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Посвящается памяти

Виталия Сергеевича Гришечкина (02.12.1927 – 26.03.2015 гг.), 
действительного члена Русского географического общества – Об-
щества изучения Амурского края (РГО–ОИАК) и автора книги 
«Морское кладбище: прошлое и настоящее». Виталий Сергеевич 
любил Приморский край и на протяжении всей жизни интересо-
вался его историей, следил за жизнью его природного символа – 
амурского тигра – и переживал за его благополучие.

Ивана Николаевича Егорчева (16.07.1951 – 15.10.2017 гг.), 
действительного члена Русского географического общества – 
Общества изучения Амурского края (РГО–ОИАК), члена Союза 
журналистов России, краеведа-исследователя, редактора журнала 
«Записки ОИАК», г. Владивосток. За первый том книги «Амур-
ский тигр: домыслы, легенды, факты» Иван Николаевич награж-
ден малой золотой медалью Русского географического общества.

О том, как создавалась книга

После успеха первого тома книги «Амурский тигр: домыслы, 
легенды, факты», который охватывал период с 1855 по 1925 гг., 
Иван Николаевич при поддержке Центра «Амурский тигр» при-
ступил к сбору материалов для второго тома и с присущей ему 
скрупулезностью стал искать фактический материал. К сожале-
нию, внезапный уход Ивана Николаевича не позволил ему за-
вершить свою работу, и большая часть собранного им материала 
была утеряна, удалось найти лишь отрывки. 

В память об Иване Николаевиче Центр «Амурский тигр» 
продолжил работу над книгой и заключил договор возмездного 
оказания услуг с издательством «Русский остров» на выполне-
ние работ по сбору и систематизации имеющегося материала. От 
издательства эту работу выполнил генеральный директор Алек-
сандр Пименович Яковец.

Большое количество материалов попало в Центр «Амурский 
тигр» по счастливой случайности. На тот момент сотрудница 
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Центра Гришечкина Наталья рассказала, что ее дед, Гришечкин 
Виталий Сергеевич, до самой своей смерти собирал личный ар-
хив из газетных и журнальных статей, в которых упоминается 
амурский тигр. Наталья передала этот архив для ознакомления и 
использования в книге.

Кроме этого, в поисках материалов для книги принимали учас- 
тие сотрудники Центра «Амурский тигр», в том числе Арамилев 
Сергей Владимирович, друзья и партнеры организации. Общая ре-
дакция книги осуществлялась Арамилевым С. В. и Шоршиным А. А.

Как часто бывает со сбором материала к таким книгам, многое 
оказалось одним и тем же, и, по сути, каждый из перечисленных 
мог быть автором-составителем, но мы считаем, что у истории не 
может быть авторов, тем более составителей. 

Помимо тех, кто указан персонально, в работе над книгой 
принимали участие сотрудники государственных и частных  
архивов, а также обычные неравнодушные люди. Выражаем им 
благодарность за их неоценимую помощь.
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О КНИГЕ  

Если времени позволить течь самостоятельно, то в памяти лю-
дей будут оставаться только светлые и искрение моменты жизни, 
да только вот разум человека не дает времени такого права, меняя 
его ход в сторону искажения фактов и отрицания аргументов в уго-
ду не всегда благим целям. Вот прошло уже девять лет с момента 
выхода первого тома книги «Амурский тигр: легенды, домыслы, 
факты. 1855-1925 гг.», увидевшей свет в 2014 году. И уже шесть 
лет нет с нами автора идеи ее издания Ивана Николаевича Егор-
чева, страстно увлеченного краеведением человека. Не обладая его 
талантами и знаниями, но искренне заразившись его мечтой, мы 
решились на продолжение начатой им работы. Во время работы  
над этой книгой нам стало понятно, что Иван Николаевич был 
прав: мы многое не знали о тигре, а иное воспринимали превратно. 
Поэтому уверен, что тем, кому полюбился первый том, понравится  
и второй, ведь мы по заветам Ивана Николаевича оставили неиз-
менным каждое слово в найденных нами источниках и воздержа-
лись от комментариев, чтобы каждый читатель мог сам сделать 
вывод о том, как тогда развивались взаимоотношения амурского 
тигра и человека. Существует золотое правило, что если читаешь 
первоисточник, то меньше шансов ошибиться в выводах.

Первый том стал изданием, призванным объединить инфор-
мацию об амурском тигре из разных источников под одним пере-
плетом за промежуток времени с 1855 по 1925 год. Издание кни-
ги стало настоящим откровением для многих людей, изучающих 
амурского тигра, многие факты были опубликованы впервые, что, 
несомненно, добавило этому изданию ценности. 

Иван Николаевич Егорчев должен был участвовать и в соз-
дании второго тома и параллельно с работой над первым томом 
активно собирал материал и для него, но так уж распорядилась 
жизнь, что неожиданно его не стало. К большому сожалению, 
вместе с ним оказался утерян и собранный материал, и работу,  
по сути, пришлось начинать с нуля. 

В охваченный вторым томом период выдалось крайне ин-
тересное, трагичное, полное событий время, как для людей, так  
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и для тигра. Если первый том охватывал, по сути, начальные шаги 
цивилизации на Дальнем Востоке России, то во втором томе речь 
пойдет об эре бурного освоения таежных просторов и активного 
использования ресурсов. Люди все глубже пробираются в тайгу, 
возникает промышленная лесозаготовка, развивается промысло-
вая охота, призванная обеспечить страну мясом и пушниной. 

Безусловно, в это время меняется и отношение к тигру, пе-
реосмысливается его место в экосистеме и взаимоотношениях  
с человеком. Тяжелое военное и послевоенное время тоже сказы-
вается на тигре. 

В то же время описываемый период – это начало централизо-
ванной работы государства по охране природы, по всей советской 
стране лучшие природные уголки, редкие и ценные для народ-
ного хозяйства животные берутся под государственную охрану, 
появляются заповедники и заказники, регулируются природо-
пользование и охота. Создание заповедников обеспечило приезд 
на Дальний Восток дипломированных ученых и натуралистов, 
которые с большим интересом берутся за изучение тигра и его ме-
ста в природе. Появляются первые научные труды, посвященные 
хищнику. 

В этот период времени еще нет периодических изданий, пу-
бликующих информацию в угоду "чёрных" экологов, работаю-
щих на бизнес. В советской прессе не допускаются откровенные 
«фейки» о природе, вся информация проверяется. В научной сре-
де идут живые дискуссии и вспыхивают яркие полемики. 

Уже намечается момент перелома сознания людей с истре-
бления тигра на необходимость его охраны. Причем мотивом ох-
раны считаются не красота и величие животного, а его коммерче-
ская стоимость, возможность использования его для получения 
выгоды от продажи, в том числе за рубеж. Начинают появляться 
мнения о большей полезности тигра как хищника для охотни-
чьего хозяйства, нежели волка. Отдельные специалисты говорят  
о позитивном влиянии тигра на экосистему. Голоса в защиту тигра 
и необходимости его охраны начинают звучать со стороны ученых, 
охотоведов, натуралистов и даже охотников. 

Период времени с 1925 по 1970 год интересен не только с 
точки зрения понимания, как уживались тигр и человек на юге 
Дальнего Востока, но и тем, как, собственно, в это время жили 
люди в нашей стране. Несомненно, в этот период времени ос-
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новным источником знания о тигре стала наука, при этом уче-
ные мужи, преимущественно по профессии охотоведы, не толь-
ко вели исследования, но писали свои литературные заметки. 
Я бы их назвал «лесными офицерами», равно людьми чести и 
долга, чьим призванием была работа в лесу, а лес не любит лжи. 
Безусловно, к приведенным ими фактам нужно относиться с 
большой долей доверия, но помнить, что на заре любой науки 
случаются и заблуждения, и, как в любой среде, встречаются и 
люди «не из того теста». Ведущую роль в популяризации тигра 
начинают играть и средства массовой информации, преимуще-
ственно газеты. Классическая фраза из произведения Михаила 
Булгакова «Собачье сердце», что «И – Боже вас сохрани – не 
читайте до обеда советских газет» верна, но она больше отно-
сится к новостям политики и действиям государства, а тигр тог-
да еще не стал объектом больших политических игр, поэтому,  
с определенной оговоркой, газетам тех времен можно верить,  
но и уметь читать между строк. При прочтении стоит учитывать, 
что Россия – большая страна, и в век отсутствия сотовой свя-
зи и сети интернет информацию передавали посредством голо-
са и писем, зачастую через нескольких человек, поэтому порой 
в итоге информация выходила в свет значительно искаженной. 
Журналисты того времени сами осознавали сложности своей  
работы, что подтверждает заметка «Гибель тигра» в газете 
«Правда», которую мы для затравки, не соблюдая хронологию, 
вместо введения поместили в самом начале. Впервые появля-
ются нормативно-правовые акты, направленные на амурского 
тигра, надо сказать, в том числе первые в мире, регламентирую-
щие запрет охоты на тигра. В этот отрезок времени появляются 
и художественные произведения, и даже документальное кино, 
но это, как говорится, уже другая история.

Прочитав книгу, вы узнаете многое, как и я сам, хотя, каза-
лось бы, перечитал ранее всю известную мне литературу и не 
ожидал найти что-то новое для себя, но на то и живем, чтобы 
ошибаться. Да, мы нашли документы, подтвердившие факт, что 
в СССР охрана тигров и других животных в его ареале началась 
с 1948 года, хотя многие именитые специалисты считали это со-
ветским мифом, но если зарубежные эксперты так могли считать 
и по политическим мотивам, то нашим соотечественникам это не-
простительно. Разумеется, что поводом к ограничению охоты на 
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амурского тигра послужила отнюдь не его красота и важность для 
устойчивости биоразнообразия в регионе, а банальная стоимость 
его в валюте в живом виде на экспорт. Во времена СССР чутко 
относились к состоянию ресурсов природы и если видели угрозу 
полного их исчерпания, то предпринимали меры к их восстанов-
лению. Принцип простой, если сегодня всех убьем, то чье мясо 
будем есть завтра, или если всех поймаем и продадим, то кто и за 
что заплатит нам деньги в будущем. Относиться к этому можно 
по-разному, но главное, что тигра стали оберегать, а к чему это 
привело, узнаете, изучив приведенные нами материалы. 

Интересны взаимоотношения Всеволода Сысоева, с одной 
стороны, и Константина Абрамова – с другой, как оказалось, это 
сам по себе очень интересный факт, что существовало такое про-
тивостояние. У каждого было свое мнение, и не всегда они при-
держивались правил честной игры при отстаивании своих инте-
ресов. Кто прав, а кто виноват в этом противостоянии, читатель 
вправе сделать вывод сам. Надеюсь, что у каждого будет возмож-
ность обсудить друг с другом прочитанное, а возможно, и с нами, 
придя к тому или иному мнению. Роль Льва Капланова в деле 
сохранения тигра, согласно собранным сведениям, существенно 
отличается то той, которая указана на стенде в музее Лазовско-
го заповедника, который носит его имя. Уверен, что данная книга 
после прочтения подвигнет Вас изучить биографии вышеупомя-
нутых людей, оставивших след в истории охраны природы. 

Познакомитесь с новой, но в наше время ушедшей в небытие 
профессией «тигроловы». Интересно наблюдать, как меняется 
отношение тигроловов к их объекту поимки и заработка. Как бы 
то ни было, они всегда относились с уважением к тигру. Они пер-
вые, кто заговорил об охране амурского тигра, а вот кто и когда 
их услышал, можно отследить благодаря найденным источникам. 

К сожалению, менялся и уклад жизни удэгейцев, нанайцев 
и других коренных народов, живущих в ареале тира, поэтому за-
веты Владимира Клавдиевича Арсеньева не в полной мере были 
услышаны, что привело к началу утраты их культуры, а равно  
и почитания тигра как божества. 

В отличие от работы над первым томом, при составлении 
второго мы не испытывали трудностей с источниками сведений 
об амурском тигре, но сознательно многие не включили, так как 
они были заведомо неправдоподобны или их обнародование в то 
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время преследовало ту или иную цель, не связанную с амурским 
тигром. В большей части не вошедшие в этот том заметки и статьи 
являются компиляцией, переписыванием или интерпретацией 
чужих трудов. Хорошо, что в СССР была цензура в научной сре-
де и в прессе, но уже тогда началось постыдное явление плагиата 
с одновременным «уничтожением» оппонентов. Разумеется, мы 
не нашли всех необходимых первоисточников, поэтому надеюсь, 
что при переиздании данной книги она пополнится новыми ма-
териалами, тут как с восхождением на высокую гору по отвесной 
скале, нужно от уступа к уступу следовать к вершине, обратно по-
вернуть опасно, и уж очень интересно, что там, наверху. Каждая 
эпоха полна секретов, которые она умеет хранить.

Уверен, что прочтение данной книги будет интересным, ну  
а мы приступим к более сложной, но не менее интересной задаче – 
издать третий том, охватив эпоху 1970-1991 годов.

Арамилев С.В.
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Гибель тигра 
(охотничий рассказ)

Газета «Правда» 5 мая 1940 г.

Леденящее душу мяуканье тигра и два выстрела, мгновен-
но последовавших один за другим, — вот начало этой истории. 
Чрезвычайно приятно было бы подробно остановиться на бес-
шумной поступи хищника, затем перейти к чуть хрустнувшему 
сучку, заставившему охотника обернуться, и, наконец, дать поэти- 
ческий отчет о стальном блеске глаз, молниеносной изготовке  
и недрогнувшей руке мужественного старика. Но мы не будем 
делать всего этого. Ограничимся простым изложением факта.

«Вчера, пробираясь по тайге, я подвергся нападению крупно-
го тигра. Хищник с необычайной свирепостью кинулся на меня, 
однако я успел быстро вскинуть ружье и двумя выстрелами по-
ложил зверя на месте».

Свирепость тигра и то, что он первый напал на человека, 
объясняются тем, что неподалеку находились два тигренка. Мне 
удалось захватить их живьем. Тигрята будут сданы в городской 
зоопарк.

Охотник Федоров».

Так выглядела заметка, присланная в редакцию областной 
газеты.

В редакции первым наткнулся на тигра сотрудник отдела ин-
формации Цезарь Чесноков (псевдоним Ч. Цезарь). Это был ве-
ликий стилист и неукротимый блюститель газетной специфики.

— Что это такое? — вскипел он, прочитав заметку. — «За-
душевное слово»? Мадам Чарская? Что он, газет не читает? Где 
обобщение факта? Где стиль? Стиля не вижу!

С этими словами отважный Цезарь сам вступил в единобор-
ство с опасным зверем.

«По линии хищников, — писал он, — мы наблюдаем стрем-
ление населения к их выявлению и истреблению, как традицию, 
переходящую из поколения в поколение. В этом отношении не 
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может не вызывать удовлетворения достойное поведение в мо-
мент нападения…»

Рубикон был перейден, и Цезарь победоносно продвигался 
дальше:

«Эти соображения наталкивают на некоторое обобщение, в 
разрезе освоения…»

Пока он трудился, в соседнем кабинете ярился и бушевал 
зав. отделом информации.

В кабинет вошел Цезарь и положил на стол обработанного 
тигра.

— Яков Петрович, — сказал Цезарь, — посмотрите вот это.
Заведующий отделом внимательно прочитал заметку, при-

вычно буркнул что-то насчет потерянной перспективы и быстро 
внес соответствующее исправление.

«Охота на тигра, — писал он, — в зарубежных странах явля-
ется пикантным развлечением пресыщенных жизнью привиле-
гированных кругов общества, в то время как у нас рядовой кол-
хозник может позволить себе не только это, но и организацию 
птицефермы, широкое кролиководство и т. д. и т. п. Не бессмыс-
ленное хищническое истребление хищников, а заботливое выра-
щивание звериного молодняка для блага науки является нашей 
задачей».

Уже в таком виде заметка «Вырастим тигриный молодняк» 
попала к секретарю редакции. Секретарь прочел ее и поморщился.

— Опять вяло! — сказал он. — Опять серо, опять обыденно и 
буднично! Сколько раз я говорил, что газета требует известной 
приподнятости тона. Вы про кого пишете? Про тигра! Это же 
не суслик, не тушканчик. Если льва называют царем зверей, то 
тигр по крайней мере великий князь животного мира. Так ска-
зать, принц зверей… Ну-ка, дайте сюда…

И перо его забегало по бумаге:
«В этот знаменательный день по величественной тайге бод- 

ро шел передовик освоения дикой природы. Он мужественно,  
с переполненным радостью сердцем двигался навстречу неизве-
данным препятствиям, которые…»

Секретарь увлекся. Проблема освоения дикой природы, ор-
ганизация новых животноводческих точек и прочие насущные 
вопросы сильно потеснили тигра и его потомство.

Статью «Яркий праздник освоения тайги» окончательно 
правил редактор газеты. Это был человек мягкий, отзывчивый и 
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любвеобильный. Он настолько любил местное руководство, что 
просто не представлял себе номера газеты, где бы эта любовь не 
нашла себе уголка. Даже из отчета о первом футбольном матче 
почти явствовало, что решающий гол был забит правым инсай-
дом под конкретным и повседневным руководством председате-
ля областного комитета по делам физкультуры и спорта.

Вот и сейчас редактор мягко выговаривал секретарю:
— Ай-ай-ай, дорогой мой! Такой важный проблемный ма-

териал, и совершенно не отмечена роль местного руководства. 
На что это похоже? Ты же прекрасно знаешь, что председатель 
горсовета лично уделяет большое внимание вопросам охоты.  
Он даже недавно сам убил во-от такого глухаря. А всю эту худо-
жественную литературу насчет хищников надо выбросить!

— Да, но ведь там про тигра, — тихо сказал секретарь.
— Ерунда, — авторитетно отрезал редактор. — Тигр — слу-

чай единичный, не характерный для нашей охоты… В крайнем 
случае можно написать, что тигров не нужно, а нужны глухари…  
Во всяком случае глухарей надо акцентировать…

И на другой день заметка о захватывающей встрече смелого 
охотника с принцем тайги была напечатана.

Охотник Федоров, увидев свою подпись в газете, радостно 
всполошился, позвал сына и, нацепив на нос очки в железной 
оправе, уселся с мальчиком за стол.
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— Напечатали, Петька, — сказал он гордо. — Вот и подпись 
моя тут. Все как полагается… Ну-с, почитаем, почитаем! Во-пер-
вых, заглавие «За собственную охотничью базу».

— Ишь ты, — восхищенно захлебнулся Петька. — База!
— Подожди, — строго сказал отец. — Читаю дальше: «За по-

следнее время в нашей области наблюдается стремление насе-
ления к усилению дикого птичьего поголовья на отвоеванных  
у тайги участках…»

— Папаня, это про что ты пишешь? Как он прыгнул, что ли?
— Подожди. Это не я пишу. Это пока еще от редакции. Зна-

чит, так. Дальше: «Под непосредственным руководством пред-
седателя горсовета, уделяющего этому делу немало внимания, 
ведется решительная борьба против всех и всяческих хищников, 
мешающих нормальной охоте на глухарей и прочую дичь!»

— А дальше? — спросил Петька. — Когда же про тигра?
— Дальше все, — помрачнев, сказал отец. — Дальше — под-

пись: охотник Федоров. Я то есть.
Наступило тяжелое молчание. Отец явно загрустил. Добрый 

Петька пожалел его.
— Ничего, папаня, — сказал он ободряюще, — может, еще 

продолжение будет…
Охотник махнул рукой. Разве он мог объяснить ребенку, что 

такое газетная специфика…
Вот каким образом произошла окончательная гибель тигра.

А. Раскин, М. Слободской



14

Хищные. Тигр
Из книги: Справочник по Маньчжурии и КВЖД.  
Харбин, 1927. С. 454–457

I. ХИЩНЫЕ. (Carnir-ora). Тигр. (Felis Tigris manjuraca,  
T. Longipilis, T. amurensis. Satunin). Великолепный представи-
тель семейства кошачьих. Достигает здесь огромной величины, 
а именно 4 метров общей длины, 115 см высоты в плечах и 325 
килограммов веса. Знаменитый бенгальский тигр уступает ему в 
величине и массивности на 1/3. В Маньчжурии тигр встречается 
в большом количестве в горных лесах Гириньской провинции, 
в горах Малого Хингана и в восточной части Мукденской про-
винции. Кроме того, он населяет еще горные леса Сихотэ-Алиня 
в Уссурийском крае, обитает в Северной Корее и южной части 
Амурской области. Есть некоторые основания предполагать, что 
маньчжурский тигр — не выходец из южного Китая и Индии,  
а местный абориген края — вид, оставшийся от времен третичной 
эпохи. По крайней мере, это подтверждается некоторыми осо-
бенностями устройства его скелета и биологическими данными. 
Держится он преимущественно в высокогорных лесах, где охо-
тится за кабанами, изюбрями, козулями и горалами. Взрослый 
тигр-самец нападает даже на местного черного медведя и умерщ-
вляет его, бросаясь на него сверху со скалы. Опытный медведь 
спасается от тигра на дереве, где и отсиживается. Крупных мле-
копитающих тигр умерщвляет, перегрызая у них шейные позвон-
ки у затылка. Для насыщения ему необходимо 50 кг мяса за один 
раз, после чего он ложится на отдых в скалах или пещере на 2– 
3 дня. Окраска меха его очень красива; на спине и боках красно- 
бурая с черными бархатистыми полосами, на шее, брюхе и груди 
мех белого цвета, и длинный хвост, пушистый, с неправильными 
черными пятнами. Глаза желтые с круглым зрачком. Течка быва-
ет в декабре, когда за одной самкой следуют несколько самцов. 
В это время слышится в горах его голос, напоминающий кашель,  
и иногда рев. В мае самка мечет двух, иногда трех котят в пещере 
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или среди непроходимых зарослей. Кормит их молоком до осени, 
когда начинает водить их с собой на охоту.

Здесь водятся две разновидности этого вида, одна окрашен-
ная светлее, другая темнее. Первая обитает на севере области 
распространения, вторая — на юге. Первую промышленники на-
зывают амурским тигром, вторую — корейским.

Китайцы и корейцы добывают тигра, настораживая заряжен-
ные стволы на тропах, по хребтам гор, где хищники обыкновенно 
ходят в войсках добычи. Иногда добывают тигра стрихнином, за-
кладывая капсюли с ядом в мясо задранного им животного. Про-
мысел только зимой, когда хищник в теле и имеет пушистый мех. 
Китайская медицина очень ценит все части тела тигра, особен-
но сердце, печень, кровь и мозг. Все это идет на приготовление 
лекарств. Усы, когти и клыки служат талисманами. Цена туши 
тигра доходит до 2 мексиканских долларов за 1 цзинь (цзинь –  
0,6 кг). Цена шкуры — до 250 и 350 мексиканских долларов  
в зависимости от величины. Русские промышленники охотятся 
за ним с винтовкой и собаками. Найдя свежий след зверя, пуска-
ют вперед собак, которые скоро открывают его убежище и лаем 
дают знать охотнику, где он. Хорошие собаки должны быть злоб-
ны и вязки и отвлекать на себя внимание хищника, чем поль-
зуется охотник и подходит к тигру на верный выстрел, т. е. на 
100 шагов и ближе. Стрелять надо в голову, в ухо или между 
ним и глазом: если же этого сделать нельзя, то в лопатку, в об-
ласть сердца. На рану этот зверь очень крепок и, если не убит 

Газета «Известия» от 25 марта 1927 г.
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наповал, бросается на охотника и в мгновение ока ударом лапы 
сшибает его на землю. Тогда гибель охотника неизбежна, так как 
борьба с тигром врукопашную немыслима. В этом случае может 
некоторую пользу принести нож, которым надо стараться распо-
роть хищнику брюхо. Но все же даже с выпущенными кишками 
тигр имеет достаточную еще жизненную силу, чтобы раскусить 
человеческий череп, как орех. Лучшее время охоты на тигра —  
декабрь и январь, когда начинается и кончается течка.

Вблизи линии К.-В. ж.-д. теперь тигров мало, но все же они 
еще постоянно держатся около лесных концессий и веток, отхо-
дящих от станций Вейшахэ, Яблоня, Шитоухзцзы, Лидахэцзы и 
Ханьдаохэцзы, а также на Мулинской концессии В. Ковальского, 
на ветке Скидельского – Сочинцзы и на концессии Сяо-Суйфын. 
Особенно много тигров в верховьях рек Сунгари, Муданьцзян, 
Суйфун, Хайлинхэ и Эрда-хэцзы (последние две — левые при-
токи Муданьцзяна).

След тигра типичный кошачий; величина его бывает иногда 
до 22 см в поперечнике. По величине следа судят о величине 
и весе зверя. След тигрицы более суженный с боков, и мякоть 
пальцев сравнительно меньше. У молодых тигрят лапы несораз-
мерно большие, и следы их сравнительно велики.

Заметив преследование, тигр обыкновенно уходит в хребты 
и скалы, и без собак его тогда добыть очень трудно и даже поч-
ти невозможно. Надо потратить на это недели и не давать тигру 
времени на отдых, но это не всякому доступно. Тигр охотится 
ночью, а днем отдыхает на солнцепеке в каменистых россыпях. 
Подойти к нему в это время невозможно, так как он слышит 
превосходно и не подпустит к себе охотника на выстрел. Зре-
ние у него отличное, обоняние же не важно. Загоном взять его 
нельзя, так как он уйдет из района прежде, чем начнется самый 
загон. Иногда удается взять его у привады, т. е. у зарезанной 
им скотины, но его хитрость, ум и сообразительность часто 
портят все дело. Иногда тигр идет по следам преследующего 
его охотника и устраивает ему засаду, в особенности раненый и 
сильно голодный. Тогда надо быть очень осторожным и всегда 
готовым к выстрелу. Если тигрица ходит с тигрятами вдали от 
гнезда, то при встрече с охотником бросается на него первая, 
вблизи гнезда старается их спрятать. Тигрят своих защищает 
отчаянно и тогда очень опасна, вследствие своей смелости. Ро-
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жает детенышей раз в два года, так как дети ходят с матерью 
полтора года.

Не всякие зверовые собаки идут на тигра, для этого надо 
иметь собак специально натасканных и приученных. Большая 
часть собак при встрече с тигром теряет самообладание, и их по-
ражает нервный столбняк, отчего они часто делаются жертвой 
хищника.

Китайцы, корейцы и другие народы Дальнего Востока воз-
дают тигру божеские почести. По поверью этих народов, в зверя 
воплощается душа какого-нибудь важного сановника и искупает 
свои и чужие грехи. Изображения этого зверя можно встретить 
всюду. В его честь строят кумирни на горных перевалах и счи-
тают его хранителем сокровищ гор и лесов. Китайское название 
тигра – Лао-ху.
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А. А. Ванин

Амба
Из книги: Ванин А. А. Амба.  
Уссурийский тигр.  
Хабаровск, 1928 г.

Посвящаю В. Арсеньеву. 

Составитель выпуска постарался по мере сил и возможно-
стей взять для своего труда наиболее проверенные сведения.  
Основой настоящего труда послужили фактические данные, 
изложенные в книгах В. К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского 
края» и Пржевальского «Путешествие в Уссурийском крае».

В качестве дополнительного материала использованы наи-
более правдоподобные истории, рассказанные местными старо-
жилами.

Автор 

I
На склонах сурового хребта Сихотэ-Алиня, там, где две 

небольшие горные речки сливаются вместе, есть две угрюмые, 
глубокие пещеры. Мягкий, из наносной почвы, пол этих пещер 
плотно утрамбован большими кошачьими лапами и усеян мно-
жеством обглоданных костей.

Обладатели этих пещер — чрезвычайно крупные и краси-
вые животные из породы кошачьих, особенно хозяин. Длина его 
ржаво-желтого, испещренного черными полосами, тела вместе  
с хвостом равняется десяти футам, а высота четырем. Голова  
у него пестрая, а брюхо — белое.

От своего южного собрата — индийского тигра — наш кра-
савец отличается более густой и длинной шерстью, отсутствием 
бакенбардов, а также превосходящей его величиной и силой.
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Тигрица немного меньше ростом своего супруга, она имеет 
более светлую окраску шкуры, а черные полосы редкие и тус-
клые. Но зато движение ее туловища изящнее и мягче, нежели 
у тигра...

Осенью, когда виноградники становятся оранжево-красны-
ми, а желтая листва засыхающих папоротников пестрит старыми 
почерневшими листьями, окраска тигра как нельзя лучше гар-
монирует с ними и делает его почти невидимым даже с близких 
расстояний. И поэтому вполне понятно, какую он представляет 
собой опасность для окружающего его животного мира, а иногда 
и для человека. Особенно если принять во внимание его прожор-
ливость и доходящую иногда до наглости смелость.

Он шутя убивает такое крупное животное, как изюбрь или 
кабан. Правда, на старого кабана он не всегда отваживается напа-
дать, но зато с кабанихами и молодняком справляется очень лег-
ко. И поэтому вполне заслуженно носит данную ему туземцами 
кличку Амба, что означает лесной князь...

Уссурийского тигра можно встретить по всему южному по-
бережью Японского моря, начиная от мыса Гиляк и кончая бас-
сейном реки Сучана. Он встречается по долинам рек Уссури, 
Мухеню, Пихце, Анюю, Хунгари и их притокам. А некоторые 
любители приключений заходят и еще дальше на восток (почти 
до Сретенска) и на север — за Хабаровск.

Владивостокские старожилы говорят, что якобы в былые дни 
тигры разгуливали по улицам Владивостока и, нагоняя панику 
на жителей, таскали со двора собак. Они же утверждают, что до-
рога от города до Седанки считалась одно время очень опасной, 
потому что тигры устраивали на ней засады и не только ловили 
одиноких и безоружных путников, но даже отваживались напа-
дать на проходившие роты и нередко уносили отдельных солдат 
в таежные пади...
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И. Е. Лукашевич

Тигр
Брошюра Московского зоопарка.  
М., 1930 г.

Недоброй славой пользуется тигр у людей. Даже те, кто тол-
ком не представляет, каков собою тигр, зовут его «тигрой лютой».

Да, действительно, грозен и невероятно могуч тигр!
Рев ярости, с которым тигр неожиданно бросается на свою 

жертву, буквально поражает. Все живое в такие минуты трепе-
щет в паническом ужасе. Впрочем, умеет тигр и бесшумно под-
красться сзади к преследующему его охотнику и бросается ему 
на спину.

Но как красив этот зверь, как величественен и ловок, как 
прекрасно приспособлен к той обстановке, где он живет! Крас-
но-бурая с черными поперечными полосами шкура тигра делает 
его почти незаметным среди сухих камышей и кустарников.

Особенно обращают на себя внимание зубы и когти тигра. 
Две пары клыков поражают своей величиной, а коренные зубы 
тигра отличаются острыми бугорчатыми краями, что при на-
личии мощных жевательных мускулов дает возможность тигру 
наносить клыками страшные рваные раны, а коренными зубами 
легко дробить кости и жевать мясо.

Когти тигра, как и остальных кошек, к семейству которых 
относится этот хищник, — «втяжные», т. е. могут оттягиваться 
назад. Благодаря такому приспособлению когти тигра во вре-
мя ходьбы не касаются почвы, не тупятся и не стучат, делая его 
шаги бесшумными.

Но едва станет необходимым пустить в ход когти — в один 
миг «бархатная» лапа этой гигантской кошки обращается в ужас-
ное орудие. Крепкие и острые когти тигра длиною в шесть сан-
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тиметров глубоко и цепко впиваются в жертву. Сорваться или 
ускользнуть из такого живого капкана, конечно, нет никакой 
возможности. Язык у тигра покрыт очень жесткими сосочками и 
напоминает собою терку. Мясо тигр легко сдирает с кости своим 
жестким языком.

Ключицы у тигра, как и у кошек вообще, не особенно хорошо 
развиты. Однако передние лапы обладают большою подвижно-
стью во всех направлениях. Ими тигр и пользуется для захвата 
и даже умерщвления жертвы.

Средняя продолжительность жизни тигра, вероятно, не пре-
вышает 15–20 лет, хотя некоторых тигров знали в определенной 
местности лет 20, и они не обнаруживали еще заметной дряхло-
сти, а только несколько светлели (седели).

Питаются тигры мясом тех животных, которые попадают 
им в лапы, и могут за один раз съедать до 65 килограммов мяса  
и костей.

Вот как описывает аппетит тигра очевидец.
«...Побродив вокруг костра, хищник ушел вниз, в глубокую 

падь, и там, вероятно, случайно выследил молодого изюбра, схва-
тил, разорвал и съел его... Осталось от этой... трапезы: часть вну-
тренностей, череп с рогами (спицы), хребет и большие кости ног... 
Таким образом... тигр за один раз может съесть до 4 пудов мяса».

Или вот.
«...Наконец, в средине января молодой тигр подстерег ки-

тайцев-дровосеков, возвращавшихся вечером в свою фанзу. Он 
бросился на одного из них, шедшего сзади и немного отставшего, 
раздробил ему голову и вытащил на правый берег реки (Лян- 
цзыхэ), где и съел все внутренности и грудь, оставив конечности, 
спину и голову... Товарищи несчастного отнесли еще не успевшее 
остыть тело к фанзе. Здесь его на ночь положили под навесом, 
покрыв досками и снегом. Но на следующее утро, к ужасу сво-
ему, убедились, что тигр утащил тело... и съел его без остатка... 
На следующую ночь этот хищник задушил осла у фанзы других 
дровосеков, стащил его шагов на пятьдесят и съел, оставив череп 
и ноги до колен».

Когда через два дня этот хищник был убит, он оказался  
весом всего около 7 пудов (112 килограммов).

Поедая при удобном случае громадное количество пищи, 
тигр может очень долго и ничего не есть. Наблюдался случай, 
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когда раненые два тигра просидели без пищи и воды десять дней, 
и не было заметно, чтобы они ослабели.

При недостатке свежей пищи тигр ест и падаль, и даже плоды.
Раненый тигр при настойчивом преследовании его нередко 

бросается на охотника, зайдя к нему сзади.
Но бывают так называемые тигры-людоеды, которые не 

только не избегают человека, но определенно преследуют его.
Тигры-людоеды вырабатываются из тех зверей, которым 

удалось хотя бы раз удачно напасть на человека и овладеть им. 
На человека чаще нападают очень молодые тигры (1⅟2–2 лет), 
обладающие уже значительной силой, но не наученные опытом 
избегать человека. Случайный успех такого тигра делает из него 
страшного людоеда. Одряхлевший от старости тигр, не способ-
ный ловить кабанов, также часто нападает с голоду на людей.

Отыскивая себе корм, тигр иногда начинает кочевать, де-
лая за одни сутки переходы в 60 и более километров. Кабаны, 
часто тревожимые тиграми, разбиваются из большого стада на 
маленькие группы, а затем, если и это не спасает, уходят далеко 
от беспокойного района. Далеко кочевать кабанов заставляет и 
бескормица. Неотступно за кабанами следуют и тигры.

Зависимость тигров от кабанов так велика, что местные охот-
ники обычно по кочевкам кабанов определяют, можно ли ждать 
тигров в данном году. Так, например, на среднем течении реки 
Кушки за кочующими кабанами каждую зиму заходят и тигры.

Когда-то в один день на грандиозных охотах азиатских вла-
дык добывалось до 60 тигров. В настоящее время тигр и в местах 
своего постоянного обитания стал довольно редким зверем.

Сейчас ежегодно добывается тигров несколько сот штук.  
В Мукдене выносится за год на базар несколько десятков шкур 
тигров, а в северокитайских портах они составляют видный 
предмет вывоза. 

Скажем теперь несколько слов об уссурийских (амурских) 
тиграх.

Зоопарк приобрел в мае 1925 г. у владелицы ликвидирован-
ного зверинца во Владивостоке семь штук уссурийцев. Куплены 
были: самец Амур (11 лет), самка Зойка (7 лет) и два помета 
от них; первый помет февральский 1922 г., состоящий из трех 
самок, и второй, тоже февральский, помет 1924 г., состоящий из 
двух самцов (Цезарь и Принц). Амур и Зойка — диколовленные 
молодыми.
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Бывший владелец этих тигров Горбунов давал представ-
ления для публики с участием всех семи тигров, выступая сам  
в роли укротителя-дрессировщика.

В марте 1925 г. во время репетиции с Амуром Горбунов по-
скользнулся и упал. Амур, сидевший в это время на бочке, по-
дошел к упавшему и схватил его зубами у затылка, но сейчас же 
бросил и отошел в сторону. Горбунов был мертв.

В темные осенние и зимние ночи жутко было слушать в зо-
опарке глухой рев Амура. Отрывистое «аун», повторяемое через 
небольшие промежутки времени, переносило на угрюмые сопки 
Маньчжурии, где этот рев издали так напоминает сухой кашель 
какого-то гиганта.

К старости этот тигр стал настолько свиреп, что не уживался 
даже с тигрицей, от которой у него два раза были тигрята.

Эту пару отправили за границу в обмен на других зверей.
Молодые уссурийцы, родившиеся и выращенные в неволе, 

почти на руках у людей, не сделались, однако, ручными. Они 
хорошо узнают знакомых им людей, отзываются на свои клич-
ки фырканьем, но всегда во время кормежки кидаются на своих 
служителей со злобой.

Семья уссурийцев до сих пор живет дружно, и даже самцы 
редко враждуют между собой.

К четырем годам самцы и самки достигли роста своих роди-
телей, а самцы даже переросли их.

Эти уссурийцы с осени 1926 г. живут на полусвободе.
Красивое зрелище представляют собою уссурийцы на сол-

нечной площадке «Острова зверей».
Широкий ров, отделяющий тигров от посетителей, незаме-

тен издали, и кажется, что звери гуляют на полной свободе.
Непривычно видеть тигра без потолка, клетки и решетки. 

Здесь тигры проявляют все свои природные инстинкты: подкра-
дываются к оленям, пасущимся на соседней лужайке, играют, 
иногда дерутся...

Во второй половине зимы 1927 г. приобретена у охотников 
пара годовалых уссурийских тигров (самец и самка). Чрезвычай-
но интересна история поимки этих тигров.

Промышленник-охотник из деревни Петропавловской* Иван 
Богачев с тремя своими братьями и тремя охотниками-односель-

* Деревня Петропавловская находится на юго-востоке от гор. Никольска- 
Уссурийского в 125 километрах от него.
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чанами у самой китайской границы обнаружил следы тигрицы  
с тремя тигрятами.

Идя по следам кабанов, охотники услышали в одном ме-
сте на сопке крики ворон. Двое из артели отрядились выяснить 
причину криков. Оказалось, что вороны вьются и кричат над 
остатками съеденного тиграми кабана. Следы тигра были очень 
свежие. Как оказалось позже (по следам), тигрица наблюдала  
за охотниками всего в 20–30 шагах, скрываясь за поваленным 
деревом. Охотники решили ждать, когда тигрица уйдет на охоту 
за кабанами, оставив одних тигрят. Ждать пришлось два дня.

На перевале сопка представляла собой седловину с двумя 
очень крутыми со стороны выемки скалистыми вершинами.

Охотники разделились на две части: трое из них стали внизу, 
а четверо гнали тигров сверху.

Спускаясь в седловину сопки с крутого края первой верши-
ны, загонщики оборвались и скатились на дно выемки. Этим мо-
ментом воспользовались двое тигрят и ушли из оклада. Третий 
тигренок, пытавшийся подняться по крутому скату на противо-
положную от загонщиков вершину, не смог этого сделать и был 
прижат охотниками к отвесной стене. Охотники дружно набро-
сились на тигра; один из них успел сунуть в оскаленную пасть 
зверя приклад своей винтовки. В несколько минут тигренок был 
связан. Через день, при преследовании ушедших двух тигрят, 
один из них — самец — был убит пулей из винтовки охотником, 
наткнувшимся на него вплотную. Убитый тигренок потянул че-
тыре пуда (около 62 килограммов). На следующий день поймали 
третьего тигренка.

Старая тигрица-мать была убита из настороженного ружья 
теми же охотниками.

Живых тигрят (самца и самку) положили в выдолбленные 
тут же колоды и волоком вытащили из тайги.

Летом 1929 года эти два сильно выросших тигра были отправ-
лены из Москвы через Ленинградский порт в Германию. Между 
станциями Поварово и Подсолнечное Октябр. жел. дор. тигр- 
самец по кличке Шайтан раздробил своими огромными клыками 
массивный нижний брус клетки, согнул толстые прутья решетки 
и, выйдя наружу, выпрыгнул на рассвете в открытый люк мчав-
шегося товарного вагона. Очевидно, беглец сильно ушибся, так 
как во второй половине дня он был обнаружен пастухами всего 



25

лишь за 1¹/2 км от железной дороги. Он двигался медленно, при-
волакивая переднюю лапу, но все же сильно поранил неосторож-
ную полуслепую лошадь, после чего без особого труда был убит 
из ружей деревенскими охотниками.

Кормят тигров в зоопарке один раз в сутки (от 2 до 4 часов 
дня, смотря по времени года), один раз в неделю тигры, как и все 
хищники, мяса не получают. Вода у зверей должна быть посто-
янно. Такой режим необходим для всех хищников.

Порция конины в сутки на одного тигра колеблется от 4 до 
10 килограммов в зависимости от величины зверя, его упитан-
ности и времени года (в среднем 6 кг); тигры получают 2–3 раза  
в неделю головы утробных телят и мясо их.

Бенгальский и персидский тигры с осени на всю зиму поме-
щаются в отапливаемое здание. Уссурийцы и зимой гуляют сна-
ружи и лишь на ночь уходят в помещение.

Никогда, даже в самые сильные морозы, не замечалось, что-
бы они дрожали от холода; развалясь обычно на спине и раски-
нув лапы, уссурийцы спят при 20° мороза так же, как и летом  
на припеке солнца.
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Михаил Пришвин

Тигры

Из книги: Пришвин М. Золотой рог. 
Хабаровск, 1955.  
Сведения относятся к 1930 г.

Как добываются тигры? Можно ли на них поохотиться 
здесь, как на медведя? Можно, только очень трудно. В мои руки 
попало описание тигровой охоты в прошлом году, вот его текст: 
«В Правление зверокомбината артели охотников дер. Сибичи. 
Заявление. Числа 15 ноября 1930 г. артель жителей дер. Сиби-
чи — Калугин Трифон Васильевич, 35 лет, Поносов Павел Фи-
латьевич, 32 лет, Выгодов Семен Григорьевич, 29 лет, Выгодов 
Егор Григорьевич, 25 лет, Выгодов Иван Григорьевич, 37 лет, — 
вышли на охоту в район р. Тэтюхэ севернее Сибичи. Убив трех 
кабанов и штук семь поросят, артель продолжала охоту пооди-
ночке. Верстах в четырех от Тэтюхэ, это уже недели через две, 
Калугин нашел след тигра большого и двух малых. Он позвал к 
себе Выгодова, и ими решено было созвать всю артель. Собра-
лась артель, ночевали, и в эту ночь выпал снег и покрыл вче-
рашние следы. В течение полумесяца артель вновь нашла эти 
самые следы верстах в 11 от Тэтюхэ. По этим следам идти было 
особенно трудно, потому что тигрица с молодыми не паслась, а 
лежала долгое время. По встретившейся скоро ломке охотники 
определили приблизительно недельный подъем с гнезда и при-
ложили все усилия, чтобы тигров нагнать. Через два с полови-
ной дня, перейдя перевал при глубине снега в шесть четвертей, 
артель нагнала тигров в долине реки Тунабо, верстах уже в 35 
от Тэтюхэ. Снег и густота зарослей мешали подойти к гнезду, 
и скоро пришлось убедиться, что забитые снегом ружья как со 
стороны ствола, так и с казенной части не могли стрелять, зна-
чит, шли безоружные. Калугин шел впереди, вдруг видит мол-
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ниеносный прыжок тигрицы на собаку, а ружье дало осечку.  
Тигрица после неудачного прыжка ушла, а охотники обнару-
жили на склоне горы, на солнцепеке две лежки, одна пониже —  
тигрицы, а повыше другая — тигрят. После прыжка тигрицы 
молодые тигры бросились в разные стороны, один по следу ма-
тери, другой в противоположную сторону. Охотники раздели-
лись и пошли по этим следам, но так как в такой горячке не 
успевали за тигрицей, то пустили собак. Шагах в трехстах от 
места лежки был настигнут собаками первый тигренок, охот-
ники только лишь стали добегать до него, вдруг он передней 
лапой хватил собак и наутек. Оробевшие было собаки, как уви-
дели бегущих на помощь охотников, зализали наскоро раны  
и бросились догонять тигра. Скоро они его нагнали и держали 
до прихода артели: он забился под громадную колодину и отту-
да рычал на собак. Вновь увидев охотников, таковой бросился 
на них, невзирая на собак, но Калугин отбил его в лоб, тогда он 
бросился на Выгодова, и тот дал ему в пасть приклад. Тигренок 
обхватил лапами с такой силой, что нестрелявшее ружье вдруг 
ахнуло, пуля пробила рукав, и руку сильно обожгло. Испуган-
ное животное бросило Выгодова и бросилось на Поносова, и, 
очевидно, ему плохо пришлось бы, если бы Калугин при пово-
роте не схватил тигра за хвост. На длинном прыжке у тигра по-
лучился через это толчок, он как бы споткнулся. Калугин тоже 
не устоял на ногах, пал прямо на тигра и успел схватить его за 
уши. Рассвирепевшее животное с двумя прикладами во рту сби-
ло наседавших охотников и начало драть передними и задними 
ногами Калугина, и горе было бы ему, если бы он отпустил уши. 
Наскочившие со всех сторон стали завязывать рот, связывать 
лапы и выручать обнятого четырьмя тигровыми лапами Калу-
гина. В конце концов благодаря дружности Калугин отделался 
только царапинами на груди и что остался без пиджака. Так был 
связан первый тигренок. После того решили прочистить ружья 
и пошли опять догонять беглецов. Не стоило большого труда 
Храброму и Босому — обе дворняги — нагнать верстах в двух 
второго тигренка. Он не убегал дальше, решил поцарапать со-
бачат, первой оказался Босой, не сумевший быстро лавировать. 
Собаки старались не давать ходу тигру — одна спереди, дру-
гая сзади. Увидев подходивших людей, тигр бросился напро-
лом через Босого, помял, изранил и пошел наутек. Но Храбрый, 



28

не отставая, преследовал его и загнал его под колодину, а тут 
оправился Босой и подоспел на помощь. Из охотников пришли 
только трое, два остались со связанным тигром. Так же, как и  
с первым тигром, при первой его попытке броситься Калугин 
дал ему в рот приклад, а Поносов и Выгодов придавили его рогу-
линой, накинули ему на голову одеяло, завязали ноги, замотали 
шпагатом голову. За все время тигрица нигде не показывалась. 
На палке, на плечах, второго тигра отнесли к первому. Перено-
чевали. Утром одного послали за лошадью, а сами потащили 
тигрят на волокуше, но не протащили и 20 саженей, выдохлись, 
так как тигрята были по четыре пуда весом. Продукты исся-
кли, и охотники решили не дожидаться посланного, а сделать 
для тигрят сруб и самим уйти. На четвертый день их встретил 
посланный без лошади, так как ее невозможно было провести.  
На восьмой день охотники вместе с тигрятами добрались до 
первого своего табора на р. Тэтюхэ. Ловлей тигров никто из них 
раньше не занимался. Все переселенцы из Ивановского района 
Владивостокского округа, деревни Виноградова. В общей слож-
ности охота на тигров у них заняла около двух месяцев».

Кто станет сомневаться в таком правдивом рассказе, но  
я знаю совершенно чудесный рассказ о тигре, которого сам сво-
ими глазами видел в зоопарке, вблизи Владивостока. Этот ус-
сурийский тигр недавно был доставлен из тайги — молодой, но 
вполне тигр, и до того свежий, яркий, какой-то напряженный. 
Известный кинорежиссер Литвинов с оператором Мершиным 

Газета «Известия» от 19 июля 1930 г.
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этим летом собирали материалы для кинопьесы «Китайцы» и, 
увидев прекрасного тигра, решили инсценировать: тигр из уссу-
рийских зарослей бросается на молодую дикую козу и разрывает 
ее. Заказали достать молодую козу, и охотники в короткий срок 
доставили. Обнесли значительное место крепкой проволочной 
сеткой, задекорировали ее уссурийской растительностью, пу-
стили козу, оператор устроился, и тогда, крадучись, робко вы-
ступил тигр... Свобода была ему, конечно, дороже козы, хотя 
перед тем его несколько дней не кормили. Не обращая никако-
го внимания на козу, тигр сделал гигантский прыжок в самую 
гущу субтропической флоры и в тот же момент был отброшен 
и опрокинут на спину пружинившей сеткой. Он повторил пры-
жок и еще раз был отброшен. Тогда он увидел товарища по не-
воле, козу, и направился к ней. «Ну, не зевай, оператор, верти». 
Товарищ Мершин уверял меня, что он не растерялся после того, 
что увидел, он вертел, и самые интересные кадрики обещался 
потом доставить мне для иллюстрации книги. А как было не 
растеряться: нужно было, чтобы тигр козу разорвал, и он по-
дошел к ней и стал лизать ее (сзади), и она, не обращая ника-
кого внимания на тигра, рассматривала и облизывала какие-то 
листики. Возможно, что тигр шероховатым своим языком до-
лизался через шерсть до тела, и козе стало, может быть, щекот-
но, а может быть, больно, она подняла голову и вдруг пикнула.  
А тигр до того испугался козы, что со страху мгновенно от-
прыгнул и забился в углу. Потом оператор дождался, как коза  
подошла к тигру и, в свою очередь, обнюхивала своего красиво-
го и такого робкого товарища по несчастью.
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А.А. Литвинов

Первая встреча

Из книги: Воспоминания  
о М. Пришвине. М., 1991 г.  
(Сведения относятся к 1931 г.).

Перебирая пожелтевшие от времени страницы своих дневни-
ков, обнаруживаю коротенькую запись: «1931 год, Владивосток,  
Пришвин». Что за нею?

Тогда написать времени не было. Но хотя это происходи-
ло давно, в памяти все встает четко. Во Владивостоке мы го-
товились к съемке фильма «Эмигранты из цветущей страны». 
В который раз шагаю по улицам полюбившегося мне города, 
живописно раскинувшегося террасами по сопкам. С их высоты 
— Тигровой или Орлиной — открывается глубоко врезавшаяся 
в берег бухта Золотой Рог. Гигантский холодильник, бесконеч-
ные причалы с пришвартованными океанскими пароходами. 
Мощные краны и палубные стрелы переносят локомобили, гру-
зовики, скот, паровые котлы и осторожно ставят их на палубы 
или причалы.

На рейде корабли ждут своей очереди. По бухте носятся ка-
тера и буксиры. Одни доставляют с островов, бухт и заливов в 
город рыбу, крабов, почту, людей. Другие везут из Владивостока 
снаряжение, оборудование, продовольствие. Буксиры швартуют 
к причалам океанские суда или оттаскивают их загруженными 
на рейд, и те, лениво развернувшись и набирая ход, ревут густым 
басом — прощаются с гостеприимным портом.

Мы тогда часто с оператором Павлом Мершиным, что потом 
погиб смертью героя в Великую Отечественную, сиживали на вер-
шине Орлиной сопки, любуясь красавцем городом-тружеником.

А работы было по горло: проверяли камеры, пленку, делали 
пробы, ассистенты отбирали людей — типаж, нужный для эпизо-
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дов и массовок, костюмы, реквизит; художник работал над эски-
зами, готовил объекты съемок.

Я обдумывал эпизод, связанный со съемкой тигра в естествен-
ных условиях, когда в дверь моего номера гостиницы постучали. 
«Пожалуйста!..» В комнату вошел человек среднего роста, в бре-
зентовом плаще и сапогах. Протянул руку, пожал мою крепко.

— Писатель Пришвин... Может, слыхали, а может, и читали?
— И слыхал, и читал, Михаил Михайлович! Но только вижу 

вас впервые... Прошу, садитесь.
Подвинул ему кресло. Пришвин сел, удобно расположился, 

закинув ногу на ногу, и, разглядывая меня, произнес:
— И я вижу вас впервые... Вот и познакомились.
Я тоже с интересом смотрел на знаменитого писателя: го-

лова увенчана, как нимбом, густой шевелюрой, только макушка 
сверкала лысиной, борода и усы украшали крупные черты лица.

— Чем могу быть вам полезен, Михаил Михайлович? — пре-
рвал я молчание.

Из-под густых бровей глядели на меня умные, проницатель-
ные глаза. Он улыбнулся, положил свою широкополую фетро-
вую шляпу на стол.

— Тогда, для ясности, сперва послушайте преамбулу, а уже 
затем просьбу. Итак, кратко. В результате моих путешествий по 
северным районам России написаны книга «В краю непуганых 
птиц» и другие. Дальний Восток для меня был неведомой зем-
лей. Но книга Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и ваш фильм 
об удэгейцах «Лесные люди» произвели на меня большое впе-
чатление, и я решил побывать здесь. Вчера в редакции газеты 
«Красное Знамя» я советовался с товарищами, откуда мне на-
чинать знакомство с Приморьем, и они рекомендовали прежде 
всего побывать на зверовой базе под Владивостоком. Правда, что 
там будет киносъемка тигра? Говорят, огородили проволочной 
сеткой часть тайги. Вот я и пришел просить вас захватить меня 
на эту съемку.

Конечно, я не мог отказать Пришвину.
— По случаю нашего знакомства разрешите, Михаил Михай-

лович, предложить вам рюмку коньяку.
— С удовольствием... Пусть эта рюмка закрепит наше зна-

комство, а вторая, я надеюсь, — дружбу.
Михаил Михайлович стал расспрашивать о моих кинопо-

ходах в уссурийские дебри, о встречах с замечательным челове-
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ком, писателем и исследователем Дальнего Востока Владимиром 
Клавдиевичем Арсеньевым. Рассказывал он о своих путешестви-
ях и приключениях на европейском Севере. Затаив дыхание, я 
слушал писателя. Поражал и восхищал его яркий, образный 
язык. Своеобычная манера очаровывать слушателя поэтическим 
описанием природы меня заколдовала. Беседа наша затянулась.

Назавтра мы поехали вместе.
Зверовая база находилась в нескольких километрах от Вла-

дивостока. Пригородные леса там на редкость первозданные. 
Клетки с животными были разбросаны по зарослям на значи-
тельном расстоянии друг от друга. Клетку с тигром мы огороди-
ли двойной сеткой. Площадь этого загона была 18 на 10 метров. 
Такая территория позволяла зверю свободно прогуливаться и 
даже совершать, если ему вздумается, прыжки.

В 7 часов утра съемочная группа уже была на базе. Чтобы не 
тревожить нашего «артиста», выгружали аппаратуру из машины 
подальше от загона. Предупредили всех, чтоб и не разговаривали 
громко.

Мы с Пришвиным тихо подкрались к клетке. Тигр лежал, 
положив голову на лапы. Крупный уссурийский тигр. Его густая 
ржаво-желтого цвета шкура исполосована черными поперечина-
ми, они проходили в беспорядке и по голове, словно веселый 
художник, обмакнув кисть в краску, мазнул несколько раз и по 
морде. Его глаза с зеленоватым оттенком, не моргая, смотрели  
на нас, словно гипнотизировали.

— Операторы готовы. Можно начинать, — тихо сказал подо-
шедший ассистент.

— Пусть становятся, как условились.
Сложность съемки заключалась в том, что мы не знали, да и 

не могли знать, в какую сторону прыгнет или выйдет из клетки 
тигр. Поэтому нескольких операторов расставили вокруг загона 
с разных сторон. На главном направлении целился своей каме-
рой наш оператор Мершин. Таким образом, при любом прыжке  
в любом направлении зверь обязательно попадал в объектив.

Пришвину мы тоже определили хорошее место в сторонке. 
Писатель забрался в кусты, вытащил записную книжечку, каран-
даш, лег на живот, осмотрелся и, улыбаясь, сказал:

— Ложа прекрасная: вижу всю сцену. Спасибо...
Я обошел операторов. Все готовы. Кое-что уточнили по 

съемке. Ассистенту предложили устроиться возле Пришвина  
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с двустволкой, заряженной жаканами. Чем черт не шутит! Все 
может случиться. Ведь наша «кошечка» была длиной в три  
метра, а с хвостом и все четыре, силища у нее огромная, одним 
ударом лапы она убивает лошадь.

— Внимание! Приготовились к съемке. Откройте клетку.
Скрипнула дверь. Тигр поднял голову, прислушался секунду, 

потом встал во весь рост и потянулся. Мершин с камерой вплот-
ную прижался к сетке загона, просунув объектив сквозь ячейку. 
Тигр медленно прошелся по клетке и остановился перед откры-
той дверью. Грозный рык потряс воздух. Затем хищник подобрал 
под себя задние ноги и выпрыгнул из клетки. Это был гигант-
ский семиметровый прыжок. Тигр пролетел всю территорию  
загона и наткнулся на сетку.

Выдержав могучий удар трехсоткилограммового тела, сетка 
спружинила и отбросила зверя назад. Тогда он снова подобрал 
под себя лапы, повторил прыжок и еще раз был отброшен. Ему 
так и не удалось разорвать ограду загона. Эти невероятные, фан-
тастические полеты были засняты всеми кинокамерами.

Ошеломленный тигр залег у основания клетки. Придется 
подождать, когда он успокоится, поднимется и пойдет по заго-
ну. Объявили перерыв. Операторы отошли, чтобы не волновать 
зверя. Пришвин выбрался из кустов. Он был в восторге от того, 
что ему пришлось увидеть. Я сказал, что это только начало ра-
боты, что, возможно, придется провозиться еще два-три дня, 
предложил отправить его в город. Но Пришвин категорически 
отказался: он решил присутствовать на съемке столько, сколько 
она продлится.

Наша трудная и утомительная работа длилась несколько 
дней. В конце концов упорство и настойчивость киноработни-
ков увенчались успехом — все кадры, необходимые для фильма, 
были сделаны. Отснятый неповторимый материал лежал в короб-
ках. Расставаясь с нами, Михаил Михайлович Пришвин сказал, 
что обязательно напишет об этой удивительной операции. Слово 
свое сдержал. В 1934 году вышла его книга «Золотой Рог», посвя-
щенная людям и природе Приморья. В ней есть небольшая глава  
«Тигры», где Пришвин рассказывает и о нашей съемке.

В дальнейшем знакомство с писателем перешло в дружбу. 
Мы вместе работали над фильмом «Хижина старого Лувена». 
Сценарий Михаил Михайлович написал по мотивам своей изу-
мительной повести-поэмы «Жень-шень» («Корень жизни»).
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Вс. Лебедев

Охотники на 
Имане

Отрывки из книги: Лебедев Вс. 
Охотники на Имане.  
М., 1932 г.

XV
Я познакомился с лучшим охотником, которого уважало все 

население. Имя его — Хайсу Каланзуга.
Он вошел в лавку, когда орочоны рисовали.
Только что с охоты, и в руках у него были шкуры.
В лавке двигался он медленнее других. На охоте, в погоне за 

зверем, этот человек, наверное, совсем другой, чем здесь. Здесь 
он кажется немного тяжеловесным, а лицо его — слишком сон-
ным и спокойным. С этого гладкого лица глядят живые черные 
брови и блестят маленькие глазки.

Он вошел, поздоровался со мной и, облокотившись на при-
лавок, стал смотреть, как рисовали охотники. Смотрел он зорко 
и как будто очень издали.

— Что если бы Каланзуга нарисовал? — спросил я Юциса.
— Он лучший здешний охотник. Он на тигра много раз ходил.
Каланзуга вдруг сощурился и взял несколько листов бума-

ги. Я думал, что он будет тут же рисовать, но он улыбнулся мне  
со своего медленного лица и взял карандаш. Улыбка как-то нис-
ходила с него.

— Орочона рисовать, всю жизнь надо много думать, — сказал 
он мне. — Орочона рисовать очень трудно.

Он опять сказал эти слова в какую-то высоту, в даль, и эти 
слова не смешивались ни с чем, что происходило в лавке.

А лицо его будто и не на меня смотрело.
Я чувствовал, что стою перед человеком, прошлое которого 

все в лесу.
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Каланзуга взял бумагу и карандаши и пошел медленно с 
женой, которая купила в лавке мануфактуру. Среди толстых 
кукурузных стеблей едва просвечивала та дорожка, какой ушел  
Каланзуга.

«Вот уйдет опять на охоту, — думал я, — те таинственные для 
меня силы, которые держат его в лесу, уведут его, и я не увижу 
его, не смогу с ним поговорить».

Но я увидел Каланзугу, хотя поговорить с ним и не смог.

XVI
Утром следующего дня я стоял на тропке возле лавки. Мимо 

меня утиной своей походкой шел Хайсу Каланзуга. Он неожи-
данно остановился и вытащил три смятых листа бумаги. Он их 
стал мне показывать, как показывают чертеж. На одном листе 
был изображен полосатый страшный тигр с вывороченным на 
людей злым взглядом. Он стоял на задних лапах, поднявшись, 
как человек, обнаружив свою пасть со смертельными зубами, 
раскрыв когти на лапах. Вокруг тигра стояли три дерева с таким 
видом, точно они в чем-то помогали, прислуживали тигру. А про-
тив тигра стояли два треугольника с ногами, со слепыми лицами, 
с привинченными руками. Один стрелял в тигра из ружья, дру-
гой всадил ему в грудь копье.

Насколько Каланзуга не интересовался точным и полным 
изображением человека, настолько внимательно он прочертил 
каждую линию тигра.

Народы пастушеского и охотничьего образа, рисуя человека 
среди зверей, часто изображают зверей очень портретно, с дета-
лями, а человека среди них рисуют как геометрическую фигуру, 
без лица. Он стреляет, погоняет, и только.

Это не мешает некоторым из художников того же народа и 
даже тем же самым рисовать человека очень портретно в других 
сценах охоты, а особенно тогда, когда изображают просто чело-
веческий портрет.

Умел ли Каланзуга нарисовать хорошо человека, я не знаю. 
Только здесь он хотел представить тигра, каким он его знал, ти-
гра — хозяина леса, злобно встречающего людей.

Каланзуга улыбнулся и что-то сказал мне, вроде того, что 
здесь вся орочонская жизнь. У меня осталось впечатление встре-
чи с человеком большого опыта, только другого языка, другого 
образа восприятия.
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Я больше не встречался с Каланзугой. Верно, он и сейчас 
на охоте, руки его пропитаны запахом травы, и он преследует 
зверя. Памятник его восприятия леса и зверей хранится у меня  
в Москве. Он пойдет в издание, и на книжной страничке он пе-
реживет славного охотника на тигров Хайсу Каланзугу. И тигры  
в Уссурийском крае исчезнут. Последнего тигра выловят для зо-
ологического сада, а тигр на рисунке будет все стоять, протяги-
вая свои лапы.

Страшно, жутко видеть людей, еще не имеющих письменно-
сти. Громадный опыт их лесной жизни, знание зверя уходит с 
ними, остается для нас беззвучным, и радуешься потому всякому 
началу письменности: рисунку, тому, что орочон взял карандаш.

…И вот Аянка Василий, «член правления» кооператива, со-
общил в «Комсомольскую правду». А «Комсомольская правда» 
разнесла по всей стране.

Под впечатлением от этой заметки я пришел к себе и выло-
жил все привезенные мною рисунки. Перечел надписи на рисун-
ках. Один рисунок был безымянный. Это неграмотного Хайсу —  
охотника на тигров.
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Он изображает стоящего среди трех деревьев тигра. А вот 
подпись, сделанная на рисунке Аянкой. «Орочон Аянка Василий 
рисовали. Охотников туземец зимой на тигра. Два собак лает. 
Один охотник с оружие и с копие. Там близко бок положили ко-
пие. Берут с руками копие. На руку держит ружье. Тигра схватит 
собак».

Два охотника, в зимней одежде, отороченной красными по-
лосами сукна, в круглых тапочках, с ножами у пояса, с копья-
ми на боку, идут к лесу. Впереди бегут, высунув языки, собачки.  
И навстречу быстрой походке людей и резвому шагу собак гро-
мадный, толстый, полосатый, ступает тигр, многопудовый уссу-
рийский кот. Еще мгновение, и собачка будет растерзана тигром. 
Но охотник держит ружье на прицеле, а другой наготове держит 
копье. Сейчас выстрел, удар — и тигр падает, не успев схватить 
собачку.

Это описание первого подвига Аянки Василия — охоты на 
тигра в 1928 году, 5 сентября.



39

Газета «Известия» от 20 апреля 1934 г.
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Газета «Известия» от 15 октября 1934 г.
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Охотник из бригады Г. Калугина с пойманным уссурийским тигром
Дата съемки: 1938 г. Место съемки: СССР, Хабаровская область,  

Красноармейский район. Автор: не уточнен

Бригада охотников Г. Калугина из села «Картун» с пойманным  
на охоте уссурийским тигром. Справа Г. Калугин

Дата съемки: 1938 г. Место съемки: СССР, Хабаровская область,  
Красноармейский район. Автор: не уточнен
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Н. Шкляр

Повесть  
о зоопарке

Главы из документальной повести  
о Московском зоопарке. 1935 г.

20
Сегодня я застал у Мантейфеля ходоков из Уссурийского 

края. Прибыли в Москву защищать своего зверя: соболя, кабана, 
тигра. Их двое. Оба охотники «по крупному». Сидели у стола 
в ватных пиджаках и в меховых шапках. Старший, смуглый, — 
улыбчивый, а помоложе, рыжий, — суровый. Его рыжеватую, под 
масть, шапку я принял было за густую шапку волос, так прочно 
и кругло сидела она на его обритой, как после болезни, голове. 
Вокруг стола сидела и стояла молодежь, и по глазам было вид-
но, что рассказы увели их куда-то очень далеко. За мною вошло  
в комнату еще несколько человек.

Рыжий повернулся к двери, и я увидел его маленькие лесные 
«дремучие» глаза.

— Все твои ученики, Петр Александрович? Обучаешь, зна-
чит, их звериному обычаю?

Мантейфель улыбнулся.
— Волк кормит детей отрыжкой. Вот так и я. Ну, а скажите, 

как вы капканы ставите — на широком шагу или на мелком?
Старший, ясноглазый, заулыбался, и глаза стали еще яснее.
— Обязательно — на широком, или за колодиной, на разбе-

ге, где ему прыгнуть. Ежели на мелком шагу поставить, остано-
вится, покрутит носом и обойдет сторонкой. Потом человечьим 
пахнет, избой.

— А какой добычей кормится наша дальневосточная огром-
ная куница, харза?
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— Мингуза́ по-нашему? А 
она давит кабарожек. Загоняет 
либо на лед, либо на скалы. Губит 
и соболя, и белку, и енота. Вред-
ный зверь. А пользы от него мало. 
Шкурка дешевая.

Оглядев ребят, рыжий спро-
сил:

— Все они у тебя тут, Петр 
Александрович?

— Далеко не все. Их у нас 
больше ста человек.

