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«Охотничий текст» русской литературы  
 

В статье описывается принцип формирования «охотничьего текста» русской литера-

туры как тематического единства, в котором отдельные авторские тексты демонстрируют 

определенную общность замысла и его воплощения. Устанавливается, что тематическое 

единство «охотничий текст» вбирает в себя произведения художественной, профессио-

нальной охотничьей, публицистической и массовой литературы, имеет междискурсивную 

природу, представляет собой иерархически организованный сверхтекст и включает автор-

ские субтексты различного характера.  
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"The Hunting Text" of Russian Literature 
 

The purpose of this work is to describe the principle of formation of the "hunting text" of 

Russian literature as a thematic unity, in which individual author's texts demonstrate the 

commonality of the concept and its implementation. It is defined that the thematic unity "hunting 

text" includes works of fiction, professional hunting, journalistic and mass literature, has an 

interdiscursive nature, it is a hierarchically organized supertext which includes author's subtexts 

of a different nature. 
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… Слово "охота" все еще имеет обаятельную силу… 

для всех русских. Слышится в этом слове родимый 

разгул, родимое молодечество и удаль. Веет от  

этого слова темным бором, безграничным полем, 

широкой волею, широким раздольем.  

Л. Мей («Соборное воскресенье») 

 

Вообще охота свойственна русскому человеку: дай-

те мужику ружьё, хоть верёвками связанное, да  

горсточку пороху, и пойдёт он бродить, в одних  

лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. 

И. С. Тургенев («Записки ружейного  

охотника Оренбургской губернии С. А-ва») 
 

Введение 

Охота как феномен русской национальной культуры имеет многоплано-

вое отражение в искусстве. Охота как проявление силы, выносливости, отва-

ги и мужества человека, мужчины, воина – важная тема русского фольклора 
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и древнерусской литературы, потому что «[з]вериная ловля в тогдашнее вре-

мя приносила юношеству, к войне готовившемуся и к ратоборным подвигам 

приобучавшемуся, великую пользу» [34, с. 88].  

Охота как «лов», промысел описана в специальной охотничьей литера-

туре. Охота как «благородная забава» и страсть нашла отражение в художе-

ственной литературе, в записках и воспоминаниях заядлых охотников. 

«Охотничьи страницы» русских писателей и поэтов, наблюдающих природу 

в уединенных странствиях по ее лесам с «ружьем и лирой», полные лиризма, 

любования красотой и разнообразием ландшафтов, многообразием птиц и 

зверей, представляют широкую картину русского мира и русского быта.  

Произведения охотничьей тематики были популярны в XIX–XX веках, 

потому что их авторов отличало много достоинств: они одновременно были, 

по выражению С. Т. Аксакова, «охотники с душою, натуралисты и литерато-

ры». Благодаря таланту выдающихся русских писателей – «страстных охот-

ников» С. Т. Аксакова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого – тема охоты стала 

частью «большой» литературы.  

Уже в начале XX века были сделаны попытки объединения «охотничьих 

страниц» русской поэзии и прозы в альманахи и сборники. Это альманах 

«Охотничий рог» 1925 года издания [28], сборник «Охота и охотник» с пре-

дисловием Д. К. Соловьева 1925 года издания [26], сборник «Охота в русской 

художественной литературе» со вступительной статьей Н. Смирнова 

1927 года издания [27]. Но дальше тематического отбора текстов и эмоцио-

нальных оценок произведений тогда дело не пошло.  

Охотничий миф [7; 8], охотничий нарратив [22], охотничий дискурс [25], 

охотничий рассказ [24], концепт «охота» [36], охотничий мотив, тема охоты 

[17; 19], охотничий жанр [4] как литературоведческие категории стали рас-

сматриваться совсем недавно. Подобные исследования показывают, что в со-

временной филологии «охотничий текст» осмысляется как некое единство, 

представляющее собой практическую, эстетическую и ментальную ценность.  

