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История символики герба Иркутской области, утвержденного 16.7.1997 г. и 

внесенного в Государственный геральдический регистр Российской Федера-
ции за № 192, уникальна и насчитывает более 300 лет. Она вызвала большой 
резонанс в истории сибирской сфрагистики и геральдики, породив массу на-
учных и обывательских споров, не прекращающихся по сей день. 

Специфика формирования символического языка, появившегося в про-
цессе освоения русскими людьми Восточной Сибири, определяет то обстоя-
тельство, что большинство оттисков городских государственных печатей, 
утвержденных русским правительством в конце XVII в., имеют образы пуш-
ных и других промысловых зверей. «Мягкая рухлядь», другие товары и гра-
моты запечатывались печатью-клеймом красной краской с символической 
эмблемой соответствующего административного пункта, от которого исхо-
дило разрешение на вывоз товара из Сибири. С помощью оттисков с легко 
запоминающимися образами происходил скорый визуальный обмен инфор-
мацией, и таким образом облегчался тщательный таможенный досмотр. Сре-
ди зооморфных символов на печатях сибирских городов наиважнейшее место 
принадлежит бабру.  

Бабр – символика Иркутского острога, который после присоединения к 
России Забайкалья стал играть ведущую роль среди восточносибирских го-
родов как промежуточный пункт, связывающий край за Байкалом с центром 
страны, через который проходила торговля с Китаем и Монголией. Практиче-
ски все города Восточной Сибири, административно подчиненные Иркутску, 
имели на своих печатях символику бабра. Оттиски с его изображением в сравне-
нии с другими зооформизмами имеют в источниках XVIII – начала XX вв. 
наибольшую обеспеченность. Они сохранились благодаря Иркутску как 
главному административному центру Восточной Сибири, поскольку на про-
тяжении столетий документы, заверенные в канцелярии Иркутского генерал-
губернаторства, оседали в делах канцелярий сибирских городов. Печать с 
бабром стала территориальной эмблемой, распространившейся на все насе-
ленные пункты от берегов оз. Байкал до Заполярья и Тихого океана, после 
образования Иркутского наместничества в 1782 г. Однако в рукописи, дати-
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руемой 1-й четвертью XVIII в. – «Служебной чертежной книге» С. У. Реме-
зова, дано описание якутской печати: «На якутской бабр в роте несет соболя» 
[2]. Символика бабра перешла к Иркутску с ленской таможенной печати и 
печати Якутского острога в конце XVII в., на что указывают и более ранние 
аксиологические источники – «государевы Росписи», говорящие о том, что: 
«На Ленской таможенной барс изымал соболя» и «Барс поймал соболя» [3]. 
Действительно, печать Якутского острога выполняла функции таможенной 
печати, поскольку таможенные функции выполнял сам острог. Вот почему в 
«Росписи» Ремезова на печати Якутска помещен «таможенный» ленский барс.  

П. А. Словцов, одним из первых сибирских историков в конце 1830-х гг. 
познакомившийся с наказом к «Росписи», был крайне удивлен описанием 
якутских печатей: «Любопытная из них есть якутская с изображением барса». 
Комментируя ленскую печать, он пытался дешифровать ее символическое 
значение: «Шкура его, вероятно, попалась в ясак, когда Тугурский острог с 
амурскими угодьями заведывался от Якутска. Для каких бы предположений 
ни изъяснял знаменитый Гумбольдт dans ses Fragments Asiatiques, что коро-
левский чжунгарский тигр, питомец жаркого климата, живет и ныне около 
Верхнего Иртыша и вторгается к северу на 100 миль, все, однако ж, нельзя 
предполагать, чтобы тропические животные, на севере погибшие, забежали 
туда с размаху и там замерзли» [4]. На якутских и ленских печатях изображе-
ны фигуры бабра и барса, что, по-видимому, для русского человека, в том 
числе сибиряка, недавно появившегося в Сибири, поначалу являлось тожде-
ственным. В то же время средневековые русские лексикографические источ-
ники наглядно различают их природу как с точки зрения происхождения сю-
жета, так и образа: «Барс зверь великостью со лва, лютъ велми и скоробе-
гающии, силы немного менши лва имеетъ …» [5]. К тому же уже в XVIII в. в 
описании этих зверей сибирскими географами имелась существенная разни-
ца: «Барс бабру хотя и подобен, но не столько могуществен и имеет желтова-
тую шерсть и по ней черныя пятна» [6]. Опираясь на данные специалистов по 
сфрагистическим памятникам центра Руси (Н. П. Лихачев, Н. А. Соболева,  
С. В. Белецкий), «лютый зверь» барс – традиционный русский материал. Най-
денные и исследованные археологами нескольких поколений серебряные 
«печати-матрицы с изображением барса» использовались в делопроизводстве 
псковской администрации XVI–XVII вв. [7]. При освоении Северной Азии 
древнерусский барс продолжал вписываться в исторический контекст новых 
земель. При этом таможенный ленский барс и иркутский бабр имеют само-
стоятельную основу. В то же время актовые источники, заверенные печатью 
с изображением ленского барса – зверя, как и леопарда и тигра, также свой-
ственного сибирской фауне [8], пока обнаружить не удалось. «Росписи» яв-
ляются единственным свидетельством о ленской (якутской) печати с барсом. 
Вполне вероятно, что указ о ее изготовлении и функционировании не был 
введен в действие, что было нередко в далекой и трудно контролируемой ин-
ститутами власти Сибири.  

