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Беловежская пуща 
 
 

Если об этом уникальном природном 
объекте сказать одной фразой, то прозвучит она 
так: Беловежская пуща - один из старейших 
заповедных лесных массивов Европы. Причем 
ключевым словом этой фразы будет слово 
«заповедный». Некоторые исследователи, 
удаляя из этой фразы слова «один из», прямо 
называют Беловежскую пущу старейшим 
заповедником Европы. Как нам сообщили в 
администрации Государственного 
национального парка (ГНП) «Беловежская 
пуща», в сентябре этого года в нашей стране 
будет широко отмечено 600-летие введения в 
пуще заповедного режима. Историки 
свидетельствуют, что сделал это в 1409 г. 
польский король Ягайло (в католичестве - 
Владислав). 

Однако, следует иметь в виду, что 
дремучие заповедные леса Беларуси - куда как 
более древний природный феномен. Про 
обширные леса, которые покрывают страну 
Невриду (а она, по одной из версий, 
простиралась на территории современного 
Белорусского Полесья), еще в V столетии до н. э. 
упоминал греческий историк Геродот (кстати, по 
Беловежской пуще протекает река Нарев, по 
названию весьма созвучная с топонимом 
Неврида). 

Если обратиться ко временам, не столь 
отдаленным, как эпоха Геродота, то в 
Ипатьевской летописи, созданной в конце ХШ в. 
в Южной Руси, старые девственные леса 
региона нынешней Беловежской пущи 
упоминается под 983 годом. В это время 
киевский князь Владимир (тот самый, который 
через пять лет крестил Русь) ходил походом на 
воинственное племя ятвягов, обитавшее как раз 
в бассейне Нарева. 

Из киевских летописей известно, что в XII в. 
на территории нынешней Беловежской пущи 
подолгу жил князь Владимир Мномах, а в 1276 
г. князь Владимир Волынский построил здесь 
город-крепость, ныне районный центр 
Брестчины Каменец, знаменитый своей башней, 
известной как Белая вежа. 

Кстати, наиболее популярной ныне 
версией происхождения названия Беловежской 

пущи является та, что пошло оно от этой самой 
Белой вежи (башни). 

История Беловежской пущи достаточно 
подробно изложена в многочисленных 
исследованиях ученых. Поэтому мы 
ограничимся краткой ее хронологией. 

На рубеже XIII-XIV вв. пущей владели 
литовские князья Тройден, Кейстут, Ягайло. 

В 1409 г. произошло уже упомянутое 
введение здесь польским королем Владиславом 
(Ягайло) заповедного режима. В 1410 г. великий 
князь литовский Витовт, готовясь к войне с 
крестоносцами, устроил здесь грандиозную 
охоту. Были убиты тысячи зубров, оленей и 
кабанов, чтобы обеспечить войско мясом на все 
время военной кампании. 

Хотя в пуще и были установлены 
достаточно строгие правила охраны диких 
зверей, однако на протяжении столетий 
польские короли (они же - великие князья 
литовские) Сигизмунд I, Стефан Баторий, Август 
III, Станислав Август Понятовский часто 
устраивали здесь грандиозные охоты. 

С середины XVI в., при Сигизмунде Августе, 
пущу постепенно стали использовать в 
промышленных целях: здесь плавили железо, 
добывали смолу, гнали деготь, выжигали уголь, 
сплавляли лес. 

В 1795 г., после последнего раздела 
Польши, пуща стала российской 
собственностью. На то время ее площадь 
составляла почти 3000 квадратных километров. 
Императрица Екатерина II судьбой пущи почти 
не интересовалась: большие ее участки она 
подарила своим вельможам, среди которых 
были Румянцев, Суворов, Дренякин и др. 

В 1802 г. император Александр I, 
озаботившись судьбой беловежских зубров, 
издал указ о запрете на их охоту. 

В 1811 г. пущу постигло самое большое в 
ее истории стихийное бедствие: после сильной 
и долгой засухи с мая по октябрь здесь бушевал 
грандиозный пожар. 

В середине XIX в. начался регулярный учет 
лесного фонда пущи: в 1842-1847 и 1861-1862 гг. 
прошли мероприятия по лесоустройству. В 1888 
г. Беловежская пуща стала собственностью 
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императорской семьи, после чего здесь 
регулярно проводились пышные охоты. Особой 
грандиозностью отличались «царские забавы» в 
1897,1900,1903 и 1912 гг. 

Впрочем, и до российских царей монархи 
польские любили поохотиться в пуще. Точно 
датирована поистине кровавая бойня, которую 
устроил здесь Август III 27 сентября 1752 г. 
король со свитой убили здесь 66 (!) зубров. 
Наиболее кровавой из «царских забав» стала 
охота Александра II, когда 6-7 октября 1860 г. 
были убиты 28 зубров. 

Итогом «монарших забав» стало то, что 
еще в 1627 г. в пуще был убит последний дикий 
бык - тур, В начале ХГХ в. исчезла дикая лошадь 
- тарпан, не стало соболя, болотной рыси 
(лемпарта), а в середине XIX в. пропал и бурый 
медведь. 

