
Рисунок 37 - 
Фотокопия 
толкования 
слова «бабр» из 
первого выпуска 
«Словаря» 
В. Даля.
(Часть 1, 1863 г.)

Кто еще путал слова «бабр» и «бобр»?

Кроме неверной версии об ошибке составителей герба и 
Н.Н. Сперансов, и О.А. Рево допускают еще одну неточность, которая 
также была растиражирована. Они пишут, что Владимир Даль заметил эту 
ошибку. Но В.И. Даль умер в 1872 году, за 6 лет до появления официаль
ного Иркутского бобрового герба, а о путанице бобра с бабром он пишет 
еще в 1863 году в первом томе своего «Словаря»95.

Бабръ ш екб. зв'брь, равняющейся НО ЛЮТОСТИ И СИЛ1 льву-, тигръ, 
полосатый, королевой, царшй тпгръ, Fells Tigris; онъ изрш» 

но является въ южной Сибири, въ Кайсацпой степи, въ Зтвлазьп, Ученые 
ошибочно назвали одного пэъ бирсо&ъ* F- Uncia^ а геограФы да* 
же, въ Иркутской^ repot, переименовали п переписали его въ бобра. 
Бабровыя шнуры идутъ на полети, под стыку, на вывески 
въ мйховыхъ лавкахъ и пр.

То есть Владимир Иванович Даль пишет об ошибке не Бернгарда Кёне, а 
ученых и каких-то географов, которые «переименовали и переписали» тигра в 
бобра еще задолго до него.

Почему географов? Видимо, речь идет о географических картах и ат
ласах Иркутской губернии или Иркутского наместничества, на которых был 
изображен герб.

Илья Емелин в указанной выше статье приводит некоторые географиче
ские карты96 и обращает внимание читателя на то, что если отсутствие герба 
на картуше карты 1792 года еще можно объяснить прохождением малого вре
мени с момента утверждения, то как попал на картуш карты 1800 года неут- 
вержденный герб с бобром, объяснить практически невозможно. То есть уже 
через десять лет после утверждения Екатериной Иркутского герба с тигром 
географы помещают на карту другой герб.

Без сомнения, изображение зверя взято с герба 1777 года, найден
ного И.И. Терновой. Для сравнения оба герба размещены с правой сто
роны рисунка. Возникает вопрос: «Откуда картографы взяли этот неут- 
вержденный герб, или кто им его предоставил, если с их стороны был 
запрос?»
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Рисунок 38 - 
Фотокопии 
картушей 
географических 
карт Иркутского 
наместничества 
соответственно 
за 1792 год 
(верхний) 
и 1800 год 
(нижний). 
На картуше 
карты 1800 года 
с правой стороны 
вынесены для 
сравнения герб 
с самой карты 
(вверху) и герб 
1778 года (внизу)
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В связи с этим следует внести немаловажное уточнение. Практически 
сразу же после вступления на престол Император Павел I обратил особое вни
мание на малое количество в России хороших карт. По его указу от 13 ноября 
1796 года все карты Генерального штаба были переданы в распоряжение ге
нерала Г.Г Кушелева и образована Его Императорского Величества Чертежная, 
через год преобразованная в Собственное Его Величества Депо карт. Так была 
создана государственная служба для составления, печатания и хранения то
пографических карт и атласов.

Эта реформа внесла порядок в издание карт и сделала Депо карт цент
рализованным государственным органом по составлению, печатанию и хра
нению топографических карт и атласов. И атлас 1800 года печатался в соответ
ствии с новыми указаниями и организационными подходами. Он практически 
впервые отображает Иркутскую губернию со своим, а не с Сибирским гербом, 
как это делалось на многих документах конца XVIII века.

Так почему же на официальной карте 1800 года, сделанной в соответ
ствии с новыми более жесткими к достоверности требованиями и правилами, 
мы видим герб проекта 1777 года с бобром, а не герб 1790 года с тигром?

А вот карта Иркутского наместничества 1796 года. Как видим, вместо 
Иркутского герба на карте Сибирский герб с короной и двумя соболями.

Рисунок 39 - 
Карта Иркутского 

наместничества 
1796 года



То есть получается, что утверждение Иркутского герба Екатериной II 
осталось незамеченным для многих научных и административных служб 
страны. И вот еще несколько фактов, подтверждающих данный вывод.

В «Географическом словаре Российского государства» в 1804 году об 
Иркутском гербе написано: «Герб сего города: бобр, держащий во рту со

боля. Когда же он принят, или кем пожалован, сведения нет. Звери же сии 

по мнению здешних жителей для того удостоились изображены быть на 

Иркутской губернской печати, что первой, то есть бобр из всех Сибирских 

зверей знаменитее и реже, а второй то есть соболь, как множеством и доро

говизною своего рода, так и знаменитостью торговли»91.

В сборнике 1794 года: «Изображение губернских, наместнических, кол
лежских и всех штатских мундиров» — может послужить следующая запись: 
«Герба особаго еще нет, а в рисунке вместо онаго помещен старой Сибирской...»".

Уже в 1798 году в сборнике «Изображение всех статских мундиров 
для всех губерний»99 представлена одежда чиновника Иркутской губернии 
все с тем же Сибирским гербом.

Рисунок 40 - 
Фотокопии 
рисунков одежды 
чиновников 
Иркутского 
наместничества 
(слева) 
и Иркутской 
губернии 
(справа)
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Налицо либо полное отсутствие Иркутского герба в конце XVIII века, 
либо представление его как бобра, «изымающего» соболя.

На эту ситуацию обращает внимание Е.В. Пчелов в статье «Символы 

Сибирского царства»: «Таким образом, очевидно, во-первых, что существо
вала определенная инвариантность в изображениях гербов, в частности си

бирского, и во-вторых, что Титулярник не сразу стал образцом для русской 

земельной эмблематики»100.
Однако продолжим о путанице слов.
До В.И. Даля с просьбой не путать слова «бабр» и «бобр» обращался к 

общественности бывший вице-губернатор Иркутска, коллежский советник 
Н.В. Семивский.