Цель настоящей статьи состоит в описании принципа формирования 

«охотничьего текста» русской литературы XIX века как тематического един-

ства, в котором отдельные авторские тексты демонстрируют определенную 

общность замысла и его воплощения. Вхождение авторского охотничьего 

субтекста в такое единство предполагает исследование этого субтекста в рамках 

тематического контекста, литературной и культурной традиции.  
 

Материал и метод 

В современной отечественной филологии активно реализуется тенден-

ция исследования текстовых массивов, объединяемых общим объектом или 

событием, общей темой, мотивом. Результативность такого принципа изуче-

ния текстовых массивов демонстрируют работы по исследованию локального 

текста. Методология анализа локального текста как иерархически организо-
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ванного сверхтекста, имеющего тематическое ядро, комплекс субтекстов 

разной стилистики (фольклорных и авторских) может быть применена и по 

отношению к другим тематическим единствам.  

В настоящей статье мы предлагаем принцип описания такого текстового 

единства, как «охотничий текст» русской литературы. Материалом исследо-

вания служат тексты различных дискурсов: художественного, профессио-

нального охотничьего, публицистического, массовой литературы.  
 

Охота как объект описания 

Разработка темы охоты в отечественном литературоведении практиче-

ски только началась. Перед исследователями в первую очередь стоит задача 

поиска и систематизации тематических охотничьих текстов, смыслового ядра 

образа охоты, исследования способов трансляции смыслов этого образа и за-

крепления их в авторских текстах. Разнообразные характеристики охоты 

(способ охоты, повадки животных и птиц, виды добычи, особенности охот-

ничьих угодий, охотничьи ритуалы, снаряжение), ее значимое место в исто-

рии и национальной культурной памяти, роль в создании общенациональной 

картины мира представляют охоту как топос с разнообразными смысловыми 

парадигмами.  

Большинство исследователей отправной точкой изучения темы охоты 

считают середину XIX века, когда в русскую литературу «пришла группа 

"охотников", создавших русскую классику» [13, с. 96], «понимающих дело» 

охоты: Н. А. Майков, И. С. Тургенев, А. С. Хомяков, Н. А. Некрасов, 

И. А. Гончаров, А. К. Толстой, А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. Н. Островский, 

С. С. Дудышкин, А. И. Халанский, Е. Э. Дриянский, – а С. Т. Аксакова – ро-

доначальником русской охотничьей литературы. Творчество перечисленных 

авторов представляет собой не весь «охотничий текст», а только вершину 

одного из дискурсов, составляющих его, – художественную литературу. Этот 

пласт «охотничьего текста» изучен достаточно подробно в силу значимости 

имен авторов художественного и «охотничьего текста» и эстетической цен-

ности самих текстов [см.: 9; 12; 13; 15; 31; 33; 38]. 

Пока обойдены вниманием другие направления «охотничьего текста»: 

охотничья мифология и эпос; специальная охотничья литература (каноны 

царских и великокняжеских охот, правила дворянских охот, технология охо-

ты); охотничья журналистика; документально-беллетристическая охотничья 

проза. Рассмотрим эти составляющие «охотничьего текста». 

1. Охотничья мифология 

Мифологическое ядро охотничьего текста составляют фольклорные тек-

сты. Их изучение было начато Е. Б. Вирсаладзе в монографии «Грузинский 

охотничий миф и поэзия» [7] на материале грузинского охотничьего мифа. 

Приведенные в монографии многочисленные песни и сказания народов Кав-

каза представляют мотив охоты в фольклоре как доминантный. Методика, 
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предложенная Е. Б. Вирсаладзе, свидетельствует о типологической общности 

фольклорной тематики в любом национальном фольклоре. С момента выхода 

монографии Е. Б. Вирсаладзе (1976 год) ученые в единичных случаях обра-

щались к охотничьим мотивам в фольклоре некоторых народов России: осе-

тинскому и карачаевскому [2], кумыкскому [35], эвенкийскому [16], 

бурятскому [2]. Системно такие исследования, в том числе и в славянском 

фольклоре, не проводились. Эта тема еще ждет своего исследователя.  

