
Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С Н О Е  Х О З Я Й С Т В О .  В Ы П У С К  2 
МИНСК ~ ~ ~  ' 1969

ИЗ ИСТОРИИ охотничьих хозяйств
В. С. РОМАНОВ, В. АНТИПОВ

(Министерство лесного хозяйства)

Охотничьи хозяйства в современном понимании стали создаваться 
сравнительно недавно. Прототипами их в прошлом являются «зверин
цы», которые по своему назначению можно считать элементами естест
венных парков. В Европе зверинцы устраивались задолго до периода ор
ганизации охотничьих хозяйств и паркового строительства и пришли на 
смену королевским охотничьим лесам, охота в которых была монополь
ным правом королей.

Сочетание зверинцев с парками естественными, а затем и специаль
но устроенными не случайно. И то и другое служило для развлечений и 
пышных увеселений королей и знати. Несколько позднее парки с зверин
цами стали создавать у себя и наиболее видные вельможи. Зверинцы 
стали своеобразной модой, и их организация находилась в тесной зави
симости от развития права охоты.

В XIII в. монопольное право охоты королей частично угасло и рас
пространилось на высшее духовенство и именитых светских особ. В XV в. 
право охоты вошло в перечень рыцарских прав и постепенно приобрело 
тесную связь с собственностью на землю. С этого времени исключитель
ное право охоты стало принадлежать владельцу земли.

Зверинцы представляли собой огороженные участки леса с поляна
ми, ручьями и естественными или искусственными водоемами.

Огораживались десятки и даже сотни гектаров. В загоны выпуска
лись специально отловленные дикие звери и содержались там до нужно
го владельцу времени. Во время охоты звери по специальным коридорам 
выпускались на поляну, где в охотничьих беседках располагались стрел
ки. Стрельба по бегущему рядом зверю и была конечным результатом 
охоты. Количество зверей и величина зверинца зависела от состояния вла
дельца.

Часть зверинца устраивалась в живописных местах и благоустраи
валась. Естественный парк оживлялся населявшей его дичью. Предпоч
тение отдавалось экзотическим видам. Организованные подобным обра
зом зверинцы часто называли парками, а парки в современном представ
лении — декоративными садами или просто садами.

Некоторые сведения и даже следы устройства зверинцев дошли до 
нашего времени. Современник Ягелло Жильберт де Лануа писал, что в
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г. Траках «есть огороженный зверинец, в котором находятся всякого ро
да дикие звери и птицы, какие только можно найти в лесах и получать 
оттуда» (Путешествие по Литве в XV веке Жильберта де Лануа, 1867).

В «Живописной России» (т. III, ч. 1, 1882) упоминается, что около 
1553 г. в предместье Вильно был построен летний дворец великих кня
зей литовских с обширным зверинцем.

В Беловежской пуще в 1578 г. был построен замок Стефана Батория 
и создан первый королевский зверинец. При Августе III зверинец был 
расширен и стал называться Августовским садом.

Зверинец восстанавливался и расширялся и позже. Г. Карпов (1903) 
пишет, что только для одной охоты Александра II, которая состоялась 
7 — 8 октября 1860 г., было отловлено и помещено в загоны зверинца 117 
зубров. Разумеется, что более мелких зверей было несравненно больше.

Одно из лесничеств в Беловежской пуще (на территории ПНР) и по
ныне носит название «Зверинец».

В имении «Ретово», принадлежавшем графу Огинскому, были «фрук
товый сад и парк для диких зверей» (Ковенские губернские ведомости, 
№ 51, 52, 1885).

Известны зверинцы и на территории Белоруссии. В 1604 г. Радзи- 
вилл выстроил в г. Несвиже замок и при нем завел зверинец (Шпилев- 
ский П., 1858). По свидетельству Сырокомли В. (1853), в 1775 г. по пути 
на сейм в г. Гродно король Станислав Август останавливался в г. Нес
виже. В честь высокого гостя Радзивилл устроил грандиозную охоту. По 
специально огороженным многокилометровым коридорам сгоняли диких 
зверей с лесов Полесья в Несвижский зверинец.

Создавались зверинцы и в России. Царем Алексеем Михайловичем в 
Измайлове был устроен «...громадный зверинец (лесной парк), обнесен
ный забором и наполненный различными животными» (Регель, 1896).

Позднее несколько зверинцев было создано около Санкт-Петербур
га. В большом зверинце (более 500 га) в Гатчине были отдельные загоны 
для лосей, оленей и зубров.

В охотничьей литературе этот зверинец именовался Императорской 
Гатчинской охотой.

