
Записки охотника



Записки охотника — 
цикл рассказов Ивана 
Сергеевича Тургенева, 
печатавшихся в 1847-1851 
году . В журнале
«Собеседник» 
выпущенных отдельным 
изданием в 1852 году. Три 
рассказа написаны и 
присоединены автором к 
сборнику значительно 
позже.



История 
� В 1846 году Николай Некрасов и Иван Панаев начали 

издавать журнал «Современник»

� В январе 1847 г. в первом номере обновленного журнала 
«Современник», которым к этому моменту «рулили» 
Некрасов, Панаев и Белинский во второстепенном отделе 
«Смесь», мелким шрифтом, среди заметок на 
агрономические и хозяйственные темы был опубликован с 
подзаголовком «Из записок охотника» очерк из народной 
жизни «Хорь и Калиныч». По-видимому, ни автор, ни 
редакция не рассчитывали на шумный успех и на серию 
продолжений. Однако именно с этого рассказа началась 
блестящая писательская карьера Тургенева.



� Тургенев занял первое место, потому что 
направил всю силу своего высокого 
таланта на самое больное место 
дореформенной общественности — на 
крепостное право. Поощренный 
крупным успехом «Хоря и Калинича», он 
написал ряд очерков, которые в 1852 
годубыли изданы под общим названием 
«Записки охотника». Книга имела 
большое историческое значение. Есть 
прямые свидетельства о сильном 
впечатлении, которое она произвела на 
наследника престола, будущего 
освободителя крестьян. 



Записки охотника
� «Записки охотника» включают в себя 

очерки, рассказы, новеллы. Каждый в 
отдельности очерк или рассказ- это 
самостоятельное художественно 
законченное произведение. Но в то же 
время «записки» составляют единый цикл, 
отличающийся поэтической цельностью. 
Поэтическая цельность «Записок 
охотника» достигается посредством 
введения образа рассказчика и постановки 
во всех очерках и рассказах общей 
проблемы. Первые очерки из «Записок 
охотника» создавались И. С. Тургеневым в 
период тесного общения с В. Г. Белинским 
и Н. А. Некрасовым, под их 
непосредственным идейным влиянием.



«Хорь и Калиныч»
� Рассказ «Хорь и Калиныч» начинает цикл «Записки 

охотника». Этот очерк был напечатан в обновленном 
журнале «Современник», и его публикацией 
Тургенев совершил переворот в художественном 
решении темы народа.

� В двух крестьянских характерах Тургенев 
представил коренные силы нации, определяющие ее 
жизнеспособность, перспективы их дальнейшего 
роста и становления. Но дальнейший рост и 
становление невозможно, если будет существовать 
крепостное право, которое пагубно влияет не только 
на крестьян, но и дворян. Тургенев показывает, что 
это общенациональное зло. Эта проблема 
поднимается не только в «Хоре и Калиныче», но и во 
всех остальных рассказах.



Характеристика героев.
� Хорь – один из главных героев рассказа. 

Он – человек положительный, 
практический, административная голова, 
рационалист. Поселившись на болоте, 
Хорь сумел разбогатеть. Он обстроился, 
«накопил деньжонки», ладил с барином и 
прочими властями, расплодил большое 
семейство, покорное и единодушное 
Хорь говорил мало, посмеивался про 
себя, он видел насквозь своего хозяина. 
Хорь стоял ближе к людям, к обществу, 
его занимали вопросы административные 
и государственные. Познания его были 
довольно, по-своему, обширны, но читать 
он не умел. Хорь не мог жить без работы, 
он постоянно чем-нибудь занимался: то 
телегу чинил, то забор подпирал, то 
сбрую пересматривал. Жил он в усадьбе, 
которая возвышалась посреди леса, на 
расчищенной и разработанной поляне. 
Таким предстает перед нами Хорь.      .



�  Калиныч тоже главный герой рассказа, но он 
вовсе не похож на своего приятеля Хоря. 
Калиныч принадлежал к числу идеалистов, 
романтиков, людей восторженных и 
мечтательных. Он ходил в лаптях и 
перебивался кое-как. У него была когда-то 
жена, которой он боялся, а детей не было: 
Калиныч в отличие от Хоря, благоговел перед 
своим господином, объяснялся с жаром, «хотя 
и не пел соловьем, как бойкий фабричный 
человек». Калиныч был одарен такими 
преимуществами, которые признавал сам 
Хорь: «он заговаривал кровь, испуг, бешенство, 
выгоняя червей; пчелы ему дались, рука у него 
была легкая». Калиныч стоял ближе к природе, 
его более трогали описание гор, водопадов, 
чем административные и государственные 
вопросы. Жил в низенькой избе и не мог 
содержать хозяйство. Он умел читать, недурно 
пел и поигрывал на балалайке



� Только музыка нравилась и Хорю, и Калинычу, она их 
объединяла. Хорь очень любил песню «Доля, ты моя, доля!» 
и это хорошо знал Калиныч. Только он начнет играть, как 
Хорь начинает подтягивать жалобным голосом. Здесь 
впервые заявляет о себе тема музыкальной одаренности 
русского народа. Такими предстает перед нами Калиныч.

�   Рассказ «Хорь и Калиныч» в цикле «Записки охотника» 
раскрывает внутренние силы русского человека, 
перспективы его дальнейшего роста и становления, 
раскрывает их одаренность, талантливость, их высокие 
духовные качества. Тургенев ведет читателя к мысли, что в 
борьбе с общенациональным врагом должна принять участие 
вся «живая Россия, не только крестьянская, но и дворянская.



Место в творчестве и 
проблематика.

� Рассказы и очерки Тургенева охватывают и многие другие 
стороны русской жизни того времени. «Записки охотника» 
по своей проблематике и по своему авторскому видению 
мира явились своего рода увертюрой к дальнейшему 
творчеству Тургенева. В поэтических картинах родной 
природы, в лирических образах русских женщин, в 
исполненных тургеневского юмора и иронии зарисовках 
быта русского поместного дворянства угадывался будущий 
автор таких повестей, как «Ася», «Первая любовь», 
романов «Дворянское гнездо», «Отцы и дети». В рассказах 
«Бурмистр», «Контора» Тургенев выступает как сатирик, 
обличитель помещиков-крепостников, продолжатель дела 
Гоголя.


