую эру называют "веком МJJ.екопитающих", .именно с 

ней, ее nериодами связан расцвет к.пасса МJJ.ек.опитающих: от гос

nодства nримитивных таксанов (Палеоцен) до возникновения совре

менных семейств и подсемейств, включая эволюцию травоядных соли

гоцен. Миоцен, ПыюценJ , современные формы которых хорошо предс
тавлены в . нашем музее. 

В Четвертичном nериоде кайнозойской эры с одной стороны npo
дOJDI\al!cя расцвет млекоnитающих с воэникновениЕtм совремоанны.х видов 

и nодвидов. включая человека (Плейстоцен. Го.nоцен), с Другой про
исходило исчеsновение кpyn!iЬIX млекоnитающих (пле:йстоцен). 

В конце кайнозоя nоявились современные формы nтиц. nредстав

ленные в музее системой ВИ'l'РИН, включающих не менее тысячи видов. 
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К концу Мезозоя раэноо6раз~е и численность таких позвоночных 

как реnтилии эначитеJIЬно уменъшились. и этот к.ласс nерешел в свое 

нынешнее о6едненное состояние. ' 
демонстрация эволюционных nреобраэований, с . покаэом древних 

вымерших или вымирающих форм или, наоборот, находящихся в состоя

нии расцвета (насекоwе, рыбы) начинается с I отдела муэея. Более 
nедрооная характеристика nостепенного усложнения организации жи

вотного мира дается во II отделе (земноводные - nресмыкающиеся -
nтицы- млекоnитающие). 

4 . 2.13 ЭКскУрсия "Главные наnравления эволюции и nути биоло
гического nрогресса". 

Как и nредыдущая. данная тема экскурсии должна оnираться хо

тя бы на мm:има.пьные представления vчащихся, nочерnнутые ими из 

книг. 

При изложении экскурсионного материала экскурсовод исходит 

иэ к.лассического понимания био.nогического nрогресса, а именно: 

возрастание адаnтивности. nрисnособительных свойств потомков no 
сравнению с nредками. Адаnтациогенез как достижение биологическо

го nрогресса характеризуется следующими критериями: 1.) увеличе
нием численности: 2.) увеличением чис.па , систематичесКИХ груnп; 

3. ) РВ?mирением ареала. эволюционный сwсл этих критериев заклю

чается в том, что возникновение новой адаnтации снижает элимина

цию, в результате средний уровень численности вида возрастает . 

Биологический регресс nриводит к вымиранию видов и др. так

_ сонов (утрата адаnтаЦИи при снижении nоддерживающей роли отбора 

выражается в сnаде численности. сокращении экологической валент

ности. что ведет к сужению ареала и вымиранию дочерних таксонов). 

Биологический прогресс достигается по Н.А.Северцову через 

арогенеэы, ал.погенеэы (идиоатаnтации), _ дегенерации и ценогенезы. 

Араморфпая эволюция (достижение ароморфовов) неразрывно свя

зана с nовышением уровня метаоо.nических nроцессов (усложнение 

морфологии и функции активно действующих систем _ органов; наnри
мер. распределительных; повышение уровня газообмена и т.д.). что 

соответствует ее энергетическомУ критерию. 

Арогенеэ соnряжен с усложнением nоведенческих реакций . (ус

ложнение нервной системы от диффузной до трубчатой, рецепторов и 
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анализаторов и т.д.). Этот nуть экскурсовод иллюстрирует nримера

ми из разных тиnов животных. начиная с кишечноnолостных. оОращая 

внимание на информационный критерий данного пути. Важным в ста

новлении ароморфных структур является развитие защитных nриспо

соОлений к абиотическим и биотическим воздействиям (при переходе 

из водной среды на сушу у реnтилий, наnример. пояВJIЯЮтся роговые 

покровы. у водных беспозвоночных формируются раковины раэного · хи
миэма и раЗной стеnени сложности). -экологический критерий аро
генеэа. 

Одним из важных нш1равле~ арогенеэ~ является возникновение 

нового уровня автономизации (самостоятельности) онтогенеза (эnи

морфоз, эмориониэация, плацентарное развитие млекоnитаю~. раз

витие систе~ корреляЦИЙ и т.д.). 

Идиоадаnтации или алломорфаз (ниже рассматриваемый нами в 

nонимании ШМальгауэена)- nроцесс. в реэулътате которого · nоявля

ются частные nриспособления, не nриводящие как аромарфазы к nовы

шению уровня организации и ФОРмиРОванию новых таксанов вЫсокого 

ранга. Идиоадаптаиии (по Северцову) nодраsделяются на алломорфазы 
(nрисnосооления без узкой сnециализации) и теломорфазы (лрисnо

соблеgv~ с узкой специализацией). 

