
 История кинологии в России

▣ Кинология в России, имеет давнюю историю и своими 
корнями уходит, во времена Киевской Руси. в первую очередь 

это касается  разведения охотничьих пород собак. 
▣ В дореволюционной России разведением собак занимались 

главным образом помещики, и некоторые имели очень 
известные питомники. Собаководство находилось под 

патронажем Императорского общества охоты. Издавались 
родословные книги, как, например, Родословная книга 
охотничьих собак Московского Общества Охоты имени 
императора Александра II (РКМОО), которая включает 

данные о собаках с 1862 по 1912 год (4 тома).
▣  В племенную книгу записывались собаки, 

происхождение которых могло быть доказано не менее, 
чем на три полных кровных поколения.

▣  В таком случае и эти собаки признавались кровными. 



Первичным материалом, несомненно, явилась 
лесная остроушка, позднее ставшая «дворной», 

«подлайкой» и, наконец, «лайкой», которая 
способствовала «лову» - добыче крупного зверя 

для кожи, шкуры и мяса и промыслу пушнины 
для собственного использования и выплаты 

дани. 
▣ Со времени Василия III в реестрах государевых псарен 

числятся уже только специализированные собаки: борзые, 
гончие, лошие и. позднее, ищейки, таксели и другое. 
После Василия III в XVI-XVII веках охотничье собаководство 
продолжало развиваться на Руси примерно в том же 
направлении специализации имевшегося материала, 
захватывая не только княжеско-боярские псарни, но и людей 
рангом пониже.

▣ Имеется документальное подтверждение широкого 
распространения охотничьих собак в виде указа царя 
Михаила Федоровича (1619), посылавшего после 
«смуты» «экспедицию» на северо-восток Руси для 
закупки собак (борзых, гончих, молоссов и др.) для 
царской псарни.



Собаководство в России развивалось не 
изолировано. Имелось соглашение с английским 

Кеннел-клубом и охотничьими учреждениями 
всех государств, состоящих в общем соглашении 

с клубом о признании с 1898 года российских 
родословных. 

▣ На протяжении многих столетий псовой охотой занимались 
представители русского дворянства, в быт которых охота и 
собакозаводчество входили обязательным и непременным 

элементом.
▣ В разное время охотниками и собакозаводчиками, оставившими 

о себе добрую память, были Светлейшие князья Лопухины, 
представители семейств Ермоловых, Бибиковых. Князь Д. 
П. Голицын-Муравлин, граф Б. С. Шереметьев, князь Д. И. 

Ширинский-Шихматов, дворянин Л. П. Сабанеев, 
классическая монография которого «Собаки охотничьи…» и 

до настоящего времени остается уникальным трудом и 
фундаментальным пособием для научного 

собакозаводчества.



Развитие прикладного собаководства

▣ Первая попытка сделана Российским 
Императором Павлом I в 1797 году, 
которыйсвоим Высочайшим рескриптом 
Экспедиции Государственного Хозяйства 
повелел закупить в Испании мереносных 
овец и собак особой испанской породы 
для охраны домашнего скота от 
хищников. В 1803 году золоторунные овцы 
прибывают к берегам Крыма. На российскую 
землю вместе с мериносами вступают 
специальные собаки "испанской породы" - 
МАСТИНЫ. 



В 1826 году император Николай I издает 
именной указ о льготах для иностранных 

специалистов.

▣ В Россию приглашают профессиональных 
пастухов из Польши, Испании, Франции, 
Германии, Австрии. Мастера прибывают 

навечно, с семьями и собаками-пастухами. У 
каждого переселенца было от 3 до 7 

специальных пастушьих собак. Так, право на 
"гражданство" получают германские, 

французские, польские овчарки, кувасы 
и командоры, мастины и мордашки, а 

пастушье собаководство обретает 
профессиональных разведенцев и 

дрессировщиков. 



В пастушьем собаководстве России 
существовало два направления: Во-первых 

охранное, предусматривающее защиту 
скота от хищников, и частичное управление 

стадом. Это возлагалось на кувасов, 
мастин, командоров, меделянов.

▣ Второе - чисто пастушье направление, 
где собаке отводилась роль диспетчера 
и армейского старшины. Это были 
овчарки, колли, пули и разного вида 
шнауцеры. 



▣ На бескрайных степных землях юга осели 
четвероногие охранители, а в центральной и 

северо-западной России расположились "чистые 
пастухи". 

▣ Переселенцы в центральные губернии и 
Прибалтику без труда вписались в новый климат и 

местные условия, поэтому "дожили" до наших 
дней в практически неизменных экстерьерных 

формах.
▣  В района степного юга все обстояло иначе. 
Палящая жара, скупая бестеневая растительность, 
трудности с питьевой водой, несметный полчища 

кровососущих насекомых и волки, волки, волки. Все 
это требовало создания нового типа собаки - 

собаки, способной противостоять самой Природе.
▣  И такая собака было сотворена умельцами-

овцеводами. Это всеми почитаемая 
южнорусская овчарка. 



