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Воронежский заповедник – 
это лесной островок с большим  разнообразием 

    населяющих его организмов. 
Воронежский заповедник – 

это территория с богатой историей, 
запечатленной в рукотворных сооружениях, 

местной топонимике, записках историков 
и краеведов, легендах и памяти людей. 



Воронежский заповедник – это люди, 
чьи помыслы и труд были направлены 
на сохранение природы родного края.
Одним из таких людей является главный лесничий 
заповедника (в 1940–1950-е гг.), ученый лесовод 
Николай Степанович Кравцов – 
человек высокой культуры, 
профессионал, патриот. 



Детство 
и юношеские 

гоДы

Слобода Бутурлиновка.
   Преображенская церковь



Николай Степанович Кравцов родился 17 (по старо-
му стилю 4) декабря 1891 г. в слободе Бутурлиновка Воро-
нежской губернии Бобровского уезда Бутурлиновской во-

лости. Отец – Стефан Григорьевич – после возвращения с военной 
службы до Великой Октябрьской социалистической революции 
служил помощником волостного писаря, а затем волостным писа-
рем в Бутурлиновском волостном правлении (по нынешним мер-
кам – это что-то вроде заместителя главы администрации). После 
революции он работал 
секретарем Бутурли-
новского народного 
суда, делопроизводи-
телем Богучарского, а 
затем  Россошанско-
го лесничества, в по- 
следнем проработал до 
80-летнего возраста.  
Мама – Пелагея Григо-
рьевна – крестьянка, 
ухаживала за детьми, 
вела домашнее хозяй-
ство, состоявшее из 
коровы и нескольких 
кур. В семье Кравцовых 
было четверо сыновей: 
Митрофан, Николай, 
Александр и Илья. 

Лишь одно воспо-
минание в современ-
ной семье Кравцовых 
связано с ранним дет-
ством Николая Степа-
новича – оно объясня-
ет его легкое заикание, 
проявлявшееся в ми-
нуты сильного волнения. В четыре года Колю укусила собака, и в 
дом пришел огромный городовой в форме – «снять показания». Ис-
пугавшись «грозного дядьку», маленький мальчик стал заикаться. 
Чтобы излечить этот недуг, его отдали в церковный хор. Там Ни-
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колай приобщился к музыке, изучил нотную грамоту. Постепенно 
заикание прошло. 

Сама Пелагея Григорьевна была неграмотной, но ревностно сле-
дила за тем, чтобы дети исправно посещали школу. После окончания 
начальной земской школы и Бутурлиновского двухклассного учи-

лища Николай в 1905 
г. поступил во второй 
класс Бобровской гим-
назии.

Николай Степано-
вич с улыбкой вспо-
минал гимназические 
годы, когда он вместе с 
охваченными револю-
ционными настроени-
ями друзьями распевал 
на вечерних пустынных 
улицах «Вставай, про-
клятьем заклейменный 
весь мир голодных и 
рабов!»  Следовавший 
за ними на некотором 
расстоянии городовой 
(может быть, это был 
полицейский или жан-
дарм?), грозя молодежи 
кулаком, ругался: «Я 
тебе подымусь! Я тебе 
встану!» 

Родители не име-
ли средств содержать 
сына и оплачивать его 

обучение. Начиная с третьего класса Коля вынужден был зарабаты-
вать репетиторством, занимаясь с отстающими и неуспевающими 
гимназистами.  

Руководство гимназии старалось поддержать своих воспитанни-
ков. На большой перемене в актовом зале для неимущих (а их было 
большинство) накрывали стол: белый ситный хлеб и морс – этого 
было достаточно, чтобы ученики могли утолить голод.  

Стефан Григорьевич и Пелагея Григорьевна 
с детьми Николаем (в центре) и Александром  

и внучкой  Марией. 1907 г.
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В 1912 г. Николай Кравцов окончил гимназию с серебряной  
медалью. 

Николай Степанович рассказывал,  что мог получить и золотую 
медаль, а мог вообще остаться без аттестата. На выпускном экзамене 
в сочинении он процитировал запрещенного в то время  Д.И. Писа-
рева. Учительский совет гимназии долго решал, как в этой ситуации 
поступить с учеником, по всем предметам претендовавшим на золо-
тую медаль. После длительных споров было решено сочинение оце-
нить на четыре балла и выдать серебряную медаль.

Ученики VII класса Бобровской гимназии. 1911 г.  
Николай Кравцов – четвертый справа в верхнем ряду.  
Близкие друзья (в верхнем ряду): Валериан Писемский  
(четвертый слева) и Николай Томилин (шестой слева) 



императорский  
  Лесной

    институт



В 1912 г., выдержав конкурсный экзамен, Николай Кравцов пос-
тупил в Императорский Лесной Институт в Петербурге (это 
факт из автобиографии; в памяти родных сохранился рассказ 

о том, что копии аттестата были разосланы  в несколько вузов, и от 
них поступили приглашения на учебу, Николай выбрал Петербург).

Одним из преподавателей ин-
ститута был Георгий Федорович 
Морозов. На передовых идеях 
знаменитого русского лесовода 
воспитана целая плеяда лесово-
дов-практиков, которые в первые 
десятилетия XX в. создавали  лес-
ное хозяйство советской России 
и восстанавливали русские леса.    
Фотография Георгия Федоровича 
всегда висела в рабочем кабине-
те в доме Кравцовых.  

В Институте Н.С. Кравцов 
учился и дружил с братом извес-
тного революционера и писателя 
С.М. Степняка-Кравчинского. 
Видимо, под его влиянием, Ни-
колай стал посещать кружок 
социалистов-революционеров. 
Когда начались аресты эсеров, 
он закопал запрещенную литературу (прокламации и листовки)  
и пистолет – больше политикой не занимался. 

Безденежье и незатейливый быт питерских студентов оттеснялись 
на второй план молодым азартом, стремлением ко всему новому и ду-
ховными возможностями, которые давала культурная столица России. 

Тарелка гречневой каши в студенческой столовой стоила 1 копей-
ку, хлеб давали бесплатно. Свободное посещение лекций. Однако если 
к кому-то из профессоров никто не приходил на занятия, его учебный 
курс могли закрыть. Молодые лесоводы по очереди ходили на лекции 
к древнему безобидному старику-энтомологу, который тихонько бор-
мотал  и писал что-то у доски, обсыпаясь мелом. У профессоров в 
царской России была форменная одежда, похожая на генеральскую. 
Во время революции пьяный матрос убил этого старика-профессора, 
приняв за генерала. 

Георгий Федорович Морозов
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Николай был очень музыкален, он любил оперу и классическую 
музыку. В молодости играл на скрипке, участвовал в студенческих 
музыкальных постановках. Сохранилась тетрадка со словами из опе-
ры про нерадивого студента:

  «...Надоели мне науки. 
  Ничего в них не понять.
  Просидел насквозь я брюки, 
  Не в чем выйти погулять…»
Кумиром питерской театральной публики в то время был Федор 

Иванович Шаляпин. Чтобы попасть в оперу с его участием, Николай 
заложил шубу и всю ночь на морозе стоял за билетом. Рассказывал, 
что Ф.И. Шаляпин оказывал на публику магическое влияние. В опере 
«Борис Годунов» была сцена, где он, играя нищего, не поет. Пел дру-
гой артист. Ф.И. Шаляпин в это время покачивал ногой, и весь зал, не 
отрываясь, смотрел только на эту ногу.

Два года лесное ведомство выплачивало студенту Кравцову сти-
пендию. В то время действовало правило: выпускники, получавшие 
стипендии, были обязаны прослужить в лесном ведомстве по одному 
году за каждый год получения стипендии.

На рождественские каникулы третьекурсник Николай  поехал к  
другу – куда-то на Полтавщину (Николай Степанович смеялся: «на 
хутор близ Диканьки»). Рождество в тот год выдалось снежное – с 
буранами, заносами.  Дороги замело, поезда не ходили – выбраться не 
было никакой возможности. Студенты коротали время, играя в пре-
феранс. Партнером по картам сначала стал купец, довольно быстро 
проигравший несколько мешков муки и больших кусков сала. Затем к 
игрокам присоединился местный поп, но вовсе не для того,  чтобы от-
вратить молодежь от искушения, – сам проиграл им немалую сумму 
денег. Затем на лихой тройке с колокольчиками приехал исправник. 
Думали – учинять расправу за азартные игры…   А он тоже попро-
сился в игру. Столичные студенты обыграли провинциалов в пух и 
прах. Выигрыш, частично натурой, потом везли на санках. В итоге в 
последний год обучения друзья  отказались от стипендии и получили 
право на самостоятельный выбор работы.

В 191� г. в Императорском Лесном Институте был произведен ус-
коренный (досрочный) выпуск студентов IV курса. 5 августа Нико-
лаю Степановичу Кравцову выдали диплом ученого лесовода второго 
разряда. В Дипломе было записано, что согласно правил об ускорен-
ном выпуске 191� г. и распоряжения Министра Земледелия от 2 мая 
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191� г. за № 11497, лесоводы, ускоренно прошедшие курс обучения, 
«по окончании войны не имели права исполнить окончательную 
практику и подвергнуться испытанию в практических знаниях с це-
лью получения звания ученого лесовода первого разряда». 

На время Первой мировой войны выпускники Императорского 
Лесного Института поступали в распоряжение Министерств Земле-
делия, Военного, Путей Сообщения, Торговли и Промышленности 
для несения службы по лесной специальности в гражданских или 
нестроевых военных должностях. В конце октября Николай Кравцов 
получил назначение в Полевое Строительное Управление Псковско-
го района по лесным заготовкам. Управление входило в состав воин-
ских соединений Юго-Западного фронта, возглавляемого генералом 
А.А. Брусиловым. Николай работал сначала помощником таксатора, 
а с 1 мая 1917 г. таксатором. Вследствие расформирования Полевого 
Строительного Управления в мае 1918 г. Н.С. Кравцов был освобож-
ден от работы.



Большая семья Кравцовых.
1943 г.



Вернувшись в родную Бутурлиновку, Николай Степанович 
почти год (с июля 1918 г. по май 1919 г.) работал преподавате-
лем физики в Бутурлиновской женской гимназии, которая в 

это же время была реорганизована в 1-ю советскую школу. Затем пе-
решел в Каменно-Степную опытную станцию имени В.В. Докучаева, 
где до сентября 1920 г. проработал в должности годового практикан-
та при отделе почвоведения. 

Про время своей работы в Каменно-Степной опытной станции 
Николай Степанович вспоминал, что в неспокойные годы Граждан-
ской войны власть неоднократно переходила  то к  красным, то к бе-
лым. Не раз сотрудники станции под угрозой расстрела  вынуждены 
были кормить то красных, то белых кашей, сваренной  из элитных 
семян различных сортов злаковых культур, заботливо выращивае-
мых на опытных полях и хранимых «как зеница ока».  

Внимание государства к «лесным» проблемам в начале 20-х годов 
прошлого столетия выразилось в особой востребованности специа-
листов лесного хозяйства. Приказом по Воронежскому Гублесотделу 
29 сентября 1920 г.  Н.С. Кравцов  был назначен на должность лесни-
чего Богучарского лесничества. 

1920 г. стал знаменательным для Николая Кравцова. Будучи про-
ездом в Россоши, он постучался  в дверь местной школы (спросить 
дорогу, а может, попросить воды?). На порог вышла высокая, симпа-
тичная учительница, занимавшаяся в 
это время побелкой своей квартирки, 
расположенной при школе. Девушка 
очень понравилась молодому чело-
веку. При более близком знакомстве 
Николай и Матрена обнаружили, что 
в жизни каждого из них до встречи 
было на удивление много сходных 
событий.   

