
142 

 

- была выявлена положительная динамика в выздоровлении опытной группы 

собак. 
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История развития коневодства в Воронежской области берёт своё начало 

ещё с начала правления императора Петра I, когда впервые на территорию 

Российской империи были завезены тяжеловозные породы из Голландии и 

Дании. Это событие стало началом рассвета селекционной работы в 

Воронежской губернии, которая стала прародителем рысистых, упряжных и 

верховых лошадей и главным поставщиком. Но одним коневодством губерния 

не ограничивалась, так как в конце XIX – начале XX веков началось активное 

ведение овцеводства, особенно развитие в этом направлении получило 

тонкорунное производство. Ключевые слова: коневодство, овцеводство, 

развитие, Воронежская губерния. 

 

DEVELOPMENT OF HORSE AND SHEEP BREEDING IN THE VORONEZH 

PROVINCE 

 

Zuev N.P., Lopatin V.T., Shutikov V.A., Prokudin V.V. 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I,  

Voronezh, Russian Federation 

 

The history of the development of horse breeding in the Voronezh region dates 

back to the beginning of the reign of Emperor Peter I, when heavy breeds from Holland 

and Denmark were first brought to the territory of the Russian Empire. This event 

marked the beginning of the dawn of breeding work in the Voronezh province, which 

became the progenitor of trotting, draft and riding horses and the main supplier. But the 

province was not limited to horse breeding alone, since at the end of the 19th – 

beginning of the 20th centuries active sheep breeding began, especially fine-fleece 
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production developed in this direction. Keywords: horse breeding, sheep breeding, 

development, Voronezh province. 

 

В самое раннее время, когда только начиналась колонизация Воронежского 

края, уже делались попытки развития коневодства. Ещё императором Петром 1 из 

Голландии и Дании были выписаны лошади тяжеловозных пород (клейдесдали, 

ардены) и размещены в селениях, расположенных вдоль рек, Битюг и Икорец. От 

«смешивания» с местными породами произошли «битюги». Битюги — это 

массивные, сильные, легкие в движении, очень смирные, послушные и пригодные 

для самых тяжелых работ лошади. В то же время продолжались попытки 

улучшения этой породы лошадьми тяжеловозных пород иностранных кровей, в 

основном клайдесдаль, брабансон, суффолк и першерон. Местом разведения 

породы являлись села Шукавка, Росташевка и другие, находящиеся в соседних с 

ними волостях, как Воронежского, так и Бобровского уездов. В губернии имелось 

множество случных пунктов, как правило, находящихся в частновладельческих 

экономиях, где содержались жеребцы из Хреновского государственного конного 

завода. Кроме того, местная знать того времени активно занималась разведением 

лошадей. Поэтому при монастырях существовали конские заводы, но лучшие 

конские заводы находились в уездах: Бобровском - государственный Хреновской, 

а также частные - Его Императорского Высочества Великого князя Николая 

Николаевича, князя Орлова, Филиповой, Молоцкого и Северцова; Воронежском - 

Тулинова, Шуринова, Синицына, Веретенникова и Пожидаева; Богучарском - 

Лисаневича и Дудецких; Бирюченском - Станкевича; Землянском - Камынина, 

Охотниковых, Логвинова, Шеншина, Лутонинова и графа Комаровского; 

Новохопёрском - Спицына, Доломанова и купца Немова; Валуйском - у графа 

Панина и поручика Рябинина; Острогожском - Винтулова и Черткова; Задонском - 

у графа Апраксина. Во всех этих заводах разводили верховую, рысистую 

чистокровную арабскую породу [3]. 

Воронежская губерния также была известна разведением рысистых, 

упряжных и верховых лошадей. Главным поставщиком рысистых и культурных 

пород рабочих лошадей считался Хреновской конный завод, основанный графом 

Орловым - Чесменским. Здесь, путем смешения арабской и голландской породы, 

получилась быстрая, легкая и вместе с тем массивная и сильная порода 

орловского рысака, известная не только в России, но и за границей. При заводе 

существовали отделения: чистокровное английское, рысистое и битюгских 

лошадей. Помимо того, у частных владельцев конных заводов, расположенных в 

Бобровском, Богучарском, Воронежском, Землянском, Нижнедевицком, 

Новохоперском и Острогожском уездах разводились верховые, упряжные и 

рабочие породы лошадей. Во многих случаях скрещивали породистых жеребцов - 

першеронов и арденов с кобылами, полученными от киргизских маток, а метисов - 

битюгских и рысистых лошадей с суффолками [1]. 

Но в Воронежской области развивалось не только Отдалённость 

Воронежской губернии от важнейших торговых пунктов и недостаточность 

удобных путей сообщения обратила главную деятельность ее жителей 

преимущественно на земледелие и скотоводство. 

Хотя Воронежский край с давних пор принадлежал к числу местностей, где 

животноводство было развито в широких размерах, благодаря степному простору 

и заливным лугам следующих рек: Дона, Воронежа, Тихой Сосны и т. п. 
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Увеличение населения и активно развивающееся земледелие привели к 

значительному уменьшению пастбищ и значительному сокращению скотоводства. 

Однако оно по-прежнему играло немаловажную роль в местной хозяйственной 

жизни губернии. Численная потеря скота компенсировалась плодотворными 

шагами в улучшении селекционной работы. 

Особое развитие в этом направлении получило тонкорунное овцеводство, 

так как шерсть являлась необходимым сырьём для суконных мануфактур. 

Тонкорунное овцеводство было широко развито в таких уездах как: Острогожском 

- у Чертковых, Куликовского, Сухановых, Фирсовых и Харина; в Бобровском у 

Филиповой, Северцова и Станкевич, в Богучарском - у Лисаневича и Черткова; в 

Валуйском - у графа Панина; в Бирюченском- у Шидловского, Синельникова и 

Черткова; в Новохоперском - у княгини Долгорукой [2]. 

Сокращение пастбищ в начале XX века способствовало уменьшению 

поголовья тонкорунных овец. Лишь в отдельных имениях Бобровского, 

Богучарского, Валуйского, Новохопёрского, Острогожского и Павловского уездов 

сохранились многочисленные отары. В большинстве случаев стада мериносовых 

овец уменьшились до 5-15 сотен голов, только в отдельных хозяйствах их 

численность достигала более 20 тысяч. Так, в 1872 г. в губернии насчитывалось 

425737 голов тонкорунных овец, а в 1913 г. - 61411. 

Сокращение овцеводства в последние годы XIX века обусловливалось не только 

сокращением пастбищ, но и эпизоотиями, в частности сибирской язвой. В 

крестьянских и частновладельческих хозяйствах разводились грубошерстные 

овцы, продуктивные качества которых пытались улучшить путём прилития крови 

иностранных пород овец. В Нижнедевицком, Землянском и других уездах 

выращивались жирнохвостые волошские овцы. Скрещивая местных овец с 

баранами жирнохвостой волошской породы, была выведена кучугуровская порода 

овец [4]. 

Повышенный спрос суконных фабрик на сырье способствовал развитию 

овцеводства и торговли, поскольку в начале XX века количество шерсти, 

доставляемой из Воронежа в Москву на перерабатывающие фабрики, составляло 

70 тысяч пудов, а в начале XX века более 100 тысяч [3, 5]. 
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