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ЗОметкО прА бАбрО

В ы никогда не слышали про бабра? Да вы ничего не понимаете в 
русской геральдике; в русской геральдике только и разговоров, 
что про бабра и герб Иркутска. Про то, как матерые сибиряки 

долгое время использовали герб с бабром, а потом этот нехристь - не-
мецкий барон Бергнард Кёне, хоть и был красавчик,1 не удосужился за-
глянуть в словарь Даля, в котором ясно написано, что «Бабр - сиб. зверь, 
равняющийся по лютости и силе льву; тигр, полосатый, королевский, 
царский тигр…»,2 И превратил бабра в бобра. При этом совсем не сму-
щает, что в этой же статье Даля отмечено, «а географы даже, в Иркутском 
гербе, переименовали и переписали его в бобра».3 При этом первый том 
словаря вышел в 1866 году, а герб Иркутской губернии был утвержден 
только 5 июля 1878 года с описанием: «В серебряном щите, чёрный бе-
гущий бобр, с червлёными глазами, держащий во рту червлёного соболя. 
Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми 

1 Медаль с бюстом Барона Кёне Anthony Durand Médailles et jetons des numismates. 
Geneve 1865 p.97, pl.VII №4
2 Толковый словарь живого великорусского языка / [Соч.] В.И. Даля. Ч. 1-4. - Мо-
сква : О-во любителей рос. словесности, учр. при Имп. Моск. ун-те, 1863-1866. – 
т.1 А. - З. - 1863. Бабр С.30-31
3 Там же

Медаль с бюстом Барона Кёне.

Герб Иркутской губернии 1878 года.



19

листьями, соединёнными Андреев-
скою лентою».1 А поскольку Даль не 
был знаком с Макаревичем, то о суще-
ствовании «Машины времени» он не 
знал, следовательно, и говорил вовсе 
не о Кёне. Что не мешает современ-
ным историкам и журналистам чехво-
стить немца по этому поводу больше, 
нежели, за «монету Олега», да так, 
что от его верчения может питаться 
электричеством половина Вюрцбурга. 
Бобр присутствовал уже на пуговицах 
некоторых иркутских чиновников ещё 

в 1857 году, но и это не показатель, но на 11 лет раньше, 19 октября 1846 
года, был принят Сенатский указ «О гербах городам Селенгинску и Тро-
ицкосавску Иркутской губернии». Щит разделен на две части, в верх-
ней меньшей, в серебряном поле губернский (у Винклера - иркутский) 
герб.2 Согласно верному замечанию Винклера – рисунки обоих гербов в 
Полном собрании законов не приведены3. Зато сохранились в архивах и 
теперь уже опубликованы.4 На обоих гербах изображен бобр, по крайней 
мере тигр так выглядеть не может. Мало похожи на тигров существа и в 
колодах игральных (нач. XIX века) и познавательных (1856 год) карт.  

1 ПСЗ-II т.LIII, №58684
2 ПСЗ-II т.XXI №20531
3 Винклер П.П.фон Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской импе-
рии С-Пб, 1900, С. XX
4 Куренная И.Г Территориальная символика Восточной Сибири. Нск: «Наука», 
2010. С.216

Гербы Селенгинска и Троицкосавска.

Пуговица с иркутским гербом 1857 года.
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Игральная карта 
Иркутская губерния.

Познавательная карта 
Иркутская губерния.

Картуш с карты 
Иркутского наместничества 
из Атласа 1792 года.

Картуш с карты 
Иркутской губернии 
из атласа 1800 года
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Отметим, что бобр появился в Иркутской символике гораздо раньше. 
Бестия похожая на бобра изображена на гербе на карте Иркутской губер-
нии в атласе Российской империи 1800 года.1 При этом в аналогичном 
более раннем издании этого атласа - 1792 года, на месте герба пустой, 
красный щит.2 В книге «Избранные емвлемы и символы» 1811 года от-
мечено: герб «Иркутский: бобр, по зеленой земле бегущий и держащий 
во рту соболя».3 Схожий пассаж мы можем найти и в новейшем землео-
писании Российской империи Зябловского: «Герб Иркутской представ-
ляет щит в серебряном поле, в коем изображен бегущий по зеленой тра-
ве, в левую сторону бобр, держащий во рту соболя».4 Вторят им и более 
поздние авторы.5 При этом в сочинении Зябловского приведен мундир 
и герб Иркутской губернии, на котором изображен явный бобр, судя по 
упитанности съевший слона и уж теперь закусывающий соболем.  Об-
ратим внимание и на сочинение Мартоса: «Город имеет герб, в серебря-
ном поле бобра, несущего во рту соболя»,6 однако далее выдает замеча-
тельную фразу, что не нужно смешивать бобра с бобром. Имея в первом 
случае под бобром зверя с желтой шерстью и черными пятнами, ростом 

с большого волка. То есть бабр с иркутского 
герба может быть либо тигром (как на гербе 
с карты Байкала, моря, озера или Ангарского 
провала в Иркутской губернии 1814год), так 
и барсом (пардом). В виде которого он изо-
бражен Таблица второй половины XVIII века 

1 Российский атлас из сорока трех карт состоящий и на сорок одну губернию импе-
рию разделяющий С-Пб 1800 Л. 40 
2 Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместниче-
ства империю разделяющий  С-Пб 1792 Л.39
3 Эмблемы и символы. – М.2000, С.67
4 Зябловский Новейшее землеописание Российской империи. С-Пб 1807 С.171
5 Павловский И. География Российской империи. Дерпт, 1843.С.213
6 Мартос А. Письма о Восточной Сибири. М.1827 С.162-163

Герб и мундир иркутской губернии 
по Зябловскому.