Матрена Николаевна Деева 
родилась 2 апреля 1892 г. в г. Рос-
сошь Воронежской губернии. Отец –  
Деев Николай Петрович – занимался 
скупкой и перегоном скота, постав-
ляя животных для местных купцов. 
В семье Николая Петровича и Ека- Матрена Николаевна Деева
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терины Александровны 
было 13 детей. Порядок и 
спокойствие в доме, лю-
бовь и уважение детей и 
родителей отличали семью 
Деевых. Жили не богато –  
жалованья отца едва хва-
тало, чтобы сводить концы 
с концами. По большим 
праздникам (Рождество и 
Пасха) устраивали застолье 
с пирогами, детям готовили 
подарки – платья из ситца 
и новые башмаки, а также 
орехи, конфеты и пряники. 

Мама – Екатерина 
Александровна – грамоте 
была не обучена, но своим 
детям постаралась дать об-
разование. Матрена имела 
огромное желание учиться. 

Окончив двухклассное училище в Россоши, она уговорила отца разре-
шить ей продолжить образование. Сдав экстерном экзамен за 4 класс, 
девочка поступила в Павловскую гимназию и окончила ее с серебряной 
медалью. На протяжении первого года обучения родители содержали 
Матрену, оплачивая квартиру, стол, школьную форму дочери. Затем 
она сама зарабатывала на свое проживание и обучение, занимаясь ре-
петиторством с детьми богатых купцов и отстающими учениками.

После окончания гимназии Матрена Николаевна некоторое время 
учительствовала в селах Морозовке и Н. Калитве. Однако заветной меч-
той было стать врачом. И в 1918 г. она поступила на медицинский фа-
культет Казанского университета. Девушка успешно окончила первый 
курс, но продолжить обучение ей не удалось. В 1919 г. от тифа умерли 
мама – Екатерина Александровна, старшая сестра Душа (Евдокия) и ее 
муж; на руках Матрены и ее сестер остались маленькие брат с сестрен-
кой и племянники – всего семь сирот практически без средств к сущес-
твованию. Матрена взяла к себе двух племянниц и стала работать учи-
тельницей в Россоши. Жила в комнате при школе. Очень любила детей 
и работала с увлечением. Вместе с учениками ставила сценки – «живые 

Семья Деевых
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картинки». Для каждого спектакля сама шила костюмы, разучивала с 
детьми роли.  Зарплату платили нерегулярно, деньги сильно обесце-
нились – на учительские несколько миллионов на рынке можно было 
купить лишь десяток яиц. Матрена с детьми сильно голодали. 

13 апреля 1921 г. Николай Кравцов и Матрена Деева поженились. 
Свадьбу сыграли в родительском доме Деевых. Время было голодное –  
свадебные пироги испекли из жмыха, какой-то муки и патоки; наутро 
после свадьбы в доме не было ни крошки.  Жили очень бедно: на жа-
лованье, полученное за несколько месяцев, Николай выкупил ботинки, 
которые сапожник сшил для Матрены, – девушка долго пряталась от 
мастера, не имея средств заплатить за обувь. Молодая супруга покра-
сила в черный цвет белое домотканое сукно и сшила из него пальто для 
мужа и его отца – Степана Григорьевича, который жил с молодыми. 

Рассказывая детям и внукам о пользе образования, Николай 
Степанович с лукавой улыбкой частенько приводил пример из соб-
ственной жизни: в голодные послереволюционные годы Николай 
и Матрена выжили благодаря двум серебряным медалям, получен-
ным ими по окончании гимназии. Молодожены выменяли серебро 

Восьмой класс женской гимназии с учительницей Л.А. Зверевой;  
г. Павловск, 1914 г.  Мотя Деева – третья слева в верхнем ряду.
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на мешок зерна и жмыха –  
это спасло их от голодной 
смерти. 

В сентябре 1921 г.  Нико-
лай был переведен лесничим 
в Россошанское лесничество 
Острогожского уезда Россо-
шанской волости. 5 ноября 
1922 г. в семье Кравцовых 
родилась дочь Алла, через 
два месяца Николай из Рос-
соши перевез семью и куп-
ленную корову в россошан-
скую глухомань – местечко 
Скорорыб, где он работал 
лесничим.  Время было не-
спокойное, всюду по дорогам 
и лесам орудовали банды, 
которые грабили и убивали 
людей. С наступлением тем-
ноты домочадцы запирались 
на все засовы и никуда не 
выходили. У Николая в доме 
была  касса лесничества с 

деньгами за проданный лес. Были случаи, когда лесничих убивали за 
эти «казенные деньги». Матрена с маленьким ребенком на руках пере-
жила настоящее потрясение, когда к соседям ворвались вооруженные 
бандиты. Угрожая расправой, они стали выносить из дома вещи и про-
дукты и грузить их на подводы.  Двум девушкам удалось огородами 
убежать в соседнее село за помощью. Подоспевшие мужики отбили 
награбленное, бандиты скрылись в лесу. Позже эту банду поймали. На 
суде бандиты говорили, что после этого грабежа они планировали зай-
ти в лесничество и забрать кассу с деньгами. Вскоре после этого случая 
Николая Кравцова перевели поближе к слободе Ольховатке –  только 
здесь в спокойной обстановке ушла тревога за жизнь близких. В дека-
бре 1923 г. Матрена родила вторую дочь – Евгению.

Долгожданный сын Николай (Ника) родился в 1929 г.   В  это вре-
мя Кравцовы жили в 7 верстах от с. Хреновое, Николай Степанович 
работал лесничим в Коршевском лесничестве Хреновского бора.

Николай Степанович и Матрена Николаевна  
(в центре) с дочерьми (младшие девочки)  
и родственниками — семья Деева И.Н. —  
брата М.Н. Кравцовой. Россошь, 1928 г.
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Алла Николаевна Кравцова, по 
мужу Щеглова (1922–2002 гг.) – в 194� г. 
окончила геологический факультет Воро-
нежского государственного университета. 
Принимала участие в восстановлении раз-
рушенного войной г. Воронежа. Работала 
в инженерно-геологических экспедициях 
Гидропроекта, начальником геологичес-
кой партии в экспедиции ЦЧОГипровод-
хоза, занималась вопросами водоснабже-
ния станций ЮВжд, проектированием и 

бурением скважин на воду, с 1973 г. была начальником лаборатории 
в институте «Воронежжелдорпроект».

Евгения Николаевна Кравцова 
(1923–2010 гг.) в 1947 г. окончила геологи-
ческий факультет Воронежского государ-
ственного университета. Жила в Москве, 
объездила с экспедициями всю страну –  
участвовала в изысканиях при строитель-
стве Каракумского канала,  работала в 
Эвенкии, в Хатанге, на Алтае. Последние � 
лет жизни прожила в родительском доме 
в Сомово.

Николай Николаевич Кравцов 
(1929–2008 гг.) учился в Воронежском лесо-
техническом институте, после службы в ар-
мии заочно закончил этот вуз. Работал лес-
ником на Урале. Потом жил в Липецке, где 
работал на тракторном заводе. Последние 
годы жизни провел в Песковатке – рядом с 
этим населенным пунктом расположен кор-
дон, где жила семья Кравцовых во время 
работы Николая Степановича в Усманском 
лесничестве Воронежского заповедника.





В июне 1924 г. приказом по Воронежскому Губземотделу Николай 
Степанович был назначен на должность лесничего Коршевско-
го лесничества в Хреновском бору. Лесничество (четыре дере-

вянных домика, в которых располагалась контора и жили семьи лес-
ничего, бухгалтера, счетовода и конюха)  находилось в живописном 
месте: с одной стороны – краснолесье соснового бора, а с другой –   
необозримая ковыльная степь.

В сентябре 1930 г. Н.С. Кравцов получил задание организовать  
Хреновской леспромхоз, помощником директора которого он про-
работал до середины 1932 г. В это время семья Кравцовых жила в 
с. Хреновом. Под руководством Николая Степановича были про-
ведены значительные по своим масштабам работы по улучшению 
состояния насаждений и восстановлению лесов: на 750 гектарах 
песчаных пустырей были посажены сосновые культуры. До сих 
пор работники лесного хозяйства и местные жители называют 
теперь уже 80-летние сосняки в современном Брагинском (быв-

В Хреновском бору. 1926 г.
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шем Коршевском) лесничестве Хреновского лесхоза «культурами 
Кравцова»1. 

______________________________

1  В середине XIX в. леса Хреновского бора были полностью уничтожены вследствие 
развития промышленности и увеличения населения. Рубки, выпас скота и пожары 
не только оголили и сделали пустырем тысячи гектаров, но и привели к образованию 
развеваемых песков. Территория бора представляла собой «куртины корявого дуб-
няка и осинового леса, перемежающиеся  пространствами голого летучего песка». 
История лесных культур в Хреновском бору полна драматичных событий: почти век 
напряженных исканий и неудач, тяжелый труд специалистов лесного хозяйства и ра-
бочих, сотни гектаров неудавшихся посевов  – пока не были найдены эффективные 
способы выращивания культур сосны в этом засушливом районе России.  Мало было 
добиться приживаемости сеянцев в сухой бедной песчаной почве, необходимо было 
еще несколько лет оберегать молодые деревца от хрущей, личинки которых повреж-
дают корни; подкорковых клопов и грибков, вызывающих усыхание вершин; корне-
вой губки, приводящей к гибели целые куртины сосны. Создание культур сосны на 
глубоких сухих песках Хреновского бора – это подвиг русских лесоводов и лесничих: 
Морозова Г.Ф., Эгера Н.Г., Верехи А.Н., Суходского Н.Д., Озоля М.К., Сулханова А.П.,  
Проховского Н.И. и Николая Степановича Кравцова.
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В 1932 г. Кравцов, теперь уже опытный лесовод-практик, был 
приглашен на должность старшего специалиста производственно-
го сектора вновь организованной Воронежской Областной Лесной 
Опытной Станции, расположенной близ ст. Сомово Юго-Восточной 
железной дороги. В состав этого учреждения входили Шиповское, 
Сомовское,  Моховское и Савальское опытные лесничества, лесоза-
щитные полосы Каменно-Степной опытной станции, Богучарский 
опытный участок. За четыре с половиной года работы в ОЛОС Ни-
колай Степанович неоднократно был отмечен грамотами, благодар-
ностью, денежными премиями и предоставлением дополнительных 
дней к отпуску.

Работники ОЛОС (1934-1935 г.)
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В январе 1937 г. Николая Степановича  перевели на должность 
старшего лесничего – заместителя начальника Верхне-Донско-
го Управления Лесоохраны и лесонасаждений. 

Должность была хорошая. Семье Кравцовых выделили большую 
казенную квартиру в Сомово. По утрам за Николаем Степановичем 
приезжала служебная «эмка». Матрена Николаевна не работала, в 
доме была прислуга, помогавшая ей по хозяйству.

В этой должности Кравцов проработал недолго… 
Начальника Верхне-Донского Управления объявили врагом наро-

да и посадили. Кравцова вызвали в ОГПУ с требованием написать до-
нос. Николай Степанович объяснял, что лично встречался с началь-
ником только дважды: когда договаривался с ним о приеме на работу 
и когда зачислялся на нее – ничего порочащего сказать не может. Не-
сколько месяцев Кравцов  провел в заключении. Матрена Николаевна 
так и не смогла добиться свидания  с мужем. 

Это было тяжелое испытание для всей семьи. Из квартиры их вы-
селили,  на работу никуда не брали. Матрена  с тремя детьми пересели-
лась в барак, с трудом устроилась за копейки на семенную станцию –  
заворачивать пакетики. Некоторые знакомые боялись общаться. 
Правда были и такие (лесник Гавриил Дмитриевич Овсянников), ко-
торые при встрече демонстративно подходили и громко здоровались. 
Тех, кто не здоровался, Кравцовы не осуждали, а с Овсянниковым не-
жно дружили до конца жизни. 

Этот кошмар продолжался почти полгода. Помог  друг семьи – во-
енный  юрист Валериан Писемский. В очень подходящее время  (одного 
живодера во главе НКВД  меняли на другого: Г.Г. Ягоду на Н.И. Ежова) 
он  написал очень грамотную жалобу на перегибы. С этим письмом 
Матрена Николаевна дошла до приемной В.М. Молотова. 