Можно предположить, что языковое созвучие барс – бабр дало повод 
русским писцам сделать ошибку в описании печатей. Подобной версии при-
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держивается Н. Н. Сперансов. Необходимо учесть его взгляд на проблему. 
Раскрывая этимологию нового слова, исследователь указывает именно на со-
звучие слов. Русские люди, по его мнению, поселившись в Восточной Сиби-
ри, впервые встретились с незнакомым тигром. «Конечно, сильный и краси-
вый зверь произвел на них большое впечатление. Тогда, вероятно, и было 
решено избрать его главной фигурой ленской печати. Но слово “тигр” в то 
время еще не знали. Поэтому сначала неизвестного зверя назвали более зна-
комым именем барса. В Сибири новое название (тигр) не прижилось. В это 
же время ставший хорошо знакомым зверь получил у живших в этом краю 
русских новое имя – бабр» [9]. В действительности же «новое имя» появи-
лось в Сибири неслучайно, но так ли оно ново? Некоторые тюркоязычные 
народы, например жители предгорий Тянь-Шаня, Алтая, Саян, истоков Лены 
и Енисея, издавна бабром называли тигра. В «Русско-персидском словаре» 
слову «тигр» соответствует персидское «бабр». Оно распространено в тех 
местах Индии, Пакистана, Таджикистана, Ирана, Закавказья, где люди гово-
рят на дари. Сведения о том, что тигры обитают в сибирских и дальневосточ-
ных землях, русские землепроходцы-промышленники получили от племен 
Восточной Сибири, от них и переняли слово «бабр» для обозначения редко-
стного зверя [10].  

Небольшое, очень редкое коллекционное собрание печатей конца XVII – 
первой половины XVIII вв. хранится в РГАДА. Первый документ, обнару-
женный в его фондах, заверенный собственной (Малой) печатью Иркутска c 
бабром, датируется 30.07.1676 г. [11]. Однако официально символика Иркут-
ска была утверджена в 1690 г. (по другим данным, в 1696 г.) [12]. 

Особенно ценными и редкими являются Малая и Большая иркутские пе-
чати с описанием: «Бабр несет соболя в зубах». Но и более поздние изобра-
жения представляют немалый интерес в разнообразии своих художественных 
образов. В период с 1724 по 1727 гг. в Герольдии, основанной Петром I для 
Иркутска, по старым печатям с изображением бабра был составлен первый 
герб, соответствующий статусу города. Но в связи со смертью императора и 
угасанием интереса правительства к земельной символике герб этот не был 
утвержден и не использовался. Только 26 октября 1790 г. указом Екатерины 
II как губернскому наместническому городу Иркутску был Высочайше пожа-
лован новый герб с описанием: «В серебряном поле щита бегущий бабр, а в 
роту у него соболь (Сей герб старой)» [13]. Слова в скобках указывают на то, 
что этот символ создан на основе существовавшей ранее городской печати. В 
источнике XVIII в. эта эмблема характеризуется так: «Звери сии для того 
удостоены изображением на печати, что первой, т. е. бабр из всех в Сибире 
зверей режее, а второй, т. е. соболь как множеством и дороговизною своего 
рода, так и знаменитою торговлею, которая соболями очень славна в Иркут-
ском наместничестве» [14].  

