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Журнал «Природа и охота»  
как новый тип специализированного издания

Аннотация: В статье рассматривается история самого авторитетного специализированного журнала 
«Природа и охота» (1878–1912) под руководством Л. П. Сабанеева с учетом изменяющейся социально-эко-
номической, политической картины русской жизни. Целью работы является определение места журнала 
в охотничьей журналистике второй половины XIX века, выявление его типологических доминант. Проана-
лизированы архивные материалы из фондов РГИА, относящиеся к изданию журнала, изучены программа 
издания, формально-содержательные компоненты на основе историко-типологического метода. Результаты 
заключаются в обосновании исследовательской стратегии издания Сабанеева как типологической доминанты.  
Л. П. Сабанеев одним из первых перенес охоту в сферу научных интересов, сделав ее предметом научных 
изысканий.
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Введение
Тема охоты начинает активно разрабатываться в отечественной печати в середине XIX века. 

«1840–1850-е годы в России – это время социальных преобразований, поиска идеи националь-
ного единства на фоне устойчивого интереса к Западу, естественнонаучных открытий, развития 
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фольклора, этнографии и городской литературы. Если охота раньше соотносилась с образом 
жизни русских царей и крупных землевладельцев, то сейчас охота привлекла внимание пред-
ставителей науки, искусства, городских обывателей и промышленников» (Ляпина, 2021, с. 89).

Меняется представление русских интеллектуалов об охоте, которая рассматривалась теперь 
не только как увлечение, вид спорта и способ добычи пропитания, но как предмет научных изы-
сканий. Вклад в осмысление экономического, природоохранного и этносоциального значения 
охоты в России внес Леонид Павлович Сабанеев (1844–1898), талантливый ученый, энциклопе-
дист русской охоты, общественный деятель, выпускник Императорского Московского универ-
ситета. Он широко развернул издательскую деятельность, чтобы объединить ученых-биологов, 
зоологов, занимающихся вопросами природопользования, землеустройства, охотоустройства с 
целью изучить флору и фауну Российской империи и представить результаты научных экспе-
диций на заседаниях специализированных обществ, на страницах специализированной печати.  

Л. П. Сабанеев издавал на собственные средства естественно-исторический сборник «При-
рода» (1872–1877). После создания в 1872 году в Москве охотничьего общества под председатель-
ством Его императорского высочества великого князя Владимира Александровича учредите-
лями было принято решение об издании специализированного «Журнала охоты», в котором бы 
отражалась деятельность Общества, печатались материалы  природоведческой тематики (РГИА. 
Ф. 776 Оп. 5. Д. 77). Л. П. Сабанеева пригласили в качестве редактора. Ввиду убыточности про-
екта императорское Общество охоты вынуждено было отказаться от издания «Журнала охоты».  
Л. П. Сабанеев принял решение, с согласия Совета Общества, объединить оба издания и продол-
жить выпуск журнала под названием «Природа и охота» на собственные средства. Так, в 1878 
году Л. П. Сабанеев начинает издавать новый журнал «Природа и охота». 

Журнал «Природа и охота», как и вся специализированная печать природоведческой, охотничьей 
тематики, находился на периферии научной мысли. Интерес к изданию возник в 2000-е годы в связи 
с изучением концепта «охота» в русской литературе (Хохлова, 2015), спортивной печати (Слюсаренко, 
2003; Алексеев, 2008; Войтик, 2016, и др.) и кинологической журналистики (Кубышко, 2017). 

Нам представляется важным и актуальным рассмотреть популярный журнал (как и всю доре-
волюционную периодику охотничьей, природоведческой направленности) как один из первых 
опытов продвижения в информационном пространстве базовых представлений о природе, 
человеке, обществе, изучить его в контексте становления и развития нового типа специализи-
рованной охотничьей печати с присущими ей типообразующими признаками, актуализировать 
вклад Л. П. Сабанеева в развитие специализированной прессы. 

Цель исследования –  определение статуса журнала «Природа и охота» в охотничьей журна-
листике второй половины XIX века, выявление его типологических доминант.