И произошло чудо: арест признали незаконным –  Николая Сте-
пановича отпустили. Потом он шутил – «потому что похож был на Ле-
нина».  Кравцова восстановили на работе  и даже выплатили зарплату 
за все время «вынужденной безработицы». На эти деньги Матрена 
Николаевна выстроила дом в Сомово, в котором они постоянно жили 
после выхода Николая Степановича на пенсию. По-видимому, вся 
эта история закончилась 7 марта 1938 г. – в этот день был подписан 
приказ № �7 по Воронежско-Курскому Управлению лесной охраны и 
лесных насаждений об «освобождении Н.С. Кравцова от занимаемой 
должности 8 октября 1937 г. с предоставлением работы по специаль-
ности в одном из лесхозов Воронежско-Курского Управления». 
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После реабилитации и восстановления во всех правах 
Н.С. Кравцов 29 апреля 1938 г. подал заявление директору 
Государственного Бобрового заповедника с просьбой предо-

ставить ему работу по специальности.  Для заповедника это было вре-
мя, когда приступивший к работе в 193� г. директор Владимир Алек-
сандрович Булкин формировал штат сотрудников. Работавший в то 
время старшим лесничим заповедника М.П. Скрябин2 на заявление 

Кравцова наложил визу: 
«Считаю кандидатуру 
т. Кравцова на долж-
ность лесничего весьма 
желательной». 

 С 1 мая Н.С. Крав-
цов был назначен за-
ведующим Усманским 
участком заповедника с 
окладом 500 рублей и ме-
сячным испытательным 
сроком. 

Николай Степано-
вич успешно прорабо- 
тал обозначенный в 
приказе директора «ис-
пытательный месяц», и 
заповедник в его лице 
приобрел опытного ле-
совода-практика.

В то время в Воро-
нежском заповеднике 

Борским участком руководил П.Н. Самецкий, Краснолесенским –  
Л.Ф. Коваль (в 1939 г. он был назначен старшим лесничим, а в Красно-
лесенский участок направлен Н.И. Чаркин). Н.С.Кравцову было по-
ручено руководство самым большим по площади – Усманским участ-
ком заповедника. 
______________________________

2 Митрофан Петрович Скрябин, как и Н.С. Кравцов, в 191� г. по ускоренной програм-
ме закончил Императорский Лесной Институт в Петербурге и, по-видимому, хорошо 
знал Николая Степановича не только как однокурсника, но и по  длительной работе 
в лесохозяйственных организациях Воронежской области, предшествовавшей его за-
поведной деятельности.
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Согласно «Положению о правах и обязанностях  помощников 
старших лесничих – начальников отделов», на лесничих отделов воз-
лагались следующие обязанности:

«1) проведение всех лесохозяйственных и лесокультурных работ на тер-
ритории отделов;

2) руководство охраной отдела;
3) регулирование и оформление всякого рода пользований, производимых 

на территории отдела в пределах нарядов и разрешений, выдаваемых старшим 
лесничим, согласно планов, утвержденных Комитетом по заповедникам, или 
согласно распоряжения директора заповедника;

4) учет имущества заповедника, находящегося на территории отдела, и 
контроль за правильностью использования его;

5) руководство ремонтно-строительными работами, производимыми на 
постройках, находящихся в ведении отдела, в пределах планов и смет, ут-
вержденных заповедником…;

�) содействие проведению научно-исследовательских работ, производи-
мых на площади отдела…»

Интересен порядок подчиненности и служебных взаимоотно-
шений, установленный циркуляром Комитета по заповедникам при 
СНК РСФСР от 20 мая 1939 г. Заведующие лесоучастками по линии 
лесохозяйственных, лесокультурных и противопожарных меропри-

Директор заповедника В.А. Булкин (справа)  
и старший лесничий Л.Ф. Коваль. 1940 г.

2�



ятий подчинялись старшему лесничему (Леонтию Федосеевичу Ко-
валю), который за эти виды деятельности  отвечал непосредственно 
перед директором заповедника.  В то же время, начальники лесоучаст-
ков наделялись правами и обязанностями начальников отделов  
охраны и подчинялись по этой линии начальнику охраны заповедни-
ка (в 1939–1941 гг. – Александру Захаровичу Бердникову). Последний, 
в свою очередь, был подотчетен непосредственно директору заповед-
ника и занимался организацией охраны территории от всевозмож-
ных нарушений.

Выполнение обозначенных выше работ в Усманском участке под 
руководством Николая Степановича Кравцова обеспечивал штат из 
20 человек: лесной техник, счетовод, конюх, два старших наблюдате-
ля, два лесокультурных наблюдателя, тринадцать младших наблюда-
телей. Кроме этого, на пожароопасный период принимали временных 
пожарных сторожей и временную пожарную бригаду – всего 10 чело-
век. В довоенный период оплата труда в сфере охраны заповедника 
была такова:

зав. участком – 450 руб. (Н.С. Кравцов имел оклад на 50 руб. боль-
ше, чем заведующие Борским и Краснолесенским участками, кроме 
того, на основании действующего в то время законодательства, за вы-
слугу лет Кравцов получал доплату  190 руб.);

начальник охраны – 250 руб.;
счетовод – 200 руб.;
лесотехник – 225 руб.;
старший наблюдатель – 200 руб.;
младший наблюдатель – 107 руб.;
конюх – 100 руб.;
пожарный сторож – 107 руб.
Все наблюдатели отвечали за определенный участок леса – обход 

и должны были жить на кордонах. В то время на территории Усман-
ского лесничества их было 1�: Беляевский (у села Беляево), кордон на 
железнодорожном разъезде Беляево, Боярский, Девицкий, Заречен-
ский, Крутой, Ледовский, Никольский, Песковатский, Помозовский, 
Прогонный, Сокольский, Сторожевской, Студеновский, Толшевский и 
Чистоозерский. Сам Николай Степанович с семьей поселился на Пес-
коватском кордоне – на северной окраине заповедника. 

Перечислить фамилии усманских наблюдателей, работавших с 
Кравцовым,  практически невозможно – по решению руководства 
заповедника их постоянно переводили с одного участка на другой; 

27



В настоящее время в заповеднике нет Песковатского кордона, однако местные 
жители до сих пор называют место, где стоял бревенчатый дом лесничего, 

«Кравцовским кордоном».
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вместе с семьями, скарбом и скотиной людям часто приходилось 
переезжать с «насиженного места» на новый кордон. В 1930–1940-е 
годы обычным делом было увольнение работников заповедника с вы-
селением их из служебного жилья (за халатное отношение к работе, 
прогулы, появление в рабочее время в пьяном виде).  Администрация 
заповедника строго следила за соблюдением трудовой дисциплины, 
пресекая случаи нерационального использования рабочего времени, 
опоздания на работу (взысканиям подвергались работники, отсут-
ствовавшие на рабочем месте  3–8 минут после начала рабочего дня 
или обеденного перерыва). Материалы на работников, уличенных в 
пьянстве в рабочее время, передавались в суд. 

«Приказ № 75
По Воронежскому Государственному Заповеднику 

Июня 26 дня 1940 г.

На основании акта ст. лесничего т. Коваль от 11/VI с/г. … установлено, 
что при прореживании молодняков в Усманском участке в кварталах №№ 
18, 19, 36 и 38… заготовителями Усманским Райтопом и Колонией НКВД 
допущено нарушение правил технической разделки древесины, несмотря на 
Постановление Облисполкома от 7/III-40 г. Большая часть деловых сорти-
ментов раскряжевана на 2х-метровой длины обрубки, не отсортированы, 
а сложены в кладницы вместе с дровами. Это привело к тому, что более 
ценные  и ходовые сортименты, как например: жердь, слега и подтоварник 
(сосны и осины), в которых ощущают острую нужду совхозы и колхозы, 
разделаны на тарный кряж, накатник и кол. Имея 2-метровую длину, эти 
сортименты укладываются вместе с дровами той же длины и предъявля-
ются к сдаче при приемке заготовки от заготовителя, как дрова, что при-
водит к уменьшению поступления госдоходов.

Имея на руках выданные зав.участком Кравцовым лесорубочные би-
леты, в которых были указаны минимальные выходы деловой древесины, 
ст.наблюдатель Хатунцев и мл.наблюдатели Баскаков и Брыкин, от-
ветственные за заготовку древесины, своими действиями не предупреди-
ли и не прекратили безобразной раскорчевки древесины Райтопом и Коло-
нией НКВД.

Приказываю снять с работы ст. наблюдателя Хатунцева Петра Анд-
реевича за проявленную бездеятельность и ряд допущенных проступков при 
исполнении служебных обязанностей.

Мл. наблюдателю Баскакову Д.А. объявляю строгий выговор с предупреж-
дением.

Мл. наблюдателю Брыкину И.М. ставлю на вид.
Предупреждаю т. Кравцова, что им несвоевременно были вскрыты на-
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рушения правил заготовки древесины и при повторении таких нарушений к  
т. Кравцову будут приняты меры административного взыскания…

Директор заповедника Булкин». 

Сфера деятельности заведующих участков не ограничивалась «По-
ложением о правах и обязанностях  помощников старших лесничих –  
начальников отделов».  В октябре 1939 г. приказом по заповеднику за-
ведующим участками было поручено  «проведение прописки и выписки 
паспортов» лицам, работающим и проживающим на территории участ-
ка. Эту работу Николай Степанович Кравцов выполнял совместно со 
счетоводом своего участка Ф.С. Соломахиным. В начале июня 1940 г. в 
связи с  гибелью от сибирской язвы оленя в кв. 207 Усманского участка, 
а также коровы в Пчельниковских выселках (территория заповедни-
ка) было приказано «зав. участком т. Кравцову и зоологу Мертц не-
медленно выехать на место гибели оленя и организовать огораживание 
зараженной площади крепкой изгородью. Такую же изгородь поставить 
на месте гибели коровы». Заведующий лесоучастком должен был отво-
дить в рубку участки леса (эти территории на месте помечались специ-
альными столбами), оформлять на них соответствующие документы; 
в таксационных описаниях делать записи о всех видах лесопользова-
ния и их объемах; следить за правильностью проведения заготовки 
леса работниками заповедника и сторонними лесопользователями, в 
том числе за очисткой мест рубок от захламления; силами сотрудников 
участка производить перенос и ремонт кордонов (в 1941 г. на эти цели 
Усманскому лесоучастку было выделено 100 кг гвоздей); фиксировать 
проведение производственных совещаний и инструктажа с подчинен-
ными в виде соответствующих протоколов…

В соответствии с приказом директора заповедника, зав. участками 
несли полную ответственность за состояние «бобрового поголовья»3 –  
наблюдатели участков должны были не только знать, где и сколь-
ко бобров живет на территории их обхода, но и не допускать в 
местах бобровых поселений выпас скота, выкашивание берегов и 
беспокойство животных со стороны местных жителей. Кроме того,  
______________________________
3 В первые годы существования Воронежского заповедника бобр являлся основ-
ным объектом охраны – для сохранения этого вида, увеличения его численности 
и восстановления исходного ареала в 1923 г. была заповедана северная часть Ус-
манского бора.  Вторым «флаговым» видом заповедника стал европейский бла-
городный олень. В настоящее время Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник осуществляет комплексную охрану лесной экосистемы 
в лесостепной зоне.
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при недостатке естест-
венных кормов наблюда-
тели обязаны были под-
возить их к бобровым 
поселениям. 

Лесничества выпол-
няли большой объем 
биотехнических меро-
приятий, направленных  
на увеличение числен-
ности местных про-
мысловых видов, учас-
твовали в работах по 
интродукции в леса 
заповедника древесно-
кустарниковых экзотов 
(выполняя Сталинский 
план преобразования 
природы). В сентябре 
1940 г. Кравцову Н.С. 
было «поставлено на 
вид» за недисциплини-
рованность его подчи-

ненных. Младший наблюдатель Бердников Е.И., проживавший на  
Никольском кордоне, «1) не знал мест бобровых поселений и числа 
бобров во вверенном ему обходе; 2) несмотря на данные зоологом запо-
ведника Мертц указания не выкашивать поляны у ручья, где имеются 
бобровые поселения и выложены солонцы,  прокосил эти участки; 3) 
превратил куртину высаженного у кордона экзотического вида – ясе-
ня американского в свалку мусора и навоза». По-видимому, Николай 
Степанович был не очень строгим руководителем – в приказах по за-
поведнику в отношении Усманского лесоучастка Кравцову частень-
ко доставалось за нерадивость его подчиненных: «со стороны зав. 
участком не проявлено достаточной твердости в борьбе за чистоту 
помещений Сокольского и Сторожевского кордонов» (Приказ по запо-
веднику № 20 от 27 февраля 1941 г.).