— Ну что ж, посылай по че-
реду к нам, партиями, что сами 
знаем, тому и их научим... Пора 
кончать. Доскажу эту историю. 
Ну, ворочаюсь домой, спускаюсь 
к реке, а навстречу мне через реку белочка плывет. Меж льди-
нок с трудом пробивается, намокла, устала. Я ей на берегу доро-
гу загородил. И что ж ты думаешь? Она прыгает мне на плечо, и 
давай драться со мной. Дурочка! Ей бы через меня, да в гору, да 
в лес — так нет, драку со мной затеяла. Белка была «ходовая». 
Много шло об эту пору. Идет издалека, и никакими мерами в 
это время белку не остановишь.

Принесли фотографии, отобрали: тигра, льва, бегемота, кен-
гуру, оранга и страусов эму. Гости внимательно их разглядывали.

— А с деньгами у вас как? «На дорогу хватит?» —спросил 
Мантейфель.

Не отрываясь от фотографий, рыжий сказал:
— Посчитать надо. А видать, рублей сто прихватить придется.
— Я захвачу завтра.
— Ну что ж, твои ребята к нам приедут, в долгу не останемся.
Мантейфель собрал фотографии, свернул в трубочку, вынул 

из кармана носовой платок, оторвал от него ленточку, перевязал 
и отдал старшему.

— Это вам от Москвы подарок!
— Вот за этот подарок тебе спасибо! На стенку повесим. 

Придут смотреть и старики, и молодые, и бабы. Про страусо́в им 
расскажем.

Илл. А.Комарова
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— Молодых учиться посылайте непременно!
— А ты к нам своих присылай. Ну...
Стали прощаться. Молодежь загудела, направляясь к выходу:
— Обязательно приедем! Поучите нас, как тигров брать ру-

ками! Мы и рукавицы захватим... Учись, Маруся! Это тебе не 
кролики!

Я задержался с Мантейфелем, чтобы получить обещанные 
материалы.

— Видели? Настоящие тигроловы. Вы опоздали. Они тут 
рассказывали, как двухгодовалых тигров живьем берут. Придут 
и завтра к трем. Рыжий в Алма-Ате сыпняком хворал. Я их тут 
сегодня обедом кормил. Ну и аппетит! А вы спросите, зачем они 
в Москву приехали. Это хозяева своего края: они бьют зверя, но 
они же и берут зверя под защиту. Ведь соболь, ценнейший зверь, 
в ряде хребтов Дальневосточного края сейчас почти окончатель-
но выбит. А преступное истребление изюбра в незаконные сро-
ки не имеет никакого оправдания. Зверей этих обязательно надо 
брать под защиту. Очень удивились, когда я им прочитал записку 
в Госкомитет по охране природных богатств о незаконной охо-
те на изюбра и о катастрофическом положении с соболем. Надо 
охранять и кабаний молодняк. Ну, насчет старой «тигры» дело 
посложнее. Ну, да они вам сами расскажут.

Я вышел и застал их еще во дворе, окруженных натурали-
стами. Спрашивали, на каком трамвае ехать и в какую сторону: 
против солнца или от солнца. Мы познакомились, и я тут же за-
писал их адрес: ДВК, город Иман, село Лоулю, Андреев Михей 
Феопентович и Селетков Евмений Акакиевич.

Был поражен их лицами, достоинством обращения и серьез-
ностью разговора.

21
Нашел Мантейфеля в саду, в столовой, за столиком, с не-

знакомым мне человеком, и, здороваясь, мы сразу заговорили  
о вчерашних гостях.

— Пришел еще раз послушать тигроловов. Какие глаза и 
лица!

— Да, это хозяева своего края... Как про белку рассказывал: 
«Уснула под рукой, и на колонка поставил».

Было около трех. Мы пошли в контору и встретили их обо-
их. Подходили мягкой легкой поступью. Селетков улыбался. 
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Очень довольны. По письму Мантейфеля им отпустили на до-
рогу хлеба. С билетами на отъезд еще не устроились, но тоже 
обещали. Деньги свои подсчитали, прикинули расходы, и вышло 
так: прихватить сто рублей будет достаточно. Так и вчера гово-
рили. Мантейфель вынул принесенные для них деньги и передал 
Селеткову.

— Расписок не пишите.
— Ну, чо-о писать? — согласился Андреев. — Приедем, 

вышлем. — И, подумавши, прибавил: — А то, может, полгода 
пройдет, если дела задержат.

Мантейфель ушел, его ждали, а я присел с ними на лавоч-
ку, и начался разговор про охоту. Рассказывать стал, как и вчера, 
Андреев. Теперь я разглядел его ближе. Лицо в крупных рябинах 
от оспы, кожа красная, будто ошпаренная кипятком, глаза голу-
бые, маленькие. Вокруг зрачков необычный желтоватый ободок. 
Лоб высокий. Волосы после тифа обриты. Рыжая борода и усы 
отрастают неровными клочками. Необычные глаза уже не показа-
лись мне сегодня такими «дремучими» — притупился ли мой глаз 
и потерял ценность первого взгляда, или на них действует город.

У Селеткова круглые монгольские щеки, будто он улыбается. 
Кожа смуглая, пухловатая, китайская, и карие глаза поразитель-
но ясны. Волосы прямые и маленькие руки монгола. На ногах 
у Селеткова «олочеки» — ороченская обувь из куска кабаньей 
кожи, стянутого по верху сыромятным ремешком.

Говорит он спокойно, тихо, и если видит, что чего-нибудь ты 
не понял, то останавливается и наставительно поправляет. В ма-
нере рассказывать чувствуется ответственность за каждое слово. 
Иногда, глянув на мой блокнот, спокойно говорит: «Это ты не 
пиши». Или: «Так не пиши». А то скажет: «Это запиши твердо!» 

— С октября идем на белку. По-старому — с Покрова, если 
белка не делает перехода, а если переходит на новые места, то 
позднее, считай по-новому с первого ноября дней двадцать. Слу-
чается, и до декабря. Если снегу нет, дольше гуляет. Едем в ке-
драчи на лодке, вверх по Имаму, к Сахат-Алину. В прошлом году 
за сезон взял я девятьсот девяносто шесть штук. А в этом году 
только один день поохотились, взял двадцать пять штук, а тут 
снег выпал. Если завтра дождь или снег, обязательно белка мох 
таскает. Обычай у нее такой. Шишку возьмет в зубы, орехи за-
капывает про черный день. Потом разгребает сверху снег и оты-
скивает без промаху. (…)
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На кабанов ходим, можно сказать, до марта, однако понача-
лу, в мягкую погоду, много лучше, шуму меньше, да и кабан к 
весне худеть станет, а у вепря после гону струей воняет. Гон с 
Николина дня до середины января. И так запиши: «Замечают 
ловцы, становится кабана меньше. Главное дело, чтобы с молод-
няком не безобразничали». Это запиши твердо! Старых кабанов 
собаки сразу угоняют, а маленьких поросят душат. Бить кабанов 
нужно с умом, по-хозяйски — на выбор, с подкраду, только тех, 
которые выросли и жирны.

— А тигр много их губит?
— На кабанов нападает больше на молодых, лопоухих или 

который болен, ослаб, от стада отбился. Этого подберет обяза-
тельно. А на секачей и на стариков остерегается. В Биробиджан-
ском и в Курурминском районах кабана была большая сила, и 
тигров много, а как перевели тигров, так и кабана не стало. Года 
за два расплодился до отказу, а потом враз пропал кабан от мора. 
Без тигров он лопушится и слабеет, а при них ухо востро держит.

Тигров нынче троих взяли. Полуторагодовалых. Самец три 
пуда с чем-то и две самочки по три пуда. Молодых берем живьем.

Нынче это дело так сложилось. Шли мы на соболевку в 
компании, я с товарищем, со старым тигроловом. Черепанов ему 
фамилия. Человек известный. Видим по снегу — перешла через 
реку тигрица, трое тигрят с ней. Нагоняем двух наших охотни-
ков: Федор Верещагин, а с ним Черепанов, брат. Предложили 
идти за тиграми вместе, у них собака была. Настораживаем па-
латку, заночевали. За ночь двух выдр поймали и веревочек на 
тигров навили. А у нас обычай такой. Один идет за старой тигри-
цей, стреляет вверх, отгоняет ее от тигрят, а трое молодых берут. 
Утром пошли. Черепанова, брата, вперед послали, за старой: иди 
за ней по следу да постреливай вверх минут через пять — вся  
и работа.

— А не бывает, что ворочается к детям на подмогу?
Помедлив ответом, он говорит твердо:
— Не было у нас такого случая. Так и отцы говорили: у нас 

такого случая не было. У китайцев, может, и случаются, народ 
тихий, безответный. А нашего охотника она уважает. А как стре-
лять перестанешь, то спустя малое время обязательно ворочает-
ся, детей ищет и за охотником идет сзади, следом. Иди да погля-
дывай... Про это запиши! Обычай у ней такой.
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Отошли мы от места километров на пятнадцать, по следам. 
Слышим, вороны кричат. Вижу, передний остановился перед па-
дью, ружье вскинул. Я к нему. Смотрим, молодые на горке, а сама, 
видать, внизу, у колодины, у кабаньей туши. Стреляем тут все 
вверх. Старая скачками пошла в падь, вправо, а молодые кинулись 
влево. Сразу, значит, мы их разбили. Черепанов, брат, направо за 
старой, а мы налево, за молодыми. И собака с нами сибирская, 
ушки вострые. Думали, не пойдет — молодая; смотрим, пошла. Ну, 
с собакой нам много способней. Случается, старая собака, быва-
лая, та с ними вроде играет. Тигрица на нее, а она чуть вбок, вы-
вернется и опять наседает. А эта молодая, глупая, кидается со всех 
ног, будто та у ней на хребте сидит. Первую самку тут же и взяли 
у колодины, у кабаньей туши. Бросили ей шинель. Уцепилась зу-
бами, полон рот набила. Прикладом в зубы. Валится навзничь и 
лапами цапается. Двое в рукавицах за лапы, а я за шиворот беру.

Он нагнулся и показал, как взял за шиворот. Я поглядел на 
его широкую, корявую руку с плоскими пальцами и короткими 
ногтями. Селетков сидел рядом, сложив на коленях маленькие 
смуглые руки, и светло улыбался.

Газета «Известия» от 10 апреля 1934 г.
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— Лапы перевязали, морду перевязали, положили. Второю 
самца у выскиря взяли, у корневища кедрового, — задом припя-
тился к самому корневищу. Этого я брал. Вилаху в зубы, тут же и 
взяли. А как второго взяли, тут заминка вышла. Думали, третий 
под гору ушел, в падь, а он наверху оказался... Это ты не пиши! 
Случается, сгоряча... А уж темнеть стало. Верещагин остался, па-
латку настораживает, а я с Николаем Черепановым за третьим 
пошли. Взяли и третьего. А пока путались, уж темно стало. Звез-
ды. И Черепанов, брат, вернулся. Гляди, значит, в оба!.. Тут юрта 
оказалась ороченская, старая, брошенная. Палатку к самой юрте 
насторо́жили. Тигрят в юрту поло́жили. Заночевали. Ночью по-
стреливали, однако ничего, спали крепко.

Утром собаку взяли, идем за первым. А он с горы скатился 
вниз, к речке, а тут передние ноги распутал и пошел дальше. Идем. 
Черепанов, старший, опять впереди. Смотрим, шагах в пятнадцати 
сидит за кедровиной и, видать, прыгнуть хочет. А Черепанов, брат, 
— за ружье, стрелять хочет. «Стой, — говорю, — живьем возьмем!» 
Я к нему с вилахой, вниз под сухую кедровину. Лезу под кедрови-
ну, колко, и слышу, они на горе смеются. Глянул, а это он на меня 
нацелился. Я махом вбок, вилаху в зубы, да оступился, видать, он 
мне левую руку и прихватил, в самую ладонь. Однако, как взял 
его за глотку Черепанов, старый тигролов, выпустил мою руку. Тут  
я его правой рукой за шиворот, а они вязать взялись. Этот серьез-
ный был. За одну ночь как образовался!

— Сильно поранил руку?
— Попал в мякоть. Затянуло быстро и не саднило шибко. 

Сделали сачок, повалили всех троих на сачок, потянули до но-
чевки, километров за пятнадцать. Вторую ночь переночевали, 
прошли еще километров десять, а тут и мои нарты оказались. 
На нартах везли километров двадцать пять, до самой охотничь-
ей будки. Тут третью ночь ночевали. А утром и лошадь пришла, 
на санях домой поехали. Привезли всех троих благополучно. В 
клетки посадили. За сто тридцать километров от дома это было. 
А сказывали наши охотники, приходила старая на следующую 
ночь, как мы ушли, в ороченскую юрту. Всюду облазала, все до-
ски вывернула. Детей искала.

Одну в Госторг по знакомству сдали, самочку, а пару в Охот-
союз. По три с половиной тысячи за штуку. Платили нам му-
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кой, мануфактурой, житную считали по восемнадцати рублей  
за мешок, пшеничную по тридцать два рубля, за восемь дней  
мы хорошо заработали.

Немного погодя в Алма-Ату поехали. Говорили, там тигров 
много, кабана, изюбр, марал. За хорошие панты тысячу рублей 
платят. Оттуда в Джаркент, к китайской границе, собирались. А 
в Алма-Ате Барышников стал рассказывать про ваши большие 
дела: как зверя приручаете, как соболя у себя разводите, страу-
со́в высиживаете. И надумали мы в Москву ехать, о звере нашем 
ходатайствовать. Чем в Алма-Ату переезжать, надо своего зверя 
уберечь. А тут меня вроде разморило, жарко стало, и спать хочет-
ся, и в голове больно. А дальше товарищ расскажет.

Досказал Селетков.
— Две недели товарищ мой лежал без памяти. Говорит шиб-

ко, твердо говорит и про Москву, и про все дела наши, а видать, 
не в своем уме, и жара большая. А через две недели очухался. 
Скоро и в Москву поехали. А поехали мы по четырем делам. 
Первое дело — чтобы запретили соболевку, а то будет поздно и 
этого зверя совсем и на племя не останется. Второе дело — чтобы 
поросят молодых собаками не травили, а то сорвут мясные заго-
товки. Третье дело — чтобы тигрицу старую не стрелять вовсе,  
а то без работы останемся. Зверь он для нас безвредный, охотника 
не трогает, а кабана и изюбра в строгости держит, без тигров они 
лопоухими станут, их легче перебить. И больных подбирает. В 
Биробиджанском и в Курурминском районах много кабана было, 
а как тигров выбили, то и кабан вымер от повальной болезни...

28
Получил от Юрия Салмина записку:
«Направляю к вам известного уссурийского охотника Алексея 

Григорьевича Козина. Братья Козины, их пятеро, — одни из первых 
стали ловить живых тигров. Ими пойман 21 тигр и убито 18. Алек-
сей Григорьевич — ученик проводника Арсеньева, Дерсу Узала. Ну, 
да вы сами все от него узнаете. За словом в карман не полезет».

Вечером сидел у меня за столом Козин. Вместе с ним при-
шел и Юрий, и экскурсовод Сережа. Наша молодежь в этот вечер 
была дома, и, покормив гостей, мы стали слушать его рассказы.

Гость наш был совсем не похож на старых моих знакомых, 
тигроловов Андреева и Селеткова. За столом сидел человек бы-
валый, обходительный, перевидавший много всякого народу.
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На вид ему было лет под 
пятьдесят. В густых белокурых 
волосах и в рыжеватой бороде ни 
одного седого волоса. Только во-
круг карих глаз сетка мелких мор-
щин — от непогоды, от ветра, от 
привычки щуриться. Говорит он 
легко, сопровождая рассказ сме-
лыми жестами и неожиданными 
движениями. Рисунок речи яркий 
и пестрый — мягкая украинская 
основа его языка, как суровым 
утком, переплетается грубоватым 
сибирским говором. А из-под это-
го пестрого рисунка, словно шел-
ковые нитки, пробиваются блест-
ки хохлацкого юмора.

Молодежь сразу учуяла скрытый в его рассказах смешок и 
слушала насторожившись, с тем острым вниманием, которое так 
дорого хорошему рассказчику. Видно было, что ему есть на чем 
и перед кем развернуться.

Начал он неожиданно.
— Как мой батько, покойник, нашему роду в наследство се-

рые штаны оставил.
Мы, Козины, с Полтавщины. В девяностом году отцы наши 

покупали землю под Екатеринодаром. Мне в ту пору девятнад-
цать годов минуло. А с этой землей дело не вышло. Бабы шибко 
уперлись. А отец упрям был: «В Екатериноград вам далеко, не 
нравится, так подавайтесь на Уссурийский край».

У баб языки отрезало. Так и поехали.
Соболя, белки, изюбря, оленя, кабана, медведя, тигров — вся-

кого зверя в ту пору была большая сила. К самому дому подхо-
дили. Бывало, около деревни взойдешь на пригорок — и видишь: 
стадо изюбров идет к водопою. Помню, медведица, двое медве-
жат и двое самцов-белогрудцов идут друг за дружкой, по той 
стороне, а мы на этой стороне стоим с братом, смотрим. Помню, 
медведь в речке рыбу ловит лапой без промаху. Голову откусит, 
а рыбу на берег кидает.

Батько мой страху не знал. Бывало, медведя увидит — так 
рявкнет, страшней тигра. Этому и меня обучил в молодых годах.

Илл. А.Комарова
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Идем с батькой вдвоем по лесу. У меня берданка, у него винче-
стер. Попали на тигров. Насчитали тринадцать штук. «Батько, —  
говорю — вертаемся до хаты!» — «А волков бояться, в лес не хо-
дить. Мы же не с пустыми руками».

Пошли дальше. Он передом, а я сзади, друг от дружки по-
дальше, на случай, чтоб не на обоих сразу. 

И видать впереди два кедровых выворотня — выскири по-на-
шему. И дорога промеж их, как ворота.

Остановился батько, на меня смотрит. А я показываю: не иди 
прямо, обходи кругом!

Мотнул батько упрямой головой. Пошел прямо, промеж вы-
скирей, да как прыгнет назад, не хуже тигра. Подхожу. Стоит, 
белый, как сметана! «Батько! А ну, рявкни!»

Молчит. Язык отнялся.
Обошел я тихо кругом и вижу: съели изюбря начисто, только 

шматок кожи остался, от самой от ляжки, краснеет за выскирью. 
Этот шматок ему за целого тигра показался.

Беру шматок. Ворочаюсь. Потряс батьку за штаны. «Батько! 
Глянь! А по какой причине штаны у тебя темней стали? Хиба 
мне сдается? Ай узнал про медвежью болезнь?»

Шматком этим дразнил всю жизнь. Рявкну в застолье и из-
под стола шматок покажу.

На одре смертном лежал батько. Позвал меня. «Сынку род-
ный, накажи бабам: штаны мои серые не отдали бы прохожему 
человеку! Нехай в нашем роду до веку остаются — от медвежьей 
болезни...» — «Накажу, батько, не журися. Лежи тихо».

Молодежь смеется. Экскурсовод раскатисто хохочет. Козин, 
покачав головой, говорит раздумчиво:

— Я про батькову кончину, а тебе смех? Приедешь к нам на 
Иман, возьму с собой на тигров. Сделаю тебе экзамен. Не со-
бьешься с такту, продам китайцам за большие деньги. Будешь 
пугать тигра, у которого на лбу буква «В».

— А что это за тигр?
— А такого тигра китайцы за бога почитают. Тут ты против 

бога напрактиковался, практикуйся и там. А пойдешь на тигра, 
не надевай серых штанов, помни про моего батьку!..

Как я с Дерсу Узала и с Семеном Мун-Хе на охоту ходил  
и как с Арсеньевым подружился.

Мы, Козины, первые завели пчелу в нашем крае. Заводили 
и до нас, а не велась. А наша хорошо пошла и меду приносила 
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много. Дерсу — гольд. Потянуло его на мед. Приходит к нам. А я 
в ту пору серьезной охотой не занимался, уток бил из дробовика. 
Угостил его медом. Завожу разговор про сурьезную охоту. А Дер-
су от Амура до Владивостока все речки знал и про всякое место 
рассказать мог, как про свои пять пальцев. Растолковал он мне: 
надо заводить нарезное ружье. Принес свое старинное, с фити-
лем, старей кремневого. Пошли на охоту вместе. Первым делом 
учил меня не шуметь и в его след ступать. А что заметит, миг-
нет, толкнет — смотри! Учил стрелять с подкраду. Сам стрелял 
твердо, но не быстро — с сошек. Но сошки поставит, бочка тлеет,  
а огонь забрасывает пальцем. Главное дело — спокойно. В нервах 
с сошек в зверя попасть невозможно.

Ходили с ним сперва на козу, потом на кабана, потом на мед-
ведя. На черного огромадного втроем с отцом ходили. Отец ру-
жье на сошки поставил, а медведь поворотил и смотрит. Такая 
громадина — вагон! Четырех лошадей обовьючили — до тридца-
ти пудов. За одну шкуру в ту пору сорок рублей взяли.

Так и обучился. Поначалу урок себе задавал: убью пять ка-
банов — домой пойду, не убью — в тайге ночую.

С китайцем Семеном Мун-Хе в компании на медведя ходили. 
Научил меня медвежье сало собирать.

Помню, медведя-белогрудца убили. Ободрал Семен живо. 
«Аресен! (Алексей) Аресен! Ты бери кожу и желчь. А я возьму сало».

Вынимает кишки, перебирает, выворачивает, скоблит. По-
том на куски порезал, изюбриными жилками перевязал, надул 
и на ветку бросил. А уже и солнце всходит. Сделал ложку бе-
рестяную, стал медвежий жир в кишку накладывать. Наложил, 
свернул в круги и в сумку положил. «Аресен! Видал?» Трубочку 
закурил, смеется.

Супу наварит, жиру из кишки на хлеб надавит, растопит.  
Неделю сало медвежье ели и домой принесли. Рыла с ним за 
неделю наели во! Пришли домой — бабы нас не пускают: «Чьи 
такие рыластые?»

А с Арсеньевым знакомство так вышло! В 1904 году бежал 
он из японского плена. А мы с братьями на соболевку шли.

Встретились у кедровой горы. Их человек семь было. Шли 
голодные, разутые, раздетые, стомленые... «Откуда?» — «Из пле-
ну. Продайте хлеба!» А у нас запас был. «Продать не могу, а на-
кормить — накормим». (…)
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Козин закуривает. Молодежь посматривает на него и друг  
на друга. Таня спрашивает:

— А как вы первый раз живого тигра взяли?
Козин докуривает и, помолчав, продолжает:
— Как я первого тигра взял?.. Наше село Сысоево, Яков-

левского района, Владивостокской области, от железной дороги 
девяносто пять верст. А Кондратий Севрюков из деревни Вар-
варовки, Ивановского района, старик — ему сейчас восемьдесят 
лет. Он первый начал у нас брать тигров.

Мне в ту пору сорока не было. Шесть тигров я убил, напрак-
тиковался, пора и живьем брать. А как его взять? Говорили люди: 
«Севрюк слово знает». Два магарыча я ему ставил, больше двух 
ведер споил. Упаивал допьяна, а слова не узнал. А, бис возьми 
твоего батьку!

Козин прошелся по комнате и стал около печки, грея руки.
— Ходили мы на тигра с китайцем Семеном. Убили ста-

рую тигрицу, пудов на двенадцать, и одного тигренка, пудов на 
пять. А другого, поменьше, брать не стали — возьмем, думаю, 
живьем.

А ждать некогда. Семена с котомкою я на таборе оставил, 
а сам иду за братьями. Варфоломей дома оказался. И шуринок 
мой напросился. Человек бедный, заработать хотелось. У Вар-
фоломея собака, у меня две. Своих я хорошо натравил. Пошли 
втроем. Обошли, обрезали след, остался он в кольце. Третий год 
тигренку, пудов до пяти.

Подходим. Слышит он нас, а 
с места не уходит. Лежит на леж-
ке. А у них повадка такая: где мать 
оставила, там и ждет. Случается, 
по многу дней с места не уходит.

Собак с поводков спустили. 
Залаяли сразу. Подходим, видим: 
загнали его на лесину, на черную 
березу. Вскочил кверху, сажени на 
три. Орет на лесине. Возьми его!

А Варфоломей с Севрюком 
сваты. В гости друг к другу ездят. 
Варфоломей и говорит: надо сру-
бить вилаху, придавить ему глотку. 
Так и Севрюк берет.

Илл. А.Комарова
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Рублю я вилы покрепче, а сам думаю: «Спробую и свой спо-
соб». Срубаю длинную жердь, вяжу на конце петлю из аглицкого 
шпагату, подхожу к березе.

Козин выходит на середину комнаты и стоит, широко рас-
ставив ноги и глядя вверх. Мы слушаем, следим за его лицом 
и движениями и видим и людей, и собак под лесиной, и тигра 
наверху, на березе.

— Только он морду повернул, оскалился, я ему петлю на шею —  
раз! Отбил лапой и полез задом вниз. А уж у меня руки зачеса-
лись.

Бросаю жердь, даю вилы Варфоломею, а сам на лесину — 
возьму, думаю, за шиворот. А, видать, ему не понравилось. Вывер-
нулся и рывком вниз, на сажень, от березы. И видать мне сверху: 
Варфоломей его вилами ошарашил, собаки обступили, не дают 
ему ходу. Гляжу — вилы выбил, подминает под себя Варфоломея. 
Я с лесины вниз, за ружье, прикладом в зубы. Отбил и ружье, 
лапой меня за голову, сквозь шапку — вот это место! Хватаю его 
за уши, валю на землю.

А он меня за руку!
Козин стоит на полу на одном колене — держит тигра за уши 

и крутит головой.
— В руке горячо, голове больно, а держу крепко, кричу брату; 

Варфоломей с шуринком и с Семеном навалились, пасть разня-
ли, руку мне освободили. Собаки вцепились, как пиявки.

Зажал я ему уши, как клещами. Оробел, поджал лапы. Не 
цапается. «Отгоните собак, — кричу, — попортят шкуру!»

Лапы связали, морду связали. На носилки положили. Лежит 
тихо. Кончили волынку, Козин садится к столу и лезет в карман 
за табаком. Свертывает папиросу, зажигает спичку и говорит раз-
думчиво:

— От человека все зависит.
Мы молчим.
Он с удовольствием закуривает.
— Значит, без всяких «слов» обошлось? — спрашивает Таня. 
— Про меня тоже люди говорят, что слово знаю. А я и не спо-

рю — почету больше, — отвечает он Тане и ведет рассказ к концу.
— Зверь смолоду, пока не образовался, сильно робеет перед 

людьми, как кутенок. А который образованный, тот первым дол-
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гом на человека смотрит. Сурьезному охотнику он уважение де-
лает. Корейку возьмет и с дитем. Был случай: русского солдата 
запасного съела. Другой случай был: съела китайца-охотника. По 
следу шла. Присел по нужде под куст — тут и съела. Старика  
на Бикине загрызла старая. Видать, не первого. Он ее, правда, 
зарезал, но и сам от ран помер. А человечины попробует, смелеет. 
Думали мы поначалу и вовсе не стрелять старую, а видать, нель-
зя — опасный для народа зверь.

— А почему она больше на китайцев нападает?
— Первое дело — народ тихий. Второе дело — ставят китай-

цы на тигров капканы, настораживают луки, самопалы. Убить не 
убьет, а ранит. А раненый зверь сам на человека кидается.

— А на каких зверей он нападает?
— А вся тайга начеку — ухо кверху. Никому спуску не дает. 

И на изюбря, и на козу, и на оленя, и на кабаргу, и на волка, и 
на медведя. А больше всего кабана любит. Рассказывали китай-
цы, был случай: выпустил кишки старой здоровый секач. Сам  
я не видел. А своими глазами другое видел: убьет секача пудов 
на десять и тащит в зубах. За долгую жизнь в тайге всего насмо-
тришься. Один раз на меня кинулась. Выручила собака, Черкес. 
Это в тот раз, как тещу напугали.

— А сколько вам лет?
— Шестьдесят три.
Мы смотрим на его крепкую фигуру, на его молодые, гибкие 

движения. Таня наливает ему чаю. Он кусает сахар и показывает 
белые зубы.

— Я с двадцати годов в тайге невылазно. По семьсот верст, 
случалось, котомки с плеч не снимал. А старость — она, как тигр, 
на сидячего нападает. А ежели на ходу, ухо кверху, она не трогает...

Он пьет чай и плутовато щурится на молодежь.
— Приезжайте, внуки, поглядите на нашу жизнь! В креслах 

не сидим...

29
— А что с тещей было? — спрашивает несколько голосов сразу.
— Как тещу тигры напугали?.. А так напугали, что больше 

году болела. Вскочит ночью, кричит не своим голосом.
Приехали мы с жинкой к теще на первый день Рождества. 

Праздник. Садимся ужинать. Весь стол заставила. Всего вво-
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лю. Сами понимаете, как теща перед зятем старается. Выпили 
по рюмке.

Идет китаец с соболевки за продуктами. Заходит, просится 
на ночь. Оказывается — знакомый. «Аресен, здравствуй! Аресен! 
Воды, ломозы, кандянь иго дамуху лянго сяосябды...»

Жинка спрашивает: «Что он болтает?» — «Прошла, — гово-
рю, — тигрица и два тигренка недалеко от деревни, верст десять. 
Жинка, — говорю, — ждать некогда. Праздник праздником, а 
дело делом. Хотишь — собирайся домой, хотишь — тут оставай-
ся!» — «Я без тебя не останусь. Поедем домой».

От стола встали. Запряг я лошадь. Дело к ночи. До нашей 
деревни тридцать верст. Взял с собой и китайца. Домой прие-
хали, лошадей перепрягли, взяли братних. В ту же ночь и назад 
обернулись до тещиной деревни. Я, два брата и шуринок.

Лошадей оставили у тещи, а сами в лес. Вскоре и на след 
напали — не обманул китаец. Два дня по следам гонялись, на 
третий взяли пару тигрят, а старая ушла. Несем этих тигрят 
и попадаем на второй след — тигрица с тигрятами. Отнесли в 
деревню, посадили в деревянную клетку, передневали, на чет-
вертый день — опять в лес. Утром взяли одну крупную, пудов 
до семи, года на три. Брату сильно руку покусала и лицо по-
портила. Вторую, пуда на три, взяли к вечеру, на закате. Понес-
ли обеих. А большая орет сильно, из носилок выбрасывается. 
Му ́ка!

Пять ночей не спали, сбились с толку. Несем без караулу, 
стрелять не стреляем. И такое вышло дело. Подошли к косого-
ру. Брат тигренка стал увязывать, шуринок стоит рядом. Ружья 
на носилки положили. А я отстал маленько. И налетает сверху 
старая тигрица. Кричит шуринок: «Алексей!» Бегу. А она уже в 
пяти шагах. И откуда ни возьмись собака ей наперерез. Тигрица 
за собакой, брат ружье из носилок выхватил, стреляет вдогон, 
в самый клуб попало. Тигрица в сторону. Стреляет шуринок — 
мимо! Так и ушла раненая.

Принесли эту вторую пару на рассвете прямо к теще в дом. 
Осмотрели. Положили обоих связанных под деревянную лавку. 
Сверху одеялом покрыли, чтоб не беспокоились. Теща с невест-
кой сготовили ужин. Сели ужинать — уже третьи петухи пели.

Братья в другой половине спать полегли, а я остался карау-
лить. Ободняло. Народ задвигался. Стали бабы завтрак готовить. 
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День светлый. Теща мне и говорит: «Алексей! Ложись ты спать, 
неделю не спавши. А мы поглядывать будем».

Пошел и я на другую половину. Лег — и как камень на дно.
А большая тигрица намордник растянула, веревки на перед-

них лапах перегрызла, как рявкнет, да на тещу с невесткой! Бабы 
за дверь, в другую половину!

Слышу скрозь сон, орут не своим голосом: «Алексей! Вставай!»
Вскочил, вижу обе бабы враз на печку лезут, одна другую не 

пускает. Кричат обе: «Ой, боже мой, боже! То ж тигра по хате ходе!»
Вскочил я с лавки, как был — в катанках, хватаю тулуп, бегу 

через сени. Только дверь открыл, как она кинется на меня, а я  
ее катанкой в грудь, тулуп накинул, навалился. И рявкнул...  
Сгодилась отцовская наука... Страшней тигра.

Братья прибежали. Связали. Стали вторую клетку делать. 
Была нам хорошая наука. Не ложись спать, когда тигр под  
диваном!

Больше года болела теща. Вскочит ночью, кричит не своим 
голосом. Потом выходилась.

— А раненую тигрицу нашли?
— Так и не нашли. Снег выпал! Следы запорошило.
— А как вы по следам самца от самки отличаете?
— У самца след круглый и покрупнее, у самки подлиннее. 

Ежели самка долго ходит, то под пяткой порозовеет — кровь вы-
ступает. Взрослая тигрица заднюю ногу в след передней ставит, 
а у малых шагу не хватает. У молодой пальцы, как у взрослой,  
а пятка — потоньше. И по моче видать: самец мочится брызгами, 
а самка приседает, проталинку оставляет. У каждого зверя свой 
след. Медведь идет врасшарашку. Соболь прыжки дает пол-арши-
на. У хорька — как две точки. За сорок два года всего нагляделся.

— А вы никогда не болели?
— Как не болеть! А от болезни у тайги свои средства. От про-

студы медвежья желчь, от лихорадки маральи хвосты. Женьшень — 
паньчуй по-нашему — с пантами вместе для обновления всего чело-
века. Оленьи панты — для мужчины, изюбриные — для женщины.

— А находили вы женьшень?
— А как же не находить! Последний раз с сынами на коре-

невку этим летом ходил. На это дело терпение надо, не каждое 
лето найдешь. Бывает, и целое лето даром проходишь — карманы 
выворотишь. Ищут с июля и до половины сентября. Растет в го-
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рах, на хорошей земле, больше на северных склонах, а где солнце 
— там мало. Где лиственница — там не ищи, а где разнолесье и 
вода близко, подходи, тут ищи.

— А какой он до виду?
— Стебель имеет синеватый, неровный, узловатый, снизу 

безлистый, а сверху кругом четыре листика на черенках — сипиэ 
по-китайски, а случается пять листиков — упиэ. Листья лапча-
тые, чуть зубчатые. Наверху цветок, а созреет — красная ягодка. 
Стебель каждый год меняет, корешок — морковно-желтоватого 
цвета с отростками, вроде ручек, ножек. Случаются корешки, 
сильно схожие с человеком. Такие корешки китайцы любят. Ко-
паешь с землей вместе, а выкопаешь, землю отрясешь осторож-
но, палочкой, ломаный корень цену теряет. Весом бывает и до 
фунта. Был случай, нашел китаец корень весом фунт и два ляна. 
Давали во Владивостоке восемнадцать тысяч золотом, не отдал, 
в Китай увез. А середний корень на двести граммов.

— А что растет по соседству?
— По соседству попадается Марьин корень — панчуйлопу 

— женский панчуй, растет чертово дерево, махонькое, колючее, 
лохматое.

— А вы женьшенем лечились?
— Два раза за мою жизнь обновлялся — пил панчуй с оле-

ньими пантами, делал настойку на красном вине и утром по рю-
мочке. До сорока годов принимать не следует — глаза краснеть 

станут и нос пухнет, можно и 
вовсе зрения лишиться. А по-
сле сорока годов — можно, но 
меру знать надо. 

Ежели в меру, то весь че-
ловек обновляется, и мужская 
сила прибывает, лучше видишь, 
лучше слышишь, на охоте рука 
тверже, бьешь без промаху.

Он вскинул руки, как для 
прицела.

— А изменился ваш край 
на вашей памяти?

— А это вы Салмина спро-
сите. Он ученый. Больше года 

Мы слушаем и видим край, 
поражающий изумительны-
ми богатствами животной 
и растительной жизни, не-
виданным смешением форм 
северных и форм южных. 
Тигр и северный олень, фазан 
и белая куропатка, виноград 
и голубица, лианы, обвива-
ющие аянскую ель. Только 
тут водится горал, пятни-
стый олень, енот, настоящий 
изюбрь. Тут целые залежи  
неисследованного. Сотни био-
логических загадок.
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у нас прожил. Всех зверей сосчитал и всю нашу историю в книж-
ку записал, с собой носит.

— Уполномоченный по реконструкции фауны, — говорит  
Сережа, — а попросту — звериный бог! Я сам видал, как белка- 
телеутка по утрам ему молится: «Егорий милостивый, перевези  
меня в Крым!» А бобр ему шапку обещал, в Ленинградскую  
область просится!..

Юрий машет рукой:
— Помолчи!
И рассказывает о работе, о сохатом, о пятнистом олене,  

об изюбре, о кабане, о кабарге и других богатствах края.
Мы слушаем и видим край, поражающий изумительными 

богатствами животной и растительной жизни, невиданным сме-
шением форм северных и форм южных. Тигр и северный олень, 
фазан и белая куропатка, виноград и голубица, лианы, обвива-
ющие аянскую ель. Только тут водится горал, пятнистый олень, 
енот, настоящий изюбрь. Тут целые залежи неисследованного. 
Сотни биологических загадок.

А из-за этого богатейшего края приоткрывается другой, еще 
никем невиданный, еще богаче, еще удивительнее, в нем хозяй-
ничает не слепая стихия, а человеческий гений — край будущего.

(Шкляр Н. Повесть о зоопарке. М., 1935 г.)
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Газета «Правда» от 17 февраля 1935 г.

Газета «Правда», точная дата неизвестна, 1935 г.

Газета «Правда», 13 января от 1936 г.
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Ю. Салмин

Тигр амурский  
(Felis tigris longipilis fltzinger)  
в Сихотэ-Алинском заповеднике

Государственный архив РФ.  
Рукопись. 1936 г.

Распространен тигр по всей Уссурийской области, среднему 
и верхнему течению реки Амура.

Говорить о сплошном ареале распространения тигра в на-
стоящее время нельзя, так как он истреблен и сохранился от-
дельными пятнами в наиболее глухих местах Уссурийской об-
ласти. Можно отметить следующие реки Уссурийской области, 
на территории которых тигр сохранился до настоящего времени 
и даже имеет промысловое значение: Хор, Подхоренки, Бикин и 
верхние притоки Имана. В очень малом числе тигр сохранился в 
районе рек Биджана, Кур, Урми, Тырма и в Посьетском районе. 
Ранее, когда тигра было много, можно было провести северную 
границу его распространения, которая проходила примерно на 
широте притоков Амура — рек Хунгари и Гарюна (50–51° с. ш.). 
В настоящее время в этих местах он является крайне редким, 
заходным зверем, за десятки лет единично отмечают тигриные 
следы в этих угодьях.

В Маньчжурии тигр сохранился в восточной части Гирин-
ской провинции, к востоку от хребта Леолин, и в меньшем коли-
честве в горах Малого Хингана и Ильхури Алеля (Байков, 1934).

В Сихотэ-Алинском заповеднике тигр обитает в верховьях 
реки Имана, по реке Арму, в особенности по притокам этой реки, 
также нередок по верховьям рек Колумбэ и Татибэ.

По восточному склону хребта, на территории заповедника, 
тигриные следы можно наблюдать ежегодно по реке Сице, пра-
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вому притоку р. Санхобе. За последние годы, до организации 
заповедника, добывалось с этих рек около 2–3 тигров ежегодно.

Места обитания тигра полностью связаны с местами обита-
ния кабана, который является основой питания этого хищника.

В местах, где ведется усиленный промысел кабана, тигр, по-
тревоженный охотниками и собаками, бросает кабаньи угодья, 
уходя в верховья рек. Попав в малокормные места, где отсутству-
ет кабан, тигр не брезгует более мелкими животными. Нами в 
1932 г., в феврале месяце, в верховьях р. Арму, на притоке Най-
га, наблюдались отпечатки следов тигра, ловящего прыжками 
ночующих в снегу рябчиков. То же самое говорят и охотники, 
которые не раз наблюдали остатки рябчиков, зайцев, кабарги и 
других более мелких животных, оставшихся от «трапез» тигра. 
Падаль и мороженое мясо поедаются редко, лишь в случае силь-
ного голода — тигр предпочитает живую добычу. От небольшого 
кабана на месте кормежки тигра остаются лишь голова, рваная 
шерсть да иногда куски кожи.

Течка, беременность и роды у тигра не приурочены к ка-
кому-либо определенному времени, а растянуты на весь год,  
и в любое время года можно наблюдать только что родившихся 
тигрят. Приведу некоторые данные о нахождении тигрят в раз-
ные времена года. Месячный тигренок весом около 2500 г был 
пойман живым в декабре 1932 г. в районе реки Байцуха, правого 
притока Имана.

В январе 1933 г. были найдены четыре мертвых тигренка ве-
сом от 4000 до 6200 г. В мае 1933 г. в окрестностях стойбища 
Сан-чи-хезы была добыта взрослая тигрица, в матке у которой 
находилось пять вполне развитых эмбрионов. То же самое наблю-
дается и в неволе, в Московском зоопарке, где течка и роды стро-
го не приурочены к определенному времени года. Беременность 
тигрицы, по данным Московского зоопарка, равна 105–108 дням. 
Тигрица достигает половой зрелости к четырем годам, самец же 
еще позднее. В неволе, в Московском зоопарке, были случаи, что 
тигрица рожала два раза в год и третий раз забеременела. Это на-
блюдается в том случае, когда самка отказывается кормить своих 
детенышей, и их приходится отбирать у нее и вскармливать под 
собакой или искусственно.В условиях свободы, где тигрица сама 
вскармливает своих малышей, они находятся под опекой своей 
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матери до трехлетнего возрастаи лишь на четвертый год начина-
ют вести самостоятельную жизнь.

На воле тигрица приносит тигрят в три года один раз. Число 
детенышей у тигра в среднем три, реже четыре, а добытая самка 
с пятью эмбрионами является большой редкостью.

Самка перед родами отделяется от самца и с тигрятами дер-
жится отдельно. Это можно объяснить тем, что самцы, находясь 
близ выводков, поедают добычу, добытую самкой для тигрят.  
Частое нахождение мертвых тигрят связано с промыслом на 
взрослых тигров: убиваются тигрицы, а тигрята, оставшись без 
матери, погибают от голода.

Добывается тигр случайно. В виде специальных способов 
добычи употребляется самострел, устанавливается ружье или 
большой лук около остатков «поеди» заеденного тигром живот-
ного. Этот способ мало чем отличается от добычи самострелом 
других зверей.

Остановлюсь подробнее на более интересном, рентабельном 
и добычливом способе — ловле молодых тигров живьем.

Найдя свежие тигриные следы, охотники определяют, к мо-
лодым или старым они относятся. Старый тигр шагает в пол-
ный шаг человека, у молодых же шаг короче. След у молодых —  

Газета «Правда» от 4 февраля 1935 г.
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трехлетнего возраста — может быть и равен по своей величине 
следу старого, но у следа тигрят сравнительно мала пятка по 
сравнению с величиной отпечатка пальцев. Когда тигрята идут 
по следу за матерью, то их следы почти попадают в след мате-
ри (тигрята трехлетнего возраста), но когда они отделяются от 
взрослых и бредут самостоятельно по цельному снегу, то задние 
ноги недошагивают и не попадают в след передних, на снегу 
остаются сдвоенные отпечатки. 

Частые следы игр, помятый снег, отпечатки на снегу тулови-
ща на лежках, величина прыжка и другие «записи» на снегу так-
же являются хорошими признаками для определения, к какому 
возрасту зверей относятся данные следы. Молодые более часто 
мочатся; по метке, оставленной от мочи на снегу, можно легко 
определить пол прошедших хищников. Самка мочится, приседая 
на задние ноги, в одно место, образуя на снегу глубокую харак-
терную проталину. Самец же мочится брызгами на какие-либо 
возвышенные предметы, на бугор снега, колодину или тому по-
добное. Самец в отличие от самки имеет более большой и вытя-
нутый след, средние пальцы более ясно выступают вперед, чем 
у следа самки.

Найдя, что следы относятся к тигрице с тигрятами, охотни-
ки начинают тропить зверя по следу, стараясь подойти как можно 
ближе к выводку. Подойдя в упор, по команде с шумом, с ружей-
ными выстрелами преследуют тигрицу, стараясь отделить мать от 
детей. Тигрята, как более слабые, отстают от матери, она далеко 
уходит вперед, снова возвращается обратно, но в конце концов 
бросает их и уходит вперед. Тигрята сбиваются со следа, уходят в 
сторону. На этом месте по следу тигрят пускают собак, которые до 
этого времени находились на привязи, а по следу тигрицы направ-
ляется один охотник, который выстрелами старается как можно 
дальше отогнать мать от детей. Если тигрята невелики, до двух-
месячного возраста, то, пуская собак, надевают на них намордни-
ки, чтобы собаки не порвали и не задушили тигрят. На крупных 
тигрят пускают собак без намордников. Тигрята не выносливы, в 
особенности во время бега по глубокому, цельному снегу, собаки 
быстро догоняют и останавливают их. Выбившись из сил, тигрята, 
прячась от собак, забираются под «карчи», под валежник, пряча 
от назойливых собак свой зад, выставляя наружу лишь могучий 
перед с сильными лапами. Собаки садятся поодаль и лают, не да-
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вая выйти тигренку из убежища. Собаки, идущие по тигру, редки 
— большинство испытывают перед этим хищником панический 
страх; собаки, идущие на тигра, должны быть в одно и то же вре-
мя злобными и трусливыми, не должны вступать в прямой бой  
с тигром, а неожиданно налетать на него сзади и отскакивать  
при оборонительных поворотах тигра. Если тигрицу с тигрятами 
спугнули и преследовали, но не могли остановить, то в одну ночь 
мать уводит тигрят на громадное расстояние от охотников.

Подойдя к остановленному собаками тигренку, приступают 
к его ловле, для чего необходимо 4–5 человек, если тигрята по 
третьему году жизни; в эти годы тигрята-самцы достигают 150 кг 
веса.

Один из самых сильных охотников подходит с палкой  
к тигренку спереди; последний обыкновенно бросается на него,  
а охотник старается палкой прижать его к земле. Все же осталь-
ные охотники бросают оружие и прижимают к земле лапы и го-
лову зверя. Распластанному на земле тигренку связывают лапы 
мягкими, не круто свитыми, крепкими веревками. Связывают 
лапы попарно и все вместе в один пучок; на морду тигренку на-
девают заранее сделанный из веревки намордник.

Поймавши одного, приступают к ловле следующего, пока не 
переловят весь выводок. Интересно отметить, что испуганный ти-
гренок во время ловли становится совершенно беспомощным, он 
дрожит всем телом, испуганно таращит и водит глазами, вцепля-
ется своими лапами в одежду охотника, но не рвет ее, а только дер-
жит. Борьба с 7–9-пудовым тигренком немного легче, чем борьба 
с более мелким медведем. Если тигренок был пойман, но снова 
вырвался, то вторично поймать его и связать намного труднее. Он 
дает более жестокий отпор, бьется до последних сил. Пойманных 
тигрят выносят на носилках к реке, где наскоро делают нарты,  
на которых перевозят тигрят по льду реки до селения.

Первое время после поимки, дней 5–7, тигрят совершенно 
не кормят, предлагая им лишь воду, и только когда доставят их 
в селение, начинают прикармливать мясом, нарезанным длин-
ными ломтиками, которые просовывают в рот тигренка, а он  
их всасывает и проглатывает.

Нужно отметить исключительную выносливость тигра к мо-
розам. Пойманные, связанные тигрята, находясь целый день на 
морозе до 40° С, ни разу не отмораживали связанных ног (это 
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относится к более взрослым ти-
грятам). После трехлетнего воз-
раста тигрята отделяются от ма-
тери и ведут самостоятельную 
жизнь; с этого времени поймать 
их становится очень трудно, и 
промысла на взрослых тигров не 
существует.

Ловят по Уссурийскому краю 
5–7 тигров в год, на общую сум-
му 15–20 тыс. рублей золотом. 

Громадный спрос на живых тигров для зооэкспорта и экспорт ти-
гриной кожи, усов и туш ставит вопрос орациональном исполь-
зовании тигра как промыслового зверя. Нужно поднять вопрос  
о запрете выбоя тигра в местах, где его количество незначительно 
и он стоит на стадии полного исчезновения.

Добыча тигра мертвым основана главным образом на неза-
конном, общеопасном и вредном способе добычи — самострелом, 
настороженным ружьем или большим луком. При таком способе 
добычи частосмертельно раненый зверь уходит умирать и умира-
ет в тайге, не найденный охотником.

Вред, приносимый тигром, часто преувеличивается. Если мы 
подсчитаем все убытки, приносимые тигром (потраву домашнего 
скота), то стоимость одного пойманного тигра покроет с лихвой 
всеэти убытки, приносимые всеми тиграми по всему Дальнему 
Востоку.

Уссурийский тигр стоит в этом отношении особо и совершен-
но не похож на тигров, водящихся в Туркестане и Средней Азии, 
где тигры приносят громадный вред скотоводству. Уссурийский 
тигр, стационарно занимая горные таежные места, удаленные от 
поселений, крайне редко нападает на домашний скот, и вред его  
в этой области незначителен. Нападение тигра на человека еще 
более редко, исключая случаи нападения раненных при охоте 
или около самострелов.

(Опубликовано также отдельной брошюрой в 1941 г.).

Один из самых сильных 
охотников подходит с пал-
кой к тигренку спереди; 
последний обыкновенно бро-
сается на него, а охотник 
старается палкой прижать 
его к земле. Все же осталь-
ные охотники бросают ору-
жие и прижимают к земле 
лапы и голову зверя. 



67

Н.Т. Золотарев

Млекопитающие  
бассейна реки 
Имана

Отрывок из книги: Золотарева Н.Т.  
Млекопитающие бассейна  
реки Имана. М., 1936 г.

Fells tigris longipilis FITZINGER —Амурский тигр
1868. Fitzinger. Revision der zur naturlichen Familie der Katzen 

(Felis) gehOrigen Formen, p. 35; 1871. Dode. Proc. Zool. Soc.,  
p. 480; 1914. Сатунин К.А. Определитель млекопитающих Рос. 
имп., вып. 1; 1927. Байков Н.А. О Маньчжурском тигре Тр. Общ. 
изуч. Маньчж. края. Секц. естествозн., вып. I, Харбин; 1928. 
Огнев С.И. Тигры. Охотник, № 3, стр. 18; 1933. Флеров К.К.  
и Громов И.М. Млекопитающие долины Сумбара и Чандыра. Тр. 
СОПСа АН, серия Туркменская, вып. 6.

По С.И. Огневу и К.К. Флерову, в пределах Дальнего Вос-
тока встречаются два подвида тигра, а именно: F. t. longipilis 
Fitz. (=amurensis Dоde) северный, уссурийский, имеющий свет-
лую окраску и длинную шерсть, и хвост, и F. t. koreensis Brass. 
(=micadoi Satunin), обладающий более короткой шерстью и бо-
лее насыщенной окраской меха. В пределах советского Дальнего 
Востока, по-видимому, встречается только F. t. longipilis и распро-
странен по всему Уссурийскому, Амурскому краю и Маньчжу-
рии. Отдельные экземпляры доходят до Забайкалья и Якутии 
(Алдан). Проверить подлинность утверждения названных выше 
авторов о том, что дальневосточный тигр представлен действи-
тельно двумя подвидами, в данный момент, ввиду недостаточно-
сти материала, невозможно. Весьма вероятно, что F. t. longipilis и 
F. t. koreensis принадлежат к одной и той же географической расе, 
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представляя собой лишь крайние типы ее. От всех других тигров 
дальневосточный отличается «крупной величиной, охристой 
окраской тона, почти без примеси красных тонов. Мех длиннее, 
чем у всех других подвидов, и нередко образует на боках шеи род 
гривы. Баки хорошо развиты... Хвост с шестью-семью кольцами 
и с неправильным рисунком в проксимальной части. Пятой до-
бавочной вершины на верхнем хищническом зубе нет» (Флеров, 
1933 г.). В нашем районе тигр распространен повсеместно, но  
в небольшом количестве. В 1932 г. в р-не дер. Лаулю добыты  
два молодых тигра, а весной 1933 г. один взрослый экземпляр 
добыт в окрестностях дер. Сан-чи-хезы. Нами наблюдались  
следы очень крупного тигра в верховьях р. Колумбе. Зверь этот 
уже становится редкостью не только в Иманском бассейне, но  
и по всему Дальнему Востоку.

Газета «Известия» от 12 апреля 1936 г.
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Газета «Правда» от 13 января 1936 г.

Газета «Правда» от 11 октября 1939 г.
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К.И. Назаренко 

Как я убил тигра

Журнал «Охота в Маньчжурии».  
1936. Март. С. 51–53

Тигр убитый К.И. Назаренко 14/11 1936 г. в районе хр. Тайпилин

В конце января этого года мы с охотником Шавриным полу-
чили письмо от братьев Суховеевых со ст. Силинхэ о том, что по 
хребту Тайпинлин прошел тигр. 1 февраля мы с ним верхами вы-
ехали на охоту со ст. Даймагоу. Одновременно с нами выехали и 
другие охотники со ст. Мулин, Селинхэ и Мацяохэ, в числе трех 
человек. 3 февраля мы все встретились в 40 верстах к югу от ст. 
Тайпинлин, где и нашли старые тигровые следы, по которым и 
двигались более недели и никак не могли напасть на свежий след. 
Ночевали в палатке на следу, а с раннего утра опять шли по сле-
дам. 11 февраля мы достигли верховьев р. Мурени, где Суховеев 
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нашел, наконец, свежий след тигра. На другой день по этому следу 
отправилось три охотника, взяв с собой всех собак (11 штук).

Во время выслеживания зверя они обнаружили, что тигр 
шел по следам охотника Суховеева и скрадывал его, но выпав-
ший снег засыпал его следы, и тигр ушел в сторону.

Я и Суховеев остались на таборе и вели разведку во все сто-
роны. 14 февраля я поехал в горы около золотых приисков и, 
сделав 15 верст, нашел совершенно свежий след тигра, по кото-
рому я и направил своего коня. Довольно пологие склоны гор по-
крыты здесь редким дубняком и орешником. Вскоре тигр начал 
кружить и делать петли.

Спустившись в падь, он набрел на след ловушника (зверо-
лова) и пошел за ним с целью его захватить. В некоторых местах 
он делал засады за деревьями, грыз кору и царапал ее когтями. 
Вероятно, он поймал бы ловушника, но свежий след кабана от-
влек его в сторону, и он стал его выслеживать . 

Спящий тигренок

На вершине хребта кабан рылся и искал желудей. Отсюда 
я увидел наш табор в пади. Проехав еще с четверть версты, я 
наткнулся на место, где тигр зарезал кабана. Снег был примят 
и залит кровью на большом пространстве. Здесь я слез с коня и, 
привязав его к дереву, пошел по таскотине (след от протащенно-
го убитого зверя). Тигр волочил кабана, и мне было легко идти 
по таскотине, где снег был примят и уже затвердел.
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Перевалив хребет, я пошел 
по северному склону и увидел 
впереди, шагах в 150, стаю во-
рон; они летали и кружились 
на одном месте, но не садились 
на землю, из чего я заключил, 
что там лежит кабан и тигр на-
чал его есть. Проверив ружье и 
перекрестившись, я двинулся 
вперед и вскоре увидел тушу 
кабана. Половина ее была уже 
съедена, и тигр, вероятно, ус-
лышав мои шаги, ушел. Зная, 

что он где-нибудь поблизости, я не решился идти к кабану, до 
которого было шагов 30. Сделав еще шагов 10, я услышал рев  
и увидел тигра, приближавшегося ко мне большими прыжками. 
Я вскинул винтовку и выстрелил ему в голову.

Пуля попала в глаз, но мозга не задела. Хищник рявкнул и 
перевернулся, затем оправился, вскочил и в несколько прыжков 
скрылся в густом орешнике. Вслед ему я два раза вскидывал вин-
товку, но оба раза получалась осечка. Постояв немного, я пошел 
по следам. Перевалив хребет, я увидел тигра, идущего по косого-
ру, и с колена сделал еще два выстрела. 

После второго выстрела он круто повернул на месте и бро-
сился ко мне прыжками. Я успел пустить в него еще одну пулю, 
которая, видимо, его остановила. Он в ярости бросался на дере-
вья и грыз кору. На одном из дубов была большая шишка или 
наплыв; увидев ее, тигр подпрыгнул вверх сажени на две и, схва-
тившись за шишку зубами, повис на ней.

Я подошел ближе и выстрелил, но произошла опять осечка.
Когда он отвалился и стал снова грызть зубами корни дере-

ва, я подбежал еще ближе и хотел стрелять, но тигр услышал мои 
шаги и бросился ко мне, но бежать не мог и остановился. Шерсть 
на его спине поднялась дыбом, и хвост выбрасывался кверху;  
из пасти вылетали клубы пара, и раздавался громкий рев. Он смо-
трел на меня единственным глазом и шатался. Я подошел к нему  
вплотную и пустил пулю в лоб, после чего он свалился на бок.

Я его сфотографировал, пока он еще подымал голову и ска-
лил зубы.

Спустившись в падь, он на-
брел на след ловушника (зве-
ролова) и пошел за ним с 
целью его захватить. В не-
которых местах он делал 
засады за деревьями, грыз 
кору и царапал ее когтями. 
Вероятно, он поймал бы ло-
вушника, но свежий след ка-
бана отвлек его в сторону,  
и он стал его выслеживать . 



73

Вскоре он затих, и я подошел к нему. Это оказался не тигр, а 
тигрица, с густым, пушистым мехом красновато-бурой окраски.

Оставив ее на месте, я направился к коню, который встре-
тил меня веселым ржанием, как бы поздравляя с удачной охотой.  
Через полчаса я был уже на таборе, где застал всех охотников. 
Мой рассказ удивил их всех и обрадовал, так как охота наша 
окончилась успешно, и долго преследуемый зверь был убит.

Кабан, задавленный тигрицей, весил не менее 7–8 пудов. 
Весь зад ею был съеден, а передняя часть была не тронута, только 
затылок его был перекушен страшными зубами хищника.

В эту же охоту мы убили пару изюбрей.
На месте убоя и на таборе мы снимались с нашим трофеем.
Взвешенная на станции, тигрица потянула 8 пудов 2 фунта; 

общая длина ее равнялась 15 четвертям, т. е. 3 аршина 12 вершков.
Месяцем раньше мы убили там же еще одну тигрицу, весом 

8 пудов 4 фунтов. В ней было три недоношенных тигренка.

(Использованы иллюстрации,  
опубликованные в указанной статье).
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Тигры  
в Маньчжурии

Журнал «Охота в Маньчжурии».  
1936. Март. С. 59–63

Дальневосточный тигр представляет собой особый зоологи-
ческий вид рода Tigris и в систематике носит название «Tigris 
amurensis» и «Tigrisr Manchuriciis;» первая разновидность обита-
ет преимущественно на севере области распространения, вторая 
на юге, хотя резкой границы этого обитания провести невозможно.

Маньчжурский тигр значительно отличается от индийского 
— не только своей величиной и пушистым мехом, но и некото-
рыми особенностями строения черепа и зубов.

Максимальный вес индийского тигра не превышает 200 кг, 
между тем как маньчжурские тигры достигали, в прежнее вре-
мя, колоссальной величины и веса, так в Нингутинском районе в 
1904 году был убит тигр самец, имевший общую длину в 375 см 
и вес 300 кг. Этот тигр-великан был преподнесен китайским ку-
печеством Главнокомандующему, генералу Куропаткину, а этим 
последним преподнесен Государю Императору Николаю II. В 
1911 г. около ст. Бейшахэ мною был убит тигр-самец, имевший 
общую длину 360 см и весивший 250 кг. Такого же веса тигр был 
убит звероловами-маньчжурами в 1912 г. в Мулинском районе. 
Все эти тигры были взвешены на весах КВЖД, и даты эти за-
фиксированы в документах. В настоящее время таких гигантов 
убивают все реже, и реже, как в Маньчжурии, так и в Уссурий-
ском крае. Это объясняется многими причинами биологического 
характера, как-то: уменьшением дичи, служащей пищей хищни-
ку; вырубкой лесов, являющихся его убежищем, и истреблением 
самого зверя. Тоже самое наблюдается в Индии, где вомногих 
местностях этот хищник находится под защитой закона, как ис-
требитель травоядных, вредителей, полей и плантаций.
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В прежнее время, не более сорока лет тому назад, тигров было 
очень много не только в Восточной Маньчжурии, но и в Уссурий-
ском крае, и в Корее; за этот сравнительно небольшой срок в Корее 
они почти совсем истреблены, а в Уссурийском крае количество 
их значительно сократилось, благодаря применению стрихнина.

В Маньчжурии, с вырубкой лесов и проведением жел. дорог, 
тигров становится все меньше и меньше, и, вероятно, недалеко 
уже то время, когда этот царственный, великолепный зверь будет 
истреблен совершенно, и память о нем останется только в вос-
поминаниях старых охотников. А жаль! Этот хищник, помимо 
научного интереса, представляет собой большую ценность, т. к. 
почти все части тела его идут на изготовление лечебных препа-
ратов китайской фармакопеи. Цена убитого тигра определяется 
его весом по расчету 3-4 гоби за 1 цзинь (1.1/4 фунта).

Шкура его, в зависимости от величины, качества меха и 
окраски, оценивается от 300 до 800 гоби. Особенно ценятся ко-
сти, мозг, сердце, глаза, когти и зубы.

Область распространения тигра в Маньчжурской империи 
ограничивается Гиринской провинцией и горным массивом Ма-
лого Хингана, здесь он держится в первобытных лесах, питаясь 
преимущественно кабанами, которых он «пасет», по выражению 
местных охотников. Течка у тигров в декабре месяце, в это вре-
мя за самкой ходит один или несколько самцов, которые дерутся 
между собой и оглашают дремучую тайгу своим ревом и крика-
ми. В это время звероловы и другие таежники ночью не выходят 
из своих фанз, опасаясь нападения хищников. Тигрица котится 
обыкновенно в начале мая и приносит 2 или 3 тигрят, величиной 
с небольшую домашнюю кошку. Логовищем ей служат пещера  
в горах или заросли вьющихся растений на солнцепеке.

Тигров-людоедов здесь не наблюдается, так как хищник этот 
имеет всегда обильную пищу, в виде стад кабанов. Иногдаже, 
случайно натыкаясь на человека и будучи голоден, он решается 
на него напасть. Местный скот от него страдает крайне редко,  
и на это решается только очень старый тигр, которому трудно 
уже добыть чуткого и быстроногого дикого зверя.

Во времяже охоты на тигра малоопытные охотники нередко 
подвергаются нападению и зачастую подвергаются серьезным 
ранениям и погибают в когтях могучего хищника. На близком 
расстоянии его надо стрелять в голову, далее 50 шагов — в пе-
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реднюю лопатку, в область сердца. Раненный на близким рассто-
янии, тигр обязательно бросится на охотника, причем его напа-
дение так быстро и стремительно, что рассчитывать на второй 
выстрел нельзя: ударом лапы он повергает человека на землю, и 
тогда почти нет никаких шансов остаться живым, т.к. удары его 
страшных лап могут убить лошадь и быка. Тогда единственное 
спасение — вспороть ему ножом брюхо, но в предсмертной аго-
нии он может нанести смертельное поранение. 

Большую помощь оказывают собаки, которые окружают 
зверя и отвлекают его от охотника, чем и пользуется последний, 
стреляя в него в упор. Но надо бить его наповал, иначе он, несмо-
тря на собак, бросится на охотника. Иногда случается, что ранен-
ный издалека тигр уходит от охотника, и последний гонит его, 
имея перед собой кровавый след. Заметя преследование, такой 
тигр непременно делает засаду и, подпустив охотника вплотную, 
бросается на него неожиданно. В этом случае хорошие собаки 
необходимы, без них охотник подвергается огромному риску.

Как известно, тигр пользуется особым почетом и обаянием у 
многих народов Юго-Восточной Азии; существует даже особый 
культ тигра, где этот зверь играет роль высшего существа, наде-
ляемого суеверием божественными признаками. Такой тигр имеет 
на лбу и затылке изображение иероглифа Ван и Да, что означает 
Великий Начальник, или Князь. Ему-то именно и приписывают 
сверхъестественные качества. Обаяние этого зверя настолько ве-
лико, что даже некоторые европейские охотники, смело выступа-
ющие против крупных хищников, как медведь и даже лев, не ре-
шаются стрелять тигра в одиночку. Один вид его зеленовато-жел-
тых глаз приводит даже наиболее храбрых в состояние нервной 
каталепсии; у них «падает сердце», как выражаются местные здо-
ровые охотники. На многих животных, в том числе и собак, вид 
тигра производит такое же впечатление, и они, находясь в состо-
янии столбняка, становятся его легкою добычей. Это не влияние 
гипноза, а скорее нервный шок, под впечатлением страха.

Лет 30–40 тому назад в Маньчжурии добывалось ежегодно 
до 50 тигров, но в настоящее время число это значительно со-
кратилось и не превышает 15 штук. Большая часть добывается 
Нингутинском районе маньчжурскими звероловами посредством  
настороженных ружейных стволов, а также стрихнином.

Русские охотники бьют его из винтовок из-под собак.
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Маньчжурские тигры: слева самка, справа самец

Настоящий охотничий сезон 1935–1936 года ознаменовал-
ся появлением тигров вблизи линии быв. КВЖД, что охотники 
объясняют перекочевкой кабанов из кедровников в лиственные 
леса предгорий и на хвощи. Такие случаи наблюдаются периоди-
чески один раз в течение 3–4 лет. В прошлогодний сезон вблизи 
линий жел. дорог тигры не появлялись, и русским охотникам не 
удалось взять ни одного. В этомже году за декабрь и январь мес. 
ими убито уже шесть тигров, а именно:

1) К югу от ст. Вейшахэ в декабре 1935 г. охотниками Тузовым 
и Пашковым убита тигрица, весом 10 пудов (160 кило).

2) К югу от ст. Мулин, в верховьях реки Мурени, в начале ян-
варя 1936 года охотниками К. Назаренко, И. Шавриным и 
М. Авдевшиным убита тигрица весом 9 пудов (145 кило).

3) К югу от ст. Ханьдаохецзы, в верховьях реки Мидянхэ 
в январе 1936 г. была убита тигрица весом 7 пудов (112 
кило), охотником Семеном Калугиным.

4) Тамже, и немного позже, убит был тигр самец, весом 11 
пудов (176 кило) охотником П. Т. Могучим, со ст. Хань-
даохецзы.

5) На ст. Пограничная в декабре 1935 г. был вывезен боль-
шой тигр, весом 9 пуд. (145 кило), убитый охотником  
Зыряновым в Суйфунских кедровниках.
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6) В феврале месяце 1936 г. в верховьях р. Мурени охотни-
ком К. И. Назаренко была убита тигрица, весом 8 пуд.  
2 фун. (130 кило).

На основании имеющихся сведений, всего в Маньчжурии в 
настоящем сезоне добыто 16 тигров, из них 6 русскими охотни-
ками и 10 маньчжурами в Гиринской провинции, причем послед-
ними применялся способ настораживания ружейных стволов и 
отравления стрихнином.