достижение биологического nрогресса возможно и за счет деге

нераций (морфа-физиологических изменений. приводящих к уnрощению 

строения). ИХ связывают. как правило. с с:v.дячим или параэитичес

ким образом жизни. Но редукция тиnичных активно функционирующих 

структур (систем органов, наnример, кишечника цестод) сочетается 

с развитием nоловой системы и других органов (у цестод формирует

ся сложно устроенный тегумент. череэ который илет транспорт nита

телъных веществ от · хозяина к параэиту). Дегенеративные изменения 

могут иметь место при становлении новой груnпы животных и связаны 

с приобретением новых структур (наnример, укорачивание хорды и ее 

редукция ини~руют nоявление поэвоночн~. ее замещающего; птицы 

утрачивают покров из роговых чешуй • . свойственных реnтилиям • . но 
приобретают покров из nерьев и т.д.). 

Биологическому nporpeccy способствуют ценогенезы или зароды
шевые приспособления, которые могут иметь ароморфное самниотичес

кие оболочки · наземных позвоночных. стадия куу.олки насекомых и 

др.) и аллогенное Сприсnособителъная окраска гусениц, морфологи

ческие структуры личинок своОоднодвижvщихся паразитических чер-
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вей, жаберные щели головастиков, крупw~й желток у акуловых рыО , 

эмбриональное кровообращение) значения~ 

Согласно И. И. lllмальгауэену. идиоадаnтаuии как частные nриспо

соблеrrnп без повышения организации подразделяются на аr.ломорфозы 

и сnециализации, которые могут быть nредставлены: а) теломорфоэа

ми (защитные присnосооления, связанные со специалиаацией по пита

н~.о nри сужении адаnтивной эоны, на.'1ример, у таких животных как 

к.Jлибри, м-уравьеды, нектарницы, богомолы, оболочники); б) ката

морфазами (общая дегенерация, утрата ароморфоэов у nараэитических 

и сидячих ЖИйотных: но тем не менее катаморфоэ следует считать 

биологическим nрогрессом, что подтверждается существованием в 

глуооководъ0 раэнообраоных nогонофор, сложностью строения кож

но-мускульного мешка nараэитических червей - цестод, утративших 

кишечник): в) гиnоморфоэами (выпадение дефинитивной стадии, при

водящей к неотении, утрата специализированных nрисnособлений): г) 

rиnерморфоэами (гигантизм, nереразвитие. характерное для таких 

животных, как травоядные диnлодоки и бронтозавры. современные 

усатые киты, огромные искоnаемые стрекозы и т.д., nричем гиган

тизм моr возникнуть то.пько nри обилии кормов - это стенооионт

ность по nитанию. но не no сnектру кормов, а лишь no количеству, 
на бедной или колеблющейсЯ кормовой базе он певоэмажен). 

А.л.nоморфная эволюция может идти очень долго . д.ля иллюстрации 

алломорфную эволюцию можно рассмотреть на nримере акуловых рыб 

Акулообразные сфермирсвались в силуре, т . д. nриыерно 430-420 
МJIH. лет назад. но эволюuия их nродОJIЖается и до сих пор. Будучи 

пелагическими хищниками, акулы по ряду морфологических .приэнаков 

являются nримитивными животными ( отсутствие гидростатического 
органа, наличие хрящевого осевого скелета и т . д.) и выдержать 

конкуренцию с ихтиозаврами и зубатыми китами они смогли благодаря 

наличию частных приспособлений - алломорфоэов. Родственники акул 

- скаты таюке nримитивны и хищны, но их адаnтивная зона иная: они 

приспособились к жизни в бентосе. Вместо острых акульих зубов 

скаты обладают давящими пластинками, в качестве органа локомоции 

у них фуиiО.tИонируют грудные плавники. хвост является рулем и ор

ганом э~ты, рот и жаберная щель располажены на брюшной стороне. 
а глаза на сnинной. . Разнообразие условий адаnтивной зоны скатов 

(дно океанов ) не меньше, чем . у акул (пелагИаль океана) . 
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мУзеШIЫе экспонаты nозволЯют иллюстрировать на конкретных 

nримерах не только биологический nporpecc (интенсивное вюiообра
эован:ие и увеличение числа видов, их адаптивную радиацию, напри

мер, грызунов, хищных nтиц и других груnп животных). но и биоло

гичесюtй регресс (уменьшение apeana, ЧИСJiа видов. численности nо

nуляЦИЙ). Ярким nримерам в Этом nлане могут служить мечехвосты из 
· бесnоэ:вонdчных (всего nять видов в морях МИрового океана) ИJIИ вы

хухоль из nозвоночных. сохранившаяся неОСJ1ЬШИЫИ островками в пре
делах своего ранее обширного ареала. 

4.2 . 14 ЭКСКУРСИЯ "Видовое разнообразие nтиц". 

