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История соколиной охоты на территории современной Республики Татарстан
The history of falconry in the current territory of Tatarstan Republic, east-central European 

Russia
Начало соколиной охоты в Казанской губернии было описано профессором Казанского 

императорского университета Н.П. Загоскиным в 1898 г. В своём монументальном труде «Пу-
теводитель по городу Казани» он писал: «В XVII веке против г. Свияжска, на возвышенном 
берегу р. Свияги в 1624–1625 гг. были основаны Введенская и Петропавловская слободы, на-
звания которым были даны по названию находящихся там церквей «Петра и Павла» и «Вве-
дение во Храм». В этих слободах жили кречатьи (соколиные помытчики), в обязанности кото-
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рых входило ловить, содержать и обучать соколов для царской соколиной охоты». По данным 
профессора Московского университета Г.П. Дементьева: «Казанские сокольники продержа-
лись до XIX века и последняя поставка Царскому соколиному двору датирована 1827 годом, 
ростовские сокольники закончили свою деятельность в 1787 году, остальные в 1800 году». 
Таким образом, мы заключаем, что на протяжении двух столетий в обозначенном районе жили 
и работали царские помытчики.

На территории современного Татарстана Введенская и Петропавловская слободы входят 
в административные границы Верхнеуслонского р-на. О том, что в Средневековье здесь была 
распространена соколиная охота, свидетельствует герб Верхнеуслонского р-на. Дата его при-
нятия ― 14.05.2006 г. В червлёном поле над лазоревой волнистой оконечностью ― выходя-
щий слева берег с серебряным обрывом и зелёным верхом, на котором сидит обращённый 
вправо серебряный, с золотыми клювом и лапами и с распростёртыми крыльями, сокол. Герб 
языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности 
района. Высокий, обрывистый берег ― услон («услон» ― подъём, изволок в гору или под 
гору, высокое место), изображённый в гербе, указывает на название района. Верхнеуслонские 
земли в XVI столетии составляли особую часть Казанского ханства ― Горную сторону. Здесь, 
на правом берегу Волги, велась добыча белого камня ― известняка, из которого возведены 
Казанский кремль и храмы Свияжска. Регион имеет богатую историю. С вхождением Казан-
ского края в состав Русского государства эти земли входили в состав Дворцового ведомства, 
принадлежали крупным монастырям и помещикам. И в ханские времена, и в последующем 
соколиная охота имела здесь широкое распространение, на что указывает фигура сокола. Пти-
ца, готовая к полёту, свидетельствует о связи времён, устремлённости жителей в будущее. 
Сокол ― традиционный символ храбрости, разума, красоты, стремительности. Большая часть 
границ современного района проходит по течению рек Волги (Куйбышевское вдхр.) и Свияги. 
На территории района находится карстовое озеро и реки Сулица и Свияга, которые относятся 
к охраняемым гидрологическим памятникам, отражённым в гербе особой фигурой ― голубой 
волнистой оконечностью. 

Есть доказательства того, что в Булгарском ханстве занимались соколиной охотой, так 
как в древнем городище на территории современного г. Елабуги найдено захоронение хана, в 
могиле которого обнаружены кости птиц. Среди последних казанские археологи определили 
плечевую кость балобана (F. cherrug).

Можно достаточно уверенно предположить, что соколиная охота в Булгарии связана с пе-
риодом Золотой Орды и приходом в устье р. Камы кочевников с Востока. Однако мы пока не 
обнаружили каких-либо исторических первоисточников, описывающих развитие соколиной 
охоты на территории Татарии в данный период.

Единственные напоминания о соколиной охоте в современной Казани ― панно на станции 
«Кремлевская», изображающее сокольников с птицами на охоте, и скульптура в виде всадника 
на коне с птицей на руке у входа на старый Казанский ипподром. По данным И.Р. Еналеева, 
предположительный список хищных птиц, применяемых для соколиной охоты на территории 
древней Татарии, включает тетеревятника (Accipiter gentilis), перепелятника (A. nisus), бер-
кута (Aquila chrysaetos), сапсана (Falco peregrinus) и балобана.
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