Большая часть тигров приобретены аптекарскою фирмою 
Ши-и-тан, по цене от 100 до 120 гоби за один русский пуд жи-
вого веса зверя. 

Охота на тигра по следу с собаками, практикуемая русски-
ми охотниками в Уссурийском крае и в Маньчжурии, помимо 
известного риска и затраты времени, требует чрезвычайного фи-
зического и духовного напряжения, доступного только немногим 
исключительным натурам, обладающим несокрушимым здоро-
вьем, выносливостью, упорством и силой воли, не говоря о сме-
лости, уменье владеть оружием и опытности.

Благодаря тому, что тигр идет на изготовление лекарств  
в китайской медицине, цена на него стоит довольно высокая, но 
еще большую цену имеет живой маньчжурский тигр на мировых 
рынках торговли дикими зверями.

В прежнее время известная фирма «Карл Гагенбек» в Гамбур-
ге платила за Уссурийского тигра до 5.000 амер. долл., и русские 
тигроловы в Приморье доставляли ей значительное количество 
этих зверей; но ввиду общей эконом. депрессии цена эта упала 
на 50%, и теперь взрослый маньчжурский тигр, по прейскуранту 
Гагенбека, стоит 2.500 амер. долл. Эта цена все же значительно 
превышает цену битого тигра, примерно в 5 раз. Из этого можно 
сделать логический вывод: выгоднее добывать тигра живьем, чем 
его убивать! Такой же вывод сделали и уссурийские тигроловы 
в Приморье, но условия охоты и сбыта ее продуктов в СССР от-
били у них охоту ловить тигров, и промысел этот там упал почти 
до нуля.

Не мешало бы нашим зверовым охотникам в Маньчжурии 
подумать над этим вопросом и, вместо убоя тигров, заняться их 
ловлей, соблюдая в тоже время общее правило рациональной 
охоты сохранения самок, т. е. при добывании тигрят матку не 
убивать, а отогнать ее от детей.
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Охрана и сбережение такого высокоценного зверя, как мань-
чжурский тигр, весьма желательны, и надо думать, что в недале-
ком будущем этот промысловый зверь войдет в список живот-
ных, находящихся под охраной закона.

Ловля живых тигров практикуется русскими охотниками в 
Уссурийском крае уже давно, с тех пор, как на мировых рынках 
появился спрос на этих зверей.

В Индии и Индокитае их ловят в ямы и различного рода 
ловушками, эти способы, требующие сложных технических при-
способлений, русскими промышленниками не применяются. 
Здесь их ловят при помощи собак, которые окружают зверя и 
занимают его до подхода охотников. В большинстве случаев за-
травленный тигр бросается на своих преследователей. Все искус-
ство ловли заключается в том, чтобы свалить хищника на землю 
и прижать его к ней особыми деревянными вилами-распорками. 
В это время на ноги зверя набрасываются веревочные петли, и он 
связывается и пеленается, как теленок. В рот ему кладется кляп, 
чтобы он не мог укусить.

Логовище тигра

В таком виде его доставляют в то место, где заранее заго-
товлено для него помещение, в виде клетки, куда его и водворя-
ют. Само собой разумеется, что такой способ требует не только 
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отчаянной смелости от охот-
ников, но и особой сноровки, 
опытности и знания характера 
зверя. В поимке обыкновенно 
принимают участие 4–6 силь-
ных, выносливых охотников и 
не менее десятка натасканных 
зверовых собак. Почти всегда 
эта ловля сопровождается бо-
лее или менее значительны-
ми поранениями охотников 
и смертью половины собак. 

Иногдаже, если тигр силен и грузен и не поддается усилиям 
охотников, его пристреливают, во избежание несчастного случая. 
Нередко при этом погибают один-два неловких охотника. Впол-
не взрослого тигра, весом более 8 пудов, взять таким способом 
почти невозможно. Он практикуется, главным образом, при по-
имке полувзрослых тигрят, в возрасте от полугола до полутора 
лет.

По всей вероятности, ловлю взрослых тигров в Маньчжурии  
посредством ловушек можно было бы применить с успехом,  
как это практикуется в настоящее время в Британской Индии  
и Индокитае.

Таким образом мы видим, что маньчжурский тигр являет-
ся одним из ценнейших промысловых зверей, и сохранение его 
подсказывается соображениями не только чисто промышленного 
характера, но и тем научным интересом, который представляет 
собой этот редкий вымирающий вид крупного хищника семей-
ства кошек.

Натуралист-охотник

В Индии и Индокитае их ло-
вят в ямы и различного рода 
ловушками, эти способы, 
требующие сложных техни-
ческих приспособлений, рус-
скими промышленниками не 
применяются. Здесь их ловят 
при помощи собак, которые 
окружают зверя и занимают 
его до подхода охотников. 
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Старообрядцы в селе Романовка, Маньчжурия. Снимки сделаны  
в ходе Японской этнографической экспедиции, 1938-1941 гг. 

Автор снимка: Ямадзоэ Сабуро

Старообрядцы в селе Романовка, Маньчжурия. Снимки сделаны в 
 ходе Японской этнографической экспедиции, 1938-1941 гг. 

Автор снимка: Ямадзоэ Сабуро
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Бригадир-охотник Г. Калугин из села Картун с пойманным  
на охоте молодым уссурийским тигром.

Дата съемки: 1938 г. Место съемки: СССР, Хабаровская область,  
Красноармейский район. Автор: не уточнен

Старообрядцы в селе Романовка, Маньчжурия. Снимки сделаны  
в ходе Японской этнографической экспедиции, 1938-1941 гг. 

Автор снимка: Ямадзоэ Сабуро
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В Уссурийской тайге

Из рецензии В. Ходакова  
«Киноочерки о Дальнем Востоке».  
Газета «Правда» от 3 января 1939 г.

Второй киноочерк — «В Уссурийской тайге» — повествует об 
отважных охотниках-тигроловах. Охотник Т.В. Калугин со своей 
бригадой вышел на зимний промысел в верховьях реки Иман.

Солнце пригревает… Над горными ручьями поднимается 
пар. Скоро весна, но глубоки снега в тайге, сурова еще тайга. В 
чаще разбит шалаш тигроловов. Отсюда люди совершают свои 
охотничьи вылазки.

Раздается выстрел: тигры обнаружены. Охотники преследу-
ют зверей по глубокому снегу. Напуганная выстрелами тигрица 
скрывается. Оставшиеся тигры оказались на равнине, покры-
той глубоким снегом. Напрягая все силы, длинными прыжками, 
увязая в сугробах, зверь спешит к сопке. Но он устает, прыж-
ки его все короче и короче. Охотник Калугин догоняет зверя и 
рогатиной прижимает его к земле. На помощь приходят осталь-
ные охотники, и, наконец, огромный зверь беспомощно бьется  
в крепких руках людей.

Оператор снял охотников в самые опасные минуты охоты. 
Очерк документален, правдив, и зрители будут смотреть этот 
короткий фильм о сильных и смелых людях с необычайным ин-
тересом.
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Письма  
Л.Г. Капланова

Бюллетень Московского общества  
испытателей природы.  
Т. 98. Вып. 3. С. 7–17

А.Н. Формозову,
25 января 1940 г., 

пос. Сидатун в верховьях Имана

Дорогой Александр Николаевич!
Годы депрессии и мрачной меланхолии в моей жизни мино-

вали, и я вновь полон энергии, энтузиазма и оптимизма. Вся моя 
предшествующая деятельность была лишь подготовкой к тому, 
что я сейчас делаю, и мой жизненный путь очень последовате-
лен и прямолинеен. За время работы в заповеднике я очень тер-
пеливо и методично подготавливал материальную возможность 
осуществить свою давно взлелеянную мечту — побродить по ти-
гровым следам и поближе познакомиться с их обладателями. С 
1 января 1940 г. я на Имане, куда пришел с побережья, и сейчас 
с величайшей энергией форсирую учет и вообще работу по тигру.

Как Вы знаете, Главное Управление в этом году разрешило 
Хабаровской зообазе вылов живых тигрят в нашем заповеднике 
(с 1 декабря 1939 по 1 марта 1940 гг.) в количестве 6, а позже  
5 штук. До сих пор ни одного тигренка не поймано и, вероятно, 
так и не будет поймано. Моя задача, которую я сам перед собой 
поставил, прежде всего учесть тигра в заповеднике, выяснить 
некоторые моменты его биологии и ответить Главному Управ-
лению — возможен ли вылов тигрят в заповеднике и в каком 
количестве. Сам я считаю, что наша почетная задача — сохра-
нить дикого тигра на свободе в Сихотэ-Алинском заповеднике 
для грядущих поколений как одно из величайших украшений 
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природы. Пусть люди коммунистического общества наравне 
с величайшими достижениями техники будут видеть в горах 
Сихотэ-Алиня на снегу следы гигантских полосатых кошек — 
редчайший реликт третичной фауны. В своей работе я постара-
юсь подвести под это дело достаточно солидную научную базу, 
а сейчас всеми доступными мне средствами препятствую лову 
тигров в заповеднике и прошу Вас и всю московскую зооло-
гическую общественность помочь мне в этом. Я добровольно 
отказываюсь от лестной возможности получить ордер на взрос-
лого тигра для ВСХВ и жертвую честолюбивой мечтой о кро-
вавой охоте на тигра. Бескровная будет не менее интересной 
и полезнее для науки и для самих тигров — последних тигров 
Сихотэ-Алиня.

С 1 по 25 января я видел и следил следы двух тигров, самца 
и самки. По размерам следов и длине шага легко различать ти-
гров индивидуально, и я каждому даю клички — эти будут Же-
стокий и Маленькая. Ходит в заповеднике и мой прошлогодний 
крестник, у которого пробит крестец: ставит одну заднюю ногу 
вбок, тоже самец — этот Косолапый. Есть еще самка, и вот пока 
все. Тигры совершают грандиозные прямые ходы и прямолиней-
но пересекают заповедник, выходя за его пределы. Чтобы пройти 
2–3-суточный ход тигрицы, мне понадобилось две пятидневки. 
Для проведения этой работы (в основном я хожу по следам ти-
гров и читаю всю их жизнь последовательно на снегу) мы по все-
му заповеднику за предыдущие годы соорудили ряд избушек и 
питательных баз, и теперь я хожу без котомки в любом направле-
нии, имея почти в любом пункте заповедника питание и ночлег. 
Спутником моим стал Федор Алексеевич Козин, сын знамени-
того дальневосточного охотника-тигрятника. До конца года буду 
работать, а по основным вопросам дам ответ уже в апреле 1940 
года в законченном виде в рукописи «Тигр в Сихотэ-Алинском 
заповеднике в 1935–40 гг.»; есть много опросного материала и 
фото следов, лежек, поедей и прочее.

Работу провожу с невиданным подъемом, разве можно срав-
нить с ловлей мышей в 1927–28 гг.! В общем, я опять счастлив  
и считаю себя избранником судьбы.

Привет всем друзьям и знакомым.

Ваш Л. Капланов
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14 марта 1940 г.,
с. Дальний Кут, Иманский отдел  

Сихотэ-Алинского заповедника

Дорогой Александр Николаевич!
Еще 10 марта я и мой спутник по большому таежному похо-

ду Ф.А. Козин (сын знаменитого тигролова А.Г. Козина) дотяги-
вали на лыжах последние десятки километров, отделявшие нас 
от жилых мест и конца нашего пути, и импровизировали, подба-
дривая себя:

Нам весеннее солнце сияет, 
Горный ветер нам песни поет, 
Белый путь нам река расстилает,
И Арму нас к Иману ведет...

А 11 марта вечером беспримерная в истории заповедника 
зимняя экскурсия успешно закончена. Почерневшие от весенне-
го горного солнца, месячной грязи и копоти, после 20 ночевок  
с нодьями, заросшие уже не щетиной, а окладистыми бородами, 
вконец исхудавшие и утомленные, но счастливые своей победой, 
мы вышли на кордон у устья Арму. Сквозная экскурсия с устья 
Колумбе до Сихотэ-Алиня и по Арму вниз до Имана, начатая 
месяц назад, завершена. Мы прошли по абсолютно пустынной и 
бездорожной части заповедника, пересекли его «сердце», покрыв 
по прямой, не считая боковых экскурсий, 360 км на лыжах и с 
котомками, имея на пути только две питательные базы — мои 
избушки, где я работал по лосю, в верховьях Колумбе и в верхо-
вьях Арму. Чтобы обеспечить себе максимальную быстроту пе-
редвижения, мы не взяли с собой ни нарты, ни палатки с печкой  
и шли с нодьями. До этого также в течение месяца я непрерывно 
совершал малые экскурсии по 5–7 дней подряд по верху Имана, 
Анхезе, Лючихезе и левым притокам Колумбе. Выйдя 27 дека-
бря 1939 года из Тернея, я до настоящего времени был в походе 
на лыжах с котомкой и больше 40 ночей ночевал под открытым 
небом, шесть суток пришлось голодать (одни, двое и трое суток 
подряд), а в январе были морозы до –48,3°.

Основную задачу, которую я ставил перед собой — учет ти-
гра в заповеднике, — я успешно выполнил, попутно собрал кое- 
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какие интересные данные по экологии этого зверя и данные  
по распределению лося и изюбря в зимний период. Кроме того, 
наметил мероприятия по организации работ для учета соболя  
в заповеднике.

Невероятные физические трудности и лишения вполне возна-
граждены — десятки километров по тигровым следам, две встре-
чи с тиграми, прочитанные по снегу охоты царственного зверя 
за кабанами, изюбрями, лосями, кабаргой, медведем и рябчиком. 
Жизнь тигрицы Маленькой (ее размеры по отпечаткам лежек на 
снегу: длина тела — 170, хвоста — 100, передняя лапа — 13,5×12, 
но это полосатое чудовище с изящной ножкой одним ударом лапы 
выдернуло медведицу килограммов на 100 весом из земляной бер-
логи, сразу покончило с ней и пожрало в шесть суток, а двух го-
довалых медвежат килограммов по 30 весом задавило в берлоге, 
раскусив им головы, как орехи) была в моих руках так же, как 
читаемое Вами письмо. Хотя честь завладеть полосатой шкурой 
очень соблазнительна, думаю, что сохранить вольных диких ти-
гров — гораздо более почетное дело, что я и попытаюсь сделать, 
а мое честолюбие удовлетворено уже тем, что я завел самое близ-
кое знакомство с тиграми, и нет никаких преград к добыче тигра  
в заповеднике, если бы я этого захотел. Уничтожение же одного  
из этих прекрасных зверей противоречило бы идее, которой я сей-
час проникнут (о сохранении диких тигров).

В этом году один старый и немощный тигр, уже потерявший, 
видимо, способность добывать живую добычу, с обычной для это-
го хищника легкостью повадился в долине одного из левых при-
токов Имана (Нижняя Синанча) на мерзлого убитого охотником 
кабана; был им дважды прогнан с мяса, а после этого попал на 
настороженное ружье, поставленное охотником у мяса. Он был 
очень худ. Жаль престарелого тигра, но подобный конец для него 
был неизбежен, раз он польстился на мерзлое мясо. Зверь в рас-
цвете сил этого не делает. Труп его был вывезен через р. Ваку в 
г. Иман, надеюсь, что он попадет в Зоомузей МГУ или Академии 
наук. Я был в тайге, и осмотреть его не пришлось.

В долине среднего Имана, где на Иманский отдел заповедника 
приходится менее 50% площади, оказалось 6 тигров, включая уби-
того старика. Все это старые особи, много лет оседло обитающие на 
определенных участках и передвигающиеся в их пределах. Практи-
чески почти все выводки в последние годы вылавливаются, и оста-
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ются лишь старые особи, мно-
гие из которых, вероятно, уже 
не способны к размножению. 
Молодое поколение не подрас-
тает. Последний раз на Има-
не были взяты тигрята в 1936 
году трое и в 1938 — тоже трое. 
В прошлом году в заповеднике 
был найден старый мертвый са-
мец. В прошлом году я обнару-
жил в заповеднике двух тигров, 
самца и самку, в этом году так-
же двух тигров в течение всей 
зимы, а с осени трех, двух сам-
цов и самку. Преувеличенное 

представление о количестве тигров, иногда находящее отражение 
в местной печати, создается в связи с тем, что тигры за короткий 
срок покрывают огромные пространства, и следы одной и той же 
особи видят почти одновременно на очень большом расстоянии  
в разных пунктах. В этом году под Ворошиловом (Никольском) 
ретивые репортеры насчитали пять тигров, а когда несчастный 
больной зверь был убит под городом, оказалось, что он один.

Современное поколение тигров абсолютно безопасно для че-
ловека. Они часто встречают людей и все без исключения облада-
ют опытом, чтобы избегать при этом неприятностей. За всю исто-
рию ловли живых тигрят на русском Дальнем Востоке (начиная 
с 1911 года) не известно ни одного несчастного случая даже при 
отнимании детенышей у тигрицы, хотя за это время было взято 
сотни выводков. Тигр — единственный зверь, не испытывающий 
панического страха перед человеком, но одновременно он очень 
осторожен и может быть опасен лишь при преследовании ранено-
го зверя, при подходе к поставленному собаками или при неосто-
рожном приближении к тигру ночью. Во всяком случае, лягающа-
яся лошадь, бодливый бык или корова, не говоря уже о верблюде 
во время гона, несравненно опаснее дикого тигра в тайге.

Наши (иманские) тигры вовсе не живут в глухих и недо-
ступных дебрях. Они разгуливают днем по проезжим дорогам, 
покосам и полям в непосредственной близости от поселков, 
большого золотого прииска, где ежедневно гудит заводской 

В этом году один старый и 
немощный тигр, уже поте-
рявший, видимо, способность 
добывать живую добычу, с 
обычной для этого хищника 
легкостью повадился в доли-
не одного из левых притоков 
Имана (Нижняя Синанча) 
на мерзлого убитого охотни-
ком кабана; был им дважды 
прогнан с мяса, а после этого 
попал на настороженное ру-
жье, поставленное охотни-
ком у мяса.
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гудок и оглушительные взрывы аммонала потрясают лесистые 
горы на 40 км радиусом. Инстинктивный страх большинства 
людей перед тигром — атавистическое свойство, не имеющее  
в настоящее [время] в наших условиях никаких оснований.  
Тигры в заповеднике не более опасны, чем многочисленные 
медведи, лоси, изюбри, кабаны и прочие звери. Поедаемая ими 
добыча, составляющая около 36 голов крупного зверя в год на 
одну особь, даже при доведении количества тигров в заповедни-
ке до 10–15 штук, во много раз меньше естественного годового 
прироста. Поэтому я считаю необходимым сохранить полоса-
того зверя под защитой если не всюду, то хоть в заповеднике, 
и лишь доведя количество их до известного порога, начинать 
отлов живых тигрят для зоопарков. Минимальный срок запре-
та — 7 лет, чтобы появившаяся в ближайшие годы молодежь 
достигла половой зрелости и в свою очередь дала потомство.

По моим наблюдениям, зверь, обычно голодавший несколь-
ко дней и с пустым желудком, поймав добычу килограммов в 100 
весом, ест ее в течение 5–8 дней, не отходя от нее. Первое время 
пищеварение у тигра происходит весьма энергично, о чем сви-
детельствуют огромные кучи испражнений. Позже, сожрав поч-
ти всю добычу и основательно «загрузив» желудок и кишечник, 
для усиления пищеварения и перистальтики зверь отправляется 
в путь. Первое время тигр ложится на снег и валяется через каж-

Газета «Красное знамя»
от 4 марта 1938 г.
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дые 200 метров, часто мочится и испражняется. Этот безостано-
вочный путь длится несколько суток и покрывает десятки и даже 
сотни километров по кругу или прямо. Временами он ложится 
на день и греется на солнце. Встречая при этом зверей, он не 
пытается их ловить; лишь полностью освободившись от пищи, 
вновь принимается за охоту. При учете при частых снегопадах 
можно пропустить тигра, лежащего где-либо около мяса.

В моей работе по учету хорошо помогли две бригады тигро-
ловов Хабаровской зообазы. Девять человек с декабря по март 
лазали по заповеднику, и, таким образом, я располагал сведе-
ниями почти о всей территории. Но в дальнейшем, я надеюсь 
по крайней мере, что возмутительных фактов охоты (хотя бы и 
за живыми тиграми) в заповеднике не будет. Возможно ли это  
в Йеллоустонском парке?

Но если придется в дальнейшем ловить тигрят в заповед-
нике, я надеюсь заняться этим делом сам с братьями Козиными 
(сотрудниками заповедника). Незачем пускать посторонних лю-
дей для этого в заповедник. У нас есть и собаки для этих целей, 
есть и знакомство с техникой и практикой этого дела. Тигренка 
до 50–70 килограммов можно связать вдвоем. В этом году я по-
знакомился с ловлей живых рысей руками, одну рысь я связал 
сам; эта охота имеет много общего с ловлей тигрят. Поймать 
тигрят — нетрудное дело, очень трудно их найти. Мать, задавив 
зверя, бросает их около мяса на две недели и даже на месяц.

В первых числах апреля я буду в Тернее, засяду за состав-
ление предварительного отчета по тигру, составлю план органи-
зации работ по соболю в заповеднике в 1940–41 гг., хочу напи-
сать большой очерк «По тигровым следам (на лыжах по Сихотэ- 
Алинскому заповеднику)». В мае выеду в Москву, там напишу 
работу «Тигр в Сихотэ-Алинском заповеднике в 1935–40 гг.»,  
к ноябрю, вероятно, опять вернусь в Сихотэ-Алинь для работы  
по учету соболя, если сговорюсь с нашим начальством. Вас я по-
прошу, если это будет от Вас зависеть, поддержать мой план работ 
по учету соболя и мою кандидатуру на это дело. Вряд ли найдется 
исполнитель, кроме, конечно, Ю.А. Салмина, который проделает 
эту работу с большей любовью и усердием, чем человек, который 
в течение четырех лет зиму и лето лазает по заповеднику.

Полевая работа этой зимы — самая трудная и одновременно 
самая радостная за время, проведенное в заповеднике. В нее я вло-
жил все, что у меня есть, без остатка: физическую энергию, волю 
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и концентрированный опыт всех прежних лет скитаний по тайге. 
Успеху дела в значительной степени способствовал прекрасный 
партнер по походу, дельный и толковый наблюдатель охраны, сын 
знаменитого тигролова с р. Даубихе, Федор Алексеевич Козин. Он 
такой же любитель таежной жизни, как и я, и хотя кончил гим-
назию, но предпочитает жить в дебрях, занимаясь охотой, коре-
невкой и рыбной ловлей вместо работы в соответствии со свои-
ми знаниями и образованием. Работу мы провели в очень сжатые 
календарные сроки с исключительным подъемом и энтузиазмом,  
и в заключение я даже сочинил стихи, правда, наивные и прими-
тивные, как и мое существование, но все же я Вам их пошлю.

Л.Г. Капланов

20 февраля 1941 г.
Пос. Терней

Дорогой Александр Николаевич!
В этом году мне вновь удалось провести исследования по 

экологии тигров и с еще большим успехом — на восточных скло-
нах заповедника. Я нашел выводок тигрят и наблюдал за ним в 
течение двадцати дней. Определил размеры рейсов самцов, ко-
личество поедаемой пищи и прочее. Зимой на лыжах для учета 
тигров пересек восточные склоны заповедника с севера на юг,  
на этот раз один, только с собакой. Через десять дней я еду в Мо-
скву, и у меня две готовые работы: «Изюбрь Среднего Сихотэ- 
Алиня» и «Тигр в Сихотэ-Алине».

Здесь опять собрались все наши, приехал К. Грунин*, и ра-
бота идет хорошо и дружно, так что даже жалко уезжать, хотя 
я не был в Москве два года. Пространства и Москвы я боюсь 
— одичал вконец. Еду в отпуск и постараюсь выцарапать у Глав-
ного управления командировку для повышения квалификации 
— прочту хоть с полсотни книг. Директор наш выехал в Москву 
и будет там раньше меня. Главное управление хочет меня пере-
вести в Судзухэ, но я предпочитаю кости свои сложить в нашем 
заповеднике или вообще не ехать на Дальний Восток.

Привет друзьям.
Ваш Л. Капланов

* Константин Яковлевич Грунин (р. 1911 г.) — известный энтомолог, бывший 
в те годы сотрудником Сихотэ-Алинского заповедника; позднее работал в Зоо-
логическом институте АН СССР. Специалист по подкожным и носоглоточным 
оводам, автор нескольких монографий.
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Л.Г. Капланов

Тигр  
в Сихотэ-Алине

Из книги: Капланов Л.Г.  
Тигр. Изюбрь. Лось.  
Московское общество испытателей. 
М., 1948 г.

ОТ АВТОРА
Предлагаемая статья содержит результаты наблюдений авто-

ра за время работы в Сихотэ-Алинском заповеднике и опросные 
данные иманских охотников. Зима 1940 г. была специально посвя-
щена учету и изучению тигра на западных склонах, зимой 1941 г. 
исследования удалось продолжить на восточной приморской сто-
роне: однако полное освещение экологии уссурийского тигра — это 
пока еще вопрос будущего. Выражаю благодарность спутникам та-
ежных походов — наблюдателям заповедника В. Е. Спиридонову и 
Ф.А. Козину, способствовавшим успешному выполнению работы.
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Техника полевых исследований
Основной задачей, стоящей перед нами зимой 1940 г., был 

учет тигра в заповеднике. В эту зиму все экскурсии были проде-
ланы мною совместно с младшим наблюдателем Ф.А. Козиным.

Нам нужно было покрыть сетью маршрутов в очень корот-
кий срок (3 месяца) большую часть западной стороны заповед-
ника хотя бы по основным магистральным естественным путям 
сообщения (долинам рек) и одновременно длительно передви-
гаться по следам тигров для наблюдения за их охотой и образом 
жизни. 

Наша полевая работа составлялась из ряда небольших (до 7 
дней) и одной длительной (1 месяц) экскурсий, во время кото-
рых все необходимое для жизни и работы в тайге снаряжение и 
питание должно было быть с нами. Чтобы обеспечить себе макси-
мальную подвижность и быстроту передвижения в зимних усло-
виях, все детали одежды, снаряжения и питания были тщательно 
продуманы, а вес снаряжения доведен до предельного минимума. 

В условиях суровой дальневосточной зимы мы отказались 
от палатки с печкой, от меховых спальных мешков (кукулей) 
и нарты и ходили с нодьями*, нося все в котомках на фонагах** 
на себе. Оба участника работы были одеты в куртки и брюки из 
шинельного сукна, теплое белье и шерстяные свитеры, меховые 
шапки, шубные рукавицы, на ногах — ологи из замши. Вместо 
козьих шкурок и одеял, служащих постелью при жизни в тайге, 
были взяты легкие (2 кг) кухлянки из молодого северного оленя 
(неблюя).

 
Лагерное снаряжение состояло из легкого топора, двуручной 

метровой пилы, двух бязевых тентов, двух армейского образца 
алюминиевых котелков с крышками, двух кружек и ложек. Про-
чее снаряжение состояло из одного фотоаппарата ФЭД и пле-
нок к нему, хранившихся в резиновой грелке с завинчивающейся 
крышкой, двух винтовок, маузера и бердана, одного компаса, од-
них часов, двух ножей, подпилка, одной стамески и одного бруска 
и двух дневников с карандашами. Не были забыты шило, дратва, 

* Нодья — особый вид костра. 

** Фонага — приспособление для носки грузов, принятое у охотников Дальне-
го Востока. Узкая доска с плечевыми ремнями и ремешками для прикрепления 
груза, равномерно распределяемого на спине.
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иголки и куски замши для починки обуви. Пища, от которой тре-
бовались легковесность и небольшой объем и, одновременно, вы-
сокая калорийность, состояла из пресных лепешек, изготовлен-
ных из 30-процентной пшеничной муки, меда и коровьего масла 
без примеси воды, риса, свиного бекона, сливочного масла, са-
хара, какао и спирта. Мясо мы добавляли из остатков тигриных 
трапез и заеденных харзами кабарожек. Вес котомок на каждого 
колебался от 25 до 10 кг. Для облегчения их веса пришлось отка-
заться, как от лишней роскоши, от телеобъектива ФЭД, бинокля, 
запасного белья и умывальных принадлежностей. 

По верховьям Имана и левым притокам Колумбэ, где толщи-
на снегового покрова колебалась от 20–25 см, доходя в отдель-
ных случаях до 40 см, мы ходили без лыж, а по Колумбэ и Арму, 
где слой снега составлял 35–60 см, — на лыжах удэхейского типа 
(около 2 м длиной и 13 см шириной), изготовленных из ясеня и 
оклеенных лосиными камысами. Каждый участник похода имел 
в руках «кабаргонзу» — легкую еловую палку около 2 м длины  
с маленькой лопаткой на конце, которая служила опорой при 
спусках и подъемах на лыжах и для распознавания свежести сле-
дов зверей. 

В походе по Колумбэ и Арму нас сопровождали две соба-
ки, которых мы вели на поводках. Эти собаки были взяты как 
неприкосновенный, самодвижущийся запас продовольствия на 
случай какой-либо аварии или бедствия в тайге (болезни одно-
го из участников экскурсии или выпадения глубокого снега) и 
для тяги нарты, в случае необходимости изготовления таковой 
в пути. Кормили мы их остатками добычи тигров, волков и харз. 

В зиму 1940 г. нами пройдено с котомками пешком и на 
лыжах 1232 км, совершено 28 ночевок под открытым небом и  
преодолено 14 перевалов, из которых некоторые превосходили 
1000 м над уровнем моря. В январе 1940 г. морозы достигали 
48,3° (по данным метеостанции Усть-Колумбэ в Сидатуне). 

Распространение тигра на Дальнем Востоке  
в последние годы
В 1930–1932 гг. тигр был распространен по Уссурийскому 

краю и среднему Амуру маленькими группами и отдельными 
особями, изолированными друг от друга. Обитали они в некото-
рых районах Южно-Уссурийского края, по Иману, Бикину, Хору, 
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Подхоренку, правым притокам Уссури и по Анюю, Хунгари, Куру, 
Урми, Бире, Биджану, правым и левым притокам Амура и по  
р. Тырме бассейна Бурей.

К 1940 г. эти сведения о распространении тигра устарели. 
Число отдельных участков, заселенных тигром, сократилось,  
а количество особей уменьшилось. Произошло это за счет про-
мысла и естественной убыли. В сезон 1939–1940 гг. одиночный 
тигр был отмечен в окрестностях г. Ворошилова. Самка и два ти-
гренка отмечены в Черниговской лесной даче, на правой стороне 
р. Лефу между городами Ворошиловым и Спасском*. 

По данным нашего учета (см. ниже), в среднем Сихотэ-Али-
не, включающем также заповедник, главным образом по бассейну 
верхнего Имана, на площади около 30 000 км2 держатся только 
10–12 особей различного возраста. На р. Бикин тигр отсутствует 
уже ряд лет. По сведениям, полученным из Хабаровской крае-
вой конторы Заготпушнины от охотоведа К. Г. Абрамова, в се-
зон 1939–1940 гг. тигры были обнаружены в следующих пунктах 
Дальнего Востока: 1) в верховьях р. Анюй (охотовед Главпуш-
нины т. Шумейко в начале 1939 г. отметил следы небольшого 
тигра); 2) по р. Сутар (верховья Биры) в Биробиджане (отме-
чена самка с тремя годовалыми молодыми, из которых двое — 
самец и самка — были пойманы бригадой Хабаровской зообазы; 
есть предположение, что выводок этот пришел из Маньчжурии);  
3) около Теплых ключей в Биробиджане, где зимой 1939 г. был 
пойман брошенный матерью тигренок 10 кг веса. 

Наиболее цельная область обитания тигров на советском 
Дальнем Востоке располагается по бассейну верхнего Имана и в 
Сихотэ-Алинском заповеднике, но и здесь плотность населения 
составляет примерно одну особь на 2000 км2. Общее же число 
тигров по всему краю исчисляется немногими десятками особей, 
вероятно, не более 20–30 экз. 

В Южно-Уссурийском крае и в среднем течении Уссури пре-
жде отмечались случаи переходов тигров через государственную 
границу из Маньчжурии, но теперь такие случаи маловероятны, 
так как полоса близ железной дороги, отделяющая систему Си-
хотэ-Алиня от пограничной части восточной Маньчжурии, густо 
населена и представляет собой культурную местность, что не мо-

* Сообщено охотоведом Приморской Крайпушнины А. Кузнецовым.
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жет не отпугивать тигров. Кроме того, долина Уссури — обшир-
ное безлесное пространство, через которое тигры хотя и могут 
пройти, но, во всяком случае, с большой неохотой. По среднему 
Амуру такие переходы, по-видимому, более вероятны. 

По сведениям, собранным в 1940 г., северный предел распро-
странения тигра на Дальнем Востоке — р. Анюй — 49° сев. шир. 
По данным 1930 г., собранным Ю.А. Салминым и предоставлен-
ным мне для опубликования, граница проходила от Вознесенска 
на Амуре до Нижне-Тамбовского на Амуре (район pек Горина  
и Хунгари), где, по словам местных жителей-нанайцев, за послед-
ние 5 лет следы тигров наблюдали два раза. Случайные заходы 
тигра были известны до оз. Кизи и Хади у устья Амура и се-
вернее р. Биринжи, притока Тырмы (бассейн Буреи). А. В. Афа-
насьев указывает случай захода тигра летом 1931 г. в верховья  
р. Амгуни.

Обитание тигров на Имане за последние десять лет 
(1930–1940 гг.), промысел и его влияние  
на популяцию вида
Переехавшие с р. Ното (приток Улахэ) и спустившиеся на 

Иман по Красной речке староверы в 1929 г. основали в 15 км 
выше устья Колумбэ на правом берегу поселок Верхний Хутор 
или хутор Хантун и застали здесь несколько постоянно оби-
тавших тигров. Поселок этот теперь не существует, но тигры 
встречаются наиболее часто по-прежнему в этой части Имана. 
Обитали они и в других частях бассейна Имана, по вершине 
Байцухэ, по pp. Татибэ, Арму, Колумбэ, вершине Найцухэ и по 
Та-Синанче. 

Распространение и места обитания тигров нагляднее всего 
видны из перечня убитых за последние годы взрослых зверей  
и пойманных выводков (таблица 1 и схема 1). 

За 10 лет было поймано 10 выводков, несколько выводков 
найдено мертвыми или было убито (в 1932 г. два маленьких 
мертвых тигренка в Найцухэ); общее число взятых живыми ти-
грят 40, взрослых тигров — 9 и один был найден мертвым. Из 
числа взятых выводков в верховье Имана по Сонанча, Анхезе, 
Лючихезе поймано 4 выводка, по Арму — 1 выводок (в Бейце), 
по Татибэ — 4 выводка и у Вахумбэ и по Ороченке по одному 
выводку. 
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Та б л и ц а 1

Количество убитых тигров 

Годы Место Пол, возраст и вес Колич. Кто добыл

1926-1927
р. Бейцухэ, 
Ту-Нанце

Самка взрослая  
и 3 тигренка по 20 кг 

4
Ульянов,  
житель  
с. Пещерного

1929-1930 р. Та-Синанча Самка взрослая 1
И. Ловляга  
из с. Вахумбэ

1932
р. Ямаган, 
около Пещер-
ного 

Самка взрослая весом 
128 кг, 2 тигренка по 
6 кг весом (найдены 
замерзшими)

3
А. Беседа из  
с. Пещерного

1932 Татибэ Самец 1 Т. Калугин

1933
Окр.  
Санчихезы

Самка с 5 эмбрионами 1 Е. Келиндзига

1933-1934
Чичивеза, 
ниже Вахумбэ

Самка с 2 эмбрионами 1
Кондрат  
Брыжко из  
с. Вахумбэ 

11.IV.1939 Татибэ
Самец взрослый  
(найден мертвым)

1
Ст.  
наблюдатель  
А. А. Козин

27.I.1940
Верховья 
Та-Синанчи

Самец весом 203 кг 1
С. Батрак и  
Н. Пекник из  
с. Боголюбовка

20.VI.1940
Верховья 
Сяо-Синанчи

Самец весом около 
240 кг

1
Демчишин  
и Королев
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Количество пойманных тигрят

Годы Место Пол ВозрастВес Кол. Кто добыл

1930 Анхеза ? ? Ревтовы

1932 Лючихеза Маленькие 3 Ревтовы

1931 Татибэ 
Найдены на следу 2 
мертвых тощих ти-

гренка
2 Т. Калугин

1932
Татибэ,  

вершина 
Ту-Нанцы

 2 Т. Калугин

1933
Татибэ,  

в вершине 
Талингузы

 3
Т. Калугин и 

Поздеевы

1932
У Санчихезы 
(Вахумбин-
ская сопка)

По 50 кг 2
М. и Т. Трофи-
мовы, С. Вы-

глов, Морозеев.

1933 Арму, Бейца По 50 кг 3
Н. Черепанов. 

М. Андреев, 
Верещагин.

1934
Колумбэ, 

Сяо-Нанча
Маленькие 3

Савицкий  
из Вахумбэ, 

удегейцы  
из Санчихезы

1935
Татибэ, 

Ту-Нанцы
 3 Т. Калугин

1936

Иман, в 15 км 
выше  

Сигатуна 
⌠под Чупом■

2 самца и 1 самка,  
весом от 12 до 19 кг

3

И. Трофимов.  
С. Верещагин, 

С. Выглов,  
К. Калугин

1938
р. Ороченка, 

левый приток 
Имана

2 самца и 1 самка  
весом от 49 до 56 кг

3

Т. Калугин,  
В. Андреев,  

К. Шевкунов  
и Поздеев



100

Схема 1. Места отлова и убоя тигров
1 – места убоя и нахождения мертвых;  

2 – места отлова выводков
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Намечаются два пункта излюбленных гнездований тигров, 
где часто бывают выводки. Это заставляет охотников предпола-
гать о выводе тигрят одной и той же тигрицей. Нормально самка 
водит тигрят 3 года, т. е. рождает только один раз в трехлетие. 
Потеряв детей, она быстро спаривается вновь. 

В последние годы перед организацией заповедника, ког-
да все охотничьи угодья были в достаточной степени освоены  
и посещались людьми, ловля живых тигрят (из-за высокой сто-
имости зверей) стала заманчивым видом промысла, при кото-
ром вылавливались почти все выводки. В случае убоя взрос-
лых самок тигрята погибали от голода, и популяция тигров 
почта не пополнялась. Звери, достигшие преклонного возраста 
(продолжительность жизни тигров — 40–50 лет), становятся 
уже неспособными к размножению, чем, вероятно, и можно 
объяснить наличие холостых самок в настоящее время. Дру-
гой причиной может быть также большая редкость отдельных 
индивидуумов, не встречающихся во время течек, что отмеча-
ет Ю.А. Салмин. Однако, зная способность тигров покрывать 
за короткий срок громадные пространства и взглянув на за-
писи о частоте встреч следов тигров разного пола в местах их 
обитания (например, по верховью Имана), с этим согласиться 
трудно.

Встречаемость тигров в заповеднике до 1940 г.
...
Наблюдения от 9 марта, 18 мая и 15 апреля 1939 г. отно-

сятся к одному и тому же выводку. Вероятно, один из тигрят 
погиб до 15 апреля 1939 г.; дальнейшая судьба выводка нам 
неизвестна. Тигрица имела небольшой след. Итак, мы видим, 
что с 1935 по 1940 г. тигры обитали по западному склону запо-
ведника постоянно по верховьям Имана у Анхези, Лючихезы 
и в низовьях Колумбэ и по среднему течению Арму и Татибэ, 
откуда они проникали в самые верховья Арму, в Нанцу и Ко-
лумбэ до Сихотэ-Алиня, а в отдельных случаях опускались по 
восточному склону, по Сице-Санхобэ, Кеме, речкам Та-Кунже 
и Таратай. В 1940 г., впервые за 25 лет, целое семейство тигров, 
покинув верховья Арму-Бейцы, обосновалось в Кеме. Сейчас 
они живут по бассейнам Кемы и Белимбе, посещая и западные 
склоны.
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Учет тигра в 1940 г.
Учет тигров проводился зимними маршрутами, захватив-

шими, за небольшим исключением, почти всю территорию Си-
хотэ-Алинского заповедника и значительную часть смежных 
участков. Предлагаемые сведения с 1 декабря 1939 г. по 15 
марта 1940 г. охватывают почти всю центральную часть сред-
него Сихотэ-Алиня, площадью в 30000 км2, включая бассейны 
Имана и Бикина, и морское побережье от Тернея до Кхуцина. 
Для учета было совершено 8 больших пересечений по доли-
нам рек и около 30 переходов и мелких экскурсий, общим про-
тяжением около 3000 км. В основу обследования вошли экс-
курсии протяжением 1 232 км Л.Г. Капланова и наблюдателя 
заповедника Ф. А. Козина, экскурсии старших наблюдателей  
В.Е. Спиридонова и А.А. Козина и девяти тигроловов Хабаров-
ской зообазы. Также были использованы данные, полученные 
другими наблюдателями заповедника, иманскими охотниками 
и охотоведом Иманской межрайонной конторы Заготживсырье 
т. Шило. При работе отмечались все следы и переходы тигров в 
районе наших наблюдений и в районе деятельности тигроловов 
Хабаровской зообазы, наблюдений охраны и других лиц. Каж-
дый замеченный след измерялся, устанавливались индивиду-
альные особенности его обладателя, и определялся пол. Путем 
сопоставления наблюдавшихся в заповеднике и на смежных 
территориях переходов тигров в соответствующие даты удалось 
проследить передвижение отдельных особей на большом про-
тяжении и приблизительно установить, где находится каждая 
отдельная особь. ...

Определение количества тигров в сезон 1939–1940 г.  
на обследованной территории
Основываясь на полученных данных и нашем знакомстве 

с экологией зверя, размерами охотничьей территории каждой 
отдельной особи и протяжением переходов, а также учитывая 
распределение тигров на этой территории за последние 10 лет, 
состояние и характер промысла и убыли зверей, мы опреде-
ляем общее поголовье тигров в указанной части Уссурийского 
края в 10–12 особей, а вместе с убитыми в 1940 г. — в 12–14 
особей. 

...
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Среди 10 или 11 обнаруженных зверей: самцов взрослых 3 
или 4, самок взрослых 4, самок молодых 2 и тигренок 1; из этого 
количества к 15 марта в заповеднике или у самой границы его 
находилось 4 или 5 взрослых тигров (1 или 2 взрослых самца,  
1 взрослая самка, 2 молодых самки) и 1 тигренок. Могли остать-
ся необнаруженные самки с молодыми, обитающие в участках, 
богатых пищей, и потому не дававшие следов на большое рассто-
яние, но количество этих особей незначительно, и мы не строим 
никаких догадок по этому поводу. 

После учета 20 июня 1940 г. в верховьях Имана, по Сяо- 
Синанче был убит еще один крупный самец. Учтенное количество 
сократилось, таким образом, еще на одну особь. Всего в 1940 г. в 
среднем Сихотэ-Алине было убито три самца — один в Та-Синан-
че, один в Сяо-Синанче по притокам Имана и один в Кеме.

...

Питание и образ жизни
Тигр добывает кабана, изюбря, пятнистого оленя, косулю, ка-

баргу, зайца, медведя, рысь, волка, рябчика, а также рыбу. Основой 
питания уссурийского тигра принято считать кабана. Разберем 
поэтому распределение и динамику этого вида в заповеднике.

Кабан питается в основном кедровыми орехами и желудями, 
а в годы их неурожая — хвощом, зимними осоками, корнями ле-
спедеции, побегами кустарников, например, актинидии (зимние 
корма); летом поедаются также корни растений, насекомые и их 
личинки, ягоды, рыба и другая животная пища. В соответствии 
с распределением насаждений кабан занимает главным образом 
низовья рек восточных и западных склонов, где обитает по по-
логим склонам невысоких гор, занятых кедровыми насаждения-
ми, и маньчжурскую урему (забоки), густо покрытую зарослями 
хвощей, более обычных на западных склонах. В зависимости от 
урожаев кедрового ореха и желудей ареал кабана в заповеднике 
изменяется. 

Так как условия обитания кабана на западных и восточных 
склонах различны, то разнилось и биологическое состояние по-
пуляции. В один и тот же год (как было в 1939–1940 гг.) в сере-
дине зимы кабаны на Имане были худыми, а на морском побе-
режье — сытыми и жирными. Упитанность определяет жизнен-
ную сопротивляемость стада и размножение его в последующий  



104

сезон. Стада кабанов в районе заповедника вследствие этого пе-
риодически изменяют свою численность, сильно сокращаясь в 
годы выпадения глубокого снега, когда от истощения, голода, 
хищников и промысловой деятельности человека гибнет боль-
шая часть популяции, особенно молодняк. Такого минимума 

Схема 2. Распространение тигров, глубина снежного покрова  
и маршрутов обследователей

1 – границы заповедника; 2 – маршруты обследователей;  
3 – распространение тигров в январе, феврале и марте 1940 г.;  

4 – глубина снегового покрова в январе, феврале и марте 1940 г.
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этот вид достиг в частности в 1935 г. Очень глубокий снег на 
обоих склонах (в устье Колумбэ, 94 см в марте) в сочетании с ин-
тенсивным и хищническим промыслом (много убитых кабанов 
осталось невывезенными из тайги) сильно сократили их поголо-
вье. К 1940 г. количество кабана стало неуклонно возрастать, и  
в 1941 г. на западных склонах он встречался в небольшом чис-
ле по Лючихезе (здесь кабан бывает многочислен только в годы 
урожая кедрового ореха, так как тут расположены лучшие кедро-
вые насаждения и беличьи угодья верхнего Имана). По низовьям 
Колумбэ — в небольшом числе, очень многочислен был по Тян-
гоу и до нижнего течения Арму на 50 км и в ее притоках (Боль-
шой и Малой Сибичи, Микуля, Байлаза) и меньше по Ханхезе. 
Огромные стада кабанов (на протяжении многих километров 
снег был сплошь изрыт и истоптан ими) встречались по ниж-
нему течению р. Татибэ и ее притокам на 40 км от устья. Очень 
многочислен стал также по восточным склонам (по среднему 
течению Сицы-Санхобе, Туньши, Белимбэ и особенно Кемы, по 
Та-Кунже, Таратаю и самой Кемы на 60 км от моря). Здесь зимой 
наблюдались табуны по 60 и 100 особей. Кабан обычен также  
по морскому побережью в дубняке. 

Вторым важным для питания тигра видом является изюбрь. 
Он также широко распространен в заповеднике, обитая как в ке-
дровых, смешанных, хвойных лесах, так и на горах; на западных 
склонах особенно охотно придерживается уремы, питаясь здесь 
хвощами. Изюбрь населяет весь заповедник более равномерно, 
но живет главным образом по Колумбэ (в ее среднем и верхнем 
течении), по Арму от Санчезы до устья, на гарях восточных скло-
нов Иодзыхэ и Кеме, в районе солонцов по Белимбэ и очень обы-
чен в дубняках близ моря, по границе заповедника. 

Не менее важен для питания тигра также и лось. Он посто-
янно населяет только прилежащую к Сихотэ-Алиню зону охот-
ской растительности, главным образом на западных склонах по 
верховьям Лючихезы, Сяо-Нанчи, особенно обилен по Та-Нан-
че, верховьям Колумбэ и верховьям Арму-Бейцы. В верховьях 
Арму-Нанцы его меньше; в заповеднике наибольшее количество 
лося обитает по Бикину, Чинге и другим его притокам. 

Медведей, как бурого, так и черного, в заповеднике очень 
много. Трудно сказать, насколько часто они становятся добычей 
тигра; во всяком случае, специализировавшийся по этому объ-
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екту зверь может их отыскать в любое время года и в нужном 
количестве. 

...
На медведя тигр охотится не так редко, как можно было бы 

предполагать. 9 ноября 1940 г. наблюдатель В. Спиридонов отме-
тил, что шедший вниз по Кеме до ее притока Чимы тигр, дойдя 
до следа медведя, пошел за ним. В трех случаях в середине зимы 
приходилось отмечать бродящих по глубокому снегу бурых мед-
ведей в тех районах, где поблизости были замечены следы ти-
гров. Это могло быть случайным совпадением, но также можно 
предполагать, что медведь был выгнан тиграми из берлоги, при-
чем взять их хищникам почему-то не удалось.

...
При хождении по следам тигров удалось выяснить ход их 

охоты за лосями, изюбрями, кабанами и медведями. Происхо-
дит это так: тигр идет по следам зверя и, добравшись до свежих 
следов, заходит с подветренной стороны на его путь, где и зале-
гает, ожидая приближения жертвы. Вероятно, охоты тигра про-
исходят ночью, когда ему легче остаться незамеченным. Иногда  
он спугивает зверя при подходе и тогда бросается прыжками  
в погоню, обычно безрезультатно, и прекращает преследование 
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через 100–200 м. Любую добычу тигр умерщвляет почти мгно-
венно, прокусив шейные позвонки жертвы у затылка клыками, 
достигающими 6 см длины. Только крупные медведи из-за сво-
его толстого загривка не могут быть убиты сразу. Долго по сле-
дам зверей тигр не ходит, исключение составляют только табу-
ны кабанов. Охотничий путь его, во время которого он иногда 
ловит добычу, непосредственно наткнувшись или подкравшись 
к ней, более или менее прямолинеен. Летом тигр караулит зве-
рей, особенно изюбрей, на затонах, куда они приходят кормиться 
и на водопой, и, особенно охотно, на солонцах. Солонцы тигры 
посещают очень часто и зимой, и летом, как, впрочем, и другие 
хищники — медведи, волки, рыси. С 1940 г. следы тигров часто 
наблюдались на больших колумбинских солонцах. 

Тигр-самец или холостая самка, поймав добычу весом в 
100–150 кг и обычно до этого несколько дней ничего не евши, 
нажираются и лежат около нее по 5–6–10 дней, совершен-
но не давая следа в стороны; тут же в непосредственной бли-
зости испражняются; летом, естественно, зверь еще ходит на 
ближайший водопой. Крупного зверя тигр съедает целиком с 
кожей или же оставляет лапы, копыта и голову. При еде тигр 
разгрызает даже трубчатые кости лося. Съев добычу полностью 
или оставив часть мяса, зверь отправляется в путь по своему 
охотничьему участку. Первое время он валяется на снегу через 
каждые 100–200 метров, оставляя пятна крови на отпечатках 
тела, по чему можно определить, что зверь недавно пошел от 
добычи. Тигр часто ложится на брюхо, мочится, испражняется, 
скребет лапой снег и землю и, пройдя так десяток или боль-
ше километров, ложится где-либо на солнцепеке в участке, 
открытом от деревьев. В ночное время, наоборот, он избирает 
для отдыха плотную чащу ельников, где на несколько градусов 
теплее, чем в редких насаждениях. Следуя по льду реки, тигр 
для кратковременного отдыха забирается на берег в чащу, имея 
открытый обзор реки на большом расстоянии, и лежит тут на 
брюхе, вытянув вперед передние лапы. Тигры, как взрослые, так 
и молодые, очень любят греться на солнце, для чего часто из-
бирают крутые и скалистые открытые склоны, занятые гарель-
никами. После отдыха, который продолжается 12 и более ча-
сов, зверь снова пускается в путь и лишь изредка прерывает его, 
валяясь на снегу. В заповеднике, где зверей не беспокоят, они 
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наиболее охотно пробираются по льду речек, особенно зали-
тых наледью, а если снег на льду глубок, зверь следует берегом 
под защитой хвойных насаждений, так как там меньше снега  
и легче идти. Этот путь с периодическими отдыхами, а иногда 
и без остановок, тигр продолжает несколько суток и покрывает  
многие десятки километров. В сутки он проходит 20–50 км,  
а по Н.А. Байкову, даже 100 км, и вся зимняя жизнь одиночно-
го тигра проходит в чередовании длинных путешествий по не-
скольку суток, в пожирании пойманной добычи и отдыхе около 
нее в течение 5–10 дней, в зависимости от ее размеров. Исклю-
чение составляют спаривающиеся звери; в это время, которое 
по Ю.A. Салмину может приходиться на любую часть года, но 
чаще падает на зиму, самец и самка живут на ограниченном 
участке и в течение нескольких дней истаптывают его своими 
тропами и следами настолько, что неопытный человек может 
подумать, что тут их целый десяток. Место такой свадьбы в 
марте 1937 г. у речки Ороченко видел Т. Яковлев, проводник 
разведочной партии Союззолота. 

Иногда тигр, убив добычу, оставляет ее нетронутой, чтобы 
затем вновь вернуться к ней. Он также периодически посещает 
места своих прошлых удачных охот, где его жертвы были начи-
сто съедены. Размеры охотничьих участков отдельных особей 
очень велики — тигр прирожденный бродяга. 

Холостая тигрица в зиму 1939–1940 г. побывала вверх по 
Колумбэ до 58 км от устья, по Та-Нанче на 78 км тропы Терней 
— Сидатун, в Нанче сверху донизу, по Сяо-Нанче в Лючихезе, 
Анхезе, несколько раз на правой стороне Колумбэ, возможно, до 
речки Куалы и на левой стороне Имана в Сяо-Синанче. Размеры 
этого участка не менее 60×70 км. 

Взрослый самец, обитавший в Кеме зимой 1941 г., ходил по 
р. Чиме, левому притоку Кемы, в 24 км от моря (вне заповед-
ника), затем ушел вверх по Кеме и ее притоку Та-Кунже, впа-
дающей в Кему в 50 км от моря. По Та-Кунже этот зверь без 
остановок ушел вверх по ключу Иванютину по направлению 
к Сихотэ-Алиню. ...Примерно за два месяца этот зверь исколе-
сил огромное пространство тайги обоих склонов, большей ча-
стью обитая все же в бассейне Кемы, и покрыл тысячу и более  
километров на пространстве 80х40, а может быть, и больше ки-
лометров.
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Схема 3. Переходы самца тигра в бассейне р. Кемы  
с начала декабря 1940 г. по 9 февраля 1941 г.

Во время своих переходов тигр идет не только ночью, но и 
днем, и проходит без внимания мимо свежих следов копытной 
дичи или непосредственно встреченных зверей. Можно предпо-
лагать, что летом тигры живут более оседло, не совершая таких 
огромных переходов, но летом и осенью 1940 г. на восточных 
склонах следы зверей были встречены в очень отдаленных друг 
от друга точках... Количество тигров в заповеднике не так вели-
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ко, чтобы можно было думать, что во всех этих пунктах были 
разные звери. 

Исключительная способность одиночных тигров, по край-
ней мере, зимой, покрывать огромные пространства и находить-
ся длительное время в движении — свойство, способствовавшее 
сохранению вида до наших дней. Будь этот зверь более оседлым, 
что в условиях Сихотэ-Алиня вполне допустимо благодаря оби-
лию кормов, он был бы истреблен гораздо скорее. К тигру не 
применимы обычные приемы зимней ружейной охоты на круп-
ную дичь из-за его подвижности и невозможности догнать зверя. 
Добыча бывает только случайной, а пассивный способ (настора-
живание ружей) имел на охотничьей территории ограниченное 
применение из-за редкости зверя. Наконец, мне удалось подме-
тить, что свои большие переходы тигры совершают обычно под 
выпадающий снег; так дважды повторял зимой 1941 г. самец, 
за которым я вел наблюдение в Кеме. В этом сказывается ин-
стинктивное стремление зверя скрыть свои следы, что достига-
ется также и его громадными переходами. Такие передвижения 
на больших пространствах служат поводом к тому, что охотники, 
видя следы через короткий промежуток времени в отдаленных 
друг от друга пунктах, преувеличивают количество зверей, оби-
тающих в их районе. 

Все тигры, обитающие в заповеднике, периодически покида-
ют его пределы. Пройдя по какой-либо части своего охотничьего 
участка, тигр вновь проходит этим же путем через некоторое вре-
мя в том же или противоположном своим следам направлении. 
На этом свойстве зверя была основана его добыча насторожен-
ными ружьями (запрещенный ныне способ). 

Тигры одинаково охотно ходят как по кедровникам и ель-
никам, так и по открытым гарям, занятым лиственным мелко-
лесьем или дубняком с орешником, куда их привлекают держа-
щиеся здесь в массе изюбри и лоси. 

Наиболее обычным местом обитания тигров являются доли-
ны рек и маньчжурские уремы, но они ходят и по горам, перева-
ливают высокие хребты до 1600 м над уровнем моря, предпочи-
тая все же проходы по наиболее пологому рельефу и в низких 
седловинах. 

Самки, имеющие тигрят, ведут несколько иной образ жиз-
ни. По всей видимости, тигрица не имеет постоянного логова, 
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в котором ее дети живут длительное время. Произведя на свет 
тигрят в каком-либо укромном месте, мать оставляет их здесь 
до тех пор, пока они питаются только молоком. Тигрята очень 
рано приобретают способность следовать за матерью, снача-
ла на небольшое расстояние, а затем и на многие километры. 
20–30-дневные тигрята весом в 6 и даже меньше килограммов 
уже самостоятельно ходят по снегу и залезают на деревья. Ла-
зают по деревьям и 2-летние звери весом до 60 кг, но взрослые 
этого не делают. Оставив тигрят, мать идет на охоту и, поймав 
добычу, возвращается за ними и ведет их за собой к мясу, мать 
оставляет их здесь, где они и живут, поедая добычу. Малень-
ких тигрят, месяцев до 6, мать не бросает надолго одних, но 
детей более старшего возраста покидает на 5–6 дней, а двух-
годовалых даже на две недели. Если тигрята невелики, мать 
не переводит их с места на место, а к одной задавленной до-
быче подносит новую. Ф.А. Козин видел близ Анхезы вслед 
за убитым изюбрем принесенных для тигрят кабаргу и дикого 
поросенка. У мяса тигрята утаптывают большое пространство, 
играя близ добычи и обкусывая при игре прутики или веточки. 
Тигрица рыщет в это время в поисках новой добычи, совершая 
большие охотничьи переходы. Если ей долго не удается добыть 
мяса, что, при обилии зверя в уссурийской тайге и исключи-
тельных охотничьих способностях тигра, вероятно, случается 
очень редко, то тигрята, съев принесенную добычу, голодают 
и начинают грызть даже гнилушки. При большом количестве 
зверя, особенно кабанов, тиграм нет нужды совершать большие 
переходы, и выводок может обитать долгое время на ограни-
ченном пространстве. Охотники-тигроловы обычно обнаружи-
вают выводок, когда мать переводит тигрят к новой добыче. 
Трехлетние тигрята, вероятно, все время следуют за матерью, 
сопровождая ее при охотах. При более молодых детенышах ти-
грята разыскиваются по следу самки, для чего идут ей вслед 
или в пяту до тех пор, пока не найдут выводок или не выяснят, 
что тигрица холостая. 

Иногда для этого требуется 8 суток непрерывного хода. 
Выводок, найденный мною 9 января 1941 г. на правом берегу 

Кемы в 46 км от берега моря, в пойме реки близ устья Сяо-Кун-
жи, состоял из трех тигрят в возрасте нескольких месяцев, весом 
около 20–30 кг и длиной около метра...
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...По правой стороне поймы росли мощные заросли зимнего 
хвоща Equisetum hiemale, привлекавшие в большом количестве 
живших здесь кабанов и изюбрей. Большую часть времени вы-
водок находился на правом берегу Сяо-Кунжи, у подножия соп-
ки, в кедровнике, всего в одном километре от бараков. Тигрица 
была осторожна, далеко от детей не отходила, но подходила к до-
мам, чтобы проверить, нет ли там людей, которые отсутствовали  
с 20 декабря 1940 г. по 9 января 1941 г., когда я с наблюдателем 
прибыл на этот участок. ...

Схема 4. Путь тигриного выводка с 24 декабря 1940 г.  
по 15 января 1941 г. в бассейне реки Кемы у Сяо-Кунжи 

1 – тропа тигрицы с тигрятами; 2 – след тигрицы

Кабан был задавлен в нескольких десятках метров от берега 
незамерзающей Сяо-Кунжи, в густых зарослях черемухи и ку-
старников, заваленных буреломом. Здесь была большая утоптан-
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ная площадка, совершенно невидимая даже в нескольких метрах 
со стороны. От нее вели тропы к воде и ложбине, расположенной 
рядом, как бы нарочно загороженной стволами деревьев. Здесь 
тигрята играли. Рядом стояло дерево, исцарапанное когтями ти-
грят. Всего в двухстах метрах за Сяо-Кунжи тигрица поймала по-
росенка и принесла его в зубах к тигрятам, причем временами он 
чертил по снегу сбоку от следа. В стороне следов не было, и, про-
ходя по рядом расположенной лесовозной дороге, можно было 
обнаружить лишь тропу, по которой был подведен к мясу выво-
док. Съев тут все — остались лишь четыре ноги с кожей, костями 
и небольшим количеством мяса, череп с пятачком и частью кожи 
и часть хребта и ребер от кабана и задние ноги поросенка (кости 
и копыта с кожей), — семейство пошло на прогулку. Тигрица пе-
ревела свой выводок на левый берег Кемы, где они поднялись на 
крутой южный склон, занятый лиственным мелколесьем и дуб-
няком (старой гарью). Здесь все семейство отдыхало на солнце, 
часто расходилось разными путями, тигрята играли, боролись, 
скатывались по крутому склону по снегу, бегали вверх и вниз и 
позже опустились опять к Кеме ниже устья Сяо-Кунжи. Там они 
отдыхали на берегу в зарослях кустарников и, вероятно, сосали 
мать. Тут же тигрица на ходу изловила кабаргу, и тигрята съели 
ее, оставив лишь два лоскутка ножи. Тигрята вместе с матерью 
много ходили по Кеме, валялись на берегу, всего в 400 м от бара-
ков, затем ходили километра на два вниз по Кеме поймой и вверх 
на три километра косогором и поймой левого берега и, дойдя до 
скал у водопада, вернулись обратно. Тут же, близ бараков, но уже 
на правой стороне Кемы в кедровнике, на старой лесосеке при-
мерно 6–7 января тигрица задавила бычка изюбря. Изюбрь был 
убит на чистом открытом месте и перетащен более чем за десять 
метров к валежинам. Под валежиной обнажена земля, на кото-
рой лежал тигр. Кругом очень много следов, а метрах в пятнад-
цати большая, сильно утоптанная площадка, скрытая со стороны 
зарослями и стволами лежащих деревьев, где много прутьев и 
веток перекусано тигрятами. Здесь тигрята играли, а мать кор-
мила их молоком. Также перекусаны тигрятами ветки у места, 
где 9 января был задавлен изюбрь. Когда я обнаружил изюбря 
и находящихся близ него тигров, туша была съедена примерно 
наполовину. Ночью тигры пришли вновь, а утром 10 января я 
осмотрел мясо подробно. От изюбря оставалась голова, четыре 
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ноги с обгрызенными костями, одна задняя ляжка и часть спины 
с одной стороной ребер. Все остальное было съедено; рядом ле-
жала обгрызенная лопатка, а метрах в 5–6 — три кучи испражне-
ний, принадлежавших, судя по размерам, видимо, самке. Изюбрь 
был задавлен в 40–50 м от дороги и в 400 м от базы Сяо-Кунжи. 
Выводок, отпугнутый от остатков изюбря, ушел к сопке между 
ключами Мудье и Хуймо. Самым замечательным было то, что в 
непосредственной близости от выводка жило несколько табун-
ков кабанов и кабанов-одинцов, несколько изюбрей, и тигрица, 
охотясь за ними, не распугивала их, добывая зверей не далее  
500 м от покинутого выводка. Видимо, ночные охоты давались 
тигрице с исключительной легкостью и без всякого шума. Так, 
я видел спокойно пасущихся свиней и поросят в полукиломе-
тре от выводка тигров. Выводок в миниатюре повторял действия 
одиночного взрослого тигра. После пожирания добычи в течение 
нескольких дней они совершали прогулку на несколько киломе-
тров следом за матерью по гарям и крутым южным склонам на 
левом берегу Кемы, а затем вновь возвращались на правый берег 
Кемы в кедровник, ниже устья Сяо-Кунжи, под сопку. На при-
мере этого выводка я смог убедиться, насколько трудно обнару-
жить тигрицу с тигрятами на огромной территории заповедни-
ка при изобилии копытного зверя, когда с 24 декабря 1940 г. по  
15 января 1941 г. они обитали на пространстве менее 5×3 км,  
не давая следов в стороны. 9 февраля выводок был обнаружен 
вверх по Сяо-Кунже в 12 км от места, где был первоначально 
обнаружен. Тигрица с тигрятами более старшего возраста, есте-
ственно, ходит на большее расстояние. 

Тигры не всегда ходят и охотятся в одиночку. Мы смогли 
отметить в 1940 г. в Кеме трех молодых тигров, ходивших вместе, 
а, по словам тигролова А.Г. Козина с р. Даубихэ, прежде, когда 
тигры на Дальнем Востоке были многочисленнее, наблюдались 
стада тигров по 7–13 особей, видимо, состоявшие из нескольких 
соединившихся вместе выводков. 

Тигры очень охотно преследуют лосей, что объясняет появ-
ление их в зимы 1937–1938, 1938–1939 и 1939–1940 гг. в вер-
ховьях Арму и Колумбэ в районах концентрированных зимовок 
этих копытных. Очень возможно, что в связи с сокращением 
количества кабанов после 1935 г. некоторые отдельные особи 
специализировались за эти годы на других видах копытных. 
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Рябчиков тигры, так же, 
как и рыси, ловят, подкрады-
ваясь и схватывая их в лунках, 
в снегу, где они ночуют. 

В среднем, по моим данным, один взрослый тигр убивает 
и пожирает в год около 30 крупных зверей по 100 кг (3000 кг 
живого веса) или соответствующее по весу количество других 
животных. ...

Одиночные тигры всегда бывают жирнее, с большими от-
ложениями жира, расположенными не на спине, а на брюхе и в 
пахах, в полости тела и в толще мышц. Перетопленный жир ти-
гра — совершенно белый со слабым специфическим «тигриным» 
запахом, по точке плавления сходный со свиным. 

Количество тигров, имеющееся на обследованной террито-
рии, безусловно, не оказывает никакого отрицательного влияния 
на естественный прирост кабанов или других крупных копыт-
ных. Из приведенного расчета видно, что все тигры, обитающие 
здесь, поедают не более 300–400 крупных зверей, в то время как 
только в заповеднике общее поголовье кабанов, изюбрей, лосей 
и медведей превосходит 10 000 голов. Быстрый и неуклонный 
рост поголовья кабана с 1935 г. в заповеднике нам это ясно под-
тверждает.

Тигры на восточных склонах Сихотэ-Алиня
...Вплоть до организации заповедника отмечались почти ка-

ждую зиму заходы одиночного тигра в верховья Санхобэ — Сица, 
где он также отмечался в 1935–1936 и 1936–1937 гг. и заходил  
в начале ноября 1940 г. и в феврале 1941 г. 