Рисунок 41 - 
Фотокопия 
коллажа с 

Иркутским 
гербом в центре 
с бабром в виде 

тигра

и достоверные повество

вания о Восточной Сибири, 

из чего многое доныне не 

было всем известно»™, 
опубликованной в 1817 
году, автор приводит герб 
Иркутского наместни
чества и делает следу
ющие замечания: «Бабр 

не бобр, и бобр не бабр. - 

... Да послужит сие при

мечание к поправлению

Типографских, может быть, ошибок в Землеописаниях наших, в коих напеча

тано, что Герб Иркутской Губернии представляет бобра (вместо бабра), несу

щего во рту соболя!».
Однако в этой же книге Н.В. Семивский указывает на заход в 

Иркутскую губернию тигров, бабров, барсов и гиен, тем самым отделив 
тигра от бабра. При этом, пытаясь рассуждать в дальнейшем «кто есть 
кто» с применением латинских названий, он вносит дополнительные не
ясности, так как получается, что бабр — это барс, а барс — это ирбис.

В своей книге 
«Новейшие, любопытные



Кроме того, Н.В. Семивский, приводя стихотворение С.Н. Глинки 
«Воззвание к бессмертному певцу Бога и Фелицы» в части, где говорится 
о гербе Иркутской губернии «Где соболя рвет бобр», самовольно заменяет 
слово «бобр» в оригинале102 на «бабр» и предлагает географам сделать то 
же самое.

Похоже, В.И. Даль писал свое толкование о бабре под впечатлением 
этих записей Н.В. Семивского.

А вот что отмечает И.Г Куренная в статье «Генезис и основные при

знаки символики бабра в гербе Иркутской области»103, ссылаясь на полный 
сборник отечественных эмблем и гербов «Эмблемата и символы», вы
шедший в Петербурге в 1811 году: «Иркутский[герб]: бобр, по зеленой траве 

бегущий и держащий во рту соболя».
И таких примеров множество. В научной библиотеке ИГУ есть книга 

Алексея Мартоса. Сын известного скульптора делится своими письмами- 
впечатлениями о Восточной Сибири. Книга выпущена в 1827 году. Вот что 
он пишет об Иркутском гербе: «Город имеет герб, в серебряном поле бобра, 
несущего во рту соболя»104.

Опять бобр. Но самое замечательное, что автор, пытаясь пояснить чи
тателям, о каком звере идет речь, предупреждает: «никак не должно этого 

бобра смешивать с бобром».

Так как в статьях о гербе многими утверждается, что Мартос в первом 
случае говорит о тигре, приведем фотокопии из этой книги.

Судя по идентичности некоторых фраз, путешественник почерпнул 
часть информации из брошюры «Описание Иркутского наместничества» 

1792 года: «Бабр находится по Иркутской области из всех в Сибире зверей 

реже и превосходит своей крепостию и храбростию. Он имеет по беложелто
ватой шерсти черноватыя поперечныя полосы неправильно расположенным; 

ростом не превосходит большого волка. Все звери ужасаются и не переходят 

чрез след его; сколько же он не жесток и сердит, но здешния братские из

редка убивают... Барс бабру хотя и подобен, но не столько могуществен и 

имеет желтоватую шерсть и по ней черныя пятна» 105, при этом существенно 
изменил ее, поменяв полосы на пятна. Или же он воспользовался пере
сказом местных жителей о пятнистом бабре, в свое время попавшего в
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Рисунок 42 - 
Фотокопия 

текста из книги 
Алексея Мартоса

70

ГорОДъ пм^ешъ гербь въ серебря- пга тогда удается и«ъ t когда страш- 
номъ ноле бобра, несуща го во рту со- ный зв-ърь спить на каиекныи го
бои. Оной полученъ нзъ Снбнрекагр рахъ я утесахъ. И такъ, ли какъ не 
Приказа вь i6go году i8 го Февраля должно вшого бобра смъшивягаь съ боб- 
съ сд-Ьдующимъ Воеводекинь наказомъ; ромъ. Бобры морсюе (Intra rnorina bras) 
лВеликаго Государи Царя, Велимя, Ма* весенними ветрами со льдомъ бываюпгь 
„дыа и Бклыи Poccih Сймолеожпа. пе* яри носи мы къ Камчашскнмъ берега нъ. 
«чать въ Иркутскомъ серебряная, вы- Такъ бобры дютЬе, шакъ бобры крот- 
ир-Ьзйяъ бобръ , опн голиаы коего вы- че вскхъ морсклхъ зверей, никогда не 
мр^аложе: печать Государевой земли противятся охот и ян я иъ , но сшвра- 
яСйбирскойл* юшея спасаться бЬгствомъ. Они ве-

Еибръ, данный въ гербъ Иркутску, дичиною с* большего коша и сша- 
на ходится въ Иркутскомъ , Верхнс- номъ поход ять на тюленей. Ихъ ло*- 
удннскомь й Нерчвнскомъ округахъ вятъ с^шьми , которым став ять 
нзъ всЬхъ Сибири запрей ptwe. Онъ въ морской капуст^, ГД1 (юьры во крем ж 
пре яо с ходень своею крепостью ихраб- бури и по ночамъ обыкновенно,, им»- 
ростыо , по желтой шерсти ивгьетъ ютг убъжмще. Въ тихую погоду ихъ 
черным пятна , росте мъ съ большего гоняютъ въ б ай дар а хъ и кол ют ъ но- 
волка. Ес-ь вйЪрн ужасаются и нс ска и к. Промышленники весною ходят* 
переходят* чрезъ слЬдъ его. Зд*шм1е на пряжпмнокъ льду на лышахъ и 
отважные Буряты однакожъ язръдка бьюшъ сего звъря. Сей промыредь СЧМ- 
бъютъ его нзъ ружей, и mo da oxo- шаешСл лучшнмъ цервыхъ. ,

описание наместничества 1792 года с искажением народного предания его 
авторами (об этой подмене подробнее будет представлено ниже по тексту).