2. Специальная охотничья литература  

Ведущая роль охоты как промысла и развлечения в царской и великок-

няжеской среде и особые требования к организации царской охоты, долж-

ностные ритуалы (например, преподнесение почетной рукавицы, 

пожалование из рядовых сокольников в начальные и др.) стали основой со-

здания канона охоты, отраженного в специальных регулятивных текстах. 

Первыми такими документами являются «Охотничий регул, принадлежащий 

до псовой охоты» (ок. 1635), «Урядник или Новое Уложение и устроение чи-

на Сокольничьи пути» (1656). Охотой с птицей увлекались многие русские 

цари. Соколиная, ястребиная и кречетная охота стали целым ритуалом, что и 

отражено в устроении «чина Сокольничьи пути».  

В конце XIX века Николай Иванович Кутепов, заведующий хозяйством 

Императорской охоты, по поручению императора Александра III написал че-

тырехтомный труд об истории царской охоты на Руси «Великокняжеская, 

царская и императорская охота на Руси» (1896–1911) [36]. Каждый том был 

посвящен отдельному периоду в истории охоты и имел собственное назва-

ние: 1 том – «Великокняжеская и Царская охота на Руси с X по XVI век», 

2 том – «Царская oxoтa на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Ми-

хайловича. XVII век», 3 том – «Царская и Императорская oxoта на Руси. Ко-

нец XVII и XVIII век», 4 том – «Императорская охота на Руси. Конец XVIII и 

XIX век». По мнению издателей, зрелищные сцены царской охоты и охотни-

чьего быта требовали изобразительного материала, поэтому для иллюстриро-

вания книги были приглашены известные художники: Н. С. Самокиш 

(художественный редактор издания, создавший 173 иллюстрации, виньетки и 

заставки) [иллюстрация 1], А. П. Рябушкин, А. Н. Бенуа, В. И. Суриков, 

И. Е. Репин, А. М. Васнецов, В. М. Васнецов, К. В. Лебедев, Ф. А. Рубо, 

Л. С. Бакст, Л. О. Пастернак, А. К. Беггров, Е. Е. Лансере, К. А. Савицкий, 

В. А. Серов и другие живописцы. 

Книга Н. И. Кутепова была адресована не только охотникам – она пред-

ставляла собой живописную историю русской культуры и охоты как части 

национальной истории. Шедеврами иллюстрированного дореволюционного 

книгоиздания являются также книги «Охота в Беловежской Пуще», посвя-
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щенная охоте Императора Александра II в Беловежской пуще в 1860 году. 

Книга была иллюстрирована рисунками известного художника М. А. Зичи 

(Михая Зичи) и издана в 1862 году. В 1903 году была издана книга Георгия 

Карцова «Беловежская пуща. Ее исторический очерк, современное охотничье 

хозяйство и высочайшие охоты в пуще». Эти иллюстрированные издания до 

сих пор являются ценными источниками для авторов, пишущих об охоте, и 

художников, в том числе современных. Охотничьи полотна создают многие 

современные художники: В. А. Горбатов, автор серий рисунков «Соколиная 

охота в рисунках», «Сокольники Алексея Михайловича»; С. А. Кириллов 

(картина «Царский сокольничий с соколом») [иллюстрация 2], 

С. Н. Ефошкин (картина «Сокольничий VII века»), О. С. Маслов (картина 

«Царская охота» [иллюстрация 3], А. В. Глебов (картина «Царская охота») 

[иллюстрация 4] и другие художники.  

С нашей точки зрения, графические работы и живописные охотничьи 

полотна тоже могут являться частью «охотничьего текста», так как графика и 

живопись демонстрируют визуальный образ охоты и связанных с ней ритуа-

лов с опорой на семантику литературных образов. Живописные образы охо-

ты в разнообразных изобразительных вариантах наряду с письменными 

«охотничьими текстами» представляют единую философско-эстетическую 

концепцию национальной жизни и транслируют те же смыслы этого ритуала, 

что вошли в общенациональную картину мира: охота – это проявление уда-

ли, силы, ловкости, выносливости, мужества и отваги.  