Известны зверинцы и на территории Украины: в селе Ляличи 
(б. Черниговская губерния), принадлежавшем графу Завадскому, и в  
парке имения Софиевка (г. Умань), принадлежавшем Феликсу Потоц
кому, находившемуся на службе у Екатерины II.

До наших дней сохранились следы своеобразного устройства зверин
ца в лесной даче «Загон» (Смоленская область).

Со временем зверинцы утратили свое первоначальное охотничье зна
чение и стали функциональной частью парков. В парках содержались 
различные звери и птицы, устраивались пруды, «сажалки», «рыбницы», 
но уже в чисто декоративных целях. Объясняется это тем, что содержа
ние крупных зверинцев — «охот» — обходилось очень дорого. Как писал 
А. Регель (1896), подобные парки были наполнены «:..не диким, а ручным 
зверьем — преимущественно оленями, ради которых насажено известное 
количество дерев, доставляющих пленным животным пропитание (каш
тан, рябина, дикие яблоки, груши, крупноплодный кратегус и т. д.). Про
езжих дорог проводится возможно меньше, но тропинок множество. Для 
прикрытия от заносов ставят особого рода шалаши, около которых в 
зимнее время набрасывается корм. Особое внимание обращают на водо
снабжение: в таком парке должно иметься несколько чистых легко до
ступных ключей и родников. Для пастьбы служат лесные лужайки, со-
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держимые возможно тщательно и во избежание лишней тени, требую
щие повременной работы топором. У самой опушки лесные парки уже не 
растут по произволу, а приближаются к типу настоящего парка посред* 
ством распределения чащи на группы так, что получается связь и пере 
ход...»

Наиболее широкое распространение получили парки с птичниками 
(фазанниками). Птичники были не только дешевле по содержанию, ной 
приносили иногда доход. Птичники удобны еще и тем, что их можно бы
ло устроить в любом, даже небольшом парке: «...на острову, в укромной 
бухте, где-нибудь на скрытой лесной поляне или на берегу светлого лес- 
ного ручейка одинаково пригоден птичник, устроенный для одновремен- 
ного содержания уток, гусей и лебедей в одном помещении, индеек и пав
линов— в другом и, наконец, голубей — в третьем». (Регель, 1896).

Наиболее интересными для парков и садов были фазанники, где 
птицы содержались в полувольном состоянии. Самый крупный фазанник 
того времени был около Петергофа на царской даче «Знаменка». Из
вестны фазанники около г. Несвижа и в Кореневской лесной даче, не
далеко от г. Гомеля. Еще и сейчас эти урочища носят название «фазан
ник».

Маточное поголовье фазанов содержалось в вольерах, а молодняк 
выпускался на огороженные сеткой участки. Участки представляли собой 
поляны с группами естественной кустарниковой растительности и неболь
шими деревьями. Производились и специальные посадки полос и куртин 
кормовых и защитных растений.

Во второй половине XIX в. большинство зверинцев пришло в запус
тение. Содержание дорогостоящих зверинцев для аристократии стало не
посильным. Охота становится более массовой, и все большее значение 
стали приобретать естественные лесные угодья. Характеризуя этот пе
риод, А. Регель (1896) писал: «...нынешняя буржуазия арендует для охо
ты настоящие лесные участки и по воскресным дням едет туда за живым 
зайцем, имея жареного в котомке».

Зверинцы почти ничего не дали для современных форм охотничь
их хозяйств, однако они способствовали накоплению опыта в работе с 
диким зверем (отлов, транспортировка, содержание и кормление диких 
животных при вольерном и полувольном содержании).

В отдельных случаях зверинцы сыграли исключительную роль. Так, 
в одном из охотничьих зверинцев в Польше до 70-х годов прошлого сто
летия содержались лесные тарпаны, которые задолго до этого исчезли 
повсеместно.

С упадком зверинца ручные тарпаны были проданы крестьянам. 
Тарпан как вид исчез, но в 20-х годах нашего столетия польские зоологи 
сумели разыскать в этих местах лошадей, которые по экстерьеру и окра
ске были очень близки к тарпану. Методом отбора было получено значи
тельное стадо этих животных, которые не только напоминают тарпана 
внешне, но и живут в природных условиях, перенося неблагоприятные 
зимние условия с тем же успехом, как и их далекие предки.

Почти исчезнувшие после первой мировой войны зубры (всего на
считывалось 52 особи) в наибольшем количестве сохранились в охот
ничьем зверинце в Швеции. Часть из них впоследствии была завезена в 
Беловежскую пущу.

В противоположность пришедшим в запустение зверинцам, где со
держались крупные звери, фазанники стали успешно развиваться, поло
жив начало созданию специализированных охотничьих хозяйств.
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