По записям Алексея Мартоса однозначно утверждать, что он го
ворит о тигре, нельзя. Если бы нам не был известен текст из «Описания 

Иркутского наместничества» 1792 года, вполне можно было бы предпо
ложить, что он говорит о барсе или ирбисе. И хотя ирбисы имеют дым
чатый окрас с темными, местами кольцеобразными пятнами, в Южном 
Забайкалье, а именно о нем упоминает А. Мартос, эти гламурные дикие 
кошки встречаются с бурым, желтым и даже рыжим оттенком шерсти 
(возможно, из-за отсутствия в пище каких-то микроэлементов или на

Рисунок 43 - 
Фотография 

Дальневосточного 
барса 

(из Интернета)

оборот — из-за лиш
него их наличия). И, 
не зная истинных 
помыслов автора, 
сейчас трудно что- 
либо утверждать. 
На рисунках 43 и 44 
приведены фото со
ответственно барса и 
ирбиса.



Рисунок 44 - 
Фотография 
Забайкальского 
ирбиса 
(из Интернета)

Но не менее интересна и следующая запись А. Мартоса. В ней конечно 
же речь идет о каланах — морских млекопитающих семейства куньих. Этот 
вид близок к выдрам. В XVII и XVIII веках их называли камчатскими бобрами 
или морскими бобрами. Да и сейчас это название не утратило своей акту
альности. Так почему А. Мартос, призывая не путать лютого бобра с кротким 
бобром, вдруг пишет не о речном бобре, а о морском?

На рисунке 45 представлены фотографии и рисунок калана и для 
сравнения увеличенный герб с газеты «Иркутские губернские ведомости».

Вне всякого сомнения, автор герба из справочника А. Романовского пы
тался нарисовать морского бобра. Но в 1865 году, как предполагает ведущий 
научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов, ни один художник и 
ни один гравер иркутских гербов, скорее всего, никогда не видели морского 
бобра вживую, только в виде шкур, поступающих с Восточных рубежей. 
Речную выдру видеть могли, их тогда было много. В итоге абсолютной копии 
у художника, конечно, не получилось. Да и вряд ли он стремился к ней, рисуя 
животное, которое совсем не грызун, как речной бобр, а настоящий хищник.

Мех этого хищного морского бобра превосходил в то время по цене мех со
боля в 5-6 раз, а мех тигра и того больше106, и до сих пор входит в пятерку лучших
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мехов мира107. Цена на ярмарках и при продаже за границу шкур морского бобра 
достигала заоблачных значений даже для людей среднего достатка.

Рисунок 45 - 
Фотографии 

калана 
(из Интернета) 

и для сравнения 
увеличенный 

герб 
с газеты 

«Иркутские 
губернские 
ведомости»

Вот какую информацию можно увидеть в описании Иркутского наме
стничества 1792 года: «Лучшия бобры в необитаемых сторонах, в Камчатском 

море, к Америке плодятся семействами, кои двоякожизненны, имеют ласты 

коими плавают. По добротам их скуры продают каждую за 100, а лучшия за 

200 и более рублев»™.
Считается, что в природе нет такого меха, который бы обладал столь 

высокой степенью красоты, благородства и теплоты. А по износостойкости 
ему вообще нет равных.

Итак, можно уверенно утверждать, что герб с тигром в газете 
«Иркутские губернские ведомости» в сентябре 1872 года был заменен на 
герб с морским бобром.

Мех морского бобра исключительно густой с плотностью не менее 50
тысяч волосков на квадратный сантиметр, а на некоторых участках шкуры плот-
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ность меха достигает 150 - 160 тысяч волосков на квадратный сантиметр. Для 
сравнения: мех шиншиллы имеет 25 тысяч волосков, а соболя — до 10 тысяч.

Вот что пишет о морских бобрах известный советский зоолог 
С.У. Строгонов в своей монографии «Звери Сибири. Хищные»: «Размеры 

очень крупные: длина тела с головой до 150 см, длина хвоста 36 см. Задние 

конечности имеют подобие ластов, сплош покрытых короткими волосами. 
Передние лапы с сильно укороченными и полностью сросшимися между 

собой пальцами. Хвост уплощен дорзовентрально и слегка суживающийся от 

корня к вершине. Мех пышный, длинный, густой и шелковистый. ...Окраска 

меха варьирует от рыжей до интенсивно черного. ..Мех калана, известный 

в пушной торговле как «камчатский бобр», относится к числу оцениваемых 

очень высоко» 109.
За этот богатый мех каланы подверглись хищническому истреблению: 

«Как соболь мало-помалу довел русских до Камчатки, так повел их далее 

через весь ряд Алеутских островов до противоположного материка, Америки, 

еще более дорогой камчатский бобр (морская выдра)»"0.
В этом наблюдении натуралиста XIX века Георга Гартвига отмечена вы

дающаяся роль морского бобра в освоении Русской Америки. Драгоценная 
пушнина манила русских предпринимателей на Восток — к землям, от
крытым в 1741 году Второй Камчатской экспедицией.

Об этом же пишет исследователь Ф.Г Сафронов: «Соболь сыграл свою 

роль. Роль выдающуюся. Однако с конца 1730-х годов его место заняли 

бобры и котики - обитатели тихоокеанских островов. Началась эпоха новой, 

пожалуй, даже более грандиозной промышленной колонизации. Правда, на 

этот раз колонизации не Сибири, а отдаленных и многочисленных островов, 

расположенных между Азией и Америкой»111.
В 1781 - 1799 годы в связи с истреблением значительной части бобров 

на Средних Алеутах добыча пушнины сосредоточилась главным образом 
на островах американского побережья и на самом побережье. В этот пе
риод, в середине 1780-х годов, были открыты острова Павла и Георгия, 
позже названные островами Прибылова в честь их открывателя море
хода Г.Л. Прибылова, состоявшего служащим крупной компании якутского 
купца П.С. Лебедева-Ласточкина. Так к концу XVIII века закончилось овла-
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дение Русской Америкой, а жители ее были обращены в российских под
данных и стали уплачивать ясак.

Местное население стало российскими подданными усилиями лишь 
одних промышленников (без какого-либо участия казаков и других во
енных сил). Промышленников, не знавших морского дела и шедших 
прежде всего «для своей собственной пользы» на судах, выстроенных, 
чтобы не потерять время, из сырого леса и едва могущих противостоять 
умеренному ветру.