Удачная охота возможна при условии слаженных коллективных дей-

ствий и высокого развития сопутствующих ей ремесел. Как писали авторы в 

начале XIX века, охота «требует больших приготовлений, отличной сбруи, 

множества людей, лошадей, собак…» [23, с. 159], поэтому наряду с описани-

ем царской соколиной охоты уже с XVIII века начинают издаваться настав-

ления и руководства по другим видам охоты и для других сословий. В 

1766 году в Санкт-Петербурге была издана на русском языке первая в России 

охотничья книга «Наставления человеку, упражняющемуся в охоте, и разго-

вор двух приятелей пустынника и лесолюба, о должности охотника в наблю-

дении охоты и хранении заповедных мест». Книга была переводная с 

немецкого языка, автором перевода был Л. И. Краузольд. «Наставления…» 

дали толчок созданию отечественных охотничьих руководств. В течение 

XIX века было издано несколько десятков руководств для любителей охоты: 

«Карманная книга для егерей и охотников» анонимного автора Н. Н. и 

А. Ф. Храброва (1836) [23], «О псовой охоте» А. Венцеславского (1846) [6], 

«Псовая охота» Н. Реутта (1846), «Замечания московского охотника 
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на ружейную охоту с легавой собакой» Н. А. Основского (1852), «Полное ру-

ководство ко псовой охоте» П. М. Губина (1890), «Русская охота» Л. П. Са-

банеева (1897) и другие. В 1873 году вышла первая в России энциклопедия 

«Охота в России во всех ее видах» М. П. Вавилова. Эти издания подпитывали 

интерес к охоте и, возможно, побудили многих охотников писать свои охот-

ничьи заметки.  

Специальная «охотничья литература» тоже пока не исследована и не си-

стематизирована, хотя она представляет большую историческую и культур-

ную ценность. В ней не только описывались приемы ведения охоты – такая 

литература содержала важные практические сведения о природном и живот-

ном мире России. Роль специальной литературы совершенно точно отметил 

один из авторов XIX века, знаток псовой охоты Петр Михайлович Мачевари-

анов: «Охота, вообще, есть сильное влечение, страсть к занятию любимым 

предметом и энергическое, настойчивое стремление к доведению до всевоз-

можного совершенства как действий, так и различных принадлежностей это-

го предмета. Успех же в достижении желаемого молодит душу и тешит 

сердце охотников, бодрит и веселит стариков и молодежь доводит до востор-

га. Но успех этот достигается не лежа на боку, а приобретается трудом и тон-

ким знанием всего относящегося до избранного предмета охоты» [21, с. 7]. 

Этой цели и служили специальные руководства.  

На сегодняшний день научных библиографических указателей такой ли-

тературы нет. В распоряжении исследователя находятся два дореволюцион-

ных издания «указателей» охотничьей литературы: «Библиографический 

указатель книг и статей охотничьего и зоологического содержания» 

Л. П. Сабанеева (1883) [30] и «Русская охотничья библиотека» 

Н. Ю. Анофриева (1905) [2]. 

Специальная охотничья литература с библиографической и историче-

ской точки зрения рассмотрена в монографии О. А. Егорова «Очерк истории 

русской псовой охоты (XV–XVIII вв.)» [11]. В монографии приведено боль-

шое количество архивных материалов о времени и месте изданий по псовой 

охоте, об авторах специальной литературы.  

3. Охотничья журналистика 

Охотничья журналистика XIX века – практически не исследованная об-

ласть «охотничьего текста», хотя журнальных материалов по охоте для ана-

лиза достаточно. В 1842 году Н. Реутт стал издавать первый в России 

«охотничий» «Журнал коннозаводства и охоты» (1869–1874), с 1855 года 

стала выходить еженедельная «Газета лесоводства и охоты» (1855–1859 гг.). 