В чем же причины, что тигры, покинув восточные склоны 
Сихотэ-Алиня, продолжали обитать на западных? Объяснение 
надо искать в характере охотничьих угодий и в степени их ос-
воения. Восточные склоны имеют небольшое протяжение, бере-
говая населенная полоса отдалена от перевала не более чем на 
60–80 км, имеет хорошие условия для транспорта (вьючные тро-
пы, чаще малоснежные зимы, заливаемые наледями реки, т. е. без 
снега), а главное, большие площади высококачественных кедров-
ников — основных беличьих и кабаньих угодий, всего на 5–10 км 
не доходящих до Сихотэ-Алиня. Восточный склон одновременно 
был наиболее близким и легким путем к основным соболиным 

Тигры не всегда ходят и охо-
тятся в одиночку.
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угодьям главной оси Сихотэ-Алиня и верховьям западных скло-
нов. Западные же склоны представляют собой широкую полосу 
ельников, доходящую до 50 и 100 км; кедровники растут толь-
ко по р. Иману (также Бикину и др.) и низовьям его притоков; 
охотничьи угодья от крупных населенных пунктов удалены на 
150–200 км; транспорт возможен только на лодке или нарте. 

Каждая из рек, впадающих в Японское море, вмещала на сво-
ей территории до сотни и более охотников, и в беличьи годы ке-
дровники наполнялись ружейной канонадой и собачьим лаем. ...

На западных склонах, на территории современного запо-
ведника, лесозаготовок, за исключением одного 1931 г., не было  
и нет. К 1940 г. на территории заповедника, за исключением  
одного участка — ключа Серебряного, притока Сицы — Санхобэ, 
лесозаготовки были прекращены. 

При промышленном освоении западных склонов в 1930 г. в 
низовьях Колумбэ возникли два крупных поселка с тысячным 
населением и многими сооружениями, но они расположились 
так компактно, что при организации заповедника были выделены 
из его границы вместе с окружающей их тайгой, и, как видно из 
выше изложенного, тигры уживались с близостью этих поселков. 

Широкая полоса ельников, наиболее отдаленная и глубин-
ная часть тайги, посещалась только соболевщиками, и то в годы 
интенсивного промысла соболя (1920–1932). Промысел этот 
почти не вызывал шума в тайге. Существовавший прежде пла-
шечный промысел китайцев, широко распространенный в тайге, 
возводил в традицию все работы, связанные со стуком (заготов-
ка и рубка дров, изготовление плашек, насторожек, изгородей  
на кабаргу и прочее), делать летом, чтобы в сезон охоты совер-
шенно избегать на участке шума, который якобы отпугивает со-
боля, колонка, белку. 

...
Жизненные условия на восточном склоне особенно благо-

приятны для копытных. Это объясняется обильной кормовой 
массой, даваемой растительностью (в границах заповедника) и 
вообще всем экологическим комплексом. Поэтому плотность 
заселения восточных склонов основными видами копытных — 
кабаном и изюбрем — значительно выше, чем на западных. Это, 
естественно, создавало наиболее благоприятные условия и для 
тигра. 
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Орографические и климатические условия обоих склонов 
в среднем Сихотэ-Алине также неодинаковы. Морская сторона 
характерна более высокими и крутыми горами и более теплой 
зимой с меньшей средней глубиной снегового покрова, чем на 
западных склонах. 

Состояние снегового покрова на обоих склонах соответ-
ственно различно: на восточных склонах, под влиянием более 
теплой зимы и яркого южного солнца, небольшой снеговой по-
кров на крутых южных склонах, где обитают изюбры, твердеет, 
оплавляется и становится жестким уже с начала зимы, в то время 
как на западных склонах, при мягком рельефе и более низкой 
температуре, снеговой покров, достигающий редко менее 50 см, 
остается мягким до начала или середины марта. Эти различия 
в состоянии снегового покрова могли влиять на тигра и прямо, 
чисто механически, и косвенно при его охотах за копытным зве-
рем. По прежним наблюдениям натуралистов (Пржевальский) 
и по более поздним данным (Ю.А. Салмина и нашим), извест-
но, что уссурийский тигр часто получает на подошвах лап по-
вреждения (трещины, потертости), происходящие от длительной 
ходьбы по снегу. Кровь из лап выступает чаще у самок, и иногда 
по этому признаку охотники определяют пол зверя, хотя скорее 
надо ожидать повреждения у одиночных зверей, совершающих 
большие переходы. Зимой я встречал кровь на следах почти всех 
тигров, как самцов, так и самок. Подобные повреждения могут 
появляться скорее на жестком, сплавленном солнцем снегу, чем 
на мягком и глубоком. Одновременно подкрадывание к добыче, 
в особенности к одиночным особям копытного зверя, опять-таки 
легче в мягком и глубоком, чем в жестком и мелком снегу, хотя 
последнее несущественно, и в многоснежные зимы разницы в  
состоянии снегового покрова почти нет. 

...
Зима 1940–1941 гг. была многоснежной. К 12 февраля 1941 г. —  

сроку окончания нашего второго «тигрового похода» по заповед-
нику, когда снеговой покров, вероятно, еще далеко не достиг сво-
ей полной мощности, — в полосе кедровников восточных скло-
нов глубина его составляла от 40 до 50 см, а на хребтах высотой 
600–700 м над уровнем моря — 60 см. К 10 марта в 25 км от моря 
в гарях глубина снега доходила до 85 см. 

...Исследованиями 1941 г. подтвердилось, что отдельные зве-
ри, покидая пределы заповедника, совершают громадные перехо-
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ды по восточным и западным склонам, но с зимы 1940 т. тигры 
стали обитать на восточных склонах постоянно (по среднему те-
чению бассейнов Кемы и Белимбэ). 

...Следуя дальше вверх по Кеме на санях, немного ниже Тени-
гузы, на левом берегу Кемы у ключа Изюбриного на крутом обна-
женном от снега косогоре наблюдатели заметили двух убегающих 
прыжками зверей, которых приняли за волков. Оставив коней 
на льду, наблюдатели забежали в устье ключа Изюбриного (вне 
заповедника), долина которого в этом месте представляет узкий 
каньон в крутых склонах. Неожиданно В. Е. Спиридонов увидел 
в 12 м от себя стоящего на косогоре тигра, спокойно смотревшего 
на него. Двумя выстрелами из винтовки Энфильда 303 В.Е. Спи-
ридонов свалил, а затем добил зверя в голову. Это был трехго-
довалый самец. В то время как два первых тигра находились на 
горе, но, заметив людей, бросились бежать, самец, шедший по их 
следам, отстал и находился в ущелье ключа, где не мог видеть и 
слышать приближения людей. По доверчивости поведения этого 
тигра можно предположить, что он еще не встречался с людьми,  
а вырос в глубинах заповедника в верховьях Арму — Бейцы. 

Это были те три зверя, следы которых отмечались у водопа-
да; два из них были меньше, а убит был более крупный. Это были 
или все три молодые трехгодовалые, или одна из них взрослая 
тигрица, так как позже они ходили следами саней, на которых 
был увезен убитый тигр. Эти три зверя спустились по Правому 
Ахтэ, сойдя на лед Кемы у горелого носка между Правым Ахтэ 
и Тенигузой. 

...
В феврале 1940 г. в среднем течении Кемы появилось, по 

определению наблюдателя В. Е. Спиридонова, сразу шесть ти-
гров, из которых один был убит. ...

Летом тигры расширяли здесь свой местный ареал, но осе-
нью и зимой отступили вглубь, почти не выходя из пределов  
заповедника, граница которого проходит здесь в 36–44 км от 
моря, т. е. как раз по полосе кедровников. 

...
Появление постоянно обитающих тигров на восточных 

склонах среднего Сихотэ-Алиня, где они отсутствовали не менее 
20–25 лет, — результат существования заповедника, сказавшийся 
уже через пять лет после его организации.
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Отношение к человеку и домашним животным
В верховьях Имана тигры обитают в непосредственной бли-

зости от населенных пунктов. Здесь расположен против устья 
Колумбэ большой поселок Сидатун. Недавно, еще до 1937 г.,  
в 15 км вверх по Иману существовал поселок Верхний Хутор 
(Хантун), где теперь расположены несколько пустых домов за-
поведника и громадные покосы. На правых нижних притоках 
Колумбэ имеются два крупных населенных пункта, где живет 
несколько тысяч человек, а на самой Колумбэ, в 9 и 15 км от 
устья, находятся две перевалочные базы — «Сопливая сопка»  
и «Нижний склад». Все эти пункты, расположенные друг от дру-
га на расстоянии 8–10 км, в зимнее время соединены постоянно 
оживленными санными дорогами, зимой и летом здесь раздаются 
фабричные гудки и оглушительные взрывы, производимые при 
добывании руды. Эти звуки слышны в радиусе до 40 км. Тигры 
часто пересекают дороги даже и в дневное время или проходят 
по санным дорогам, а летом по тропам. В летнее время 1939 г. 
один тигр был дважды встречен днем на тропе близ «Сопливой 
сопки» и наблюдался на расстоянии 20–30 м один раз младшим 
наблюдателем заповедника Ф.А. Козиным, а вторично — заведу-
ющим участком т. Дидюком. Эти звери, видимо, уже привыкли  
к близости населенных пунктов и к людям и не обращают на них 
внимания. 

Небольшая тигрица в ноябре 1939 г. зашла в открытую дверь 
пустого дома в Верхнем Хуторе, а выскочила через окно (сообще-
но И. Трофимовым, жителем Лаулю). Летом Ф.А. Козин нередко 
видел следы тигра, проходившего по улице среди домов пустого 
Верхнего Хутора. Крупный са-
мец 1 февраля 1940 г. прошел 
среди дня на виду у всех в по-
лукилометре от домов Верхне-
го Хутора по покосу, пашне и 
сеновозной дороге. 

Тигры, появившиеся на 
восточных склонах в Кеме, 
очень часто держались близ ста-
рой базы Дальлеса у Сяо-Кун-
жи и подходили на 60–30 м к 
домам, когда там жили наши 

На протяжении по крайней 
мере двух десятков лет на 
Имане, равно как и по всему 
Дальнему Востоку, не было 
ни одного случая нападения 
тигров на человека; случаи 
похищения домашнего скота 
были крайне редкими и воз-
можными только в густона-
селенных и бедных диким ко-
пытным зверем местностях.
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наблюдатели, а в их отсутствие даже заглядывали в окна. Они 
проходили мимо старых бараков по Та-Кунже, которых звери во-
обще перестали бояться, а изюбри даже входят в них. Самец-тигр 
смело прошел по льду мимо стоящих на берегу Кемы построек на  
Ясной Поляне, сооруженных в 1938 г., 24 января 1941 г., а когда  
я там жил, 29 января 1941 г., он лишь обошел их в 100 м от бере-
га. Наконец, выводок, за которым я вел наблюдение, жил всего  
в полукилометре от обитаемых бараков. Летом и осенью близ 
этих бараков паслись кони наблюдателей, и тигры, находившиеся 
тут же, не трогали их, хотя в ночь на 8 ноября 1940 г., например, 
выпал снег, а утром В. Е. Спиридонов видел следы тигра, ходив-
шего по конским следам. Летом и осенью 1940 г. геологоразве-
дочная партия, работавшая в Та-Кунже и Белимбэ, пасла своих 
коней в тайге, где тут же держались тигры, не пытавшиеся даже 
совершить нападения. Только в сентябре 1940 г. близ Правого 
Ахтэ лошадь наблюдателя Спиридонова, учуяв близость тигра, 
была так напугана этим, что без остановки пробежала 20 км до 
базы у Сяо-Кунцы. 

На протяжении по крайней мере двух десятков лет на Има-
не, равно как и по всему Дальнему Востоку, не было ни одного 
случая нападения тигров на человека; случаи похищения домаш-
него скота были крайне редкими и возможными только в густо-
населенных и бедных диким копытным зверем местностях.

Нападение тигров на человека в настоящее время относится 
к области истории, так как представители современной популя-
ции тигров, часто соприкасающихся с людьми, очень осторожны 
и избегают с ними прямой встречи.

Только К. Плятер-Плохоцкий сообщает, что в 1931 г. у ст. 
Архара (бассейн Буреи) тигр похитил кореянку с ребенком.  

Однако источника информа-
ции этот автор не указывает. 

Реальную угрозу для жиз-
ни человека тигр представляет 
лишь: 1) при преследовании 
раненого и залегшего зверя; 2) 
при подходе к поставленному 
собаками зверю; 3) при неча-
янном приближении на близ-
кое расстояние к маленьким 

Нападение тигров на чело-
века в настоящее время от-
носится к области истории, 
так как представители со-
временной популяции тигров, 
часто соприкасающихся с 
людьми, очень осторожны 
и избегают с ними прямой 
встречи.
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тигрятам; 4) при неосторожном иди нечаянном приближении  
к тигру ночью. Ночью тигр гораздо смелее и ведет себя по отно-
шению к человеку более дерзко. 

Единственное домашнее животное, погибающее здесь от 
зубов тигра, — это охотничьи собаки. На тигра идут лишь не-
многие собаки, только из хороших зверовых отродий лайки. По-
пав на свежий след тигра, такая собака устремляется по нему так 
же, как и по следу любого другого зверя. Тигр, обладая очень 
острым слухом, обонянием и зрением, издалека слышит прибли-
жение собаки и залегает. Приблизившуюся собаку он мгновен-
но схватывает неожиданным прыжком и умерщвляет. При та-
ких обстоятельствах иногда гибнут хорошие зверовые собаки у 
охотников. Так, в декабре 1938 г. в Сяо-Синанче погибли очень 
хорошие кобель и сука, принадлежавшие А.А. и Ф.А. Козиным,  
а в декабре 1939 г. в верховьях Арму-Нанцы — привезенный 
мною из Западной Сибири и принадлежавший мне кобель. 

Собака, которая успела обнаружить тигра прежде, чем он 
бросился на нее, уже трудноуловима для тигра. На этом основана 
охота на взрослого тигра с собаками. Охотники идут следом ти-
гра, ведя собак на поводках, и, дойдя до совершенно свежих сле-
дов зверя или спугнув его с добычи, поднимают стрельбу вверх. 
Ружейных выстрелов тигр боится и бросается в бегство. В это 
время отпускают собак, они догоняют тигра на ходу и, не при-
ближаясь близко, останавливают его, после чего подходят охот-
ники и стреляют зверя. Подход должен быть очень осторожным, 
так как тигр, заметив человека, уже не обращает внимания на 
собак и стремительно бросается на охотника, и отразить нападе-
ние бывает очень трудно. 

Прежде, когда тигров на Дальнем Востоке было больше, из-
вестный охотник-тигролов А.Г. Козин убил при охоте с собака-
ми несколько взрослых тигров. Вообще же взрослые звери в ос-
новном добываются настороженными ружьями, что отмечает и  
Ю.А. Салмин. Иногда, обычно ночью, тигры похищают собак пря-
мо от охотничьего лагеря или у избушек. В 1936 г. осенью в верху 
Имана одна тигрица, после того как у нее были взяты тигрята 
«под Чупом», вела себя очень дерзко. Первоначально она была 
поднята вечером собакой Ф.А. Козина около Анхезы и после не-
удачного выстрела ушла, а затем, уже в сумерках, несколько раз 
пыталась безуспешно схватить эту собаку; под покровом темноты  
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и чащи леса она приближалась при этом к охотнику на неболь-
шое расстояние, но никаких агрессивных намерений не прояв-
ляла. Она ходила следами людей и вторично, пытаясь в течение 
ночи поймать одну из собак у братьев Козиных, ночевавших  
в избушке у устья Анхезы. Она всю ночь пробыла у избушки 
(собаки были взяты внутрь) и приближалась к ней менее чем на 
200 м, протоптав на этом расстоянии целую тропу. 

Обычно тигры, и в том числе те звери, с которыми мне при-
ходилось встречаться, при виде человека (разумеется, не с глазу 
на глаз, что бывает крайне редко) или не обращают на него вни-
мания, или двигаются некоторое время из любопытства следом, 
или пересекают два-три раза его путь, пытаясь обойти и неза-
метно рассмотреть из чащи, и уходят своей дорогой. Длительное 
преследование человека по следу обычно вызывается присут-
ствием собаки. 

Раненный мною зверь, встреченный затем ночью на откры-
том месте (на льду реки), поспешно скрылся в лес, не проявив 
никаких агрессивных намерений.

Тигрица, потерявшая тигрят, особенно молодого возраста, 
следует за людьми, унесшими их, но многолетний опыт этой охо-
ты, как указано выше, не отмечает ни одного несчастного случая. 
Двухлетних или более старшего возраста тигрят тигрица поки-
дает сразу и после их поимки больше за ними не возвращается.

Взаимоотношения с другими хищниками
По словам А.Г. Козина, в тех местах, где появлялись тигры, 

волки исчезали, так как первые усиленно охотились за ними. 
В Сихотэ-Алинском заповеднике, в глубинных пунктах горной 
тайги, волки в большом количестве появились на восточных 
склонах с 1935 г., а на западных — с 1938–1939 гг. В начале зимы 
я мог наблюдать проходящие вверх и вниз по Колумбэ следы  
нескольких волков, но после того как в среднем течении этой 

реке поселилась холостая ти-
грица, волки сюда больше не 
приходили. На р. Кеме зимой 
1940 г. шедшая по льду реки 
снизу пара волков, дойдя до 
следа тигра, сразу повернула 
назад и ушла вниз. В этих фак-

Раненный мною зверь, встре-
ченный затем ночью на от-
крытом месте (на льду реки), 
поспешно скрылся в лес, не 
проявив никаких агрессивных 
намерений.
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тах может сказаться одна из положительных ролей тигра в Си-
хотэ-Алинском заповеднике для сохранения копытного зверя. 

Зимой 1941 г., наравне с обитающими в Кеме и Белимбэ ти-
грами, я встретил и волков, правда, немного. Как те, так и другие 
настолько малочисленны по сравнению с огромным простран-
ством, что они могут почти не встречаться. Я видел следы волка, 
шедшего по следу тигра в пяту, но охоты тигра за волком ни-
где не наблюдал. Волки нередко проходили по льду Кемы близ 
места, где находился выводок. И медведь служит пищей тигру, 
но одновременно приходилось отметить явление своеобразного 
комменсализма. Так, А.А. и Ф.А. Козины наблюдали в течение 
осени, уже по снегу, вверху Имана почти непрерывно следовав-
шего за небольшой тигрицей очень крупного медведя. Этот зверь, 
видимо, подъедал остатки ее добычи. Отметив переход тигрицы, 
названные наблюдатели суток через двое видели отпечатки лап 
этого зверя, следовавшего за тигрицей. По словам иманского 
тигролова Трифона Калугина, такие случаи нередки. Крупный 
медведь, застав в отсутствие матери маленьких тигрят у добычи, 
иногда умерщвляет их. 

Я наблюдал, что харза следует за тигром на протяжении де-
сятков километров, вероятно, она также пользуется остатками 
его добычи. 

Наконец, тигру у добычи всегда сопутствуют целые стаи во-
ронов и ворон, и едва хищник отойдет отдыхать, как они опуска-
ются на мясо; присутствие птиц облегчает обнаружить задавлен-
ного зверя и точно определить место, где лежит жертва и может 
находиться тигр.

Экземпляр тигра, полученный мною, был добыт старшим 
наблюдателем Тернейского отдела заповедника В.Е. Спиридо-
новым по р. Кеме в 60 км от моря 16 февраля 1940 г. К сожа-
лению, я его застал ободранным, а тушу изрубленной, поэтому 
измерений и других исследований произвести почти не удалось. 
Убит зверь был из числа трех молодых, ходивших вместе, види-
мо, трехлетних. Из них две были самки, значительно меньшие по 
размерам и с маленьким следом, а убитый — самец. 

Привожу примеры трех тигров с Дальнего Востока (табл. 2) 
из коллекции Зоологического музея Московского университета.

У самца (см. табл.) зубы небольшие, белые. При сравнитель-
но крупных размерах тела обращает на себя внимание очень не-
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большая голова (и, соответственно, размеры черепа); это, видимо, 
особенность возрастной изменчивости тигров в данном возрасте 
(3–4 года). По величине тела и массивности телосложения этот, 
по существу, еще тигренок не уступает средней взрослой самке. 
Зверь был чрезвычайно упитан. Большое количество сала было 
расположено на брюхе, в пахах и в полости тела и всюду про-
слойки жира в мышцах. По виду его мясо очень светлое, напо-
минает средней упитанности свинину. Общий вес снятого с туши 
жира составлял около 30 кг. По точке плавления и консистенции 
перетопленного жира напоминает свиной. Он белый, с легким 
специфическим запахом, несколько напоминающим кабаний. 

Тигрята этого выводка, из числа которых был убит самец, 
самостоятельно ходить, вероятно, стали только первый год, и 
возможно, что добычу они сами еще не ловили, так как невдале-
ке держалась старая самка с маленьким тигренком. Мех сравни-
тельно короткий, но немного лохматый, 50 мм длины на хребте 
и 30 мм на боках, охристо-желтого цвета, несколько более ин-
тенсивного у хребта и бледнее к брюху. По желтому полю рас-
положены узкие и редкие матово-черные или черно-бурые поло-
сы, числом около 15 на каждом боку, некоторые из них сдвоены, 
многие не доходят до середины боков. На брюхе более длинный 
грязновато-белый мех с темно-серыми полосами. На хвосте де-
вять неправильных колец, концевые с серым пятном по темному 
полю на дорзальной части хвоста. 

Я видел два экземпляра дальневосточных тигров в кол-
лекции Зоологического музея Московского государственно-
го университета, доставленные в 1939 г. Один из них был взят  
с нижнего Амура, другой — из бассейна Уссури. Оба — самки  
в зимнем меху; одна вполне взрослая, весом 145 кг, вторая — мо-
лодая, весила 100 кг. Оба эти зверя имеют красноватый оттенок 
и более ярко и интенсивно окрашены, чем молодой самец из рай-
она заповедника. В среднем Сихотэ-Алине охотники различали 
крупных светлоокрашенных и с длинным зимним мехом зверей, 
а также и меньших размеров, но с небольшим следом и с ярко 
и интенсивно окрашенным коротким зимним мехом. Взрослый 
самец, убитый зимой 1940 г. на Имане, весил 203 кг, а убитый 
летом 1940 г. — около 240 кг. Самки значительно уступают сам-
цам в весе, и большинство самок, убитых за последние годы  
на Имане, весили около 130 кг.
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В зоологической литературе также имеются указания на осо-
бенно крупных, светлоокрашенных и длинношерстных тигров, 
встречавшихся на Амуре и в Уссурийском крае. Эти звери, веро-
ятно, лишь крайний тип личной изменчивости амурского тигра 
Panthera (Punthera) tigris longipilis Fitzinger. 
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Выводы
Живые тигры вообще, а уссурийские в особенности, имеют 

огромную ценность и пользуются неограниченным спросом для 
зоопарков и зверинцев Союза. Использование сохранившихся  
в диком виде фондов этого ценнейшего промыслового вида в на-
стоящее время следует признать неправильным.

Ничтожное количество сохранившихся на свободе дальнево-
сточных тигров заметно сокращается. Весь естественный прирост 
практически вылавливается. Остающиеся взрослые особи дости-
гают преклонного возраста и становятся неспособными к раз-
множению. Знаменателен также факт нахождения в заповеднике 
мертвого взрослого тигра, погибшего, возможно, от какой-либо 
эпизоотии. Взрослые звери, хотя и редко, также добываются, и 
таким образом и без того ничтожная популяция сокращается еще 
более. В зиму 1939–1940 гг. по всему Дальнему Востоку были 
убиты 3 тигра (в среднем Сихотэ-Алине) и поймано 2 тигренка 
(в Биробиджане), и в зиму 1940–1941 гг. были убиты 2 тигрицы 
в Биробиджане. 

Уссурийский тигр стоит на грани полного уничтожения. 
Между тем его не только можно, но и нужно сохранить  

в составе дикой фауны, и это является обязанностью нашего 
поколения, если мы не хотим, чтобы этот зверь вошел в список 
только что исчезнувших с лица земли крупных млекопитающих 
и дополнил длинный ряд уничтоженных человеком животных. 

Правда, годовая стоимость поедаемой взрослым тигром 
пищи (мясо диких зверей) доходит по заготовительным ценам  
до 12 000 рублей, а для тигренка (до одного года) — свыше 5000 
рублей, но ценность тигра нельзя рассматривать только с матери-

альной стороны; надо принять 
во внимание огромное научное 
и культурное значение сохра-
нения вида в диком состоянии. 
Уничтожив тигра, мы ни за ка-
кие деньги восстановить его не 
сможем. Звери же, которыми 
он питается, имеются в неогра-
ниченном количестве. 

В малонаселенных райо-
нах верховий Имана и других 
частей Дальнего Востока, а 

Живые тигры вообще, а ус-
сурийские в особенности, 
имеют огромную ценность и 
пользуются неограниченным 
спросом для зоопарков и зве-
ринцев Союза. Использование 
сохранившихся в диком виде 
фондов этого ценнейшего 
промыслового вида в настоя-
щее время следует признать 
неправильным.
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тем более в Сихотэ-Алинском 
заповеднике, тигр абсолютно 
безопасен как для людей, так 
и для домашних животных. 
Количество диких копытных 
в этих местностях Советского 
Союза настолько велико, что 
никакого вредного влияния на 
естественный прирост поголо-
вья кабанов, изюбрей, лосей 
и других наличие имеющихся 
тигров оказать не может; нао-
борот, их присутствие будет являться фактором естественного 
отбора, улучшающим качество стада. 

Крупные хищники из семейства кошек могут быть совершен-
но безопасны для человека в условиях заповедника с большим 
количеством диких копытных. Сказанное подтверждается прак-
тикой многих африканских заповедников и, в частности, опытом 
заповедника «Крюгер-спарк» в Южно-Африканском Союзе, где 
на площади в 22 000 км2 обитают сотни львов, и многочисленные 
туристы могут их ежедневно наблюдать на близком расстоянии. 

Для сохранения и восстановления популяции тигра необхо-
димо провести следующие мероприятия: 

1) Запретить убой и вылов тигров в Сихотэ-Алинском запо-
веднике сроком на 6 лет. 

2) Присоединить к охраняемой зоне заповедника участок 
на левом берегу Кемы от ключа Левое Ахтэ (в 65 км от 
моря) до ключа Фунлаза (в 42,5 км от моря) и на севере 
по водоразделу с Чимой, всего 20 000 га. 

3) Запретить убой и вылов тигров по всему Дальнему Вос-
току сроком на 5 лет. 

Охрана тигров только в Сихотэ-Алинском заповеднике не 
даст требуемых результатов, так как отдельные особи постоянно 
покидают пределы заповедника, и только запрет охоты на тигра 
по всему бассейну Имана (включая р. Ваку), Бикина и на мор-
ском побережье от Тэтюхэ до Кхуцина дал бы рост поголовья в 
пределах заповедника. Срок запрета должен быть таким, чтобы 
имеющийся к настоящему моменту или имеющий быть молод-
няк достиг половой зрелости и в свою очередь принес потомство. 

Между тем его не только 
можно, но и нужно сохранить 
в составе дикой фауны, и это 
является обязанностью на-
шего поколения, если мы не 
хотим, чтобы этот зверь во-
шел в список только что исчез-
нувших с лица земли крупных 
млекопитающих и дополнил 
длинный ряд уничтоженных 
человеком животных. 
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При достижении тиграми половой зрелости в 4–5 лет запрет 
должен быть равен 5–7 годам по всему Дальнему Востоку. 

Ознакомившись с условиями обитания тигров на Кеме в 
1941 г., я убедился, что для сохранения поселившихся здесь зве-
рей к охранной зоне заповедника необходимо присоединить уча-
сток площадью в 20 000 га на левом берегу Кемы. Заповедник 
здесь по правому берегу проходит в 44 км от моря, а по левому 
только в 65 км, получается значительный уступ, причем левым 
берегом Кемы охотники могут вклиниваться далеко вглубь запо-
ведника, охватывающего далее верховья Кемы. Правая сторона 
Кемы в пределах заповедника большею частью занята кедровы-
ми насаждениями и маньчжурской уремой с мощными заросля-
ми хвоща, которые привлекают в зимнее время многочисленных 
кабанов и изюбрей. Левый берег — крутые скалистые склоны, 
подступающие вплотную к Кеме, занятые гарями, лиственным 
мелколесьем. Одиночные тигры, пролагая свой путь по льду 
реки, часто заходят на левый берег Кемы. Молодые часто вы-
ходят на крутые склоны левого берега и греются на солнце, где  
их могут стрелять прямо со льда реки. Что опасность для тигров 
здесь вполне реальна, подтверждает убой одного из только что 
появившихся тигров зимой 1940 г. 

Взрослые звери без труда могут быть добыты насторожен-
ными ружьями на льду реки в скалах у водопадов, и эта воз-
можность уже учтена местными охотниками. Выводок, находясь  
у самой границы, подвергается опасности быть выловленным 
или перебитым при выходе за пределы заповедника. 

Участок, предлагаемый к прирезке к охранной зоне, не пред-
ставляет хозяйственной ценности ни для леспромхоза, ни как 
промысловое беличье и кабанье угодье. Несение охраны при вы-
равнивании границы значительно упрощается. 

Количество взрослых тигров, могущих обитать в заповедни-
ке без ущерба для естественного прироста и обновления пого-
ловья копытных, может быть доведено до 12—16 особей, кото-
рые ежегодно будут давать 2–3 выводка (считая один выводок 
в 3 года на одну пару) общим числом в 5—7 тигрят. Это коли-
чество молодняка можно будет ежегодно вылавливать, поддер-
живая количество тигров в заповеднике на одном уровне. При 
немедленном введении запрета на этот вид будет сохранен один 
из редчайших и интереснейших представителей нашей фауны  
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и ценнейший объект охотничьего промысла. Тигры будут пре-
красным украшением Сихотэ-Алинского заповедника и одновре-
менно будут давать, по прошествии некоторых лет, значитель-
ный экономический эффект. 

По опытным данным, без угрозы воспроизводству ежегодно 
можно брать до 10% популяции.

Учет одиночных тигров в заповеднике не представляет тру-
да и должен быть организован ежегодно следующим образом. 
Во вторую половину зимы, в январе-феврале, примерно дней 
через десять после выпадения снега, в ясную погоду одновре-
менно по всему заповеднику наблюдатели должны совершить 
маршруты по основным речным магистралям от границ до Си-
хотэ-Алиня, чтобы соединить свои пути. При особенностях об-
раза жизни тигров практически все звери будут таким путем 
обнаружены, и сопоставлением размеров и направления следов 
количество их будет определено. Значительно труднее будет 
обнаружить выводки, для этого потребуются наиболее опыт-
ные наблюдатели, а указанием места их поисков будут служить 
следы тигриц, часто наблюдавшиеся в том или ином районе  
в предыдущее время. 

Для вылова зверей должны привлекаться не случайные 
люди, а должна и может быть сформирована постоянная брига-
да тигроловов из наблюдателей и научных сотрудников заповед-
ника, из опытных охотников, знакомых с техникой и практикой 
этого дела, а также с образом жизни тигров, и хорошо знающих 
заповедник и места гнездований зверей. 

Взрослые звери, появившиеся в излишке в заповеднике, так-
же не должны подвергаться отбою, что в условиях заповедника 
не составляет особого труда. Как представляющие несравненно 
большую ценность в живом виде, они могут быть пойманы в ло-
вушку на живую приманку и только для крупных научных уч-
реждений Советского Союза (Зоологического музея Академии 
наук ООСР и Зоологического музея Московского университета), 
а при наличии лишних и опас-
ных зверей могут быть уби-
ты для научной коллекции. 
Количество тигров и опреде-
ление срока вылова тигрят в 
заповеднике должно устанав-

По опытным данным, без 
угрозы воспроизводству еже-
годно можно брать до 10% 
популяции.
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ливаться только его научной частью, а разрешение на вылов вы-
даваться по представлении соответствующих материалов только 
Главным управлением по заповедникам, зоопаркам и зоосадам.

10 февраля 1941 г. 
Шандуйские горные озера 

Сихотэ-Алинский заповедник
Приложение
...
XI. Бикин 
По всему бассейну тигры и их следы отсутствуют уже три 

года. В последний раз следы самки отмечены в 1936 г. по р. Биому  
в верховьях; ушла она в сторону р. Хора (А. А. Козин).

Газета «Известия» от 23 октября 1949 г.
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Лев Капланов

По тигровым  
следам

Журнал «Охота и охотничье  
хозяйство». 1978. №5.  
(Описываемый период — 1930-е гг.)

...
Здесь, в бухте Терней, в 700 километрах от Владивостока, на 

берегу Японского моря находится Управление Сихотэ-Алинско-
го заповедника. Сам заповедник начинается лишь в 25 км от бе-
рега, привлекая взор и маня неизвестными хребтами и горными 
вершинами, одетыми дремучей тайгой.

Почти на полтораста километров с юга на север и столько же с 
востока на запад, по обоим склонам хребта Сихотэ-Алинь, захватив 
бассейны шести значительных рек, впадающих в море или реку Ус-
сури, расположен этот самый крупный в Союзе заповедник.

По этой горной тайге, сохранившей еще прелесть почти не-
тронутых дебрей, больше тридцати лет тому назад не раз про-
бирался известный исследователь Уссурийского края В.К. Арсе-
ньев с гольдом Дерсу Узала и своими спутниками.

...Сохранился даже «повелитель гор и лесов», огромный  
полосатый зверь, которого народности Уссурийского края —  
удэгейцы, орочи, нанайцы — еще совсем недавно боготворили 
как священное животное.

...
Предприимчивые и напористые охотники из среды «старове-

ров» усердно истребляли взрослых тигров, но особенно ревност-
но они гонялись за живыми тиграми. Высокая стоимость живых 
тигров породила своеобразный промысел — ловлю живых тигрят 
— и выдвинула мастеров своего дела — тигроловов, имена кото-
рых широко были известны по Дальнему Востоку. Таковы братья 
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Богачевы, братья Козины и многие другие. С 1936 по 1940 г. уда-
лось отловить только 3 выводка, в которых было 8 тигрят.

Это заставило организацию, ведавшую заготовкой живых 
зверей (Хабаровскую зообазу Зооцентра), обратить внимание на 
обширное пространство заповедника. Там с 1935 г. люди совер-
шенно не беспокоили зверей, и зообаза надеялась оттуда попол-
нить наши зоопарки уссурийскими тигрятами. Осенью 1939 г.  
Хабаровская зообаза получила разрешение от Главного управле-
ния по заповедникам на вылов живых тигрят в Сихотэ-Алинском 
заповеднике, и бригады тигроловов, рослые кряжистые старове-
ры, были допущены к вылову.

Заповедник и его научная часть к этому времени не распо-
лагали данными о количестве тигров на своей территории и их 
значении для заповедника. ...

Следы тигра на заснеженном льду реки: зверь шел по волчьим следам. 
Справа видна тень автора снимка Л.Г. Капланова  
(иллюстрация к публикуемой статье из журнала)

25 декабря 1939 г. я получил задание от Управления запо-
ведника — произвести учет тигров на заповедной территории. 
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Близкое знакомство с дикими тиграми в природной обстановке, 
цель, на которой в течение длительного ряда лет были сосредото-
чены мои мысли и стремления, приблизилась к осуществлению. 
Предстояло покрыть сетью маршрутов 18 тысяч квадратных ки-
лометров гор и лесов в течение трех зимних месяцев и выявить 
наличие и количество тигров в безлюдной и дикой местности  
в условиях сурового дальневосточного климата. Теперь подго-
товка и опыт, приобретенные за годы жизни в лесах, должны 
были подвергнуться самому серьезному испытанию.

Наблюдения и охоты за лосями, северными оленями и мед-
ведями, сотни и тысячи километров, проделанные пешком и на 
лыжах в лесах Сибири и Европейского Севера, бесчисленные 
зимние ночевки в лесу и непрерывная работа и скитания по  
Сихотэ-Алинскому заповеднику с 1936 года — все это теперь 
должно было мне очень пригодиться.

...
Вот и доска с Государственным гербом и надписью «Сихотэ- 

Алинский госзаповедник. Вход воспрещен». ...Впереди среди 
леса засветлела поляна. Пройдя еще немного, я увидел новень-
кую избушку со свежей щепой вокруг нее, амбарик на ножках  
и небольшую конюшню. Это была недавно выстроенная этапная 
избушка «Перевальная», всего в 2 км от перевала Сихотэ-Алиня, 
основного водораздела между Японским морем и бассейном Уссури.

...
Здесь мы наскоро попили чай, дали коню овса и пошли вверх. 

Подъем был не очень крут, тропа, извиваясь, шла по склону. Че-
рез час мы были на перевале. Пологая и широкая седловина была 
густо покрыта лесом, и разглядеть что-либо по сторонам не уда-
валось. Высота ее превосходила 800 м. Снег здесь почти дости-
гал колена, но едва мы стали опускаться с западного склона, как 
его стало гораздо меньше. Спуск на запад был значительно круче 
подъема, и лошадь медленно и осторожно переступала в снегу, 
почти садясь на зад. Крутые зигзаги тропы порядком надоели 
нам, прежде чем мы спустились в долину маленького ручейка, 
сбегавшего с Сихотэ-Алиня в бассейн Имана.

Надо было торопиться, так как солнце уже значительно 
склонялось к западу, а нам предстояло пройти еще больше де-
сяти километров. Тропа здесь была хуже. Лишь недавно про-
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рубленная среди заболоченных летом мест, покрытая корнями, 
кочками, она представляла значительную угрозу для лошади. 
Приходилось идти очень осторожно. Небольшой снег тоже силь-
но затруднял движение. ...

Скоро ручей, по которому мы шли, привел нас к речке. Это 
был крупный левый приток Колумбэ. Уже темнело, а мы еще не 
достигли конца прорубленной тропы. ...На западе были лишь 
слабые признаки зари, когда мы достигли окончания тропы.  
На берегу ключа, под елью, была площадка с торчащими на ней 
жердями от палатки и обгорелым таганом. Это старый табор на-
блюдателей заповедника и рабочих, прочищавших тропу.

Мы устали и вспотели, перед устройством ночлега хотелось 
посидеть...Превозмогая желание отдохнуть, я вынул острый лег-
кий топорик из вьюка и выбрал сухую ель. Убедившись, что она 
не повиснет на деревьях при падении, стал срубать ее. Резкий 
стук нарушил таежную тишину, гулким эхом отдаваясь по доли-
не распадка. ... Скоро ель мягко рухнула в снег. Я разрубил ее на 
несколько частей по два метра длиной и стаскал в кучу. Тем вре-
менем Попков расчистил от снега площадку в несколько квадрат-
ных метров, наломал веток пихты, настелил их толстым слоем на 
землю. Мы развели огонь. Я развязал свою котомку, наклонно 
натянул перед огнем между двух деревьев тент, бросил на хвою 
кухлянку и достал котелок. Неразговорчивый Попков набил его 
снегом и повесил над огнем. Скоро чай вскипел, и мы закусили. 
Попков после этого молча выкурил цигарку. Дождавшись, когда 
взошла луна, он попрощался и сел верхом на Орла, чтобы ехать 
назад, ночевать в избушке «Перевальной». Я остался один. Под-
ложив дров, расположился на отдых, Динка, свернувшись клуб-
ком, лежала в снегу за тентом, уткнув нос в пушистую шерсть.

...
Вновь четко возникли воспоминания о встречах со следами 

тигров за время работы в заповеднике.
...
Только в феврале 1938 г., когда глубокие снега покрыли 

западные склоны заповедника, удалось вернуться на лыжах за 
оставленным багажом. Остались там ценные вещи, дневник,  
фотоаппарат, бинокль, палатка, одежда, патроны.

Давно прекратились снегопады, и установилась ясная мороз-
ная погода. Чтобы дойти до вещей и вернуться с ними, требова-
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лось 8 суток непрерывного хода с ночлегами на снегу. Взяв лишь 
котомку с продуктами, топор и небольшую пилу, оставив даже 
ружье, я отправился в дальний путь.

...Вот слева терраса со скалистым обрывом вплотную подо-
шла к берегу, немного ниже маленький ключик. Здесь в декабре я 
пил чай с последними крохами лепешки. Пожалуй, и сейчас пора 
закусить на памятном месте. Захожу к устью ключика, снимаю 
лыжи и котомку и иду за дровами. Но что это? С горки следы 
сбежавшего лося, а за ними?.. Я внимательно приглядываюсь  
к необычному следу. Округлое углубление в снегу сантиметров 
15 шириной, а в нем ясно различаются четыре пальца и широкая 
сердцевидная пятка, несколько вогнутая сзади. Зверь спокойно 
шагал, переставляя лапы на 70 см друг от друга.

Следы, которые я страстно желал увидеть много лет, вызвали 
особые чувства. Восхищение смешалось с тревожным любопыт-
ством и уважением к обладателю огромной кошачьей лапы. Вот 
он, сородич махайродуса, разгуливающий в наши дни по снегам 
Сихотэ-Алиня.

Лось перебежал через реку, а тигр, сойдя на след, прошел 
вдоль берега, почесался боком о выступ скалы, пролез под на-
клоненным стволом дерева, упавшего вершиной на реку, и вновь 
ушел на левый берег.

...
Летом 1938 г. приблизительно в том же месте наблюдатели 

заповедника выстроили для меня маленькую избушку, чтобы я 
мог заняться изучением лося. Осенью того же года, в ноябре, я 
жил в ней в обществе своего спутника, лайки Серко, привезен-
ного еще из Сибири. Серко неизменно сопровождал меня всюду 
с 1935 г. Прошло более месяца, и я уже собирался возвращаться 
в селение к морю. Как-то на рассвете, сидя в избушке за завтра-
ком, я услышал отчаянные вопли Серко. Удивившись, но не по-
дозревая ничего дурного, вышел из избушки и позвал его. Пес не 
явился. Я вновь вернулся в избушку, но мною начало овладевать 
беспокойство. Сойдя на лед реки, я вдруг увидел у проруби след 
уже знакомой большой кошачьей лапы. Зверь пришел снизу по 
льду, в 30–40 метрах от избушки круто свернул и ушел в чащу 
на противоположный берег. Я понял, что Серка уже нет в живых. 
Тревога, злость и жажда мести овладели мною. Опрометью бро-
сился я в избушку и сразу вернулся с карабином Маузера.
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Следы тигра, тащившего по снегу тушу кабана.  
Сихотэ-Алинский заповедник. Фото Л.Г. Капланова  

(иллюстрация к публикуемой статье из журнала)
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Обратившись в слух и внимание, держа палец на спуске,  
я осторожно стал обходить следы зверя чистыми местами. Но 
напрасно: в двухстах метрах выше избушки на льду — след зве-
ря, убежавшего рысью вверх. Восстановив по следам происшед-
шее, я узнал, что тигр долго и без остановки шел по льду речки 
и вдруг неожиданно увидел избушку, которой еще недавно здесь 
не было. Он сразу попытался уклониться от опасной встречи, 
ушел в чащу и обходил жилье стороной. Но Серко, находясь на 
льду реки немного выше и услышав скрип перемерзшего снега 
под лапами крупного зверя, смело бросился вперед. Ведь Серко 
не боялся никакого зверя. Он знал и могучего лося, и легконо-
гого изюбра, и секача со сверкающими клыками, и медведя, и 
большеглазую рысь. Все они не уходили от него и часто падали, 
сраженные пулей хозяина. Но этого зверя он успел увидеть лишь 
в последний миг своей жизни.

Собака бросилась скачками на звук двигавшегося по чаще 
тигра. Громадная кошка, готовая уже совсем уйти, услышала пре-
следование, вернулась, встала лапами на ствол упавшего дерева, 
увидев собаку, в два прыжка настигла ее, сбила лапами на землю 
(в тот момент и успел вскрикнуть Серко) и мгновенно умертви-
ла, прокусив шейные позвонки.

Я стоял над лежавшим на боку Серко. На шее темнели узкие, 
как бы пулевые раны, нанесенные клыками тигра. Тупая боль 
щемила сердце. Слезы невольно навернулись на глаза .

Зверь, убив собаку, сразу побежал рысью и залег в чаще,  
затем, вероятно, услышав мое приближение, убежал совсем.

Спустя шесть дней тот же тигр вновь прошел вниз по реке, 
далеко обойдя избушку стороной. Любопытство погнало меня по 
следу тигра.

Еще до рассвета 1 января 1939 г. с легкой заплечной сумкой я 
быстро скользил по льду на лыжах, уходя по следам зверя в глубь 
заповедника. Стоял сильный 
мороз, в безмолвии обступили 
реку темные стены ельников. 
Когда пожелтел восток и пога-
сли звезды, избушка осталась 
далеко позади. Зверь уходил по 
реке своими следами. ...

Я стоял над лежавшим на боку 
Серко. На шее темнели узкие, 
как бы пулевые раны, нане-
сенные клыками тигра. Тупая 
боль щемила сердце. Слезы не-
вольно навернулись на глаза .
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...
Миновав огромный скалистый обрыв, на сотни метров воз-

вышавшийся над рекой, я вдруг увидел совершенно свежий след 
тигра, шедшего под берегом. При моем приближении зверь ры-
сью убежал на берег, в чащу. Он шел навстречу и меня видел!

Путь вниз зверю был отрезан. С одной стороны возвы-
шалась почти отвесная высокая скала, наискось выходившая 
вплотную к берегу реки. С другой — широкое открытое про-
странство реки, на котором был двуногий враг. Свободным 
оставался только обратный путь — вверх. Я выстрелил в воз-
дух, закинул ружье за плечо и, почти не думая о тигре, пошел 
серединой реки к своему привалу.

Наступила ночь, полная луна поднималась над лесом, бро-
сая длинные тени и яркие полоски света на покрытый снегом 
лед. Когда высоко поднявшаяся луна ярко осветила безмолвные 
горные кручи и долину, стали хорошо видны все следы на снегу. 
Завернув за поворот, я вновь увидел след преследуемого тигра, 
огромными прыжками (пяти метров длиною) перебежавшего 
через реку. След уже застыл. Это зверь, напуганный выстрелом, 
стремглав убегал от меня на протяжении нескольких киломе-
тров. Для собственного успокоения я снял ружье и, держа его  
в руках, продолжал путь.

Вскоре я увидел по следам, что зверь осмелился выйти на ос-
вещенный лед и теперь уходил от меня шагом, находясь недалеко 
впереди. Временами он останавливался, прислушиваясь. Нако-
нец тигр прекратил ход в нежелательном для него направлении, 

потоптался на льду и повернул 
вниз, идя мне навстречу не-
большими шагами. Здесь он, 
вероятно, совсем близко услы-
шал мое приближение и, отсту-
пив, ушел на берег в чащу. По-
дойдя к этому месту, я пощупал 
следы. Они были совсем мяг-
кие, не успевшие подмерзнуть. 
Зверь находился совсем близ-
ко от меня и, возможно, рас-
сматривал из чащи леса своего 

Всего этого было достаточ-
но, чтобы интерес к тигру 
превратился в непреодоли-
мую страсть. Тогда же я при-
нял решение во что бы то ни 
стало побывать в сердце за-
поведника, где с момента его 
организации не ступала нога 
человека, и проникнуть в тай-
ны жизни полосатого зверя, 
прочтя их на снегу.
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врага, оставаясь невидимым. Он пропустил меня вверх, после 
чего уже спокойно продолжал путь вниз по реке...

Вернувшись к избушке, я сложил большую кучу дров и сжег 
на ней останки Серка. Затем затесал большую лиственницу ря-
дом с избушкой и написал на затесе имя и дату гибели четверо-
ногого друга.

...
Всего этого было достаточно, чтобы интерес к тигру превра-

тился в непреодолимую страсть. Тогда же я принял решение во 
что бы то ни стало побывать в сердце заповедника, где с момента 
его организации не ступала нога человека, и проникнуть в тайны 
жизни полосатого зверя, прочтя их на снегу.

...
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Бригадир охотников-тигроловов И.П. Богачев (1-ый справа) со своей 
бригадой отправляется на охоту в тайге.

Дата съемки: 1 февраля 1949 года. Место: СССР, Хабаровский край.
Автор: Байдалов В.

Весна. Охотники рядом с пойманными животными. Фотохроника ТАСС. 
Дата съемки: 01.02.1954
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Охотник, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
директор краеведческого музея в Хабаровске Всеволод Петрович Сысоев. 

Дата съемки: 01.03.1966. Место съемки: СССР, г. Хабаровск. Автор: Хренов Г.

Звероловы с пойманным амурским тигром. ТАСС.
Приблизительная дата съемки (точная дата не установлена): февраль 1954 года.  

Место съемки: СССР, Приморский край
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Амурский тигр 
(Felistigris longipillis Fitzinger, 1868)

Из книги: Дубинин В.Б. Фауна млекопитающих очага  
клещевого сыпного тифа в Приморье.  
Владивосток, 1949. С. 77

Тигр — очень редкое животное в обследованном районе; сей-
час его распространение ограничивается только зоной высоко-
горной тайги и долинами верховьев рр. Иман, Тудо-Вака, Фуд-
зин. На протяжении последних 10 лег тигры в данном районе не 
встречались. Весной 1946 г. в различных местах тайги начали по-
падаться следы деятельности тигров, а осенью отдельные особи 
появились вблизи пос. Ареадное на р. Тудо-Вака и пос. Окраинка 
на р. Фудзин. По данным иманского и лесозаводского пунктов 
Дальзаготпушнины, за последние 15 лет на территории нашего 
района было добыто четыре тигра.

Неправильно описан случай нападения: «Тигра напал со 
скалы на охотника, и охотник успел выстрелить в упор ». Этот 
случай был в декабре 1949 г. В действительности было так, что 
из г. Имана поехали два охотника для отстрела кабанов, произо-
шла случайная встреча с тигром в одном из ключей р. Тудо-Вака. 
Охотник вышел в ключ, а с противоположной стороны вышел 
тигр на открытое место ключа. Охотник выстрелил в тигра, тогда 
тигр, легкораненый, пошел на охотника. Охотник не успел даже 
повернуться, тигр ударил его лапами, рукав фуфайки с левой 
руки слетел, и охотник упал в снег. Тигр пошел дальше в том 
же направлении. Охотник, поднявшись, увидел, что с руки течет 
кровь, и начал делать перевязку. Выстрелами из ружья стал звать 
своего напарника. Через некоторое время пришел его товарищ и 
помог ему прийти в Ариадное. На второй день охотника отправи-
ли в больницу в Иман, где он умер через три дня от заражения. 

И. Бельский
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Сихотэ-Алинский  
заповедник

Заповедники СССР.  
Т 2. 1951. С. 83

Есть в заповеднике и хищные звери — тигры и волки. Это 
антагонисты; они не уживаются на одной площади, и там, где 
есть тигр, никогда не встретишь следов волка. Наоборот, где нет 
тигров, в особенности у населенных пунктов, немало волков.

Волки в заповеднике гоняют и режут диких свиней, косуль, 
изюбрей и пятнистых оленей. Это основной враг копытных, осо-
бенно опасный в те годы, когда образуется толстый наст. Вред 
волка, помимо того, что он режет копытных, заключается еще и в 
том, что он берет добычу длительным преследованием, распуги-
вая и разгоняя все стада с кормных участков. Поэтому в районе 
охоты волков олени бывают настороженные. С волками в запо-
веднике ведется борьба.

Тигр охотится совсем иначе, совершенно не выдавая своего 
присутствия. Он не гоняет, а подкрадывается к добыче, делает 
большой прыжок и убивает свою жертву.

Практика показала, что два волка гораздо больше режут и 
распугивают животных, чем тигр. Работы зоологов заповедника 
выяснили, что представления о вреде тигров вообще очень преу-
величены. Поэтому этого редкого зверя охраняют в заповеднике 
от грозящего ему истребления. Сейчас на всей заповедной пло-
щади насчитывается не более 17 штук тигров.
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ВВЕДЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ОХОТУ НА ТИГРА: Решение исполнительного коми-
тета Хабаровского краевого совета депутатов трудящихся от 14 июня 1948 
года «Об утверждении Правил производства охоты и ведения охотничьего  
хозяйства на территории Хабаровского края», п. 16.
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Тигр в Биробиджанском 
районе

Газета «Биробиджанская звезда»  
от 6 октября 1951 г.

В юго-восточной части хребта Ульдура против села Наде-
ждинское Биробиджанского района лесник тов. Кащенко обна-
ружил следы зверя, которые он вначале принял за медвежьи.  
Однако там, где зверь проходил по мягкой земле, след отпечатал-
ся ясно, и тов. Кащенко уви-
дел, что это не медвежий след, 
имеющий треугольную форму 
с хорошо заметными углубле-
ниями от ногтей, а след круп-
ного тигра. Как все звери из 
семейства кошек, тигр при 
ходьбе прячет когти.

В нашей области тигры изредка встречаются в Сталинском 
районе и в южной части Облученского района. В Биробиджан-
ском районе его в последний раз видели в 1934 году, тигр пере-
плыл через Амур и направлялся в район реки Таймень, где во-
дится много кабанов.

Тигр является сейчас очень редким зверем, и охота на него 
запрещена. 

Многолетними наблюдениями установлено, что в районах, 
где поселяется тигр, отсутствуют волки, наносящие колхозным 
стадам и охотничьему хозяйству большой вред.

Н. Михайлов

Многолетними наблюдениями 
установлено, что в районах, 
где поселяется тигр, отсут-
ствуют волки, наносящие кол-
хозным стадам и охотничьему 
хозяйству большой вред.
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Я.А. Цингер

Тигры и другие 
кошки

Глава из книги: Цингер Я.А.  
Очерки о животных  
нашей страны. М., 1951. С. 128–139

...Сквозь таежные дебри и чащи,
По изгибам застывшей реки,
Через сопки в глубокие пади
Нас тигровые тропы вели.

Л.Г. Капланов

Наблюдение уссурийских тигров в природе 
требует одновременной физической вынос-
ливости, самоотверженной любви к делу и 
превосходного знания тайги. Вероятно, 
кроме Капланова, ни один из наших зооло-
гов не сумел бы справиться с этой задачей.

Проф. А.И. Формозов

На территории СССР тигры в очень небольшом числе живут 
на Дальнем Востоке, в Уссурийском крае и местами в Средней 
Азии и Закавказье. За пределами СССР тигры встречаются в Ко-
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рее, Маньчжурии, Афганистане и Иране. В Индии, Индокитае  
и на о-вах Ява и Суматра они значительно более многочисленны.

Тигр — эмблема силы и красоты — не уступает в этом отно-
шении царю зверей — льву.

Уссурийский тигр — наиболее крупный из всех подвидов 
тигра. ...Общий вес — до 320 кг, в то время как самые крупные 
бенгальские тигры не превышают в весе 200 кг. Самка меньше 
самца, голова ее у́же, грудь слабее. След самца — до 20 см в диа-
метре, самки несколько меньше. Живут тигры до 40–50 лет.

Уссурийский тигр охотится за любым животным тайги, на-
чиная от медведя и лося и кончая зайцем и рябчиком. Однако 
основной пищей служат ему кабаны, около которых он посто-
янно держится и которых он, по выражению охотников, «па-
сет», пока не уничтожит всех. На втором месте стоят изюбрь, 
кабарга и лось. Подкрадываясь к этим животным на расстояние 
2–3 м, он ловким прыжком бросается им на спину и умерщв-
ляет, прокусывая шейные позвонки. На перекатах горных ре-
чек тигр ловит рыбу и кожистых черепах, ловко подхватывая их  
лапой из воды.

...
Благодаря тому, что наблюдать тигров в их естественной об-

становке чрезвычайно трудно и опасно, их биология была вплоть 
до настоящего времени изучена относительно неполно. Но за 
зиму 1940–1941 гг. наш талантливый натуралист-зоолог Л.Г. Ка-
планов значительно пополнил недостающие сведения об этом 
интересном звере. Свои наблюдения он вел в Сихотэ-Алинском 
заповеднике совместно с младшим наблюдателем.

Еще в июне 1940 г. наблюдатели заповедника В.Е. Спиридо-
нов и П.Л. Косюк близ Сяо-Кунжи, притока р. Кемы, слышали 
троекратный рев тигра, напоминавший рев быка-изюбря, только 
без «развода» в конце. «По-видимому, — писал в своем дневнике 
Л. Г. Капланов, — это была тигрица, обнаруженная мною в этих 
местах позднее и, как видно, выражавшая недовольство пребыва-
нием людей близ ее логова».

...
Тигрица, произведя на свет детенышей, имеет постоянное 

логово очень недолгое время. Тигрята развиваются быстро и 
уже вскоре способны следовать за матерью, сначала на неболь-
шое расстояние, а затем и на многие километры. Двадцати-три-
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дцатидневные тигрята весом в 6 кг уже самостоятельно ходят по 
снегу, залезая на деревья. Взбираются на деревья и двухлетние 
молодые тигры, в товремя как взрослые животные этого никогда 
не делают.

Мать кормит тигрят молоком до 6 месяцев и в это время не 
оставляет их надолго, но от более старших уходит на 5–6 дней,  
а от двухгодовалых — и на недели. При матери тигрята остаются 
очень долго — до трех лет. Отсюда становится ясным, почему 
тигрица размножается лишь один раз за три года. ...Воспитывает 
их только мать. Отец не только не принимает никакого участия 
в воспитании, но мать даже тщательно скрывает их от него.

Тигрят такого возраста вылавливают обычно для зоопарков 
и зверинцев.

В Уссурийском крае издавна существуют семьи опытных ти-
гроловов, занимающихся этим трудным и опасным промыслом, 
требующим одновременно большой смелости, выносливости и 
знания повадок и характера зверя.

...
Более крупных, двух- или трехлетних молодых ловить зна-

чительно труднее. Вот как описывает такую охоту Е. П. Спан-
генберг: «Поздней осенью, как только выпадет снег, отправля-
ются в тайгу звероловы-тигрятники. Найдя по следам выводок 
и придерживая на привязи свору злобных зверовых лаек, охот-
ники прежде всего стараются отогнать тигрицу от ее потомства. 
Как и в первом случае, тайга оглашается лаем собак, криками 
людей и ружейными залпами. Тигрицу все более и более оттес-
няют от молодых. Последние, напуганные и утомленные про-
должительным и упорным преследованием, забиваются и пря-
чутся в заросли кустарников, завалы бурелома, сухостоя или в 
пещеру и т. п. Спущенные с привязи собаки то с лаем броса-
ются на молодого тигра, то с визгом рассыпаются в стороны, 
когда раздраженный зверь кидается на них. Конечно, при этом 
некоторые малоопытные собаки гибнут под ударами могучих 
лап хищника. Но вот подходят охотники. Впереди идет наибо-
лее опытный, с крепкой и тяжелой палкой, за ним на некотором 
расстоянии следует двое-трое других. Первый смело идет к за-
рослям, откуда доносится ожесточенный лай собак и злобное 
рычание зверя. Охотник подходит еще ближе. Молодой тигр, 
завидя своего лютого врага — человека, бросается на него. Охот-



152

ник, принимая на себя удар зверя, кидается ничком в снег. На-
падение молодого, неопытного тигра, да вдобавок измотанного 
погоней и собаками, не бывает интенсивным. Заверь растерян. 
Подоспевшие тут же подручные охотники прижимаютзверя к 
земле палками либо накидывают на него сеть в виде мешка,  
в котором тот запутывается. Затем, совместно навалившись на 
зверя, связывают его и, нагрузив на сани, везут к населенно-
му пункту. Такая перевозка продолжается иной раз несколько 
дней. За все это время тигра не кормят».

Указанный способ лова применим только к молодым двухлет-
ним и трехлетним тиграм. С более же взрослыми, при огромной 
их силе, ловкости и грузности, не справятся и десять человек. 
Употребляющиеся иногда для ловли взрослых тигров ловушки 
мало действительны, так как хитрый и осторожный хищник их 
сразу распознает и попадается в них крайне редко.

«В феврале 1940 г., — пишет Л.Г. Капланов, — я наблюдал 
по следам, как тигрица доставала лежащую в берлоге медведицу.

Шла тигрица по косогору и, как это чаще всего бывает у 
тигров, по прямому направлению. Вдруг она, зачуяв, по-види-
мому, добычу, резко повернула под прямым углом в сторону и 
мелкими шажками, крадучись, стала подбираться к кедру, под 
которым находилась берлога. Тигрица сначала подкопала дыру 
со стороны, противоположной отверстию (челу) берлоги, и затем 
начала пугать медведицу, подскакивая поочередно то к челу, то к 
выкопанному отверстию. Наконец, улучив момент, она схватила 
медведицу за переднюю лапу, выдернула наружу и быстро и без 
возни закусила в шейные позвонки у затылка.

Годовалые медвежата были задушены, по-видимому, прямо 
в берлоге, так как стены и потолок ее оказались забрызганными 
кровью. У медвежат были прокусаны черепа. Тигрица снесла их 
вниз метров за 30 от берлоги, где и оставила под елью нетро-
нутыми. Самую же медведицу тигрица оттащила несколько от 
берлоги и съела целиком примерно за 7 дней, оставив лишь го-
лову, концы передних и задних ног с костями да клочья шерсти.  
За все это время тигрица никуда не отходила, так как в сторону 
следов не было. Съев медведицу, вес которой был примерно 100 кг,  
тигрица ушла далее, придерживаясь прежнего направления».

На домашний скот дальневосточные тигры нападают ред-
ко, что объясняется, во-первых, малонаселенностью этих мест, 
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во-вторых, малочисленностью 
самих тигров и, в-третьих, изо-
билием копытных животных, 
которыми питаются тигры.

Единственные домашние 
животные, к которым тигры 
неравнодушны, — это соба-
ки, которых звери при всяком 
удобном случае хватают либо 
вблизи населенных пунктов, 
либо у охотничьих избушек.

Проф. А.Н. Формозов описывает следующий случай из жиз-
ни Л.Г. Капланова.

«...Тогда, зная, что тигр рано или поздно вернется на 
свою тропу, натуралист насторожил на его следах винтов-
ку по способу, применявшемуся ранее китайцами и корейца-
ми. Однако в избушке не нашлось крепкого белого шнура, а 
тетива из другого материала отсырела, провисла, и пуля по-
пала тигру не в грудь, а в крестец. Зверь ушел, оставляя пят-
на крови. Л.Г. Капланов пошел по следам своего «обидчика». 
Это было очень и очень рискованно, так как раненый зверь,  
как правило, делает засаду и бросается на человека. И все же  
Л.Г. Капланов пошел, и притом пошел в одиночку, что было еще 
рискованнее. Двое суток преследовал он зверя. Несколько раз 
возможность сделать верный выстрел была почти в руках у охот-
ника, но осторожный зверь умело избегал опасности. В одну из 
ночей при луне на одно мгновенье он увидел раздраженного ти-
гра сбоку и совсем близко, хотя следы продолжались дальше по 
прямому направлению. Значит, зверь уже начал делать засады и 
подкарауливать охотника. Л.Г. Капланову пришлось прекратить 
эту опаснейшую охоту».

Рана у тигра оказалась легкой: она зажила, и на следующий 
год Л.Г. не раз встречал следы этого тигра. В одном из своих пи-
сем он писал: «С 1–25 января я видел и тропил следы двух ти-
гров — самца и самки. По размерам следов и длине шага их легко 
можно различить, и я даже дал им клички — Жестокий и Ма-
ленькая. Ходит в заповеднике в раненый мною тигр с пробитым 
крестцом. Он ставит одну заднюю ногу вбок — это тоже самец, 
которому я дал кличку Косолапый.

На домашний скот дальне-
восточные тигры напада-
ют редко, что объясняется, 
во-первых, малонаселенно-
стью этих мест, во-вторых, 
малочисленностью самих ти-
гров и, в-третьих, изобилием 
копытных животных, кото-
рыми питаются тигры.
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...
Несмотря на свою громадную величину, тигр — типичная 

кошка с ее известными каждому человеку привычками. Так же, 
как и кошка, он чистит мех и морду языком и лапой. Движения 
грациозны, быстры и ловки. Крадется мягкой, осторожной и со-
вершенно неслышной поступью.

Идет обычно шагом, а при преследовании добычи или убе-
гании — быстрым галопом, причем делает прыжки до 4 метров. 
Отлично лазает по скалам и почти отвесным кручам.

Отличается от кошек тем, что хорошо плавает, переплывая 
даже довольно широкие реки и, в частности, реку Пяндж, что 
приходилось наблюдать нашим пограничникам. После еды лю-
бит полоскаться в горной речке, причем промывает и пасть.

Относительно значения пестрой окраски тигра существуют 
различные мнения. Одни зоологи считают ее покровительствен-
ной, помогающей ему быть незаметным в зарослях тростника  
и камыша. Другие не менее справедливо отмечают, что зимойна 
снегу такая окраска никак не может рассматриваться как защит-
ная и, наоборот, резко выделяется.

...
Тигр, бесспорно, — один из самых сильных хищников на 

земном шаре. Достаточно посмотреть на его клыки, необычайно 
широкие и мускулистые передние лапы и длинные, круто загну-
тые острые когти, чтобы убедиться в этом. Тигр действительно, 
схватив лапой морду быка, лошади или оленя, свертывает им 
шею и ломает позвоночник. Взяв за загривок любое задавленное 
им крупное животное, он легко несет его на значительное рас-
стояние и даже переплывает с ним реку. Отмечен случай, когда, 
схватив лошадь, он прыгнул с нею на 2 м в высоту.

...
Тигр — полновластный хозяин тайги, и единственный его 

враг — человек.
Хотя, как и большинство хищников, тигр избегает челове-

ка, однако случаи весьма дерзкого нападения отмечались не раз. 
...Замечено, что на человека нападают обычно тигры старые, 
одряхлевшие, с поломанными и стертыми клыками, неспособ-

ные охотиться за быстроход-
ными копытными животными. 
Замечено также, что хитрые и 

Рукопашная борьба с ним бес-
полезна.
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осторожные тигры нападают на безоружного человека, всячески 
избегая вооруженного. Но если охотник сам стреляет в тигра и 
притом промахнется или ранит его, то второй раз выстрелить 
уже удается чрезвычайно редко, так как тигр нападает на охот-
ника, и притом молниеносно. 

Рукопашная борьба с ним бесполезна.
Можно ли на основании всего сказанного считать, что тигра 

у нас нужно истреблять так же, как волка? Такой вывод был бы 
неправильным, так как в СССР обитает сравнительно немного 
тигров, причем разбросаны они на такой огромной территории 
Дальнего Востока и Средней Азии, что общий вред, приносимый 
ими, ничтожен. ...

Сохранение тигров имеет и практическое значение. Дело  
в том, что эти звери очень плохо размножаются в неволе, а в то 
же время спрос на них в зоопарках, зверинцах и цирках очень 
велик. ...

Несмотря на характерную для тигра, как хищника, кро-
вожадность и свирепость, отмечались факты, когда маленькие 
тигрята, воспитанные в неволе, становились ручными и почти  
домашними животными. ...