Купцов и промышленников не пугали ни частые и сильные бури, ни 
густые туманы, ни холод и голод, ни цинга, ни прочие трудности плавания 
на далекие и таинственные земли. Многие из них гибли в бурных водах 
океана. Но это их не останавливало. Котики и бобры звали все вперед и 
вперед, затем уже и на Курильские острова, где промысел получил осо
бенно широкое развитие в конце XVIII века.

Какова была добыча? Судя по приблизительным данным, приво
димым в литературе — огромной. Так в течение 1743 - 1800 годов промыш
ленники вывезли с Алеутских островов и с северо-западного побережья 
Америки мягкой рухляди по местным более низким, чем рыночные, ценам 
на семь миллионов девятьсот одну тысячу шестьсот сорок семь рублей. С 
Курильских островов за 1765 - 1778 года было вывезено шкур бобров на 
162 067 рублей.

Общая стоимость всей добытой на тихоокеанских островах пушнины 
за 1745 - 1798 гг. достигла по охотским ценам около девяти миллионов ру
блей.

Морской сержант Е. Басов и иркутский купец Н. Трапезников в 1745 
году вывезли с Камчатских островов 1670 морских бобров, маток и кош- 
лаков, 1600 бобровых хвостов, 2200 котиков и 2240 голубых песцов.

Опьяненные успехом, они уже в компании с селенгинским купцом 
А. Толстых в течение следующих трех лет добыли и вывезли ценной пуш
нины на баснословную сумму в 265 616 рублей112.

Российско-Американская компания, созданная Григорием Шелиховым 
и Николаем Резановым, сначала с центром в Иркутске, а затем уже в Санкт- 
Петербурге, когда в компанию вступили сам император, члены царству-
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ющей фамилии и ряд крупных сановников, в 1803 году на трех судах вы
везла из своих монопольных владений более чем на 2,5 миллиона рублей 
пушнины, в том числе 15 тысяч шкур морских бобров. В 1797 - 1821 годах 
вывезено уже 72 894 шкуры морского бобра, а в 1842 - 1862 годах — 25 
899 шкур этих прекрасных животных113.

«Молва о богатствах сей новооткрытой страны, — писал историк 
Василий Берх, — возбудила предприимчивый дух сибирского купечества, а 

рассказы спутников Беринга и Чирикова воспламенили еще более сильное 

желание обогатиться бобровыми шкурами»".
К примеру, 900 шкур морского бобра полностью окупили Вторую 

Камчатскую экспедицию, а адъюнкт Г. Стеллер, плававший с Берингом, 
привез с собой 600 бобровых шкур. В своем отчете он писал: «Не могу 

передать красоту этого животного в живом состоянии: когда оно бежит по 

земле, то кажется чернее атласа, и его яркая чернота сверкает»"5.
Повсеместное истребление калана ради меха поставило вид на грань 

вымирания. Если в начале XVIII столетия численность вида составляла, по 
разным оценкам, около 300 тысяч, то к XX веку в мире оставалось не более 
2 тысяч особей. «Только с 1743 по 1823 годы, то есть за 80 лет, было офици

ально вывезено 200 тысяч 839 шкур морских бобров»"5.
Спасением для калана стало заключение в 1911 году международной 

конвенции, взявшей его под охрану. В нашей стране запрет на промысел 
начал действовать в 1924 году и остается в силе до сих пор.

И не будем забывать, что первоначально Камчатка и острова восточ
ного побережья входили в состав Иркутской провинции (1721 г.), Иркутской 
губернии (1764 г.), Иркутского наместничества (1783 г.) и опять Иркутской 
губернии (1796 г.), а многие иркутские зверопромышленники постоянно 
охотились на Камчатке и прилегающих островах. Одна только Российско- 
Американская компания прогремела не только на всю Россию, но и заста
вила начать жестокую, зачастую с применением оружия, конкурентную 
борьбу с ней европейских морских держав, таких как Англия и Испания.

Всю вторую половину XVIII века и первую века XIX морские бобры 
будоражили умы иркутских промышленников, купцов и чиновников не 
меньше, чем золото и серебро, что продолжало привносить бобровый ко-
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Рисунок 46,б - 
«Генеральная 

карта Российской 
Империи» 
из атласа 
1745 года

Рисунок 46,в - 
Карта Иркутской 

губернии 1808 
года

Рисунок 46,а - 
«Генеральная 

Российской 
Империи карта» 

с Иркутской 
провинцией, 

1726 год

лорит в иркутскую геральдику. 
Легенды о тигре, барсе или ир
бисе, благородная слава о них 
просто блекли на фоне дру
гого, более мирного, хищника, 
но главного кормильца и ис
точника обогащения иркутских 
деловых людей — морского 
бобра.
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Да что там бобр на Иркутском гербе, когда на многих российских 
картах первой половины XIX века Берингово море все еще упорно назы
вали Бобровым. Причем авторы карт предлагали их как «единственное 

руководство преподавающим и учащимся Российской географии по курсу 

Г.Г. Профессор. Арсеньева и Зяславского и для путешествующих по России»117.

Рисунок 47 - 
Фотокопии 
Российских 
карт с Бобровым 
морем вместо 
Берингова моря

Вот и выходило, что те единичные попытки любителей крупных кошек 
напомнить о тигре на гербе то терялись среди мощной волны бобрового 
успеха, то вновь заявляли о себе, внося все большую неразбериху не 
только между похожими словами, но и совсем не похожими животными.

Последнее утверждение очень обстоятельно, изучив более шестиде
сяти исторических, административных и литературных источников, под
тверждает доктор исторических наук, геральдист Г.И. Королев в статье 
«Бабр и бобр (К истории Иркутского герба)»™.

В статье известного историка и государственного деятеля 
В.Н. Татищева «Введение к гисторическому и географическому описанию 

Великороссийской империя», изданной в 1745 году, есть фраза: «Бобры по

лосатые, хотя редко, однако в Даурии, являются великие». И в этой же статье: 
«...бобры разные... цветов более бурые, а черные редко»™.

