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УДК 37:374
СТАНЦИЯ ЮННАТОВ, ИЛИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР,

КАК ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 

© 2017 г. Н.В. Ремезова

Новый взгляд на станцию юннатов, или эколого-биологический центр, – итог многолетних 
наблюдений автора статьи. Станция юных натуралистов – образовательное учреждение. И 
педагоги, и юннаты помогали и людям, и животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Реабилитация и социализация детей и молодежи происходит благодаря здоровому труду на земле. 
Здесь спасают животных, находят им новых хозяев или возвращают в природу. Станция юннатов 
сегодня – маленький островок надежды на реабилитацию современного общества.

Ключевые слова: станция юных натуралистов, юннаты, помощь, реабилитация, животные, 
дополнительное образование, общение с природой, социализация.

В связи с имеющими сегодня место досужими суждениями о значении станции юных натуралистов 
в жизни нашего города хочется поделиться своими наблюдениями и мыслями по этому поводу. 

«Все течет, все изменяется», - утверждал древнегреческий философ. Жизнь является наглядным 
доказательством этого изречения, и мы в этом убеждаемся на примере Самарской областной станции 
юных натуралистов, называемой сегодня Самарским областным детским эколого-биологическим 
центром.

Ведущее отсчет с 1928 г. юннатское движение в нашей области в образовательном процессе было 
призвано первоначально научить детей грамотному ведению сельского хозяйства и лесоведению. 
Школьники под руководством опытных педагогов и ученых-практиков выращивали на учебно-опытных 
участках культурные растения, содержали и разводили домашних животных, занимались зимней 
подкормкой птиц и устройством искусственных птичьих гнездовий весной. 

Юннаты, занимавшиеся в кружках отдела зоологии и животноводства, разводили самых разных 
домашних животных - от пчел и кур с кроликами до нутрий и ослов с лошадьми.

Рис. 1. Станция юных натуралистов
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С появлением в 1989 г. в Куйбышеве (ныне Самаре) в распоряжении юных натуралистов целого 
комплекса зданий и сооружений (рис.1) возросли и возможности дальнейшего развития станции 
юннатов. Велика заслуга в этом бывшего тогда директором станции юных натуралистов Анатолия 
Васильевича Манакина (рис. 2), замечательного педагога, энтузиаста своего дела, собравшего такой 
же крепкий работоспособный творческий коллектив сотрудников. Именно люди всегда определяли, 
определяют и будут определять то время, в котором живут, а не наоборот. И среди взрослых-педагогов, 
и среди детей-юннатов было немало настоящих природолюбов, стремившихся помогать и людям, 
и животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Развитию таких качеств, как выручка и 
взаимопомощь, у юннатов придавалось особое значение. Именно эти отличительные качества нашего 
народа помогали и в мирные годы, и в военные.  

Проработав на станции юных натуралистов и в эколого-биологическом центре 10 лет, автор 
неоднократно убеждалась, благодаря копившимся собственным наблюдениям и рассказам очевидцев в 
том, что наше учреждение является настоящим центром реабилитации для людей и животных. 

Так, о своем восстановлении после инсульта именно на станции юннатов рассказывал бывший ее 
сотрудник, а сегодня наш большой друг и активный участник множества мероприятий ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Владимирович Любимов (рис. 2). За его плечами уже были участие в 
Великой Отечественной войне, служба в армии, годы учебы и трудовой деятельности в строительных 
организациях. Начав работать здесь в 1990 г., он буквально «ползал» по территории и «пугал» своим 
состоянием коллег. По его словам, работа с детьми зарядила его новой энергией. 11 лет проработал 
Александр Владимирович на станции педагогом дополнительного образования по авторской программе 
«Юный кактусист». При его непосредственном участии на станции юннатов созданы альпийская горка 
с коллекцией суккулентов, солнечные часы, коллекция кактусов, разработана программа выездных 
экскурсий для детей. 

Во второй половине 1990-х годов на станции юннатов работала и Оксана Михайловна Крепак 
(рис. 3), к.б.н., которая основала на станции юннатов микробиологическую лабораторию. Уже уйдя на 
пенсию, она оказывала посильную помощь своими консультациями новой заведующей лабораторией. 
Ее готовность помочь с годами не иссякла. 

Галахова Прасковья Ивановна, к.м.н., работала на станции юных натуралистов с 1996 по 2012 гг., 
вела кружок по анатомии и физиологии человека, являлась многие годы председателем жюри на 
конференциях по медицине. Человек с активной жизненной позицией, отметивший на станции свое 
90-летие, для многих из нас остается ярким примером реабилитатора.

