
62

Р
Е

З
Е

Р
В

Ы
 О

Т
Р

А
С

Л
И

2012№6

УДК 639.12.053

ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 Шкунов В.Н., ведущий научный сотрудник, профессор, д-р ист. наук, д-р пед. наук 

ФГБУН Самарский научный центр РАН (ФГБУН СамНЦ РАН), Поволжский филиал Института российской истории РАН 
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Интерес к дичеразведению, аккли-
матизации и одомашниванию 

диких птиц всегда был присущ увле-
ченным людям. Еще в эпоху Средне-
вековья в Европе были предприня-
ты попытки искусственно разводить 
фазанов; в XVII—XVIII вв. в Северной 
Франции, Германии и Англии с успе-
хом разводили красноносую куро-
патку, а в XIX в. в Англии — глухаря и 
тетерева [9]. Не стала исключением и 
Россия. Накопленный отечественный 
опыт не утратил своей значимости и 
в наши дни. 

Еще в 1855 г. при Московской зем-
ледельческой школе состоялась пер-
вая выставка породистой домашней 
птицы, а в последующем такие вы-
ставки стали проводиться регулярно. 
С начала 1860-х гг. Общество аккли-
матизации при Московском зоологи-
ческом саде стало проводить ежегод-
ную распродажу породистой птицы 
для птицеводовлюбителей [7]. 

В рассматриваемый период в Рос-
сийской империи появилось много 
любителей декоративного птицевод-
ства. В некоторых случаях это заня-
тие перерастало из обычного хобби 
в самую настоящую опытно-исследо-
вательскую работу. Кроме разведения 
голубей птицеводы России были увле-
чены и выведением уникальных пород 
бойцовых гусей (тульские, арзамасские, 
холмогорские). Гусиные «бои» были из-
любленным азартным зрелищем тысяч 
россиян. Подлинным украшением не-
которых хозяйств являлись павлины, 
лебеди (в том числе лебеди-шипуны), 
утки-мандаринки и каролинские утки.  

Удачными оказались и опыты с одо-
машниванием куропаток, перепелов 
и тетеревов. В 1899 г. на Международ-
ной выставке птицеводства в вольерах 
экспонировались ручные тетерева-
косачи, которых доставил А.А. Галль: 
«Птицы эти токовали в выставочных 
вольерах, не стесняясь присутствием 
многочисленной публики, и, вообще, 
были так же ручны, как и домашние 
куры» [1]. 

Широкое распространение в Рос-
сии в последние десятилетия XIX в. 
получило разведение фазанов. Их 
держали как в больших помещичь-
их хозяйствах, так и простые люби-
тели-птицеводы на своих участках. 
Нередко фазанов выпускали в част-
ных парках и лесных угодьях, где они 
содержались в естественных услови-
ях. Среди образцовых фазановых хо-

зяйств в то время выделяли ферму 
«Знаменское» Их Императорских Вы-
сочеств великих князей Николая Ни-
колаевича и Петра Николаевича близ 
Петергофа. Как отмечалось в лите-
ратуре того времени, «благодаря за-
ботливому уходу за птицей фазаны 
на ферме размножились настолько, 
что появились даже и на соседних с 
фермой лесных дачах» [1]. Среди дру-
гих крупных хозяйств, где в боль-
шом количестве разводили различ-
ные породы фазанов, стоит назвать 
имение графини Браницкой под Бе-
лой Церковью (Киевская губерния), 
имение князя Лопухина-Демидова 
близ Корсуни и др. [1]. Здесь можно 
было встретить фазанов следующих 
пород: золотой, серебряной, леди 
Амгерст, королевский, кавказский,  
пестрый, богемский, лефофор и др. 
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На страницах губернских газет все 
чаще стали появляться статьи об 
опытнической работе в хозяйствах. 
Так, в «Тверских губернских ведомо-
стях» сообщалось о передовом опы-
те в птицеводстве, приводились кон-
кретные примеры по выращиванию 
в хозяйствах павлинов, цесарок, го-
лубей и др. [8]. 

В Москве, Санкт-Петербурге, а так-
же в других городах Российской им-
перии было немало специализиро-
ванных лавок, в которых продавали 
певчих и экзотических птиц. Это, с од-
ной стороны, свидетельствовало о вы-
соком спросе на такой специфический 
товар у потребителей, а с другой —  
о развитии особой отрасли торгов-
ли. Вместе с тем было бы неверным 
считать, что Россия лишь закупа-
ла экзотических птиц за рубежом.  
В большом количестве в европейские и 
некоторые восточные страны достав-
лялись отечественные певчие птицы. 
Среди них наибольшим спросом поль-
зовались канарейки-органчики, кото-
рых разводили в Павлове Нижегород-
ской губернии, в селе Полотняный 
завод Калужской губернии и в некото-
рых других местах Империи.