Здесь можно еще раз вспомнить предостережение Н.В. Семивского о 
типографских ошибках. И правда, вполне возможно, что наборщик типо
графских литер взял на себя ответственность и набрал слово «бабр», как 
ему виделось — «бобр». Но ведь после распечатки оригинал-макета текст 
снова вычитывали или, если ошибки замечали позже, уже после выхода 
полного тиража книги, всегда вклеивали таблицу опечаток. Например, в 
исторической книге В.К. Андриевича слово «бобр» в описании Иркутского
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Рисунок 48 - 
Фотокопия указа 

императрицы 
Анны Иоанновны 

в 1738 году
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герба в таблице опечаток исправлено на «бабр»120. Но в книгах А. Мартоса 
и В. Татищева таких исправлений нет.

В книге «География Российской Империи, составленная Иваном 

Павловским» есть запись: «Герб Иркутской губернии: в серебряном поле, бе

гущий по зеленой траве, в левую сторону, бобр, держащий во рту соболя». А в 
таблице опечаток, приведенной в конце книги, также нет исправлений121.

Но рекордсменом по описанию герба Иркутской губернии можно на
звать известного профессора географии и статистики Евдокима Филиппо
вича Зябловского, который в течение двадцати лет издавал и переиздавал 
свои справочники по землеописанию России122, и во всех, говоря об Иркутском 
гербе, писал «бобр», ни разу не усомнившись в таблицах поправок и не ис
правив «ошибочного» слова в переизданиях. Вот почему Н.В. Семивский, об
ращаясь не путать бабра с бобром, упоминает «Землеописания наши». Здесь 
он недвусмысленно указывает на справочники Е.Ф. Зябловского.

На рисунке 48 приведена фотокопия указа Анны Иоанновны по до
кладу обер-егермейстера А.П. Волынского о зверинцах и ловле для них
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зверей, напечатанном в ПСЗРИ-1. (Для удобства чтения текст скомпонован 
на одном рисунке из более важных для нас мест указа.)

Как видим, сибирские бобры, в отличие, например, от норвежских 
или немецких, питаются с раннего детства исключительно мясом. И это 
напечатан закон, и нам пока неизвестно, какое слово было в рукописном 
тексте доклада А.П. Волынского, хотя совершенно понятно, что речь идет 
о каком-то хищнике. Но если слово бобр по тексту — это искаженное бабр, 
то тогда бабр не может быть тигром, так как последний написан здесь же 
под своим именем: «Бобры или леопарды. Барсы или тигры»23.

Так что вопрос: «Типографская ли это была ошибка?» — остается не
разрешенным. И вообще, количество справочной и специальной литера
туры, выпущенной в начале XIX века, где на Иркутском гербе указан бобр, 
просто затмевает малую толику литературы с указанием на бабра.

Но подобная путаница слов встречается и у авторов рукописных тек
стов. И здесь уже точно не могло быть типографской ошибки. Например, 
в оригинале рукописной летописи города Иркутска В.А. Кротова рукой ав
тора при описании герба Иркутска вместо «бабр» написано «бобр», и уже 
позже другим почерком сверху исправлено на «бабр»124.

А вот интересный отрывок из рукописного же сочинения ал-Идриси, где 
он описывает Сибирь, в переводе В. Репина: «Купцы-мусульмане из Арминийи 

(Армения) доходят до Кук(и)йаны. Что касается Арсы, то шайх ал-Хаукали со

общает, что никто из чужеземцев туда не проникает, так как они обязательно 

убивают всякого чужестранца, входящего к ним, и [поэтому] никто не отважива

ется войти в их землю. От них вывозят шкуры черных бабров и черных лисиц и 

свинец - все это [вывозят] от них купцы [из] Кук(и)йаны»23.
То есть ал-Идриси пишет о черных бабрах, которых купцы вывозят из 

Сибири — конечно же, речь идет о бобрах.
Или вот, например, уже в переводе И.Г Коноваловой: «На этом острове 

(Норвегия) водится животное, называемое ал.бабр; они там очень многочис

ленны.» И в другом месте: «Это очень большое озеро, а в середине его 

[находится] гора, на которой [обитают] знаменитые дикие козлы, а также 

животное, называемое ал-бабр»26. Если в первом случае говорится о нор
вежских речных бобрах, то во втором — о барсах или ирбисах.
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Рисунок 49 - 
Фотокопия 
толкования 

слова «тигр» из 
первого выпуска 

«Словаря» 
В. Даля 

(Часть 4, 1866 г.)

Тигръ м. ЛЮТЫЙ зв^рь Felis tigris, бабръ; передйлапъ въ пркутскоыъ 
гсрбй на бобра,коего там в'Ьгь, а бйб/Жэаходятъ. Тигрёнокъ, 
котенокъ тигра.Тигровая шжэдм. [| игристый,
поперечно-полосатый, вдетый, бурая волна по желтому полю, 
Тигрокбтъ, ученое названье звЪрю Pardus.

Окончательно прекратить эту путаницу со словами и попытался 
Владимир Иванович Даль уже в середине XIX века. Мало того, что он в 
первом томе «Словаря» довольно жестко утверждает: бабр — есть тигр 
(см. выше по тексту рисунок 37), а в четвертом томе: тигр — есть бабр127 
(рисунок 49) — он уже после выхода «Словаря» пишет статью «Заметка о 

гербе Иркутской губернии», пытаясь еще раз обратить внимание ученой об
щественности о строгой тождественности этих понятий128.

Рисунок 50 - 
Фотокопия текста 

«Заметки о 
гербе Иркутской 

губернии» 
В. Даля 

(1866 год)
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Заметна, о герб*Ь Иркутской губернТм, При учреждены губернЩ, Ир
кутской даяъ былъ въ гербъ: бдбрг, какъ и ионNut въ Сибири зовутъ нерШаго, 
аахожагс гостя, mutpa (полосатый тагръ, Felia tigria); сотиннтели гербовъ, не нс- 
ип этого названья, оборотыи его гъ бобра, логи во всей Иркутск^ гу (терши 
мЬтъ ни рЬчнаго, ни морсхаго бобра, . .

Дйжо эго конечно не важное, но может ь быть вздумаргь, ври случай, испра
вить оинбжу эту: май случаюсь сжиюагь, что люда, при йеясяыхъ цдняпяхъ сво- 
т, утверждали, именно на одоааыш этою герба, что бобръ иди боберъ ловится 
въ Иркутской губершв,. В. Дам,

Но в это же время в России выходит переиздаваемая до сих пор, 
как и «Словарь» В. Даля, книга писателя и государственного чиновника 
Александра Черкасова «Записки охотника Восточной Сибири (1856-1863)», 
впервые опубликованная в 1867 году.