Отдых и игры тигрят. Рис. В.А. Ватагина.  
(Из публикации в указанной книге.)
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В. Сысоев

Тигр амурский

Из книги: Сысоев В. Охота  
в Хабаровском крае.  
Хабаровск, 1952. С. 62–74

Своим размером тигр амурский превосходит бенгальского и 
корейского; был случай добычи тигра-самца весом в 384 кило-
грамма. Зверь обладает длинным и шелковистым мехом, основ-
ной тон окраски — бледно-охристый с черной отчетливой поло-
сатостью. Особенно дорого стоят живые тигры, отлавливаемые 
для зооэкспорта.

Случаев нападения тигра на человека или на домашний скот 
в Хабаровском крае за последние 25 лет не отмечено.

Численность и область распространения этого хищника из 
года в год сокращаются. В небольшом количестве тигр сохранил-
ся в верховьях рек Мухена, Нельты, Хора, Немпту, Си, Сутары. 
Здесь он держится в горных лесах, богатых кабаном и изюбром, 
составляющими его основную пищу. Тигры заходят далеко на се-
вер. Отмечены случаи встречи тигра на реке Зее у горы Чучугур, 
за 54 градусом северной широты.

Спаривание происходит в январе, а в апреле самка рождает 
двух (редко больше) детенышей. ...

В настоящее время охота на тигров запрещена круглый год  
с целью отлова в живом виде.

Ловят тигров зимой. Узнав о месте появления зверя, туда 
выезжает бригада из 4–6 охотников. Иногда по старым тигровым 
следам приходится бродить около месяца, но как только найден 
свежий след, то через 5–6 дней хищник будет нагнан. Отлавли-
ваются обычно молодые тигрята текущего и прошлого года. ...

На нартах тигра везут к населенному пункту, где сажают  
в деревянную клетку, чтобы он не поломал зубов, и когтей. Ни 
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один зверь не вызывает такого любопытства и трепета, как тигр. 
Стоит только населению какой-либо деревушки узнать о том, 
что привезли живого тигра, как соберутся все — от старого до 
малого, чтобы посмотреть на ужасного зверя, который способен 
унести в зубах целого изюбра или кабана.

Среди хабаровских охотников славится старый тигролов 
Иван Павлович Богачев, поймавший за свою пятидесятилетнюю 
практику 36 тигров. Однажды в Сихотэ-Алинских горах я вы-
шел к его зимовью. Иван Павлович только что вернулся с охоты. 
Сильно заиндевевшая борода и отшлифованные снегом широкие 
лыжи красноречиво говорили о том, что он проделал не один  
десяток километров по тайге, преследуя табун кабанов.

— Ну, как успехи? Далеко стоите? — спрашивал он меня. — 
Ночевать, поди, у нас останетесь?

Мне давно хотелось поближе познакомиться с прославлен-
ным тигроловом, и я охотно согласился на его предложение. На-
пилив на ночь дров и накормив собак, мы зашли в охотничью 
избушку, низкий потолок которой не позволял выпрямиться во 
весь рост. Тепло от железной печки и слабый свет от жирового 
светильника делали избушку уютной и располагающей к отдыху.

Богачев охотился вместе со своим сыном, который, увлек-
шись преследованием кабанов, заночевал в тайге, и мы его не 
ожидали к ужину. После доброго куска жирного мяса и трех 
кружек крепкого «кирпичного» чая Иван Павлович разговорил-
ся, подробно расспросил, где я охочусь, какая у меня профессия, 
откуда приехал. 

Рассказывая ему о себе, я сообщил обо всех охотничьих но-
востях нашего края и, кстати, о том, что думают запретить охоту 
на тигра.

Мне казалось, что старик будет протестовать против такого 
запрета, но Богачев задумался и, чертя большим охотничьим но-
жом по столу, промолвил:

— Зачем его стрелять? Шкура недорого стоит, а за живого 
можно много тысяч получить.

— А что, Иван Павлович, много тигров в нашем крае оста-
лось?

— Да, есть еще маленько. Нынче вот видел след старой тигри-
цы, да почему-то котят с ней не было. В вершину Мухена ушла.

...Подбросив дров в печь, он рассказал следующий случай.
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Рассказывая ему о себе, я сооб-
щил обо всех охотничьих ново-
стях нашего края и, кстати, о 
том, что думают запретить 
охоту на тигра.

— Тогда еще не было на 
этом ключе зимовья, но охо-
титься мы сюда заходили. Од-
нажды нам попалась тигрица 
с тремя тигрятами. Нас было 
четверо, у каждого по хорошей 
собаке. Охота началась добыч-
ливо: двух тигрят разом изловили и повязали, а третьего мать 
увела с собой в чащу. Пришлось пустить всех собак. Вскоре они 
задержали третьего тигренка и подняли лай.

Что было силы побежали мы на лай, стреляя на ходу, чтобы 
отпугнуть старую матку, а не поспели, опередила она нас, бро-
сившись на выручку своего последнего детеныша. Выбегаем на 
поляну. На ней валяются задавленные три собаки и среди них 
моя любимая Рябчик, а тигрица на четвертую целится прыгнуть.

Вскинул я винтовку, а брат мне: «Не стреляй, живьем брать 
будем!» Не успел проговорить, как тигрица нас завидела, оска-
лила желтые, словно восковые свечи, клыки и бросилась на 
брата. Он ей приклад ружья в зубы, а она лапой ружье в снег 
сбила. Я свое ружье сунул ей в пасть, и мое в снег улетело.  
Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы не мой племянник... 
Не растерялся малый, сунул толстую палку в зубы зверю, при-
кусила ее тигрица, аж треск пошел. Тут мы на нее и навалились 
вчетвером. Кое-как скрутили, надели намордник. В свалке не 
заметил, как она мне руку когтем распластала, окаянная, даже 
жилу вырвала...

Припозднились тогда. Решили на том же месте табор делать, 
а утром везти тигрицу на нартах в деревню.

К вечеру подмерзать стало. Тигрица лежит, связанная на 
снегу, а снег под ней подтаива-
ет. Думаем: простудится еще, 
давай нарубим лапника да пе-
реложим ее на подстилку. На-
рубили еловых веток, взяли 
тигрицу за ноги, чтобы перене-
сти, а она как рванется изо всех 
сил, чуть ремни не разлете-
лись... Раз, другой. Смотрим, в 
судорогах стала вытягиваться. 

Мне казалось, что старик 
будет протестовать против 
такого запрета, но Богачев 
задумался и, чертя большим 
охотничьим ножом по столу, 
промолвил:

— Зачем его стрелять? Шку-
ра недорого стоит, а за живого 
можно много тысяч получить.
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«Кончается!» — вскрикнул брат. Тигрица потянулась и заснула 
навсегда. Жаль трудов было.

Привезли ее в Хабаровск, тут и узнали, что от разрыва серд-
ца околела. Зверь, а не вынес «позору».

Поохотиться на тигра было моей давнишней мечтой, но, 
сколько я ни уговаривал Ивана Павловича двинуться по тому 
следу, что он заметил во время охоты на кабанов, зверобой на-
отрез отказался.

— Если вы уж так хотите, могу вас взять на ловлю тигрят.
С тех пор, как только наступала зима, я с нетерпением ожи-

дал известия от Богачева.
И вот в конце декабря со станции Облучье Ивану Павло-

вичу пришла телеграмма: «Нашел след трех тигров, выезжайте, 
Авдеев». Приглашенный Богачевым, я выехал с его бригадой, за-
хватив самое необходимое. На Сутарских приисках было решено 
пополнить бригаду местными охотниками.

В Облучье Богачев разыскал Авдеева. Через два дня все 
было готово к выезду в тайгу; кроме Авдеева к нам присоеди-
нился Ференцев — старый опытный зверовщик.

В поселковом Совете, проверяя охотничьи билеты, нас рас-
спрашивали:

— Для какой цели тигров-то ловите?
— Для зоопарков. Наши зверинцы любого слона или носоро-

га на тигра выменивают за границей, — разъяснял Богачев.
Предполагалось, что тигры живут в верховье реки Сутары. 

До Сутарских приисков, что стоят в 50 километрах от Облучья, 
ехали на машине, далее пробирались на нартах.

Роль ездовых собак выполняли пять тигрятниц. Собаково-
ду трудно было бы определить породу этих животных. С полу-
висячими ушами, угрюмым, равнодушным взглядом, они сво-
им видом скорее напоминали обыкновенных дворняжек, чем 
зверовых лаек. Кормом им служила сушеная кета, закупленная  
у нанайцев.

Продукты, боеприпасы, веревки, теплая одежда были разло-
жены и тщательно упакованы на двух нартах. Людям предстояло 
идти пешком.

Вначале дневные переходы не превышали 15 километров, 
но вскоре все втянулись. Авдеев вывел нас на старые тигриные 
следы.
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Снег во многих местах был испещрен следами кабанов и 
изюбров — хороший признак для тигроловов: там, где нет этих 
животных, отсутствует и полосатый хищник.

Ночевали, где застигали сумерки. Спиливалось несколько 
сухих деревьев, ставилась легкая бязевая палатка, в которой за-
жигалась свеча. Уставшие охотники разливали по мискам дымя-
щийся суп, громко хрустели сухарями, перебирая в памяти все 
виденное за день.

— Вишь, звери-то как находили, — размышляет вслух Бога-
чев. — Думаю, что должен бы скоро свежий тигриный след по-
пасться. 

— Разве тигр не распугивает кабанов и изюбров? — спраши-
ваю Богачева.

— Нет. Берет он кабана или изюбра скрадом: подползет к 
животному, два-три прыжка и, смотришь, повис на кабане, а если 
уж промахнется, то не преследует. Иной раз просто дивишься: в 
одном ключике тигры живут, в другом, рядом — табун кабанов 
пасется, изюбры кругом ходят... А вот волчьего следу не уви-
дишь, всех волков тигрица, как кошка мышей, выловит. Волк  
тот не столько съест, сколь разгонит. Где волки — там нет зверя, 
где тигр, там скорее и другого зверя сыщешь.

На шестой день поисков племянник Ивана Павловича — 
Прокопий, шедший немного в стороне по ключу, просвистел два 
раза подряд, это означало, что он что-то нашел и требовал нас  
к себе.

Спустившись к ключу, мы застали его пристально рассма-
тривающим чьи-то большие следы.

— Тигрица прошла, — спокойно заметил Иван Павлович, 
бегло осмотрев отпечатки. След полосатого хищника я видел 
впервые: он напоминал отпечаток передней лапы медведя, но 
был круглее и по расстановке походил на рысий.

Мне казалось, что прошел крупный самец. Богачев, при-
стально рассмотрев следы, объявил, что прошла тигрица с двумя 
прошлогодними тигрятами.

— Делают переход в другой район. Матка впереди, детеныши 
сзади гуськом идут след в след. Котята крупные, пудов, однако, 
по пять будут, — закончил он свои размышления.

Решили перевалить в другой ключ, переночевать и наутро 
налегке с собаками догонять тигров. Было ясно, что все семей-
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ство живет где-либо недалеко. Наши предположения подтверди-
лись находкой кабаньей туши, полусъеденной тиграми. Секач не 
успел еще промерзнуть, и выводок должен был вернуться к нему 
ночью.

Подойдя к намеченному месту табора, стали разбивать па-
латку. Деревья топором не рубили. Даже распиловку дров про-
изводили в палатке. Собак накормили, сразу и крепко привязали 
порознь, предварительно расчистив снег для лежек. Им предсто-
яла завтра большая работа.

Настроение у всей бригады заметно повысилось. Перед 
схваткой с тиграми волновались все, и только Иван Павлович 
был спокоен. Он деловито осматривал вязки, сделанные из мяг-
кой пеньковой веревки, матерчатый намордник — основное ору-
дие для ловли тигров.

Прокопий с Авдеевым перебирали холостые патроны, необ-
ходимые для отпугивания старой матки. Из всего оружия, со-
стоявшего из трех одноствольных «ижевок» 16 калибра и двух 
винтовок, решено было взять только дробовики.

Как ни хотелось мне прихватить винтовку, Богачев убедил 
меня, что она нужна не будет, что мне лучше взять «ижевку», 
которую и так придется бросать при схватке со зверем. Вскоре 
все приготовления к решающему дню были закончены. Мы были 
так возбуждены, что спать не хотелось.

Зная мою любовь к природе, Иван Павлович охотно расска-
зывает о подробностях жизни и повадках полосатого хищника.

— Многие говорят, что тигр охотится за человеком. Это не-
верно. Если и бывает, что тигр выходит на свежие следы челове-
ка и идет по ним, то это не только один он делает, а иногда мед-
веди и кабаны ходят, видимо, принимая след охотника за след 
своего собрата. Пробежит, принюхается, а затем — в сторону и 
идет своим направлением.

Матка три года с собой тигрят водит. Если же она погибает, 
то одногодки редко остаются живыми. 

Мне не раз приходилось находить замерзших тигрят. Были 
они худыми: кожа да кости. Оставшись без матери, корма сами 
добыть не могут.

Помню, как один осиротевший тигренок вышел к заложен-
ной яме, где жгли уголь, залез на нее, пригрелся и уснул. При-
шедшие лесорубы его палками убили.
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— Многие говорят, что тигр 
охотится за человеком. Это 
неверно. Если и бывает, что 
тигр выходит на свежие сле-
ды человека и идет по ним, то 
это не только один он делает, 
а иногда медведи и кабаны хо-
дят, видимо, принимая след 
охотника за след своего собра-
та. Пробежит, принюхается, 
а затем — в сторону и идет 
своим направлением.

Кормом для тигра служат 
кабан, изюбр. Да зверь этот не 
везде держится тут. Берет тигр 
медведя, волка и рысь, а ино-
гда мелочью забавляется: то 
рябчика на лунке схватит, то 
зайца в тальнике задавит, даже 
кету ловит во время нереста.

— Вы говорите, он давит 
медведя? Неужто и с крупным 
справляется?

— Очень крупного не бе-
рет, прокусить ему толстый 
загривок не может. Как-то на Кафэне выслеживал я тигра, кото-
рый по следам крупного бурого медведя шел. Смотрю, свернул, 
обошел полукругом и навстречу медведю, тут и схватил его. Тигр 
всегда так: подойдет поближе к кабану или изюбру, затем против 
ветра зайдет и затаится, тот сам на него и набредет.

Разглядываю утолку: на снегу кровь и черная медвежья 
шерсть клочьями валяется. Ну, думаю, сцепились. Сейчас мед-
ведя задавленного найду... А нет, разошлись следы: медвежий в 
сопку пошел, тигриный — в ключ, присмотрелся к снегу — лапу 
переднюю волочит. На этот раз и тигру от медведя досталось. 
Жаль, добить не пришлось: снег повалил и закрыл следы. На 
другой год от удэгейцев слышал, что живет еще в вершине Кафэ-
на хромой тигр.

Да, тигр с медведем недружно живет, больше он медведя 
одолевает, но однажды нашел я тигренка, задавленного бурым 
медведем. Лежит в снегу нетронутый, целый; не будь рядом све-
жих следов, не поверил бы, что от медвежьих зубов погиб. Был 
тигренок один — мать оставила его около задавленного кабана, а 
сама на охоту ушла, тут медведь и расправился с ее детенышем...

...
Поднимаемся до рассвета. 

Готовится обильный завтрак. 
Собак кормить нельзя — что-
бы не отяжелели и были злее. 
Еще раз тщательно проверя-
ется снаряжение. Собираются 

Мне не раз приходилось нахо-
дить замерзших тигрят. Были 
они худыми: кожа да кости. 
Оставшись без матери, корма 
сами добыть не могут.
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котомки. На всю бригаду берем три топора, по котелку, кружке 
и ложке на брата, продукты на два дня.

Когда все готово, Иван Павлович последний раз инструктиру-
ет охотников, распределяя между членами бригады обязанности.

Сейчас он серьезен, обычно улыбающиеся глаза строги и 
внимательны, он говорит не спеша, и каждый хорошо должен 
запомнить сказанное ему.

— Двухгодовалые тигрята почти не отличаются от взрослых, 
с каждым из нас по отдельности такой звереныш справится лег-
ко, но нас пять человек. Тигрята друг другу в беде не помогают, 
но матка постарается защитить своих детей от собак. Чтобы не 
стравить собак тигрице, без них мы ничего не добудем, — матку 
нужно подальше угнать. Это дело поручаю тебе, Ференцев, возь-
мешь дробовик.

Намордник надевать буду я. Ты, Прокопий, будешь вязать пра-
вую переднюю лапу, Авдеев переднюю левую. Вам придется вязать 
задние, — и он дольше обычного задержал на мне свой взгляд, как 
бы прощупывая меня, годен ли буду на предстоящее дело?

— Вы не теряйтесь: схватите за лапы и прижимайте к земле, 
держите крепче, главное, остерегайтесь брать низко, чтобы не по-
пасть на когти. Вязать либо я, либо Авдеев поможет, боюсь, что 
туго затянете. Придется вам и ружьишко захватить. Ференцев, если 
успеет подскочить, пособит. Как зверя завидим, Прокопий с Авдее-
вым слева меня, вы справа держитесь. Так и пойдем плотной кучей, 
не бойсь, не съест! Собак пускать по моей команде, всех разом...

Гречневая каша, обильно заправленная медвежьим салом, го-
това. Ели молча и сосредоточенно. Не успело солнце оторваться 
от горизонта, как покинули палатку, торопясь скорее выйти на 
вчерашние следы. На южном склоне сопки, у большой отвесной 
скалы, обнаружили тигриное логово. По свежим следам, уходя-
щим на вершину, шли быстро.

Кое-где тигрица шла на прыжки, и тогда тигрята неслись 
вразброд, не отставая от матери. Идущий впереди старик Бога-
чев пропускает вперед себя Прокопия.

— Нажимай! — бросает он на ходу, оглядывая нас. От бы-
строй ходьбы становится жарко, я расстегнул ворот. Пот круп-
ными каплями падает со лба.

Мы во что бы то ни стало должны достичь того, чтобы хотя 
один тигренок отбился в сторону. Пройдя, вернее, пробежав ки-
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лометров восемь, я заметил, что один тигриный след свернул 
влево по направлению густого пихтача. В то же время Богачев 
пропустил вперед Ференцева.

— Пробежишь метров двести и начинай стрелять. Пару ки-
лометров прогонишь — бросай, подваливай на лай собак...

Ференцев исчез. Мы сгрудились около Богачева. Наступила 
такая тишина, что было слышно, как стучит сердце. Вскоре по-
слышался выстрел, за ним другой. Было ясно, что производив-
ший их охотник быстро удаляется от нас.

— Ну, пора! — шепнул Иван Павлович и свернул по одиноч-
ному следу молодого тигра. Не пройдя и сотни метров, он махнул 
рукой, что означало спустить со сворок собак, которые пестрыми 
клубками, прихватывая след, замелькали среди деревьев. 

Старик заметно прибавил шаг. Мы едва поспевали за ним, то 
и дело перебегая. Скатившись в ключ и поднявшись на стрелку, 
все остановились, как вкопанные: с вершины близлежащей кру-
той сопки доносился раскатистый лай наших собак.

«Держат!» — пронеслось у каждого в голове, и, не ожидая 
команды, мы разом бросились в сторону лающих собак, треща 
валежником, ломая кусты, спотыкаясь и громко дыша.

Казалось, собаки где-то совсем близко, но мы пробежали не-
малое расстояние, а лай будто отдалялся. Сперва я бежал одним 
из первых, но вскоре меня обогнали Прокопий и Авдеев, которые 
теперь неслись рядом с Иваном Павловичем, не обращая внима-
ния на хлещущие по лицу ветки колючего кустарника.

От усталости и быстрого бега у меня подкашивались ноги, в 
голове стучало, не хватало воздуха, темнело в глазах, но я скорее 
готов был умереть, чем отстать от товарищей.

...Хватаясь за кусты, отталкиваясь от деревьев, я уже скорее 
карабкался, чем бежал.

Собаки почти рядом, теперь, кроме лая, слышалось громкое 
звериное фырканье и короткое рычание. У основания наклонив-
шегося при падении и зависшего кедра сновали собаки, но тигра 
около них не было. Не понимая, в чем дело, останавливаюсь, что-
бы оглядеться.

Немного впереди меня стоял Иван Павлович. Выражение 
его лица изменилось, я без слов понял: Богачев уже увидел ти-
гра. Подманив всех нас к себе жестом руки, он быстро стал сбра-
сывать с себя суконную куртку.
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— Тигр заскочил на кедр. Держитесь плотнее ко мне. Когда 
бросится, я дам ему в зубы приклад либо пиджак. Как закусит 
— вались на него и растягивай за лапы... — шептал Богачев, осто-
рожно подвигаясь к полуповаленному кедру.

Почти касаясь друг друга, мы двигались с ним, стараясь 
сквозь ветви скорее разглядеть зверя. Завидя нас, собаки, с еще 
большим азартом лая, царапались на дерево, в ярости обкусывая 
ветви кустарника.

Выйдя из-за елки, я сразу увидел тигра. Припав к древес-
ному стволу, широко раскрывая пасть со сверкающими зубами, 
зверь шипел, глухо рычал на собак, мерцая зеленоватыми гла-
зами. Светлые, как будто полированные когти глубоко впились  
в красноватую кору кедра.

Завидя людей, он глухо рявкнул и, не обращая внимания на 
рассыпавшихся в стороны собак, бросился на нас. Казалось, что 
зверь, обрушившись сверху, размечет всех в стороны, а затем по-
одиночке перекусит каждому затылок. Но этого не произошло. 
Страх перед человеком задержал его на земле, не позволил сде-
лать последнего прыжка.

Воспользовавшись этой заминкой, Иван Павлович быстро 
сунул ему в пасть приклад своей «ижевки», которую держал в 
этот момент за ствол. Но тигр не закусил ложе. Громко шипя и 
фыркая, он пятился от наступавшего Богачева, припадая к зем-
ле. В это мгновенье старик чуть ли не под самый его нос бросил 
свою суконную куртку.

Молниеносный бросок, и в сукно, принятое зверем за что-то 
живое, тигр запустил когти и клыки, подмяв куртку под себя. 
Этого мгновенья только и ждал Богачев.

С юношеским проворством он бросился на тигра, придавил 
его к земле тяжестью своего шестипудового тела. Железные паль-
цы охотника, впившись в звериный загривок, так тянули кожу на 
черепе зверя, что тигриные глаза сузились, налившись кровью, а 
в широко раскрытой пасти заклокотало... Не удержаться бы ста-
рому тигролову на полосатом звере, если бы не остальные охот-
ники, бросившиеся на выручку своему бригадиру. В этой, каза-
лось бы, беспорядочной свалке каждый быстро и уверенно делал 
то, что ему поручил Богачев. Прокопий, придавив коленкой лапу 
тигра к земле, ловко обматывал ее веревкой.
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Авдеев, раньше всех стянувший вторую лапу, помогал мне, и 
вскоре задние ноги зверя были скручены вместе и прочно связа-
ны с передними. Прижатый к земле, с головой, закрытой брезен-
товым намордником, зверь затих, и только судорожно бившийся 
по снегу желтый хвост с черными широкими кольцами говорил 
о том, что он еще не совсем побежден.

Внимательно проверив вязку каждой лапы и крепость на-
мордника, Иван Павлович облегченно вздохнул:

— Ну, вот и скрутили одного котенка. Теперь расходись. 
Зверь колесом пойдет!

И действительно, рванувшись несколько раз, как бы пробуя 
крепость веревок, тигр закрутился по снегу мохнатым желтым 
колесом.

Разбежавшись по сторонам, мы быстро переловили собак, 
норовящих снова вцепиться в своего врага. Прокопий нарубил 
лапника, на который была положена наша добыча. Задымил не-
большой костер.

— Чай не пьешь, какая сила! — шутил Иван Павлович. —  
К вечеру, может, второго догоним…

Вернувшийся Ференцев сообщил, что тигрица на махах ушла 
по направлению Царь-сопки. Наскоро выпив по кружке чая, мы 
пустились догонять ее второго детеныша, оставив у пойманного 
зверя Ференцева.

Тигрица. (Иллюстрация из указанной книги)
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Решение исполнительного комитета Хабаровского краевого совета депута-
тов трудящихся от 26 мая 1949 года «Об утверждении Правил производства 
охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Хабаровского края». 
Согласно п. 17 охота на тигра запрещена. 
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Решение исполнительного комитета Приморского краевого совета депутатов 
трудящихся от 23 января 1952 года «Об утверждении Правил производства 
охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Приморского края». 
Согласно п. 11 охота на тигра запрещена.
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И. Бельский, 
начальник краевого управления  
по делам охоты

Г. Бромлей,
заведующий научной частью  
Сихотэ-Алинского заповедника,  
кандидат биологических наук.

Уссурийский  
тигр 

Газета «Красное знамя» от 11 января 1953 г.

...
Несомненно, опасны были тигры, раненные настороженны-

ми на их тропах ружьями и другими, теперь запрещенными, ору-
диями лова. Смертельно раненный зверь, забравшись в таежную 
чащу, инстинктивно защищаясь, всегда бросается на человека. 
Поэтому даже опытные и осторожные охотники при розыске ра-
неного тигра по кровавому следу без собак почти всегда оказы-
вались его жертвой.

И все же в первой половине нашего столетия число случаев 
нападения тигра на человека было ничтожно. 

Доводится слышать рассказы о том, как «тигр бросился», 
«тигр чуть не разорвал», «тигр чуть не достал меня, сидящего на 
дереве», и т. д. Интересно, что во всех таких рассказах человек 
каким-то «чудом» остается жив.

Впрочем, для опытных охотников и лиц, знающих тайгу и 
повадки тигра, такие удачные исходы в рассказах не будут «чу-
дом». Им хорошо известно, что тигр не трогает человека. Это 
подтверждают и данные тщательных двадцатилетних наблюде-
ний за тиграми в Сихотэ-Алине. Научные сотрудники заповед-
ника, жившие без оружия по два-три месяца в тигриных местах, 
единогласно утверждают, что тигр никогда не бросается на лю-
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дей. Наоборот, этот хищник 
всегда старается уйти с пути 
человека и покидает те места, 
где временно остановился хотя 
бы небольшой экспедицион-
ный отряд. Смело, без оружия 
можно в любом месте и в лю-
бом направлении пересекать 
Сихотэ-Алинь, не боясь тигра, 
которого никогда не видно и 
не слышно в тайге. Даже желание увидеть тигра с подкрада всег-
да кончается неудачей, и зверь со свойственной ему осторожно-
стью, заметив преследование, спешно покидает свою лежку.

Теперь тигры стали редкостью в Приморье. С каждым годом 
все с большим трудом удается произвести отстрел этого зверя 
для научных целей и тем более отлов молодых тигрят для зо-
опарков. Только на территории Сихотэ-Алинского заповедника 

Доводится слышать расска-
зы о том, как «тигр бросил-
ся», «тигр чуть не разорвал», 
«тигр чуть не достал меня, 
сидящего на дереве», и т. д. 
Интересно, что во всех таких 
рассказах человек каким-то 
«чудом» остается жив.

Газета «Забайкальский рабочий»
от 7 января 1954 г. (Чита)
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тигры сохранились в неболь-
шом количестве.

Между тем тигры, как это 
ни парадоксально звучит, очень 
нужны для сохранения домаш-
него скота и диких животных. 
В местах пребывания тигра 
совершенно не держатся вол-
ки, которых еще очень много 
в нашем крае. Тигр преследует 

волков и их молодые выводки до тех пор, пока они совершенно 
не покинут района его «охоты». Таким образом, тигр, уничтожая 
диких животных в глухих участках тайги, в то же время «выго-
няет» волков из окрестностей селений, помогая сохранению до-
машнего скота, диких копытных от нападения волков.

С каждым годом все реже встречаются следы тигров в нашем 
крае, все труднее разыскивать места пребывания его молодых 
выводков с целью отлова тигрят для наших зоопарков.

С уменьшением площади Сихотэ-Алинского заповедника  
и упразднением Судзухинского заповедника эти места стали  
посещаться охотниками, и для тигра создалась угроза полного 
истребления.

Уссурийского тигра обязательно нужно сохранить в составе 
дикой фауны, если мы не хотим, чтобы этот красивый зверь вошел 
в список исчезнувших с лица земли крупных млекопитающих.

Исполнительный комитет Приморского краевого Совета 
депутатов трудящихся своим решением от 23 января 1952 года 
№ 78 запретил отстрел тигра. В новых правилах и сроках охоты 
предусмотрен штраф за отстрел тигра до 4000–5000 рублей.

...
Необходимо лимитировать отлов живых тигрят до 3–4 эк-

земпляров в год, так как тигрицы по три года подряд бывают 
яловыми, а тигрята часто гибнут в логовах от морозов.

Все это указывает на необходимость применить все меры 
для сохранения тигров в их родных таежных районах Примор-
ского края.

Исполнительный комитет 
Приморского краевого Совета 
депутатов трудящихся своим 
решением от 23 января 1952 
года № 78 запретил отстрел 
тигра. В новых правилах и 
сроках охоты предусмотрен 
штраф за отстрел тигра  
до 4000–5000 рублей.
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Охотник Игнат Трофимович Трофимов (в центре) и В.И. Трофимов 
(справа) и А.С. Выгодов связывают пойманного тигра. Фотохроника ТАСС.

Дата съемки: 10.02.1969. Место съемки: СССР, Приморский край.
Автор: Назаров Николай
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Охотник из села Картун Приморского края Игнат Трофимович  
Трофимов с пойманным тигром. Фотохроника ТАСС.

Дата съемки: 1970 год. Место съемки: СССР, Приморский край. Автор: Назаров Николай

Уссурийский тигр, отловленный для Московского зоопарка.  
Фотохроника ТАСС.

Дата съемки: 12.01.1968. Место съемки: СССР, Приморский край, Владивосток.
Автор: Муравин Юрий
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Меткий выстрел

Газета «Комсомольская правда»  
от 14 января 1954 г.

В зимний воскресный день ученик Кактолгинской семилетней 
школы Усть-Карского района Читинской области Ваня Карелин 
вместе со своим дядей Савелием Портнягиным и односельчани-
ном Елизаром Астафьевым пошли в тайгу поохотиться на диких 
коз. Километрах в трех от села, 
на берегу речки Газимур, охот-
ники напали на свежий след  
неизвестного зверя.

Перезарядив дробовые 
ружья свинцовыми пулями, 
они решили преследовать его. 
След привел охотников в падь 
Кавакту. Взрослые охотники двинулись зверю наперерез по обо-
им склонам пади, а Ваня Карелин сo своей собакой Дружком 
продолжал идти по следу.

Неожиданно в кустах ерника, в нескольких шагах от себя, 
он увидел приготовившегося к прыжку тигра. Смертельная опас-
ность грозила молодому охотнику. Ему пришлось стрелять; вы-
стрел угодил тигру между глаз. Редкий зверь был убит наповал. 
Матерый тигр весил 15 с половиной пудов, длина его оказалась 
более двух метров. Тигр в Забайкалье появляется весьма редко. 
Последний отмеченный случай захода тигра на территорию на-
шей Читинской области относится к 1845 году.

Свой трофей комсомолец Карелин передал областному кра-
еведческому музею.

Н. Суханов,
секретарь Читинского обкома ВЛКСМ

Тигр в Забайкалье появляет-
ся весьма редко. Последний 
отмеченный случай захода 
тигра на территорию нашей 
Читинской области относит-
ся к 1845 году.
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В Супутинском  
заповеднике

Из книги:  
Бромлей Г.Ф., Гутникова 3.И.  
Супутинский заповедник.  
Владивосток, 1955 г. С. 38

Тигр заходит в заповедник на несколько дней почти ежегод-
но в осеннее время, спускаясь с хребта Дадянь-шань к истокам 
речки Каменки и Аникина ключа. В прочее время его следы в 
заповеднике не наблюдаются.

Леопард, подобно тигру, тоже оказывается временным «по-
сетителем» заповедника, но в летнее время. Он заходит в район 
долины речки Супутинки с юга и уходит обратно.

Само собой понятно, что за столь короткое время пребыва-
ния в заповеднике тигр и леопард не вносят каких-либо корен-
ных изменений в жизни зверей.
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К. Абрамов

Отлов  
уссурийских  
тигров

Журнал «Охота и охотничье  
хозяйство». 1956. № 6. С. 25

В широких кругах охотничьей общественности и в литера-
туре имеет хождение немало разных превратных версий о спосо-
бах ловли тигров на Дальнем Востоке. Говорят о каких-то усыпи-
тельных зарядах, секрет изготовления которых якобы держится 
в глубокой тайне тигроловами. Рассказывают и о том, что тигру в 
ощеренную пасть бросают ватник, а затем, пользуясь замешатель-
ством зверя, один из охотников «с юношеской легкостью» вска-
кивает тигру на спину и крепко хватает его за уши. В это время 
остальные охотники дружно наваливаются на тигра, хватают его 
за лапы и связывают их. Эту версию усиленно поддерживает и 
рекламирует в печати охотовед В. Сысоев, а группа хабаровских 
художников даже увековечила ее на большом полотне, изобра-
жающем сцену ловли тигра «за уши».

Проживавшие когда-то в Приморье известные тигроловы 
братья Козины рассказывали мне, что при ловле тигров один из 
охотников совал ему в пасть приклад ружья или палку, после 
чего прочие охотники наваливались на зверя и связывали его.

Охотник Михей Андреев (река Иман, с. Лоумо) расска-
зывал покойному зоологу  
Ю. А. Салмину, что при лов-
ле тигров прижимают к земле 
палками, после чего связыва-
ют. Эта версия воспроизведе-
на была Ю.А. Салминым в его  
статье об уссурийских тиграх.

Говорят о каких-то усыпи-
тельных зарядах, секрет из-
готовления которых якобы 
держится в глубокой тайне 
тигроловами. 
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В этой статье я хочу рассказать о реальных методах ловли тигров, 
применяемых охотниками, проживающими в долине реки Иман.

В с. Лоумо славятся как опытные тигроловы братья Трофи-
мовы, братья Калугины и Т.Л. Черепанов. Они отловили и сда-
ли зообазе с 1947 по 1955 год 24 живых тигра, из которых иные 
экземпляры достигали 116 килограммов веса. Кроме лоулинских 
тигрятников, на Имане в с. Ариадной живут тигроловы Иващен-
ко, Моралевич, братья Чирчель и другие, которые за два послед-
них сезона сдали 8 тигров.

Вот что они рассказывают о своих методах охоты на тигров.
После того как лайки «прижмут» молодого тигра в скалах или 

буреломе, охотники вырубают прочные рогулины, которыми они 
должны «сбить» или свалить зверя и прижать его к земле так, что-
бы все четыре лапы его оказались в воздухе. Если тигр опирается 
лапами в землю, его связать невозможно. Рогулины должны со-
ответствовать росту зверя, его размерам. Они изготавливаются на 
глазомер, сообразно ширине пятки зверя, отпечатанной на следу.

Когда все готово, охотники становятся строем, локоть к лок-
тю, держа наготове рогулины, и идут к прижатому собаками тигру. 
Как только тигр завидит приближающихся охотников, он свирепо 
бросается им навстречу, разметав перед собой собак. Между ти-
гром и ловцами происходит короткая, но жестокая схватка. Задача 
ловцов состоит в том, чтобы свалить тигра с ног и крепко при-
жать рогулинами к земле. Как только тигр прижат, охотники ста-
раются набросить на его лапы петли из прочного тонкого ремня 
или веревки и крепко стянуть их. Когда это сделано, тигра можно 
вязать специальными путами, состоящими из куска прочной тка-
ни (60–70 сантиметров длиной), перевязанного узлом посредине  
и с надорванными до узла с обеих сторон концами. Таких пут  
готовится двое: для передних лап и для задних.

Лапы тигра связываются тканевыми путами, попарно, пе-
редняя с передней, задняя с задней. Петли, с помощью которых 
лапы тигра фиксировались неподвижно, убираются, на морду 

тигра надевается плетенный 
из тонкого ремня или прочной 
веревки намордник. Утвержде-
ние В. Сысоева, что при ловле 
тигров описанным способом, с 
помощью рогулин, получается 
много брака, так как в про-

Они отловили и сдали зообазе 
с 1947 по 1955 год 24 живых 
тигра, из которых иные эк-
земпляры достигали 116 ки-
лограммов веса.
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цессе ловли у тигра ломают-
ся зубы, иманские тигроловы 
категорически опровергают.  
Зообаза также подтверждает, 
что тигров с поломанными зу-
бами иманские тигроловы не 
сдавали.

А вот что говорят иманские охотники о различных фанта-
стических версиях добычи тигра:

— Все это рассказывается нарочно, чтобы казалось постраш-
нее. А для чего? Да для того, чтобы у других людей не было охо-
ты ловить тигров.

Иначе говоря, многие тигроловы не желают выдавать своих 
профессиональных секретов, а поэтому и рассказывают небылицы.

Это в какой-то степени понятно, но непонятно другое: по-
чему некоторые охотоведы распространяют эти небылицы как 
факты, лично ими якобы наблюдавшиеся?

От охотоведов мы вправе ожидать другого: серьезных пред-
ложений о мероприятиях по охране тигров, которые стали чрез-
вычайно редкими и стоят на пути к полному истреблению.

В тридцатых годах количество тигров на Дальнем Восто-
ке начало заметно сокращаться в результате отлова молодых и 
«случайного» отстрела взрослых. С 1935 года, когда почти 2 мил-
лиона гектаров были отведены под Сихотэ-Алинский заповед-
ник, дело охраны тигров значительно улучшилось. Прекращение 
во время Великой Отечественной войны экспорта этих зверей 
благоприятно сказалось на росте численности тигров. Но с 1947 
года снова начались их усиленный отлов и «случайный» отстрел.

Интенсивная добыча тигров не могла не привести к новому 
катастрофическому сокращению их поголовья. Если немедлен-
но не прекратить отлов молодых тигров и не запретить отстрел 
взрослых, то в ближайшее же время этот редкий зверь будет пол-
ностью уничтожен.

Необходимо немедленно 
прекратить всякий отстрел и 
отлов тигров на Дальнем Вос-
токе, провести учет оставше-
гося поголовья и только тогда 
планировать мероприятия по 
его использованию.

От охотоведов мы вправе 
ожидать другого: серьезных 
предложений о мероприяти-
ях по охране тигров, которые 
стали чрезвычайно редкими и 
стоят на пути к полному ис-
треблению.

Иначе говоря, многие тигро-
ловы не желают выдавать 
своих профессиональных се-
кретов, а поэтому и расска-
зывают небылицы.
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Слайды из диафильма «Тигроловы» (1957 г.), разработанного по мотивам од-
ноименного фильма (Дальневосточная студия кинохроники, 1955 год. Режис-
сер-оператор В. Гулин, сценарий Б. Сарахатунов, текст Л. Горин, операторы  
С. Медынский, А. Вергун, звукооператор В. Картавенко).
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Р.И. Афонская,  
М.К. Крумина

К биологии  
уссурийских  
тигров

Глава из книги: Московский зоопарк.  
Сборник трудов. Выпуск 1. М., 1956. С. 51–60

...
В Московском зоопарке содержались на протяжении дли-

тельного времени и содержатся в настоящее время уссурий-
ские, южно-китайские и бенгальские тигры. Персидских тигров  
с 1943 года в зоопарке нет.

Взрослые уссурийские тигры находятся на «Острове зверей». 
Это каменное здание, вокруг которого расположены открытые за-
гоны, отгороженные от посетителей глубоким и широким рвом. 
Клетки тигров внутри здания следующих размеров: длина 3,9 ме-
тра, ширина 3,1 метра, объем 36 куб. метров. Температура в поме-
щении «Острова зверей» в зимний период колеблется от 2 до 6 
градусов. Дневного света, проникающего через окна, недостаточно, 
поэтому он дополняется электрическим. Из внутренних клеток в 
наружный загон ведут подъемные двери, через которые тигров вы-
пускают на прогулку летом и зимой. Размеры загона: длина 35 ме-
тров, ширина 12,5 метра при ширине рва 8–9,5 метра и его глубине 
4,5 метра, высоте цементного барьера со стороны посетителей 1,1 
метра, высоте боковой стенки загона от 5,5 до 8,5 метра.

Для беременных самок к внутренней клетке пристроена 
родильная камера — темная, глухая клетка размером 2,3 на 2,5 
метра, с общей кубатурой 12,4 куб. метра, в которую помещают 
самку за несколько дней до родов. Самку приучают к родильной 
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камере недели за три до родов. Содержат взрослых тигров по од-
ному, соединяя их только на время спаривания, в период течки. 
Были случаи совместного содержания нескольких тигров, но тех, 
которые выросли вместе.

Период спаривания чрезвычайно ответствен и требует поэ-
тому пристального наблюдения. Это важно отметить, так как во 
время предварительного знакомства и после спаривания живот-
ных между ними может возникнуть вражда, драка, и человеку 
надо вовремя подоспеть, чтобы их разнять. Особенно вниматель-
ным надо быть в случаях первичного спуска животных.

Молодняк до 6 месяцев содержится с матерью; если же сам-
ка не кормит детенышей, их отсаживают и выкармливают искус-
ственно.

Суточная норма корма взрослого тигра-самца — 9–12 кило-
граммов мяса, 0,2–0,5 килограмма печени, 0,01 килограмма ры-
бьего жира (за исключением летнего периода), периодически 0,1– 
0,2 килограмма мозгов. Перед спариванием, примерно за месяц, 
норма мяса увеличивается, однако не превышает указанные пре-
делы, дополнительно вводятся 1–2 сырых яйца. Самка получает 
в сутки 6– 9 килограммов мяса, 0,15–0,3 килограмма печени, 0,01 
килограмма рыбьего жира (кроме лета), периодически 0,15–0,2 ки-
лограмма мозгов и живность. В период беременности и лактации 
норма увеличивается, достигая наивысшей, кроме того, вводятся 
яйца—1–2 штуки, молоко — от 0,25 литра со второй половины бе-
ременности до 1 литра в период лактации, более часто скармли-
вается живность — до 0,5 килограмма (кролики, птица). Изредка 
тиграм дают живых вьюнов, которые охотно поедаются ими.

Уссурийские тигры начали размножаться в Московском зо-
опарке с 1929 года, южнокитайские — с 1953 года, бенгальские  
и персидские не размножались, это были одиночные экземпляры 
или хроники.

С 1929 года в Московском зоопарке было 11 уссурийских 
тигров, 5 из них (1 самец и 4 самки) родились и жили в зоопар-
ке. Потомство получали от трех производителей: Принца, приве-
зенного в 1925 году с Дальнего Востока; Цезаря, поступившего 
через Зооцентр; Шайтана, родившегося 30 мая 1935 года в Мо-
сковском зоопарке. Из самок размножались как поступившие из-
вне — Надя и Вера, — так и родившиеся в Московском зоопарке 
— Чижик, Ная и Люба.
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Половозрелость у самца по кличке Шайтан наступила в  
3 года 8 месяцев, хотя спариваться он начал раньше, в возрасте  
2 лет 7 месяцев. Самки становились половозрелыми в 3 года  
8 месяцев (Чижик), в 3 года 4,5 месяца (Люба), в 3 года 4 месяца 
(Ная).

Наступление течки у самки определяется по следующим 
признакам: животное начинает часто мочиться, валяться и ка-
таться по полу клетки, нюхать воздух, фыркать, тереться головой 
о дверь, ведущую в клетку самца, шерсть слегка взъерошивается, 
иногда в это время у самки пропадает аппетит.

Длительность течки — от 3 до 13 дней. Подпускают самца 
к самке в этот период ежедневно. Конец течки и завершение 
спаривания характеризуются враждебным отношением самки к 
самцу, возникновением между ними драки. Тогда тигров разъе-
диняют. Спаривание обычно продолжается 4–8 дней. В период 
спаривания за 1 день происходит до 20 коитусов, в среднем — 11 
коитусов. Самка Чижик, например, давала приплод от трех сам-
цов восемь раз, спаривалась она 4–8 дней при 43– 96 коитусах 
за время течки. Самка Ная давала приплод от самца Шайтана 
два раза, спаривалась 4– 7 дней при 27–123 коитусах за время 
спаривания.

Длительность беременности у уссурийских тигров колеблет-
ся от 95 до 107 дней, в среднем — 103 дня (счет ведется от пер-
вого и последнего спаривания).

Из таблицы видно, что чаще всего рождаются два детеныша, 
но, очевидно, большое значение имеет индивидуальная биологи-
ческая особенность самок, так, например, Чижик чаще приноси-
ла по три тигренка.

В условиях Московского зоопарка от самки Чижик всего 
было получено 23 детеныша, из них пять тигрят были обнару-
жены мертвыми. Самка Ная принесла четырех детенышей, все 
найдены мертвыми; самка Люба родила семь детенышей, из них 
трое — мертвые. Чем объяснить такое явление — сильным ли ох-
лаждением приплода, его слабостью или другими причинами, — 
сказать трудно.

Тигрята рождались слепыми, прозревали на 5–10-й день, на 
движение рукой перед глазами не реагировали в течение 10–15 
дней. Вес новорожденных колеблется от 0,785 до 1,043 кило-
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грамма. Ушные отверстия закрыты, открываются на 4–5-й день. 
Начинают реагировать на шум с расстояния через 12–15 дней. 
Зубов при рождении нет, но места их обозначены. Окраска тела 
полосатая, полосы ярко выражены, особенно на голове, хвосте и 
лапах. Длина тела колеблется от 31,5 до 40 сантиметров, длина 
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хвоста — от 13 до 16 сантиметров, высота уха — от 1,5 до 2,5 сан-
тиметра. Когти не пигментированы.

Детеныши начинают лизать мясо и выходить из родильной 
камеры через 35–36 дней после рождения, через 43 дня — есть 
мясо, но самка отбирает его. Через 48 дней малыши начинают 
отрывать кусочки мяса. Ювенальная линька проходит через 3,5–
5,5 месяца.

Практический интерес представляют опыты по содержанию 
и кормлению искусственно выкормленного тигренка Сиротки, 
родившегося 19 ноября 1938 года, так как мать, самка Чижик, 
не стала кормить малыша, хотя обычно она выкармливала дете-
нышей.

Тигренка поместили в клетку — ящик глубиной 40 сантиме-
тров, который поставили около паровой батареи. В течение пер-
вых 10 дней на дно клетки помещали водяную грелку и накрыва-
ли ее чистой простыней, сложенной в несколько слоев. На грел-
ку укладывали тигренка, за состоянием которого все время вели 
наблюдения. В первое время температура грелки поддерживалась 
около 30–35 градусов. Клетку накрывали простыней или закрыва-
ли крышкой, но так, чтобы доступ воздуха не прекращался.

В начале второй недели жизни тигренка подложили к кормя-
щей собаке, которой оставили только одного из всех ее щенков.

Внимательно велись наблюдения за отношением собаки к 
тигренку; когда же собака привыкла к нему и стала вылизывать 
приемыша, как родная мать, их спокойно оставили вместе. Но  
и при наличии приемной матери тигренок требовал большого 
внимания к себе.

В течение полутора недель его кормили сливками, разбав-
ленными на одну треть молоком, с небольшим количеством са-
хара. Кормление происходило через каждые 2 часа с перерывом 
от 2 часов ночи до 6 часов утра. В каждую кормежку скармлива-
лось 10–15 граммов смеси через соску из бутылочки. С полутора 
недель малыша стали кормить через 3 часа с перерывом от 12 
часов ночи до 6 часов утра. Молоко скармливалось цельное, 30– 
40 граммов в кормежку.

В возрасте 3,5 недели тигренку давали вместе с молоком 
пять капель рыбьего жира; в 4 недели ввели в рацион рубленую 
мякоть от трех воробьев; норма воробьев постепенно увеличива-
лась и была доведена до 30 штук, но в виде фарша всей (с костя-
ми) птицы, к которому добавляли десять капель рыбьего жира.
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В 2,5 месяца количество кормежек снизилось до пяти в сутки.
Приемная мать Сиротки кормила, вылизывала и обогревала 

тигренка.
По окончании лактации у собаки тигренка отделили и пе-

ревели полностью на искусственное выкармливание. Поскольку 
собака не вылизывала больше малыша, ему делали один-два раза 
в сутки массаж, а иногда, если это не помогало, ставили клизму.

Самостоятельно мочиться тигренок Сиротка начал только в 
возрасте 18 дней, а испражняться — около 4 месяцев. Вялость 
кишечника Сиротки объяснялась, несомненно, и малой подвиж-
ностью тигренка. В период молочного кормления фекалии были 
желтовато-коричневого цвета, полугустой консистенции. При 
мясном кормлении тигренок испражнялся нормально, один раз 
в сутки, фекалии были черные, сформированные.

Смена ювенальной шерсти у Сиротки закончилась к 3 мая 
1939 года, то есть в возрасте 5,5 месяца.

Сиротку в возрасте 5,5 месяца начали выпускать на «Пло-
щадку молодняка». Ее, как вообще каждого нового обитателя 
площадки, знакомили с другими малышами и наблюдали, осо-
бенно в первое время, за их поведением и взаимоотношениями. 
Когда Сиротка подросла и не подходила больше для «Площадки  
молодняка», ее отделили. Обслуживающий персонал заходил  
к ней, чтобы сохранить контакт с животным.

Сиротка выросла ручной здоровой тигрицей.
В 1941 году тигрица была эвакуирована, и вплоть до 1948 

года у нее не было пары.
Течка повторялась у Сиротки через месяц, а иногда и еже-

месячно, продолжительность ее была от 7 до 15 дней и больше. 
Разгар течки чаще всего наблюдался на 7-й день, затухание на-
чиналось на 10–11-й день.

В возрасте 10–12 лет Сиротку пытались соединять в пери-
од течки с самцом бенгальского тигра (уссурийского не было), 
но спаривание не произошло: 
самка набрасывалась на самца 
и не допускала его взять себя 
за загривок.

Сиротка дожила до 18 лет.
В Московском зоопарке 

выращена пара южно-китай-

Опыт Московского зоопарка 
по содержанию, размножению 
и искусственному выкармли-
ванию уссурийских тигров не 
дает ответа на целый ряд 
вопросов.
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ских тигров. Они успешно размножаются. Биология южно-ки-
тайских тигров будет предметом особой статьи.

Опыт Московского зоопарка по содержанию, размножению 
и искусственному выкармливанию уссурийских тигров не дает 
ответа на целый ряд вопросов.

Работа в этом направлении должна быть продолжена. Мно-
го неясного осталось в методах искусственного выкармливания. 
Предстоит изучить причины появления мертворожденных, вы-
яснить, почему некоторые самки не выкармливают своих дете-
нышей, надо более детально наблюдать за циклом течки, не ясен 
и ряд других вопросов. Такая работа может быть выполнена 
только совместными усилиями работников всех зоопарков.

Известно, кроме того, что в ряде зоопарков Советского Со-
юза размножаются бенгальские тигры, имеется опыт искусствен-
ного выкармливания их. Желательно, чтобы зоопарки подели-
лись своим опытом содержания и размножения этих ценных 
животных.

Сиротка в возрасте 12 лет.  
(Из публикации в указанной книге.)
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И. Родин, 
инспектор охраны лесов Бирского лесхоза

Тигр амурский

Газета «Биробиджанская звезда» от 24 марта 1956 г. 

За последние три года в лесах нашей области стали часто 
обнаруживать следы амурского тигра. Охота на этого зверя —  
коренного жителя кедрово-широколиственных лесов — запре-
щена круглый год. И только специальным бригадам разрешено 
отлавливать тигров живьем для зоопарков.

...
У нас в области излюбленными местами обитания тигра 

являются горный хребет Шухи-Поктэ, урочища рек Большого, 
Среднего и Малого Тайменя, среднего течения реки Сутарь, рай-
он Царь Сопки на реке Биджане, а также на берегах рек Дитур  
и Турун, где водятся кабаны и изюбры.

В ноябре 1953 года охотник Стешин обнаружил тигриные 
вблизи поселка Будукан по правому берегу Биры. Дальнейшие 
наблюдения показали, что у тигрицы, оставившей следы, была 
поранена правая передняя лапа (вероятно, при схватке с каба-
ном-секачом). Всю прежнюю зиму тигрица находилась в райо-
не Ближних сопок правого берега Биры и на островах. Там она 
разорила колонии зайцев и охотилась за дикими поросятами.  
В июле 1954 года тигрица вдруг исчезла из излюбленных мест.  
В ноябре она появилась вместе 
с потомством в урочище ключа 
Дачного. Рядом с ее следами 
оказались следы тигренка. И 
в ту же зиму лесник Леляхов 
и лесообсадчик Пелянский со-
общили о появлении следов 
тигров по реке Биджан у Царь 

Все эти данные доказывают, 
что тигр амурский вновь за-
селил леса нашей области, и 
скоро сюда прибудут прослав-
ленные тигроловы для отлова 
«котят».
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Сопки и в вершине реки Дитур. В декабре прошлого года, охо-
тясь за козами с лесообъездчиком Раздольненского лесничества 
Невмержицким, мы обнаружили в урочище ключа Каменного 
остатки съеденного кабана, а рядом — следы двух тигров.

От охотников и лесников продолжают поступать сигналы  
о нахождении тигриных следов в отрогах гор Шуки-Покто и по 
реке Биджану с притоками. 

Все эти данные доказывают, что тигр амурский вновь засе-
лил леса нашей области, и скоро сюда прибудут прославленные 
тигроловы для отлова «котят».
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Поединок

Газета «Известия»  
от 14 февраля 1956 г.

ХАБАРОВСК, 13 февраля. (По телеф. от соб. корр.). Эту 
историю рассказал нам начальник Хабаровской госохотинспек-
ции т. Михайлов. Началась она три года назад и трагически  
закончилась недавно в долине Каменного ключа, недалеко от го-
рода Биробиджана. 

Уссурийский тигр сейчас — редкий зверь. Охота на него за-
прещена. Охотоведы внимательно следят за жизнью каждой ти-
гровой семьи.

В 1953 году был замечен след взрослой тигрицы в Хинган-
скойтайге на территории заказника «Шухи-Понто». Через год 
этот след опять попался охотникам, но теперь уже рядом с ти-
грицей бежал тигренок.

Прошлый год был тяжелым для всех обитателей тайги — не 
уродились орех и желудь. Голодают белки. С трудом находят себе 
пищу стада диких кабанов. Появилось много медведей-шатунов, 
ненакопивших достаточно жира, чтобы залечь в берлогу. Такой 
медведь очень опасен.

И вот что недавно прочли в тайге на снегу у Каменного клю-
чаохотовед т. Кривопуск и егерь т. Богачев.

Тигрица напала на стадо 
кабанов. Ее сопровождал «ти-
гренок». Это был уже трехго-
довалый сильный и крупный 
зверь, однако мама продолжала 
опекать своего детеныша. За-
драв одну из диких свиней, она 
оставила добычу молодому ти-
гру и бросилась преследовать 
стадо. Появившийся откуда-то 

Появившийся откуда-то го-
лодный медведь-шатун ярост-
но набросился на молодого 
тигра. Завязался бой, об оже-
сточенности которого крас-
норечиво свидетельствовали 
разбросанные вокруг клочья 
шерсти, взрытый и обильно 
политый кровью снег.
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голодный медведь-шатун яростно набросился на молодого тигра. 
Завязался бой, об ожесточенности которого красноречиво сви-
детельствовали разбросанные вокруг клочья шерсти, взрытый и 
обильно политый кровью снег.

Победил медведь. Наевшись до отвала, победитель завалил 
валежником свои трофеи и не раз потом к ним возвращался. 
Съев кабана, он принялся за тигра. Но тут спугнули люди.

Тигрица, увлеченная преследованием кабанов, вернулась к 
месту происшествия лишь через несколько дней. Следы расска-
зывают, что, побродив вокруг, она направилась в горы по следу 
медведя. Может быть, сейчас где-то в глухой тайге происходит 
еще один поединок медведя с тигром.
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И. Бельский,
главный госохотинспектор при Приморском крайисполкоме

Об уссурийском тигре

Газета «Красное знамя»  
от 6 января 1957 г.

...
Иногда и в наших газетах появляются статьи, в которых ис-

кажаются факты. Так, в газете Гродековского района «Пригра-
ничный колхозник» 4 декабря прошлого года и в газете «Тихо-
океанский комсомолец» в статье «Смелый поступок лесника» 
неправильно описывался один и тот же случай.

Они, например, сообщили читателям: «Все лето в районе села 
Решетниково Гродековского района ходил какой-то зверь. Много 
бед он причинил жителям села. У лесника Пантиохова зарезал 
годовалую телку, ранил корову; на пасеках зарезал двух лоша-
дей и т. д.» Далее говорилось: «Лесник Заяц находился в обходе 
в двух километрах от села. Вдруг из чащи выскочил огромный 
тигр и бросился на собаку, которая с визгом отскочила от него. 
Зверь приготовился ко второму прыжку, теперь уже на человека. 
Но лесник не растерялся — вскинув ружье, он почти в упор убил 
тигра». В действительности же все происходило не так.

Лесник взял двуствольное ружье, несколько патронов, за-
ряженных картечью и разрывными жиганами, чтобы отстрелять 
кабана или косулю. Идя по склону сопки, покрытому дубняком 
и березняком высотою до пояса, он обратил внимание на необыч-
ное поведение собаки, которая с визгом вертелась позади охот-
ника. Неожиданно охотник в двадцати метрах от себя увидел 
обращенную в его сторону голову зверя, но что это был за зверь, 
он не мог определить. Однако Заяц выстрелил в зверя из обоих 
стволов разрывными жиганами. Зверь взвился вертикально и с 
ревом упал на том же месте, где стоял в оцепенении.
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В дом лесничества Заяц прибежал бледный и перепуганный 
и сбивчиво рассказал о том, как убил тигра. Несколько человек 
пошло на место охоты. Рядом с убитым тигром лежали остатки 
недоеденного дикого кабана. Стало понятно, что тигр никаких 
попыток напасть на собаку, а тем более на человека не делал.

Неправильно сообщили газеты о том, что тигр уничтожал 
домашний скот. Когда мы спросили лесника тов. Понтиохова  
о том, какие раны нанес зверь его корове и при каких обстоятель-
ствах была съедена телка, он ответил:

— Телке погрыз ногу какой-то зверь. В августе зверь ранил 
корову, а в сентябре съел телку.

По всем данным можно было убедиться, что не тигр нападал 
на домашний скот, а волки.

За незаконный отстрел тигра лесник Заяц был привлечен  
к ответственности.

С каждым годом в лесах Приморья тигров становится все 
меньше, реже встречаются их следы. Если тигра не оберегать, он 
может совершенно исчезнуть, как это случилось с кавказскими 
зубрами, которые были уничтожены браконьерами.

Многие наблюдения за тиграми в тайге свидетельствуют о 
том, что они способствуют сохранению домашних животных, 
увеличению ценных видов пушного зверя. Там, где живут тигры, 
не держатся волки.

Придавая большое значение сохранению тигра, исполни-
тельный комитет Приморского краевого Совета депутатов тру-
дящихся вынес решение, которое запрещает отстрел и отлов  
тигров на территории Приморья.
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П. Реутов

Тигроловы

Журнал  
«Охота и охотничье хозяйство». 
1957. № 1. С. 48–49

В середине декабря около реки Ко мы взяли след четырех 
тигров. Продвигаясь по следам, нашли место, где хищники пой-
мали и растерзали изюбря. На третий день подошли к тиграм 
вплотную. Подняли стрельбу, чтобы отпугнуть тигрицу, заста-
вить ее бросить тигрят.

Взяв след ушедшего в сторону тигренка, прошли сотню ша-
гов и пустили собак. Метров через триста лайки настигли зверя. 
Однако молодой хищник собак близко не подпускал, гонял их. 
Увидев, что тигренок велик и одному справиться с ним будет не 
под силу, я спрятался за куст, поджидая отставших товарищей. 
Когда подбежал Попов, мы вместе пошли на зверя. Тигренок 
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прыгнул на Попова и вцепился в приклад его ружья. Восполь-
зовавшись этим моментом, я бросил винтовку и схватил зверя 
за загривок, стараясь прижать его голову к земле. Помогая мне, 
Попов и подоспевший Черепанов навалились на тигра и с по-
мощью наброшенных на лапы петель начали его вязать. Только 
когда лапы и челюсти были связаны, я выпустил из рук загри-
вок зверя.

Оставив Проскурякова охранять связанного тигренка, мы 
бросились за следующим. Догнав его на первом же километре, 
пустили собак. Стоило мне приблизиться к засевшему в кустах 
тигру, как он ринулся мне навстречу. Я сунул ему в зубы приклад. 
Зверь закусил затворную часть винтовки. Хватка была столь 
сильной, что хищник сломал себе на верхней челюсти клык и 
боковые зубы.

Бригада хабаровских тигроловов (слева направо): П. Богачев,  
А. Черепанов, М. Богачев, П. Реутов, М. Попов, Л. Горбунов  

(иллюстрация из указанного журнала)
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На тигренка навалились сразу Черепанов и Попов. Обеими 
руками я схватил зверя за шиворот. Дальше все повторилось так 
же, как с первым тигром.

Время было позднее. Уставшие товарищи советовали отло-
жить ловлю на завтра, но я все же настоял идти вперед. Сторо-
жить второго пленника мы оставили Попова. Едва отдышавшись, 
вдвоем с Черепановым мы двинулись за третьим.

Настигли его в сумерках, пройдя километров пять. Завел 
он нас в падь, густо заросшую пихтачом и кедром. Пущенные 
по следу собаки скрылись в зарослях. Прошло немало времени,  
а лая их не было слышно. Наконец они вернулись. Казалось, что 
зверь ушел, но мы не бросали погони. След едва виднелся при 
лунном свете. Вскоре собаки опять стали причуивать зверя, и мы 
спустили их с поводков: неожиданная встречадаже с молодым 
тигром не сулит ничего доброго.

Несколько минут спустя вдали послышался лай. Мы поспе-
шили к собакам, но они уже плелись нам навстречу: тигр ушел. 
Решили ночевать на следу. Свалили сухой кедр, развели костер. 
Собаки от усталости не могли двигаться. Мы на руках перенесли 
их на лапник.

Утром, подкрепившись натаенной из снега водой и сухаря-
ми, возобновили преследование. Пройдя менее полукилометра, 
наткнулись на лежку тигра. Вскоре спустили собак и, услышав 
их лай, поспешили к ним на помощь. Утомленные псы с трудом 
сдерживали зверя. Увидев, что тигр отбивается и вот-вот уйдет, 
мы стали натравливать собак, крича и указывая на зверя:

— Взять! Взять! Бери его!..
Обе лайки яростно бросились на хищника. Черепанов пред-

ложил срубить вилашку — ведь нас было только двое. Боясь, что, 
пока мы будем рубить дерево, тигр снова уйдет, я отклонил его 
предложение… В это мгновение тигр бросился на нас. Я привыч-
но сунул ему в пасть приклад, но он лапой выбил винтовку из 
рук. Медлить было нельзя: исход борьбы решали доли секунды. 
Сунув в пасть тигру рукавицу, я не успел отдернуть руку. Хищ-
ник прокусил ладонь. Тут же я сунул ему в пасть ногу, обутую 
в лосиные олочи. Зверь прокусил и их, но тела не задел. Тем 
временем я одной рукой схватил его за загривок между ушей, 
а другой за переднюю лапу. Черепанов навалился на вторую пе-
реднюю лапу зверя и придавил ногами его задние лапы. Вместе с 
нами боролись с тигром и обе собаки. Я лежал рядом со зверем, 
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по мере сил помогая Черепано-
ву вязать хищника. Он связал 
ему сперва передние, а затем за-
дние лапы. Челюсти связывали 
вдвоем, с трудом освободив из 
пасти мою ногу.

Этого тигренка мы впихну-
ли в большой мешок. Я взвалил 
ношу на плечи и потащил к та-
бору. В тигренке было не менее 
семидесяти килограммов…

Вот и вся техника ловли 
тигров. Доводилось мне ловить 
этих хищников и раньше, с Бо-

гачевыми, и та ловля ничем не отличалась от последней. Ловил 
тигров и мой отец, когда меня еще не было на свете. Ловил с 
рогульками, а все больше без рогулек.

Из своего опыта я сделал некоторые выводы. На ловлю 
лучше всего брать двух-трех собак-тигрятниц. Если тигрята 
маленькие — надевать собакам намордники. Для ловли боль-
ших тигрят намордники не нужны. Ходить за маткой, угоняя ее 
от места лова, не нужно, но один из ловцов должен страховать 
товарищей от неожиданного нападения тигрицы. Рогульки не 
обязательны, о них тигр ломает зубы. Кроме того, прижимая 
тигренка к земле рогульками, его можно изувечить, сломать 
ему ребра. При схватке в пасть зверю нужно бросать фуфайку 
или давать приклад ружья. После того как тигр прикусит, смело 
хватать его за загривок в области ушей и прижимать голову к 
земле. В ту же секунду товарищи должны бросаться на зверя и 
вязать ему лапы.

От редакции 
Публикуя корреспонденцию тов. Реутова — потомственного 

ловца, члена бригады известных хабаровских тигроловов, — вос-
производящую действительную картину охоты на тигров, редак-
ция считает помещенную в № 6 журнала статью тов. К. Абрамова 
«Отлов уссурийских тигров» необъективной.

Тов. Абрамов в своей статье преуменьшает трудности этой 
опасной охоты и незаслуженно обвиняет охотоведа тов. Сысое-

Тов. Абрамов в своей статье 
преуменьшает трудности этой 
опасной охоты и незаслуженно 
обвиняет охотоведа тов. Сы-
соева в распространении «не-
былиц». Тов. Сысоев, по мнению 
тов. Абрамова, как охотовед 
ничего не сделал для сохранения 
тигра, ставшего у нас редким.

Между тем именно В. Сысоев 
еще в 1947 г. добился запреще-
ния на Дальнем Востоке охо-
ты на тигров. 
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ва в распространении «небылиц». Тов. Сысоев, по мнению тов. 
Абрамова, как охотовед ничего не сделал для сохранения тигра, 
ставшего у нас редким.

Между тем именно В. Сысоев еще в 1947 г. добился запреще-
ния на Дальнем Востоке охоты на тигров. Там эти редкие звери 
находятся под охраной закона, разрешающего отлавливать толь-
ко тигрят и то лишь по особой лицензии. В. Сысоев содейство-
вал, в частности, созданию цветного документального фильма 
«Тигроловы», удостоенного на VI Международном кинофести-
вале в Венеции второй международной премии.
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Газета «Известия» от 20 апреля 1958 г.
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Н. Михайлов, 
главный госохотинспектор по Хабаровскому краю

Сохранить амурских тигров 

Газета «Известия» от 9 февраля 1958 г.

Недавно в Сталинском районе Хабаровского края охотники 
Ширкин и Вихарев из села Екатерино-Никольское убили тигра. 
Из их рассказов и из сообщений об этом случае, появившихся в 
печати, можно заключить, что оба они проявили чуть ли не ге-
роизм, защищая свою жизнь от коварного и грозного хищника. 
Между тем, эти «герои» привлекаются сейчас к ответственности. 
И мне хотелось бы рассказать в газете — за что.

