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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2023 ГОДА ЗАКРЫТ Лесоводство
В лесах лесничества «Воронежский го-

сударственный природный биосферный за-
поведник» у каждого отдела есть свой сезон: 
у научного отдела – полевой сезон, у отдела 
охраны – пожароопасный, а у лесного – лесо-
патологический.

Лесопатологическое обследование осу-
ществляется в лесных насаждениях с нару- 
шенной или утраченной устойчивостью,  
поврёжденных вредителями или болезнями. 
То есть специалист-лесопатолог должен оце-
нить деревья или насаждения с точки зрения 
санитарного и лесопатологического состояния 
лесов. Законодательно разработана Шкала ка-
тегорий санитарного состояния деревьев, по 
которой оцениваются древесные растения и 
порядок проведения лесопатологических об-
следований.

Лесопатолога можно назвать «доктор-
ом» деревьев, ведь именно этот специалист  
наблюдает за состоянием здоровья своих дре-
весно-кустарниковых подопечных, поэтому 
к проведению лесопатологических обследо-

ваний допускаются лица, имеющие высшее 
специальное профильное профессиональное 
образование.

После обмера диаметра деревьев и их вы-
соты инструментами, а также оценки их состо-
яния, включая структурные изъяны, видимые 
признаки гнилей и рака, а также плодовые 
тела грибов, фотофиксации объектов обсле-
дования, определения координат каждого 
дерева или насаждения, наступает самый от-
ветственный этап – заполнение необходимых 
документов: актов лесопатологического обсле-
дования.

После наступления осенних холодов и 
облетания листвы горячая пора лесопатологи-
ческого сезона закрывается до весны следую-
щего года. В 2023 году закрытие лесопатоло-
гических исследований совпало с окончанием 
пожароопасного сезона (особый противопо-
жарный режим отменён с 17.10.2023 г.).

Начальник лесного отдела 
Наталья Гончарова 
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«СТО ЛЕТ ОХРАНЫ: УРОКИ ЗАПОВЕДАНИЯ»  Наука

С 27 по 29 сентября в Воронежском заповед-
нике состоялась Всероссийская научная конфе-
ренция, посвящённая 100-летнему юбилею «Сто 
лет охраны: уроки заповедания». На мероприятие 
приехали сотрудники заповедников и националь-
ных парков, представители органов государствен-
ной власти, госучреждений, обеспечивающих 
управление ООПТ регионального и федерального 
значения, научных, образовательных и природо-
охранных организаций. Всего более 80 специа- 
листов.

На торжественном открытии конференции 
присутствующих поприветствовал директор ФГБУ 
«Воронежский государственный заповедник» 
Анатолий Тарасов. 

«Всегда интересно пообщаться с людьми, ко-
торые живут на других заповедных территориях, 
послушать, как они работают, обменяться опы-
том. Подобные научные собрания – прекрасная 
возможность пообщаться вместе с единомышлен-
никами», – сказал Анатолий Тарасов.

Не так много в системе ООПТ (особо охра-
няемых природных территорий) заповедников, 
которым исполнилось 100 лет. История Воронеж-
ского заповедника – это история людей, которые 
вложили и продолжают вкладывать силы, время 
для создания и развития заповедной территории.

«Нашими сотрудниками написано много 
научных Трудов, ведётся Летопись природы. И 
благодаря этому мы видим, как меняется терри-
тория. Ещё при Петре I Усманский бор стал закры-
тым, сюда никого не пускали. Уроки заповедания 
уже были применимы и в то время. И сегодня мы 
продолжаем эти традиции», – подчеркнул дирек-
тор Воронежского заповедника.

С видеопоздравлением выступила Ольга Кре-
вер, заместитель директора ФГБУ «Информацион-
но-аналитический центр поддержки заповедного 
дела». Во вступительном слове она отметила, что 
за 100 лет существования заповедник стал насто-
ящим хранителем биологического разнообразия,  
защитником уникальных экологических систем и 
редких видов флоры и фауны.

Поздравили участников конференции и по-
желали плодотворной работы представители 
ведущих воронежских вузов: проректор по нау-
ке, инновациям и цифровизации ВГУ, профессор 
Дмитрий Костин;

Анна Царалунга – к.б.н., декан лесного фа-

культета Воронежского государственного лесо-
технического университета им. Г.Ф. Морозова на-
помнила о тесном сотрудничестве с Воронежским 
заповедником и вручила сувениры от руковод-
ства. Было много подарков и неожиданных ори-
гинальных сюрпризов. Директора и коллектив за-
поведника поздравил д.в.н., член-корреспондент 
РАН, директор «Всероссийского научно-иссле-
довательского института охотничьего хозяйства 
и звероводства им. профессора Б.М. Житкова» 
Игорь Домский: «Нас связывают давняя дружба, 
совместная работа и общие интересы».