В рассказе о бабре А. Черкасов, лично охотившийся в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке, утверждает, что «...сибиряки бабром зовут без различия 

барса и тигра, зверей лютых и сильных...»™9.
Но еще раньше об этом говорил путешественник Р. Маак, побы

вавший в 1855 году на Дальнем Востоке130: «В устье реки Уссури и в устье 

реки Сунгача, а также около устья реки Горин гольды рассказывают о трех 

кошачьих, судя по описанию: барсах, тиграх и ирбисах, причем первых они 

боятся больше, чем тигров».

Кроме того, В. Даль, борясь с одним заблуждением (заблуждением 
с точки зрения В. Даля, так как в некоторых азиатских языках бабр имеет



несколько значений, не обязательно именно тигр131), вносит своей заметкой 
другое заблуждение, утверждая, что в Иркутской губернии нет ни речного, 
ни морского бобра132, что является неверным не только для времени, когда 
появились иркутские острожные и таможенные печати, но и для времени, 
когда рисовались первые иркутские гербы.

Например, в топографическом описании Иркутского наместничества 
1784 - 1791 годов133 на вопрос: «Какие водятся птицы и звери?» — приведен 
список зверей. Вот его неполное перечисление: «бабр, барс, бобр, медведь 

черной, а в приморских местах и белой, выдры, соболи, лисицы, волки, росо

махи, песцы голубые и белые, нерпа морская, летяги, рыси...».
В уже упоминаемой книге отца А.А. Ионина есть такая запись: «Многие 

промышленные люди в 40 годах XVII ст. вывозили с собою с Лены, как видно 

из разбираемых сейчас документов, по 70 даже сороков соболей с пупками 

и столько-же без пупков, множество шуб собольих, кафтанов, рукавиц, шапок, 

кусьев или опорков собольих, также много лисиц с хвостами и без хвостов, 

белых соболей (как редкость), рысей, бобров, выдр и проч.™», что еще раз 
подтверждает о существовании бобров в Сибири.

В своей монографии профессор В.Н. Скалон убедительно доказывает, 
что бобры довольно широко были расселены по Восточной Сибири135. А 
уже во времена В. Даля их становилось все меньше по жестокой, но про
стой причине.

Так, В.К. Андриевич в книге «Сибирь в царствование Екатерины II» 

пишет: «Бобров на острове Уналашке было прежде так много, что женщины 

носили парки из их кож, но со времени появления на острове русских про

мышленников число их уменьшилось и в 1791 году на острове редко можно 

было увидеть бобра» 136.
В приведенной цитате речь идет об уничтожении морских бобров на 

острове Уналашке (Алеутские острова), но промысел шел по всему побережью 
Аляски и Камчатки с той же печальной для несчастных животных участью.

Судьба речных бобров в Сибири не стала исключением, что и доказы
вает зоолог В.Н. Скалон.

Исследователь Ф.Г. Сафронов в своей монографии о сибирской тор
говле ссылается на подробные инструкции якутских воевод в середине XVII

81



века целовальникам: «ходить от зимовья до зимовья, сбирать таможенную по

шлину, от девяти десятого зверя, от лутчих лутчего, а от середних середнего, 
разбираючи ровно, с соболей и с лисиц и с бобров и со всякого зверя»137.

Указывает на бобров среди прочих зверей и подьячий Посольского 
приказа Григорий Котошихин: «...а присылается из Сибири царская казна, 

ежегодь: соболи, лисицы черные и белые, горностаи, белка в розни и мехами, 
бобры, рыси, песцы черные и белые, и зайцы, и волки, бабры, барсы...»™.

О существовании в Иркутской губернии речных и морских бобров 
пишет Евдоким Зябловский в пятом томе «Землеописания Российской 

Империи для всех состояний». При этом он выделяет морских бобров как 
самую дорогую пушнину: «Из прочих зверей добываются рыси, бобры, рос- 

сомахи, сохатой, лоси, кабарги, зайцы, горностаи, тюлени, коих, так как и вы

шеозначенных, шкурки отправляются более для продажи на Кяхтинской 

торг; а самые лучшие соболи, Камчатские бобры, белки, медвежьи шкурки, 

и другие мехи отвозятся на Макарьевскую и Ирбитскую ярмарки, также в 

Москву и другие большие города. Камчатские бобры ловятся в Камчатском 

море около берегов полуострова Камчатки, и принадлежат к самой богатой 

мягкой рухляди»™.
А вот какие данные приводит историк Г.П. Башарин уже по XIX веку140. 

По его исследованиям таможенных тетрадей, через якутскую таможню на 
Русь вывезли речных бобров в 1838 году — 160 шкур, в 1840 году — 700 
шкур, в 1843 — 1000 шкур, в 1850 году — 600 шкур. И надо отметить, что в 
указанное время Якутская область входила в состав Иркутской губернии. 
Это еще раз доказывает ошибочность утверждений Владимира Даля об от
сутствии бобров в Иркутской губернии.

Ему, как ученому, чтобы делать окончательные утверждения, все- 
таки нужно было более тщательно проработать поднятую тему, а не публи
ковать поспешные выводы ради своих личных убеждений или амбиций. 
Такой поверхностный подход В. Даля к рассматриваемому вопросу никак 
нельзя назвать научным.

Странно звучит и утверждение В. Даля, что если животного нет на 
территории, то его не должно быть и на гербе. Во-первых, это противо
речит истории развития мировой геральдики, а, во-вторых, еще в 1774
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году И.Е. Фишер в книге «Сибирская история...» предупреждает, что 
звери, указанные на печатях, не обязательно определяют только здешнее 
их местонахождение, например: «К Красноярскому гербу единорога чая- 
тельно подали повод разные роды рогатых зверей, водящихся в горах сей 

провинции, не смотря, что так называемого единорога нет ни там, ниже в 

другом каком месте»'4'.
За ошибку ученых В. Даль, скорее всего, посчитал описание бабра

как ирбиса в «Словаре Академии 
российской» 1789 года142 (ри
сунок 51). В 1806 году вышло 
второе издание словаря, исправ
ленное и дополненное, однако 
толкование слова «бабр» оста
лось без изменения.