Тем не менее, справедливости ради 
следует заметить, что, поскольку в пуще было 
строжайше запрещено охотиться посторонним 
лицам (кроме, естественно, монархов и их 
приближенных), число ее диких обитателей в 
целом сохранялось и даже росло, о чем 
свидетельствует тот факт, что в 1907 г. на 
площади в 1260 квадратных километров 
насчитывалось 11000 зубров, оленей, косуль, 
ланей и прочей парнокопытной живности. 

В 1897 г. Николай II отдал высочайшее 
повеление, предписывающее не стремиться 
извлекать доходы из богатств пущи и сохранять 
ее в виде первобытного леса. 

Впрочем, удавалось это далеко не всегда. 
К примеру, лесные богатства пущи 
эксплуатировались на протяжении ее истории 
достаточно интенсивно, порой - просто 
нещадно. По данным исследователей, только с 
1839 по 1858 г. (всего за 20 лет) здесь было 
вырублено около 250000 крупных деревьев (в 
основном, дубов и сосен). 

С 1915 по 1918 гг. пуща была оккупирована 
войсками кайзеровской Германии. За это время 
немцы вывезли отсюда 4,5 млн. кубометров 
древесины самых ценных пород (почти столько 
же, сколько за всю ее многовековую историю!). 

От Первой мировой войны пострадал и 
животный мир пущи: к 1919 г. были истреблены 
зубры (по другим данным, последнего зубра в 
1921 г. убил некий Бартоломей Жпаковский) и 
лани, почти исчезли олени и дикие кабаны. 

К чести тогдашних хозяев пущи - поляков в 
межвоенный период был предпринят ряд 

серьезных мер по сохранению и приумножению 
ее фауны и флоры. 

В 1939 г. на той части пущи, которая 
отошла к Западной Беларуси, вошедшей в 
состав СССР (а это почти 1300 квадратных 
километров), был создан Белорусский 
государственный заповедник «Беловежская 
пуша». К счастью, он практически не пострадал 
во время Второй мировой войны: сподвижник 
Гитлера - Герман Геринг вознамерился создать в 
пуще образцовое охотничье хозяйство для 
высоких чинов Третьего рейха (правда, затея так 
и не была претворена в жизнь). 

В 1944 г., когда Сталин, вместе с большей 
частью Белостокской области, передал Польше 
40 % пущи, ее площадь резко сократилась, 
составив всего около 750 квадратных 
километров (зубров там не было). 
Восстановление белорусского зубропитомника 
началось с пяти особей, которых передали 
своим восточным соседям поляки. Уже в 1953 г. 
в пуще насчитывалось 19 белорусских зубров. 
По данным специалистов, в последние годы их 
число колебалось от 315 до 235 особей. 

А теперь - несколько штрихов из 
биографии пущи последних десятилетий... 

Статус заповедника пуща имела с 1944 по 
1957 г., затем была преобразована в 
Государственное заповедно-охотничье 
хозяйство, а 16 сентября 1991 г. на его базе 
создали Государственный национальный парк 
«Беловежская пуща» площадью свыше 1500 
квадратных километров (охранной зоны - свыше 
660 квадратных километров). 

А 8 декабря 1991 г. именно здесь, в 
белорусской правительственной резиденции 
«Вискули» тогдашние руководители Беларуси 
(С.С. Шушкевич и В.Ф. Кебич), России (Б.Н. 
Ельцин и Г.Э. Бурбулис) и Украины (Л.М. Кравчук 
и В.П. Фокин) подписали Беловежские 
соглашения о прекращении существования СССР 
и образовании Содружества Независимых 
Государств. 

В 1992 г. пуща была внесена в Список 
Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, а еще через год, по решению этой же 
международной организации, включена в 
систему биосферных заповедников, с помощью 
которых осуществляется глобальный 
экологический мониторинг. 

В 1997 г. Беловежскую пущу отметили 
дипломом Совета Европы, которым 
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награждаются самые титулованные 
природоохранные учреждения. Сегодня 
Беловежская пуща - это уникальные сосновые 
боры возраста 180 - 200 лет, ельники, которым 
от 120 до 160 лет, роскошные дубравы в 
возрасте 180 — 220 лет. Фауна пущи 
представлена 59 видами млекопитающих и 227 
видами птиц. В ней сегодня обитают зубры, 
благородные олени, косули, лоси, барсуки, 
горностаи, выдры, бобры и др. Во флоре пущи 
ученые насчитали около 900 видов растений. 

С 25 января 2003 г. Беловежская пуща - 
резиденция белорусского Деда Мороза. 

По свидетельствам историков, тысячу лет 
назад Беловежская пуща простиралась с севера 
на юг на 150 километров, а с запада на восток - 
на 100 километров, доходя до Кобрина. Время и 
люди, к сожалению, не пощадили этот 
уникальный природный феномен: площадь 
пущи сократилась примерно в десять раз, а 
число зверей только за последние 100 лет - в 
три раза. 

Однако, и сегодня Беловежская пуща, этот 
старейший заповедный лес Европы, прекрасна и 
уникальна. Она - национальная гордость 
белорусов. Мы должны во что бы то ни стало 
сохранить ее для потомков. 

Старый Архивариус 
 

Источник: Архівы і справаводства.-2009.-№4.-
С.151-159. 

 