Другими словами, появление в гербе Иркутска этих двух зверей законо-
мерно. Расшифровка символики соболя – тема другого исследования, а в от-
ношении бабра в сибирской историографии автором выявлены данные о не-
однократном обсуждении его образа. Для понимания генезиса и характера 



ГЕНЕЗИС СИМВОЛИКИ БАБРА В ГЕРБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 43

необычного геральдического символа Восточной Сибири необходим не толь-
ко исторический, но и углубленный историографический анализ. Приступая к 
решению задачи, в первую очередь обратимся к наиболее древнему письмен-
ному источнику: «Бабръ тол. Звер тако нарицаем обретает са во индииских 
странах. Величеством с медведя, а голова у него и ноги, и опаш и устна. и ус 
что у кошки. Нохти велики а шерст полосато. Полоса в длину от головы до 
хвоста бела, а другая черна брюхат. А лют велми зело» [15]. Есть и другое 
свидетельство из книги Ф. А. Котова «О ходу в Персию»… 1624 г. [16]: «А 
что в Казбине [17], зверь величеством болши лва, а шерстью глиннаст, а 
шерсть ниска, а по нем полосы черны поперег, а губа что у кота и прыск ко-
товой, а сам черевист, ноги коротки, а длиною долог, а голосом велик и 
страшен, ногти что у лва». Московский купец Федор Афанасьевич Котов был 
отправлен в 1623–1624 гг. с государственной казной в Персию. О его посоль-
стве сохранился рассказ, писанный им самим или с его слов. Путешественник 
описал земли от Астрахани до Турции и Индии, народы Персии, их быт, оде-
жды, сведения о местной флоре и фауне, а в качестве бабра – тигра, по всей 
видимости, бенгальского или закавказского. В источнике XVIII в. зафиксиро-
вано малоизвестное свидетельство: «Бабр находится по Иркутской области из 
всех в Сибире зверей реже и превосходит своей крепостию и храбростию. Он 
имеет по беложелтоватой шерсти черноватыя поперечныя полосы непра-
вильно расположенныя; ростом не превосходит большого волка. Все звери 
ужасаются и не переходят чрез след его; сколько же он не жесток и сердит, 
но здешния братские изредка убивают» [18]. 

По источникам Нерчинского воеводства XVIII в. следует, что бабры до-
бывались в сибирских землях и значились в обычном речевом употреблении: 
«один бабр цена шесть рублев (1706 г.)» [19] или «…ясашной казны: шесть 
бабров на семнадцать рублев один бабр с ясашных иноверцев (1732 г.)» [20]. 
Указывает на это и подъячий Посольского приказа Григорий Котошихин: 
«…а присылается из Сибири царская казна, ежегодь: соболи…, бобры, рыси, 
песцы черные и белые, и зайцы, и волки, бабры, барсы…» [21]. В результате 
слово «бабр» имело место в Сибири раньше, чем его перенесли сюда русские 
путешественники, имеющие торговые связи с Востоком. Немецкое же слово 
«тигр»  (tiger) пришло в русский язык после того, как восточные рубежи Рос-
сии обжили русские. Уже в XIX в. оно полностью вытеснило «бабра», впро-
чем, как промышленники и самого зверя: «сохрани господь встретиться с 
ним. Деды наши уже бабра не захватили. Бабр раньше наших дедов поизвел-
ся» [22]. Сибирский тигр имеет характерную особенность в сравнении с юж-
ным зверем: «Шкура его светло-желтоватого цвета с черно-белыми попереч-
ными полосками» [23]. В труде вице-губернатора Иркутска Н. В. Семивского 
таинственный зверь также имеет светлую шерсть: «Бабр большой, сильный и 
лютый зверь, имеющий хвост длинный и шерсть на шкуре своей светложел-
товатого цвета с чернобурыми поперечными полосами, живущий в жарком 
климате в Китайских и других, Южных, Иностранных владениях, которого 
относят к роду тигров. Из Китайских владений чрез границу иногда перебе-
гают бабры в Иркутскую Губернию; особенно бывают нередко в краю Нер-
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чинском; и случалось даже, что промышленные звероловы находили и уби-
вали их неподалеку от Якутска» [24]. «Сверх сих животных, не редко заходят 
в Иркутскую Губернию, или перебегают в нее чрез границу из китайских 
владений посторонние гости, как-то тигры (felis tigris), бабры (felis panthera), 
барсы (felis pardus) [25]. В. И. Даль в «Толковом словаре» в двух случаях дает 
зверю следующую характеристику: «Б» – Бабр сиб. зверь, равняющийся по 
лютости и силе льву; тигр полосатый, королевский, царский тигр на Амуре. ... 
Бабровыя шкуры идут на полсти, подстилку, на вывески в меховых лавках и 
пр.» [26]. «Т» – Тигр м. лютый зверь Felis tigris, бабр [27]. «Словарь русского 
языка XVIII в.» также указывает, что: «Бабр есть отродие тигров. Топ. Оренб. 
1 280. Пестрый бабр и лев долгогривый, произносит на нас страшное рыка-
нье» [28]. В современной научной зоологической литературе указано, что 
«…тигр отличается большой подвижностью и иногда забредает далеко за 
пределы постоянных мест обитания. Известны, например, случаи захода тиг-
ров до северной оконечности Байкала, в Читинскую область и даже в Яку-
тию» [29]. «Известно с давних времен, – указывает бытописатель Восточной 
Сибири А. А. Черкасов, – что в Даурию нередко заходят из Маньчжурии, Ти-
бета и других уголков Небесной империи тигры и барсы… Надо заметить, 
что здешние промышленники чрезвычайно боятся бабров… Про них, как 
временных гостей даурской фауны, распространяться описанием я не считаю 
вправе тем более, потому, что о них знает весь образованный мир и без моих 
замечаний» [30]. 