«Для пользы службы» (с такой формулировкой выходили прика-
зы по заповеднику) зав. Усманским участком Н.С. Кравцову в декабре 
1940 г. был установлен следующий график работы: 

Подкормка бобров — наблюдатель подносит осину 
на участок бобрового поселения
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 Дни недели Начало 
работы 

Обеденный перерыв Окончание 
работы 

Продолжитель-
ность рабочего 

дня (час.) начало конец

1 Понедельник 1100 – – 1700 �
2 Вторник 730 1300 1330 1700 9
3 Среда 730 1300 1330 1700 9
4 Четверг 730 1300 1330 1700 9
5 Пятница 730 1300 1330 1700 9
� Суббота 730 – – 1330 �

48 часов

В начале лета 1941 г. семью Кравцовых вновь постигло серьезное 
потрясение. В это время Николай Степанович жил на Песковатском 
кордоне. Дети обитали в сомовском доме – так было удобнее посе-
щать занятия: Алла  заканчивала первый курс Воронежского гос-
университета, Женя сдавала выпускные экзамены в школе, Николай  
учился в старших классах. 
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Матрена Николаевна  жила на два дома, возила детям из заповед-
ника продукты с огорода и из подсобного хозяйства, чистое белье. 
Буйная фантазия доносчика  углядела в этих регулярных перевозках 
узлов и корзин неоспоримый факт спекуляции. Жену Кравцова арес-
товали по доносу – за спекуляцию.  При обыске нашли какие-то не-
значительные запасы соли. Этого оказалось достаточно для ареста. (В 
день, когда арестовали маму, Алла сдавала экзамен по палеонтологии –  
получила двойку – первую и последнюю в своей жизни.) Матрену Ни-
колаевну  поместили в общую камеру. И вновь на помощь пришел 
друг семьи – В. Писемский. Он добился скорого рассмотрения дела. 
Был суд, М.Н. Кравцову признали невиновной – выпустили накануне 
войны. Если бы не Валериан, если бы дело затянулось, она бы просто 
сгинула в тюрьме (кто бы стал разбираться с мелкой спекулянткой в 
то время, когда немцы захватывали наши города!).





22 июня 1941 г. мирная жизнь  великой страны  была на-
рушена нападением фашистской Германии. В первый же 
день войны вся Воронежская область была объявлена на 

военном положении. Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
СССР мобилизации в армию подлежали граждане, родившиеся с 1905 
по 1918 гг. Уже 23 июня ушли на фронт  лесные наблюдатели и науч-
ные сотрудники,  водители и рабочие заповедника – всего 15 человек. 
Был мобилизован и директор Владимир Александрович Булкин, его 
заменил Николай Николаевич Латышев. Приказы об увольнении ра-
ботников заповедника в связи с призывом в ряды РККА следовали 
один за другим. Всего за годы войны из заповедника ушли на фронт 
более 100 человек. У Николая Степановича Кравцова была бронь.

Как и во всей стране, жизнь в заповеднике перестраивалась в со-
ответствии с условиями военного времени. Выполняя обязательное 
Постановление Военного Совета Орловского военного округа (№ 2 
от 29/VI-1941 г.) по охране лесного хозяйства и торфяных болот от 
пожаров, в Воронежском 
заповеднике организовали 
круглосуточное дежурство 
на Борской, Беляевской и 
Толшевской пожарных вы-
шках. В две смены с 4 утра 
и до 22 часов наблюдатели 
патрулировали железную 
дорогу и дороги обще-
го пользования на особо 
опасных участках – там, 
где преобладали сухие со-
сновые леса. Заведующие  
лесоучастками и началь-
ник охраны мобилизова-
ли всех  наблюдателей на 
контроль дорог, охрану 
всех сооружений (мостов, 
телефонной и телеграф-
ной сети) и полотна желез-
ной дороги; обеспечили 
все кордоны средствами и 
инвентарем для тушения Пожарная вышка
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пожаров. Во всех граничащих с заповедником колхозах они делали 
доклады об охране лесов от пожаров. Были установлены аншлаги с 
правилами охраны леса от огня; к охране лесного массива привлечено 
население, из которого создали добровольные пожарные дружины. 

В середине июля в заповеднике была введена обязательная под-
готовка всех рабочих, служащих, научных сотрудников и членов их 
семей к противовоздушной и противохимической обороне. В управ-
лении заповедника и на каждом лесном участке под руководством 
зав. лесоучастками были созданы группы самозащиты МПВО. Группа 
самозащиты включала несколько звеньев: охраны порядка и наблю-
дения, пожарное, медико-санитарное и химическое.

На основании распоряжения Главного управления в заповеднике 
было сокращено 42 % от общего количества работников. В связи с со-
кращением штатов и финансирования было принято решение разде-
лить территорию заповедника и подведомственных заказников на два 
лесохозяйственных участка: 1) Усманский участок в прежних грани-
цах с присоединением к нему Куликовского заказника – зав. участком 
Н.С. Кравцов; 2) Краснолесенский участок, состоящий из прежних 
Борского и Краснолесенского с присоединением Плотовского заказ-
ника – зав. участком Г.В. Голиков. Поредевший коллектив в условиях 
военного времени вынужден был работать с удвоенной, утроенной 
энергией. Люди трудились без выходных и отпусков – к концу 1941 г.  
большинству из штатных сотрудников заповедника неиспользован-
ные отпуска были компенсированы деньгами. Компенсацию за 48 
дней отпуска (24 дня – основной и 24 дня – дополнительный за трех-
летнюю «беспрерывную» работу) получил и Николай Степанович.  

Людей катастрофически не хватало – еженедельно из заповедника 
уходили на фронт. На должности наблюдателей и егерей переводили 
всех трудоспособных мужчин. А женщины и подростки выполняли 
другую посильную им работу. Уже в июле 1941 г. Кравцов вынужден 
был набрать целую бригаду из 11 женщин – временных пожарных 
сторожей.  В их числе пожарным сторожем на вышку Усманского 
участка была принята восемнадцатилетняя дочь Николая  Степано-
вича – Евгения. 

Старшая дочь Алла – студентка Воронежского государствен-
ного университета – вместе со своими однокурсницами А.И. Труб-
никовой и З.М. Анисимовой в 1941 г. временно работала в 
заповеднике по теме «Составление геоморфологической карты терри-
тории» (руководил работой заведующий научной частью М.П. Скря-
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бин). В 1943 г. в качестве временного научно-технического работни-
ка Алла занималась обработкой научных материалов, собранных в 
предшествующие годы.

 В конце весны 1942 г. партийные организации Усманского райо-
на, предполагая возможную оккупацию территории немцами, созда-
вали партизанские отряды, в заповедном лесу готовились базы для их 
размещения.  

Когда немцы подходили к Воронежу, Н.С. Кравцова вызвали в 
райком партии и предложили, в случае оккупации, служить у немцев 
в качестве старосты и работать в тылу врага. Николай Степанович 
согласился при условии эвакуации семьи. Были сообщены пароли, к 
нему должен был явиться связной. К счастью, немцы к нам не дошли…  
У старост была незавидная доля при любом развитии событий: месть 
односельчан, ликвидация немцами, да и  наши солдаты расстрелива-
ли их первыми без суда и следствия, как только отвоевывали у гитле-
ровцев  населенные пункты.

28 июня 1942 г. началось наступление немцев на воронежском 
направлении. � июля гитлеровцы ворвались в Воронеж; в руках фа-
шистов оказалась правобережная часть города. 4  июля Березовский 
Райсовет депутатов трудящихся принял решение «об эвакуации цен-
ностей заповедника и ликвидации такового в связи с угрозой окку-
пации территории». Соответствующий приказ по заповеднику издал 
директор Латышев, увольняя всех рабочих и служащих с выплатой 
двухнедельного выходного пособия. Спешно паковали документы и 
ценности, директор сам сопровождал конный обоз в Мордовский за-
поведник. Ликвидацию остальных дел Н.Н. Латышев поручил своему 

Женя. 1941 г. Алла. 1942 г.
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заместителю – заведующему научной частью М.П. Скрябину и завхо-
зу А.А. Анохину,  оставив им в помощь еще 12 человек.  

В конце июля, руководствуясь «полученными указаниями Бере-
зовского РК ВКП (б) и Райсовета депутатов трудящихся о возоб-
новлении работы отдельных звеньев Воронежского заповедника», 
приказом по заповеднику директор зачислил в штат ранее уволен-
ных бухгалтеров, наблюдателей лесоучастков, рабочих – всего 44 че-
ловека. Николая Степановича Кравцова в списке восстановленных 
на работе не оказалось – заведывание Усманским участком было 
поручено М.П. Скрябину. Ситуация прояснилась только 21 авгус-
та, когда Николай Степанович вернулся с трудовых работ, на кото-
рые он был мобилизован Усманским райвоенсоветом еще � июля. 
В суматохе эвакуации в Управлении заповедником были утеряны 
(а, может быть, и не были доставлены) документы о мобилизации 
заведующего Усманским участком, и Кравцов был уволен вместе с 
другими сотрудниками при сокращении штатов. В конце августа его 
восстановили в прежней должности, а в трудовой книжке запись об 
«увольнении по сокращению штатов» была изменена на «увольне-
ние по мобилизации».

212 дней и ночей продолжалась бои за Воронеж. Заповедный 
лесной массив служил местом укрытия и формирования воинских 
соединений Советской Армии; в лесу создавались рвы, укрепления 
и окопы. Немцы ожесточенно бомбили расположенные у границы 
заповедника  стратегические объекты: железнодорожную станцию 
Графская, пос. Водокачка – водозабор для обеспечения водой стан-
ции, аэродромный узел «Усмань», включающий несколько аэродро-
мов у северной границы заповедника. Производственные помеще-
ния заповедника  и жилье приходилось делить с размещавшимися 
на территории воинскими частями и госпиталем. В соответствии с 
постановлением Военного Совета Армии «О наведении воинского 
порядка в населенных пунктах прифронтовой полосы» и прика-
зом по заповеднику (№ 81 от 15 октября 1942 г.) Кравцов произ-
водил проверку проживающих на кордонах его лесоучастка – все 
должны были получить разрешение на проживание на территории  
заповедника. 

Особое значение на протяжении всех военных лет придавали 
охране заповедного леса от пожаров. Обстановка военного време-
ни, частые бомбежки ст. Графской и железной дороги значительно 
увеличивали пожарную опасность. В 1943 г. в заповеднике было  
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24 пожара, огнем повреждены леса на площади 238 га; в 1944 г. было 
15 пожаров на площади 27,8 га, в 1945 г. – 5 пожаров на площади  
59,3 га.  Один из пожаров на территории лесоучастка Н.С. Кравцова 
даже был отмечен в приказе по заповеднику. Огонь вспыхнул в квар-
тале 210 ночью 4 октября 1944 г., о загорании сообщил наблюдатель 
Никонов. Огонь угрожал переброситься на молодые сосновые по-
садки, занимавшие в этом месте большие площади. Кравцов поднял 
на тушение всю пожарную команду, сторожей, наблюдателей. На 
помощь лесной охране заповедника пришли рабочие лесозаготови-
тельной организации4: начальник Беляевского участка Комсомоль-
ского леспромхоза Сорокин М.С. организовал более 40 рабочих под 
руководством десятников. Кравцов настоял на применении техники 
встречного пожара. До четырех утра 5 октября люди сражались с ог-
нем, не дав ему уничтожить культуры сосны. Руководство заповед-
ника поощрило своих работников и лесорубов денежной премией. 