    26 декабря 1874 года в Московском 
экзерциргаузе состоялась Первая в России 
выставка охотничьих собак и лошадей, где 

помимо знакомых публике борзых, гончих и 
подружейных были представлены "деловые" и 

"дамские" породы собак.
▣ Начало использования собак на розыскной 

службе относится к далекому прошлому. 
Розыскную собаку (ищейку) начали применять в 

России в пятидесятых годах XIX века для 
охраны государственных границ. Собаки 

несли сторожевую службу, а также службу по 
обнаружению и преследованию по следу и 

задержанию перешедших через границу 
нарушителей.

▣  Организация розыскной службы собак в 
России относится к 1906 г. 



Выделение же служебного собаководства можно 
отнести к 1908 году, когда было создано 

Российское «Общество поощрения и применения 
собак в полицейской и сторожевой службе». Это 
общество насчитывало несколько сотен членов, 
в том числе, из числа полицейских, жандармов и 

высших чиновников. 

▣ В школах этого общества готовили 
дрессировщиков-проводников розыскных собак; 
а через несколько лет, в 1911 г., уже более чем 

в 60 городах имелись служебные собаки на 
розыскной и обходно-сторожевой службах. Это 
вызвало большую потребность в специалистах-

дрессировщиках. В Петербурге, Варшаве, 
Ташкенте, Владивостоке, Пскове и других 

городах открывается ряд специальных школ и 
питомников. 



Расширялось и использование собак в 
армии. 

▣ В 1912 г. в Измайловском гвардейском 
полку был организован первый в России 
питомник военно-полевых собак. В нем 

разводили собак почти исключительно породы 
эрдельтерьер, которую считали тогда 

особенно выносливой. 
▣ Через год небольшие питомники военных 

собак были уже во всех гвардейских 
пехотных полках. Но это мероприятие не 

было в должной мере поддержано 
правительством и не получило широкого 

распространения. Поэтому в войну 1914 — 
1918 гг. в русской армии было всего около 

300 служебных собак. 



В советское время, как и многое другое из культурного 
наследия, оставленного нам предками, исчезло понятие 

о российском собакозаводстве. В нашу жизнь вошло 
греческое слово «кинология».

▣ В советское время на первых этапах собаководству 
уделялось большое внимание — охотничьему и 

служебному, в том числе розыскному, пастушьему и 
ездовому. Но поголовье было ограничено и ставка 

делалась на отечественные породы.

▣  В Петрограде организуется школа-питомник собак-
ищеек уголовного розыска. К работе в школе были 

привлечены лучшие по тому времени специалисты этого 
дела. По примеру Петрограда школы-питомники 
стали организовываться многими ведомствами. 

Организуются школы-питомники пограничной 
охраны, военизированной охраны промышленности 

и транспорта и др. 



В 1923 г. в пос. Кусково в Подмосковье были 
организованы Центральные курсы инструкторов 
службы собак пограничных войск, в 1932 г. — 

Центральная школа командного состава 
служебного собаководства и питомник войск НКВД. 

При школе работала научная лаборатория. 

▣ В 1924 году 23 августа приказом № 1089 при Высшей 
стрелково-тактической школе «Выстрел» был сформирован 
Центральный учебно-опытный питомник школы военных и 

спортивных собак. Так было положено начало использования 
собак в Красной Армии. В ЦПВС была организована 

Центральная военная школа младших специалистов, 
племенной питомник, получивший название «Красная Звезда» и 
научно-исследовательская лаборатория. Они сыграли большую 

роль в развитии отечественного собаководства. В питомнике 
была проведена основная работа по выведению, в частности, 

породы черный терьер, московская сторожевая. 



▣ Возобновляется ведение племенных 
книг, которые велись в дореволюционной 
России, с 1925 г. это Всесоюзная 
родословная книга собак (ВРКС). Для 
записи в нее требовалось чистопородное 
происхождение собаки — 5 рядов ее 
предков одной породы. 

▣ С 1944 года — Всесоюзная родословная 
книга охотничьих собак (ВРКОС), с 1962 
года — Всероссийская родословно-
племенная книга охотничьих собак. Для 
записи требуется 4 ряда предков одной 
породы, оценка за экстерьер не ниже 
«хорошо» и наличие полевого диплома. 



▣ Во время Великой отечественной войны 
собаки многосторонне использовались в 
военных действиях и нашими и войсками 

других государств.
▣  После окончания войны появилась 

возможность получения племенного поголовья 
из Германии и несколько уменьшилась 

изолированность отечественного 
собаководства. 

▣ Служебное собаководство становится уделом 
военных, это направление — использование 

собак в военных целях — становится 
приоритетным. Служебные породы собак 
вкупе с декоративными взяло под свое 
руководство Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту — 
ДОСААФ (организовано в 1951 году). 