Собранные свидетельства бытописателей, мнения исследователей про-
шлого и современности дают четкое представление о том, какое животное 
двести лет назад русские землепроходцы называли бабром. Составители и 
художники герба Иркутского наместничества [31] владели ситуацией и, хо-
рошо зная, кто такой бабр, изобразили его на щите герба полностью соответ-
ствующим образу тигра, в том числе в правильной цветовой (светлой) гамме, 
идентичной описанию старых свидетельств. С последней четверти XVIII в. в 
российской геральдике в силу вступило новое правило, по которому в верх-
ней части гербов уездных городов помещался наместнический [32] (в данном 
случае иркутский (губернский) герб), занимающий в геральдической истории 
Сибири значительное место. Изображение главенствующего над собствен-
ным городским гербом бабра получили вновь учрежденные уездные города: 
Верхнеудинск, Нижнеудинск, Киренск (Иркутская область), Доронинск, 
Стретенск, Баргузинск (Нерчинская область), Оленск, Алекминск, Жиганск, 
Зашиверск (Якутская область), Охотск, Ижигинск, Акланск и Нижнекамчатск 
(Охотская область). 

Со знанием дела и всей ответственностью отнеслись к созданию город-
ских гербовых печатей также администрации городов наместничества. Вы-
полненные изображения печатей источников XVIII в. Нерчинской области 
характеризуют животное, держащее соболя в зубах, только как представителя 
породы кошачьих. Прекрасно сохранившаяся «Печать Городнических дел 
Стретенска» [33] 1798 г. – изящно выполненная миниатюрная работа, изо-
бражающая животное, у которого можно различить и узнать пропорции тела, 
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подушечки лап, ушные раковины и хвост. Сверху все еще странного, но уже 
не такого загадочного зверя имеется надпись: «Бабр».  

Однако во второй половине XIX в., в связи с реформой герботворчества 
в России, при создании нового герба Иркутской губернии возникло непред-
виденное. Слово «бабр» через восемьдесят восемь лет на Руси было забыто, и 
сотрудники Департамента Герольдии (а к этому времени в нем было создано 
специальное Гербовое отделение) приняли его за искаженное «бобр». За 
разъяснением непонятного обозначения они обратились к «Полному собра-
нию законов Российской империи», опубликовавшему в 1738 г. доклад обер-
егеймейстера А. П. Волынского «О ловле в России и Персии зверей и птиц и 
о присылке в Россию». А в нем, по воле случая, в «Реэстре зверям, какие есть 
в России и где которые водятся и каким образом оных удобнее ловить и чрез 
какое время и как, по поимке которых зверей, в зверинцы присылать» была 
допущена ошибка. Слово «бабр» значилось через «О»: «Бобры или леопарды. 
Барсы или тигры. В Якутской и Иркутской провинциях и близ Селенгинска и 
Китайской границы. 1738., мая 13» [34]. В результате несколькими десятиле-
тиями позднее в переиздании полного сборника отечественных эмблем и гер-
бов «Эмблемата и символы», увидевшим свет в Петербурге в 1811 г., герб 
Иркутска был описан достаточно просто: «Иркутский [герб]: бобр, по зеле-
ной траве бегущий и держащий во рту соболя» [35].  