Несмотря на близость фронта и тяжелую обстановку на запо-
ведной территории и в ее окрестностях, в заповеднике делали все 
для выполнения природоохранных задач: производили охрану леса 
от пожаров, учеты численности бобра и оленя, отстрел волков и 
бродячих собак, биотехнические работы. В 1943 г. каждый лесоучас-
ток кроме сена должен был заготовить по одной тонне веточного 
корма для поддержания оленей в зимний период. При проведении 
осеннего учета бобров в 1944 г. было отмечено, что вблизи некото-
рых бобровых поселений образовались большие завалы деревьев: 
при падении подгрызенных бобрами стволов некоторые зависали 
на стоящих деревьях, и бобры не могли использовать их на корм. 
В поисках пищи животные продолжали десятками валить деревья, 
увеличивая завал. Таким образом подрывалась кормовая база вбли-
зи бобрового поселения, и бобры вынуждены были мигрировать в 
другие места.

Для помощи животным заведующим участками было приказано в 
срок с 1 декабря по 1 января организовать работы по расчистке зава-
лов, допустив в эти места «любые организации для заготовки дров». 
______________________________

4 После освобождения г. Воронежа от немцев и перемещения военных действий на 
запад начались работы по восстановлению народного хозяйства области и разру-
шенного Воронежа. Требовалось много древесины. По решению Воронежского обл-
исполкома на территории  заповедника был размещен Комсомольский леспромхоз, 
проводилась массовая заготовка лесоматериалов и топлива. Леспромхоз в заповед-
нике существовал с 1943 по май 1944 гг.  
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«В тех местах, где условия заготовки и вывозки дров для клиентов 
будут невозможны», приказано «организовать расчистку завалов соб-
ственной рабочей силой за счет средств, выделенных на проведение 
биотехнических мероприятий по бобрам». 

Осенью 1943 г. М.П. Скрябин и Н.С. Кравцов организовали опыт-
ные работы по использованию крапивы для изготовления волокна. 
Технология переработки крапивы была разработана  сотрудниками 
заповедника; испытаны различные способы обработки стеблей кра-
пивы (высушенных и размоченных), определены количество и качес-
тво получаемого волокна при различных способах обработки. Доцент 
кафедры Воронежского СХИ И.Ю. Баневич спроектировал сушилку 
и мялку с вибратором для механической переработки крапивы. Ра-
боты продолжались и в послевоенные годы. Заготовка крапивы в ос-
новном производилась в Усманском лесоучастке. Николай Степано-
вич нанимал сезонных рабочих для заготовки сырья и целую бригаду 
женщин для его подготовки, переработки и изготовления веревок и 
пряжи… На разных видах сезонных работ в Усманском участке рабо-
тало около 30 человек.

В преддверье октябрьских праздников 1944 г. директор заповед-
ника, «рассмотрев итоги и показатели предоктябрьского социалис-

Расчистка завала на «бобровой лесосеке»
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тического соревнования, подведенные местным комитетом заповед-
ника, отметил рост числа лучших людей коллектива – стахановцев 
и ударников, которые своей самоотверженной работой способство-
вали не только своевременному, но и досрочному выполнению и пе-
ревыполнению планов работ по ряду объектов…». Вместе с другими 
сотрудниками заповедника зав. Усманским участком т. Кравцов был 
признан стахановцем и «за энергичное и умелое руководство прово-
дившимися работами в участке, в результате чего было обеспечено 
перевыполнение плана работ по телефонизации, ремонтно-строи-
тельным работам, сбору лексырья, опытным работам по использова-
нию дикорастущей крапивы» был награжден одним пчелоотводком. 
Как стахановцу ему была выдана двойная норма меда.





Восстановление работы заповедника началось уже после осво-
бождения Воронежа и перемещения фронта на запад. Войска 
ушли из заповедника. Грохот сражений, люди, боевая техника 

и авиация больше не беспокоили лесных обитателей.  Для людей об-
легчение наступило только с окончанием войны. 

В 1945 г. заповедчане продолжали восстанавливать разрушенное 
войной хозяйство. В Усманском лесничестве в феврале бригада из 
9 женщин проводила телефонную линию. В марте началась подготов-
ка к весеннему севу: ремонт трактора, вывоз навоза на участки под 
огородные культуры, приобретение семян. В апреле начали готовить-
ся к пожароопасному периоду. 

Май 1945 г. – долгожданная победа… ликование… горечь утрат –  
на полях сражений погибли 39 заповедчан… радость за вернувшихся –  
израненных, но живых… Награды за сражения, награды за труд во 
имя единой, одной на всех – победы. 21 февраля 1947 г. Николай Сте-
панович Кравцов был награжден медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Постепенно возвращались в заповедник ушедшие на фронт муж-
чины, их в первую очередь восстанавливали на работе.  В октябре 
1945 г. к исполнению обязанностей директора приступил вернувший-
ся с фронта Владимир Александрович Булкин. Тон приказов по за-
поведнику сразу стал жестче.  Как опыт-
ный руководитель Булкин со знанием 
дела вникал во все сферы деятельности: 
в науку, охрану, хозяйство, делопроизвод-
ство, настойчиво требуя от подчиненных 
порядка, ответственности за порученное 
дело, хозяйского отношения к имуществу 
заповедника и охраняемой территории. 
Уверенно Владимир Александрович  вы-
водил заповедник из военной разрухи на 
«мирные рельсы». Требователен и строг 
он был со всеми, без исключения, – от се-
зонных рабочих до своих заместителей. 

Доставалось и заведующим лесоучастками –  Кравцову и Голико-
ву: «…Обязываю и категорически требую от зав. участками строго 
придерживаться графика дежурств наблюдателей и предупреждаю, 
что невыполнение моих приказов и необеспечение явки  дежурных 
повлечет за собой наложение на зав.участками административно-
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го взыскания. 15/XII-1945 г.»; «Зав. Усманским отделом Кравцову за 
отсутствие должного контроля и руководства наблюдательским 
составом и работами в пойме реки5 ставлю на вид. 24/X–1946 г.». 

Поразительно, что в разгар войны СНК РСФСР  принял Поста-
новление (№ 205 от 15.03.1944 г.), утвердившее Устав службы охра-
ны Государственных заповедников. В соответствии с этим Уставом, 
лесоучастки были переименованы в отделы. Соответствующие кор-
рективы в работу охраны директор В.А. Булкин внес приказом по 
заповеднику в феврале 194� г. Усманский отдел, которым руководил 
Кравцов, был разделен на три участка (ими руководили старшие 
наблюдатели) и 13 обходов, за охрану которых отвечали младшие 
наблюдатели.

Для восстановления разрушенного войной хозяйства области и 
г. Воронежа требовалось много древесины. Заготовка делового леса 
и дров  производилась и на территории заповедника. При значитель-
ном сокращении штата руководство заповедника, работники охраны, 
бухгалтеры в 194� г. с трудом справились с большим объемом работ 
по подготовке и отпуску леса Гортоптресту. Из средств, перечислен-
ных этой организацией, директор премировал руководство охраны, 
техников, наблюдателей, работников бухгалтерии. Николай Степа-
нович получил денежное вознаграждение в размере 800 рублей (его 
зарплата в то время была 740 рублей в месяц). 

Наскоро залечив нанесенные войной раны, заповедник возобно-
вил свою деятельность по расселению бобров. Большие объемы от-
лова и вывоза животных были запланированы на 1947 г. Все службы 
заповедника работали под единую задачу. Наблюдателей снимали 
с порученных им обходов и формировали из них бригады ловцов. 
Кравцову было поручено найти замену наблюдателям, отозванным 
на отлов, обеспечить бригады «транспортными средствами и людь-
ми для охраны бобров, имущества и варки пищи в таборе», а также 
организовать изготовление 200 пар лаптей для ловцов.
______________________________

5  Директорской проверкой было установлено, что усманские наблюдатели ослабили 
контроль за рекой, не производят подкормку и наблюдения за бобрами, не убирают 
зависшие деревья на «бобровых лесосеках». Наблюдателя И.К. Матыцина за допуще-
ние браконьерства на реке (лов рыбы и установка снастей местными жителями) с ра-
боты сняли. Остальных наблюдателей Булкин строго предупредил, что они «впредь за 
нерадивое, халатное отношение и нежелание  добросовестно работать в деле охраны 
фауны, леса и невыполнение биотехнических мероприятий в пойме реки будут немед-
ленно сняты с работы, а в случае злоупотреблений – дело будет передано в суд».
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Кроме основной деятельности по охране и изучению лесного мас-
сива в заповеднике было организовано большое подсобное хозяйство. 
В 1947 г. оно включало бригаду лесорубов (10 женщин!), строитель-
ные бригады, столярную мастерскую, кузницу, цех по изготовлению 
бочек. В подсобном хозяйстве Усманского лесничества были две  
бригады: строительная (� плотников) и полеводческая, состоящая из 
бригадира,  8 рабочих, конюха и сторожа. На Помазовском поле и не-
скольких безымянных участках лесничества выращивали зерновые, 
огородные и бахчевые культуры.

В череде многочисленных производственных обязанностей при-
ходилось выделять время и для общественных дел. В 1947 г. Николай 
Степанович был председателем участковой избирательной комиссии 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся. В связи с этим 
в конце ноября 1947 г. он на месяц был освобожден от работы.

В октябре 1948 г. приказом по Главному управлению по заповед-
никам  при Совете Министров РСФСР были установлены льготы и 
определены размеры премий для работников лесной охраны за пре-
дотвращение и ликвидацию лесных пожаров, борьбу с лесонаруше-
ниями. На 12 рабочих дней увеличился трудовой отпуск работников 
охраны – у старшего лесничего и лесничих он стал 3� рабочих дней, 
у лесных наблюдателей – 24. На время работы наблюдателям предо-
ставлялось бесплатное жилье, семьи погибших работников охраны 
могли занимать служебную квартиру в течение � месяцев со времени 
потери кормильца. Наблюдатели бесплатно пользовались электри-
чеством. Для освещения неэлектрифицированных кордонов бесплат-
но выделялся керосин: с октября по март – по 9 л в месяц, с апреля по 
сентябрь – по 5 л. 





В июле 1948 г. в связи с длительной болезнью Л.Ф. Коваля на Нико-
лая Степановича Кравцова было возложено исполнение обязан-
ностей  старшего лесничего заповедника с сохранением заведыва-

ния Усманским отделом. Каждый понедельник с 15 до 18 часов старший 
лесничий производил прием посетителей в Управлении заповедника. 

24 сентября 1948 г. после тяжелой продолжительной болезни (рак 
легкого) Леонтий Федосеевич Коваль скончался. В ноябре приказом 
по Главному управлению по заповедникам Н.С. Кравцов был утверж-
ден в должности старшего лесничего. При этом он продолжал руко-
водить Усманским отделом.

В новой должности Кравцову пришлось налаживать делопроиз-
водство в лесном отделе: к 1 декабря 1948 г. на всех работников охра-
ны были заведены личные дела, а затем комиссия под председатель-
ством директора провела аттестацию личного состава.

Распределение обязанностей в лесном отделе, руководимом 
Н.С. Кравцовым, осуществлялось следующим образом:

1) Созданием лесонасаждений, работами в питомниках, сбором и 
хранением семян, опытными рубками руководил старший научный 
сотрудник Б.Г. Мухин.

2) Подготовка леса к отпуску, отпуск леса, техническая докумен-
тация по этому виду работ; прием лесосек и освидетельствование за-
готовленной древесины, лесозащитные мероприятия; привлечение 
птиц и развеска дуплянок; огораживание культур и пробных площа-
дей, прочистка границ и просек – руководитель зав. лесным участком 
П.К. Богданов. 

3) Охрана лесного массива, учет и движение дел по лесонаруше-
ниям; противопожарные мероприятия; телефонная сигнализация; 
изготовление и расстановка дисков и таблиц (так называли инфор-
мационные аншлаги), восстановление квартальных граничных  
столбов – ответственный П.А. Юдин.

4) Ведение всей документации по отпуску леса и другим побоч-
ным пользованиям – лесотехник К.В. Ефимова.