Герб Иркутска с карты 1814 года.
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«Гербы Иркутскаго наместничества» из коллекции Георга фон Аша, хра-
нящиеся в Геттингенском университете.1 При этом я бы обратил на эту 
таблицу особое внимание, поскольку многие гербы с нее отличаются от 
официально принятых.

Все это можно отнести к разряду ошибок и описок, путаницы бобра с 
бабром, результату неверной трактовки Высочайше утвержденного до-
клада сената «О гербах Иркутскаго наместничества», в котором Иркут-
ску утверждался герб «В серебряном поле щита бегущий бабр, а в роту у 
него соболь».2 «Бабр не бобр, и бобр не бабр - ... Да послужит сие приме-

1 http://gdz.sub.uni-goettingen.de/ru/dms/load/img/?PPN=PPN349620504
2 ПСЗ-I т.XXIII №16913
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чание к поправлению Типографских, может быть, ошибок в землеописа-
ниях наших»1 отмечал в 1817 году Н.В. Семевский. Но эти ошибки были 
не просто ошибки, они укореняли мысль о мохнатом строителе плотин с 
герба Иркутска в сознании людей. Как отмечал Даль, люди «утверждали, 
именно на основании герба, что бобр или бобёр ловится в Иркутской 
губернии».2 Влияли эти ошибки и на реальность и на многих вариантах 
герба действительно изображен бобр. Если это, конечно, были ошибки.

К ошибочным, многие относят и сообщение Висковатого, о том, что 
28 августа 1764 года был утверждён герб на знамя Иркутского полка: «в 
золотом щите, на белом поле, бегущий бобр, у коего во рту соболь».3 Од-
нако, если смотреть на сам полковой герб, на котором отчетливо видна 
бесполосая мохнатая зверюга с пушистым хвостом, терзающая пушную 
животину, в принципе сопоставимую с ним по размерам, понимаешь, что 

бобр присутствовал в символике Иркутска еще до пожалования городу 
Екатериной Великой герба. А если учесть, что полковые гербы считались 
одновременно городскими и обозначались как «старые», то ситуация ста-
новиться вообще запутанной. Но, особенно нас радует мнение заслужен-
ного боброведа В.Н.Скалона. Убедительно доказывая наличие бобров на 

1 Семевский Н.В. Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточ-
ной Сибири. С-Пб., 1817 С.31
2 Даль В.И. Заметка о гербе Иркутской губернии//Известия Русского географиче-
ского общества т.2  С-пб., 1866 С.140
3 Висковатов Историческое описание одежды и вооружения российских войск с 
рисунками. ч.4 С-Пб 1899 с.65

Герб Иркутского полка по Висковатову. Герб Иркутского полка.
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иркутской земле, исследователь отмечает: «Как символ былого значения 
бобра в экономике Восточной Сибири следовало бы рассматривать герб 
города Иркутска, на котором, как известно, изображен бобр. Однако этот 
вопрос довольно спорный и требует рассмотрения. Прежде всего, самое 
изображение на гербе может быть названо бобром лишь условно. Ти-
пичные для этого грызуна хвост и лапы сочетаются с фигурой и пастью 
хищника, держащего в зубах зверька, похожего на соболя и на белку... 
Утверждение герба получено было Иркутском 18 февраля 1690 года с 
наказом следующего содержания: «Великого государя Царя Великия, 
Малыя и Белыя России самодержца печать в Иркутцком серебрянная, 
вырезан бобр, от головы которого вырезано же: печать государевой зем-
ли Сибирской». Трудно думать, чтобы авторы наказа и самого символа, 
украшающего  вновь устанавливаемую государственную печать, имели 
ввиду редчайшего , малоизвестного хищника далекой восточной окраи-
ны, вовсе для нее и не характерного. Это тем более, что «Бабр» название 
местное, сибирское, едва ли достаточно известное тогда в Москве. Оче-
видно, изначала было предусмотрено изобразить на печати-гербе имен-
но бобра, одного из виднейших пушных животных края».1

Мы, конечно, не разделяем это мнение полностью, мы лишь обозначи-
ли, что проблема с бобром гораздо глубже, чем кажется, не Кёне ее соз-
дал, она существовала до немца и после него, а поэтому требует более 
углубленного исследования.

Емелин ИльЯ

1 Скалон В.Н. Речные Бобры Северной Азии. М.- МОИП, 1951, С.24-25

На гербе из Атласа Всероссийской империи И. К. Кирилова второй четверти XVIII века 
также зверь не очень похож на тигра, особенно хвост.


