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Заповедная хроника старого леса.
 

 Беловежская пуща — наиболее 
крупный остаток реликтового первобытного 
равнинного леса, который в доисторические 
времена произрастал на территории 
Европы. Но пуща — это не только лес со 
зверьем, растениями и грибами. Эти 
природные компоненты — только 
экологический фон, на котором 
разворачивались интересные, иногда 
драматические события минувших дней. 
Пуща не раз переходила от одного 
правителя к другому. Она неоднократно 
подвергалась нашествию татар и немецких 
рыцарей, становилась вотчиной литовских 
князей, польских королей и русских царей. А 
сохранилась она, по сути, благодаря 
охотничьей страсти правителей. 
 
6ОО ЛЕТ — НЕ ВОЗРАСТ 
 «Круглая» дата никак не связана с 
началом образования лесного массива 
Беловежской пущи, сохранившегося до 
наших дней. Привязывается она к началу 
охраны этой уникальной территории. 
 Долгое время история Беловежская 
пущи была под семью печатями. Несколько 
лет назад ученые подняли архивы 
Беларуси, Польши и России. Удалось 
выяснить, что первым шагом в придании 
Беловежской пуще статуса особого, 
королевского леса стал «охотничий» 
документ Ягайлы. Король в 1409 году 
запретил стрелять крупного зверя всем, 
кроме самого себя и князя Витовта. 
 Лесной же массив формировался 
тысячелетиями, начиная со времен 
последнего ледника. В XIII веке он 
простирался от Балтийского моря до Буга и 
от Одера до Днепра. Беловежская пуща как 
старый девственный лес упоминается еще в 
Ипатьевской летописи, датированной 983 
годом. Археологические раскопки показали, 
что в доисторические времена здесь жили 
мускусный бык, пещерный медведь, 
северный олень, мамонт. А вот человек 
появился в неолите. Первые письменные 
упоминания людей — воинственного 
племени ятвягов, занимавшихся охотой и 
рыболовством, — находят в Киевских 
летописях. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ «АТАКА» 
 В разное время из пущи пытались 
«выжать» промышленный доход. Первая 
такая попытка связана с именем Сигизмунта 
Августа и датируется серединой XVI века. 
Он построил четыре завода по 
производству железа. Здесь еще гнали 
деготь и смолу, выжигали древесный уголь. 
К примеру, на знаменитой Царской поляне, 
совершенно открытом и ровном месте, есть 
не свойственный этому месту небольшой 
холм. Историки предполагают, что это — 
«следы» угольного завода. 
 Наибольший промышленный подъем 
был при последнем польском короле 
Станислове Августе Понятовском, фаворите 
Екатерины Великой, который при 
российском дворе был полномочным 
послом Польши и Пруссии. Он восстановил 
стекольные, скипидарные, гончарные и 
поташные заводы. Кроме этого, при его 
правлении расчистили реки Нарев, Наревку, 
Лесную, верховья первых двух соединили 
каналом. Так начался сплав леса в Гданьск. 
 Огромными партиями древесину 
вывозили во время царствования Николая I 
. Именно тогда на богатый толстомерными 
деревьями лес обратили внимание 
корабельные мастера из Петербурга. Так, в 
1839 году только на нужды русского флота 
было срублено 2634 дуба-великана. Об 
размере деревьев можно судить по 
требованиям. К примеру, для изготовления 
крупных и важных частей корабля годился 
дуб не младше 350-летнего. Ствол 
обязательно должен быть чистым — 
безгнилых сучьев, наростов и других 
«природных» дефектов. Площадь 
девственного леса сильно сократилась. 
Непоправимый урон был нанесен 
животному миру. К 1610 году исчез 
европейский тур — когда-то этот дикий бык 
являлся вторым после зубра гигантом пущи. 
За следующие сто лет истребили 
благородного оленя и тарпана, еще раньше 
исчезла росомаха. Возможно, такая бы 
участь ожидала и зубра, если бы этот 
великан не был легендарной добычей 
королевских охот. 
 