Заместитель директора по научной работе 
ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Азас» Николай Карташов напомнил о вкладе со-
трудника Воронежского заповедника, заслужен-
ного зоотехника России, боброведа с мировым 
именем, Лауреата Государственной премии СССР 
Леонида Сергеевича Лаврова в развитие заповед-
ника «Азас». Николай Карташов вручил памятную 
медаль в честь 50-летия описания тувинского 
бобра Анатолию Тарасову и передал такую же 
продолжателю дела Леонида Лаврова – сыну Вла-
димиру Лаврову, а также продолжателю династии 
работников заповедника Борису Ромашову.

На пленарном заседании 27 сентября обсу-
дили «Роль науки в становлении и развитии за-
поведных территорий». Кирилл Литвинов, к.б.н., 
заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Астраханский государственный заповедник», 
отметил, что с течением времени ООПТ сильно 
меняются в связи с изменением условий, которые 
были на момент создания заповедника: «В случае 
Воронежского заповедника требовались адапти-
рованные к конкретным хозяйственным задачам 
человека мероприятия, которые были с успехом 
выполнены. Сейчас требования совсем другие, 
сейчас заповедники становятся всё больше рек-
реационными объектами». По его мнению, одна 
из задач науки – насыщать эту рекреационную 
деятельность.

«Пределов для расширения и глубины науч-
ных исследований никогда не бывает. Наука – это  
ядро, вокруг которого строится остальная деятель-
ность человека. Научные исследования дополняют 
и рекреационную составляющую какими-то но-
выми открытиями, они насыщают её. Для каждой 
территории важно понимать ценность науки, она 
не сиюминутна», – отметил Кирилл Литвинов.

Во второй и третий день (28 и 29 сентября) 
работы конференции её участники обсудили не-
сколько больших и важных тем:

• Заповедание, как форма природопользова-
ния: научные основы управления природными 
комплексами; сохранение ландшафтов и биораз-
нообразия; охрана популяций редких и ключевых 
видов; реинтродукция и биотехния.

• Многолетние ряды наблюдений и экологи-
ческий мониторинг – основа изучения динамики 
биогеоценозов на ООПТ; методология исследова-
ний; преемственность научных данных.

• Заповедники в современных условиях: внеш-
ние вызовы и отклик биоты; изменения климата – 
реакция биоты; пожары и загрязнение природной 
среды; виды-интродуценты, инвазивные виды, их 
натурализация и биогеоценотическая роль; при-
родно-очаговые паразитозы и эпизоотии.

Д.б.н., главный научный сотрудник ФГБУН 
«Институт проблем и экологии им. А.Н. Северце-
ва РАН» Варос Петросян отметил важность дис-
куссии на таких научных мероприятиях: «Учёные 
работают для того, чтобы знать основные законо-
мерности по сохранению природы, и мы изучаем, 
выявляем новые тенденции. Получены очень ин-
тересные результаты, но необходим обмен мне-
ниями и даже критика, чтобы продолжать даль-
нейшую работу».

Важность личного общения подчеркнули и 
другие участники конференции, ведь большая 
часть научного общения проходит публикациями.

«Мы пишем статью, рецензент рецензирует, 
кто-то читает, но прямое, личное общение огра-
ничено, – рассказал к.б.н., старший научный со-
трудник ФГБУН «Институт проблем и экологии  
им. А.Н. Северцева РАН» Иван Башинский. – По 
сути, «варимся в собственном соку», а здесь есть 
возможность узнать новые подходы, методы ра-
боты. Посмотреть на проблему со стороны, когда 
после доклада получаешь обратную связь, что-то 
скорректировать. Нужно постоянно общаться, об-
мениваться идеями, тогда и будут новые откры-
тия».

После насыщенной научной работы для  
гостей заповедника провели экскурсии по тури-
стическим объектам заповедника. 

По итогам конференции «Сто лет охраны: 
уроки заповедания» вышел сборник статей.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДИОРАМЫ  Музейное дело

Музей природы Воронежского заповедника 
имеет давнюю историю. За почти 90 лет своего 
существования экспозиция музея неоднократ-
но менялась. Это было связано и с переездом в  
1982 году в новое здание, и с изменением дизайна 
музейных залов, и с размещением современной 
стендовой экспозиции. Но практически неизмен-
ными оставались большие диорамы, созданные в 
60-е годы, ставшие на многие годы визитной кар-
точкой музея.