Следом стали издаваться «Журнал охоты» (1858–1877, 1890–1893), «Журнал 
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Московского общества охоты» (1870). Конечно, издание охотничьих журна-

лов и газет было делом рук энтузиастов, но издатели смогли привлечь к уча-

стию известных публицистов, писателей, ученых, интересующихся жизнью 

природы и охотой.  

В 1873 году выдающийся общественный деятель биолог Леонид Павло-

вич Сабанеев начал издавать популярный журнал «Природа». Вышло 17 ил-

люстрированных томов журнала, который с 1878 года, объединившись с 

«Журналом Императорского общества охоты», стал выходить под названием 

«Природа и охота». В новом журнале печатались известные ученые: химик 

Д. И. Менделеев, географ, антрополог, этнограф, археолог, музеевед, 

Д. Н. Анучин, биолог С. А. Усов, ботаник И. Д. Чистяков, знаменитый рус-

ский натуралист, орнитолог и зоолог, писатель и путешественник М. Н. Бог-

данов, зоолог Н. П. Вагнер и многие другие.  

Конец XIX века знаменуется взрывным развитием охотничьей журнали-

стики – журналы открываются один за другим: «Русский охотник. Ежене-

дельный иллюстрированный журнал (под редакцией В. П. Урусова, 

издавался в 1890–1895 гг.), «Охотник: еженедельный иллюстрированный 

журнал, посвященный всем отраслям спорта» (издатель М. И. Нейбюргер, 

1887–1889 гг.); ежемесячный иллюстрированный журнал «Охотничье дело» 

(под редакцией Н. В. Туркина, 1901–1903 гг.); «Конская охота. Коннозавод-

ский, скаковой и рысистый еженедельный иллюстрированный журнал» (под 

редакцией Г. П. Богданова, 1891–1907 гг.); иллюстрированное еженедельное 

издание «Охотничья газета», которую издавали Л. В. Сабанеев и Н. В. Тур-

кин (1888–1912 гг.) и другие.  

Материалы охотничьей тематики печатались и в литературно-

публицистических журналах «Современник», «Москвитянин», «Библиотека 

для чтения», что свидетельствует об общем интересе к теме охоты, которая 

рассматривалась не только как промысел или забава, но и как инструмент 

межсословного объединения, коренная основа русского характера.  

Ценность охотничьей периодики состоит в насыщенности публикаций 

бытовыми подробностями охоты, хрониками охотничьих событий, о которых 

нигде больше не упоминается, что подчеркивает уникальность опубликован-

ных в журналах материалов. Кроме того, в журналах печатались материалы 

фактографического характера, тоже больше нигде не публиковавшиеся: пе-

репись состояния зверофонда России, региональные особенности промысла 

отдельных видов зверей, описание охотничьих угодий разных краев и областей. 
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Научный подход к охотничьей и природоведческой журналистике наме-

чен в статьях А. В. Ляпиной [18], О. В. Кубышко [14]. В работах исследова-

телей описано как общее состояние природоведческой и охотничьей 

журналистики конца XIX века, так и роль охотничьей прессы как элемента 

«нового социокультурного сознания»: «охотничья пресса на широком фоне 

проблемно-тематических связей демонстрирует многогранный опыт взаимо-

действия человека с миром живой природы, ориентируясь, в том числе, на 

лучшие традиции классической литературы, создавшей позитивный образ 

охоты и охотника» [18, с. 58].  

4. Документально-беллетристическая охотничья проза 

Этот пласт «охотничьего текста» жанрово разнороден: его составляют 

записки, письма, охотничьи рассказы, очерки, случаи на охоте, воспомина-

ния, размышления, эскизы, зарисовки с натуры, были, картинки с натуры. В 

этом ряду присутствуют выдающиеся и достаточно известные произведения: 

«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1852), «Записки мелкотравчатого» Егора Эдуардовича Дриянского 

(1859), «Записки псового охотника Симбирской губернии» Петра Михайло-

вича Мачеварианова (1876), «Записки охотника Восточной Сибири» Алек-

сандра Александровича Черкасова (1856–1863 гг.) и др.  