Начало распада этой системе положила 
организация в 1972 году Московского 

городского общества любителей собак (МГОЛС). 
По примеру МГОЛСа по всей стране начали 

организовываться альтернативные ДОСААФ 
клубы любителей животных. 

▣  Большое значение для развития 
кинологии в России имело 

формирование любительского движения 
собаководов, начавшееся с образования 
в 1985 году Клуба любителей животных 

«Фауна» и  Объединения любителей 
животных «Зоосфера».



▣ Российская кинологическая федерация — 
наша самая крупная кинологическая 

организация. В ней вся работа с клубами 
ведется через 4 самостоятельных 

подразделения: РФСС — Российская 
федерация служебного собаководства; 

РФОС — Российская федерация охотничьего 
собаководства; РФЛС — Российская 

федерация любительского собаководства — 
самая крупная; АНКОР — Ассоциация 

независимых кинологических организаций 
России, состоящая из Клуба любителей 
животных» «Фауна» и Кинологического 

племенного центра «Элита». 



РКФ представляет нашу страну в Международной 
кинологической федерации (FCI). В декабре 
1995 года между РКФ и МКФ был подписан 

договор о партнерстве. Сейчас наша страна в 
лице РКФ является действительным членом 

Международной кинологической федерации и 
входит в Европейскую секцию. 

▣ Международная кинологическая федерация 
(МКФ) — Federation Cynologique Internationale 

(FCI) — организация,  объединяющая 
кинологические организации более 70 стран 

мира, зарегистрированный офис которой 
находится в Тюэне (Бельгия). Официальный 

статус она приобрела 25 октября 1919г. 
Регистрацией собак МКФ не занимается, это 

делают национальные федерации. 



FCI имеет действительных, ассоциированных 
членов и контракт-партнеров. Согласно 

Конституции FCI, каждое кинологическое 
сообщество приписано к одному из следующих 5 

регионов: Европа; Латинская Америка и 
Карибский бассейн; Азия; Африка; Австралия и 
Новая Зеландия. Самое крупное отделение — 

Европейское, куда входит большинство 
европейских стран. Наименее охвачены Африка 

и Азия. 

▣ Есть также группа стран — это, в частности, Англия, 
США, Канада, которые в FCI не состоят, но выданные 
ими родословные признаются федерацией. FCI имеет 

специальные договоры с кинологическими 
организациями этих стран: Американским Кеннел-

клубом (АКС), Канадским Кеннел-клубом (СКС), 
Клубом собаководства Великобритании (KCGB). 



В соответствии с решением Генерального 
собрания FCI в Иерусалиме в 1987 году 

принято следующее деление 
зарегистрированных пород собак на 

группы, которое вступило в силу с 1 января 
1990 года. 

▣ 1 группа — овчарки (пастушьи и 
скотогонные собаки, за исключением 
швейцарских пастушьих собак). 

▣ 2 группа — молоссы (догообразные), 
швейцарские пастушьи собаки 
(зенненхунды), пинчеры и шнауцеры — 
(сторожевые, розыскные, спортивные и 
служебные породы). 



3 группа — терьеры. 
4 группа — таксы. 

5 группа — шпицеобразные собаки. 
6 группа — гончие и собаки, работающие по 

кровяному следу. 
7 группа — собаки, делающие стойку 

(подружейные собаки — легавые). 
8 группа — собаки, поднимающие дичь, 
апортирующие её, и работающие на воде 
(подружейные собаки — кроме легавых). 

9 группа — комнатные и декоративные собаки 
(собаки-компаньоны). 
10 группа — борзые. 



Британский КС (Кеннел-клуб) выделяет 
шесть групп: 1 — охотничьи (гончие, борзые); 
2 — подружейные; 3 — терьеры; 4 — пользо-
вательные породы; 5 — служебные породы; 6 

— комнатно-декора-тивные.

▣ Американский КС различает семь групп: 
1 — охотничьи (подружейные); 2 — 
охотничьи (гончие, борзые); 3 — рабочие 
собаки (служебные); 4 — терьеры; 5 — 
комнатно-декоративные (той); б — 
неспортивые собаки; 7 — пастушьи собаки 
(овчарки)



В скандинавских странах — восемь групп: 1 — 
шпицеобразные; 2 — ищейки по кровяному следу и 

гончие; 3 — подружейные; 4 — сторожевые и 
служебные породы; 5 — терьеры; б — борзые; 7 — 

неохотничьи породы и собаки-компаньоны; 8 — 
комнатно-декоративные. 

▣ В Австралии различают шесть 
групп: 1 — комнатно-декоративные; 2 
— терьеры; 3 — подружейные породы; 
4 — охотничьи собаки (гончие, 
борзые); 5 — служебные породы; 6 — 
неохотничьи породы. 