Видовое раsнооОраsие - nонятие. характеризующее число видов 

в данном сообществе или регионе. Различают а-, в- . r-разнообра

эие. М.Ьфа- р~нообравие - это число видов в данном местообитании. 

в- сумма всех видов. обитающих во всех местоооитаниях в данном 

регионе, r- разнооораэие vэначает число видов в бисмак ооmирных 

-территорий · (континентов) . 

в· последние Годы в научной и поnулярной литературе все чаще 

вс-тречается и другой термин - биологическое разнообразие. это не 

тождествен1ше nонятия . 

Под Gиvлогическим разнообразием nонимают оnределенный набор 
функционально и территориально связанных между собой видов живот

ных и растений. характеривуюЩИЙ устойчивое состояние экасистемы 

конкретного участка земной nоверхности. ВИдовое разнообразие -
только одна иэ характеристик: биологического разнообразия, хотя и 

основная. поско.лъr.'У биОJiогическое разноооразие помимо фаунисти

ческих вк.пюЧает также ситуативные (эк:осистемные) характеристики, 

в числе покаоателей также должны nрисутствовать и такие как отно

сительное ооили_е. струк:тура населения животных, численность и би

омасса каждого вида. многолетняя динамика этих nокаэателей. -
Почему же так важно уметь оценивать биораонооораоие'i' 

ООычно в экаnоrии считается. что чем оольше видов оиоценоее. 

тем устойчивее эк:осистеыа. Однако по- видимому. не СJiожность сооб

щества nриводит к: его стабильности. а наоборот, воsнИКI!Iая по ка

ким-то nричинам стабИJIЪность nоэво.nяет ус.i.!ожнять сообщество, мно

гообразие видов в сообществе сnосоОствует образованию новых эко

логических ниш и делает оиоценов ~алее емким для nоnуляций, спо-
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собных ванять открывающиеся ниши. Иныwи СJlовами, многообразие 

старых видов nорождает многообразие новых (Скуфьин, 1Q86). таким 

образом, биораанообрааие связано с устойчивостью экосистем. с 

другой стороны. сохранение оиоразнооОраэия nриродных или малона

рушенных экасистем соvтавляет основу совреме~ой стратегии охраны 

природы.Рассмотрим видовой состаз птиц на примере ·Усманского бора 
nт~r Уеманекого бора Jтносятся к 1Q4 видам 15 отрядов. Сре

ди них 1ro видов гнездится. 14 видов живут оседло. оста.nьные яв

JIЯЮтоя перелетными или кочующими. 64 вида nтиц отмечены в Усманс
ком бору во время зимовки и.nи про.пета. Наибо.пее многочиОJiе'ны 

представите.nи отряда воробьиных. их 78 видов. типичными думог

неэдникаыи среди них являются 11 видов. относящиеся к 7 семейс

твам. Наиболее характерны для Уеманекого бора такие виды думог

нездников как большая синица. мухоловка-пеструшка, обыкновенная 

горихвостка. обыкновенный попо.nзень. в пойме реки Уемани о6ЫЧНЬI 

обыкновенный скворец. ПОJiевой воробей. Среди видов других · отрядов 

типичными думогнеэдниками яВJIЯЮтся 6 видов дят.пообраэных. удод. 

черный стриж, серая неясыть. сii.ПЮШКа. домОвый сыч. клинтух. с 
древесными растениями и кустарнШ\ЭЫИ ч&реэ · гнездование связаны и 

осоеД, черный коршун, ястреб тетеревятник и~ерепелятник. обыкно
венный канюк и другие (из хищных). обыкновенная и ко.пьчатая гср

.nица. вяхирь (из ГOJIYCieй) и б видов дроздов. 5 видов с.павок. 5 
видов врановых. 3 вида сорокопутов и др. (из воробьиных). Тиnично 

наземными видами яВJIЯЮтся обыкновенный козодой, серая куроnатка. 

переnел, короотеJIЬ ~ · иа воробьиных - 4 вида пеночек, жаворонки. 

коньки. трясогузки и др. 

Ряд видов nтиц Воронежской области является редким и занесен 

в Красную книгу: балобан, беркут, могИJIЬнИк, змееяд. орлан-б~лох
вост. скопа. Эти виды, их гневда отмечены на территории Воронежс

кого биосферного заповедника. 

ВЫШе отмечено, что эооwузей исnоJIЬауется в системе nодготовки 

(no типовым и индивидуальным планаw) сnециалиста с высшим образо
ванием (студентов биолого-почвенного факуJIЬтета ВГУ. географов. 