5) Все работы на территориях обходов и объездов� выполняли и 
контролировали младшие и старшие наблюдатели. 
______________________________

�  Объезд – участок территории заповедника, объединяющий несколько лесных обхо-
дов. За каждым обходом был закреплен младший наблюдатель, объездом руководил 
старший наблюдатель. В 1940–50-х годах на территории заповедника было 33 обхода, 
объединенных в � объездов.
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В заповеднике большое значение придавалось теоретической и 
практической подготовке лесных наблюдателей. Н.С. Кравцов был  
руководителем  (заведующим) обучающего курса. Совместно с заве-
дующим научной частью М.П. Скрябиным и научными сотрудниками 
им была разработана программа занятий. Обучение производилось 
без отрыва от производства; обязательным для каждого наблюдателя 
был �0-часовой обучающий курс по утвержденной директором про-
грамме (1952 г.):

 Число 
часов Тема Кто проводит занятие

2 Лекция: Понятие о лесоустройстве. Виды побоч-
ного пользования в лесном хозяйстве. Таксация 
древесины на корню и в срубленном виде. Пра-
вила отпуска леса.

Лесничий  
Богданов П.К.

4 Практические занятия: Таксация древесины в 
срубленном виде.

Лесничий  
Богданов П.К.

4 Лекция: Рубки ухода за лесом. Лесные культуры. 
Охрана труда и техника безопасности. 

Старший научный 
сотрудник (ст. н. с.) 
Мухин Б.Г.

� Практические занятия: Правила выбора и 
отметки деревьев, назначаемых в рубку при  
прочистках, прореживаниях и санитарной  
рубке. Определение запаса вырубаемой древе-
сины.

ст. н. с. Мухин Б.Г.

4 Лекция: Жизнь и строение леса. Лесные пожары. 
Защита леса от вредных насекомых и грибов.

ст. н. с. Козадаев С.А.

4 Лекция: Государственный заповедник, его цели 
и задачи, его история и природные богатства.

ст. н. с. Козадаев С.А.

5 Лекция: Основные знания по биологии и хо-
зяйственному значению охраняемых растений. 
Что должен знать наблюдатель для правильного 
ведения фенологических7 наблюдений.

ст. н. с. Козадаев С.А.
Научно-технический 
работник Гоббе Л.А.

4 Лекция: Основные данные по биологии и хозяй-
ственному значению охраняемых животных.

ст. н. с. Мертц П.А.

1 Лекция: Что должен знать наблюдатель для про-
ведения учета охраняемых животных.

н. с. Ковалевский И.И.

______________________________
7  Фенологические наблюдения (фенонаблюдения) – наблюдения за сроками и особен-
ностями наступления сезонных явлений природы (таяние снега, появление пророст-
ков, начало цветения, прилет разных видов птиц, нерест рыбы, листопад и многие 
другие).
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3 Практические занятия: Что должен знать на-
блюдатель для проведения учета охраняемых 
животных.

н.с. Ковалевский И.И.

4 Лекция: Положение о Главном Управлении по 
заповедникам при Совете Министров СССР.

9 Лекция: Права и обязанности работников  
охраны заповедников. Перечень возможных на-
рушений заповедного режима. Расследование 
нарушений. Порядок обнаружения нарушений. 
Порядок прохождения дел в судебных органах.

� Практические занятия: Составление  протоко-
ла о фактах нарушения режима заповедности.

4 Лекция: Конституция СССР. Международное 
и внутреннее положение, текущая политика 
СССР.
Зачет

Тяжелым выдался для лесного отдела заповедника 1949 г. Для по-
лезащитных лесных полос в Центрально-Черноземных областях тре-
бовалось много посадочного материала. Заповеднику было поручено 
выращивание сеянцев древесных и кустарниковых пород. В марте 
1949 г. для этих целей были заложены питомники: в Борском отделе –  
на Лебяжьем поле и рядом с кордоном Чистое; в Краснолесенском от-
деле – в квартале 401 и при Управлении заповедника; в Усманском 
отделе – в кварталах 1 и 151.  Для посадки не хватало семян, и лесной 

Лесной питомник на Центральной усадьбе заповедника
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охране было приказано 
произвести сбор семен-
ных желудей (учитывая, 
что работы выполнялись 
весной, объемы поража-
ют!): Краснолесенскому 
участку – не менее 3 т, 
Борскому – 1 т, Усман-
скому – 1,5 т.  В апреле 
для выполнения работ по 

закладке питомников заповедник принял 48 временных рабочих. Со-
здание полезащитных лесонасаждений было делом государственной 
важности. В 1950-е годы лесной и научный отделы заповедника под ру-
ководством Н.С. Кравцова принимали активное участие в организа-
ции и проведении работ по созданию лесополос в соседних колхозах. 

Жарким (в прямом и переносном смыслах) оказалось лето 1949 г.: 
потушили около 30 пожаров в заповедном массиве (из них 2 – верхо-
вых); в полосе отвода железной дороги лесные наблюдатели ликви-
дировали более 100 случаев загораний от проходящих поездов (�� –  
в Усманском и 44 – в Краснолесенском отделах), не дав огню распро-
страниться на территорию заповедника.

 В конце октября 1949 г. старший лесничий Н.С. Кравцов переехал 
на местожительство на Охотничий кордон, расположенный при Цен-
тральной усадьбе заповедника. Заведующим Усманским отделом был 
назначен И.В. Плетнев.

Кордон Охотничий и дом старшего лесничего (крайний справа). 1949 г.
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Николаю Степановичу предоставили персональный транспорт –  
лошадь с тарантасом. Возничий жил в одном доме с Кравцовыми, че-
рез стенку. Для деловых разъездов Кравцову запрягали своенравную 
Монголку или более покладистую Мечту. Однажды для поездки в  
г. Усмань старшему лесничему дали директорский автомобиль. По 
дороге машина сломалась, пришлось вызывать подмогу – в райцентр 
Кравцов въехал на «эмке», запряженной парой лошадей.

Большая часть времени руководителя лесного отдела уходила на 
организацию лесохозяйственных работ. В 1950-е годы в заповедни-
ке в больших объемах производили заготовку древесины. В октябре 
1951 г. распоряжением Главного управления по заповедникам при Со-
вете Министров РСФСР и постановлением Исполкома Воронежско-
го облсовета депутатов трудящихся заповеднику было приказано до 
конца года дополнительно отпустить 20 тыс. кубометров древесины 
для строительства животноводческих построек в колхозах Воронеж-
ской области. Руководством заповедника это было признано одной из 
основных работ лесного отдела. Старшему лесничему Кравцову был 
дан приказ срочно составить дополнительный план рубок ухода за 
насаждениями с преобладанием осины. Для подготовки леса к отпус-
ку (эти работы включали отвод участков, закладку пробных площа-
дей, материальную и денежную оценку) было сформировано � бригад 
под руководством инженеров и лесничих. Для перечета и клеймле-
ния деревьев, назначаемых в рубку, 11 студентов Воронежской лес-
ной школы были зачислены мастерами со сдельной оплатой труда. К 
подготовке лесосечного фонда привлекли пожарных сторожей и се-
зонных рабочих.

В 1953 г. «в целях повышения ответственности и усиления едино-
началия в работе лесного отдела» приказом директора на старшего 
лесничего Н.С. Кравцова  было «возложено непосредственное руко-
водство отпуском леса потребителям, представление права на сено-
кошение, пастьбу скота и другие виды побочного пользования, в связи 
с чем ему было предоставлено право первой подписи на лесорубочных 
билетах и ордерах… с полной ответственностью за соблюдение тре-
бований закона и указаний директивных органов…».

В соответствии с распоряжением Главного управления по заповед-
никам (1950 г.) был установлен «табель срочных донесений и отчет-
ности, подлежащей безусловному точному выполнению». В обязан-
ности старшего лесничего входило раз в полугодие составлять отчет 
о выполнении плана работ по лесохозяйственным мероприятиям по 
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форме № 029 и отчет о рубке и отпуске леса по форме № 030, еже-
квартально предоставлять отчет о нарушении режима заповедности 
и движении дел по нарушениям по форме № 031, а также сведения о 
лесных пожарах.

Большое значение в заповеднике придавали лесопатологическому 
обследованию насаждений и борьбе с вредителями древесных пород. 
По инструкции Министерства лесного хозяйства были организованы 
наблюдения за появлением вредителей и болезней лесных насажде-
ний, а также за повреждением леса другими факторами. Работа осу-
ществлялась наблюдателями охраны под руководством Н.С. Крав-
цова и научных сотрудников энтомологов Д.П. Довнар-Запольского, 
Б.А. Смирнова и лесовода С.А. Козадаева. Два раза в месяц старший 
лесничий собирал листки сигнализаций со сведениями о вредителях 
и повреждениях леса. 

Часто Н.С. Кравцов замещал директора заповедника Василия Ва-
сильевича Криницкого во время его командировок. Кроме своих не-
посредственных обязанностей старшему лесничему приходилось вы-
полнять и общественные нагрузки: каждый понедельник в нерабочее 
время – с 17 до 19 часов – руководители заповедника (директор, зав. 
научным отделом, старший лесничий и зав. хозяйством) по очереди 
принимали и рассматривали жалобы населения. В праздничные дни 
для усиления охраны заповедного леса и государственного имущест-
ва в управлении заповедника, на объездах и в подсобных хозяйствах  

Административное здание заповедника. Здесь располагался 
рабочий кабинет главного лесничего
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организовывалось круглосуточное дежурство. В эти дни заместители 
директора (старший лесничий, заведующие научной частью и хозяй-
ством, комендант и начальник охраны) могли отлучиться с террито-
рии управления только по личному разрешению директора.

...В 1950-е годы обстановка в «заповедном» коллективе была весь-
ма демократичной. Комсомольцы и коммунисты выпускали стенную 
газету – она называлась «За большевистский заповедник». В газете 
размещали статьи с критикой  работы различных служб и отделов. 
Директор В.В. Криницкий приказом по заповеднику запретил руково-
дителям отделов «зажимать» критику и обязал в десятидневный срок 
со дня опубликования проверять информацию и принимать меры по 
высказанным на страницах газеты критическим замечаниям.

Моральным стимулом высокой производительности труда со-
ветских людей было социалистическое соревнование. Воронежский 
заповедник был одним из передовых в отрасли – не раз по итогам 
года коллектив занимал первые места среди заповедников нашей ог-
ромной страны. В самом заповеднике под председательством дирек-
тора В.В. Криницкого работало жюри для присуждения переходяще-
го Красного Знамени лучшим подразделениям организации. В состав 
жюри входили зав. научной частью М.П. Скрябин, старший лесничий 
Н.С. Кравцов, заместитель директора И.Н. Махотин, представители 
местного комитета – зоологи В.С. Поярков и П.А. Мертц, секретарь 
партбюро заповедника А.П. Кузнецова.  

Руководство заповедника много внимания уделяло подготовке к 
пожароопасному периоду и организации тушения пожаров. К этой 
работе активно привлекали все местное население. Добровольная 
дружина из жителей была создана и на Центральной усадьбе заповед-
ника. Эта дружина состояла из нескольких подразделений: звено мо-
топомпы, звено ручного пожарного насоса, звено обслуживания руч-
ного инвентаря, звено ручной подноски воды. В приказе директора 
четко был расписан состав каждого звена с указанием, какой инстру-
мент конкретный человек должен был взять, услышав частые удары 
колокола – сигнал о пожаре.  Как житель заповедника, Н.С. Кравцов 
должен был, вооружившись топором, возглавить «звено проживаю-
щих на Охотничьем кордоне», а  Матрена Николаевна – бежать на 
пожар, захватив ведро. 

Основным источником пропитания работников заповедника 
было личное хозяйство, размеры которого на заповедной террито-
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рии строго регламентировались государством. На основании приказа 
Главного управления по заповедникам (1945 г.) работники лесной ох-
раны могли иметь приусадебный участок не более 0,35 га, одну корову 
и телку до 1 года, одну свиноматку и одного поросенка для откорма 
(или 5 овец с приплодом не старше года), 15 кур или 8 голов водопла-
вающей птицы или 8 индеек, до 10 ульев.   Для рабочих и служащих 
заповедника нормы были несколько ниже.  Хозяйство держали все – и 
рядовые рабочие и руководители. Не были исключением и Кравцовы. 