«Лось в сосновом бору» – одна из ярких и 
зрелищных диорам музея, которая c 50-х го-
дов радовала посетителей своей экспрессией и 
масштабом. Чучело лося сделал таксидермист  
М.И. Ремезов, а осиновый лес изобразил худож-
ник И.Д. Рудыкин. После переезда музея в новое 
здание авторами оформления диорамы стали ху-
дожники В.П. Диденко и В.Ф. Сухов. В итоге лось 
из осинника перекочевал в бор!

Однако со временем всё заметнее стали про-
ступать неумолимые следы времени: на шкуре 
лося в некоторых местах разошлись швы, потуск-
нела шерсть, поблёкла растительность – стало 
ясно, что диораме настоятельно требуется обнов-
ление. Именно поэтому было принято непростое 
решение – полностью обновить диораму, заменив 
не только чучело лося, но и практически весь на-
почвенный покров.

Только в процессе работы стало понятно, на-
сколько поставленная задача оказалась сложной. 
Ведь для того чтобы изготовить музейное чучело 
лося, необходимо учитывать множество факто-
ров. Таксидермист – это не только художник и 
скульптор, но ещё и зоолог, анатом, эколог – ведь 
без настоящих профессиональных знаний изгото-
вить музейный экспонат высокого уровня практи-
чески невозможно.

Не менее сложной стала задача по созданию 
новых растительных экспонатов – они должны 
были выглядеть как живые, при этом сохраняться 
в неизменном виде долгое время!

К выполнению работы приступил таксидер-
мист Виталий  Черёмухин, с которым заповедник 
сотрудничает уже много лет. Мастер высочайшей 
квалификации, он изготовил для музея более  
140 экспонатов млекопитающих, птиц, насекомых 
и грибов; отреставрировал и разместил в экспо-
зиции 50 чучел из запасника музея, преобразовав 
шесть систематических витрин в экологические. 
Мы попросили Виталия Васильевича рассказать о 
том, как шла работа по изготовлению чучела лося 
и обновлению диорамы.

«В 2014 г. в заповеднике работала комиссия 
по оценке сохранности музейной экспозиции. Вы-
яснилось, что более половины таксидермических 
экспонатов нуждаются либо в реставрации, либо 
в замене. Работу начал с реставрации некоторых 
экспозиций. Обновление содержания витрин и 
диорам делал без тематического плана, самосто-
ятельно разрабатывая тематико-экспозиционные 
комплексы, т.е. придумывая, какие экспонаты, 

куда, зачем и как разместить в витринах и дио-
рамах музея.

Все эти годы в работе мне очень помогала за-
ведующая музеем Полина Аксёнова, по спорным 
вопросам консультировали научные сотрудники 
заповедника: орнитолог П.Д. Венгеров, зоолог 
А.С. Мишин, энтомолог В.М. Емец, ботаники  
Е.А. Стародубцева и И.И. Сапельникова.

До лося очередь дошла в 2021 году. Директор 
заповедника Анатолий Тарасов поставил задачу –  
заменить морально и физически устаревшего 
лося и максимально обновить антураж диора-
мы. Работа над экспозицией продолжалась почти 
два года. Вдохновляясь рисунками и рассказом 
зоолога и художника В.М. Смирина «Гон лося» 
из книги «Звери в природе», я очень живо пред-
ставил себе, в какой превосходной физической 
форме находится лось в этот период. «...У него 
была фигура штангиста: поджарое брюхо, мощ-
ная грудь, могучая шея, рельефно выступающие 
мускулы». Надеюсь, всё это удалось отобразить в 
созданном мною научно-художественном образе.

В таксидермической работе, как в любом дру-
гом виде искусства, важно не обмануть зрителя, 
для этого нужно уделять достаточно внимания 
деталям. В данном случае на образ сработал ма-
териал-подлинник – сентябрьская шкура с корот-
ким мехом.

Мышцы у манекена лося прорабатывал и 
старыми материалами (глина, гипс), и новыми 
(полиуретан, моделин, силиконовый и акриловый 
герметики и др.). Но пришлось помучиться с губа-
ми, т.к. чётких детальных фотографий ни в интер-
нете, ни у знакомых фотографов не нашлось, по-
могли коллеги. Обзвонил всё таксидермическое 
сообщество России!

Сын посоветовал расположить на рогах лося 
ветки рябины, что довершило композицию. Лоси 
чаще ломают ветки ивы в пойме, готовясь к схват-
ке с соперником. Но с ветками рябины он больше 
похож на галантного кавалера. В.М. Смирин, ко-
торый наблюдал гон на Костромской лосеферме, 
описывает, как деликатно лось ухаживает за ло-
сихой!