Гордостью и украшением дальневосточной тайги является 
амурский тигр. Зверь редкий и очень интересный во всех отно-
шениях. Величиной он превосходит даже своего бенгальского 
собрата. Размеры отдельных экземпляров — от носа до кончика 
хвоста — достигают четырех метров. Весят такие великаны более 
300 килограммов. Помимо всех других качеств, амурский тигр 
ценен еще и тем, что легко переносит любые морозы и прекрасно 
чувствует себя в зоологических садах любой широты.

А что касается кровожадности этого хищника, то здесь я дол-
жен разочаровать любителей «тигриной экзотики». Даже старей-
шие дальневосточные охотники не помнят такого случая, чтобы 
амурский тигр первым напал на человека. Держится он подаль-
ше от человеческого жилья и животноводству не приносит ни-
какого ущерба.

К сожалению, этого красивого и редкого зверя осталось 
очень мало в нашей тайге. В прошлом году с помощью актива 
охотников был произведен учет тигров, который показал, что их 
в Хабаровском крае не более 25–30 экземпляров.

Охота на амурского тигра запрещена. В последние годы да-
вались разрешения только на отлов отдельных экземпляров.
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Вот почему весть о том, что у нас в крае убит тигр, была 
воспринята всеми ревнителями дальневосточной природы как 
чрезвычайное и прискорбное происшествие. Рассказы о том, что 
тигр сам напал на браконьеров и они, мол, убили его, защищая 
свою жизнь, вызывают только улыбки у бывалых охотников.

А случилось вот что. Охотники Ширкин и Вихарев вышли на 
промысел со сворой по девяти собак, что запрещено правилами 
охоты. Разумность такого запрещения в нашем крае показывает 
описываемый случай. В верховьях реки Плотничихи дружный 
лай своры известил о том, что собаки держат зверя. Опрометью 
бросились охотники на лай, ожидая увидеть фазана или медведя, 
а увидели тигра, окруженного собаками и яростно от них отби-
вающегося.

Гope-охотники не рассмо-
трели, что это всего-навсего 
двухлетний тигренок. Правда, 
длина этого тигренка — около 
двух метров. Но как раз таких 
наши тигроловы берут голыми 
руками. Причем, спеленывая 
свою добычу, они заботятся 
только о том, как бы не трав-
мировать редкого зверя. Бра-
коньеры же буквально изре-
шетили пулями затравленного 
тигренка.

Браконьеры будут строго наказаны. Случай печальный, но 
для нарушителей правил охоты поучительный.

Охота на амурского тигра 
запрещена. В последние годы 
давались разрешения только 
на отлов отдельных экзем-
пляров.

Вот почему весть о том, 
что у нас в крае убит тигр, 
была воспринята всеми рев-
нителями дальневосточной 
природы как чрезвычайное  
и прискорбное происшествие.
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К. Абрамов

Оберегать тигра

Журнал  
«Охота и охотничье хозяйство».  
1958. №11. С. 23

С 1947 года на территории Приморского и Хабаровского 
краев запрещена охота на тигра. Вплоть до 1956 года разреша-
лось только вести отлов молодых тигров для экспорта. Однако 
Зооцентр вел эту работу неправильно. Его зообаза стремилась 
использовать все возможности для отлова зверей и широко опо-
вещала, что премирует каждого, кто укажет след выводка.

В то же время работники Зооцентра ничего не сделали для 
сохранения в неволе отловленных тигрят. В результате из пят-
надцати тигрят, отловленных в 1955 и 1956 годах, тринадцать 
погибло.

Это и явилось причиной того, что госохотинспекция решила 
дополнить правила охоты запретом и отлова тигров.

Однако в 1957 году были нарушения этих правил. В марте 
1957 года в Приморском крае рабочие геофизической экспедиции 
обнаружили тигрицу с четырьмя детенышами. Тигрица, испугав-
шись выстрелов, ушла. Тигрят 
переловили. Госохтинспекция 
отобрала их и передала зооба-
зе. Там они и пали из-за неуме-
лого ухода. Участники же этой 
незаконной «охоты» были при-
влечены к ответственности.

Другой подобный случай 
произошел в ноябре 1957 года 
в Еврейской автономной обла-
сти. Здесь три местных жителя 

Они произвели свыше 40 
выстрелов, убили молодую 
тигрицу, в которую попало 
шесть пуль. Кстати, неза-
дачливые охотники убили и 
часть своих собак.

Госохотинспекция конфи-
сковала шкуру молодой ти-
грицы, а браконьеров привлек-
ла к ответственности.
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с девятью собаками наткнулись 
на старую тигрицу, ходившую 
с молодой двухлетней самкой. 
Старая ушла, а молодую за-
держали собаки. Подбежавшие 
охотники при виде тигра впали 
в панику. 

Они произвели свыше 40 выстрелов, убили молодую тигри-
цу, в которую попало шесть пуль. Кстати, незадачливые охотни-
ки убили и часть своих собак.

Госохотинспекция конфисковала шкуру молодой тигрицы,  
а браконьеров привлекла к ответственности.

Следует отметить, что газета «Труд» 8 декабря 1957 года на-
печатала заметку об этом случае под заголовком «Поединок». В 
ней браконьерский поступок биробиджанских охотников изобра-
жался как чуть ли не геройское сражение с «огромным тигром».

Вопросом сохранения тигра на Дальнем Востоке занята Ко-
миссия по охране природы Дальневосточного филиала Академии 
наук СССР. Намечено в ближайшие два года провести полевые 
исследования с целью определить количественное состояние ти-
гра в пределах Дальнего Востока, изучить емкости его резерватов 
и условия воспроизводства в них тигриного поголовья.

Что же касается хозяйственного использования тигра, то этот 
вопрос может быть решен лишь со временем, после изучения 
состояния популяции тигра на Дальнем Востоке и проведения  
в жизнь необходимых мер, обеспечивающих охрану и воспроиз-
водство этого редкого и ценного представителя фауны.

г. Ворошилов-Уссурийский,
Приморского края.

Заставка к статье в журнале

Вопросом сохранения тигра 
на Дальнем Востоке занята 
Комиссия по охране природы 
Дальневосточного филиала 
Академии наук СССР. 
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К.Г. Абрамов, В.К. Абрамов,
научные сотрудники Дальневосточного филиала  
Академии наук СССР

Краткий отчет о проделанной 
работе по учету тигра  
в Приморском крае.  
1958–1959 гг.

Государственный архив РФ. Рукопись.  
Публикуется впервые.

Чучело тигра, фото на титульном листе отчета Абрамовых

Введение 
...
Так как ДВФ АН СССР, введя в план работ зоологического 

отдела в 1957 году тему «Сбор материала для составления мо-
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нографии по Амурскому тигру», возложил эту работу на одного 
человека, не выделив для этого ни вспомогательного персонала, 
ни денежных средств, то нам пришлось прибегнуть к привлече-
нию средств извне. Для этого нам пришлось заключить договор с 
Главохотой РСФСР, по которому расходы на проведение работы 
распределились на паритетных началах: ДВФ АН СССР дол-
жен был оплачивать зарплату научному сотруднику и лаборан-
ту, обеспечить необходимым снаряжением и автотранспортом. 
Главохота, со своей стороны, обязалась выплачивать полевое до-
вольствие научному сотруднику и лаборанту и обеспечить наем  
 оплату проводников.

Однако при проведении работ ДВФ АН СССР не всегда 
выполнял условия договора. Следствием такого отношения со 
стороны ДВФ АН СССР явилась невозможность выполнить все 
намеченные по плану маршруты.

Необходимыми для учета тигра по Приморью являлись сле-
дующие маршруты:

1. Владивосток — Терней на самолете и на конях, Терней —  
Б. Колумбинские солонцы — кл. Б. Шандуй — Терней — пе-
ревал через Сихотэ-Алинь по реке Сице и выход на Иман  
(поселок Сидатун) по верховью реки Да-Нанцы и Сяо-Нанцы  
до устья Колумбе.

 Маршрут выполнен с 28 мая по 28 июля 1958 года.
2. Маршрут Владивосток — с. Ариадное Калининского района 

— верховье реки Себучар — с. Самарка Чугуевского района. 
От села Самарки по притоку реки Себучар — Сяо-Бейце в 
ее вершину до Холодного хребта и обратно. Последняя часть 
маршрута осталась невыполненной ввиду того, что Сяо-Бейца  

оказалась открытой и про-
ход по ней с нартами не-
возможным. Но в целом 
маршрут был выполнен,  
и сверх того был сделан 
заезд в Супутинский запо-
ведник, где был проделан 
учет тигров по свежей по-
роше. Время затрачено по 
маршруту с 26 ноября по 
27 декабря 1958 года.

...в 1957 году тему «Сбор ма-
териала для составления мо-
нографии по Амурскому ти-
гру», возложил эту работу на 
одного человека, не выделив 
для этого ни вспомогатель-
ного персонала, ни денежных 
средств, то нам пришлось 
прибегнуть к привлечению 
средств извне. 
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3. Владивосток — село Сидатун на автомашине, откуда с нар-
тами по верхней Синанце с перевалом в Та-Бейцу (верховья 
Ното) и выходом на Шибанов хутор. Маршрут выполнен  
с 21 января по 6 марта 1959 года.

4. От села Самарки Чугуевского района на автомашине до вер-
ховья Ян-Мутхаузы, перевал через Сихотэ-Алинь в р. Ван-
цин с выходом на село Попельную и оттуда автомашиной 
до Владивостока. Несмотря на то, что начальник отряда  
К.Г. Абрамов 11 марта слег в больницу в селе Самарке, марш-
рут этот мог бы быть выполнен В. К. Абрамовым, студен-
том-охотоведом, А.Г. Велижаниным и проводником. Однако 
выполнение его сорвалось из-за категорического требования 
ДВФ АН СССР немедленно вернуть во Владивосток вы-
сланную за отрядом машину.

Перед выходом отряда в тайгу. Поселок Гаврино. Июнь 1958

Следует оговорить, что ДВФ АН СССР неоднократно ста-
вились препятствия для выезда экспедиции на полевые работы. 
Благодаря этому выезд отряда на полевые работы постоянно за-
держивался из-за несвоевременного предоставления автомаши-
ны. Так, например, вместо 15 ноября по плану выезд состоялся 
26 ноября, а в январе вместо 10 января — только 21 января 1959 
года. Мотивировалось это тем, что полевой период ДВФ АН 
СССР установлен на летние месяцы, в зимнее же время — ни-
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каких полевых работ производить не полагается. Ассигнования 
на оплату лаборанта также были сильно сжаты. Благодаря этому 
использовать лаборанта для камеральных работ и выездок для 
проверки опросных данных не представилось возможным. Даже 
зарплата лаборанту полностью выплачена не была, так, за пять 
месяцев, проведенных лаборантом в поле, зарплата ему была вы-
плачена только за 4 месяца.

1. Современный ареал амурского тигра
...В Маньчжурии тигры встречаются в полосе между 42’–48’ 

северной широты к востоку от 128’ западной долготы. Наиболее 
обычен по долинам рек Сунгары и Муданьцзян. В Корее тигр 
встречается на юг до Сеула, хотя отдельные его заходы наблю-
дались значительно южнее. В настоящее время тигры встречают-
ся в провинциях Кануондо, Пхеньяньбухдо, Хамченбухдо и др., 
наиболее обычен в провинции Хамгенбухдо в районах Мусан, 
Енса, Онсон, Хелень.

Вид на долину реки Супутинки

В пределах советского Дальнего Востока тигр встречает-
ся на юге от реки Сидими и Мангугай к северу по всей долине  
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р. Уссури и по побережью Японского моря на север вплоть до 
реки Самарги. По правому берегу Амура, севернее Анюя и Хун-
гари, тигр не заходит. За Амуром на левом его берегу тигр встре-
чается в хребте Шухи-Покто в районе рек Биры и Биджана. 
Иногда тигры очень далеко заходят на север. Так, в 1944 году 
был обнаружен замерзший тигр на северных склонах Станового 
хребта. За последние годы тигр стал спорадически появляться  
в Забайкалье. В 1953 году было убито два тигра в районе ст. Как-
тоглинской и ст. Соболино.

2. Методика и результаты учета
Учет тигра производился по различным методикам:
1. Визуально, при наблюдении на солонцах копытных.
2. По следам, оставленным тиграми на черной и белой тропе 

с измерением ширины пятки следа, что дает возможность 
установить возраст, пол и примерные размеры (вес) жи-
вотного. (Смотреть прилагаемую инструкцию по учету 
тигра, разработанную К.Г. Абрамовым.)

3. Путем анкетного и устного опросов лесной охраны, опыт-
ных охотников, тигроловов и старожилов края. Опросные 
данные по возможности проверялись лично, сопоставля-
лись с данными, полученными другими путями. Всего 
нами по различным адресам было разослано 120 анкет, 
причем назад было получено 43 заполненных анкеты.

На основании собранного материала установлено, что тигр 
постоянно обитает в следующих районах края: Пожарском, Тер-
нейском, Красноармейском, Калининском, Лесозаводском, Ки-
ровском, Ольгинском, Лазовском, Партизанском, Шкотовском, 
Анучинском, Славянском, Хасанском, Ивановском (юго-восточ-
ная часть).

Причем следующие районы освещены не полностью:
Тернейский — на север от Кемы, Ольгинский — сведения 

отсутствуют, за исключением реки Ванцын. Лазовский район — 
совершенно не освещена река 
Судзухэ. Славянский — нет 
сведений из западной части 
района.

Нашими исследованиями 
абсолютно не охвачены следу-

...кочуя по своему участку, 
часто выходит за пределы 
Советского Дальнего Востока 
в сопредельные районы Китая 
и Кореи.
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ющие районы, в которых можно предположить наличие тигра: 
Гродековский (северо-западная часть, р. Синтухэ), Октябрьский, 
Владивостокский, Кавалеровский, Тетюхинский.

Причем если в Кавалеровском и Тетюхинском районах на-
личие тигра можно предположить, как постоянного обитателя, 
то в первых трех, а также в Хасанском и Славянском районах 
тигры хотя и живут постоянно, но охотничий участок его вы-
ходит за пределы нашей государственной границы, и тигр, пе-
риодически кочуя по своему участку, часто выходит за пределы 
Советского Дальнего Востока в сопредельные районы Китая  
и Кореи.

Из четырех заповедников, расположенных на территории 
Приморского края, тигр постоянно обитает в следующих из них: 
в Супутинском, Судзухинском и Сихотэ-Алинском. Интересно 
отметить, что с момента организации и до 1957 года тигр по-
стоянно не держался на территории Супутинского заповедника,  
а появлялся тут проходом каждую осень.

Река Туньша в среднем течении. Июнь 1958 
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На обследованной территории, по нашим подсчетам, в на-
стоящее время обитает 56 особей тигров. Самцов из них — 12, 
самок холостых — 3, самок с выводками — 13, молодых и средних 
выводков — 5, выводков, близких к распаду, — 8, общее число 
молодых — 24, число особей, пол и возраст которых не установ-
лен, — 4. ... Наиболее полные анкетные сведения о тиграх были 
представлены Сихотэ-Алинским заповедником, Судзухинский 
же заповедник, несмотря на наличие в нем квалифицированных 
кадров зоологов, почти не представил данных о тигре, хотя опро-
сные листы по тигру высылались им трижды.

Супутинский заповедник не мог представить данных потому, 
что он не имеет квалифицированных кадров и штаты его запол-
нены случайными людьми, не имеющими никакого отношения  
к делу охраны природы и заповедникам. 

3. Систематика дальневосточных тигров
Все авторы, писавшие о дальневосточных тиграх, отмечали 

наличие в этой области двух рас и зачастую выделяли их в два 
самостоятельных подвида: корейский и амурский или длинно-
шерстный тигр.

Корейский тигр несколько мельче амурского, окрашен ин-
тенсивней и имеет более короткий и грубый мех. Среди некото-
рых корейских ученых распространено мнение, что у корейского 
тигра на хвосте расположено 8 черных колец, а у амурского 13. 
Но зачастую встречаются особи с семью, десятью, двенадцатью 
и даже четырнадцатью черными кольцами на хвосте. Существу-
ющие различия недостаточны для выделения двух самостоятель-
ных подвидов амурского и корейского тигра. Различие в окраске, 
размеры и длина волосяного покрова соответствуют общему зо-
ологическому закону, гласящему, что в южной части своего аре-
ала особи имеют более мелкие размеры, окрашены ярче, темнее 
особей, обитающих в северной части ареала, а длина волосяного 
покрова у них меньшая.

Помимо этого, если ареалы различных видов могут налегать 
один на другой, то ареалы подвидов в крайнем случае могут толь-
ко соприкасаться. Ареалы же амурского и корейского тигров не 
только соприкасаются, но и значительно налегают друг на дру-
га. Ареал амурского и корейского тигра можно считать общим, 
так как переходы и перекочевки этого хищника совершаются на 
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большие расстояния, и нередко в крайних северных районах аре-
ала можно встретить типичных южных особей и наоборот.

Таким образом, мы склонны считать, что корейский и амур-
ский тигры не более как географические расы одного подвида и 
весь подвид в целом следует называть амурским тигром, так как 
большая часть ареала лежит в бассейне реки Амур и его притоков.

Начальник отряда К.Г. Абрамов с лайкой Янгур  
на пути к солонцам. Июнь 1958

4. Биология и экология амурского тигра
На время течки самка ходит с одним самцом, но там, где ти-

гров много, за одной тигрицей может ходить несколько самцов, 
и тогда между ними наблюдаются драки. Сразу после окончания 
течки тигрица уходит от самца. Самец в воспитании молодых 
участия никакого не принимает.

Питание
Основу питания тигров во всех районах края составляет ка-

бан и изюбрь. Причем в годы, голодные для кабана, когда послед-
ний плохо упитан и общее количество его поголовья резко со-
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кращается, тигр переключается 
на питание изюбрем, и в такие 
годы случаи встреч остатков 
изюбря в поедях тигра увели-
чиваются. Помимо кабана и 

изюбря тигр добывает лося, медведя, пятнистого оленя, косулю, 
кабаргу, рысь, барсука, зайца и рябчика. На перекатах горных рек 
тигр ловит рыбу, выхватывая ее лапой из воды. Тигр также зани-
мается ловлей черепах, иногда ест траву, кедровые орехи и ягоду. 
Нахождение у тигра гельминтов Paragonimus westermani, допол-
нительным хозяином которых являются пресноводные крабы  
и раки, позволяет думать, что тигр поедает последних.

В многоснежные зимы, в период сильных голодовок, тигр ест 
даже лишайники. В 1936 году (Трофимов) был найден молодой 
замерзший тигр весом в 110 кг. Пропал он, вероятно, от голода, 
так как приходил на табор охотников и ел оставленный ими овес, 
а желудок его был заполнен лишайником.

Наиболее обычным ме-
стом обитания тигра являются 
леса маньчжурского типа, рас-
положенные по долинам рек и 
невысоким горным кряжам.

Табор на колумбинских солонцах. Июнь 1958

Тигр также занимается ловлей 
черепах, иногда ест траву, ке-
дровые орехи и ягоду.

В многоснежные зимы, в пе-
риод сильных голодовок, тигр 
ест даже лишайники.
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Станции и охотничьи участки. Переходы и перекочевки
Иногда, совершая переходы, тигры заходят высоко в горы, 

до 1600 м, но все же предпочитают держаться более низких мест-
ностей.

В зависимости от времени года и специфики охоты тигр хо-
дит как по кедрово-дубовым насаждениям, так и по ельникам  
и молодым гарям, куда его привлекает обилие изюбря. Все же  
в сплошных еловых массивах тигр появляется только проходом 
и надолго там не останавливается.

Тигр постоянно, в течение нескольких лет, занимает один и 
тот же охотничий участок. Величина охотничьего участка или 
индивидуального ареала тигра непостоянна и может уменьшать-
ся или увеличиваться в зависимости от времени года и состояния 
кормовой базы. Наибольшими размерами отличаются охотничьи 
участки одиноких самцов. Тигрица с тигрятами имеет несколько 
меньший охотничий участок. Величина его зависит от возрас-
та тигрят: чем моложе тигрята, тем меньше охотничий участок,  
и наоборот.

Временный табор экспедиции по реке Верхняя Синанча.  
Февраль 1959
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Тигры все время кочуют по своему участку. Переходы эти со-
вершаются более-менее постоянно и периодически, и тигр обыч-
но через несколько дней снова приходит своим прежним путем. В 
многоснежные зимы участок деятельности тигра сокращается, и он 
натаптывает в снегу целые тропы, постоянно передвигаясь по ним.

Иногда встречаются кочующие тигры, которые не задержи-
ваются надолго на одном участке. Такой тигр идет проходом, 
иногда совершая суточные переходы в 50–100 км. Иногда на-
блюдаются массовые перекочевки тигра внутри ареала. Такие 
перемещения обычно совпадают с уменьшением численности 
кабанов или с их перекочевками, причем тигр обычно движется 
вслед за кабанами.

Враги и конкуренты
Взрослый тигр врагов не имеет. Даже крупные бурые медве-

ди предпочитают не встречаться с тигром. Правда, очень редко, 
но все же наблюдаются случаи гибели тигра от медведя. Чаще 
всего такие случаи наблюдаются с молодыми, не вполне сфор-
мировавшимися тиграми.

Медведь мелких и средних размеров панически боится тигра 
и нередко становится его добычей. При встрече тигриных следов 
такие медведи стараются поскорее убраться подальше.

На крупных бурых медведей тигр предпочитает не нападать, 
так как он не может закусить шею у крупного медведя.

Крупные бурые медведи чувствуют себя довольно спокойно 
при встрече с тигром, а в зимнее время даже имеют место случаи 
преследования крупным медведем молодых тигров и тигриных 
выводков. 

В зиму 1954 года бурый медведь в течение 1,5 месяца пресле-
довал молодого тигра. Медведь был убит из засады, сделанной на 
свежем тигрином следу (Трубицын).

Нападения медведя на крупного тигра встречаются крайне 
редко. Нам известен всего один случай гибели крупного тигра от 
медведя. В 1913 году по реке Синанча крупный бурый медведь 
проследовал большого тигра. Медведь догнал и задавил тигра и, 
не тронув, ушел (Кялендзюга).

Среди удэгейцев распространено мнение, что если медведь 
задавит тигрят, то тигрица преследует и убивает медведя, и нао-
борот. Бурый медведь в какой-то мере может рассматриваться и 
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как кормовой конкурент тигра. 
Кабан, изюбрь и лось не так 
уж редко становятся добычей 
медведя. Волк и тигр являются 
антагонистами и, как правило, 
не уживаются на одной терри-

тории. Но ни нам, ни Капланову охоты тигров за волками наблю-
дать не приходилось.

Однако волки исчезают из тех мест, где появился тигр. Так 
было, например, в Супутинском заповеднике.

Отряд в пути по реке Табейца.  
Отец и сын Абрамовы. Февраль 1959

Среди удэгейцев распростра-
нено мнение, что если медведь 
задавит тигрят, то тигрица 
преследует и убивает медве-
дя, и наоборот.
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В зиму 1957–1958 гг. волки были довольно многочисленны в 
Супутинском заповеднике. Они в количестве нескольких вывод-
ков отмечались на территории последнего чуть не ежедневно. Но 
уже с весны 1958 года, когда тигры стали регулярно появляться 
на территории заповедника, волки почти совсем исчезли оттуда, 
а в зимний сезон 1958–1959 гг. появились там лишь проходом, да 
и то в тот момент, когда тигра в заповеднике не было.

Кормовым конкурентом тигра в какой-то мере могут высту-
пать леопард и рысь. Но первый еще более малочисленный, чем 
тигр, а рысь питается в основном кабаргой, зайцами и иногда 
нападает на детенышей копытных, т. е. питается теми видами, 
которые не являются главными в питании тигра.

Болезни и смертность от неблагоприятных условий
В естественных условиях болезни тигра почти не изучены. 

В условиях зверинцев и зоопарков известны случаи гибели ти-
гров от сапа, пастереллеза, паратифа, чумы и других заболеваний 
(Слуцкий).

Бросили нарты, и пришлось выходить из тайги с грузом на плечах. 
А.Г. Велижанин пробует крепость лямок. 6 марта 1959
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В многоснежные и мало-
кормные годы тигр сильно 
страдает от бескормицы, на-
блюдается сильное истощение 

зверей и даже случаи гибели отдельных особей. ... Этим, вероят-
но, и объясняется тот факт, что на насторожке  у  падали чаще 
всего убивали истощенных тигров.

Иногда бывают находки погибших маленьких тигрят. Это 
происходит в том случае, если мать погибает, а тигрята еще не  
в состоянии самостоятельно добывать пищу.

В неблагоприятные годы в первую очередь гибнут старые и 
молодые, недавно начавшие самостоятельную жизнь особи, так 
как им труднее добывать пищу. Но все же в неблагоприятные 
годы смертность среди этого хищника весьма незначительна.

Особенности характера и поведения тигра
Тигр по праву считается самой совершенной из кошек. У тигра 

нет царственной осанки и величавости льва. Однако тигр намного 
выше, стройнее и легче льва. Движения его быстры, ловки и предусмо-
трительны. Крадется тигр совершенно бесшумно и может незаметно 
передвигаться по траве, высота которой не превышает 30–40 см.

Окраска тигра, несмотря на свою кажущуюся пестроту и 
яркость, как нельзя лучше гармонирует с окружающей местно-
стью. К находящемуся без движения тигру мы можем подойти 
буквально на несколько метров, совершенно не замечая его.

Двигается тигр обычно шагом, ступая задней лапой вслед пе-
редней, причем величина шага у крупных экземпляров достигает 
80 см.

...За день тигр может проходить до 100 км. Тигр прекрасно и 
охотно плавает. Во время летней жары он купается в холодных 
водах горных рек или лежит у самой воды под брызгами водопа-
дов, отдыхая от надоедливых мошек и комаров.

Тигр прекрасно лазает по скалам и горным кручам, но абсо-
лютно не лазает по деревьям, лишь иногда взбирается на сильно 
наклоненный древесный ствол.

Отношение тигра к домашним животным,  
к человеку и технике
...Домашние животные не являются объектом охоты тигра, 

добываются им случайно и сравнительно редко.

...За день тигр может прохо-
дить до 100 км.
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Из всех домашних животных тигр наиболее часто и охотно 
преследует собак. 

В период заселения края, когда тигра было несравненно боль-
ше, первозаселенцы были вынуждены вместе с другими домашни-
ми животными прятать от тигра на ночь в помещение собак.

Тигр часто похищает собак с охотничьих таборов, из таеж-
ных деревень, а то и прямо в тайге, во время охоты.

Приведем несколько случаев, иллюстрирующих такое упор-
ное преследование тигром собак.

В 1945 году А.И. Куклин возвращался из Сибичей в Терней 
по тропе Судатун — Терней. Вместе с Куклиным был небольшой 
щенок. Андрей Иванович решил заночевать в старой китайской 
фанзе, но не доходя до 1 км до фанзы был застигнут сумерками 
и начинавшимся снегопадом. Вдруг щенок бросился под ноги 
и стал жаться к хозяину. Куклин посмотрел вперед и увидел, 
как через тропу перескочил тигр. Затем он увидел тигра уже на 
тропе и выстрелил в воздух. Тигр исчез, но щенок все равно не 
шел вперед. Андрей Иванович решил заночевать и зажег сухой 
березовый пень. Нарубив дров на ночь, при свете горящего пня 
Куклин стал располагаться на ночлег. Но поспать ему так и не 
удалось: щенок всю ночь лаял и жался к хозяину. Утром Куклин 
обнаружил, что тигр всю ночь ходил вокруг табора и натоптал 
целую тропу.

В 1945 году Д.Е. Деревнин вместе с пограничником, лейте-
нантом Шаповаловым охотились на кабанов на реке Белембэ. 
Когда собаки поставили в ельнике кабана и охотники стали на 
места, на собачий лай явилась тигрица. Кабан и собаки броси-
лись от нее, а тигрица, преследуя собак, выскочила на Шапова-
лова — на штык.

Шаповалов смертельно ранил тигрицу, но не успел отско-
чить в сторону, и тигрица схватила его за грудь. Но так как Ша-
повалов был плотно одет, то на груди был обнаружен только 
синяк, раны же не оказалось. Что же касается нападения тигра  
на других домашних животных, то они происходят гораздо реже.

Нападение тигра на домашних животных может происхо-
дить в двух случаях.

Когда резко сокращается численность диких копытных жи-
вотных, тигр вынужден переключиться на добывание домашних 
животных. Во втором случае на домашних животных может на-



222

падать старый или покалеченный тигр. Такой тигр может прино-
сить значительный вред, систематически нападая на домашних 
животных, а в отдельных случаях даже на человека.

...Так, после многоснежной зимы 1914 года численность 
тигра резко сократилась, особенно упав к 30-м годам. Случаи 
нападения тигра на домашних животных в это время имели ис-
ключительный характер. Подобное явление продолжалось до 
1945–1946 года. Уже с 1940–1942 гг. численность тигра стала 
постепенно увеличиваться, но все же нападение тигра на до-
машних животных случалось весьма редко. Нападения нача-
ли заметно учащаться с 1956–1957 гг. Произошло это по двум 
причинам.

В 1956 году в крае был введен запрет на отлов тигра, и ко-
личество его стало заметно увеличиваться. Зимы 1956/57 гг.  
и 1957/1958 гг. были очень многоснежные и сильно подорвали 
поголовье копытных во всех районах края.

След взрослой тигрицы на обочине дороги.  
Ширина пятки — 12 см

Все зарегистрированные нами случаи нападения тигра на до-
машних животных сведены в нижеследующей таблице:
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Животное Год Место нападения Кто дал сведения
Лошади — 2 1956 пос. Молчановка Грищенко
Лошадь 1957 р. Туньша Самаркин
Жеребенок 1957 пос. Лазо Соклов 
Лошадь 1957 кл. Березовый 

Тернейского р-на
Куклин 

Лошадь 1957 р. Сица (Санхобэ) Куклин 
Лошадь и жеребец 
покалеченх

1958 с. Раковка Охотсоюз

2 коровы 1958 окрестности 
Супутинского 
заповедника

Охрана заповедника

Телка 1958 Бойков хутор Кавеза 
7 голов крупного 
рогатого скота

1958 бухта Валентин Кавеза 

Лошадь 1958 р. Белембэ Беляков 
Корова 1958 Ариадное Иващенко 
Жеребенокх 1959 Супутинский 

заповедник
Охрана заповедника

Олени* 1959 Судухинский 
оленесовхоз

Госохотинспекция 

8 оленей** 1959 Оленесовхоз 
«Гамов»

Госохотинспекция 

Лошадь 1959 Туньша Самаркин 
Лошадь в упряжкех 1959 Оленесовхоз 

«Гамов»
Госохотинспекция 

__________ 
х Крестиком помечены животные, на которых тигром были сделаны нападе-
ния, но убить которых ему не удалось.

В отношении нападения тигра на людей надо сказать следу-
ющее. Нападения тигра на людей могут быть преднамеренные, 
когда тигр без всякого повода со стороны человека первым напа-
дает на него, и случайные или вынужденные, когда тигр вынуж-
ден на нападение самим человеком.

Это нельзя ни в коем случае смешивать: здесь нужно четкое 
разграничение.

* Тигр проник на территорию оленесовхоза за изгородь, задавив несколько 
оленей. Работниками оленесовхоза была устроена облава и тигр был выгнан 
через специально разобранную загородку.

** В оленесовхозе «Гамов» тигр систематически нападал на оленей, проникая 
туда через неисправную изгородь. Тигр этот был убит в ноябре 1959 года.
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Преднамеренные нападения на людей может совершить ста-
рый или покалеченный тигр. Причины таких нападений хорошо 
разобраны Корбеттом в его книжке «Кумаонские людоеды». Во 
всех случаях людоедства, описанных Корбеттом, тиграми-людо-
едами были звери с физическими повреждениями, не способные 
добывать нормальную пищу. В Индии тигры становятся людое-
дами в основном из-за ранений, полученных от дикобраза, когда 
иглы дикобраза, проникнув глубоко в тело тигра, остаются там 
навечно и делают зверя калекой.

На Дальнем Востоке таких условий не существовало и не 
существует. Но здесь имело место добывание тигра на самострел. 
Занимались таким промыслом китайцы, которые не преследова-
ли раненого и нарвавшегося на самострел тигра.

В результате чего тигр, зачастую получив несмертельную 
рану, выживал, но становился калекой. Такой тигр, конечно, мог 
совершать нападения и на людей.

Но все же на Дальнем Востоке людоедство среди тигров не 
могло носить такого массового характера, как в Индии. Объяс-
няется это следующим.

Во-первых, добывание тигра на самострел не носило широ-
кого характера, и не все тигры, получившие ранения, станови-
лись людоедами. Во-вторых, население края, особенно русское, 
было хорошо вооружено, и тигр, замеченный в нападениях на 
скот или людей, обычно быстро отстреливался охотниками.

Нам кажутся весьма преувеличенными случаи нападения 
тигра на людей, описанные Байковым Н.А. и другими авторами.

За годы советской власти на Дальнем Востоке зарегистриро-
ван всего один случай, когда тигр без всякого повода со стороны 
человека сделал попытку напасть на него, но тигр этот был убит. 
Это оказался старый самец, с обтертыми зубами. Больше случаев 
преднамеренного нападения тигра на людей не было.

За последнее время в печати и по радио имели место сообще-
ния о наблюдавшихся якобы у нас тиграх-людоедах.

Всесоюзное радио передало летом 1958 года сенсационную 
весть о якобы имевшем место 
нападении тигра на табор гео-
логов в районе Тетюхе и о том, 
что тигр будто бы унес геолога 
Никитина.

Преднамеренные нападения 
на людей может совершить 
старый или покалеченный 
тигр.
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Приморское радио в то же 
время передало сообщение о 
нападении тигра на гражданина 
Яченко в районе села Иннокен-
тьевка Шмаковского района. 
Яченко якобы спасся благода-
ря записной книжке, лежащей 
в грудном кармане, которую 
тигр прокусить не смог.

И, наконец, в газете «Красное знамя» от 9 декабря 1959 года 
появилась заметка «Персональный тигр», в которой также расска-
зывалось о тигре-людоеде, напавшем на верхового объездчика.

Все эти изложенные факты при проверке не подтвердились.
За годы советской власти на Дальнем Востоке было зареги-

стрировано несколько случаев нападения тигров на людей, но во 
всех этих случаях тигр был вызван на нападение самим человеком.

Чаще всего нападение на людей совершает раненый тигр при 
его преследовании. Нам известно три случая гибели охотников 
от раненого тигра и несколько случаев, когда люди оставались 
калеками.

Вот один из них.
В Тернейском районе два охотника следили раненого тигра. 

Один из них велел своему товарищу встать за дерево, а сам по-
шел в обход. Но товарищ не послушался и вышел из-за дерева, 
встав открыто впереди него. В этот момент тигр стал преследо-
вать собаку, которая бросилась под ноги охотнику. Тигр налетел 
на охотника, схватил в пасть его руку у локтя и околел от ран. 
Рука у охотника была перекушена, а сам охотник получил про-
звище Тигриный объедок, которое прочно укрепилось за ним.

Бывает, но очень редко, когда тигрица, защищая своих ти-
грят, нападает на охотника. Среди приморских тигроловов, от-
ловивших не один десяток тигрят, известен всего один случай, 

когда тигрица, ранее отогнан-
ная выстрелами, вернулась на 
защиту своего потомства, и 
тигроловы были вынуждены 
ее убить. Существует мнение, 
что тигр может напасть на че-
ловека при приближении к его 
добыче.

Всесоюзное радио передало 
летом 1958 года сенсационную 
весть о якобы имевшем место 
нападении тигра на табор 
геологов в районе Тетюхе и о 
том, что тигр будто бы унес 
геолога Никитина.

За годы советской власти 
на Дальнем Востоке зареги-
стрирован всего один случай, 
когда тигр без всякого повода 
со стороны человека сделал 
попытку напасть на него, но 
тигр этот был убит. 
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Однако практикой тигро-
ловов и нашими личными на-
блюдениями этот факт не под-
твердился. Известные тигроло-
вы, братья Трофимовы, говорят, 
что тигр при подходе человека 
всегда уходит от «мяса».

Иногда тигр, преследуя со-
бак, может совершенно случай-

но, сам не желая этого, напасть на человека, если человек расте-
ряется и будет вести себя недостаточно предусмотрительно, что 
и случилось в 1940 году на Кхухинской тропе с Сальниковым и 
Сухановым.

Невооруженный Сальников ехал верхом на лошади, а Суха-
нов с берданкой за плечами шел сзади. Впереди конного бежала 
собака. Когда тигр стал преследовать собаку, последняя броси-
лась под ноги лошади, а та, испугавшись тигра, стала танцевать 
на месте и брыкаться. Сальников, не усидев на лошади, свалился 
с нее и стал прятаться за валежниками. Собака, ища защиты у 
своего хозяина, стала бегать за Сальниковым, а тигр за собакой. 
Получилось так, что в тот момент, когда Сальников перевали-
вался через очередную колодину, он взмахнул рукой, а собака 
бросилась как раз в этот момент за ним. Тигр, бросившись за со-
бакой, промахнулся и схватил Сальникова за руку. В этот момент 
подоспел на шум Суханов и убил тигра.

В заключение главы следует сказать несколько слов об отно-
шении тигра к технике. 

Замечено, что тигр мало боится машинной техники, часто 
выходит на автомобильные дороги и держится иногда подолгу 
вблизи лесоучастков, где работают трактора и лесовозы.

Характерен следующий случай, рассказанный нам шофером 
Елтышевым, происшедший с ним на Чугуевской трассе в много-
снежный 1947 год. Елтышев вел машину, груженную лесом, меж-
ду Чугуевкой и Арсеньевым. Вдруг на дорогу впереди машины 
выскочили кабаны. Елтышев остановил машину, достал ружье и 
только собрался вылезти из кабины, как на дорогу по кабаньей 
тропе выскочил тигр. Тигр, увидев машину, спокойно подошел 
к ней, обнюхал, обошел вокруг и отправился по дороге вслед  
за кабанами.

Замечено, что тигр мало 
боится машинной техники, 
часто выходит на автомо-
бильные дороги и держится 
иногда подолгу вблизи лесоу-
частков, где работают трак-
тора и лесовозы.
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След самца тигра. Ширина пятки — 13,3 см

5. Культ тигра у восточных народов
Среди всех аборигенов Дальнего Востока, нанайцев, удэгей-

цев, орочей, китайцев, корейцев, маньчжурцев существует культ 
тигра. Несмотря на мистические наслоения, в основе его лежит 
трезвая оценка тигра как животного, не склонного наносить вред 
человеку, а скорее приносящего ему пользу там, где сельское хо-
зяйство страдает от набега кабанов. Между аборигенами Даль-
него Востока и тигром как бы издревле существует неписаный 
договор не трогать друг друга.

...
6. Техника промысла и отлова тигра
На Дальнем Востоке среди русского населения наиболее 

распространенным способом охоты на тигра был отстрел тигра 
из ружья. Тигра убивали при случайных встречах или пресле-
дуя их по следу, реже останавливали их собаками. Для охоты на 
тигров применялись «берданы», трехлинейные винтовки, винче-
стеры, винтовки Росса, Маузера. Среди китайцев, населявших 
Уссурийский край, существовал единственный у них способ  
добычи тигров на настороженные ружья-самострелы, который 
впоследствии был перенят у них некоторыми русскими.
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Тигрята в возрасте 1,5–2 месяца

Корейцы отлавливали тигра петлями, устанавливаемыми  
на тропах копытных.

...Большой спрос и высокие цены на живых тигров издавна 
породили среди русского населения Дальнего Востока особый 
вид промысла — отлов тигров живыми. Среди русских тигро-
ловов раньше были известные братья Федосеевы (Никольск —
Уссурийск), Козины (Новосысоевка), Трифон Калугин (Иман), 
И.П. Богачев (Хабаровск), А.П. Богачев (Иман).

Теперь тигроловством занимаются братья Трофимовы 
(Иман), Т. Черепанов, Кондрат и Иван Калугины (Иман), Ива-
щенко А.М. (Ариадное), П.П. Богачев, Реутов (Хабаровск).

Взрослых тигров никто из этих тигроловов никогда не от-
лавливал. ...

В некоторых случаях, когда сразу нельзя вывести пойман-
ных тигрят из тайги, для них делают сруб, куда их временно 
помещают, освобождая от пут также при помощи рагулин, про-
сунутых через отверстия в потолке сруба. После того как будут 
изготовлены клетки, развязанных тигрят перегоняют из сруба  
в них и в клетках транспортируют из тайги.
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Когда же тигрят держат в таборе связанными, то на ночь их 
укрывают одеялами. Кормят пойманных тигрят мясом кабана 
или изюбря, подсовывая через намордник за щеку тонкие длин-
ные ломтики мяса.

Транспортировка тигрят из тайги, смотря по условиям мест-
ности, производится или на нартах, или на санях. На нартах ти-
грят везут связанными, а на санях в клетке.

Все другие способы, описанные в литературе (И.А. Байков — 
1925 год, Сысоев В. П. и другие), недостоверны, и мы оставляем 
их на совести авторов.

Шкура трехгодовалой тигрицы, убитой в 1957 году  
в Сталинском районе Еврейской автономной области

7. Меры охраны и хозяйственного использования
Коэффициент плодовитости амурского тигра, если мы возь-

мем продолжительность жизни тигра 50 лет, продолжительность 
плодоношения 20 лет, среднее количество пометов при жизни — 
6, среднее количество детенышей — 2,5, в среднем будет равен 
2,5 × 6/50 или 0,3. Как мы видим, коэффициент плодовитости 
амурского тигра невысок, и амурский тигр как медленно размно-
жающийся вид нуждается в постоянной и действенной охране.

Меры охраны амурского тигра, предлагаемые нами, сводятся 
к следующему:

1. Сохранность запрета на отстрел тигров. Разрешение на 
отстрел давать только после только в тех исключитель-
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ных случаях, когда 
тигр приносит значи-
тельный вред народ-
ному хозяйству, после 
обсуждения этого во-
проса в комиссии по 
охране природы.

2. Отлов живых тигров 
рекомендовать открыть с 1964 года по именным лицен-
зиям, выдаваемым бригадам тигроловов на определенные 
выводки. Зообазе лицензии не выдавать.

3. Обязать охотинспекцию и зообазу производить ежегод-
ный учет тигров силами привлеченных для этой цели ти-
гроловов, егерей и отдельных охотников.

4. Ограничивать отлов тигров не более одной трети от 
учтенного (наличия) выводков.

5. Запретить зообазе за указание следа выводка выплачи-
вать премии.

6. Рекомендовать охотинспекции лицензии на отлов тигров 
давать на выводки с максимальным числом молодых.

7. Обязать бригады тигроловов отлавливать молодых ти-
грят в выводках полностью.

8. Необходимо как обязательное условие обеспечить зоо-
базу отапливаемыми помещениями для содержания от-
ловленных тигров для их передержки. Отправку тигров 
в Москву производить лишь после окончания морозного 
периода (не раньше марта) или в отапливаемых вагонах.

9. Увеличить территории заповедников «Кедровая падь», 
Супутинский и Судзухинский, присоединив к последне-
му бывшую его территорию по реке Ванчин.

10. Так как охрана тигра заключается не только в сохране-
нии и рациональном использовании поголовья, а и в на-
туралистической точности его описаний и представления  
о нем у населения, об-
ратить внимание ре-
дакций и издательств 
на большое наличие не-
верных описаний тигра 
в литературе, особенно 
в художественной, и 

Обязать охотинспекцию и 
зообазу производить ежегод-
ный учет тигров силами при-
влеченных для этой цели ти-
гроловов, егерей и отдельных 
охотников.

Увеличить территории за-
поведников «Кедровая падь», 
Супутинский и Судзухинский, 
присоединив к последнему 
бывшую его территорию по 
реке Ванчин.
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прессе, чтобы освобо-
дить представление на-
селения от навеянных 
страхов и опасений. 
Так как эти страхи и 
опасения ведут к тому, 
что при случайной встрече с тигром вооруженные люди 
начинают стрелять в него и в случае ранения могут стать 
жертвой его ответного нападения.

11. После многоснежных зим прекращать выдачу лицензий на 
отстрел копытных в целях восстановлениях их поголовья.

Труп бурого медведя, задавленного тигром  
на р. Татибэ летом 1946 года

Резюме
Тигр как реликт третической эпохи представляет большой 

научный, культурный и практический интерес и заслуживает 
внимания и заботы о его сохранении.

Принятые меры охраны: бессрочное запрещение отстрела, а 
затем и запрещение отлова на 5 лет — дали уже положительный 
эффект. Сильно сократившееся к началу 50-х годов количество 
тигров заметно увеличилось в результате принятых мер к концу 
50-х годов и в настоящее время достигает 55–65 голов по При-
морскому краю.

После многоснежных зим пре-
кращать выдачу лицензий на 
отстрел копытных в целях 
восстановлениях их поголовья.



232

В числе неотложных мероприятий необходимо провести  
запрещение срока отлова до 63-го года включительно и расшире-
ние территории заповедников, а также запретить отстрел особей 
тигров, заходящих в Забайкалье.

Останки тигренка, задавленного медведем  
на хребте Шухи-Покто в 1956 году
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Еще о важном
Хотя поднимаемый мной 

ниже вопрос и не имеет пря-
мого отношения к методике 
учета тигра, я все же считаю 
необходимым поставить его 
перед научной общественностью ввиду его важности для изуче-
ния тигра.

Дело заключается в том, что до сих пор наши научные сборы 
по тигру, не исключая музеев, МГУ и ЗИНа АН СССР, не имеют 
хорошо подобранного зоологического материала по этому ценно-
му и редкому виду. На практике мы убеждаемся с каждым годом 
в том, что шкуры убитых тигров зачастую расходятся по частным 
рукам, а черепа и скелеты просто выбрасываются.

Для прекращения такого разбазаривания ценного научного 
материала мы предлагаем следующее:

1. Главохота РСФСР должна обязать ГОИ на местах при-
нять активное участие в сохранении и сдаче в научно-исследова-
тельские организации всех случайно или по разрешению отстре-
ленных тигров.

2. Местные, районные представители ГОИ обязаны во всех 
случаях, когда тигры бывают убиты, немедленно принимать 
меры к сохранности всех частей туши и шкуры.

3. В тех случаях, когда тигры отстреливаются по специ-
альному разрешению ГОИ, к отстрелу должен быть привлечен 
специалист-зоолог от организации, заинтересованной в получе-
нии научного материала.

4. Продажа шкур тигра частным порядком должна быть вос-
прещена, а также и скупка их частными лицами.

За нарушение этого правила виновный должен нести ответ-
ственность и возместить государству причиненный им ущерб.

К. Абрамов,
20.11.1960.

(ГА РФ. Ф. 358. Оп. 4. Д. 1426. Рукопись. 
Использованы фотографии, приложенные авторами к отчету).

...шкуры убитых тигров зача-
стую расходятся по частным 
рукам, а черепа и скелеты 
просто выбрасываются.
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Сведения о численности тигров в охотничьих угодьях Приморского края за 1956, 
1957, 1959 гг. Выдержки. Приморский краевой государственный архив.
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                                                                                                                       Приложение  

Документы из Государственного архива Приморского края 
 

№ 1  
С В Е Д Е Н И Я 

о площадях обитания тигра в Приморском крае (1957 г.)

 
       (ГАПК. Ф. 1389. Оп. 1. Д. 16. Л. 11) 
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Е. Терешенков

Зверь-богатырь

Из книги: Терешенков Е.  
Край семи сокровищ.  
Владивосток, 1959.  
С. 132–133

Тигр — краса, а в былые времена и гроза приморской тай-
ги. Это подлинно зверь-богатырь, по красоте, ловкости и силе  
не уступает льву.

Аборигены звали тигра по-разному: «мафа» — что значит 
старик; «амба» — иначе — дьявол, «сагджи-пай» — старый чело-
век, «марга-мафа» — богатый старик. Пищей «богатого старика» 
служат кабаны, косули, изюбры, волки; в прежнее время нападал 
на домашний скот, собак и даже людей. Но во время голодовок 
довольствуется мышевидными грызунами, а в Средней Азии — 
саранчой.
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К. Абрамов

Тигры  
в Приморском 
крае

Журнал «Охота и охотничье  
хозяйство». 1960. № 3. С. 25–26

В нашей литературе, а особенно в радиоинформации, неред-
ко найдешь описание встречи человека с тигром, причем послед-
ний всегда представлен кровожадным зверем, набрасывающимся 
на людей.

Я много путешествовал по Хабаровскому и Приморскому 
краям, много общался с таежными охотниками, с натуралиста-
ми-зоологами и много слышал от них о встречах с тигром. И я 
вынес твердое убеждение, что только в отдельных исключитель-
ных случаях тигр может проявить агрессию и первым напасть  
на человека.

Старики удэгейцы, живущие на Имане, помнят о двух слу-
чаях, когда тигры растерзали китайцев и съели их. Один случай 
произошел в районе селения Вахумбе, другой в районе селения 
Сидатун. Оба тигра были вскоре убиты и оказались дряхлыми, 
очень исхудавшими самцами.

За 35 лет жизни на Дальнем Востоке я не зарегистрировал 
ни одного случая нападения тигра на людей. Все известные слу-
чаи агрессии тигра были вызваны или действиями человека (вы-
стрел, ранение), или особым стечением обстоятельств. Чтобы не 
быть голословным, приведу известные мне эпизоды, тщательно 
мной проверенные.

В 1958 г. 25 июня трое из моего экспедиционного отря-
да — лаборант В. Абрамов, проводник П.Г. Ласкуткин и егерь 
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Сихотэ-Алинского заповедника И.И. Самаркин — осматривали 
естественные солонцы в верховьях Б. Шандуйского ключа и за-
метили лежавшего на полянке мертвого 2-месячного лосенка. 
Они уже подошли к нему на расстояние 10 метров, когда около 
лосенка поднялся прежде не замеченный ими большой тигр и на 
глазах остолбеневших от неожиданности людей не спеша скрыл-
ся в чаще.

Лосенок был еще теплый, шейные позвонки у него были раз-
дроблены мощной хваткой тигра...

Вот описание другой встречи с тигром, происшедшей у быв-
шего заведующего Тернейским отделом Сихотэ-Алинского запо-
ведника А.И. Куклина. Он возвращался в Терней из Сидату на р. 
Имане и шел тропой, проложенной по долине речки Сяо-Нан-
цы к перевалу через Сихотэ-Алинь. С ним была молодая собака, 
увязавшаяся из дома, и она то забегала далеко по тропе, то ры-
скала по сторонам. Была уже глубокая осень — почти полови-
на ноября, и небольшая пороша покрывала землю. Вечерело, и 
Куклин прибавил шагу, намереваясь дотемна поспеть на ночлег 
в покинутую китайскую фанзу, стоявшую вблизи тропы... Вдруг 
собака в испуге стала жаться к ногам хозяина и ни за что не  
хотела идти вперед. Куклин увидел крупного тигра, стоявшего 
поперек тропы.

Куклин встречался с тиграми много раз и всегда мирно рас-
ходился с ними, но на этот раз тигр вел себя довольно вызываю-
ще — он стоял и загораживал дорогу.

«Ну на что ты мне сдался, — подумал Куклин, — убивать 
тебя, что ли?» Он снял с плеча карабин и выстрелил вверх. Тигр 
после выстрела ушел, но вскоре собака опять забеспокоилась, и 
Куклин снова увидел тигра, который вышел на тропу сзади. Уже 
совсем стемнело, а до фанзы было все еще далеко. Куклин решил 
заночевать на тропе. Он отыскал сухой пень, зажег его и при та-
ком освещении набрал валежника. Затем разложил костер и лег 
около огня.

Собака всю ночь вела себя беспокойно — она то брехала  
в темноту, то лезла на хозяина... С рассветом Куклин встал, что-
бы двинуться в путь. По свежей выпавшей за ночь пороше он 
обнаружил много следов тигра, который, видимо, всю ночь бро-
дил вокруг табора, высматривая собаку, но не решаясь напасть. 
С рассветом тигр ушел.
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Вот еще случай, когда человек пострадал от тигра, но при-
чиной его нападения было присутствие собак. Это произошло в 
1948 г. на тропе между селениями Кхуцин и Амгу (Тернейское 
побережье).

Два кхуцинских жителя, Сальников и Суханов, направля-
лись на теплые ключи в с. Амгу. Сальников ехал верхом, за ним 
бежали собаки, а вооруженный берданкой Суханов шел пешком. 
Неожиданно на тропу выскочила тигрица и стала ловить собак. 
Те в страхе бросились под ноги лошади Сальникова. Лошадь 
поднялась на дыбы и сбросила с себя седока. Сальников в панике 
стал метаться, и тигрица, схватив его за руку, размозжила ему ло-
коть. Подоспевший Суханов выстрелил и убил тигрицу наповал.

О другом случае, когда была убита тигрица, бросившаяся за 
собаками, мне рассказал егерь Сихотэ-Алинского заповедника 
Д.Е. Деревнин, присутствовавший при этом происшествии.

«С товарищем Шаповаловым я охотился по Белембе (Тер-
нейский р-н) на кабанов. В густом пихтаче собаки «поставили» 
кабана и облаивали его. Стрелять было нельзя — легко задеть 
собак. Мы решили встать на открытом месте, рассчитывая, что 
кабан сорвется и выскочит на кого-либо из нас. На лай собак 
пришла тигрица. Кабан и собаки выскочили из чащи и броси-
лись кто куда, а тигрица, погнавшись за ними, вышла на Ша-
повалова. Удачным выстрелом охотник успел смертельно ранить 
тигрицу, но она все же по инерции налетела на него и сшибла  
с ног, нанеся сильный удар в грудь».

Известный открыватель рудных богатств Приморья Ф.А. Си-
лин рассказал о следующем случае, происшедшем с ним в двад-
цатых годах на р. Арзамасовке (Ольгинский р-н).

«Шел я как-то с охоты к своему табору вниз по речке. Сзади 
на поводке шла моя зверовая собака. Когда я проходил под яром, 
то с него прыгнул тигр. Он, вероятно, хотел взять собаку, но она 
прижалась к моим ногам, и тигр промахнулся. Сердито рявкнув 
несколько раз, тигр скрылся на другом берегу речки».

И, наконец, приведу еще один эпизод, характеризующий по-
ведение тигра и его отношение к человеку.

Около поселка лесорубов в притоках р. Даубихе поселилась 
в 1955 г. тигрица. Она часто показывалась на глаза людям, ходи-
ла вблизи поселка и совсем не трогала домашний скот, пасшийся 
без пастуха. Правда, она похитила нескольких собак в поселке. 
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Однажды она пришла в поселок, когда там шел киносеанс, по-
дошла к дверям клуба и заглянула в зал... Несмотря на столь 
лояльное поведение зверя, население поселка испытывало перед 
ним панический страх. Из района пришло распоряжение убить 
тигрицу. Это было легко сделать, т. к. зверь часто показывался 
на глаза людям.

За последние годы количество тигров в связи с запретом 
их отстрела и отлова заметно возросло. В то же время сильное 
сокращение численности копытных, главным образом кабана 
и изюбря, заставило тигров сосредоточиться в заповедниках  
(Сихотэ-Алинском, Судзухинском и Супутинском) и прибли-
зиться к населенным пунктам.

В последние годы участились также случаи нападения ти-
гров на домашний скот и похищения собак.

Так, в 1956 г. у наблюдателя охраны Сихотэ-Алинского запо-
ведника тов. Самаркина И.И. тигр съел коня и у самого зимовья 
ночью похитил собаку. В 1957 г. на 57 км вверх по р. Сице, в 
том же заповеднике, на ночь остановился обоз геологов. Лошади 
были выпряжены и привязаны к саням. Ночью к обозу подошел 
тигр. Обезумевшие от страха лошади стали биться и, оторвав-
шись, бросились к бараку, где были люди. Одна из лошадей пом-
чалась по дороге. Здесь ее настиг тигр, убил и, оттащив в сторону, 
съел часть туши.

В 1959 г. у того же И.И. Самаркина в ключе Б. Шандуй-
ском тигрица напала на коня, вцепившись зубами в холку.  
Конь вырвался искалеченный, но остался жив. У Самаркина же 
в Б. Шандуе тигр похитил вторую собаку.

В районе Судзухинского заповедника около бухты Валенти-
на за 1958 г. тиграми было уничтожено 7 голов рогатого скота. 
В этом районе Приморья всегда было довольно много тигров, 
особенно по скалистой речке Ванцин. Здесь же всегда в боль-
шом количестве держались копытные: пятнистый олень, горал, 
косуля, изюбр, кабан. Однако с 1951 г., когда заповедник был 
закрыт, браконьеры уничтожили очень много копытных, а не-

благоприятные метеорологи-
ческие условия зим 1956/1957 
и 1957/1958 гг. и бескормица 
(неурожай желудей и кедрово-
го ореха) довершили их унич-

Однажды она пришла в посе-
лок, когда там шел киносеанс, 
подошла к дверям клуба и за-
глянула в зал...
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тожение. Тигры, лишенные 
естественной кормовой базы, 
вынуждены теперь питаться 
сельскохозяйственными жи-
вотными.

Тигры часто появляются 
и в самом заповеднике, где от-
мечаются их следы и остатки 
убитых ими диких животных, 
главным образом изюбрей. Долгое время домашних животных 
они здесь не трогали. Но в конце июня 1959 г. тигр украл сто-
рожевую собаку с плантации женьшеня, взяв ее прямо с цепью, 
и напал на жеребенка. Только появление на дороге грузовой  
автомашины спасло животное. Жеребенок получил ранения,  
но остался жив.

Случаев нападения тигров на людей не было. Опубликован-
ные приморским радиовещанием сведения о нападении тигра на 
человека в районе с. Иннокентьевки Шмаковского района летом 
1957 г. оказались неверными, также неверны и сведения, сооб-
щенные Всесоюзному радиовещанию редактором Тернейской 
районной газеты «Ударник Тернея» т. Синицыным о нападении 
тигров на геологов в районе Тетюхэ. Все это было выдумано ради 
сенсации. Наши расследования показали, что и нападение тигров 
на скот происходит лишь там, где скот выпускается на пастби-
ще беспризорно, заходит вглубь тайги и подолгу остается там. 
Что же касается похищения собак, то это вполне нормально для  
нашего тигра.

Все это было выдумано ради 
сенсации. Наши расследова-
ния показали, что и нападе-
ние тигров на скот происхо-
дит лишь там, где скот выпу-
скается на пастбище беспри-
зорно... 
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K.Г. Абрамов

Охрана тигра  
на Дальнем  
Востоке

Бюллетень Комиссии по охране  
природы Академии наук СССР  
«Охрана природы и заповедное дело  
в СССР». Выпуск № 5. 1960

Современная область распространения и характер ареала
В 1956/57 г. по Хабаровскому и Приморскому краям госу-

дарственной охотинспекцией было проведено опросное обсле-
дование, чтобы определить количество сохранившихся тигров и 
выяснить районы их обитания. Результаты обследования оказа-
лись следующими: в Хабаровском крае площадь обитания тигров 
— 8300 тыс. га, из них 2700 тыс. га выпало из обследования, од-
нако вероятность обитания там тигра не подвергается сомнению. 
На обследованной же площади (6500 тыс. га) было установлено 
пребывание 23 тигров разного пола и возраста.

С достоверностью определено, что среди этого количества 
зверей имеются две самки, причем одна с двумя тигрятами, 
и два самца. Пол и возраст остальных 17 зверей выяснить не 
удалось.

...
Таким образом, в Приморье учтено 35 зверей, из них 13 сам-

цов и 13 самок. Девять самок холостые и четыре с выводками, 
в которых насчитывается девять тигрят. Конечно, приведенные 
данные о количестве зверей и составе популяции надо считать 
сугубо приблизительными, подлежащими дальнейшей проверке 
при помощи полевых учетов.
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Нами была сделана так-
же попытка через академии 
наук КНДР и КНР выяснить 
область современного распро-
странения тигра в Северной 
Корее и в Китае. По Корее эти 
данные мы приводим ниже, в 
Китае же область распростра-
нения тигра пока еще точно не 
установлена, за исключением 
сопредельной провинции Хэйлунцзян, где тигры водятся и от-
куда заходят и ныне в Забайкалье (под Читу) и в Приморье.

В Северной Корее больше всего тигров оказалось в провин-
циях и районах, расположенных вблизи границы с Маньчжу-
рией, например, в Хамгён-Пукто, где тигры добывались в 1935, 
1952 и даже 1956 гг. В более южных районах Кореи они добы-
вались ... в 1930 г. в провинции Пхёнан-Пукто. После 1953 г. в 
провинции Хамгён-Пукто, в р-нах Мусан, Енса, Онсон, Хелёнь 
ежегодно отлавливалось значительное количество тигров, кото-
рые были проданы за границу. В 1956 г. было поймано 10 тигров, 
из которых только один был оставлен в Корее.

Меры охраны
Запрет отстрела тигров по Хабаровскому и Приморскому 

краям был введен в 1947–1948 гг. Запрещение отлова тигров 
сроком на пять лет было введено по Приморскому краю толь-
ко в 1955/56 г. постановлением Приморского крайисполкома. 
По Хабаровскому краю такого запрета еще не имеется, однако 
Хабаровская госохотинспекция решила воздержаться от выдачи 
лицензий на отлов тигров до окончательного выяснения их чис-
ленности в угодьях.

...Чтобы сохранить тигра, необходимо предотвратить воз-
можность выстрелов при «случайных» встречах с тигром, так 
как «случайными» выстрелами ежегодно добывается от трех до 
пяти зверей, и упорядочить охоту за крупным зверем, особенно 
за кабаном, который является основным видом в питании тигра.

В ряде мест надо создать обширные фаунистические долго-
летние заказники по примеру Шухи-Поктойского, Хехцирского 
и др. 

...

Запрещение отлова тигров 
сроком на пять лет было вве-
дено по Приморскому краю 
только в 1955/56 г. поста-
новлением Приморского край-
исполкома. По Хабаровскому 
краю такого запрета еще не 
имеется...
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Урал и Венера  
едут в Индию

Газета «Известия»  
от 31 марта 1960 г.

Во время своего пребывания в Индии тов. Н.С. Хрущев от 
имени советского народа подарил одному из индийских зооло-
гических парков пару уссурийских тигров. Тигры эти — Урал  
и Венера — находились в Пермском зоологическом саду.

На Урал тигрята были доставлены в двухлетнем возрасте 
из Уссурийской тайги. Отличались они тогда дикостью и свире-
постью. Однако меж собой оставались очень дружными. За три 
года пребывания в Перми нрав их резко изменился. Они при-
выкли к людям, быстро отзывались на клички, стали чуть ли 
не ручными.

Для отправки тигров в Москву, а оттуда в Индию работники 
сада изготовили специальную клетку. «Венера» спокойно отнес-
лась к поездке за границу, без возражений перешла в обшитую 
жестью клетку. Но «Урал» не пожелал так просто расставаться со 
старым местожительством, заупрямился. Применили факел. Од-
нако тигр не испугался огня, он лапой выбил факел из рук дер-
жавшего его работника сада. Вселение тигра в новую «квартиру» 

продолжалось несколько часов. 
А на аэродроме ждал самолет. 
Лишь с помощью петли уда-
лось ввести упрямца в клетку.

Они привыкли к людям, бы-
стро отзывались на клички, 
стали чуть ли не ручными.
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В.П. Сысоев

Схватка медведя с тигром

Газета «Сельская жизнь» от 12 мая 1960 г.

Посетители зоопарков никогда не проходят мимо клетки ти-
гра. Не простое любопытство останавливает их, а красота и вели-
чественность «владыки джунглей».

В Уссурийском крае растут леса, схожие с тропическими. В 
них обитают тигры и другие хищные звери. Более двадцати лет 
я живу на Дальнем Востоке и почти каждый год брожу по ти-
гриным следам то с ружьем, то с фотоаппаратом, а то и просто  
с записной книжкой.

Тигры в нашем крае охраняются законом. Убивать их запре-
щено, а отлов производится по особому разрешению Главного 
управления охотничьего хозяйства.

Для чего же оберегают этого зверя? Тигр — живой памятник 
далекого прошлого нашей страны.

Когда-то и на берегах Амура росли пальмы, водились не оби-
тающие здесь в наше время звери. Надвигавшиеся ледники по-
губили тропическую растительность, оттеснили теплолюбивых 
животных, но тигр сумел приспособиться к суровому климату 
Приамурья.

...
Вот почему меня так опечалила прошедшей зимой находка  

в горах Сихотэ-Алиня остатков тигрицы, съеденной медведем.
Но, может быть, медведь нашел погибшую тигрицу, подстре-

ленную каким-нибудь браконьером? Я стал внимательно изучать 
окружающую местность, и вот какая открылась передо мной кар-
тина, когда была прочтена запись следов в «лесной книге».

В глухом распадке жила тигриная семья. Хотя тигрятам было 
около двух лет, они еще не могли одолевать взрослых кабанов 
и ходили на охоту вместе с матерью. Однажды тигрице удалось 
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убить кабана. Оставив свою до-
бычу тигрятам, она удалилась. 
В это время появился мед-
ведь-шатун. Отогнав тигрят, 
он завладел кабаном. При этом 
он так больно укусил тигренка, 

что тот вскрикнул, и его голос услышала мать.
Вернувшись к детенышам, тигрица бросилась на грабите-

ля. Будь медведь поменьше, ему несдобровать бы. Но это был 
крупный шатун: объем его шеи превышал метр, а длина когтей 
равнялась 12 сантиметрам. Завязалась кровавая схватка. Шерсть 
летела клочьями с обоих хищников. Ломались молодые деревца 
и кустарник. Страшный рев потрясал заснеженный дремучий ке-
драч. Сжав в своих железных объятиях тигрицу, медведь убил ее.

Невзирая на тяжелые раны, полученные от тигриных клы-
ков, он съел кабана вместе с копытами, оставив на снегу лишь 
челюсти с длинными острыми клыками, а затем принялся и за 
тигрицу.

От медвежьего пиршества уцелел череп, часть передней лапы 
с двумя когтями и кончик хвоста. Невдалеке на снегу виднелись 
свежие отпечатки следов осиротевших тигрят, разыскивавших 
свою мать.

Об их судьбе и медведе-шатуне мы расскажем в следующий 
раз.

Хабаровск 

Для чего же оберегают это-
го зверя? Тигр — живой па-
мятник далекого прошлого 
нашей страны.
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Газета «Известия» от 31 марта 1961 г.
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Н.Н. Руковский

Современное распространение 
тигра в Приморском крае

Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим.  
Тезисы докладов. 1961. Вып. 1. С. 140.
(Выступление от Сихотэ-Алинского заповедника).

...В настоящее время этот хищник встречается в 23 районах 
Приморского края. Здесь могут быть выделены три следующие 
очага его распространения: средне-Сихотэ-Алинский, южно- 
Сихотэ-Алинский и западный — пограничный. Площадь этих 
очагов равна приблизительно 51 тыс. км2, что составляет 31,4%  
общей площади края.