 «Иждивенка» Матрена Николаевна работала с утра до ночи: сад и 
огород, подсобное хозяйство, почти всегда была корова, за хвост ко-

торой, по выражению хозяйки, всю жизнь 
держались, чтобы не умереть с голоду, а 
также овцы, куры, поросенок. Сам Николай 
Степанович был заядлым пчеловодом.

Умная, интеллигентная, строгая и 
всегда подтянутая Матрена Николаевна 
была прекрасной хозяйкой и организато-
ром жизни всей семьи. Она поддержива-
ла связь с родственниками, помогала им –  
в семье Кравцовых всегда жил кто-то из 
родных, спасаясь от безденежья, голо-
да или получая уход в период болезни. На 
Центральной усадьбе заповедника вмес-
те с Кравцовыми жил старший внук –  

Игорь. Под присмотром дедушки и бабушки он учился  в началь-
ной четырехклассной  школе при заповеднике. До сих пор Игорь 
Михайлович помнит счетные палочки, заботливо вырезанные де-
душкой Колей из ореховых прутиков, и тот восторг, когда ему –  
мальчишке – доверяли вожжи, и он сам управлял покладистой Меч-
той на зависть своим сверстникам: Мишке Брыкину, Олежке Плетне-
ву и Ленке Юдиной.

Отношения между супругами были очень уважительными и тро-
гательными: «Мотя, Коля» или с почтением на Вы «Матрена Нико-
лаевна, Николай Степанович». Самым страшным ругательством, ко-
торое позволял себе Николай Степанович, было «это черт знает, что 
такое!» Лишь однажды Матрена Николаевна распекала мужа за то, 
что он грубо разговаривал с рабочими.

Усилиями Матрены Николаевны в доме сохранялся уклад, напо-
минавший дореволюционный быт интеллигенции, – столовое сереб-

М.Н. Кравцова. 1947 г. 
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ро, чай у самовара на веранде, пироги с капустой и торт «Наполеон» 
по праздникам.

На Центральной усадьбе заповедника начало и конец рабочего 
дня, а также перерыв на обед отмечались  ударами колокола. Частень-
ко Николай Степанович приходил на обед с кем-нибудь из сослужив-
цев. Снимали форменные мундиры с петлицами, чинно рассажива-
лись. На накрытый скатертью стол Матрена Николаевна подавала суп 
в фарфоровой супнице, графинчик с водкой. Выпивали по стаканчи-

Кравцовы с соседями и внуком Игорем. 1953 г.

Матрена Николаевна с внучкой Оленькой
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ку, да и то не всегда, но графин с водкой был неотъемлемым предме-
том сервировки.

 Содержать хозяйство и дом, поддерживать уклад жизни русской 
интеллигенции и при этом оставаться опрятной и красивой, с пря-
мой спиной и кружевными воротничками на платьях стоило  титани-
ческих усилий – ведь готовить приходилось на печке или керосинке, 
стирать в корытах, доить корову и работать на огороде.  Правда, в  
то время в семьях руководителей заповедника, научных сотрудни-
ков и служащих было принято иметь помощницу – женщину или 
девушку из местного населения, которая за определенную плату по-
могала по хозяйству или была няней (детских садов в заповеднике  
еще не было).    

В трудах и заботах пролетели двадцать «заповедных» лет… 4 де-
кабря 1958 г. коллектив Воронежского заповедника тепло проводил 
ушедшего на пенсию своего старшего лесничего Николая Степанови-
ча Кравцова. По этому поводу воронежская газета «Коммуна» опуб-
ликовала заметку «Ветеран русского леса»: «…более сорока лет на-
пряженного труда в лесах Воронежского края… Много сил и энергии 
отдал он делу сохранения и улучшения породного состава насажде-
ний заповедного массива, организации на базе его разносторонних 
научных исследований, воспитанию кадров молодых специалистов».

 Почти сразу после ухода на пенсию Николай Степанович и Мат-
рена Николаевна освободили служебное жилье и перебрались в свой 
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дом в Сомово.  Но связь с заповедником не прервалась: Н.С. Кравцов 
оставался членом научного совета заповедника, работники лесного 
отдела и научные сотрудники обращались к нему за помощью и со-
ветом. 24 декабря 19�1 г. в заповеднике торжественно отметили 70-
летие Николая Степановича. С этим юбилеем ветерана русского леса 
поздравили все лесоводы Воронежского края. Слова благодарности и 
искренние пожелания здоровья и долголетия писали и произносили 
сотрудники Воронежского заповедника, преподаватели Хреновского 
лесного техникума и работники Хреновского учебно-опытного лес-
хоза, преподаватели Воронежского лесотехнического института и ле-
соводы Управления лесного хозяйства области.

 В течение многих лет Николай Степанович ежегодно приезжал 
на электричке в Графскую и, не признавая никакого транспорта, шел 
пешком по лесной дороге на Центральную усадьбу заповедника, на 
свой родной Охотничий кордон. Встретиться с друзьями, вспомнить 
былое, обсудить современные проблемы, дать совет молодым и, ко-
нечно же, поработать на пасеке – в заповеднике под присмотром лес-
ников стояли несколько ульев Николая Степановича.

 Не признавая праздного времяпрепровождения,  Н.С. Кравцов 
и на пенсии  жил по  распорядку: утром – гимнастика, работа в саду 
и на пасеке – все по науке; чтение, переписка; занятие с внуками. Он 
прекрасно знал украинский язык и любил в подлиннике читать укра-
инских авторов. В его исполнении «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
звучали потрясающе! Появилось 
время заняться музыкой – Нико-
лай Степанович по нотам вдохно-
венно играл на балалайке. В его 
репертуаре были классические 
произведения, марши,  роман-
сы (самый любимый – «Выхожу 
один я на дорогу…»)! 

Прослушивание оперы по те-
левизору превращалось в целую 
церемонию: Николай Степанович 
надевал выходной костюм, галс-
тук, усаживался перед экраном –  
и, не дай бог, кто-то из домочад-
цев в это время помешает обще-
нию с прекрасным!
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Ученый лесовод – таких специалистов готовил Императорский 
Лесной Институт. Преподаватели этого вуза – выдающиеся 
русские ученые Г.Ф. Морозов,  М.Г. Кучеров, Н.А. Холодков-

ский, К.К. Гедройц, И.П. Бородин, М.М. Орлов, Д.Н. Кайгородов, 
А.Н. Соболев, В.Д. Огиевский и другие обучали лесоводов-практи-
ков, обладающих разносторонними знаниями в области лесоводства 
и дендрологии, лесоустройства и таксации, геологии и почвоведе-
ния, ботаники и зоологии, зарождавшихся экологии и биогеоценоло-
гии. В начале XX в. целая плеяда выпускников Лесного Института –  
высококлассных специалистов лесного хозяйства, обладающих на-
выками исследовательской работы,  занялась изучением и восста-
новлением русских лесов, нарушенных в результате их хищничес-
кой эксплуатации. Среди них был и Николай Степанович Кравцов. 

Вопросы восстановления лесов в засушливой лесостепи всегда 
волновали русских лесоводов. Усманский и Хреновской лесные мас-
сивы, сформировавшиеся на южной границе распространения со-
сны, были объектами изучения и опытных лесокультурных работ на-
ших знаменитых лесоводов и лесничих: Н.Г. Эгера, Н.Д. Суходского, 
Г.Ф. Морозова, А.Н. Верехи, М.К. Озоля, А.П. Сулханова... В этом 

Прореживание осинников
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ряду почетное место занимают Митрофан Петрович Скрябин и Ни-
колай Степанович Кравцов. 

Уже в начале своей трудовой деятельности Н.С. Кравцов «па-
мятник воздвиг себе», заложив культуры сосны в Хреновском бору. 
За время работы Кравцова в Усманском лесничестве Воронежско-
го заповедника под его руководством были произведены культуры 
сосны на пожарищах и пустырях на площади около 1000 га, а также 
осуществлялись опытные посадки ели, лиственницы и других по-
род деревьев. При его участии значительные площади осинников 
рубками реконструкции8, разработанными М.П. Скрябиным для 
условий заповедника, были переведены в сосновые, дубовые и ли-
повые древостои. 

Десятилетие работы Николая Степановича в должности старшего 
лесничего (1948–1958 гг.) охарактеризовалось самыми большими за весь 
период существования заповедника объемами лесокультурных работ:

Виды работ
Годы

1948 1949 1950 1951 1952
Посев и посадка культур (га) �5,8 8,14 17,8 5�,9 138,4
Заготовка семян деревьев  
и кустарников (кг)

135 41195* 20901,5* �05,8 500

Заготовка желудей (т)    28   40

 Годы
 1953  1954  1955 195� 1957 1958

Посев и посадка культур (га)  144,39 59,05 72,4 207,35
Заготовка семян деревьев  
и кустарников (кг)

80,4 1�48,5 79� 140,8

Заготовка желудей (т) 7,704 1,105

* включая заготовку желудей.

______________________________

8 Рубки реконструкции. Лесоводом М.П. Скрябиным для условий Воронежского запо-
ведника была разработана технология проведения рубок реконструкции осинников. 
Реконструкция заключалась в замене малоценной и рано подвергающейся гнили оси-
ны в возрасте 50–70 лет молодняками с господством сосны, дуба, липы и других пород 
путем создания условий вначале для появления и сохранения подроста этих пород, а 
затем  путем постепенного осветления этого подроста и уборки старой осины. 
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Работая в Воронежском заповеднике, Н.С. Кравцов всегда инте-
ресовался ситуаций в Хреновском бору, где начиналась его трудо-
вая деятельность.  В июне 194� г. он даже обратился к директору 
заповедника с просьбой предоставить ему 7 дней в счет отпуска для 
участия в работе совещания «по вопросу восстановления Хренов-
ского бора». 

«В 1930–�0-е годы практически вся деятельность Воронежского заповед-
ника строилась на научной основе. Этому способствовал ряд факторов: по-
литика, проводимая руководством отрасли в целом и заповедника в частнос-
ти; сильный научный коллектив, нацеленный на выполнение практических 
задач в области охраны природы и соответствующих требований времени; 
особая подготовка руководителей лесной охраны – выпускников лесных ву-
зов страны.  Весьма показателен следующий факт. В 1947 г. «в соответствии 
с указаниями Главного Управления об упорядочении штатов заповедника и в 
целях приведения контингента рабочих и служащих заповедника в соответ-
ствие с утвержденным штатным расписанием», вновь (как и в годы войны) 
были объединены Борский и Краснолесенский лесные отделы. При этом ру-
ководство этим объединенным отделом было поручено старшему лесничему 
Л.Ф. Ковалю, а бывшие заведующие этими отделами по приказу директора 
были переведены на должности научных сотрудников. Так, Георгию Василь
евичу Голикову (ученый лесовод по специальности; во время войны заве-

Лесоводы осматривают культуры Кравцова в Хреновском 
бору, не поврежденные корневой губкой.  

Николай Степанович Кравцов справа. 1966 г.
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дующий Краснолесенским лесоучастком,  а позже – начальник подсобного 
хозяйства и одновременно старший лесничий) было поручено составить  
«уточненный план лесохозяйственных, лесомелиоративных и лесоохран-
ных работ на территории Воронежского заповедника с учетом интересов 
бобрового хозяйства и проведения мер, способствующих разведению оленя, 
сохранению и увеличению поголовья тетеревов сроком с 1947 г. по 1950 г.,  
а также выполнение темы «Методы лесоустройства и ухода за лесами в ус-
ловиях заповедности», рекомендуемой к выполнению Главным Управлением 
по заповедникам со сроком выполнения этой темы в течение 1947–1948 гг.». 
Николай Иванович Чаркин (зав. Краснолесенским лесным отделом в пос-
левоенное время) был переведен на должность лесовода-лесокультурника, 
ему поручили: «1) восстановление работы питомника при управлении запо-
ведника; 2) выполнение опытных лесокультурных работ, сохранение и уход 
за произведенными ранее опытными лесокультурами; 3) учет, картирование 
и огораживание постоянных пробных площадей и опытных участков; 4) про-
ведение лесоводственных обследований». Митрофан Петрович Скрябин –  
по специальности ученый лесовод, окончивший в 191� г. Лесной институт в 
Санкт-Петербурге, – с 193� по 19�� гг. работал в заповеднике то старшим лес-
ничим, то заведующим научной частью. Борис Георгиевич Мухин в 1949 г.  
работал в заповеднике одновременно старшим научным сотрудником и за-
ведующим Краснолесенским лесным участком. Вот такие были ученые лесо-
воды! Вот такие были лесничие!»