Методы
Исследование базируется на историко-типологическом методе, разработанном в трудах  

А. И. Акопова (2002), М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской (2009), Л. П. Громовой, М. И. Маевской 
(2012) и др., позволившем охарактеризовать основные типологические и структурные доми-
нанты журнала; культурно-исторический подход позволил обосновать роль культурно-истори-
ческого контекста в содержании и формальных признаках изучаемого издания.

Результаты
Журнал «Природа и Охота» – самое авторитетное издание-долгожитель природоведческой и 

охотничьей направленности в дореволюционной России. Выходил один раз в месяц и издавался с 
1878 по 1912 год (с 1878 по 1880-й журнал издавался в Санкт-Петербурге, а с 1880 по 1912-й – в Москве).

Журнал поддерживал основатель Московского русского охотничьего клуба, «самое уважаемое 
лицо между охотниками Москвы» А. М. Ломовский1 (Гиляровский, 2012, с. 254).

1 А. М. Ломовский (?–1893) воспитанник пансиона Л. И. Чермака, преподаватель математики, товарищ Ф. М. Достоевского, писатель-народник, 
известный своим читателям как Александр Михайлов. Ломовский активно печатался в журналах «Природа и охота», «Русский охотник», в газете  
«Московская летопись» (Русский охотник. 1893. № 16. С. 246).
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Первым редактором стал Леонид Павлович Сабанеев, вторым – Николай Васильевич Туркин, 
разработчик дореволюционного охотничьего законодательства, посвященного критическому 
исследованию русских охотничьих законоположений, выпускник Московского университета, 
друг и соратник Л. П. Сабанеева. Впоследствии Туркин продолжил публикацию журнала после 
смерти Л. П. Сабанеева в 1898 году. 

Приступая к подготовке первого номера нового издания, Л. П. Сабанеев планировал пред-
ложить своему читателю статьи по разным отраслям естествознания, написанные доступным, 
понятным языком. 

В программе издания выделены два направления – естественно-историческое и охотничье.  
Л. П. Сабанеев убежден, что «тот, кто любит охоту, любит, несомненно, и природу (в широком 
смысле этого слова), и, следовательно, не без удовольствия встретит в охотничьем журнале обще-
понятно изложенные статьи по разным отраслям естествознания» (Природа и охота, 1871, № 1), 
а рядовой читатель сможет найти материал, интересный для себя. Журнал выходил ежемесячно 
книгами около 15 печатных листов (240 страниц) со многими политипажами в тексте и отдель-
ными хромо- и литографированными роскошными приложениями к каждой книге. Независимо от 
этих приложений все годовые подписчики получали в виде премии четыре рисунка. С журналом 
сотрудничал известный русский живописец-анималист Алексей Степанович Степанов. Его кисти 
принадлежат многочисленные репродукции с картин и рисунков на охотничьи сюжеты. Среди них 
«Лоси», «Журавли летят», «Вот так щука», «Клоченье сомов», «Удачный выстрел», «Современный 
мелкотравчатый» и др., изображающие красоту родной природы, богатой лесными обитателями. 
Журнал обосновался в Санкт-Петербурге и состоял из девяти отделов: популярные статьи по всем 
отраслям естествознания, хроника новейших изобретений, путешествия и этнографические очерки, 
монографии о животных, беллетристика, фельетон, критика и библиография, разные известия. 

Однако такая широкая проблематика не была поддержана читателями. Сабанеев пред-
почел оставить тему охоты. Редакция переехала в Москву, в центр охотничьей жизни. С января  
1880 года и до последнего года издания «Природа и охота» выходили в Москве. Объявленная 
цена на год составляла 12 рублей. Очевидно, издание ориентировалось на грамотного и состоя-
тельного читателя, в сферу интересов которого входили охота, рыбалка, собаководство. 

Среди читателей журнала были члены императорской семьи, князья А. В. и В. А. Барятин-
ские, Б. Н. и Л. Л. Голицыны, А. В. Шаховской, А. А. Ширинский-Шихматов, графы Илл. Ив. 
и И. Илл. Воронцовы-Дашковы, И. А, Уваров, С. Д., Д. С. и Б. С. Шереметевы из Петербурга  
и Б. С. Шереметев из Тбилиси, графиня М. А. Стенбок-Фермор; бароны И. Н. Корф и Струве; банкир 
и промышленник П. П. Рябушинский, фабрикант С. В. Морозов. Есть и коллективные подпис-
чики – земства, училища, армейские соединения. Интересна и география подписчиков: Влади-
восток, Хабаровск, Благовещенск-на-Амуре, Барнаул, Минусинск, Верхнеуральск, Иркутск, Омск, 
Томск, Сысертский завод, Тифлис, Кутаис, Ревель, Нижнеудинск, Наманган, Ташкент, Вильна, 
Кишинев, Эривань и даже Ханькоу и Тянь-Цзин. 