Отечественный исследователь И. Або- 
зин отметил в 1900 г.: «До 1880 года рус-
ское птицеводство находилось в до-
вольно печальном положении, и на него 
как на отрасль сельского хозяйства 
почти не обращалось внимания» [1].  
В 1880–1890-е гг. были учреждены 
несколько крупных обществ пти-
цеводов. Уставы некоторых из них 
утверждали на высочайшем уровне. 
Среди них — Русское общество пти-
цеводства, Московское (позже Импе-
раторское) общество птицеводства, 
Казанское и Рижское общества пти-
цеводства, Российское общество сель-
скохозяйственного птицеводства. Эти 
объединения имели отделения в раз-
ных регионах Российской империи. 
Определенную роль в дичеразведении 
сыграл Комитет по акклиматизации 
животных и растений (переименован 
в 1864 г. в Императорское Русское об-
щество акклиматизации животных и 
растений), основанный в 1856 г. и объ-
единивший известных отечественных 
ученых. Это Общество поддерживало 
тесные связи с зарубежными учеными, 
выпускало свои периодические изда-

ния. Вскоре в разных регионах стра-
ны появились отделения этого Обще-
ства. На местах эти отделения также 
вели большую практическую работу, 
оказывали помощь желающим зани-
маться дичеразведением, акклимати-
зацией и одомашниванием птицы. Так, 
Кавказский отдел раздавал инкубаци-
онные яйца птиц, вел большую опыт-
ническую работу. По состоянию на 1 
декабря 1870 г. в Кавказском отделе со-
стояло 3 почетных члена и 88 действи-
тельных [6].

В рассматриваемый период прави-
тельство повысило внимание к раз-
витию птицеводства. Для этого ис-
пользовались различные подходы и 
формы. Известный знаток птицевод-
ства Е. Каратыгин писал: «К числу ме-
роприятий правительства относится 
поощрение к выписыванию из-за гра-
ницы породистых птиц, устройство 
выставок, субсидирование птицевод-
ных обществ и журналов, урегулиро-
вание тарифов, как вывозных, так и 
внутреннего сообщения, организация 
ускоренной доставки во время уси-
ленного передвижения по железным 
дорогам яиц и т.д.» [7]. Все это свиде-
тельствовало о том, что в последние 
десятилетия XIX в. российское прави-
тельство задействовало весь арсенал 
имеющихся средств (от правового ре-
гулирования (включая тарифное) до 
организационного обеспечения) для 
всемерной поддержки птицеводства, 
включая мероприятия и исследова-
ния по акклиматизации, селекции и 
одомашниванию диких видов птиц. 
Разумеется, масштаб этих преобра-
зований был далек от идеального. Не 
случайно в журнале «Русское слово» 
за 1865 г. отмечалось: «Зоологическое 
хозяйство русского народа находится 
теперь в том переходном состоянии, 
когда наверху, в науке и в сознании 
натуралистического меньшинства, 
уже значительно выработались и со-
зрели новые научные зоологические 
идеи и основы животной экономии, а 
внизу, на практике, в жизни, дожива-
ет еще свой век старая рутина средне-
векового животного хозяйства: раз-
лад между наукой и жизнью, между 
природой и человеком» [11]. Вместе с 
тем в России активно популяризиро-
вали дичеразведение, акклиматиза-
цию и одомашнивание диких птиц, 

имеющих практическое значение в 
хозяйстве. Примечательны в этом от-
ношении научно-популярные статьи, 
которые выходили в отечественных 
журналах. На их страницах не толь-
ко рассказывалось об удачном оте-
чественном опыте в этой сфере, но и 
приводились любопытные зарубеж-
ные факты о соответствующей ра-
боте. Так, к примеру, в журнале «Оте-
чественные записки» за 1865 г. был 
опубликован материал французско-
го исследователя доктора Э. Ле-Сура 
об успехах акклиматизации птиц и 
животных во Франции. Автор, в част-
ности, отмечал: «В последнее время 
дичь так перевелась во Франции, что 
охотники с большим трудом находят 
ее. Сад акклиматизации поспешил, 
насколько мог, помочь горю и продал 
в 1864 г. около двух тысяч фазанов 
так дешево, что золотых и серебря-
ных отдавал за одну цену с просты-
ми. Японский павлин, мандаринские 
и каролинские утки, черные лебеди и 
калифорнийские перепела становят-
ся обыкновенными птицами» [5].