...
В районах, вновь заселенных тигром, наблюдаются явления 

сокращения численности или полное исчезновение волка, поя-
вившегося в Приморье в сравнительно недавнее время.

...
Участившиеся в ряде районов случаи нападения тигра на до-

машних животных дают основания предполагать, что эти явле-
ния по мере восстановления популяции хищника будут прогрес-
сировать. Последнее связано с тем обстоятельством, что наряду 
с ростом поголовья тигра кормовая база его ухудшается — идет 
сокращение численности диких копытных. 

Тигр — редкий и ценный вид — может превратиться во вред-
ного для животноводства хищника.

Необходимы срочные меры, направленные на восстановле-
ние численности диких копыт-
ных на Дальнем Востоке, и в 
первую очередь полный запрет 
добычи кабана, охота на кото-
рого в крае не имеет экономи-
ческого значения.

Тигр — редкий и ценный вид —  
может превратиться во вред- 
ного для животноводства хищ- 
ника.
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С.У. Строганов

Амурский тигр

Из монографии С.У. Строганова  
«Звери Сибири. Хищные». М., 1962 г.

Panthera (Tigris) tigris amurensis 
Dode (1871). Амурский тигр
...
Диагноз. Характеризуется очень пышным, густым и высо-

ким мехом, по сравнению с южноазиатскими тиграми менее на-
сыщенной окраской и одонтологическими признаками. ...Верх-
ний хищнический зуб (Рm3) без дополнительной пятой вершины 
на переднем наружном углу.

Заметки по систематике. Амурский тигр, как сказано выше, 
впервые был описан Додом (Dode, 1871) под названием amurensis. 
Однако С.И. Огнев (1935) обозначил его именем longipilis, моти-
вируя это тем, что «описание Tigris longipilis, данное Fitziger’ом, 
хорошо подходит к северной расе тигра», и предложил признать 
за Tеrrа typica «район средней части бывшей Амурской области». 
С подобной трактовкой согласиться нельзя, она произвольна.  
L. Fitzinger (1868) для Т. longipilis указывает следующий ареал: 
«Mittel-Asien und sudlicher Teil von Nord-Asien, wo diese Form 
bis zum 53 Grade Nordbreite, hinaufreicht». По установившейся 
международной практике, когда нет прямого указания типично-
го местонахождения автора новоописания, за tегга tурiса прини-
мается первоначально упомянутая местность области географи-
ческого распространения описываемой формы. Для Т. longipilis 
первой упомянута Средняя Азия. В те времена понятие «Сред-
няя Азия» охватывало собственно Центральную Азию, а нынеш-
нюю Среднюю Азию тогда причисляли к Западной Азии (см.  
В. Сиверс. Азия, Всемирная география, СПб., 1909). В соответ-
ствии с указанными обстоятельствами за terratipicaT. longipilis 
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следует принять один из районов современной Центральной 
Азии, где тогда водились тигры. В данном случае это будет бас-
сейн Тарима и Лоб-Нора, где еще не перевелись тигры*. В общем 
сходно толкует этот вопрос и Р. Покок (Рососк, 1929). Думаю, 
что название Р. t. longipilis по приоритету принадлежит тигру, 
обитающему в бассейне Тарима и Лоб-Нора, позднейшим сино-
нимом которого является Р. t. lecogiSchwarz (1916).

...
Образ жизни. ...Однако для тигра важен не столько рельеф 

местности и тип леса, сколько численность и биотопическое 
размещение зверей, мясом которых он питается, а также общая  
дикость, нетронутость природы.

Тигр придерживаете малонаселенных, не обжитых челове-
ком местностей, где много кабанов, изюбрей и других копытных, 
где метеорологические и другие природные условия в данном 
сезоне облегчают ему охоту на зверей.

Индивидуальный ареал тигра простирается на большие про-
странства, до трех-четырех тысяч и больше квадратных кило-
метров. Тигр не живет на одном месте, а беспрерывно бродит в 
поисках пищи или более благоприятных экологических условий. 
В летнее время он поселяется в горах, на высоте около 1200 м 
и выше, где в это время возникает относительно умеренная ми-
кроклиматическая обстановка. Осенью он спускается ниже. Так, 
в Супутинском заповеднике, расположенном в Ворошиловском 
районе Приморского края, тигра ежегодно наблюдают осенью. 

* Водящиеся здесь тигры характеризуются светлоокрашенным длинным ме-
хом, т. е. соответствуют характеристике Т. longipilis Fitzinger.

Первое всесоюзное совещание по млекопитающим.
Тезисы докладов. 1961. Вып. 3. С. 8–9
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Он заходит на некоторое время в заповедник, спускаясь с хребта 
Дадяи-Шань к Истокам речки Каменки и Аникина ключа. В иное 
время года следы тигра в заповеднике не встречаются (Бромлей 
и Гутникова, 1955). Зимой тигр вслед за копытными переходит  
в более малоснежные районы.

...
В случае неудобств, создаваемых рубкой леса, частыми пре-

следованиями охотников и т. п., тигр перекочевывает в места 
более спокойные и назад не возвращается. По словам Ю.А. Сал-
мина (1940), в местах, где ведется усиленный промысел кабана, 
тигр, потревоженный охотниками и собаками, бросает кабаньи 
угодья и уходит в верховья рек.

Логовище тигр устраивает в глухих трущобах гор, в пещерах, 
расселинах скал, под нависшими камнями в кручах ущелий. Оно 
представляет углубление или ровную площадку, иногда бывает 
выстлано сухими листьями или травой. Логовище служит тигру 
для вывода детенышей и укрытий от непогоды. Обычно же зверь 
отдыхает в первом попавшемся удобном месте, чаще всего близ 
задранного крупного зверя.

Тигру свойственны плавные кошачьи движения, поступь его 
легка и грациозна. Ходит он осторожно и бесшумно. Обычный 
аллюр тигра — широкий шаг, но он способен развивать быстрый 
карьер и делать огромные прыжки. На ходу он ступает задней 
лапой в след передней. Длина шага у взрослого самца от 70 до  
80 см, у самки несколько меньше. Длина прыжка на галопе до-
стигает 4–5 м. Нападая на добычу, он делает прыжки до 7 м, если 
же прыжок сверху вниз, то и до 10 м.

След самца крупнее и более вытянут, чем след самки, сред-
ние пальцы у него яснее выступают вперед.

...
Поражает неутомимость тигра, его способность к длинным 

переходам в течение нескольких суток на многие десятки кило-
метров. ...Тигр обладает большой силой, может поднять кабана, 
изюбря и протащить волоком лося.

Тигр не избегает воды и хорошо плавает. Летом в жаркие 
дни любит купаться. Очень вынослив к низким температурам, он 
легко переносит любые моро-
зы. На деревья влезают только 
тигрята весом не свыше 60 кг, 
не старше двух лет.

На деревья влезают только 
тигрята весом не свыше 60 кг,  
не старше двух лет.
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Из внешних чувств у ти-
гра лучше всего развит слух; он 
способен улавливать и диффе-
ренцировать малейшие шорохи. 
Обоняние, по-видимому, менее 
острое. Зрение развито гораздо слабее.

Тигр — молчаливое животное. Голос его слышен редко, даже 
там, где он живет постоянно. Только в период течки самцы чаще 
обнаруживают себя голосом, похожим на глухой рев и кашель. 
«Во время драк из-за самки тигры издают рев, напоминающий 
рыканье льва, но более глухой, с хрипящими клокочущими зву-
ками... Обыкновенно тигр издает протяжный жалобный звук, 
который довольно быстро повторяется и оканчивается тремя 
или четырьмя короткими звуками. Иногда слышится низкий 
горловой звук «а-оун», или «э-о-ун». При нападении на добычу 
или в ярости он глухо рычит и издает звуки, похожие на ка-
шель.По наблюдениям П.А. Мантейфеля (1927), самка в период 
течки издает звуки, напоминающие лошадиное пофыркивание. 
В момент злобного раздражения тигр издает могучие грохочу-
щие звуки, напоминающие какой-то громоподобный кашель 
или глухой короткий выстрел. Во время драки из-за самки ти-
гры ревут, и их дикие голоса напоминают тогда рычание льва, 
но более глухое, с хрипящими, клокочущими призвуками.

Тигр принадлежит к самым смелым, но скрытным и чутким 
животным. Перед человеком он не испытывает страха, но и не 
обнаруживает себя перед ним. Можно прожить продолжитель-
ное время в местах, где водятся тигры, и ни разу не увидеть их. 
Только изредка раздающийся в недрах лесных дебрей жуткий 
рев, а также многочисленные следы, помет и кое-где брошенные 
остатки растерзанных животных свидетельствуют о присутствии 
грозного зверя.

К добыче тигр крадется со всей осторожностью, припадая к 
земле, а потом делает один или несколько огромных прыжков... 
При скрадывании добычи и на переходах тигр отлично умеет ис-
пользовать каждую складку местности и движется совершенно 
бесшумно и скрытно даже в густых зарослях растительности до 
0,5 м высотой.

Тигру свойственна ярко 
выраженная повадка — ходить 
по следам и тропам кабанов, 

Тигр принадлежит к самым 
смелым, но скрытным и чут-
ким животным.

Однако нередко тигр бывает 
деятелен и днем.
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оленей и других крупных зверей. Если он встретит след человека, 
то направляется и по этому следу...

По характеру суточной жизни тигр в основном сумеречный и 
ночной зверь. Наибольшую активность он проявляет на утренних 
и вечерних зорях и ночью. Днем он обычно спит в логове, а с на-
ступлением вечера поднимается, идет на водопой, а затем бродит 
в поисках добычи. Однако нередко тигр бывает деятелен и днем.

На одном месте тигр долго не живет, а обычно странствует 
в пределах своего индивидуального ареала из одной местности  
в другую. Оседло живут самки, когда кормят детенышей.

...Иногда он поедает кедровые орехи вместе со скорлупой, 
ест траву, различные лесные ягоды и фрукты.

...
Размножение тигра в природе изучено недостаточно полно. 

По данным Н.М. ...По сообщению П.А. Мантейфеля (1927), в 
Московском зоопарке течка у уссурийских тигров в 1927 г. про-
исходила в двадцатых числах января. По данным Л.Г. Капланова 
(1948), спаривание тигров чаще всего происходит зимой. По дан-
ным В.П. Сысоева (1952), в Хабаровском крае спариваются тигры 
в январе. В брачный период самцы в поисках самок широко бро-
дят, бдительность их притупляется — они становятся менее осто-
рожными. Случается, что за одной самкой увязывается несколько 
самцов, и тогда между ними происходят ожесточенные побоища. 
По окончании брачного периода самцы и самки расходятся и жи-
вут одиноко. В условиях зоопарка конец течки завершается вра-
ждой самки к самцу, возникновением между ними драк.

...
Таким образом, рождение детенышей должно происхо-

дить во второй половине апреля, в мае. В Хабаровском крае, 
по данным В.П. Сысоева (1952), рождение молодых происхо-
дит в апреле. Однако в природе маленьких тигрят находят в 
разное время. Так, по словам Ю.А. Салмина (1940), «в дека-
бре 1932 г. в районе р. Бейцухэ — правого притока Имана — 
был пойман живым месячный тигренок весом 2,5 кг. В январе 
1933 г. на Имане нашли че-
тырех мертвых тигрят весом 
от 4 до 6,2 кг. В мае 1933 г. в 
окрестностях стойбища Сан-
чихезы была добыта взрослая 
тигрица, у которой в марте 

...истребляя чрезмерно раз-
множившихся кабанов, при-
чиняющих большой вред по-
леводству и огородничеству, 
приносит несомненную пользу.
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были найдены пять вполне 
развитых эмбрионов. Зимой 
1937/38 г. в верхних притоках 
р. Имана были пойманы три 
тигренка трех-четырехмесяч-
ного возраста».

Очевидно, у части самок, не оплодотворенных зимой, через 
некоторое время течка повторяется.

...
Линька у тигра бывает дважды в году. Весной, в марте, зимний 

мех заменяется на более короткий и редкий летний. Сначала сме-
няется волос на морде, на лапах и на черных полосах. Весь процесс 
линьки происходит в течение около двух недель. Осенью, в сен-
тябре, начинает отрастать зимний мех, более густой и длинный, с 
хорошо развитым подшерстком. Смена когтей происходит осенью.

Практическое значение. В охотничьей литературе и среди 
населения укоренилось мнение о безусловной вредности тигра. 
Это не всегда так. В некоторых случаях он, истребляя чрезмерно 
размножившихся кабанов, причиняющих большой вред полевод-
ству и огородничеству, приносит несомненную пользу.

Ущерб животноводству от тигра имеет узколокальное зна-
чение. В свое время Ю. А. Салмин (1940) вполне справедливо 
отмечал, что «вред, приносимый тигром скотоводству, часто пре-
увеличивается. Уссурийский тигр в этом отношении совершен-
но не похож на тигров, водящихся в Средней Азии, где тигры 
приносят вред скотоводству. На нашем Дальнем Востоке тигр 
обитает в малонаселенных районах, где животноводство развито 
слабо. Он очень редко нападает на скот, и вред его в этом отно-
шении незначителен.

...Вполне своевременно ставится вопрос о его сохранении  
и охране. 

Отдельные экземпляры, повадившиеся нападать на скот, не 
говоря уже о нападающих на людей, конечно, должны уничто-
жаться.

Промысловое значение тигра в качестве пушного зверя, не-
смотря на высокую цену шкуры, ничтожно, так как заготовляет-
ся всего несколько штук. Шкура тигра используется преимуще-
ственно для изготовления ковров и чучел. Охота на амурского 
тигра в настоящее время запрещена.

Отдельные экземпляры, пова-
дившиеся нападать на скот, 
не говоря уже о нападающих 
на людей, конечно, должны 
уничтожаться.



263

Н.Н. Руковский

Влияние периодичности 
урожая кедра  
на млекопитающих  
восточного Сихотэ-Алиня

Зоологический журнал. 1963. Вып. 11. С. 48.

Отсутствие плодоношения кедра в 1960 г. отмечалось на об-
ширной площади Дальнего Востока. Это совпало с неурожаем 
или очень низким урожаем дуба, лещины, дикого винограда и 
других кормовых растений. Недостаток кормов вызвал массовые 
кочевки бурых медведей. Они встречались в совершенно несвой-
ственных им угодьях, заходили в поселки, проникали на скот-
ные дворы, разрушали пасеки и таежные избушки, нападали на 
домашний скот и даже на людей. Осенью 1960 г. на территории 
заповедника и в окрестностях бухты Терней нами отмечено во-
семь случаев поедания бурыми медведями гималайских. С вы-
падением снега по следам можно было наблюдать, как медведи 
преследовали изюбрей и кабанов. В декабре на р. Туньше бурый 
медведь убил и съел молодого тигра. С появлением глубокосне-
жья медведи перестали бродить в поисках корма и залегли. Зи-
мой наблюдатели охраны заповедника находили трупы павших 
от истощения бурых медведей. 
В 1961 г. на восточном скло-
не медведи встречались очень 
редко, а медвежат у них не было  
и в следующем, 1962 г.

В декабре на р. Туньше бурый 
медведь убил и съел молодого 
тигра.
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Е. Матюшкин,
старший научный сотрудник  
Сихотэ-Алинского заповедника

Тигры в  
Сихотэ-Алине

Журнал «Охотничье хозяйство». 
1966. № 1. С. 14–15

Слова крупного дальневосточного зоолога Л.Г. Капланова: 
«Пусть люди коммунистического общества наряду с величайши-
ми достижениями техники будут видеть в горах Сихотэ-Алиня 
на снегу следы гигантских полосатых кошек — редчайший ре-
ликт третичной фауны».

По сведениям, собранным Н.В. Раковым, в 1958–1962 гг. 
численность тигров в бассейнах основных рек западных склонов 
Среднего Сихотэ-Алиня — Хора, Бикина и Имана — была при-
мерно одинаковой, приблизительно по 20 особей в каждом бас-
сейне. На восточных склонах в этом районе, по рекам Санхобэ  
и Белембэ, также постоянно обитало несколько тигров.

В частности, немалое значение имеют наблюдения работни-
ков Сихотэ-Алинского заповедника, где на площади в 310 тысяч 
гектаров, простирающейся и на восточные, и на западные склоны 
Среднего Сихотэ-Алиня, они ежегодно регистрируют все следы 
тигров. Вырисовывается весьма тревожная картина. Начиная с 
зимы 1962/63 года в заповеднике наблюдается резкое снижение 
численности тигров. До этого в 1951–1961 годах на территории 
заповедника, бывшей тогда вдвое меньше современной, ежегодно 
отмечали пребывание 5–7 тигров, причем 3–4 тигра держались 
здесь почти постоянно. Регулярно наблюдали следы тигриц с 
молодыми.За последние же три года в заповеднике отмечались 
лишь отдельные заходы одиночных тигров. Совершенно исчезли 
они из района Шандуйских озер. Зимой 1964 года следы тигров 
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на территории заповедника были встречены лишь дважды, при-
чем в обоих случаях звери здесь не задерживались, хотя числен-
ность кабана была очень высокой. 

Дело дошло до того, что Сихотэ-Алинский заповедник прак-
тически лишился ценнейшего охраняемого объекта.

Амурский тигр. Фото Н. Немнонова

Это явление казалось совершенно непонятным, пока управ-
ление охотничье-промыслового хозяйства Приморского края не 
предоставило сведений о количестве добытых и отловленных 
тигров за последние годы. Выяснилось, что именно в 1963/64 г.  
по бассейну Имана (Красноармейский и Иманский районы),  
то есть на территории, прилегающей к заповеднику, было от-
ловлено 14 тигров. Цифра на-
столько внушительная,что сра-
зу даже не верится в ее реаль-
ность. Это несмотря на офи-
циальное запрещение отлова, 
действующее с 1956 года! Как 

Дело дошло до того, что  
Сихотэ-Алинский заповедник 
практически лишился ценней-
шего охраняемого объекта.
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видно, лицензионный отлов в 
эти годы проводился с таким 
размахом, какого не было и до 
запрета. Согласно тем же офи-
циальным данным, в крае от-
стреляли и отловили 21 тигра 
за 1961–1964 годы. Немалое 

количество незафиксированных фактов браконьерства осталось, 
без сомнения, за пределами этой цифры. Далее, по утверждению 
многих местных охотников, тигроловам далеко не всегда уда-
ется выстрелами отогнать самку от выводка; в этом случае она, 
конечно, падает под пулями. Почти точное совпадение фактов 
большого увеличения отлова тигров и столь же большого сниже-
ния их численности в Сихотэ-Алинском заповеднике не требует 
комментариев. Весьма странно выглядит анкета, посвященная 
тигру, которую в 1965 году разослало упомянутое выше управле-
ние. Явно рассчитанная на доказательство значительного ущер-
ба, причиняемого хозяйству тиграми, эта анкета в довершение 
всего ставит вопрос о целесообразности охраны тигра вообще и 
о возможности его свободного отстрела (?!). Даже если учесть, 
что в Южном Приморье численность тигра как будто бы нельзя 
назвать очень низкой и что там наблюдались случаи нападения 
этих зверей на домашних животных, подобная постановка во-
проса никак не может быть оправдана и, без сомнения, наносит 
огромный вред делу охраны тигров.

Сихотэ-Алинский заповедник обратился к ряду директив-
ных и общественных организаций с требованием немедленно за-
претить отлов тигров в пределах Иманского, Красноармейского, 
Пожарского и Тернейского районов сроком на 5 лет. Кроме того, 
после выяснения положения дел в других районах целесообраз-
но поставить вопрос о пятилетнем запрещении отлова тигров на 
всей территории Приморского и Хабаровского краев. Способ-
ность тигров совершать огромные переходы делает малоэффек-
тивной охрану их на ограниченных участках.

Свободный отстрел тигров даже там, где их численность срав-
нительно высока, ни в коем случае не должен быть допущен. Мож-
но ставить вопрос об отстреле лишь отдельных зверей, «специа-
лизировавшихся» на добыче домашних животных, но только по 
особым разрешениям и специально назначенными лицами из 
егерской службы. Однако при этом должны быть тщательно про-

...эта анкета в довершение 
всего ставит вопрос о целе-
сообразности охраны тигра 
вообще и о возможности его 
свободного отстрела...
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верены все факты нападения зверей на домашних животных, так 
как весьма вероятны случаи, когда нерадивые хозяйственники по-
стараются переложить на тигра вину за собственные грехи.

По глубокому снегу. Фото Н. Немнонова

В целях достижения большей объективности и ответственно-
сти при решении этих вопросов необходимо, чтобы выдача каж-
дого разрешения на отстрел (или отлов) тигров согласовывалась 
с Комиссией по охране природы при Дальневосточном филиале 
Академии наук СССР и Сихотэ-Алинским заповедником.

Было бы неправильно, однако, ограничивать рассмотрение 
вопросов охраны тигра рамками специальных организаций. Си-
хотэ-Алинский заповедник считает необходимым привлечь к 
этому делу широкие круги зоологов, охотоведов и охотников.

(Использованы фотографии, опубликованные в указанной статье.)
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Н.В. Раков

Современное  
распространение тигра  
в Амуро-Уссурийском крае

Зоологический журнал.1965. Том XLIV. Вып. 3. С. 433–440

В 1958–1962, а частью в 1946–1947 гг., во время поездок по 
различным районам этого края, а также при специальном сбо-
ре сведений о тигре через многочисленных корреспондентов из 
числа охотников, лесной и пограничной охраны, в нашем рас-
поряжении оказалось значительное количество материалов, по-
зволяющих уточнить некоторые представления о современной 
области распространения, а частью и численности тигра в рас-
сматриваемом районе СССР. На рисунке схематически нанесены 
накопленные нами данные о местах встреч тигров и их следов 
на территории Амуро-Уссурийского края за последнее 10-летие 
(1952–1962 гг.). Эти данные дополнены не упоминаемыми в ли-
тературе сведениями о заходах тигров севернее их обычных рай-
онов обитания, с 1920 по 1940 гг., а также указанием участков, 
в которых за минувшее 10-летие обычно наблюдались переходы 
этих зверей с территории Маньчжурии в СССР и обратно.

В ноябре 1959 г. отмечены следы одиночного тигра в верхо-
вьях р. Мутной (левый приток Амура, ниже Архары; М.И. Коно-
валов), а следы двух тигров и остатки их добычи обнаружены в 
притоках верхней Архары в ноябре 1958, декабре 1960 и ноябре 
1961 гг. (Д.В. Сологуб). В декабре 1958 г. в верховьях р. Биранже 
(правый приток р. Урми) найдены остатки убитого тигром быка- 
изюбра (Н.П. Ипатов). Из этих районов тигры могут заходить 
и севернее. Так, в декабре 1953 г. встречен след одиночного ти-
гра в среднем течении р. Тырма (левый приток средней Бурей; 
Е.М. Мысин). В бассейнах рек Урми и Кур следы тигров стали 
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встречаться ежегодно, начиная примерно с 1954–1956 гг. Отсю-
да тигры проникают в направлении оз. Болонь, где их следы по-
сле длительного перерыва почти ежегодно начали встречаться с 
1954 г. (Б. Данкан и др.). Так, в октябре 1954 г. тигрица с двумя 
тигрятами наблюдалась на р. Сельгон, в районе хребта Горбыляк 
(в 20 км от железнодорожной линии Литовко-Комсомольск;  
А.Д. Призенцев). Опуская другие известные нам встречи тигров 

Распространение тигров в Амуро-Уссурийском крае
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в этом районе, добавим, что 
на хребте Горбыляк, в острове 
кедрового леса, следы одиноч-
ного тигра встречены в январе 
1961 г. (Л.М. Наливкин). Этот 
остров кедровых лесов, где мы 
побывали в ноябре 1961 г., ин-

тересен как одно из регулярно посещаемых кабанами мест, чем, 
по-видимому, и объясняются заходы сюда тигров в зимнее вре-
мя на протяжении последних 4 лет. Звери приходят со стороны  
р. Кур и уходят обратно. Вместе с р. Укур (бассейн оз. Болонь), где 
следы одиночного тигра отмечены в ноябре 1956 г., этот район 
ныне можно считать северо-восточным пределом известных за 
последние годы заходов тигров в левобережной части Приамурья.

Встреч тигров и их следов в районах, расположенных к се-
веру от линии железной дороги Облучье — Хабаровск, отмечено 
сравнительно немного. В левобережной части Приамурья, вниз 
по Амуру от г. Хабаровска, все места встреч расположены к запа-
ду от линии железной дороги Волочаевка — Комсомольск. Линия 
железной дороги сама по себе не является фактором, ограничи-
вающим расселение и распространение тигров. Прямые наблю-
дения, сделанные, например, в районах станций Семисточная и 
Трек (Еврейская автономная область), показывают, что тигры  
в общем безбоязненно переходят линию железной дороги как 
зимой, так и летом, хотя, как правило, поблизости от нее не дер-
жатся (Л.В. Ленкин).

К западу от р. Бурей в последнем 10-летии заходы тигров 
зарегистрированы в верховьях Амура, где в бассейне р. Урка 
(левый приток верхнего Амура) в декабре 1958 г. видели след 
одиночного тигра (Н.Г. Богомяков). По-видимому, след этого 
же зверя в том же месяце видели близ устья Шилки и Аргуни.  
Восточнее след одиночного зверя в ноябре 1957 г. видели  
(Т.С. Царик) в бассейне р. Ту (близ слияния р. Тыгда с Зеей),  
а в ноябре-декабре того же года след одиночного зверя видели  
в нескольких местах в верхо-
вьях р. Нора (правый приток 
р. Селемеджа). Подобные за-
ходы преимущественно оди-
ночных тигров на север лево-

...этот район ныне можно счи-
тать северо-восточным пре-
делом известных за последние 
годы заходов тигров в левобе-
режной части Приамурья.

Линия железной дороги сама 
по себе не является фактором, 
ограничивающим расселение и 
распространение тигров.
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бережного Приамурья многократно наблюдались, например, с 
1920 по 1940 гг...... Некоторые из этих зверей были убиты, при-
чем, по воспоминаниям очевидцев, все они отличались большой 
истощенностью. В декабре 1935 г. одиночный тигр пришел с 
р. Зеи в среднее течение р. Нора (правый приток р. Селемджа), 
затем, перейдя на р. Селемджа, погиб от голода на притоке этой 
реки — ключе Икинда (В.К. Самокрутов). Здесь он был найден 
охотниками, восстановившими его путь по опросам очевидцев. 
Эти и другие аналогичные наблюдения позволяют считать, что 
все дальние заходы тигров на север Приамурья и в Якутию свя-
заны с неблагополучным состоянием их кормовой базы в обыч-
ных, более южных районах обитания, что вызывает своеобразное 
выселение части этих зверей.

В истекшем 10-летии самый дальний заход тигров вниз по 
Амуру, по имеющимся у нас сведениям, наблюдался в 1960 г.

В декабре этого года, на правом берегу Амура, близ устьев рек 
Мачтовая и Шелехова (несколько ниже устья р. Горин), в двух 
местах обнаружили следы одиночного тигра (З. Горбунов). Этот 
зверь в том же месяце перешел на левый берег Амура в бассейн 
р. Какчи, после чего вернулся на правый берег и ушел в сторо-
ну р. Хунгари (В. Д. Сухощавин). Заходным зверем в истекшем 
10-летии тигр был и в бассейне р. Хунгари, где следы одиноч-
ных зверей видели в декабре 1958, ноябре 1959 и январе 1960 гг.  
в районе р. Хосо (левый приток средней Хунгари). Южнее, в бас-
сейне оз. Иннокентьевского (междуречье Хунгари-Анюй), тигры 
появились с 1956 г., и их следы здесь видят несколько чаще, чем 
на Хунгари. После долгого перерыва (приблизительно с 1934–
1935 гг.) и около 1950 г. тигры появились в средней части бассей-
на р. Анюй и верхних половинах бассейнов рек Пихца, Мухень, 
Немпту, текущих по северным склонам Хорского хребта. С тех 
пор в этом районе ежегодно и в разных местах видят следы ти-
гров в зимнее и летнее время.

В ноябре 1958 г. здесь бо-
лее или менее одновременно и 
в удаленных одно от другого 
местах разные лица встретили 
свежие следы самки с тигрен-
ком и трех одиночных тигров. 
В декабре 1956 г. тигр в вер-

...все дальние заходы тигров 
на север Приамурья и в Яку-
тию связаны с неблагополуч-
ным состоянием их кормовой 
базы в обычных, более южных 
районах обитания...
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шине р. Обор убил гималайского медведя, искавшего берлогу,  
а в феврале 1957 г. в среднем течении р. Пихцы 3-годовалая 
самка попалась в стальную петлю, поставленную на кабанов, и 
погибла. По сведениям, полученным нами от местных нанайцев, 
тигры вновь обосновались среди скал сопки Тигровый дом, на-
ходящейся между верховьями рек Пихца и Мухень, в логовищах, 
описанных в свое время В. К. Арсеньевым.

На хребте Большой Хехцир, через Малый Хехцир гранича-
щем с юго-западными отрогами Хорского хребта, последний раз 
следы тигра видели в ноябре 1926 г. (Ф.М. Зыков). На террито-
рии Малого Хехцира, лесные массивы которого сильно вырубле-
ны и изменены, встречен след одиночного тигра в декабре 1954 г. 
(Г.М. Котов). Зверь заходил сюда из верховьев р. Обор.

В северной половине Сихотэ-Алиня наиболее многочис-
ленны тигры ныне в бассейнах левых притоков р. Хор — реках 
Матай, Котен, Кофен, Сукпай, Чукен, Чуин. По-видимому, от-
сюда они заселили в начале 1950 г. район рек Немпту — Анюй и 
именно здесь в 1930 г. (период максимального падения числен-
ности тигров) сохранялся один из главных очагов их поголовья 
на Сихотэ-Алине. Современные встречи тигров и их следов в 
том районе как в летнее, так и в зимнее время многочисленны, 
что подтверждается и нашими непосредственными наблюде-
ниями. Опуская перечисление этих встреч, только небольшая 
часть которых нанесена на рисунок, заметим, что, по мнению 
тигролова А.В. Черепанова, опиравшегося на свои наблюдения 
и опросные данные, полученные от местных охотников-удехей-
цев, с декабря 1958 г. по февраль 1959 г. в районе четырех левых 
притоков Хора — рек Сукпай, Котен, Кофен и Матай — обитало 
около 20 тигров.

В южнее расположенном бассейне р. Подхоренок, если не 
считать отдельных случаев проходов тигров, эти звери исчез-
ли около 1934–1935 гг. и вновь появились в середине 1950 г., 
по всем данным за счет вселения зверей из бассейна р. Хор и 
правого нижнего притока р. Бикин — р. Алчан. С этого време-
ни звери бывают здесь регулярно. В октябре 1959 г. в верховьях 
Правого Подхоренка бурый медведь убил тигрицу, напав на нее 
в тот момент, когда она поедала добытого этим медведем кабана 
(В. С. Башкиров и др.). Тигрица пришла на Подхоренок с двумя 
тигрятами из бассейна р. Алчан, а один из тигрят несколько поз-
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же был пойман охотником Л. М. Калашниковым. В 1958–1961 гг.  
одиночные тигры появлялись в соседнем с Подхоренком райо-
не — бассейнах рек Первая Седьмая и Вторая Седьмая (прито-
ки Уссури), из которых тигры переходят в Китай и обратно, что  
наблюдалось погранохраной, например, в 1957 и 1959 гг.

Многочисленные данные свидетельствуют, что в бассейнах 
рек Бикин и Иман тигры ныне встречаются в подавляющем 
большинстве участков, обнимаемых главными притоками этих 
рек. В бассейне р. Бикин тигры редко регистрируются только 
в относительно узкой прижелезнодорожной полосе. По Иману 
они начинают встречаться с верхних половин его нижних при-
токов — рек Бейцухе и Найцухе. От пос. Картун и выше тигры 
встречаются ныне во всех частях бассейна р. Иман и более ча-
сто в бассейнах его притоков — реках Татебе, Средняя Синанча, 
Арму, Кулумбе, Верхняя Синанча и в вершине Имана. То же 
самое относится и к крупнейшему нижнему притоку Имана — 
р. Ваку, на территории бассейна которой эти звери населяют 
ныне верхние две трети его притоков — реки Тудо-, Сандо- и 
Эльдо-Ваку. Надо отметить, что к северу от устья Имана, вдоль 
Уссури, вытянулся небольшой Самурский хребет, расположен-
ный к западу от линии железной дороги Хабаровск — Влади-
восток. Являясь продолжением горной складки, тянущейся из 
Маньчжурии в Уссурийский край, он создает весьма удобный 
миграционный путь для тигров, переходящих из Маньчжурии 
в СССР и обратно. Имеющиеся у нас сведения подтверждают, 
что в этом районе почти ежегодно и во все сезоны года отмеча-
ются переходы тигров через Уссури в обоих направлениях, что 
и заставляет считать Самурский хребет одним из важнейших 
миграционных путей этого зверя наряду, например, с Малым 
Хинганом. Не исключено, что именно благодаря наличию этого 
миграционного пути очаги обитания тигров в бассейнах Хора, 
Бикина и Имана в 1930 гг. окончательно не затухли, так как 
поголовье тигров в них время от времени пополнялось через 
этот миграционный путь. Заметный подъем численности и рас-
ширение ареала тигров в бассейне р. Иман начались с конца 
1940 гг., когда, по нашим наблюдениям, эти звери чаще стали 
появляться в среднем течении р. Татебе, по р. Арму, в верховьях 
р. Иман и по р. Найцухе, а по данным В.Б. Дубинина (1949) —  
и в бассейне р. Ваку. На всей очерченной выше площади бассей-
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на р. Иман тигры регулярно стали появляться только с начала 
1950 гг. Ныне, судя по частоте встреч этих хищников и их сле-
дов, численность тигров в бассейнах рек Бикин и Иман, взя-
тых в отдельности, не ниже, чем численность тигров в бассейне  
р. Хор. Отдельные разрозненные сведения дают представление 
о густоте их населения в этом районе. Так, зимой 1960/61 г.  
в районе среднего течения р. Иман, между устьями его пра-
вых притоков — рек Татебе и Арму, в полосе шириной около 
40 км (по обоим берегам реки) обитало четыре тигра, которые 
жили здесь и в предыдущие два года (П.И. Калугин и М.И. Ка-
лугин). В бассейне р. Сибичи (нижний правый приток р. Арму) 
в январе — марте 1959 г., по их же наблюдениям, жило три зве-
ря. Зимой 1959/60 г. в верхней половине бассейна р. Тудо-Ваку 
обитало пять тигров (два одиночных самца и самка с двумя ти-
грятами) (А.В. Поскотин).

На наш взгляд, не вызывает также сомнения, что территории 
бассейнов рек Хор, Бикин и Иман, вместе с прилежащими к ним 
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с севера и юга районами, ныне представляют собой одну сплош-
ную площадь, населенную тиграми. На этой территории проис-
ходит беспрепятственный и постоянный обмен особями тигров. 
Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения. В этой 
связи попытка, например, Н. Н. Руковского (1961) выделить от-
дельные, изолированные очаги обитания тигров на территории 
среднего и южного Сихотэ-Алиня вряд ли опирается на реальное 
положение вещей. Поголовье тигров в отдельных частях края не 
может быть устойчиво связано с отдельными географическими 
микрорайонами.

Это прежде всего объясняется специфичностью черт эколо-
гии хищника в Амуро-Уссурийском крае, связанных с изменчи-
востью запасов и главных объектов его добычи в этом районе. 
Численность кабанов, например, подвержена резким изменени-
ям, и звери совершают далекие, почти непрерывные миграции. 
Южнее р. Иман тигры встречались в 50-х гг. XX в. почти во всех 
участках, обнимаемых бассейнами притоков верхней Уссури  
и р. Лефу.

В бассейне р. Улахе, судя по многочисленным наблюдениям 
местных охотников и лесной охраны, тигры чаще встречаются по 
рекам Себучар и Дананца (р. Ното), а также Каменка, Чуматагоу, 
Сандагоу, Табахеза, Сыдагоу, Янмутьхауза (притоки собственно 
Улахе). Из сведений, имеющихся для этого района, следует, что 
тигры здесь несколько чаще совершают переходы и перегруппи-
ровываются по территории, чем, например, в соседнем районе 
бассейна р. Иман. Возможно, это связано с несколько большей 
плотностью человеческого населения в этом районе и с недостат-
ком добычи. Например, из бассейна р. Ното звери часто перехо-
дят в район Верхней и Средней Синанчи (левые притоки Имана), 
а также в бассейн р. Ваку и обратно. В ноябре —феврале 1957–
1958 гг. три семьи тигров держались в притоках р. Улахе (реки 
Чуматагоу, Сыдагоу, Янмутьхауза — по семье на каждую речку), 
в то время как зимой 1959/60 г. в бассейне одной р. Янмутьхауза 
держалось пять тигров — две самки с тигрятами и одиночный 
самец (В.И. Серебренников, Ф.Т. Дорофеев и др.). В следую-
щую зиму на этой же реке обитало только два одиночных зверя  
(Д. Слепков). Существенно, что в бассейнах рек Улахе и Дау-
бихе, по сообщениям лесной охраны и охотников, тигры чаще 
стали появляться с 1950 г., а сделались обычными примерно с 
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1955 г. В верхней половине бассейна р. Даубихе зимой 1960/61 г.  
жило семь тигров — четыре старых и три молодых (И.И. Глушак и 
др.). По другим сообщениям, в нижней половине бассейна этой 
реки тигры встречаются реже. В бассейнах рек Шетухе, Кабарга, 
Кедровая и Сунгач, впадающих в верхнюю Уссури, в ноябре — 
декабре 1959 г. обитало семь тигров — две семьи по три особи  
и одиночный зверь. Зимой 1960/61 г. общее количество зверей  
в этом районе увеличилось до девяти голов (А.И. Дьяченко).  
Наконец, в верхнем течении р. Лефу следы тигров ежегодно  
видят начиная с 1957 г., причем все известные нам встречи при-
ходятся на зимние месяцы.

В последнем 10-летии тигры чаще стали встречаться и в рай-
оне западной части ханкайского побережья, в бассейнах рек Мо  
и Синтухе. По наблюдениям местных жителей — охотников и лес-
ников, — тигры здесь чаще встречаются зимой, чем летом, а обыч-
но приходят из Китая, преследуя мигрирующих кабанов и косуль. 
Так, с июня по сентябрь 1954 г. самка с двумя тигрятами жила в 
междуречье Мо — Лефу, на территории Хорольского лесхоза, су-
ществуя главным образом за счет косули (М. С. Жуков). Зимой 
1958/59 и 1959/60 гг. на всей территории бассейнов рек Мо и Син-
тухе видели следы двух одиночных тигров, а за весь 1961 г.— трех 
одиночных зверей, которые придерживались преимущественно  
р. Синтухе. Здесь тигры нападали на лошадей и коров.

Аналогичное ежегодное появление одиночных тигров и их 
групп наблюдается и в верхних частях бассейнов правых прито-
ков р. Суйфун — рек Эльдуга, Сандуга, Шуфан, а также южнее 
текущих рек Сидеми, Амба, Грязная, Адими, Рязановая, впада-
ющих в Амурский залив и Японское море. Например, в конце 
ноября 1959 г. в бассейнах рек Адими и Рязановая появилась 
тигрица с тигренком, державшаяся здесь до августа 1960 г.,  
когда она на Славянской погранзаставе убила корову. После 
этого преследуемая тигрица ушла за границу. В декабре 1959 

и феврале 1960 гг. следы оди-
ночных тигров в верховьях 
правых притоков Суйфуна — 
реках Сандуга и Шуфан видел  
И.Н. Очерет. По другим имею-
щимся у нас сведениям, во всем 
пограничном районе к югу от 

Так, с июня по сентябрь 1954 г.  
самка с двумя тигрятами 
жила в междуречье Мо — Лефу,  
на территории Хорольского 
лесхоза, существуя главным 
образом за счет косули.
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оз. Ханка тигры проникали и проникают в пределы СССР из 
Маньчжурии и так же часто уходят обратно. По-видимому, из 
этого района они могут расселяться в восточном направлении 
и, например, из бассейна р. Мо через южное побережье оз. Ханка 
проникать в область южного Сихотэ-Алиня.

О современном распространении тигров на территориях, 
обнимаемых бассейнами рек, текущих в Японское море и Та-
тарский пролив на участке от Уссурийского залива на север 
до Советской Гавани, сведений у нас относительно немного. В 
верховьях р. Майхе следы тигров зимой и летом 1958–1961 гг.  
постоянно встречались в районе ее притока — р. Лутанга. В 
этот район тигры проникают из верховьев рек Лефу и Дау-
бихе, через хребет Да-Дань-Шань, а также со стороны р. Сучан  
(В.Г. Токмаков). В верхней половине бассейна последнего следы 
одиночных тигров и их групп ежегодно наблюдаются с 1956 г.  
Сообщивший эти сведения К.Л. Палыгин указывает, что отсю-
да звери часто уходят в верховья р. Даубихе и возвращаются 
обратно. Однако южнее линии железной дороги Сучан — Раз-
дольное тигры ныне не проникают, что не относится к левобе-
режной части бассейна р. Сучан. Здесь следы тигров в зимнее 
время постоянно встречались с 1958 по 1961 гг. на перевале  
р. Сучан — р. Вангоу (Судзухинская). В бассейне последней 
осенью и зимой 1959–1961 гг. обычно появлялись один-два ти-
гра, часто выходившие на проезжие дороги. По неполным све-
дениям, в верхней части бассейна р. Судзухе в феврале — марте 
1961 г. обитали самка с двумя тигрятами и одиночный самец. 
Далее на восток на протяжении последних 6–7 лет тигры обыч-
но встречались в зимнее время в бассейнах рек Ванчин и Пху-
сун. Подробности об этих встречах нам не известны. Сведений 
о современном распространении тигров в районе бухты Ольги 
у нас вообще нет.

Севернее, в бассейне р. Тадушу, видели следы одиночных ти-
гров в октябре и декабре 1960 г. в средней части течения этой реки 
(И.Ф. Куприянов). Еще север-
нее, в бассейне р. Иодзыхе, 
следы тигров наблюдались в 
августе 1959 и октябре 1960 гг.  
В бассейнах рек Санхобе и 
Белембе, главным образом на 

Эти точки встреч тигров на 
побережье Татарского проли-
ва — самые северные из всех 
известных нам за последнее 
10-летие.
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территории Сихотэ-Алинского заповедника, на протяжении по-
следнего 10-летия одновременно обитало от 2 до 11 тигров (име-
ющиеся у нас на этот счет указания местных охотников и лес-
ной охраны достаточно противоречивы). В бассейны рек Амгу и 
Кхуцин в январе 1951 г. с западных склонов Сихотэ-Алиня захо-
дило три тигра (Н.В. Пугин). Начиная с зимы 1958/59 гг. здесь 
ежегодно в зимнее время видят следы одного-двух тигров; след 
одиночного зверя видели в среднем течении р. Кхуцин в августе 
1960 г. (П.М. Иванков).

В бассейнах рек Тахобе, Кузнецова и Светлая зимой 1956/57 
и 1958/50 гг. появлялись два тигра, которые, обойдя эти речки, 
уходили на запад, за перевал Сихотэ-Алиня.

В декабре 1959 г. на р. Светлой тигр убил большого бурого 
медведя, жил около него примерно 10 дней, пока не съел, после 
чего ушел на юг вдоль берега моря (А. Е. Караванов).

Севернее, в бассейне р. Самарги, тигры встречаются несколь-
ко чаще, что, вероятно, объясняется и заходами сюда этих зверей 
из-за перевала. Отсюда они проникают вдоль берега моря и се-
вернее. В бассейне р. Самарга следы тигров ежегодно наблюда-
ются в зимнее время с 1958 г., а более часто они встречаются по 
р. Кукчи — правому притоку этой реки (И. Кимонко). Здесь ви-
дели следы тигрицы с тигренком, например, в ноябре 1959 и ян-
варе 1962 гг. Севернее, на р. Нельма, в январе 1960 г. наблюдался 
след одиночного зверя, шедшего в сторону р. Самарги (П. Гисс).

С 1956 г. тигры почти ежегодно стали появляться в 
районах зимовок лосей в бассейнах рек Ботчи и Коппи  
(М.Д. Мамоненко). Так, следы одиночных тигров встречали в 
ноябре и декабре 1956–1957 гг. на р. Джауса (приток р. Коппи), 
а в феврале 1958 г. остатки убитого тигром лося обнаружены 
между притоками Коппи — реками Иггу и Иоли (В. Мельни-
ков). По мнению местных жителей, тигры зимой заходят в эти 

районы с юга, но не через пе-
ревал Сихотэ-Алиня. Эти точ-
ки встреч тигров на побережье 
Татарского пролива — самые 
северные из всех известных 
нам за последнее 10-летие. 
Известно также, что эта река 
является северным пределом 

...данные К.Г. Абрамова (1961) 
о выпадении из ареала тигра 
юго-западных районов При-
морского края и левобережной 
части Комсомольского р-на в 
Хабаровском крае или оши-
бочны, или устарели.
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распространения кедра корейского. По имеющимся у нас све-
дениям, в 1957–1961 гг. кабаны на р. Коппи были довольно 
обычными, с чем и можно поставить в связь регулярное появ-
ление здесь тигров. Заслуживает также упоминания, что слу-
чаи встреч тигров на восточных склонах Сихотэ-Алиня ныне 
вообще гораздо более редки, чем на западных. По-видимому,  
в большинстве районов побережья тигры бывают ныне преиму-
щественно заходами с западных склонов Сихотэ-Алиня.

Подводя итоги вышесказанному, можно прийти к заключе-
нию, что данные К.Г. Абрамова (1961) о выпадении из ареала 
тигра юго-западных районов Приморского края и левобереж-
ной части Комсомольского р-на в Хабаровском крае или оши-
бочны, или устарели. Вместе с этим вышеприведенные данные 
свидетельствуют о расширении современной области распро-
странения тигра в Амуро-Уссурийском крае до размеров, кото-
рые были ей свойственны в конце XIX — начале XX вв. Имею-
щиеся на этот счет сведения в настоящей статье не приводятся. 
Почти всюду эти звери стали более обычными с начала 1950 г.,  
что, по-видимому, стоит в связи не только с естественным уве-
личением местного поголовья, но и с более или менее одновре-
менным вселением сюда некоторого количества этих зверей  
из Маньчжурии.

Длившиеся в течение десятилетий неограниченный отстрел 
и отлов тигров на фоне непрестанного увеличения числа про-
мыслового населения, обосновывавшегося хуторами по всей 
тайге, уже к 30-м гг. привели к резкому сокращению ареала и 
численности этой кошки. Сказывалось, конечно, и воздействие 
через изменение ландшафтов, особенно из-за лесных пожаров. 
Существенно, что к 1940 г. тигр был не только сильно истре-
блен, но и оттеснен преследованием в большинстве районов 
Сихотэ-Алиня в малопригодную для него зону темно-хвой-
ных лесов, по главной оси хребта. Говоря иначе, разрозненные 
остатки его поголовья к этому 
времени сместились в «зону 
пессимума», что при непре-
кращавшемся преследовании 
ставило под угрозу само су-
ществование этого хищника в 
Амуро-Уссурийском крае. Это 

Это обстоятельство и побу-
дило Общество охраны при-
роды поднять в 1940 г. вопрос 
об охране тигра (Северцов, 
1951), официально установ-
ленной только с 1946 г. 
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обстоятельство и побудило Общество охраны природы поднять 
в 1940 г. вопрос об охране тигра (Северцов, 1951), официально 
установленной только с 1946 г. Проведенные в 30-х г. коопе-
рирование крестьянства и ликвидация большинства хуторов в 
тайге, а также постепенное ограничение в пользовании нарез-
ным оружием резко ослабили «общий нажим» на поголовье 
тигров. Однако в 30-е годы эти мероприятия еще не сказались 
заметным образом на увеличении ареала и численности этого, 
в общем, малоплодовитого хищника. Только в конце 40-х гг.  
тигры начинают постепенно расширять область своего распро-
странения и появляться в районах, из которых они исчезли  
15–20 лет назад. По-видимому, с этого времени более интенсив-
но их поголовье начало пополняться и за счет зверей, подходив-
ших с территории Маньчжурии. Как можно видеть из рассмо-
тренных выше материалов, эти процессы в 50-х гг. оказались 
выраженными уже очень отчетливо. В результате к началу 60-х 
гг. тигры вновь появились в большинстве районов, обитаемых 
ими во второй половине XIX — первой четверти XX вв. В лево-
бережном Приамурье современная область обитания тигров яв-
ляется несколько более узкой, чем в XIX и начале XX столетий.

Конфигурации прошлой и современной областей распро-
странения тигра в Амуро-Уссурийском крае ныне почти совпа-
дают, что, однако, еще не означает восстановления и дореволю-
ционной, например, численности этого зверя. Об этом нельзя 
судить хотя бы по причине отсутствия сравнимых данных. 
Вместе с тем расширение области распространения тигра до 
ее состояния на начало XX в. прежде всего свидетельствует о 
соответствующем росте численности этого зверя. Отсюда вы-
текает и целесообразность повторения учета тигра в Амуро- 
Уссурийском крае в масштабах уже осуществленного в 1956/57 г.  
(Абрамов, 1960), но без сопутствовавших ему организационных 
погрешностей и методических недостатков.
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К. Кудзин,
биолог-охотовед

Тигры  
Приморья 

Из книги: Сельскохозяйственное  
производство Сибири и Дальнего Востока.  
1966. № 8. С. 53.

Отдельные тигры обитают в Шкотовском и Надеждинском 
районах — всего лишь в 80–100 километрах от Владивостока. 
Пока необъяснимым остается тот факт, что в последнее время 
участились случаи нападения тигров на домашний скот, хотя 
численность изюбрей и диких кабанов, этого основного корма 
тигра, в районах его обитания довольно высокая. Участились  
за последние годы и случаи захода тигров в населенные пункты.

По данным Приморской зообазы, за последние шесть лет 
ими было отловлено всего 11 тигров. Настало время детально 
изучить жизнедеятельность тигров и провести квалифицирован-
ный учет их на всем Дальнем Востоке.
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А.А. Слудский,
доктор биологических наук

Что мы знаем  
о тигре

Главы из книги А.А. Слудского  
«Владыка джунглей. Тигр,  
его распространение, численность, 
экология, практическое значение.  
Охота на тигров». Алма-Ата, 1966 г.

Чем интересен тигр и почему его теперь охраняют
...Многие народы считали, что души умерших вождей и 

начальников вселяются в тигров и что эти хищники будто бы  
являются предками некоторых родов.

Даже в настоящее время в восточной медицине (Китай, Корея, 
Бирма и другие азиатские страны) для изготовления сильнодей-
ствующих лекарств от различных заболеваний применяются от-
дельные части тела тигра — кости, внутренние органы, глаза, кровь. 
Во многих странах тигр — один из наиболее распространенных пер-
сонажей сказаний и других произведений народного творчества.

Охота на тигра всегда считалась большим геройством, вос-
питывающим мужество. Там, где тигра усиленно преследовали, 
как, например, у нас, он почти не вредил людям. В странах же, 
где этих хищников боялись и на них охотились мало, нередко по-
являлись тигры-людоеды, наводившие ужас на население целых 
районов и уносившие сотни человеческих жизней. Тигры-людо-
еды раньше особенно часто появлялись в Индии, Непале, Вьет-
наме и Китае. 

...В настоящее время количество тигров во многих странах, 
в том числе и в СССР, быстро сокращается, и на обширных тер-
риториях он уже исчез, поэтому как у нас, так и за рубежом, на-
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пример в Индонезии, Китае и Корее, принимаются меры, чтобы 
сохранить этого интереснейшего зверя.

...Одновременно мы выполняем поступившие к нам много-
численные просьбы советских охотников и любителей природы, 
а также зарубежных специалистов Китая, Кореи, Индии, Англии, 
ГДР, Чехословакии и других стран подробно рассказать о тигре, 
обитающем в СССР.

(В сокращении. Сделаны выборки, относящиеся к амурскому тигру).

Описание тигров, встречающихся в СССР
На передних конечностях тигра по пять, а на задних — по 

четыре пальца, вооруженных мощными втяжными когтями. Са-
мый крупный коготь большого пальца по верхнему изгибу имеет 
длину 10 см и высоту у основания 4 см. Когти — грозное оружие 
при нападении и защите. Амурские тигры гораздо крупнее ту-
ранских. Длина их тела достигает 300 см, хвоста 100 см, высота 
в холке 116 см. ...Размеры самки по сравнению с самцом меньше 
на 1/5. Крупные самцы достигают веса 325–384 кг. Н.А. Байков 
(1927) сообщал, что из Владивостока китайцы отправили тигра, 
который, судя по накладной, весил 390 кг. Позднее (1929 г.) он 
же писал, что амурские тигры достигают веса 340 кг.

Корейский тигр имеет максимальную длину тела 217 см,  
а по Н.А. Байкову (1929) — 300 см, и хвост длиною в 100 см. 
Максимальный вес корейского тигра, по Н.А. Байкову (1929), 
340 кг, а по И. Вельскому и Г. Бромлею (1953) — до 360 кг. Сле-
довательно, корейский тигр такой же крупный, как и амурский, 
тогда как туранский значительно мельче обоих. 

...Стреловидный гребень у взрослых самцов сильно развит и 
служит для прикрепления мощных жевательных мышц. Резцы 
в верхней и нижней челюстях стоят прямыми рядами. Верхние 
клыки достигают 65 мм в длину. Они сплющены с боков и слегка 
изогнуты. Вдоль задней стороны клыка проходит острое ребро; 
на его наружной и внутренней поверхностях есть по две глубо-
ких продольных бороздки. Нижние клыки короче, более согну-
ты, но не тоньше у основания. С помощью клыков тигр наносит 
глубокие, ужасные по своим размерам раны. Интересно отме-
тить, что один из предков кошек — саблезубый тигр, или махай-
родус (Machairodus), живший в Евразии в миоцене и плиоцене, 
— имел чудовищные клыки, значительно превосходившие по 
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величине клыки современно-
го тигра, хотя размерами тела 
эти два хищника различались 
мало. Еще крупнее были клыки 

у другой вымершей саблезубой кошки — смилодона (Smilodon).
...Лоб же расписан отходящими от средней линии черными 

поперечными полосками, которые образуют узор, похожий на 
китайский иероглиф «Ван», обозначающий «начальник». За эту 
особенность в окраске китайцы поклонялись тигру. Окружность 
глаз, значительные участки под ними, верхняя губа, щеки, под-
бородок, горло и грудь — белые. ...

Амурский тигр окрашен бледнее и зимой имеет тусклый 
желтовато-охристый мех. Темные полосы такие же узкие, как и у 
корейского тигра. Летний мех отличается более яркой окраской.

Линька. Тигры линяют два раза в год, в Приморье — в сентя-
бре-октябре и в марте-апреле. Длинные и острые когти сменяют-
ся ежегодно поздней осенью. Во время смены когтей тигр часто 
царапает мягкую кору на кедре, бархатном дереве и пихте.

...Ходит обычно шагом, ступая почти след в след. Длина шага 
50–80 см, а у особо крупных самцов — до 100 см. При галопе 
длина прыжка 4–5 м. Если след имеет диаметр 20 см и больше — 
зверь крупный, обычный след самца 16 × 14 см, самки — 15 × 11 
или 12 см. По ширине отпечатка пятки и другим особенностям 
следа можно примерно определить четыре возрастных и половых 
группы тигров:

1) ширина пятки 10–15 см — взрослые самцы с живым ве-
сом 200–350 кг;

2) ширина пятки 9–12 см — взрослые тигрицы с живым ве-
сом в 150–250 кг;

3) ширина пятки 6–8 и даже 9 см — молодые тигры в возрасте 
до трех лет, их живой вес 70–120 кг и в редких случаях —  
до 150 кг;

4) ширина пятки 3— см — прибылые тигрята весом в 30–60 
кг (Абрамов, 1961).

У тигрицы след не такой круглый, как у самца, и отпечатки 
пальцев тоньше. У самца особенно выделяются толстые сред-
ние пальцы. Кроме того, пол прошедшего зверя довольно легко 
определить по оставшимся следам мочи. Самка мочится в одном 
месте, в результате образуется проталина, самец же обрызгива-

Верхние клыки достигают  
65 мм в длину.
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Некоторые охотники и даже 
зоологи считают, что, изда-
вая этот крик, тигр подма-
нивает изюбров.

ет мочой какие-либо выделя-
ющиеся предметы — колоды, 
бугорки и т. д. Молодые ти-
гры-самцы оставляют тоже 
довольно крупный след, но 
глубина его отпечатка невели-
ка, вследствие малого веса животного. Взрослый тигр шагает в 
полный шаг человека, у молодых же шаг короче. Когда трехлет-
ние тигрята идут по следам за маткой, их следы почти попадают 
в отпечатки ее лап, но когда они идут по снегу самостоятельно, 
отпечатки получаются сдвоенные. Частые следы игр также ука-
зывают на присутствие тигрят. По резкости отпечатков следов 
можно судить и о степени упитанности тигра. У хорошо упитан-
ного зверя след четкий и глубокий, у тощих же особей отпечатки 
плоские, неглубокие, на пятках заметна морщинистость кожи.

Экскременты тигра встречаются в большом количестве неда-
леко от того места, где хищник ел свою добычу. Они черного или 
бурого цвета с остатками непереваренных частей добычи в виде 
шерсти, осколков костей и т. д. и имеют форму продолговатых 
вальков диаметром около 4 см с несколько заостренным задним 
концом. В случае преобладания в пище мяса и крови экскремен-
ты бесформенны и похожи на черную полужидкую смолу. Для 
экскрементов этого хищника характерен резкий, долго сохраня-
ющийся гнилостный запах. Поеди тигра узнаются по разгрызен-
ным позвонкам, трубчатым костям, а иногда и по черепу круп-
ных копытных зверей.

Голос этого хищника слышен редко даже там, где он обычен. 
Только в период гона крик тигра слышится чаще. Обыкновенно 
тигр издает протяжный звук, который довольно быстро повторя-
ется и оканчивается тремя или четырьмя короткими звуками и, в 
общем, похож на рев льва. Кроме того, тигр издает иногда крик, 
который можно передать звуками «муук» или «пуук», похожий 
несколько на рев изюбра во время гона. Некоторые охотники и 
даже зоологи считают, что, издавая этот крик, тигр подманивает 
изюбров. В Индии, в местах, где много самбаров, тигр будто бы 
подражает крику этих оленей, чтобы привлечь их к своей заса-
де (Андерсон, 1964). Это мнение нуждается в проверке. Сытый  
и спокойный тигр подолгу мурлычет, а испугавшись, издает сво-
еобразный крик «вууф». На добычу нападает обычно молча.
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И.Б. Шишкин

Тигр и человек

Журнал «Природа». 1966. №5.  
С. 99–105

Олицетворение зла?
Трудно перечислить все отрицательные эпитеты, которыми 

люди наградили тигров. Наиболее распространенные из них — 
это «лютый», «коварный», «кровожадный». Кроме того, тигра 
называли (а кое-кто и сейчас называет) «врагом человека», «зве-
рем, вредным для скотоводства», «олицетворением хитрости», 
«кровавым убийцей» и т. д. и т. п. Читая литературу не столь 
отдаленного прошлого, можно подумать, что тигры в основном 
живут за счет нападений на человека и домашних животных.

Каковы же в действительности «взаимоотношения» тигра  
и человека?

...
У нас на Дальнем Востоке экспедиционный отряд прибли-

зился однажды к тигру на 10 м, не заметив его. Зверь встал  
и спокойно ушел, не обращая внимания на остолбеневших от 
неожиданности людей. Подобных случаев на Дальнем Востоке 
известно немало.

Анализ большого числа источников показывает, что почти 
всегда первым на тигра нападает человек. Многих, правда, пу-
гает, что тигр нередко ходит по следам людей. На человека эта 
привычка могучего зверя действует угнетающе. Но то, что тигр 
идет по следам человека, отнюдь не свидетельствует о его стрем-
лении напасть. 

Когда мы говорим, что следование за человеком не грозит 
нападением, то, естественно, речь не идет об охотниках, ранив-
ших или преследовавших тигра. Ибо в таком случае нападение 
вполне возможно.
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...для земледелия это добрый 
приятель, который в больших 
размерах играет роль домаш-
ней кошки, спасая посевы от 
некоторых животных, напри-
мер, от оленей и диких свиней...

Говоря о добродушии и миролюбии тигра, не следует до-
ходить до крайностей. Так, весьма опасна встреча с тигрятами.  
Это одно из немногих положений, когда тигр, вернее — тигрица, 
может убить человека (но, впрочем, тоже не всегда это делает).

....С проведением Транссибирской магистрали и ростом на-
селения количество тигров на Дальнем Востоке стало быстро 
уменьшаться, людоеды среди них встречались все реже и реже. 
За последние десятилетия о появлении подобных зверей досто-
верных сведений нет.

Охранять, а не истреблять
...
Сейчас в СССР никто уже 

не выступает за истребление 
тигра. Более того, специали-
сты начинают даже склонять-
ся к мысли, что тигр — жи-
вотное скорее полезное, чем 
вредное. Если его не слишком 

Газета «Известия» от 21 июня 1967 г.
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много, конечно. Ведь известно, 
что в случае уничтожения всех 
хищников число других живот-
ных сначала увеличивается, а 
потом резко сокращается. Так, 

если охотники решат, что в их местности мало оленей, и будет 
признано необходимым поднять их численность путем истребле-
ния волков, то произойдет следующее. Сразу же после полно-
го уничтожения волков число оленей резко возрастет, но через 
несколько лет начнется их массовая гибель от эпизоотий. Если, 
конечно, другие хищники не возьмут на себя функции волков.

Хищники в первую очередь уничтожают слабых и больных 
животных. Прекращение этого процесса человеком нарушает 
естественный отбор. Вот почему хищники необходимы в приро-
де, хотя, конечно, надо регулировать их численность.

Крупных и средних представителей кошачьих (львов, лео-
пардов, рысей и т. д.) выгодно сохранять в определенных коли-
чествах даже в заповедниках (как это делают чехи, допуская су-
ществование рыси в Татрах). Такую же роль может играть и тигр 
в некоторых районах нашей страны.

Установлено, что в Сихотэ-Алине (Дальний Восток) тигры 
преследуют волков. Там, где нет волков, но обитают тигры, жи-
вотных больше, нежели там, где обитают волки, но нет тигров.

А. Брем, который называет тигра «страшным», «кровожад-
ным» и «самым опасным хищником на земле», между прочим 
написал и такую фразу: «...для земледелия это добрый приятель, 
который в больших размерах играет роль домашней кошки, спа-
сая посевы от некоторых животных, например, от оленей и ди-
ких свиней, которые сильно вредят земледельцу и от которых он  
не знает как избавиться».

...Численность этого хищника может быть увеличена — без 
опасности для жизни людей и без ущерба для скотоводства — по 
крайней мере в пять и даже в десять раз. Увеличение численно-
сти тигров потребует строгого соблюдения несложных правил: 
вовремя отстреливать старых зверей и никогда не оставлять  
подранков.

...вовремя отстреливать ста-
рых зверей и никогда не остав-
лять подранков.
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В.П. Сысоев,
охотовед 

В защиту тигра

Газета «Тихоокеанская звезда» от 3 марта 1967 г.

Передо мной акт, составленный 19 января с. г. и подписан-
ный двадцатью двумя работниками лесной промышленности и 
охотничьего хозяйства: «Возникла угроза жизни людей, детей не 
выпускали на улицу. Возчики сена боялись выезжать за сеном. 
Рабочие СМУ копали могилу и, возвратившись с обеда, недо-
считались лопаты и топора. Эти инструменты были обнаружены 
в 50 метрах с изгрызенными черенком и топорищем»... Кто же 
поверг население поселка Ходы, что расположен на реке Хор,  
в столь паническое состояние? Оказывается — тигр!

Далее составители акта утверждали, что это был необык-
новенно дерзкий зверь. Появившись 5 января, он не уходил из 
окрестностей поселка Ходы. Сперва его видели в двух киломе-
трах от домов, затем у околицы. Автомашина прошла в полуто-
ра метрах от зверя, осветив его фарами, и, наконец, следы тигра 
появились в самом центре села. Зверь беспечно разгуливал по 
уснувшим улицам, охотился за собаками.

Председатель местного охотобщества, «бывалый» охотник 
М.Г. Маркин, знавший о том, что в крае имеются опытные ти-
гроловы, не торопился ставить их в известность, но когда тигр 
утащил его собаку, он стал действовать решительней. К тому 
же «рассказы» о тигре не сходили с уст жителей Ходов: шофер 
СМУ Степанов видел, как тигр подходил на пятьдесят шагов 
к детям, за рабочим В.Я. Зайцевым тигр прямо-таки гонялся 
у самого его дома, а завхоза ЛСУ Н.Г. Шипикова, шедшего из 
бани, тигр подкарауливал, спрятавшись за железными бочками, 
и только проходившая машина вынудила его покинуть столь 
удобную засаду.
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Ведь стоит он около 10 тыс. 
рублей золотом!

Так это было или не так, но 
15 января, как далее говорится 
в акте, более двадцати охотни-
ков, вооружившись и разделив-

шись на группы, пошли на тигра. «Люди стали стрелять в воздух, 
чтобы отогнать тигра, но хищник не посчитал нужным уйти. Не 
боясь выстрелов, он шел навстречу людям». Вполне естественно, 
что тигра застрелили.

Тридцать лет я собирал сведения о жизнедеятельности амур-
ских тигров, и такой документ не мог меня не взволновать. За все 
это время я не располагал ни одним достоверным фактом прояв-
ления агрессии со стороны тигра, и вдруг... Но, может быть, это 
была старая, изможденная голодом тигрица или тигр-инвалид, 
который не в состоянии добывать обычную пищу — кабанов и 
изюбрей и вынужден довольствоваться собаками и остатками, 
выбрасываемыми на помойку, как это делают иногда волки? На 
Дальнем Востоке даже в старину не водились тигры-людоеды, 
но кто мог поручиться за умирающего с голода старого тигра  
с обломанными клыками и вылезшей шерстью?

Нужно было скорее осмотреть убитого зверя. И вот он на 
столе препаратора. «Общий вес — 115 кг, длина туловища —  
158 см, — сообщает ст. научный сотрудник СО Академии Наук 
СССР А.П. Казаринов, производивший вскрытие. — Высота в 
холке — 92 см, обхват груди позади передних конечностей —  
104 см. Толщина подкожного жира в паху достигает 7 см. Вну-
тренние половые органы недоразвиты. Размер и пропорции тела 
зверя, его вес, упитанность и состояние половых органов позво-
ляют делать вывод: тигрица имеет возраст три года. Это стадия, 
когда распадается тигриная семья и тигрята переходят на само-
стоятельный образ жизни», — заключает Александр Павлович.