У охотничьей беллетристики есть свои особенности. Так как этот пласт 

«охотничьего текста» представляет собой воспоминания, все произведения 

объединяет общее отношение к охоте как золотому времени «настоящей» 

жизни на воле, в среде «величественной, таинственной и наивной, прекрас-

ной и могущественной, искренней и простой» [29. 1891. № 3. С. 6], «лучшие 

моменты» из прошлой жизни, «блаженные часы и дни» и общие эмоции 

азарта и восторга. Общее мнение о «прелести» охоты так выразил один из ав-

торов: «Вам, господа охотники, хорошо известны все эти чувства, какие 

овладевают нами в лесу, с пожелтевшими деревьями, с коричневой подстил-

кой из опавших, мокрых от утреннего тумана листьев, с этой осенней тишью, 

– все эти ожидания, волнения, усиленный стук пульса, вся эта напряженность 

нервов и вся прелесть этого дела» [29, 1891. № 4]. 

Кроме того, охотничья беллетристика формирует собирательный образ 

охотника как «героя времени». По мнению В. А. Кошелева, такой герой был 

«выражением внутренней потребности времени, которому на определенном 

этапе оказался необходим именно охотник как некий объединяющий символ 

(курсив автора. – Т. М.) [13, с. 111]. В образе охотника-повествователя был 

создан тип современного героя русской жизни, наделенного лучшими черта-

ми русского национального характера. Необходимость поиска основы наци-
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онального единства отметил еще Аксаков в предисловии к «Запискам об 

уженье»: «Все охоты: с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами 

за зверьми, с неводами, сетьми и удочкой за рыбою – все имеют одно осно-

вание: ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собою» 

[1, IV, с. 10]. В образе охотника такой характер был найден.  

Ценность и значимость охотничьей беллетристики в создании философ-

ско-эстетической концепции национальной жизни отмечена в исследователь-

ской литературе. Укажем работы Н. А. Хохловой [36], М. М. Одесской [24], 

А. В. Мельниковой [22]. Охотничья беллетристика тиражировала востребо-

ванный образ героя, живущего в единении с природой, и закрепляла его в со-

знании читателя.  

Таким образом, рассмотрев разнообразные характеристики охоты в произ-

ведениях различной стилистической и жанровой природы, мы установили, что 

тема охоты, занимающая значимое место в истории и национальной культурной 

памяти и играющая важную роль в создании общенациональной картины мира, 

объединяет все проанализированные составляющие в тематическое единство – 

«охотничий текст» русской литературы.  
 

Заключение 

Итак, мы рассмотрели содержание понятия «охотничий текст» русской 

литературы и возможные составляющие этого текста. Установив, что тема 

охоты рассматривается в современном литературоведении в русле различных 

литературоведческих категорий: охотничьего мифа, охотничьего нарратива, 

охотничьего дискурса, охотничьего рассказа, концепта «охота», охотничьего 

мотива, – мы предположили, что они рассматриваются в рамках единого те-

матического контекста, имеющего общий топос – охота.  

В настоящей статье мы описали принцип формирования «охотничьего 

текста» русской литературы XIX века как тематического единства, в котором 

отдельные авторские тексты демонстрируют определенную общность замыс-

ла и его воплощения.  

Выяснив, что исследуемое тематическое единство вбирает в себя произ-

ведения художественной, профессиональной охотничьей, публицистической 

и массовой литературы, мы установили, что «охотничий текст» имеет меж-

дискурсивную природу, представляет собой иерархически организованный 

сверхтекст и включает авторские субтексты различного характера. Вхожде-

ние авторского охотничьего субтекста в тематическое единство «охотничий 

текст» предполагает исследование этого субтекста в рамках тематического 

контекста, литературной и культурной охотничьей традиции.  
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