База данных  

«Экология и современность» 
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ОХОТНИЧЬИ СТРАСТИ ОТКРЫЛИ ПУЩУ 
 В состав Российской империи в 
царствование Екатерины II Беловежская 
пуща отошла в 1795 году. Это время — 
начало «дробления» старого леса. Не 
удосужившись даже посетить эти места, 
царица щедро поделилась ими со своими 
приближенными. Так, например, 20 тысяч 
десятин отошли в восточной части пущи 
отошли графу Румянцеву, еще 10 —
Ферзену и Сивер-су. Земли Беловежи, 
Наревки и Скупова взяли в аренду на 50 лет 
фельдмаршал Кутузов, а Масева м 
Немержи — полковник Дренякин. 
 Екатерина II разрешила проводить в 
пуще любые охоты, кроме отстрела зубров 
Это привело к еще большему сокращению 
численности животных, а медведи и бобры 
были истреблены полностью. Будучи 
покровительницей академических наук, 
Екатерина охотно давала разрешения на 
отстрел зубров для многочисленных музеев 
Европы. 
 Именно под российской короной пуща 
стала местом проведения пышных охот. 
Вообще в жизни высочайшего двора охота 
считалась неотъемлемым атрибутом 
светской жизни. Еще со времен Ивана 
Грозного она была не личной потехой царя, 
а демонстрацией богатства государства и 
доблести правителя. Часто именно на охоте 
зарождались дворцовые интриги и 
решались важные политические дела. 
История рассказывает, что первым русским 
царем дома Романовых, посетившим 
Беловежскую пущу для охоты в 1860 году, 
стал Александр II. В это время 
международная обстановка была 
осложнена австро-французскими 
противоречиями. Для их разрешения 
русская дипломатия организовала в 
Варшаве русско-прусско-австрийские 
переговоры, Накануне для высших 
представителей государственной элиты 
стран-союзников России в пуще 
организовали охоту. 
 В лесу специально сделали зверинец, 
куда загоняли животных. Там же обустроили 
12 штандов — прикрытых галерей для 
стрельбы, замаскированных ветвями. 
Первый штанд предназначался для 
Александра 11: следующих пять — 
иностранным принцам, остальные — свите 
императора. У стен зверинца построили 

амфитеатр для жаждущей зрелищ публики. 
Особую привлекательность охоте 
придавали зубры, которых в то время не 
было практически нигде. За несколько часов 
охоты застрелили порядка двух десятков 
этих исчезающих животных. 
 События царской охоты «смаковала» 
пресса. Визит Александра II пробудил в 
обществе большой интерес к Беловежской 
пуще. Многие открыли тогда ее для себя 
впервые. Начали появляться исторические 
заметки об этом крае. 
 
УБИЛ  ЗУБРА? В ССЫЛКУ! 
 После знаменитой охоты 
Беловежская пуща была в упадке: 
значительно сократилось поголовье не 
только зубра, но и другого дикого зверя. 
Александр 11 мог приехать на охоту еще. 
Это заставило высшую администрацию 
пересмотреть свое отношение к пуще. Были 
введены более строгие меры по охране 
леса и дичи, ограничили охоту на зубра. 
Для восстановления популяции 
благородного оленя несколько раз завозили 
животных из Германии. Но, несмотря на 
достаточно суровые наказания, 
браконьерство и самовольные порубки в 
пуще не прекращались. Бывало, перед 
искушением убить зубра не останавливала 
даже такая мера как ссылка в Сибирь. 
 В 1880-е годы пуща перешла в 
собственность царской семьи. За короткий 
период была наращена численность 
животных, увеличились ассигнования на 
содержание егерской службы и проведение 
зимних подкормок. В 1894 году в Беловеже, 
на берегу реки Наревки, завершилось 
строительство царского дворца. В нем и 
остановился прибывший на охоту 
Александр. Он прекрасно осознавал 
историко-культурное значение Беловежской 
пущи и необходимость ее охраны. В 1895 
году для улучшения условий обитания 
диких животных площадь в 52 тысячи 
гектаров была объявлена заповедной, где 
запрещалась любая хозяйственная 
деятельность. 
 Николай II считал охоту настоящим 
мужским занятием, - освежающим душу». 
Император несколько раз отдыхал и 
охотился в Беловежской пуще, приезжал 
сюда со всей своей семьей. 
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 В начале XX века охотничье 
хозяйство в Беловеже считалось 
образцовым. Благодаря строгому 
охранному режиму плотность животных, 
особенно крупной дичи, стала рекордной за 
последние 150 лет. Это, к сожалению, 
порой приводило к перенаселению и 
вспышкам болезней. 
 В 1903 году Николаем II и его супруга 
Александра Федоровна приняли участие в 
открытии царского тракта. Именно этим 
путем добирались высокие особы от 
железнодорожной станции Оранчицы 
каретами к охотничьему дворцу в Беловеже. 
Туристы и сегодня могут пройтись по 
мостикам этой дороги. Спустя много лет 
восстановлено и их главное украшение — 
двуглавые орлы, уничтоженные еще во 
время Первой мировой войны. 
 