Поэтому в новом Высочайше утвержденном 5.7.1878 г. гербе Иркутской 
губернии был изображен черный удивительный зверь, не имеющий ничего 
общего с приведенными выше характеристиками бабра-тигра из цитат ста-
ринных свидетельств. По всей видимости, истории превращения реального 
животного в фантастическое может быть дано следующее объяснение. Ука-
зом 1878 г. кроме герба Иркутской губернии Сенат утвердил и ввел в дейст-
вие еще тридцать пять губернских и одиннадцать областных гербов [36]. Во 
многих гербах по распоряжению начальника Гербового отделения Департа-
мента Герольдии Б. В. Кене [37] были перерисованы рисунки и изменены 
гербовые эмблемы. Это вызвало путаницу в официальных документах. При 
составлении эскиза герба Иркутской губернии художник имел перед собой не 
только новое описание герба с «бобром», но и старое изображение герба Ир-
кутского наместничества, утвержденного Екатериной II в виде тигра с соот-
ветствующим описанием. Вот почему изображение включает нечто среднее 
между породой кошачьих и водяным грызуном. Произошло некое трансфор-
мирование двух художественных образов в один. Все это привело к тому, что 
герб Иркутска (наместнический герб 1790 г.) и герб Иркутской губернии 1878 г. 
стали иметь различный внешний вид. К новому гербу было дано описание: 
«В серебряном щите, черный бегущий бобр, с червлеными глазами, держа-
щий во рту червленого соболя. Щит увенчан Императорскою короною и ок-
ружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентою».  

В. И. Даль резюмировал: «Ученые ошибочно назвали бабром одного из 
барсов, а географы даже, в Иркутском гербе, переименовали и переписали его 
в бобра». В одной и той же статье «Толкового словаря» в одном случае Даль 
определяет бабра как тигра, в другом – как барса. С мнением В. И. Даля не 
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согласился видный сибирский зоолог, автор труда «Речные бобры Северной 
Азии» В. Н. Скалон: «Как символ былого значения бобра в экономике Вос-
точной Сибири, – пишет он, – следовало бы рассматривать герб Иркутска, на 
котором, как известно, изображен бобр. Однако этот вопрос довольно спор-
ный и требует рассмотрения. Прежде всего, само изображение на гербе мо-
жет быть названо бобром лишь условно. Типичные для этого грызуна хвост и 
лапы сочетаются с фигурой и пастью хищника, держащего в зубах зверька, 
похожего на соболя или белку. В силу, очевидно, этого давно возникло мне-
ние, что этот “бобр” есть не что иное, как “бабр”, имя, которым в Восточной 
Сибири искони называют тигра. Так, хищником (не изменяя, впрочем, самого 
слова “бобр”) трактует его А. Мартос. (В то же время Е. Зябловский, напри-
мер, изображение на гербе понимает именно как бобра. Сомнения, казалось 
бы, должны считаться разрешенными В. Далем, который в специальной за-
метке разъяснил, что в герб Иркутску и был дан “бабр” сиречь тигр – редкий 
гость Восточной Сибири... Однако с мнением В. Даля согласиться нельзя. 
Трудно думать, чтобы авторы наказа и самого символа, украшающего вновь 
устанавливаемую государственную печать, имели в виду редчайшего, мало 
известного хищника далекой восточной окраины, вовсе для нее не характер-
ного» [38]. Специалист по бобрам, профессор В. Н. Скалон любил объект 
своего изучения, он посвятил сибирским бобрам годы труда, знал и изучал 
места их древнего распространения и выживания. Поэтому естественным бы-
ло его желание видеть в символике родного города именно бобра.  

Спор о том, кто изображен на иркутском гербе, начался еще в начале 
XIX в. В 1817 г. иркутский вице-губернатор Н. В. Семивский указывал на 
похожесть двух совершенно разных слов и предупреждал не путать их значе-
ния: «Бабр не бобр, и бобр не бабр. Бобр (Castor fiber) известное земноводное 
животное; но Бабр (Felis panthera)… Да послужит сие примечание к поправ-
лению Типографских, может быть, ошибок в землеописаниях наших, в коих 
напечатано, что Герб Иркутской губернии представляет бобра (вместо бабра) 
несущего в зубах соболя». Сибиряки, в большинстве своем, странного зверя 
грызуном не считали, а принимали его за «хищное ископаемое», «мифиче-
ское» или «начисто истребленное» русскими промысловиками животное, 
именуемое бабром. Другие считали его неверно нарисованным тигром. Вот 
почему иркутские гербы и оттиски печатей территорий и учреждений разных 
типов и хронологических периодов имеют большое разнообразие изображе-
ний бабра. Иркутяне гораздо большее внимание уделяли спору о том, какой 
герб Иркутска законнее, важнее и исторически верен.  