Б АБРЪ j бра, С 1 и, Felis Uncfa. РодЪ 
шягра^ которой огоЬ обыкновенного 
отличается чердынн неправильными 
пяпгнани , раз гв я иными па б-вдова- 
шой спинЬ и п» БоканЪ,

, вал , вое. Прил. ИаЬ siisy 
бабра вдйлан1£Ый'. Sfadpotax xo.-’cms.

Но можно ли назвать это ошибкой для XVII и XVIII веков? Вот, на
пример, как описывает бабра академик Николай Яковлевич Озерецковский, 
неустанно путешествующий по России с благословления и при под
держке Екатерины II, которая считала его основательным ученым, хотя 
и не с академическим характером: «Бабр. Беловатое тело испещрено чер

ными неправильными пятнами, хвост длинный. Он живёт в северной Азии, 
не так зол, как другие породы сего рода, и приучается ходить на охоту»'43. 
В данном толковании слова «бабр» можно увидеть ирбиса по внешним 
признакам и гепарда по натуре, так как в истории известны случаи при
ручения для охоты из всех крупных кошек только гепарда.

Обратите внимание, как нарисовал бабра С.У. Ремезов в своей ро
списи печатей (рисунок 31,а). Именно пятни
стым зверем.

Бабра в виде барса или гепарда рисо
вали и в букварях, предназначенных для 
детей царствующих особ.

Например, в рукописном иллюстриро
ванном «Лицевом» Букваре» иеромонаха мо
сковского Чудова монастыря, писателя, при-

Рисунок 52 - 
Изображение 
оттиска печати 
с бабром по 
Ремезову

Рисунок51 - 
Фотокопия 
толкования 
«бабр» из 
«Словаря 
Академии 
Российской»
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Рисунок 53 - 
Копии 

рукописных 
листов из 

«Лицевого 
Букваря» Кариона 

Истомина

дворного поэта, главы Московского печатного двора Кариона Истомина, 
сделанном для детей царствующих особ в начале 1690-х, на картинке под 
названием «бабр» нарисовано пятнистое животное144.

Тройное упорство знаменитого лексикографа в вопросе Иркутского 
герба удивляет и настораживает. Совершенно непонятно, какое отношение 
имеет Иркутский герб к его «Словарю»? Тем более, В. Даль никогда не за
нимался геральдикой.

Вспоминается восточная мудрость: «Ты сказал — я поверил, ты по
вторил — я засомневался, ты стал настаивать, и я понял, что ты лжешь». 
Конечно, о том, что Владимир Даль лгал, не может быть и речи. Но создается 
устойчивое впечатление, что он был в этом вопросе либо кем-то ангажирован, 
либо он таким образом настойчиво продолжал заочный спор с каким-то зна
чимым для него человеком, забыв про научную корректность и объективность.

Владимир Иванович Даль восточнее южного Урала нигде не был. А о 
тигре он хорошо был информирован, собирая коллекцию по флоре и фауне 
Оренбургского края, когда проходил службу в здешних местах чиновником 
по особым поручениям при военном генерал-губернаторе В.А. Перовском.

В этих бескрайних степях, в бесчисленных камышовых зарослях 
тигры водилось в огромном количестве, охотясь на кабанов и сайгаков,



не брезгуя домашним скотом, а иногда и зазевавшимися местными або
ригенами. Тигра здесь называли бабром. И в этом В.И. Даль совершенно 
прав, говоря о Кайсацкой степи.

Но в некоторых местах обширного южного региона тигра называли и 
другим именем, например: джульбарс, джолбарс, йулбарс, что на тюрских на
речиях означало «бродячий барс», и точно описывало натуру тигра как неуто
мимого путешественника, способного уходить хоть за тысячу километров.

На территориях, где проживали казахи, туркмены и киргизы, бабром 
часто называли гепарда, в меру доброе животное, как собака, легко подда
ющееся дрессировке для совместной охоты с человеком145.

Кто внимательно знакомился с первым изданием «Словаря», тот не 
мог не заметить, что Владимир Даль ничего не говорит об амурских ти
грах и о Маньчжурии, откуда им легче всего было ходить «в гости« в 
Забайкалье. Он просто не знал об их существовании в тех местах.

Об Иркутском гербе и путанице со словами бабр-бобр В. Даль, скорее 
всего, услышал, когда служил в Нижегородской губернии и был близким 
другом губернатора Александра Николаевича Муравьева, который в моло
дости состоял в известном тайном обществе, а после суда над декабри
стами был сослан в Сибирь. После ссылки А.Н. Муравьев несколько лет 
служил городничим Иркутска.

Но дружба В. Даля с А.Н. Муравьевым после крупной ссоры пе
решла во вражду и, в конечном счете, привела к его отъезду из Нижнего 
Новгорода, чего В. Даль, по его словам, делать изначально не собирался, 
намереваясь жить здесь до самой смерти. Так не с А.Н. Муравьевым ли он 
продолжал заочный спор об Иркутском гербе?

В первом томе второго издания «Словаря», вышедшем в 1880 году уже 
после смерти В. Даля, но расширенного и исправленного все-таки самим автором, 
статья о бабре имеет существенное дополнение: «...на Амуре лют, лютый...».

Здесь следует особо отметить, что данным дополнением В. Даль лишь 
информирует о том, как называют бабра на Амуре: «лютый». И в данном 
случае он опять же прав, именно так казаки и сибирские охотники назы
вали амурского тигра146, исходя из здешних традиций не называть зверя 
«прямым именем». Лишь значительно позже они стали называть его
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бабром. Местные же дальневосточные аборигены слова «бабр» до при
хода казаков не знали вообще.

Но откуда интернет-сообщества, уважаемые интернет-энциклопедии, 
словари и различные СМИ в своих бесчисленных статьях взяли, что бабр — 
это амурский или уссурийский тигр, часто ссылаясь при этом на Владимира 
Даля, совершенно непонятно. Никогда не писал Владимир Иванович об этом 
соответствии. Да и трудно себе представить сцену, когда казахский охотник, 
встретив на Балхаше бабра, вдруг определит его как амурского, а не как мест
ного тигра. «Бабр - есть тигр» - только на этом тождестве настаивал В. Даль.