Участвовал в выполнении научных работ и Николай Степанович 
Кравцов. В 1948 г. в заповеднике разрабатывалась важная для эко-
номики и обороны страны тема «Отбор максимально гуттаносных 
кустов бересклета, изучение условий их местопроизрастания и био-
логических особенностей». Приказом по заповеднику старшему лес-
ничему Л.Ф. Ковалю, Н.С. Кравцову и старшему научному сотрудни-
ку Г.В. Голикову было поручено обсудить методику выполнения темы, 
заложить пробные площади и осуществлять сбор полевого материала 
путем привлечения лесотехников и наиболее грамотных и опытных 
наблюдателей. 

Работая в должности старшего лесничего, Кравцов руководил 
лесопатологическим обследованием заповедных лесов. Работы про-
изводились на выделяемые государством кредиты, что позволяло на-
нимать сезонных работников. С приходом в заповедник энтомолога 
Д.П. Довнар-Запольского (1948 г.) руководство этой деятельностью 
было передано в научный отдел заповедника. 

Высокая востребованность деловой и дровяной древесины в пос-
левоенные годы привела к тому, что на такой малолесной террито-
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рии, как Воронежская область, заготовка древесины производилась 
и в заповеднике. Заботясь о сохранении мест обитания бобров, ру-
ководство заповедника поручило старшему лесничему Н.С. Кравцо-
ву и научному сотруднику-зоологу В.С. Пояркову разработать план 
и правила рубок реконструкции в пойме, исключающие какое-либо 
разрушение мест обитания бобров. 

С первого января 1949 г. по приказу директора В.В. Криницкого 
в заповеднике  были начаты работы по упорядочению фенологичес-
ких наблюдений и ведению картотеки на все кварталы заповедника. 
В картотеке «регистрировались происходящие изменения в природе, 
а также изменения природного комплекса, связанные с проведени-
ем лесохозяйственных мероприятий». Эта работа была организована 
следующим образом: 

• зав. научной частью М.П. Скрябин на основе программы 
Главного управления и решения Научного Совета заповедника раз-
работал программу-минимум сбора фенологических наблюдений и 
перечень учитываемых параметров. В картотеку заносились сведения 
по рубкам ухода, лесокультурным работам, лесным пожарам, по пло-
щадям леса, поврежденным насекомыми, о сенокошении, о лесных 
пастбищных участках; 

Противопожарная опашка сосняков
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• научными сотрудниками было проведено обучение наблюда-
телей методике ведения фенонаблюдений; 

• для оказания практической помощи наблюдателям за каждым 
объездом был закреплен научный сотрудник, который собственные 
наблюдения и данные лесных наблюдателей регулярно передавал для 
обработки в Летопись природы; 

• старший лесничий Кравцов, заместитель директора Махотин, 
все научные сотрудники к 5-му числу каждого месяца обязаны были 
сдавать все сведения об изменении природного комплекса и проведе-
нии лесохозяйственных мероприятий Скрябину; 

• ведение картотеки, сбор материала и первичная обработка 
фенонаблюдений для Летописи природы были поручены научно-тех-
ническому сотруднику Лидии Александровне Гоббе.

В 1952 г. на старшего лесничего Кравцова  было возложено выпол-
нение научного мероприятия «Учет урожайности древесных и кус-
тарниковых пород, шляпочных грибов и ягодников», а также  био-
техническая работа «Устройство искусственных гнезд» – необходимо 

было изготовить и развесить 
500 дуплянок.

Занимаясь производствен-
ными вопросами, Николай 
Степанович старался быть в 
курсе проблем и современных 
достижений лесоводственной 
науки. Вместе с научными со-
трудниками заповедника он 
принимал участие в научных 
конференциях Воронежского 
лесохозяйственного института, 
в совещаниях по реализации 
планов создания полезащит-
ных лесонасаждений в Воро-
нежской области. 

По приказу директора 
В.В. Криницкого старший лес-
ничий Н.С. Кравцов к 1 фев-
раля готовил и представлял 
в научную часть заповедника 
«сведения по формам раздела 

Развешивание искусственных гнездовий  
для привлечения птиц
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V-В инструкции по ведению Летописи природы о произведенных (в 
предшествующем году – прим. автора) рубках леса, сенокосе, пастьбе 
скота, распашках, залежах, сборе лекарственных и технических рас-
тений, семян, плодов, ягод и грибов, о питомниках, посевах и посад-
ках, а также о других работах, оказывающих прямое или косвенное 
влияние на флору и растительность заповедника».

Николай Степанович был членом Научно-технического совета 
Воронежского заповедника. В 1950-е годы это был очень представи-
тельный орган: согласно приказу начальника Главного управления по 
заповедникам, в состав Совета входили не только директор, старший 
бухгалтер, главный лесничий и научные сотрудники заповедника, но 
и ведущие ученые в области биологических, ветеринарных и сель-
скохозяйственных наук (И.И. Барабаш-Никифоров, Н.П. Ремезов, 
И.В. Орлов, Б.А. Кузнецов, А.Н. Формозов, И.Г. Бейлин, Е.Д. Ильина, 
П.А. Мантейфель, И.Н. Журавлев, М.М. Вересин, И.Я. Шемякин), а 
также руководители Воронежских областных управлений охотничье-
го и сельского хозяйства. Даже будучи на пенсии, Н.С. Кравцов про-
должал принимать участие в научной жизни Воронежского заповед-
ника. В 1959 г. заместитель председателя научного совета И.В. Жарков 

Николай Степанович с коллегами: сотрудники заповедника 
А.П. Булкина, М.П. Скрябин, преподаватель ВЛТИ И.Я. Шемякин  

(слева от Н.С. Кравцова). 1958 г. 
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передавал Николаю Степановичу годовые отчеты сотрудников с 
просьбой дать рецензии на эти работы: «Многоуважаемый Николай 
Степанович! Несмотря на Ваш уход на пенсию, коллектив научного 
отдела ВГЗ продолжает считать Вас, как и прежде, членом научного 
совета заповедника и будет считать до тех пор, пока Вы сами не 
сочтете нужным отказаться от этой обязанности. В ближайшие 
дни научный совет будет обсуждать годовые отчеты исполнителей 
по лесоводственным (и связанным с лесоводством) темам и меропри-
ятиям. Ваше присутствие на научном совете крайне желательно. … 
Желательно, чтобы Вы взяли на себя труд прорецензировать некото-
рые отчеты, так как Ваше мнение и Ваши замечания по ним весьма 
ценны для научного совета». 

Работая в Воронежском заповеднике  и позже, будучи на пен-
сии, Николай Степанович поддерживал связь с коллегами-ле-
соводами, преподавателями Воронежского лесохозяйственного 
(лесотехнического) института. С профессорами Михаилом Ми-
хайловичем Вересиным и Иваном Яковлевичем Шемякиным его 
связывала долгая крепкая дружба. В сомовском доме Кравцовых 
частенько собирались студенты «лестеха» – Николай Степанович 

Н.С. Кравцов поздравляет с 70-летием профессора Воронежского 
лесотехнического института О.Г. Каппера. 1958 г.
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консультировал будущих лесоводов,  писал  рецензии на их работы 
(возможно, осуществлял руководство курсовыми и дипломными 
проектами).

Родственники и все, кто по долгу службы был лично знаком с 
Кравцовым, вспоминая о нем, говорят об удивительной платоничес-
кой любви Николая Степановича к лесу. Он любил лес, природу как 
живое существо, никогда не охотился, не рыбачил,  не собирал грибы-
ягоды. Он даже ориентировался в лесу неважно –  на участки ездил с 
лесниками. Но заботливо относился к каждому дереву. Однажды муж 
старшей дочери Аллы, проводивший со своей организацией на тер-
ритории заповедника гидрологические изыскания, принес  старшему 
лесничему заявление – просьбу на участке бурения скважины срубить 
три сосны.  «А ты, Мишенька, хоть одну посадил? Знаешь, сколько ей 
расти надо?!» – строго спросил Кравцов зятя и размашисто через все 
заявление написал: «Отказать!» 

Родные Николая Степановича рассказывают о его конфликте с 
самим Н.С. Хрущевым, возникшем по поводу спускаемых сверху пла-
нов лесозаготовки в заповеднике. К сожалению, в архиве заповедника 
не удалось найти документов, освещающих эти события. 

«Старая гвардия» российских лесоводов, на практике знавшая 
цену последствий бесхозяйственного отношения к лесам, имела прин-
ципиальную, бескомпромиссную и активную позицию в отношении 
охраны природы родного края.  Вместе с профессорами Воронежско-
го лесотехнического института пенсионер Н.С. Кравцов боролся про-
тив строительства воронежского водохранилища. Ученые-лесоводы 
с негодованием писали письма в газеты и журналы, предупреждая о 
последствиях. Тогда их голоса не были услышаны. Николай Степа-
нович очень огорчался по поводу водохранилища – таким его редко 
можно было увидеть!



«Молодость прошла, зрелость прошла, старость прошла,  
наступило долголетие», – эти слова Николай Степанович Кравцов  

произнес на своем 80-летии.



ДеДушка 
(из воспоминаний Ольги Муравиной)

Дедушка был самым любимым человеком из детства. Не-
корректный вопрос, который часто задают детям: кого 
больше любишь? – меня, трехлетнюю в замешательство не 

приводил потому, что я знала точный ответ – дедушку. Я звала 
его «дедушок» (с ударением на последнем слоге), он меня – Оленька, с 
особой интонацией...

 Когда я стала старше, к этой любви добавилось еще безмерное 
уважение и чувство гордости. Юношеский максимализм, когда кри-
тике подвергается все взрослое окружение, пощадил моего дедушку –  
я продолжала нежно любить его и восхищаться. 

Уже сейчас, спустя годы, когда  сама жду внуков, я пытаюсь по-
нять причины этой самозабвенной любви. Я поняла, что она в неко-
торой  степени была безответной. Он тоже любил меня, но не без-
умно, а очень ровно и совсем не в ущерб своим интересам. Но именно 
это и привлекало меня. Сейчас бы сказали, что он был самодостаточ-
ным, гармоничным человеком. У него были веселый характер, чистая 
совесть и светлый ум, что позволяло ему философски относиться к 
жизни, старости, неизбежности ухода... 

Дедушка был удивительным. Всегда в любом возрасте ему было 
не скучно жить, он умел находить поводы для восхищения и радос-
ти. Я помню его с возраста примерно 65–70 лет. Он уже не работал.  
В глубокой старости многие становятся подозрительными, жадны-
ми, эгоистичными. Нельзя осуждать за это. Человек стареет, старе-
ет мозг, начинаются процессы, которые сам он не в силах контроли-
ровать. К счастью, это не про моего дедушку. Его светлая личность 
не поддавалась старости. Все, кто общался с ним, даже мимолетно, 
запоминали на всю жизнь. Наверное, это обаяние личности.

… Некоторые дедушкины фразы я помню до сих пор:
«Каждой вещи – свое место»
«Tarde venientibus ossa» («Опоздавшему – кости») – эту поговорку   

на латыни дед произнес на каком-то застолье по поводу опоздания 
одного из гостей, чем поразил всех присутствующих. 

Ему не нравились слова песни «Зачем вы, девушки, красивых лю-
бите?».  Он смеялся и говорил, что любить и надо красивых –  иначе 
противоестественно…
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