Иркутский законодательный казус 1878 г. имеет еще одну уникальную 
историю. Города Селенгинск и Троицкосавск, подчиненные Иркутской гу-
бернии в первой половине XIX в. (с 1851 г. они вошли в состав Забайкаль-
ской области), имели на своих гербах, утвержденных Николаем I в 1846 г., 
еще более искаженный губернский символ. В верхней части их геральдиче-
ских щитов помещен герб Иркутской губернии, а в нижней – герб собствен-
ный. Новый казус с бабром заключается в том, что в верхней части изобра-
жено непонятное существо, напоминающее выдру, но с мордочкой соболя и с 
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широким, чешуйчатым, в виде лопасти, хвостом как у бобра и утиными пере-
пончатыми лапами. В зубах существо держит подобного зверька поменьше. 
Здесь трудно побороть искушение и не процитировать описание бобра из 
русских средневековых источников, которое идентично рисунку гербов Се-
ленгинска и Троицкосавска: «Бобръ зверь везде пребывает и воде и на суше. 
Бобръ есть зверь собаке подобенъ шерсть имеет осисту добре и чем которои 
чернее тем бываетъ лутеи и зубы вострыя имеет ноги предние что у сабаки а 
задния гусиным подобны а хвост добре саленъ рыбе подобенъ» [39]. Харак-
терно, что никто – от чиновников Департамента Герольдии и Николая I, ко-
торый лично требовал, чтобы гербы составлялись по строгим правилам ге-
ральдики, до управ обоих городов и канцелярий губернатора, не указал на 
ошибку составителя герба и художника, пытавшегося в верхней части щита 
изобразить бобра. Нарисован бобр не только исторически неверно, но и не 
соответствующим своему физиологическому облику. Возможно, это про-
изошло по той причине, что в 1846 г. в Герольдии для художников остава-
лись вакантные должности, которые заняли иностранцы [40], не подозре-
вающие о том, что бобры к началу XIX в. в Прибайкалье были практически 
истреблены. Указывает на это и В. И. Даль: «…бабр… переделан в Иркут-
ском гербе на бобра, коего там нет, а бабры заходят». При этом видный чи-
тинский педагог и краевед А. В. Харчевников, будучи в Селенгинске в начале 
1920-х гг., все же указывал, что герб Селенгинска, хранящийся под стеклом в 
городской управе вместе с историческим планом города, в верхней части по-
ходил на герб Иркутской губернии: «бабр» тащит соболя. В. Н. Скалон все же 
остается верен своему убеждению: «Очевидно, изначала было предусмотрено 
изобразить на печати – герб именно бобра, одного из виднейших пушных 
животных края...» [41].  

К середине XIX в. 14 гербов восточносибирских городов имели в верх-
ней части Иркутский губернский герб, но не со странным животным, а про-
сто «из всех в Сибири зверей реже» – бабром-тигром местного происхожде-
ния или приходящим на север из ближних азиатских стран. Будучи божест-
вом у орочонов, с давних времен тигр обитал в Восточной Сибири, а затем 
был изгнан человеком или практически истреблен. Нынешний амурский или 
уссурийский тигр – его прямой потомок. Таким образом, зооформизм бабра, 
вошедший в современный герб Иркутской области, созданный на основе гер-
ба Иркутской губернии 1878 г. – это сплав образно символического значения 
с физическим, реальным и жизнеспособным персонажем огромного земель-
ного пространства, каким является Восточная Сибирь. Герб региона органич-
но вписан во власть и в контекст истории Иркутской области, представлен-
ной через символический смысл. Сфрагистический и геральдический матери-
ал главного административного центра Восточной Сибири – Иркутска на 
протяжении веков – свод ценных исторических источников, относящихся к 
социально-политической, идеологической, правовой и самобытной культур-
ной сферам, важный вспомогательный источник познания малой Родины. 
При этом единственно уцелевший в Сибири (лишь наряду с символикой не-
когда главного города Забайкалья – Нерчинска) уникальный исторический 
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образ бабра является своеобразным памятником истории, материальной и 
духовной жизни русского народа. Бабру и орлу удалось не только «дожить» 
до современности, но, не изменившись, стать региональной символикой 
субъектов Российской Федерации.  
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