Если уж быть точным, то «бабр» — это в первую очередь название ту- 
ранского или каспийского тигра. А на Дальнем Востоке удегейцы называли 
его «куты» или «куты мафа», «амба». На маньчжурском диалекте «ам- 
бань», «тасха». По-китайски — «лао ху(гу)», «тас ху(гу)», «лау-маза»; по- 
ороченски — «дуся»; по-японски — «тора». Гольды при устье реки Уссури 
называют тигра «мары», при устье реки Сунгачи — «нокон», и уже гораздо 
позже, после знакомства с казаками стали говорить бабр.

«Шер» (вспомните Шер-Хана Р. Киплинга), «сэуа», «багх», «кьяр» — 
эти слова с древних времен наводили на людей смертельный ужас в Индии, 
Пакистане, Бангладеш, Непале, их старались произносить шепотом, чтобы 
не накликать беду. Обозначают они одного и того же зверя — тигра.

Алтайцы, буряты и монголы называли и называют полосатого хищ
ника «бар».

Якуты его называли «баабыр», но также они в прошлые века назы
вали и ирбиса147. Вот что пишет в «ЛетописиЯкутска» П.П. Явловский: «1814 

год. В близи города убит зверь, похожий на барса и названный бабром. Зверь 

серого цвета, с круглыми пятнами по всему телу, высотою в 1,5, длиною в 

2,5 аршина, длина хвоста составляет около 1,5 аршина. Бывший начальник 

области Кардашевский увез чучело описываемого зверя в Петербург.

Существует мнение, что животное это забежало сюда из Удского края»849.
Кстати, ирбисы в давние времена жили в Приангарье и Забайкалье: 

«По сообщению Г.И. Радде, он (ирбис. — Г.В.) водится в районе озера Байкал 

и в бассейне Верхнего Енисея»849.
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Геннадий Иванович Королев в статье об Иркутском гербе собрал 
коллекцию источников, повествующих о заходе ирбиса в Иркутскую 
губернию. А специалист по краснокнижной фауне доцент Иркутской 
сельхозакадемии Дмитрий Германович Медведев утверждает, что и в 
наше время ирбисы в Забайкалье и на Тункинских гольцах встреча
ются.

А вот перечень отдельных встреч с ирбисом из «Красной книги 

Забайкальского края»150.
«Зимой 1992/93 гг. ирбис добыт по р. Апсат в Каларском районе (В.А. 

Горюнов). Охотовед В.П. Полевой видел снежного барса в 1992 г. на горе 

Буруян (на стыке Акшинского и Кыринского районов). В 1993 г. две особи 

добыты в верховьях Тарбальджея в Кыринском районе. Зимой 1992 г. след 

крупной кошки с отпечатком хвоста видел охотовед В.Н. Федоров в пади 

Бырка (Ононский район). В 1997 и 1998 гг. ирбиса дважды видели эвенки 

Каларского района на хребте Удокан. В конце 1998 г. охотники видели снеж
ного барса близ с. Верх-Нарым Читинского района. В феврале 1999 г. ирбис 

был убит охотниками в вершине р. Урей (Акшинский район). Весной 1999 г. на 

р. Унго на Малханском хребте самка ирбиса погибла в петле. В 2004 г. барса 

видел охотник Д.А. Захожев в бассейне р. Сохондо к югу от Сохондинского 

заповедника. В 2006 г. сотрудники этого же заповедника после сообщения 

местных жителей тропили двух снежных барсов в течение трех суток по 

рекам Бальджа и Угомор. В начале зимы 2010 г. по р. Сохотуй (Петровск- 
Забайкальский район) следы барса видел А.В. Островский и ещё группа охот
ников».

Конечно, Владимиру Ивановичу Далю следовало поместить инфор
мацию о том, как называли тигра аборигены Дальневосточной части России, 
но, возможно, в то время он не знал этого или не посчитал нужным такое уточ
нение, упорно настаивая лишь на одном: «бабр - есть тигр, тигр - есть бабр».

Здесь можно еще раз отметить, что путаница со словами «бабр», 
«барс», «ирбис» и «бобр» ввиду малоинформированности, а зачастую и 
безграмотности большей части населения России существовала всегда, и 
уж тем более, когда начали осваивать юг и восток Сибири. Ведь не зря же 
на иркутских печатях над изображением зверя стояла надпись «бабр»,
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что можно назвать первой попыткой авторов рисунка на печати словом 
более точно обозначить геральдическое животное, не представляя при 
этом визуально, о ком конкретно идет речь151.

Такие рисунки, по которым невозможно определить животное, в архео
логической литературе получили название «зоологических головоломок» 

или «зооморфныхребусов». А сцены терзания птицами зверьков или более 
сильными животными более слабых являются характерными для скифо
сибирского звериного стиля в раннекочевнических памятниках152.

Рисунок 54 - 
Фотокопия 

черновоскового 
оттиска Малой 

иркутской 
городской печати 

на Грамоте, 
данной 22 

октября 1696 
года строителю 

Знаменского 
Девичьего 
монастыря 

Власу Сидорову 
на землю и 

сенные покосы 
по реке Ангаре 

стольником 
и воеводой 
Афонасием 

Савельевым 
(РГАДА Ф. 281. 

Дело 4920.
Публикуется 

впервые)

Итак, еще раз 
повторим: путаница 
со словами «бабр» 
и «бобр» существо
вала на протяжении 
долгого времени. И в 
XVII, и в XVIII, и даже 
в XIX веках бабра на
зывали бобром, а 
бобра—бабром.

Мало того, под 
словом «бабр» в это 
время сибиряки по
нимали трех больших 
кошек: тигра, барса и

ирбиса, а под словом
«бобр» все тех же кошек, да еще речного и морского бобра.

Также, уже начиная с XVIII века, среди сибиряков все больше в ходу 
становилась легенда о проживающих с древности в местных лесах грозных 
зверей, называемых то ли Бабр, то ли Бобр.

88