Таким образом, в последней чет-
верти XIX в. в Российской империи 
значительно вырос интерес к декора-
тивному и охотничье-промысловому 
птицеводству. В определенной мере 
это было связано с расширением кон-
тактов российских охотников, естест-
воиспытателей и просто любителей 
птицы с их европейскими коллега-
ми. В последние десятилетия XIX в.  
продажа декоративных птиц уже со-
ставляла вполне самостоятельную от-
расль торговли (как внутренней, так 
и внешней). В дореволюционной ли-
тературе, в частности, отмечалось:  
«В лесах средней России ловят так на-
зываемых певчих птиц, к которым от-
носятся: соловьи, жаворонки, дрозды, 
малиновки, пеночки, чижи, зяблики и 
другие, и разными доможилами они 
содержатся в клетках внутри домов» 
[3]. Особенно любили в России канаре-
ек, которые попали в нашу страну из 
Дании — основного поставщика этой 
птицы на европейские рынки. Вырос-
ло и количество специализирован-
ных магазинов, где можно было при-
обрести певчих и экзотических птиц. 
Птицеводство в то время было тесно  
связано с охотой, а также с акклима-
тизацией и селекцией промысловых  



64

Р
Е

З
Е

Р
В

Ы
 О

Т
Р

А
С

Л
И

2012№6

видов птицы. В России появились об-
разцовые фазановые фермы, а так-
же хозяйства, в которых можно было 
встретить боровую и водоплаваю-
щую птицу. 

Дичеразведение к концу XIX в. в Рос-
сийской империи достигло определен-
ного размаха. Это уже было не просто 
увлечение любителей, а серьезная, кро-
потливая опытно-экспериментальная 
работа. Кроме того, продукция птице-
водства занимала заметную нишу во 
внутренней торговле. На разных яр-
марках страны можно было встретить 
не только привычную домашнюю пти-
цу (как живую, так и в забое), но и туш-
ки фазанов, куропаток, перепелов и 
т.д. Причем такая картина наблюда-
лась как на крупнейших торжищах 
Империи, так и на сравнительно не-
больших провинциальных ярмарках. 
К примеру, мясо фазана можно было 
встретить на рынке в Семипалатинске: 
здесь его продавали по цене от 40 до 
50 коп. за штуку (для сравнения: гусь 
стоил от 40 до 50 коп., утка — от 20 до 
25 коп., индейка — от 50 до 70 коп., ку-
рица — от 20 до 25 коп.) [2]. 

В рассматриваемый период Россий-
ская империя ежегодно импортирова-
ла диких животных и птиц из стран 
Европы, Африки, Азии, Северной и 

Южной Америки. Приведем данные по 
импорту диких птиц и зверей в Россию  
по европейской границе в 1860-е 
гг.: 1860 г. — 186 680 руб., 1861 г. —  
102 048 руб., 1862 г. — 97 448 руб., 
1863 г. — 99 694 руб., 1864 г. — 89 225 
руб., 1865 г. — 223 734 руб., 1866 г. —  
526 918 руб., 1867 г. — 620 343 руб., 
1868 г. — 124 047 руб. [4]. Заметим, что 
указанные сведения не охватывают 
всего импорта диких птиц и зверей в 
Российскую империю, так как немалое 
их количество ввозилось из других ре-
гионов мира через азиатскую границу. 
Кроме того, официальные данные не 
учитывали достаточно большие объе-
мы контрабанды. 

К концу XIX в. в ресторанах, хар-
чевнях и других учреждениях об-
щественного питания были широ-
ко распространены блюда из дикой 
птицы. Расширилось издание специ-
альных поваренных книг, в которых 
были представлены рецепты блюд 
из боровой и иной птицы. В качестве 
примера приведем книгу П.Ф. Симо-
ненко «Образцовая кухня и практи-
ческая школа домашнего хозяйства» 
[10]. В ней содержатся сведения об 
особенностях приготовления блюд 
из гуся, утки, фазана, рябчика, тете-
рева, бекаса, дупеля, гаршнепа, вальд-
шнепа, голубя, глухаря, свиристеля, 
дрозда, воробья, перепелки, куропат-
ки, кроншнепа и т.д. Многие блюда, 
которые можно было встретить в по-
следнем десятилетии XIX в. на столах 
россиян, ныне практически забыты, 
хотя в то время они, по сути, служили 
своеобразной визитной карточкой 
Российской империи, удивляя и вос-
хищая иностранцев. Среди них буль-
он консоме из тетерева или рябчика, 
рассольник из копченого гуся, фор-
шмак царский, для приготовления 
которого использовали рябчиков, ку-
ропаток, тетерку, трюфели и т.д. Вос-
хищение вызывали паштет и суфле 
из рябчика, фаршированный глухарь, 
блюда из дрофы, бекасы на гренках, 
куропатка под соусом и т.д. Птицу 
можно было купить на местных рын-
ках; кроме этого были охотники, ко-
торые снабжали дичью рестораны, 
ресторации, харчевни, трактиры. 

Таким образом, во 2-й половине 
XIX в. в Российской империи вырос 
интерес к дичеразведению, аккли-

матизации и одомашниванию ди-
кой птицы. Дичь оставалась неизмен-
ным атрибутом национальной кухни. 
Сама попытка одомашнить рябчика, 
глухаря и других представителей бо-
ровой дичи была обусловлена чисто 
практическими целями: сделать до-
ступным для потребителей ценное 
диетическое мясо, перестать зависеть 
от промысловой удачи. 
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