Издание журнала содействовало учреждению отделов Общества в губерниях, через посред-
ство которых оно могло достигнуть плодотворных результатов. 

В «Природе и охоте» помимо авторов, знакомых по «Журналу охоты» (П. М. Мачеварианов, Ф. Арсе-
ньев, Н. П. Ермолов, Д. А. Вилинский, И. Т. Швецов и др.), публиковались и «новые» авторы, представ-
лявшие по большей части регионы: А. А. Черкасов (Барнаул), И. И. Мельников (Омск), А. Н. Левашов 
(Рязанская губ.), П. П. Куликов (Пскович, Псковская губ.), А. А. Ауэрбах (Томск), Л. М. Ушков (Екатерин-
бург) и др. Вся Россия участвовала в создании единого научного информационного пространства, где 
представлялся бесценный опыт освоения и изучения людьми природных богатств Российской империи1.

1 Н. Динник «Рыси и пантеры в горах западного Кавказа» // ПиО. 1898. № 2. С. 1–10; А. П. Алексеев «Охота близ Екатеринбурга» // ПиО. 1890.  
№ 11. Т. 1. С. 47–62; К. Носилов «Лоси в Северном Урале» // ПиО. 1890. № 10. Т. 2. С. 30–43; И. И. Мельников «На севере Киргизских степей» // 
ПиО. 1887. № 4. Т. 2. С. 1–17; И. Алмазов «Рассказы южно-уссурийского охотника» // ПиО. 1890. № 4. Т. 1. С. 73–104; Н. Дублянский «Об уженьи 
рыбы в окрестностях г. Харькова // ПиО. 1888. № 1. Т. 2. С. 12–26; К-ъ «Охота близ Новгорода» // ПиО. 1891. № 12. Т. 2. С. 33–43; Ф. Рааль «На 
Урале» // ПиО. 1890. № 1. Т. 1. С. 70–79; П. П. Пскович «Охота в окрестностях Пскова» // ПиО. 1876. № 9. Т. 1. С. 16–23; А. Черкасов «На Алтае» // 
ПиО. 1893 № 7–10, 1894. № 11. Т. 1. С. 1–60; А. А. Ауэрбах «Из Тюмени» // ПиО. 185. № 6. Т. 2. С. 66–70 и др.
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Авторы знакомили читателей с промысловой культурой народов России, подчеркивая ее самобытный 
характер, вводили в читательский оборот охотничью лексику, в которой выражается особый промыс-
ловый взгляд на мир. А. М. Ломовский (А. Михайлов) в «Новгородских заметках» описывает элементы 
костюма в соответствии со статусом участников охоты и их ролью на охоте. Так, новгородские охотни-
ки-крестьяне одевались легко, так как практически все путешествия совершали пешком. Сапоги шьют 
из «коневьей кожи» стоимостью от 4 до 5 рублей. Озерные охотники надевали просторную обувь, чтобы 
«навертеть две или три пары портянок, а под низ подложить клок соломы или сена <…> Для летней 
охоты употребляются поршни, цена которым за пару от 10–15 коп. В крайнем случае промышленники не 
жалеют своих собственных подошв и ходят босяком» (Природа и охота, 1891, № 5).

Исследовательская стратегия издания обусловлена также начавшимся во второй половине 
XIX века активным освоением и изучением Сибири, Центральной и Средней Азии, стратегиче-
ских, экономических, культурно значимых для царской России регионов. Журнал публиковал 
отчеты о новейших путешествиях в Среднюю Азию гг. Пржевальского, Потанина, Северцова и др., 
которые, несмотря на скудное финансирование экспедиций со стороны государства, преданно 
служили отечественной науке, изучая природу и животный мир новых регионов, собирая мате-
риал по культуре и быту народов, населяющих Сибирь, Центральную Азию, Китай. В 1880 году 
в некоторых номерах печатались путевые заметки доктора О. Финша и А. Брэма «Путешествие в 
Западную Сибирь» (Природа и охота, 1880, № 1, т. 1; № 3, т.1; № 5, т. 2; № 7, т. 3; № 8, т. 3.).