Безусловно, такая работа требует предвари-
тельной подготовки. К обновлению диорамы на-
чал готовиться ещё с прошлой осени: заготовил и 
глицерином зафиксировал кустарнички брусники 
и черники; купену лекарственную и смолёвку по-

никшую высушил объёмной сушкой (в песке); со-
брал ландыши – натуральные плоды у них смор-
щились, сильно уменьшились в объёме, пришлось 
заменить искусственными ягодами; заготовил 
подрост сосны.

Ранее в диораме был представлен сухой бор, 
но логичнее и естественнее было показать видо-
вое и биоценотическое разнообразие Усманского 
бора, обусловленное особенностями рельефа и 
разной глубиной залегания глины и грунтовых 
вод. Для этой цели больше подходил бор-чернич-
ник, граничащий с бором разнотравным, с осоко-
вым болотом, к тому же на склонах встречаются 
мхи и лишайники, и даже цветущий в это время 
года вереск. Чтобы сделать пологий склон к бо-
лоту, в процессе реконструкции в диораме при-
шлось существенно поменять рельеф.

Посещая изображаемые биоценозы, неодно-
кратно встречал подрост сосны со скушенными 
лосем вершинками, тут же попадались кустики 
степной вишни – характерное для Усманского 
бора соседство северных и южных видов: всё это 
получило отражение в диораме.

Наконец, экспозицию дополнил третий вид 
мышевидных грызунов – желтогорлая мышь, 
замершая у зимовальной норы, увидев гиганта- 
лося!

Также диорама пополнилась насекомыми, 
связанными с сосной: к имеющейся гусенице  
соснового бражника добавились две бабочки  
соснового коконопряда.

Надеюсь, что обновлённая диорама понра-
вится гостям заповедника. Самое время посетить 
музей и полюбоваться нашим лосем-женихом!» – 
так закончил рассказ о своей необычной и редкой 
работе Виталий Черёмухин.

Музей природы постепенно приобретает своё 
«новое лицо» – это не только показ крупных био-
групп и видового разнообразия заповедника, но 
демонстрация экологических связей в природе, 
тщательная проработка деталей при оформлении 
экспозиции.

Девиз заповедника к 100-летнему юбилею, 
«Увидеть больше!», как нельзя лучше характеризу-
ет новый подход к оформлению Музея природы.

Заведующая музеем 
Полина Аксёнова
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В холодное и снежное время года птицам 
трудно найти и добыть себе корм. В России 
развешивание кормушек стало уже доброй тра-
дицией: пережить голодную пору птицам помо-
гают детские сады и школы, техникумы и вузы, 
заповедники и национальные парки, жители сёл 
и городов.

Начало акции «Покормите птиц!» приурочено 
к 12 ноября, известному в народном календаре 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УЧ¨ТА ОЛЕНЕЙ НА РЕВУ  Зоология

Традиционный осенний учёт самцов евро-
пейского благородного оленя на реву завер-
шился, и научный отдел заповедника подвёл 
итоги.

Количество взрослых самцов – важный по-
казатель для оценки благополучия популяции 
благородного оленя. К счастью, во время гона 
рогачи издают громкий рёв, по которому учёт-
чики могут определить местоположение сам-
цов и их численность. Уточнить эти данные по-
могают фотоловушки, заранее установленные в 
местах, где есть следы пребывания взрослого 
самца – пятна выбитой земли, специфический 
запах и ободранные рогами деревца.

Данные учёта самцов нынешнего года по-

казали, что рекордные результаты прошлого 
года не были случайными – популяция бла-
городного оленя Воронежского заповедника 
действительно постепенно растёт.

Наступает зима, а это значит, что следы на 

снегу расскажут нам больше о численности на-
ших благородных оленей и их распределении 
по территории заповедника.

Старший научный сотрудник 
Александр Мишин

как день Зиновия-синичника, или Синичкин день.
Цель акции – привлечение внимания детей и 

взрослых к зимующим птицам, повышение уров-
ня экологической активности населения.

Воронежский заповедник приглашает всех 
желающих принять участие в акции «Покормите 
птиц!» в двух номинациях: «Отчёт об организации 
подкормки птиц» и «Рекламный постер на тему 
«Покормите птиц зимой». Работы, оформленные 

согласно Положению, принимаются в электрон-
ном виде до 15 марта 2024 года.

Все участники акции, чьи работы выполнены 
в соответствии с требованиями, будут награжде-
ны дипломами участников, а победители – дипло-
мами победителей и подарками.

Прочитать Положение акции можно на нашем 
сайте в разделе «Пресс-центр» – «Акции и меро-
приятия», а также перейдя по ссылке по QR-коду.