5 апреля 2008 г. после радиопередачи Татьяны Константиновны Маркушиной о станции юннатов 
к нам в гости пришла Валентина Петровна Ярочкина (в 1939-1940 гг. просто Валя Пан Тен Шан), 
поделившаяся своими воспоминаниями о поездке куйбышевских юннатов в Москву на ВДНХ. В 
декабре 2008 г. 85-летняя юннатка участвовала в юбилейной конференции на станции (рис. 4). 

 С сентября 2007 г. по ноябрь 2010 г. на станции юных натуралистов педагогом дополнительного 
образования работала Юлия Сергеевна Надежина (рис. 5). Сегодня она консультант по инклюзивному 
образованию Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация 
Десница» и внештатный сотрудник журнала «Самарский юннатский вестник», доброволец (волонтер) 
Самарского областного детского эколого-биологического центра.

Рис. 2. Анатолий Васильевич Манакин (слева) и 
Александр Владимирович Любимов 

Рис. 3. Прасковья Ивановна Галахова (слева) 
и Оксана Михайловна Крепак   
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Рис. 4. Валентина 
Петровна Ярочкина 

(в 1939-1940 гг. – 
Валя Пан Тен Шан, 

представлявшая 
Куйбышевскую 

станцию юннатов на 
ВДНХ в Москве) 

Ежегодно в учебных группах нашего центра занимаются по программам: «Зеленая горница» 
и «Плодоовощеводство» учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: затрудненной 
заболеванием речью, неуверенной походкой и т.п. Они ухаживают за ягодными и овощными культурами, 
работают в саду (рис. 6). И мы, педагоги, наблюдаем, как улучшается у одних речь, у других – походка: 
на наших глазах происходит социализация подростков и молодежи благодаря здоровому труду на земле. 

На глазах педагогов городские дети, лишенные непосредственного общения с природой, не всегда 
знающие названия диких животных своей местности и боящиеся некоторых домашних животных, на 
станции юннатов (в эколого-биологическом центре) учатся находить контакт с обитателями живого 
уголка и павильона животноводства. 

К нам в учреждение неоднократно попадали и попадают нуждающиеся в помощи животные. 
Педагоги и учащиеся принимают в их судьбе активное участие, либо возвращая здоровых животных 
в природу, либо оставляя в неволе тех, кто в природе не выживет, находя им порой новых хозяев. 
Приведу несколько примеров. 

Осенью 2008 г. рыбаки доставили на станцию юннатов большую белую цаплю (краснокнижный вид!) 

Рис. 5. Юлия Сергеевна 
Надежина, педагог 

станции юных 
натуралистов в 2007-

2010 гг.

Рис. 6. Дети работают на участке…
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с застарелой раной крыла, из-за которой птица утратила 
способность к полету. Цапля прошла у нас лечение под 
руководством приглашенного ветеринара и потом до 2011 г. 
жила в корпусе животноводства.

Орел-могильник из Ульяновской области (рис.  7) с 
повреждением крыла был передан в Самарский областной 
детский эколого-биологический центр осенью 2011  г.  
орнитологом Жигулевского государственного природного 
заповедника им.  И.И.  Спрыгина Г.П. Лебедевой. Прошел 
реабилитацию, в связи с потерей способности к полету 
оставлен в неволе. Весной 2012 г. передан в приют 
государственного природного национального парка 
«Самарская Лука».

В июне 2013 г. слетка дрозда-рябинника подобрал и 
принес в эколого-биологический центр житель Самары. 
Птенца докормили, подрастили. Научившись летать 
и самостоятельно добывать себе корм, он вернулся в 
естественную среду обитания (рис. 8).

В ноябре 2013 г. сотрудники одного из самарских архивов 
передали нам залетевшую в помещение архива летучую 
мышь нетопыря Куля. Животное перезимовало у нас, в 
центре, в холодильнике и весной было выпущено на чердаке 
старого дома. 

С высоты многоэтажек, каменными джунглями 
окруживших сегодня станцию юных натуралистов (рис. 9), 
она предстает маленьким зеленым островком надежды на 
восстановление, реабилитацию современного общества, 
которому она жизненно необходима.    

Информация об авторе:

Наталья Викторовна Ремезова, методист и педагог 
дополнительного образования Самарского областного 
детского эколого-биологического центра (г. Самара).

E-mail: n.v.remezova@mail.ru
Адрес служебный: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, 19.

Рис. 7. Орел-могильник прошел 
реабилитацию в центре с осени 

2011  г. по весну 2012 г.

Рис. 8. Слеток дрозда-рябинника 
возвращен в естественную среду 

обитания

Рис. 9. Станция юных натуралистов (сегодня – эколого-биологический центр). Вид сверху. 
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