Как этнограф и краевед ученый-охотник изучает состояние охотничьих промыслов, бытовые 
условия жизни охотников, состояние окружающей среды и представляет результаты своих 
наблюдений в журнале. Так, например, в очерке М. Третьякова «Охота в окрестностях селения 
Джаркента» (в настоящее время это город в Казахстане недалеко от китайской границы. – А. Л.) 
представлен богатейший материал о жизни местного населения. Эта экспедиция продолжала 
традицию научных путешествий, открывающих тайну великой Степи (например, в экспедиции 
1858–1859 гг. участвовал известный казахский просветитель Ч. Валиханов. – А. Л.) (Ляпина, 2019, 
с. 57). Автор описывает обмундирование охотников, характеризуя его устройство и функции. 
Например, в шерстяных «коржунах», то есть в перекидных сумках, возили хлеб, овес и другие 
предметы, необходимые на охоте (Природа и охота, 1892, № 1).

И. И. Мельников, старший ревизор Омской контрольной палаты, в очерке «На севере киргиз-
ских степей» дает подробную характеристику ландшафта и природно-климатических факторов, 
влияющих на масштабы и формы использования естественных ресурсов, на развитие общества 
и экономики края, описывает условия жизни местного населения. «На западе от Омска, тотчас 
за рекою Иртышем начинается киргизская степь. Левая сторона речной долины в этом месте 
представляет совершенно голую безлесную покатость, на которой осенью на самом горизонте 
торчат темными точками войлочные киргизские юрты и бродячий по увалу скот; ниже в каза-
чьих лугах, небольшие скирды скошенного сена и пожелтевший на болотах камыш. Зимою 
же и этого нет. Киргизы с юртами и скотом уходят на зимовки, сено развозится по дворам, а 
камыш или истребляется верблюдами, нагоняемыми сюда во время ярмарки, или погребается 
в снегу. Белая гладкая поверхность остается неизменною всю зиму, не имея ровно ничего, на 
чем мог остановиться взгляд. Далее в степи начинают встречаться небольшие березовые рощи, 
но тянутся они полосою вдоль Иртыша местами верст на 150-200, в ширину, а там опять идет 
чистая гладь (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). Автор указывает на непостоянный климат в 
описываемой местности, потому что в середине лета могут случиться заморозки, а среди зимы – 
дожди. Причем переход от дождя к снегу и наоборот в течение одних суток – вещь самая обыкно-
венная. Сибиряков одолевают сильные ветры и бураны, что не позволяет земледельцу селиться в 
степи. Зной и засуха приводят киргизов в тихие обжитые места Тобольской и Томской губерний. 
«Степные дороги, хоть с хорошими торными колеями, не имеют ни вех, ни верстовых столбов, 
ни вообще каких-либо дорожных знаков» (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). Однако несмотря 
на обоснование неудобных для проживания и ведения хозяйства факторов, автор преподносит 
читателям-охотникам из европейской части России Западно-Сибирские степи как благодатное 
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место для охоты, которое и по количеству дичи и по обилию охотничьих угодий может «поспо-
рить не только с прославленными астраханскими лимонами в низовьях Волги, но и с любым 
местом нашего обширного отечества» (Природа и охота, 1886, № 2, с. 3–5). 

Научные описания флоры и фауны, климата и географического положения регионов, быта, 
традиций и обычаев многочисленных народов Российской империи внесли значительный вклад 
в развитие различных отраслей научного знания. С гордостью вспоминал Н. Н. Бибиков в статье 
«Высший тип охотника» Николая Михайловича Пржевальского, географа, натуралиста, путеше-
ственника. Автор статьи отметил талант ученого в деле охоты: он «возвел охоту на высокую 
степень служения науке». Он сумел объединить страсть к охоте и любовь к природе под сенью 
научных исследований: «Это изучение естественной науки и служение ей наблюдениями, иссле-
дованиями и открытиями в путешествиях по Центральной Азии были естественным послед-
ствием его страстной любви к природе, его охотничьей страсти, их сознательным воплощением, 
высшим проявлением их развития» (Природа и охота, 1891, № 5, с. 1–26).

