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ЗУБРЫ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ: ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Аннотация. Краткий исторический экскурс в историю Беловежской пущи 
и ее реликтового обитателя -  зубра. Отражены основные значимые события, так или 
иначе повлиявшие на состояние и численность популяции беловежского зубра.
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Упомянуты меры по восстановлению поголовья вольноживущих зубров после 
их полного истребления в начале XX в.
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Первое упоминание о Беловежской пуще датируется 983-м годом 
(Ипатьевская летопись) -  время правления киевского князя Владимира, 
который положил начало беспрерывным войнам, закончившимся в конце 
XIII в. полным истреблением коренного населения -  ятвягов. Климат 
в те времена отличался большей влажностью, чем нынешний, ландшафты 
представляли собой сплошные массивы леса от Балтики до Буга с обилием 
болот. Территория пущи, в отличие от сопредельных территорий, 
не затоплялась половодьями, занимая возвышенность, составляющую 
водораздел Немана, Буга и Припяти.

Однако само название «Беловежская пуща» появилось намного 
позже. Впервые оно встречается в польских и литовских летописях 
1409 г., где описывались охоты Ягайло и Витовта. Целью этих охот была 
заготовка провизии для войска в предстоящей войне с Тевтонским 
орденом. Заготовленное мясо солили в бочках, затем сплавляли по Нареву 
и Висле в Плоцк [1, 2].

Обилие дичи, в том числе самой значительной в Европе популяции 
зубра, сделало пущу объектом повышенного внимания правителей, 
в чьем ведении эта территория находилась, -  от литовских князей 
до коммунистических вождей. «Пуща сохранилась потому, что в ней были 
зубры, а зубры сохранились потому, что была пуща», -  так образно 
выразился в свое время С. А. Северцов [3].

Беловежский зубр, являясь охотничьим объектом № 1 для всех 
высокопоставленных особ, всегда имел особый статус среди прочей дичи, 
населяющей пущу. Еще в 1538 г. королем Сигизмундом I был издан закон 
об охране лесов и зверей пущи. Именно во времена правления польских 
королей охота перестала быть объектом хозяйственной деятельности 
и превратилась в забаву.

В 1794 г., после раздела Речи Посполитой, пуща перешла во 
владение российских императоров. И уже в 1802 г . вышел Указ 
Александра I о запрещении охоты на зубра. Первые же достоверные 
сведения о количестве зубров в лесах пущи датируются 1809-м годом, 
когда был произведен специальный учет этих животных. В 40-х гг. XIX в. 
в пуще провели лесоустройство. Лесные массивы впервые разбили 
на кварталы: основной был поделен на 541 двухверстный квартал, 
а Свислочская дача -  еще на 125 таких же кварталов. В отношении надзора 
за лесным хозяйством пущу разбили на пять лесничеств. В следующем 
десятилетии пущу разделили на две зоны, что объяснялось 
поведенческими особенностями зубра. Звери придерживались одного
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района площадью до 70 тыс. десятин и с неохотой покидали его 
территорию. Здесь хозяйственная деятельность была сильно ограничена. 
В другой части пущи велось более интенсивное хозяйство. Между этими 
двумя зонами соорудили заборы, не принесшие, как впоследствии 
выяснилось, никакой пользы: мелкая дичь проскакивала между пролетами, 
а крупная просто ломала их. Г. Карцов отмечает, что к 1859 г. количество 
зубров в пуще превысило 1 тыс. голов. Время от времени стали 
проводиться пышные царские охоты. Начало им положил император 
Александр II, прибывший в 1860 г. в Беловежье поохотиться на зубров 
(последних числилось в это время по учетным ведомостям до 1575 голов). 
Спустя два года в память об этой грандиозной охоте при въезде в бывший 
зверинец, с левой стороны от дороги из Г айновки в Беловежье, невдалеке 
от царского штанда, воздвигли памятник в виде фигуры зубра, отлитого 
из чугуна на заводе Огарева в Петербурге [1].

После посещения пущи императором были осуществлены серьезные 
меры по сохранению и размножению дичи. Неистребимых доселе волков 
быстро и эффективно вывели стрихнином, поскольку облавные охоты 
были нерезультативны. В 1865 г. с разрешения императора выловили 
четырех молодых (трехгодовалых) зубров для отправки князю Плессе 
в Прусскую Силезию. В обмен на зубров князь прислал в пущу 20 оленей -  
6 самцов и 14 самок [4].

К концу XIX в. численность зубров в пуще существенно 
сократилась, чему были свои причины. Восстание 1863 г. принесло в пущу 
многие беды для ее обитателей. Многочисленные отряды повстанцев 
укрывались в беловежских лесах, попутно истребляя всякую живность 
на прокорм. В целом диких животных успешно истребляли и регулярные 
войска, и повстанцы с мирными жителями. В течение только одного этого 
года недосчитались 377 зубров [3]. Второй причиной снижения 
численности зубра считается существенное снижение кормовой базы 
из-за высокой конкуренции других видов травоядных. В начале Первой 
мировой войны (1915) в пуще насчитывалось около 300 зубров. В феврале 
1919 г. в 375-м квартале лесником Варфоломеем Шпаковичем была 
убита последняя зубрица.

С 1923 г. в Польше начались работы по восстановлению поголовья 
вольноживущих зубров. Вскоре выяснилось, что в данном деле 
образовалась серьезная проблема: при длительном удержании животных 
в зоопарках они теряют природные инстинкты и становятся 
неприспособленными к жизни в естественной среде. Поэтому в качестве 
промежуточной формы реакклиматизации было предложено удержание 
зубров в обширных вольерах. Из зоопарков Г ермании, Польши и Швеции
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в пущу было завезено пять зубров беловежского подвида. К началу Второй 
мировой войны удалось довести их количество до 19 особей.

После окончания войны и разделения пущи между Польшей и СССР 
в Беларуси зубров не осталось. С целью восстановления их популяции 
на советской территории с польской стороны было передано несколько 
животных, которые и послужили в дальнейшем для возрождения 
поголовья. К 1953 г. количество зубров в вольерах достигло 19. Начался 
выпуск на волю молодых зверей. Учитывая предшествующий опыт, 
начались зимние прикормки в местах их стоянок [5].

Успешная реакклиматизация беловежского зубра в 1996 г. вывела 
Беларусь на пятое место по их поголовью, а к 2001 г. по этому показателю 
республика уже переместилась на второе место.

В настоящее время зубры обитают в более чем 30 странах мира 
общим количеством более 3 тыс. голов. Большая часть из них живет 
на воле.
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