будущих учите~еи, лесоводов и т. д.). 
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Сотрудники кафедры и эоомуэея постоянно работают в направле

·~ии совершенствования его исnользования студентами nутем: 1) при

общения , их к nоnолнению коллекционного фоНда (именно благодаря 

студенту миэину и. музей nриобрел элементы скелета стеллеравой 

коровы} . ?) ежегодного nоnолнения за счет материалов. nривозимых 

из экспедициЙ и практик ,.. важно чтобы СТУденты знали о6 этом, 3) 
nроведения студентами nериодических , обэорных экскурсий во время 

nедагогической nрактики, 4) nодготовки студента в качестве экс

курсовода по музею. Последнее имеет в настоящее время . особое зна

чение. Подготовка текста экскурсии и его реализация требует от 

студента активного nоиска материаJiа и его nоследующего исnользо

вания (осуществляется nод руководством сотрудников зоомуэея и ка

федры) . Общение студента с аудиторией в качестве экскурсовода 

восnитывает у него навыки и качества, nрактически необходимые на 

любой работе, что в современных условиях чрезвычайно важно. Ка

федра и музей уже начали целевую nодготовку молодых специалистов 

для краеведческих музеев. эта подготовка ВЮllОчает не толькО раз

работку и nроведение экскурсий, но и nрос.JIУШИВание созданной ка

. Федрой традиционной системы сnецкурсов Стериология. зоогеография. 

ихтиологи, орнитология) . и сnецифических курсов (основы таксИдер

мии. некоторые nроб.nемы воnросов общей зоологии и т . д.). 

Готовясь к проведению экскурсии. студент знает (такова уста

новка сотрудников ) . что это не урок и nри максимальной точности 

ивложения темы необходимо стремиться к наибольшей занимательности 

излагаемого материала. Очень nолезно рекомендовать студенту науч

но-nопулярные книги д.Даррела. Б.Гржимека, Ф.Моуэта и др . спо

собствует повышению занимательности экскурсии упоминание о собс

~венных впечатлениях от встреч с каким-либо животным. 

Студент-экскурсовод обязан знать nравила для nосетителей му

эея . В залы музея допускаются груnпы не более 15-20 человек (а 

лучше - меньше ) . Помимо экскурсовода с груnnой дОJIЖен быть к.ласс
ный руководитель или другой учитель, который следит за nорядком . 

Запрещается вносить в эа.nы музея JIЮбые пищевые продукты. нахо

диться, в верхней одежде. трогать эксnонаты руками (Эirоку:Рсовод 

nредупреждает .. в самом начале экскурсии о том, что все эксnонаты с 
целью их сохранения обработаны специальным составом) . 

студент-экскурсовод должен энать, как важно выбрать место 
для группы, чтобы все могли видеть животное, о котором идет речь. 
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Ему необходимо помнить, что экскурсовод дохжен свободно nередви
гаться вдоль витрин и не доnускать самостоятельных nередвижений, 

nока идет экскурсия. Следует выдерживать nлан экскурсии, говорить 

нужно громко, по возможности краткими фразами, иэбегая как J.юно

тонности. так и излишнего nЩоса.. Задаваемые в ходе экскурсии 

воnросы следует отложить до ее окончания и в индивидуа.пъном nо

рядке по ее завершении nобеседовать о тем. кем воnрос бЫJI задан . 

Как y1re упомянуто, по окончании JПОбой (тематической тоже) 

экскурсии nолезно дать ребятам 10-15 минут для самостоятельного 

осмотра экспозиции , так как учащиеся в следствие своей JПОбоэна

тельности стремятся не ограничиваться учебным материалом , а хотя 

бы бегло осмотреть весь музей. 

ДЛительность экскурсии зависит от возраста ребят и характера 

экскурсии . 

Как неnременное условие посещения эосмузея будет установле

ние обратной связи с учителем в к.nассе. до--ведения экскурсии до 

логического конца - nроведение в шкале эактючитеJIЬной беседы или 

наnисание отчетов. 

Учитывая современную тенденцию на альтернативность точек 

зрения nри подготовке лекционного материала. студенту-экскурсоводу 

необходимо ознакомиться с неско.пькими книгами, наnример, по npo- -
исхождению и эвОJIЮUИИ животного мира, избегать категоричности в 

суждениях по этому воnросу. т. к . интересуюшиеся ШКОJIЬНИКИ 10-11 
классов могут быть знакомы с концепциями · ученых разных стран . 

В nерсnективе зоемузей может совместно с преnодавателя

ми-иностранцами осуществлять экскурсии на одном иэ иностранных 

языков (немецком . английском), учитывая стремительное возрастание 

связей с иными странами. Причем. nосетителями музея, как nоказы

вает оnыт. могут оказаться не зоологи. не биологи, даже не ес

тественники, а nредставители деловых к:ругов , маркетинга. 

с другой стороны, эосмузею no силам при наличии квалифициро
ванного штата справиться с задачей nовышения квалификации (или 

nереnодготовки) в области экологических nроОлем на nаритетных на

чалах со сnециалистами других факультетов. 
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