Л. П. Сабанеев опубликовал в журнале немало своих статей и очерков: «Способы истре-
бления волков», «Медведь и медвежий промысел на Урале», «Лось и добывание его в Пермской 
губернии», «Княспинский исток». В этом же журнале увидели свет монографии «Белуга» (1874) 
и «Хариус» (1889) и множество очерков о рыбах, которые впоследствии вошли в книгу «Рыбы 
России». 

Журнал одним из первых специализированных изданий стал активно развивать кинологиче-
ское направление. Сабанеев и его соратники Н. П. Кишенский, П. М. Мачеварианов, Н. П. Каш-
каров и другие серьезно «исследовали русские породы собак и их роль для современной россий-
ской охоты, регулярно публиковались отчеты о выставках собак» (Кубышко, 2017, с. 62). Леонид 
Павлович писал статьи, полемические заметки, участвовал в научных дискуссиях. Его перу при-
надлежат статьи «Как устраивать выставки собак и как производить экспертизу», «Собаки для 
охоты на птицу», «Русские легавые» и др. 

Журнал «Русская мысль» за 1886 год напечатал рецензию на рассказы журнала «Природа и 
охота», в которой отмечалось умение редактора подбирать материал, публиковать информацию, 
интересную и не «записным» охотникам, за исключением, конечно, какой-либо узкой специаль-
ности» (Русская мысль, 1886, № 10, с. 257).

Высокое качество публикуемых материалов отметил А. П. Чехов, который был читателем и 
автором этого журнала. В 1883 году он здесь печатает свой рассказ «Он понял!». В письме брату 
Ивану в 1883 году он отметил высокое качество статей о рыбной ловле, увидел в материалах 
продолжение традиций С. Т. Аксакова (Чехов, 1974, т. 1, с. 90). 

В 1885 году Сабанеев выпускает «Охотничий календарь» (Титульное название. На издатель-
ской обложке значится: «Иллюстрированный охотничий календарь».), чтобы дать охотникам 
все необходимые сведения об охоте, представить охоту как науку1.

В январе 1888 года Сабанеев начинает издавать «Охотничью газету». В помощь Сабанееву был 
приглашен выпускник Московского университета, молодой юрист Н. В. Туркин, с которым они 
и начали издавать одновременно журнал и газету, чтобы оперативно реагировать на ситуацию 
в охотничьей сфере, отвечать на критику конкурентов. Газета являлась органом Общества раз-
множения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, а с 1904 года – органом 
Общества любителей породистых собак и Русского общества любителей фокстерьеров и такс. На 
страницах газеты публиковались работы по охоте псовой, ружейной, с ловчими птицами, особое 
внимание уделялось материалам по естествознанию, животноводству, промыслам, оружейной 
технике, рыболовству.

Стоимость объявленной годовой подписки на журнал и газету составляла 15 рублей. Под-
писная цена на газету составляла 5 рублей. Однако из-за возросшей конкуренции на рынке 
специализированной печати число подписчиков на издания не увеличилось и, соответственно, 
их экономическое положение не улучшилось. Количество подписчиков колебалось в пределах 

1 Сабанеев Л. П. Охотничий календарь: В 2 ч. / Сост. Л. П. Сабанеевым. Москва : тип. А. А. Карцева, 1885. 644 с.
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500-600 человек. Тогда в 1889 году Сабанеев назначил цену на «Природу и охоту» 14 рублей в 
год, а на «Охотничью газету» – 10 рублей в год.