10 МЕСЯЦЕВ 4,5 МИЛЛИОНА КУБОВ 
ДРЕВЕСИНЫ 
 Последняя царская охота состоялась 
осень 1912 года. Через два года началась 
Первая мировая война. Потому 1915 год 
стал последним для 785 зубров, около 7000 
оленей, большого количества косуль и 
кабанов. 
 Немцы активно вырубали ценный 
великовозрастный лес. Первая мировая 
оставила после себя знаменитую железную 
дорогу—узкоколейку. За 10 месяцев силами 
военнопленных было построено более 300 
километров. Именно по ней немцы 
вывозили древесину. За два с половиной 
года в Германию попало 4,5 миллиона 
кубов древесины. Вот и представьте, 
сколько это, если одна машина дров 
вмещает 7 кубов леса. 
 Лишь в 1917 году по настоянию 
известных немецких ученых в центре пущи 
был создан «Парк девственной природы», 
отстрел зубров строго запретили. Однако на 
остальной территории продолжалась 
эксплуатация природных богатств. 
 
ВЛАСТЬ СМЕНИЛАСЬ — СМЕНИЛАСЬ 
ПОЛИТИКА 
 Немного позже, в 1919 году, пуща 
вернулась к Польше. Вскоре была 
организована лесная стража. 
 Но оставшиеся 180 зубров через пару 
месяцев перебили браконьеры. 
«Наступление» продолжалось и на лес — 

деревья вывозились в Англию. За пять лет 
она вывезла более 2 миллионов кубометров 
древесины. До сих пор в лесу можно 
увидеть участки, на которых десятилетиями 
не растут деревья. Там находились так 
называемые "верхние склады» — площадки 
перевалки древесины вблизи узкоколейки. 
 К 1939 году примерно третья часть 
Беловежской пущи была совсем «молодой». 
Польское правительство позаботилось о 
воспроизводстве леса: вместо былых 
гигантов можно было увидеть только 
саженцы либо молодые деревья. Велась 
здесь и научная деятельность, были 
предприняты немалые усилия по 
возвращению в нее зубров. 
 В этом же году пуща оказалась в 
составе Белорусской ССР, ее объявили 
государственным заповедником. Но вскоре 
началась Великая Отечественная война, и 
древний лес снова оказался в немецкой 
оккупации. По инициативе Германа Геринга 
было решено создать в Беловежской пуще 
образцовое охотничье хозяйство для самых 
титулованных особ. Это спасло ее от 
очередного варварского разграбления. 
 После освобождения Беловежской 
пущи от немецко-фашистских захватчиков в 
Москве состоялась межправительственная 
советско-польская встреча. По соглашению, 
государственная граница разделила пущу 
на белорусскую и польскую части. Польской 
стороне отошло 55 тысяч гектаров 
старинного леса, Советскому Союзу — 74,5 
тысячи гектаров и ни одного зубра. 
Пришлось завозить их снова. 
 В августе 1957 года заповедник был 
преобразован в государственное 
заповедно-охотничье хозяйство. Он стал 
местом проведения охот 
высокопоставленных партийных чиновников 
и других особо важных персон. 
 
«БЕЛОВЕЖСКИЙ» 1991 -Й 
 В сентябре 1991 года заповедно-
охотничье хозяйство преобразовали в 
Национальный парк "Беловежская пуща». 
Годом позже, в 1992 году, решением 
ЮНЕСКО наиболее сохранившийся участок 
высоковозрастных насаждений 
национального парка включен в список 
Всемирного наследия человечества. 
Беловежская пуща стала первым объектом 
на территории бывшего СССР, 
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удостоенным такого высокого звания. В 
1993 году она получила статус биосферного 
заповедника, а в конце 1997-го Совет 
Европы наградил ее Европейским 
Дипломом — как одно из эталонных 
природоохранных учреждений на 
континенте. В настоящее время 
Государственное природоохранное 
учреждение «Национальный парк 
«Беловежская пуща» находится в ведении 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь. 
И у пущи началась новая история... 
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