К сожалению, несмотря на упорный и титанический труд в качестве редактора и издателя,  
Л. П. Сабанеев не смог обеспечить изданию финансового благополучия. Несмотря на принятые 
в 1891 году меры по снижению стоимости подписки, долги по изданиям продолжали расти.  
К 1896 году долг Сабанеева составил 30 000 рублей. Все имущество Сабанеева было описано кре-
диторами, и в этот год вышло всего шесть номеров журнала. Отчаянное положение вынудило 
Сабанеева продать свою уникальную охотничью библиотеку, собиравшуюся в течение всей жизни 
ученого (ее купил близкий друг семьи Леонида Павловича граф С. Д. Шереметев), и написать 
письмо императору с просьбой оказать финансовую помощь и спасти от разорения. Он поблаго-
дарил императора и членов императорской семьи за поддержку изданий, за понимание охоты как 
важнейшей отрасли хозяйства. Он подчеркнул, что в течение 24 лет служил делу распространения 
в России правильных понятий об охоте как важнейшей отрасли государственного хозяйства, раци-
ональном рыболовстве и выпустил в свет 266 книг журнала «Природа и охота» и 412 номеров 
«Охотничьей газеты», опубликовал исследования по орнитологии, ихтиологии, собаководству. 
Сабанеев выразил надежду, что его «скромная журнальная деятельность, быть может, будет най-
дена милостью Императорского Величества достойною поддержания». Он попросил Его Импера-
торское Величество об избавлении от разорения, вследствие тяготеющих на его доме долгов на 
сумму 30 000 рублей, и о даровании ему возможности продолжить служение Отечеству на том же 
пути, на котором он нес это служение целое двадцатипятилетие (Ф. 565. Оп. 6. Д. 25079). 

В 1897 году он обратился с прошением в Министерство финансов поддержать его журнальную дея-
тельность и избавить таким образом семью от разорения. Отметил, что с 1890 года его издательская 
деятельность является убыточной, так как на ниве специализированной журналистики появились 
новые издания схожей тематики. Письма были написаны в состоянии отчаяния, так как вся домашняя 
обстановка уже была описана за долги (Сабанеев с семьей проживал в доме Денисовой, что на углу  
Б. Дмитровки и Камергерского переулка. – А. Л.). Итогом прошений стало выделение Его Император-
ским Величеством 15 000 рублей на безвозмездной основе. Ответ Министерства финансов был отрица-
тельным ввиду отсутствия в распоряжении Государственного Казначейства свободных средств. 

В 1898 году Л. П. Сабанеева не стало. 
Журнал «Природа и охота» и «Охотничья газета» пережили своего создателя на четырнад-

цать лет, но политические события в стране не позволили Туркину сохранить устойчивое поло-
жение: журнал стал тоньше, появились сдвоенные номера, уменьшился авторский состав, что 
не лучшим образом отразилось на репутации издания. Наконец, в 1912 году без объявления и 
предупреждения журнал и газета прекратили свое существование.

Выводы
Все издания Л. П. Сабанеева сохраняли академическую направленность на протяжении всего 

времени и стали подлинным центром, который объединил не только ученых биологов-охото-
ведов, но и гражданских лиц (чиновников, педагогов, юристов) из различных уголков Российской 
империи, усилия которых были направлены на охрану природы и рациональное использование ее 
животных ресурсов. Благодаря Сабанееву и его сподвижникам охота дистанцировалась от спорта и 
становилась самостоятельным предметом изучения, она заняла прочное место среди других обла-
стей естественно-научного знания. Журналы стали площадкой, где обсуждались важные вопросы 
отрасли, представлялись результаты научных экспедиций. Организаторы сотрудничали с Русским 
географическим обществом, с Московскими обществами испытателей природы и любителей есте-
ствознания, с Академией наук. Тесно связанные с научными и общественными организациями, 
журналы всячески способствовали популяризации правильной охоты среди населения России: 
поддерживали создание библиотек, музеев природы, заповедников, охотничьих зверинцев, тиров.

Издание журналов совпало с активными действиями по освоению Сибири и Центральной и 
Средней Азии, что способствовало изучению геополитических имперских стратегий, процесса 
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интеграции Сибири в Российскую империю, развитию охотничьего движения и способов пра-
вильной охоты в отдаленных регионах страны. 

Л. П. Сабанеев продемонстрировал глубокие познания в области собаководства. Он на стра-
ницах своих изданий публиковал результаты проведенного анализа состояния породного охот-
ничьего собаководства, давал рекомендации по разведению русских пород охотничьих собак, 
на высоком профессиональном уровне организовывал выставки собак. В целом все издания  
Л. П. Сабанеева способствовали развитию научной системы отечественного охотоведения.
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