Так это же тигренок! Во всяком случае, так назвали бы его 
тигроловы, и не стрелять его нужно было, а поймать живьем и 
отправить в один из зоопарков страны или продать за границу. 
Ведь стоит он около 10 тыс. рублей золотом!

Вполне понятна тревога людей при такой близости тигра, 
да еще если они мало знают об этом звере. Но вот охотоведы 
должны были рассказать правду о нашем дальневосточном 
длинношерстном тигре и организовать отлов пришедшего к 
людям тигренка.
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...Сами же тигры в течение 
многих десятилетий являлись 
предметом промысла: их лови-
ли и ловят живьем, и причем 
голыми руками, если не счи-
тать иногда вырубаемых на месте деревянных рогулек. Тигроло-
вы используют врожденный страх тигра перед человеком. Чаще 
всего отлавливают 2–3-летних тигрят, но бывали случаи, когда 
наши прославленные тигроловы Богачевы, Трофимовы и Кози-
ны брали 4-летних и даже 5-летних (!) тигров.

Нет в лесах нашего края более драгоценного зверя, чем тигр. 
Многие ученые, путешественники, писатели и исследователи 
едут в наш край в надежде встретиться с этим могучим, царствен-
ным зверем. Решением Хабаровского крайисполкома в 1947 году 
охота на тигров запрещена, и каждый бессмысленно убитый тигр 
в нашем крае является большой потерей и огорчением для люби-
телей и покровителей природы.

К сожалению, случай, о котором идет речь, в крае не един-
ственный. Летом прошлого года так же бессмысленно была  
погублена на р. Хор четырехлетняя тигрица, а годом раньше на 
Мухене застрелен молодой тигр...

Теперь уже очевидно, что тигренок, недавно покинувший 
мать и обосновавшийся в окрестностях пос. Ходы, не представ-
лял опасности для человека. Нужно было немедленно органи-
зовать его отлов. Ведь Лазовский госохотпромхоз имел план на 
отлов тигров, но, к сожалению, никто не занялся этим. Зверь 
сам шел в руки к человеку и был бессмысленно уничтожен, а 
ведь эти же люди, окажись среди них один тигролов, запросто 
скрутили бы тигренка и получили за него вознаграждение 1200 
рублей.

Спросят, а как быть, если появится старый больной тигр, ко-
торый не может добыть себе обычную пищу, в непосредственной 
близости человеку? Отстрел таких тигров в принципе закономе-
рен, но его должны проводить опытные тигроловы под руковод-
ством охотоведов, при наличии разрешения управления охотни-
чьего хозяйства.

Зверь сам шел в руки к чело-
веку и был бессмысленно унич-
тожен...
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Всеволод Сысоев

На тигров

Из книги: Сысоев Вс. На тигров.  
Очерк.  
Хабаровск, 1967 г.

...
Тигр! Есть ли в мире более царственное, более великолепное 

животное, чем тигр? Кто с ним может поспорить в силе, ловко-
сти, смелости? Даже крупные слоны боятся тигров. Его глухой 
раскатистый рев приводит в трепет всех обитателей джунглей.

У народов южной Азии тигр окружен бесчисленными леген-
дами и поверьями, поговорками и пословицами. Он стал эмбле-
мой победы и могущества, символом бесстрашия и таланта, силы 
и жестокости.

Популярен тигр и в нашей стране. Он является украшением 
и непременным представителем зоопарков и зверинцев. С успе-
хом он «выступает» в цирках и кинокартинах. Документальный 
фильм «Тигроловы» об отлове тигров на Дальнем Востоке полу-
чил две премии и диплом I степени на международных фестива-
лях в Венеции в 1955 году и в Монтевидео (Уругвай) в 1957 году.

В 1951 году хабаровские художники Григорий Зорин и Яков 
Куриленко создали замечательную картину «Бригада уссурий-
ских тигроловов Богачевых», которая экспонировалась на вы-
ставке в Москве, а скульптор Геец вылепил скульптурную груп-
пу «На тигра»; в данное время она экспонируется в Хабаровском 
краеведческом музее.

Выезжая на Дальний Восток после окончания Московского 
института работников охотничьего хозяйства, я сгорал от нетер-
пения, мечтая о встрече с «владыкой джунглей» и, конечно же, 
о полосатой шкуре — высшем охотничьем трофее. И хотя в ту 
пору тигров в нашем крае насчитывалось немало и на них до-
зволялась охота, моей мечте суждено было свершиться не скоро 
и не полностью.
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...
Но если Дерсу Узала не стрелял тигров из суеверных по-

буждений, то Иван Павлович Богачев из простого расчета: шку-
ра ценилась невысоко, а живой тигр стоил несколько тысяч.  
К чему резать курицу, несущую золотые яйца.

...
Вскоре судьба свела меня с известными дальневосточными 

тигроловами братьями Богачевыми, Козиными, Авдеевым. В 
противоположность распространенному мнению о склонности 
охотников приукрашивать события и преувеличивать охотничьи 
трофеи люди эти были немногословны и весьма скупо обрисовы-
вали свои встречи с тигром. В дни их молодости, в начале теку-
щего столетия, зверей на Дальнем Востоке было много и повадки 
у них были не те.

Р. Козин, один из зачинателей ловли тигров в крае, поймав-
ший со своими четырьмя братьями 54 тигра, рассказывал:

«Ведь мы, почитай, первыми деревню Ново-Сысоевку стро-
ить начали. Если бывали в ней, поди, видели озеро за околицей? 
Так к нему изюбри ходили, а тигры на глазах у людей давили их. 
Однажды отбили мы у тигра задавленную изюбриху и вчетвером 
затащили ее во двор, так тигр потом ночью к самому сараю на-
шему подходил, искал свою добычу. В ту пору зверь мало боял-
ся человека. Вот не поверите, медведь зашел как-то на веранду 
моего дома и так развалился, что дверь открыть сразу не смогли. 
Да и мы тогда медведя, барсука и белку за мясных зверей не по-
читали, не ели. 

Как-то пошли мы с братом Алексеем на зверовую охоту. В 
ту пору далеко ходить не приходилось. Сразу за деревней леса 
густые: большей частью дуб вперемежку с кедром росли, каждый 
год урожай, если не орехов, так желудей, а это первый корм зве-
рю. Зашли мы в ближайший распадок, отаборились. На другой 
день на разведку подались. Смотрю, свежие тигровые следы, да 
не одного, а целых пяти: три старых, два молодых, а по их сле-
дам бурый медведь прет. Ну, мы за ними и увязались; интересно 
посмотреть, что делать они станут.

Прошли километра два, смотрим, тигры кабана задавили, по-
ели и дальше пошли, а медведь все остатки подобрал. Череп и тот 
начисто обглодал. Идем ключиком, один берег пологий, другой 
крутяком спускается. Глядь, а под обрывом на солнцепеке тигры 
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поразвалились. Трое на солнце греются, двое между собой игра-
ют. Остановились мы, тигров из-за деревьев разглядываем. Я уж 
хотел было стрелять, а брат шепчет: «Погоди, вон медведь идет 
к тиграм».

Посмотрел я на вершину сопочки — действительно: здоро-
вущий медведь спокойно спускается. Тигров, видать, не чует  
и прямо на них путь держит.

Стоим мы и думаем: должон же медведь тигров увидеть и 
тягу от них дать. Как и полагается, тигры заслышали медведя 
раньше, чем он их, повскакивали, к земле прижались, а медведь с 
крутяка к ним как с неба свалился, тут и пошла между ними бит-
ва: то тигры на медведя насядут, то он, смотрим, сверху. Рев такой 
подняли, чудится, аж деревья дрожат от него. Хоть сам медведь и 
не так поворотлив, как полосатые, но передними лапами действо-
вал ловко и бил столь сильно, что не только один, а и по два тигра 
от его удара летели прочь в кусты. Не знаю, чем бы кончилась та 
баталия, да у нас охотничья страсть взыграла: прикладываюсь — 
трах! — по самому крупному тигру. Брат тоже пальбу открыл. Мы 
стреляем, а звери на это никакого внимания, еще пуще осатанели, 
да и, видать по всему, наших выстрелов не слышат. Выпустили 
мы по обойме, вроде два тигра лежат без движения, а драка идет 
по-прежнему, аж кусты трещат и деревца молодые поколыхива-
ются, когда на них звериная туша навалится. Заложили мы еще 
по обойме и давай кантить по тиграм. Когда смотрим, медведь су-
нулся в снег: или сам наскочил на пулю, или рикошетом хватила. 
Дали мы по тиграм еще один, последний залп и давай спускаться 
в ключ. В ключе на валежине посидели, перекурили, потом заря-
дили винтовки и осторожно начали подходить к месту звериного 
боя. Медведь издали приметен своей чернотой на снегу. Такого 
медведя мы ни до этого, ни после не убивали. Верите — боль-
ше сорока пудов в нем было. Так мы шкуру с него сняли только 
для того, чтобы в деревне показать, какие медведи бывают. Около 
этого медведя четырех тигров подобрали, с них тоже шкуры сня-
ли. Вот ведь сколько зверя в те поры водилось».

Ну, а на человека тигр нападал?
На этот вопрос старые зверобои отвечали уклончиво; де, 

сами они не подвергались нападению, людей, растерзанных ти-
гром, не видели, и только один из них рассказал мне случай, как 
однажды семидесятилетний старик, охотившийся на Алчане — 



295

притоке Бикина, ранил тигрицу и пошел ее дослеживать. Тигри-
ца набросилась на охотника, сильно искусала ему бок и ногу, а 
сама ушла. Старик кое-как добрался до своей охотничьей избуш-
ки, лег на нары, взял в руки маленький крестик... так его и нашли 
в зимовье. Завернули в изюбровую шкуру, тут же и похоронили.

Случаи нападения тигров при их ловле, конечно, бывали.
Однажды во время вязки 

тигрят на Леонтия Богачева на-
бросилась тигрица. Племянник 
Леонтия — Прокопий — вы-
стрелил в нее, но промахнулся 
и перебил ей переднюю лапу. Раненый зверь все же подмял Ле-
онтия и покусал ему руки, прежде чем был добит Прокопием. 
Пострадавший охотник остался инвалидом.

...

Где водятся в нашей стране тигры  
и какова их численность

«Истоки Мухена и Пихцы —  
самое тигровое место»

В.К.Арсеньев

...На Дальнем Востоке еще сохранилось два очага с посто-
янным обитанием тигров: Биробиджанский и Сихотэ-Алинский. 
Биробиджанский очаг по своей площади невелик и занимает 
около 8 тыс. кв. километров. В тридцатых годах поголовье ти-
гров в этом очаге исчислялось несколькими десятками голов. В 
бассейне рек Сутары и Помпеевки, на склонах горы Царь-сопки 
производился промышленный лов молодых тигров.

В настоящее время тигры здесь встречаются единицами, и 
местные охотники не каждый год видят их следы. Отлов тигров 
в Еврейской автономной области не ведется уже двадцать пять 
лет, последний случай нечаянного убийства здесь тигра произо-
шел в 1961 году. Малочисленное поголовье тигров этого очага 
давно бы исчезло, если бы оно не пополнялось за счет переходов 
из Маньчжурии — в том месте, где Амур прорывает отроги Ма-
лого Хингана. Покрытые лесом сопки близко подступают к реке, 
через которую тигры легко переплывают летом или переходят 
зимой по льду. И тем не менее мы стоим перед фактом исчезно-

Тигрица набросилась на охот-
ника, сильно искусала ему бок 
и ногу, а сама ушла.
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вения тигра в Еврейской авто-
номной области.

...
В Хабаровском крае осо-

бенно славится как тигровое 
место подножье горы Ко, что 
расположена на хорско-бикин-

ском водоразделе у истока р. Катэн. Здесь чаще всего находят 
логова и встречают их семьи. Наблюдается сокращение и Си-
хотэ-Алинского очага. ...

Резко уменьшается и число тигров. Если в пятидесятые годы 
поголовье тигров в этом очаге исчислялось несколькими десят-
ками (до сотни голов), то сейчас тигров осталось очень мало.

В Хабаровском крае, во всех лесах бассейна Хора едва ли 
насчитывается десяток-два тигров.

Чем же объяснить столь резкое сокращение численности ти-
гра и площади его ареала обитания?

Причин несколько. Главными из них будут значительное со-
кращение в наших лесах поголовья кабанов и косуль — основных 
видов пищи тигра; интенсивный отлов молодых тигров в течение 
нескольких десятилетий и недозволенная охота на тигра, несмо-
тря на ее запрет. Колоссальный рост числа охотников привел  
к тому, что участились случаи стрельбы по тиграм — то из-за 
страха, то из-за любопытства.

Небезразлично для него вырубание на больших территориях 
кедра, дающего корм кабану, а следовательно, влияющего на его 
численность. ...

Образ жизни и повадки тигров

«Если тигр рычит, то листья дрожат,  
звери бегут из леса, за ними мчится ветер,  

рожденный голосом тигра».
Восточная поговорка.

...
Природа наделила его острым зрением, тонким слухом и хо-

рошим обонянием. Широко раскрывающиеся зрачки позволяют 
ему хорошо видеть ночью. ...

Небезразлично для него выру-
бание на больших территори-
ях кедра, дающего корм каба-
ну, а следовательно, влияюще-
го на его численность.
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В тигре нет жадности, он убивает лишь тогда, когда его муча-
ет голод. В сытом состоянии он может находиться вблизи оленей 
и не трогать их. ...

Ревет тигр при защите, во время нападения на него собак 
и охотников и когда нападает сам. Его голос приводит в боль-
шое замешательство кабанов и оленей и тем самым способствует 
успеху охоты «владыки джунглей».

Сильное впечатление производит рычание тигра и на смело-
го охотника. Тот, кто слышал этот голос, согласится со мной, что 
ни один звук, рожденный лесом, не приводит в столь сильный 
трепет человеческое сердце!

Брачная пора у тигров чаще всего наблюдается в середине 
зимы. За самкой может ухаживать несколько самцов. В послед-
нее время в связи с резким уменьшением их численности самка 
ходит с одним самцом, который проявляет к ней не только неж-
ность, но и суровость.

...Среди 27 семейств тигров, в разные годы выловленных,  
в шестнадцати насчитывалось по три тигренка, в десяти — по 
два, и только в одном выводке было четыре.

В воспитании и защите своего потомства тигр самец не 
принимает никакого участия. Тигрица очень заботливая мать. 
...Очень редко охотникам удается обнаруживать маленьких ти-
грят. До годовалого возраста мать их почти не водит за собой, 
приносит пищу в логово. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
Приморская зообаза не заготовила за десять лет ни одного годо-
валого тигренка.

В годовалом возрасте тигрята настолько беспомощны, что, 
потеряв мать, погибают от голода. Охотники Приморья неодно-
кратно находили замерзших маленьких тигрят. Двухлетние ти-
грята способны не только следовать за матерью, но и сами до-
бывать себе пищу. Мне приходилось наблюдать на Подхоренке, 
как два двухлетних тигренка самостоятельно поймали и съели 
поросенка весом около 30 килограммов.

На третьем году своей жизни тигрята достигают в весе до ста 
килограммов. У них происходит замена молочных клыков, и они 
наравне с матерью принимают участие в охоте за копытными.  
В эту пору они очень активны, держатся вместе и поэтому чаще 
всего попадают в руки тигроловов.

На четвертом году тигриная семья распадается, и самка спа-
ривается вновь.
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Тигроловы иногда наблюдают, как с тигрицей ходит два вы-
водка. Тигрята первого выводка являются уже, по сути, взрослы-
ми животными, но все же принимают участие в коллективных 
охотах.

...В старости у него обламываются и стираются клыки и ча-
сто вылезает волос, оставаясь лишь на голове. Такой облысев-
ший тигр был убит в 1933 году на р. Хор. Старые особи чаще 
нападают на домашних животных и небезопасны для человека. 
Встречи с такими лысыми тиграми, по поверью удэгейцев, кон-
чаются несчастьем для человека.

Тигр — ночное животное, наиболее деятелен он на вечер-
ней и утренней зорях. Подтверждается это тем, что чаще всего 
он убивает кабанов на лежках в их гайнах. Тигры придержи-
ваются определенных районов. В 1958 году семья тигров жила 
на Правом Подхоренке, район ее охот не превышал 300 кв. км.  
Но тигры склонны и к большим переходам. Можно идти сот-

ню километров по следу тигра 
и не видеть при этом ни мест 
его охоты, ни лежек, где бы он 
отдыхал. Не только днями, а 
целыми неделями может голо-
дать тигр без вреда для себя, 
не обнаруживая при этом ни 

малейших признаков слабости. Во время обхода своего охотни-
чьего участка тигр любит ходить по гребням крутых сопок, их 
носкам, откуда далеко видно по обе стороны. Летом он охотно 
посещает солонцы, куда ходят изюбры и лоси, а в осенне-зимнее 
время — отстой. Заметив издалека свою жертву, тигр неслышно 
подкрадывается к ней с подветренной стороны на близкое рас-
стояние. На крутом склоне сопки он в один прыжок покрывает 
расстояние, достигающее десятка метров. Обычно он обрушива-
ется на жертву сверху в один прыжок, но может его повторить 
несколько раз. Промахнувшись на двух-трех прыжках, он не пре-
следует свою жертву.

Убив оленя или кабана, тигр способен перенести его на зна-
чительное расстояние. Даже тигрята, поймав несколько поросят, 
стаскивают их в одну кучу, а затем поедают.

Тигр избегает нападать на секачей, предпочитая самок или 
подсвинков, но иногда ему приходится отступать от этого пра-
вила.

Встречи с такими лысыми 
тиграми, по поверью удэгей-
цев, кончаются несчастьем 
для человека.
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В подавляющем большинстве случаев он, как и следовало 
ожидать, выходит победителем, но бывает, что кабан, даже нахо-
дящийся в агонии, наносит смертельный удар клыком в живот 
тигру.

Наиболее усердно тигр преследует кабанов в зимний пери-
од. Во-первых, ему легче ходить по пробитым в снегу кабаньим 
тропам, во-вторых, он охотно пользуется кабаньими логовами 
(гайнами) для отдыха, да и добыть в зимнем лесу кабана легче, 
чем какого-либо другого зверя.

...Не брезгует «владыка джунглей» зайцами и мышевидны-
ми грызунами и даже поедает отнерестовавшую кету, находя ее 
в обсыхающих протоках горных рек. Пройдя зимой в поисках 
пищи расстояние, превышающее иногда сотню и две километров, 
тигр способен за один обед поглотить пуда два мяса, после чего 
он не прочь поваляться на снегу, а если это произошло летом, то 
искупаться в заливе горной речки. Следы купанья я наблюдал 
на р. Катэн.

После трапезы тигра обильны остатки в виде трубчатых 
костей, обрывков шкуры, внутренностей. Все это подбирается 
крупными медведями, волками. К месту пиршества слетается 
много ворон (они-то и выдают часто тигра), соек, мелких птичек, 
прибегают колонки.

След тигра прямолинеен. Вмятины на снегу расставлены 
нешироко и достигают в диаметре 20 см. Если за матерью идут 
тигрята, то они ступают за ней след в след, и определить, сколько 
прошло тигров, трудно.

...
Старые тигроловы утверждают, что они видели и убивали 

медведей, которые превосходили в весе самых крупных тигров в 
два раза. Правда, клыки у крупного медведя короче, но вот длина 
когтей превосходит тигровые и достигает 12 сантиметров.

Как правило, крупные хищники стремятся избегать друг 
друга, и все же мне известны случаи смертельных схваток меж-
ду ними. Оканчивались они по-разному: в одном случае тигри-
ца убила большого медведя-шатуна и не стала есть его мяса, 
в другом — схватка окончилась вничью, если не считать того, 
что тигр стал после этого хромым, и в двух случаях победил 
медведь. Он не только убил в тяжелом бою тигра, но и съел его, 
оставив на снегу голову, хвост и лапы побежденного. Из-за чего 
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же сталкивались эти могучие звери? Из-за пищи. Тигр убивал 
кабана. На незваный обед приходил медведь, требуя своей доли. 
Тигр не уступал и пытался отогнать непрошеного гостя, вот  
и затевалась драка...

Следы тигра на снегу в долине реки Мухен.  
Фото В. Шотина
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Медведь побеждает не потому, что имеет весовое превосход-
ство над противником и длиннее когти. У него в два раза толще 
шкура, крепче кости, он более вынослив, он способен на длитель-
ную борьбу и легче переносит большую потерю крови, в то время 
как тигр рассчитывает на внезапность и молниеносность своего 
нападения. Тигр более ловок, в начале схватки он не уступает в 
силе медведю, возможно, даже превосходит его, но потом силы 
его истощаются быстрее, чем у медведя. В Хабаровском краевед-
ческом музее есть экспозиция, показывающая схватку медведя  
с тигром. Она создана на основе подлинных фактов.

Если в Приамурье у тигра один враг (не считая человека), то 
конкурентов по питанию много. К ним следует отнести леопарда, 
волка, рысь и харзу.

Тигр, убитый и съеденный бурым медведем.  
Фото Н. Михайлова

Русский промысел живого тигра

Нет в мире драгоценнее зверя, 
чем длинношерстый тигр.

Даже в глубокой древности многие народы отлавливали 
разных зверей для своих зверинцев и цирков. Ловили, конечно,  
и тигров.
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...Охотясь с собаками за крупными копытными, охотники 
случайно находили тигриные выводки. Собаки, привыкшие хо-
дить за медведем, смело нападали на тигрят, за которых засту-
палась тигрица. Не будь охотников, несдобровать собакам: всех 
бы тигрица перебила, но тут вовремя подоспевали люди и пре-
жде всего убивали тигрицу, а затем, видя, что тигрята маленькие, 
ловили их живьем, используя при этом куртки, одеяла, палки и 
мешки. Тигрята в ту пору ценились очень дорого: от 3 до 6 тысяч 
за голову. Такой промысел становился очень выгодным. Вскоре 
на Дальнем Востоке появилась новая охотничья специальность 
— ловец тигров, или просто тигролов. Этим промыслом занима-
лись только в зимнее время с ноября по март; в остальное время 
тигриную семью не выследить.

Убитые и погибшие при отлове тигры целиком, вместе с 
внутренностями, в замороженном виде продавались за границу.  
За маленьких мертвых тигрят охотникам платили до ста рублей, 
а за взрослых в четыре-пять раз дороже. Почти все части тела 
тигра использовались в китайско-тибетской медицине для при-
готовления разных лекарств.

Отлов тигров был рискованным промыслом. Дело тут не 
только в том, что имеется большая реальная опасность. Просто 
человек инстинктивно очень боится этого зверя и при виде его 
не может выполнять необходимых движений. Страх перед ти-
гром имеет древнюю историю.

Наши далекие предки любили поселяться в пещерах, кото-
рыми охотно пользовались для устройства логова саблезубые ти-
гры. Между ними происходили жестокие схватки из-за жилья,  
и, конечно, в ту пору для безоружного человека тигр представ-
лял огромную опасность. Сейчас охотник стал в сто крат сильнее  
тигра, но страх к этому зверю у него сохранился прежний.

Вот почему раньше старший бригады тигроловов, подбирая 
себе помощников, предупреждал: «Ежели струхнешь и побежишь 
от тигра, то помни: не тигр, а моя пуля тебе вдогонку пойдет!»

Естественно, что легче всего такие бригады формировались 
по родственному признаку.

Наиболее известными на 
Дальнем Востоке тигроловами 
были братья Козины, поймав-
шие 54 тигра, братья Богаче-

...появилась новая охотничья 
специальность — ловец ти-
гров, или просто тигролов.
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вы — 36 тигров, братья Худяковы; бригада Игната Трофимова, 
взявшая 28 тигров, бригада Черепанова, поймавшая 9 тигров,  
и Евстигнея Авдеева — 5 тигров. Кроме них, ловили тигров Ка-
лугины, Реутовы, Иващенко и другие охотники.

Тигроловы вывозят из тайги пойманного тигра.  
Фото Байдалова
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Р. Козин так рассказывал о ловле тигров в начале двадца-
того века: «Ходили мы на тигров все пять братьев. Моя задача 
была сражаться с тигром, которого задержат собаки. Для этого 
я вырубал палку под вид кола с короткими сучьями на конце 
и совал в зубы тигру, пока тот не закусит ее. За загривок пер-
вым хватал Макар. Он хоть и самый младший среди нас был,  
но пальцы имел короткие и хватку железную. Если уж ухватится 
за шиворот, то тому не вывернуться.

Тигренок, пойманный А. Черепановым и П. Реутовым в 1964 г.  
Фото Н. Михайлова

Варфоломей и Иван передние лапы вязали, это их дело 
было. Алексей намордник надевал. Он у него завсегда за поя-
сом заткнут был. Вязки из изюбриной кожи плели. За тиграми 
иной раз по месяцу хаживали, изо дня в день, а подфартит, так 
на второй день пару тигрят скручивали, как след найден был.

Догнавши выводок, матку 
убивали. Хоть и жалко было 
тигрицу, да уж дюже нахаль-
на она: того и гляди, что собак 
перебьет, а то и на тебя набро-
сится.

«Ежели струхнешь и побе-
жишь от тигра, то помни: не 
тигр, а моя пуля тебе вдогон-
ку пойдет!»
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Отобьешься от нее сразу, 
так она потом к табору близко 
подходит. Крадется так тихо, 
что и собаки не слышат. При 
таком деле нужно и себя обе-
зопасить, и тигрят удержать.

Мы больше всего стара-
лись двухгодовалых брать. 

Трехгодовалых, почитай, не брали сами, а одногодовалые попа-
дались редко.

Я по первости приклад винтовки в зубы тигру совал, да од-
нажды меня тигр чуть не застрелил. Вот опять не верите? Так 
послушайте: догнали мы как-то тигра, решили брать живьем. Ну, 
мне, как всегда, приходится сражаться с ним. Вышагал я вперед, 
схватил винтовку за дуло, а прикладом в зубы тигру сую. Как с 
предохранителя сбросило — и ума не приложу, да я и не заметил 
этого. Тигр резвый попался. Летит на меня, что птица, и первым 
делом хвать лапой за ружье, чуть из рук не вырвал. Тут и грянул 
выстрел. Хорошо, что ствол в сторону отвело, а то быть бы мне 
в земле. После выстрела тигр 
испугался — и в сторону, а я 
еще больше перетрухнул: ведь 
смерть-то рядом пролетела 
сквозь полу пиджака. Стою и 
винтовку рассматриваю, слов-
но впервой вижу.

Подошел Алексей, взял у меня из рук винтовку, зарядил  
ее снова, поставил на предохранитель и говорит:

— Гляди в другой раз лучше, а то не только себя, но и нас 
постреляешь.

Теперь понимаешь, что получилось? Тигр ударом лапы сам 
взвел, сам и спустил курок. После этого я ружье ему в зубы уже 
не давал».

Экономическое значение тигра в связи с его малочисленно-
стью невелико. В Хабаровском крае с 1959 года тигр не вылав-
ливается живьем, а в Приморье его берут несколько штук в год. 
За последние шесть лет в крае были случайно убиты два тигра, 
в обоих случаях охотники привлекались к судебной ответствен-
ности.

Догнавши выводок, матку 
убивали. Хоть и жалко было 
тигрицу, да уж дюже нахаль-
на она: того и гляди, что со-
бак перебьет, а то и на тебя 
набросится.

За последние шесть лет в крае 
были случайно убиты два ти-
гра, в обоих случаях охотники 
привлекались к судебной от-
ветственности.
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Тигрица Хэма, пойманная в 1959 г. близ реки Подхоренок.  
Фото автора
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Уже в тридцатых годах 
тигроловы платили 25 рублей 
вознаграждения тому, кто ука-
жет на свежий след тигра.

Теперь отлов молодых ти-
гров допускается в исключи-
тельных случаях, по особым 
разрешениям Главного управ-
ления охотничьего хозяй-
ства при Совете Министров 
РСФСР. Организует этот отлов Иманская база «Зооцентра» с 
целью пополнения зверинцев и зоопарков страны, а также цир-
ковых групп дрессированных животных. За отлов трехлетнего 
тигра база выплачивает охотникам 1200 рублей.

Когда пишешь или говоришь о ловле живых тигров голыми 
руками, сталкиваешься с большим недоверием к этому виду охо-
ты. Как же ловят тигров на Дальнем Востоке?

Лучшим временем для отлова тигров являются ноябрь и де-
кабрь месяцы. Можно ловить и в январе и феврале, но глубокий 
снег и сильные морозы значительно утяжеляют этот промысел. 
Тигроловы придают большое значение разведке местонахожде-
ния семьи тигров. Так, в результате сообщения хорских удэгей-
цев о точном нахождении свежих следов тигров бригада П.П. 
Богачева, выезжавшая дважды на отлов тигров из Хабаровска, 
заканчивала отлов двух-трех тигров в течение полумесяца.

Решающую роль в отлове тигров играют собаки. Без них 
тигра не взять. Что касается прочего снаряжения, то для этого 
требуется несколько метров широкого медицинского бинта, не-
обходимого для вязки лап и челюстей тигра, два-три простор-
ных мешка и столько же шерстяных одеял. Что касается топоров, 
ножей и ружей, то это необходимое снаряжение должен иметь 
каждый тигролов. Даже два человека, при наличии трех-четырех 
собак, могут с успехом поймать и связать тигра (что и бывало у 
хабаровских охотников), но тем не менее хорошая бригада тигро-
ловов должна состоять из пяти-шести человек. В выводке ведь 
бывает до четырех тигрят, при поимке к каждому нужно приста-
вить охраняющего, затем необходимо выносить или вывозить ти-
гров к населенному пункту, заготавливать им свежее мясо. Каж-
дый тигролов должен иметь при себе собаку на поводке. Следует 

Так, в результате сообщения 
хорских удэгейцев о точном 
нахождении свежих следов 
тигров бригада П.П. Богаче-
ва, выезжавшая дважды на 
отлов тигров из Хабаровска, 
заканчивала отлов двух-трех 
тигров в течение полумесяца.
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иметь в виду, что тигры часто калечат собак, поэтому должны 
быть запасные собаки.

Отлавливаются главным образом молодые тигры в возрасте 
двух-трех лет. Старого тигра голыми руками не поймаешь.

Из 39 тигров, заготовленных Приморской базой, по второму 
году было — 12, по третьему — 23, по четвертому — 3, по пятому — 1.

Процесс ловли тигров сводится к следующему: прибыв в 
район нахождения тигриной семьи, охотники отыскивают све-
жие следы. Спят в это время там, где застигает ночь, — у костра. 
Но вот наконец найдены свежие следы. По ним долго ходить не 
приходится. Чаще всего тигров догоняют у того места, где они 
добыли себе кабана или изюбра. Увидев, что их появление напу-
гало тигров и они уходят прыжками, охотники поднимают шум, 
стреляют, стучат топорами по деревьям, чтобы еще сильнее напу-
гать зверей и тем самым заставить семью разбежаться в разные 
стороны.

Определив по следам, куда побежала тигрица, бригада на-
правляет за ней одного из самых слабых охотников. Его задача 
— с шумом преследовать тигрицу и отгонять ее подальше до тех 
пор, пока он не услышит лая собак своих товарищей, извещаю-
щего о том, что тигренок остановлен. После этого охотник может 
бросать след и быстро возвращаться к бригаде.

Отправив гонщика за тигрицей, бригада избирает след одно-
го из тигрят и устремляется по нему. Чаще всего тигрята первое 
время идут или бегут вместе. После краткого их преследования 
спускаются со сворок все собаки. 

Если тигрята двухгодовалые или еще моложе, что определя-
ется по следам, самым злобным псам надевают намордники, по-
тому что они могут не только покусать, но и задушить тигренка 
прежде, чем к нему подбегут люди.

Собаки, как правило, быстро настигают одного из тигрят 
и смело набрасываются на зверя, кусая его за «гачи». Зверь 
разворачивается и стремится схватить собаку, но расправить-

ся с нею ему не дают другие 
псы. Начинается драка собак с 
тигром. Окруженный четырь-
мя-пятью собаками, тигр отби-
вается от них лапами. Шерсть 
на нем поднимается дыбом. С 

Следует иметь в виду, что 
тигры часто калечат собак, 
поэтому должны быть запас-
ные собаки.
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глухим ревом он бросается то 
на одну, то на другую собаку, 
которые едва успевают увер-
тываться от его цепких лап. 
Иногда ему удается схватить 
собаку, но убить ее, как прави-
ло, не дают остальные псы, гу-
рьбой наваливающиеся в этот 
момент на зверя.

Переноска молодого тигра на носилках к охотничьей избушке.  
Фото автора

Пока продолжается эта «баталия», охотники сломя голову 
несутся по лесу к задержанному зверю.

Иногда бывает и так, что раньше их прибегает на выручку 
своих детей мать. Обстановка усложняется. Тигрица может бы-
стро перебить собак, она небезопасна и для людей, и тогда остает-
ся одно: застрелить поскорее тигрицу. Раньше, когда тигров было 
много и они держались посмелее, такие случаи были нередкими. 
В последнее время я не слышал, чтобы тигрица приходила на вы-
ручку своих взрослых детей. Подбегая к задержанному тигренку, 

Если тигрята двухгодовалые 
или еще моложе, что опре-
деляется по следам, самым 
злобным псам надевают на-
мордники, потому что они 
могут не только покусать, но 
и задушить тигренка прежде, 
чем к нему подбегут люди.
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охотники поступают по-разно-
му: если тигренок невелик, ки-
лограммов этак на семьдесят, 
то обычно достают из рюкзака 
одеяло; если вес его превышает 
сотню килограммов и по разме-
рам он мало уступает взросло-
му тигру, вырубаются две-три рогульки, напоминающие двузубые 
деревянные вилы для уборки сена. Увидев издали тигренка, охот-
ники осторожно из-за деревьев подкрадываются к нему вплотную. 
Когда до зверя остается не более двадцати шагов, охотники выбе-
гают из-за укрытия и плотной толпой идут навстречу тигру.

Увидев близко людей, тигр хоть и молод, но смело бросает-
ся на охотников, пренебрегая укусами собак, которые особенно 
остервенело пытаются вцепиться в него при виде своих хозяев. 
Этого только и нужно тигроловам. Опрокинув рогулькой зверя, 
они прижимают его шею и тело к земле, набрасывая веревоч-
ные петли на лапы, быстро связывают их, затем завязываются 
челюсти. Если же тигр невелик, то, набросив одеяло, или даже 
куртку на приклад винтовки, или вырубленный тут же кол, они 
суют его в пасть зверю и, как только он вцепится в этот пред-
мет, мгновенно хватают тигренка за загривок, прижимают к зем-
ле и связывают. Схватка даже с очень молодым тигром требует 
большой организованности и слаженности действий всех членов 
бригады. Поэтому заблаговременно старший, он же самый опыт-
ный тигролов распределяет обязанности среди членов бригады: 
кому вязать передние лапы, кому задние. На себя он берет самое 
ответственное: схватить зверя за загривок и вязать челюсти. Свя-
зав первого тигренка, охотники кладут его на срубленные вет-
ви пихты или ели, оставляют около него одного из товарищей  
и идут преследовать следующего.

Обычно в один короткий зимний день удается поймать двух 
тигрят. Их сносят в одно место, затем делается небольшой сруб, 

землю застилают лапником, а 
сверху покрывают его тонки-
ми бревнами или плахами. В 
этом примитивном сооруже-
нии и содержатся тигрята до 
момента их вывозки из леса в 

Зато от холода их нужно обе-
регать, так как в связанном 
состоянии они быстро мерз-
нут и погибают затем от пе-
реохлаждения. 

Тигрица может быстро пере-
бить собак, она небезопасна и 
для людей, и тогда остается 
одно: застрелить поскорее 
тигрицу.
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населенный пункт. Чаще всего 
их вывозят на нартах связан-
ными и укрытыми одеялами, 
если нет нарт, то несут на себе 
в просторных мешках или же 
на носилках.

Кормят тигрят мясом той дичи, которую удается подстрелить 
на месте отлова тигров. Но если и не удается добыть мяса, тигря-
та хорошо переносят голод. Зато от холода их нужно оберегать, 
так как в связанном состоянии они быстро мерзнут и погибают 
затем от переохлаждения. Даже при транспортировке тигров в 
вагонах по железной дороге только из-за того, что они находи-
лись в тесных сырых клетках, однажды погибло десять тигров, 
прошедших карантин и направлявшихся на Московскую зообазу.

За последние семьдесят лет на Дальнем Востоке было вы-
ловлено две-три сотни молодых и убито несколько десятков ста-
рых тигров. Во время этих охот достоверно известно только два 
случая легкого ранения охотников тиграми. Но далеко не все 
пойманные тигры остаются впоследствии живыми. Иногда они 
погибают от шокового состояния, которое у них появляется в 
результате испуга, от перенапряжения, что сказывается на сер-
дечно-сосудистой системе, от различных травм и укусов собак.

К сожалению, ученые-охотоведы не разработали еще ин-
струкции по отлову и содержанию этого столь драгоценного 
животного. Особенно желательно было бы снабдить тигроло-
вов противошоковым препаратом или новокаином, применение 
и дозировку которого должны определить ветеринарные врачи.  
Что же касается некоторых практических рекомендаций, то они 
сводятся к следующему:

1. Количественный состав бригады тигроловов следует 
устанавливать в четыре-шесть человек.

2. Число собак не должно превышать четырех штук. При 
отлове двухлетних тигрят наиболее целесообразно при-
менять двух собак. (След двухлетних тигрят 12×13 см.)

3. Если тигрята в возрасте до двух лет, злобным собакам 
следует надевать намордники. Пускать по следу тигра  
не всех собак сразу: сначала отстегиваются от поводка  
собаки тихого бега, затем — быстрого.

...однажды погибло десять 
тигров, прошедших карантин 
и направлявшихся на Москов-
скую зообазу.
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4. Пускать собак за тигренком лучше всего тогда, когда ото-
гнана его мать.

5. Рогульки необходимы при отлове трехлетних и тигров 
старшего возраста. Тигрят с «молочными клыками» мож-
но брать с успехом без рогулек, давая им вцепиться в 
пиджак или одеяло, намотанные на палку или приклад 
ружья.

6. Лучшими вязками являются метровые концы широкого 
бинта: при намокании он не изменяет своей длины. Вязки 
должны быть подоткнуты под ремень каждого тигролова.

7. Подходить к задержанному собаками тигру нужно осто-
рожно, незаметно для него, чтобы не дать возможности 
зверю сделать с разгона стремительный прыжок на чело-
века. При этом надо помнить, что при виде близко стоя-
щего человека тигр бросается на него, невзирая на атаку-
ющих собак.

8. Прежде всего нужно связать зверю челюсти, затем лапы: 
передняя с передней, задняя с задней, и после этого все 
четыре вместе. Вязку лап проверять по несколько раз, 
памятуя: туго затянешь — отмерзнут, слабо — зверь ос-
вободится. Очень хорошо помещать связанного тигра  
в просторный мешок, оставляя голову снаружи.

9. Доставлять пойманного тигра можно на носилках, нартах 
и в заплечном мешке, если он не очень тяжел. Если нет 
поблизости охотничьей избушки, следует сделать сруб  
с накатом и в нем держать тигра до вывозки.

10. При посадке в клетку связанного тигра нужно перевязать 
все узлы в «петельку», оставив длинные концы, чтобы, 
одновременно потянув за них, сразу развязать тигра.

11. На воле тигр легко переносит даже сильные морозы, но 
будучи связанным или находясь в клетке, быстро промер-
зает и легко простужается, а поэтому нуждается в хоро-
шем уходе и защите от холода.

Сильное нервное потря-
сение, переходящее в шоковое 
состояние, переохлаждение, 
травмы от укуса собак и уда-
ров рогулек нередко приводят 
к гибели с таким трудом пой-

К сожалению, ученые-охото-
веды не разработали еще ин-
струкции по отлову и содер-
жанию этого столь драгоцен-
ного животного.
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манных тигров. Последние две причины зависят от тигроловов. 
Устранить первую — дело ветеринаров.

Встречи с тиграми в природе в 30–50-х годах

«Если тигра не тревожить,  
он сам не причинит вреда».

Джим Корбетт

Дальний Восток я прибыл в составе Зейской землеустрои-
тельной экспедиции в 1937 году. С тех пор безвыездно в этом 
крае и в каждой поездке по его лесам интересовался тигром. 
Впервые я услышал об этом звере от своего проводника-эвен-
ка — Николая Яковлева, который случайно убил тигра на горе 
Чакчугур, в истоках р. Зеи, чуть ли не на самом Становом хреб-
те. Была зима. Николай охотился за белкой и наткнулся на два 
крупных следа, приняв их за медвежьи. Догнав зверей верхом 
на олене, он выстрелил в одного из них с почтительного рас-
стояния и тут же, испугавшись, вернулся в палатку. На второй 
день охотник «обрезал» следы тигров и, удостоверившись, что 
один ушел, а другой остался на горе, вернулся к нему и нашел 
его уже окоченевшим.

В начале сороковых годов мне пришлось возглавлять охот-
ничью экспедицию на южный Сихотэ-Алинь. В Чугуевском рай-
оне мне попал след крупного тигра, которого я решил во что бы 
то ни стало догнать. Дело было в декабре, но снег был настоль-
ко неглубок, что позволял ходить без лыж. Меня сопровождали 
два охотника. Целыми днями мы шли по тигровому следу, ночуя 
там, где застигала ночь, у какого-либо крупного сухого кедра. 
Нашей пищей была обычно похлебка из рябчиков. Вскоре мы 
убедились, что тигр делает переход из одного района в другой. 
Мы прошли по его следам неделю, но не наткнулись ни на одну 
лежку или место, где бы хищник чем-либо подкрепился. Жажду 
он, видимо, утолял снегом.

Мы проделали не один десяток километров по следам, пре-
жде чем они привели нас к перевалу через Сихотэ-Алинь. Здесь 
мы встретили охотника, весьма напуганного тигром. Оказывает-
ся, дня два тому назад он очень близко столкнулся с тигром. Уви-
дев тигра на близком расстоянии, он оцепенел от страха. Зверь 
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же спокойно посмотрел на него и, хотя был голоден, не торопясь 
зашагал прочь, даже не оборачиваясь в сторону охотника.

Места, которыми мы шли, были сравнительно бедны кабаном 
и другими копытными, и мы не надеялись, что тигр скоро остано-
вится, и тем не менее не бросали след и после того, как перевалили 
водораздельный хребет Сихотэ-Алиня. Теперь мы уже находились 
в Ольгинском районе, богатом дубняками. Тигр, словно по компа-
су, шел в эти леса, как бы предчувствуя, что в них будет обильный 
корм. Так мы пришли в места, богатые кабаном.

Здесь мы вскоре стали свидетелями его успешной охоты: по 
следам было видно, как тигр подкрадывался к спокойно пасу-
щимся кабанам, как сделал восьмиметровый прыжок и «проехал» 
несколько шагов на спине у старой свиньи. Невдалеке от этого 
места лежали ее остатки: голова и часть туловища. Оставив у на-
ходки своих спутников, я стал осторожно распутывать свежий 
след тигра, который привел меня на крутой косогор лиственно-
го леса, хорошо просматриваемого на большом расстоянии. Тигр 
уходил вдоль косогора.

Я шел по следу с большой осторожностью, словно подкрады-
вался к изюбру. Карабин со спущенным предохранителем лежал 
у меня на согнутой в локте руке. Внимательно всматриваясь в 
просветы между деревьями и кустами, я не замечал ничего по-
дозрительного на большом расстоянии, как вдруг шагах в ста 
двадцати, в просвете между высокими ясенями, я увидел тигра. 

Он стоял поперек следа, словно изваяние. Тигр смотрел  
в мою сторону. Осторожно подняв карабин, я припал к нему  
щекой. В прорезь виднелась полосатая лопатка зверя, секунды 
жизни которого были сочтены.

Плавно тяну за спусковой крючок, но, прежде чем услышать 
выстрел, вижу, как тигр мягко бросает свое тело в сторону, а  

я уже не могу остановить сги-
бающегося, как во сне, пальца. 
Гремит выстрел, и пуля про-
носится сквозь то место, где 
мгновение назад стоял зверь.

Напрасно я искал на сле-
дах тигровую шерсть, срезан-
ную пулей, напрасно хотел 
найти капли крови на снегу. 

Он стоял поперек следа, слов-
но изваяние. Тигр смотрел 
в мою сторону. Осторожно 
подняв карабин, я припал к 
нему щекой. В прорезь видне-
лась полосатая лопатка зве-
ря, секунды жизни которого 
были сочтены.
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Тигр ушел невредимым. Те-
перь он вел себя осторожнее 
и, как бы чувствуя, что за ним 
идут охотники, брел по таким 
лесным трущобам и каменным 
россыпям, что быстро охладил 

наш охотничий пыл и заставил бросить преследование. Это была 
моя первая охота на тигра, и, хотя она кончилась неудачно, вос-
поминание о ней сохранилось на всю жизнь.

Кто бы ни убивал в крае тигра, это событие всегда представ-
лялось как акт защиты человека от нападающего страшного зве-
ря. Мне пришлось тщательно расследовать три таких случая, и 
ни в одном из них не подтвердилась агрессия тигра. Однажды 
стало известно, что недалеко от гор. Бикина охотник Г. убил ти-
гра, который якобы собирался прыгнуть на его несовершенно-
летнего сынишку. При личной встрече с охотником он мне при-
знался, что выдумал эту версию, боясь ответственности за недо-
зволенную охоту на тигра. В самом же деле было так: охотился 
он на кабанов вместе с сыном. Шли они по косогору. В это время 
мальчик увидел тигра, стоявшего на противоположном косогоре. 
Их разделял ключ, и никакой опасности для людей тигр не пред-
ставлял, тем не менее Г. выстрелил и смертельно ранил тигра. 
Пока зверь находился в агонии, он послал в него более десятка 
пуль и только после этого подошел к тигру.

Второй случай произошел в урочище Мухен. Малоопытный 
охотник Б. убил тигра. Охотинспектору он рассказал, что, вый-
дя из избушки, увидел тигра, которыйде бросился на него. Со 
страха Б. вскочил на крышу, затем достал винтовку, висевшую 
на гвозде, вбитом в стену избушки, и выстрелил в голову тигра, 
после чего зверь скрылся, а он весь день просидел в зимовье, под-
жидая товарищей.

На второй день он пошел с лесником С. за раненым зверем. 
Тигр выскочил к ним навстречу из зарослей и был добит. При 
осмотре тигра и места происшествия было установлено: за не-
сколько дней до этого события 
тигр задавил большого кабана 
и, не доев его, бросил. Следо-
вательно, он не был голоден, 
кроме того, тигр был очень 

Это была моя первая охота 
на тигра, и, хотя она кончи-
лась неудачно, воспоминание о 
ней сохранилось на всю жизнь.

Пока зверь находился в аго-
нии, он послал в него более 
десятка пуль и только после 
этого подошел к тигру.
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жирным (слой сала на животе 
достигал трех сантиметров), 
находился он в расцвете сил. 
Такие тигры не нападают на 
человека. Ранение в голову было легким, получив его, тигр не 
залег бы около зимовья, а ушел бы далеко прочь. Вымысел с 
нападением тигра стал очевидным. Охотники, столкнувшись 
близко с тигром, выстрелили в него, смертельно ранили, а за-
тем на второй день добили. Вся история с его нападением была 
придумана с целью избавиться от ответственности за наруше-
ние охотничьего закона.

В Биробиджанском районе охотники сидели ночью у волчь-
ей привады, замаскировавшись в стогу сена, и, когда к приваде 
подошел тигр, застрелили его, объясняя это тем, что в темноте 
не смогли отличить его от волка. Тигр оказался очень старым 
самцом, с поломанными и стершимися клыками, такой зверь мог 
польститься на волчью приваду, но в то, что его приняли за вол-
ка, поверить трудно: ведь длина его тела (без хвоста) превышала 
два метра.

Охотники убили старого тигра, опасного для человека. Эти 
смягчающие вину обстоятельства учли, и охотники не были под-
вергнуты наказанию.

Мне лично приходилось находить остатки погибших тигров 
около солонцов. Охотник и зверь встречались в ожидании изю-
бра, и человек не щадил тигра. Выстрелив в него, он, видимо, 
боялся ходить за зверем. Так погиб не один тигр.

Особенно нелепым было убийство молодой четырехлетней 
тигрицы на реке Хор в июле 1966 года охотником В. Во время 
пантовки В. спускался ночью по протоке Теплая. Услышав в 
зарослях высокой травы шорох, он осветил электрическим фо-
нариком берег реки и увидел вместо ожидаемого изюбра тигра. 
Тигр явно не угрожал жизни плывущего в лодке и недоступного 
ему охотника, но тем не менее оробевший промысловик поднял 

ружье и выстрелил по охра-
няемому зверю сразу из двух 
стволов. На следующий день 
тигрица была найдена мертвой.

Так в результате невеже-
ства и трусости был бессмыс-

...когда к приваде подошел 
тигр, застрелили его, объяс-
няя это тем, что в темноте 
не смогли отличить его от 
волка.

Вымысел с нападением тигра 
стал очевидным.
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ленно уничтожен драгоцен-
ный зверь наших лесов.

Последняя встреча с ти-
гром в природе произошла у 
меня при следующих обстоя-
тельствах. В ноябре 1959 года 
я направился с четырьмя зверовыми охотниками в урочище Пра-
вого Подхоренка с желанием поохотиться на медведя. Все мы на-
ходились в месячном отпуске, а поэтому долго пребывать в лесу 
не могли.

Леса Правого Подхоренка обличаются большим разноо-
бразием растительных группировок: чистые величественные 
кедрачи здесь сменяются непролазными пихтачами, а светлые 
лиственничники чередуются со смешанными хвойно-широко-
лиственными лесами, состоящими из кедра, ели, ясеня, бархата  
и ореха. Наличие в древостое кедра, дуба и различных орехов 
привлекает сюда кабана и медведя.

Снег в ноябре едва прикрывает землю, ходить легко, следы 
зверей видны отчетливо. Подхоренок славится не столько каба-
ньими, сколько медвежьими охотами, даже поселок лесорубов, 
разместившийся на его левом берегу, имеет романтическое на-
звание — Медвежий ключ, или просто Медвежка.

Наша крохотная избушка стояла на берегу Подхоренка поч-
ти под самым перевалом в речку Камэн, известную своими об-
ширными труднопроходимыми пихтачами. Ширина реки у из-
бушки едва достигала двух шагов и была столь мелка, что в де-
кабре местами промерзала до дна. На горных ключах находилось 
несколько природных солонцов, которые часто посещались изю-
брами даже в ноябре. Солонцы в это время покрывались льдом, 
но изюбры пробивали его копытами или просто лизали.

В избушке стояла жестяная печь, вдоль стен были выстроены 
из жердей нары, которые мы настилали веником. Между нарами 
стоял узкий с вкопанными в землю ножками грубый обеденный 
стол. Над нарами были поделаныполочки. Освещалась избушка 
одним крохотным оконцем, прорубленным в стене, немного по-
выше стола.

Придя в избушку, мы законопатили щели в ее стенах, под-
правили окно, а затем принялись разыскивать медвежьи берлоги, 
разойдясь в разные стороны. Вечером один из моих товарищей 

Так в результате невежества 
и трусости был бессмыслен-
но уничтожен драгоценный 
зверь наших лесов.
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принес череп взрослой тигрицы, который он нашел невдалеке от 
избушки. Остатки свежего мяса на костях черепа говорили о том, 
что тигрица была убита недавно. На следующий день мы напра-
вились к месту, где разыгралась лесная трагедия. После тщатель-
ного обследования окружающих предметов и снежного покрова 
мы установили следующее: около месяца тому назад в ключе 
тигрица убила крупного кабана. С ней находилось два двухлет-
них тигренка. К месту тигриного пиршества прибрел огромный 
бурый медведь-шатун, потребовавший своей доли. Тигрица не 
уступила, и между хищниками произошла короткая схватка, во 
время которой тигрица была смертельно ранена. Завладев добы-
чей, медведь доел кабана. Тигры не оставили ему мякоти, они 
успели ее съесть сами, и поэтому голодному медведю пришлось 
довольствоваться костями ног, которые он раскусывал и гло-
тал вместе с копытами да окровавленными обрывками кабаньей 
шкуры с длинной щетиной.

Расправившись с объедками, медведь разыскал погибшую 
тигрицу и принялся за нее. Несколько недель пожирал он ти-
грицу вместе со шкурой. Ему помогали многочисленные в этих 
лесах колонки, черные вороны и сойки. Тем временем осиро-
тевшие тигрята бродили вокруг этого места, пытаясь разыскать 
погибшую мать. Медведь несколько раз пытался их поймать,  
но догнать ловких тигрят не мог. По всему было видно, что  
тигрята и медведь далеко не ушли.

Возвратившись в избушку, мы долго обсуждали создавшееся 
положение. С одной стороны, тигрята были настолько велики, 
что сами добывали себе пищу, хотя с большим кабаном они еще 
справиться не могли, с другой — их преследовал медведь, пред-
ставлявший для них серьезную угрозу.

Решено было выловить тигрят и передать их в зоопарк. За-
ручившись разрешением «Главохоты» и пополнив число собак, 
мы приступили к поиску тигров. В первый день прошли не менее 
двадцати километров, но так и не нашли свежих следов тигрят. 
В связи с тем, что звери шли как бы по кругу, в центре которого 
находилась наша избушка, нам не пришлось ночевать в лесу.

На следующий день мы продолжили поиски и к концу дня 
вышли на свежие следы тигрят и даже нашли место, где они 
отдыхали под густой елкой. Лишь в середине третьего дня мы 
сблизились с тигрятами. Стоял тихий теплый солнечный день. 



319

Следы тигров уходили на пологий косогор, поросший смешан-
ным лесом, над которым летали с карканьем вороны. Мои спут-
ники — отважные зверобои — участвовали впервые в ловле ти-
гров и поэтому использовали каждую передышку, чтобы еще и 
еще раз расспросить о том, что каждому из них предстоит делать 
при непредвиденных обстоятельствах.

Шли мы один за другим, след в след. Впереди осторожно 
ступал Калашников — мой спутник по многим зверовым охотам, 
тонкий следопыт и опытный охотник. Собаки, спокойно шедшие 
на поводках рядом, как-то сразу заволновались и стали приню-
хиваться, глядя в одну сторону.

— Тигры, — глухо прошептал Калашников.
Он тут же остановился, но прошло еще несколько секунд, 

прежде чем я увидел на косогоре двух великолепных тигров. 
Они смотрели в нашу сторону и были освещены солнцем. Как 
могло случиться, что эти чуткие и зоркие звери подпустили нас 
на какую-то сотню шагов?

В том, что они намного раньше услышали и увидели нас, не 
было никакого сомнения. Но ведь это были, хотя и большие, еще 
тигрята, недавно потерявшие мать и ожидавшие ее появления. 
Только этим можно было объяснить их медлительность в бегстве.

— Пускайте собак! — вскрикнул я и стал поспешно отстеги-
вать ошейник своему Чеку, но, когда я выпрямился и посмотрел 
в сторону, где стояли тигры, их уже не было, и только внизу ко-
согора между деревьями скользили две желтые тени.

Спущенные со сворок собаки понеслись вдогонку, и не про-
шло и пяти минут, как они все разом залаяли. Мы бросились за 
ними. Бежать среди густого кустарника, больно хлещущего по 
лицу, было трудно, но мы не обращали на это внимания. Теперь, 
кроме лая собак, слышалось глухое и грозное рыканье тигра. 
Казалось, собаки были где-то совсем рядом, но нам пришлось 
дважды останавливаться, чтобы перевести дух, прежде чем мы 
подбежали к месту схватки. Наши псы, а их было шесть, впервые 
сталкивались, с тигром, но тем не менее смело атаковали «царя 
зверей», разделившись на две группы. Тяжелее досталось тем 
трем собакам, которые бросились на более крупного тигренка; 
он, видимо, был самец.

Я уже издали видел, как одна из атаковавших его собак об-
ливается кровью, но не уходит с поля боя, а остальные лают на 
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почтительном расстоянии от тигра, который время от времени  
с грозным ревом бросается то за одной, то за другой.

Те же собаки, которые накинулись на меньшего тигренка — 
им оказалась самочка, — преуспевали. Они прижали тигренка 
к большому выворотню и норовили вцепиться в его бока. Мы 
решили сперва брать меньшего тигра. Сбросив с плеч рюкзак и 
фотоаппарат, я стал подкрадываться к тигру, держа в одной руке 
карабин, а в другой топор, которым собирался вырубить себе ви-
лашку. До тигра оставалось не более десятка шагов. Прикрытий 
впереди больше не было. Выжидая, я поглядывал из-за дерева 
то на тигра, то на своих товарищей, без которых броситься на 
зверя было бы безрассудно. Но вот за ближайшими к тигру де-
ревьями показались головы моих приятелей. Теперь дело было 
за мной. Улучив момент, когда тигренок схватил одну из собак  
и подмял ее под себя, вонзив в нее одновременно зубы и когти,  
я швырнул на снег карабин и топор, быстро скинул с плеч куртку 
и, подпрыгнув к тигренку, удачно набросил ее на голову зверя. 
В то же мгновение повалился на него, прижимая к земле. Мои 
товарищи одновременно схватили тигренка за лапы и начали их 
связывать. Высвободив из-под зверя собаку, я достал из кармана 
кусок бинта и связал тигренку челюсти. Длинные усы зверя не 
давали бинту соскальзывать с челюстей. Лишенный возможно-
сти кусаться и царапаться, тигренок затих и только недоуменно 
смотрел на нас своими большими золотистыми глазами, словно 
пойманная огромная сова.

Тигренок! С этим словом ассоциируется понятие о малень-
ком, крохотном животном, беспомощном и даже забавном. Здесь 
же перед нами была полосатая кошка, длина которой с хвостом 
превышала два метра, а вес достигал четырех пудов. Охват пе-
редней лапы ее был 28 сантиметров.

И все же на языке тигроловов это всего-навсего тигренок! 
Пленница, а она действительно оказалась самкой, была помеще-
на в широкий куль, привязанный вдоль длинных жердей. Полу-
чились своеобразные носилки, и двое из охотников понесли до-
бычу к избушке, а остальные вместе с собаками пошли за вторым 
тигренком.

Когда мы связывали самочку, собаки, задержавшие ее брата, 
пришли к нам на помощь, чем незамедлительно воспользовал-
ся тигр, стремясь побыстрее уйти от страшного места. Пока мы 
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его безуспешно преследовали, он вышел на тропу и направился 
к нашей избушке. В это время к нам в избушку пришел еще один 
охотник с хорошим зверовым псом неопределенной породы. Не 
застав хозяев, он решил пройтись по тропе и был немало удивлен 
и напуган, когда навстречу выбежал тигр. Спрятавшись за дере-
во, охотник видел, как его собака бесстрашно ринулась на зверя, 
но ее пыл быстро остыл после сильного удара, который тигр на-
нес ей передней лапой, вырвав когтями порядочный кусок кожи 
с ее головы.

Освободившись от назойливой собаки, тигр скрылся в лесу, 
а охотник, оставив в избушке чрезвычайно путаную записку  
о встрече с тигром, поспешил вернуться домой.

Вечером пойманную тигрицу носильщики доставили в из-
бушку, вскоре после этого пришли и мы, так и не догнав второго 
тигренка. Развязав пленнице челюсти, я стал предлагать ей мясо 
кабана, предварительно насаживая куски на заостренную палоч-
ку. После минутного колебания тигрица с тихим ворчанием ста-
ла поедать мясо. Съела она его килограмма два.

Развязав в мешке лапы пленнице, мы занесли ее в избушку 
и положили на полу возле нар, на которых разместились сами. 
Всю ночь тигрица не спала, но и не пыталась освободиться из 
мешка. Утром мы ее накормили снова кабаниной, а вместо воды 
дали снега. Ко всем нам она относилась спокойно, но стоило при-
близиться какой-либо из собак, как она тут же делала попытку 
вскочить, скалила зубы и громко шипела.

Теперь пленницу предстояло нести около двадцати киломе-
тров на носилках к бараку лесорубов, куда за ней должна была 
прийти машина.

Чтобы ускорить вывозку тигрицы, мы отправили одного из 
охотников в Медвежку с тем, чтобы он срочно сделал примитив-
ную клетку и на следующий день привез ее к бараку лесорубов.

Когда пленницу несли по тропе на носилках, она поднимала 
голову и спокойно озиралась по сторонам, как бы прощаясь со 
свободной стихией. После ночевки в бараке лесорубов тигрица 
настолько освоилась с людьми, что позволяла гладить и чесать 
себя за ухом, жмурясь от удовольствия.

Пришла машина, мы водворили тигрицу в клетку, устлан-
ную сухим сеном, и тронулись в Медвежку, все население кото-
рой уже поджидало нас, чтобы посмотреть на редкого зверя.
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Тигрица, убитая на реке Хор в 1966 г. Фото Метейко

Нужно сохранить тигра как живой памятник  
величия природы нашей Родины

Тигр — реликт процветающий, 
и если он исчезнет на земле, 

то виной этому — человек.

Как появились тигры — эти теплолюбивые исполинские 
кошки — на Дальнем Востоке в Приамурье, в столь суровом и 
холодном крае, где морозы достигают сорока градусов, а снега 
лежат до пяти месяцев?

Родина тигров, надо полагать, находится в южной Азии. Еще 
в доледниковый период, когда климат нашего края был теплым и 
на его просторах паслись бесчисленные табуны различных копыт-
ных, представляющих пищу для хищников, сюда пришли тигры.

Много с тех пор ушло веков, изменился и похолодал кли-
мат, вымерзли пальмы, вымерли носороги, но тигр выстоял.  
Он приспособился к существованию среди заснеженных лесов, 
оброс длинной густой шелковистой шерстью, под его кожей ста-
ла отлагаться жировая прослойка, спасающая от холода.

Длинношерстый тигр — это живой памятник былого велико-
лепия и процветания фауны нашей Родины и, как всякий памят-
ник древности, подлежит сбережению и охране.
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В 1947 году автором был предложен проект закона о запре-
щении охоты на тигров в Хабаровском крае. После утверждения 
его крайисполкомом прокурор выразил сомнение в правильно-
сти наших доводов к охране тигров.

«Ведь это же опасный для жизни человека хищник, а мы его 
берем под защиту закона? Нелогично».

Да, в некоторых странах юга Азии тигры наводят ужас на 
население.

В тридцатых годах в одной Индии тигры ежегодно убивали 
и съедали по нескольку сот человек. Водились тигры-людоеды  
и в Средней Азии, но с конца прошлого столетия они там не  
появлялись.

Наиболее благополучно обстояло дело на Дальнем Востоке. 
Мне лично неизвестно ни одного случая появления тигра-людо-
еда в Приамурье, не слышал я об этом и от старых тигроловов. 
Характер и повадки зверя во многом зависят от условий обитания. 
А эти условия в Приамурье и Уссурийском крае были таковы, что 
тигры сравнительно хорошо были обеспечены легко доступной 
пищей. Наличие в крае хороших охотников, которые активно пре-
следовали тигров и не давали им достигать преклонного возраста, 
заставляло тигра бояться человека и беспрекословно уступать ему 
дорогу. Кто отклонялся от этого правила — погибал. Вот этим и 
можно отчасти объяснить «миролюбивый» характер нашего тигра. 
И все же мы должны следить за популяцией тигров и не допускать 
в ней старых и больных особей; это уже дело ученых-охотоведов.

Обычно тигры поселяются вдалеке от человеческого жилья, 
но мне неоднократно приходилось встречать их следы деятель-
ности в 15–20 километрах от поселков лесорубов.

Тигр избегает человека и близости с ним, никогда не трогает 
убитых охотниками зверей, припрятанных ими в лесу до вывозки.

Но однажды зимой на Подхоренке, ночью, когда мы спали, 
несмотря на то, что топилась печь, тигрица подошла к нашей 
охотничьей избушке на расстояние десяти шагов, повалялась 
на экскрементах (как это зачастую делают собаки) и спокойно,  
не торопясь, ушла прочь.

Выходя на человеческие 
следы, тигр не боится их, ино-
гда долго идет по ним, но не по-
тому, что хочет догнать челове-
ка, а скорее из-за того, что ему 

В 1947 году автором был 
предложен проект закона о 
запрещении охоты на тигров 
в Хабаровском крае.
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легче идти по чужим следам.  
Так он пользуется следами мед-
ведя и других животных.

Очень редки случаи напа-
дения тигра на домашних жи-
вотных. За последние 25 лет 
мне достоверно известен только 
один случай такого нападения в 

Приморском крае. Тигр убивает в год два-три десятка крупных по-
лезных охотничьих животных, но и сам он является драгоценным 
зверем, пользующимся неограниченным спросом за границей. 
Взрослый тигр оценивается до 10 тысяч рублей. На него можно 
выменять несколько человекообразных обезьян или других ред-
ких тропических животных. Тигр является нашим союзником в 
борьбе с волчьей опасностью и легко истребляет серых разбойни-
ков, которых мы объявили вне закона.

Наконец, нельзя забывать о том большом эстетическом 
значении, которое имеет этот царственный зверь для человека. 
Многие путешественники, натуралисты, художники, фотографы 
и артисты страстно мечтают о встречах и работе с тиграми. Тигр 
является эмблемой могущества и процветания дикой природы. 
Мы не должны допустить, чтобы тигры исчезли в наших непо-
вторимых северных джунглях — родном Приамурье!

Что для этого надо сделать?
Во-первых, запретить на десять лет отлов тигрят и, конечно, 

строго взыскивать за недозволенную охоту на тигра.
Во-вторых, увеличить территорию Сихотэ-Алинского запо-

ведника в два раза.
В-третьих, создать специальный тигровый заказник в Хаба-

ровском крае, объявив заповедными верхнее течение реки Катэна 
и леса бассейна реки Ко, как места последнего пристанища тигров 
и самого северного очага их распространения на земном шаре.

И, наконец, нужно способствовать просвещению охотников и 
всех таежников в части их знаний о повадках тигра, о том, что 
встреча с тигром, как и с любым зверем, не опасна для человека  
и отнюдь не требует применения оружия, что выстрел по тигру в 
порядке «самозащиты» — не геройство, а жалкий поступок челове-
ка, поднявшего руку на памятник природы, охраняемый законом!

(Использованы фотографии, опубликованные в указанной книге.)

...выстрел по тигру в поряд-
ке «самозащиты» — не ге-
ройство, а жалкий поступок 
человека, поднявшего руку на 
памятник природы, охраняе-
мый законом!
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Материалы  
из личного архива  
Хабаровского охотоведа 
Всеволода Сысоева

ЗАЩИТИТЕ ТИГРА
...И только один зверь не ведает страха. Он может подпу-

стить едва ли не вплотную, может сам подойти к человеку, может 
не уступить ему дорогу. Это — наш амурский тигр.

О нем и пойдет речь.
Обычно человек боится тигра, хотя тигр к человеку и отно-

сится по-джентльменски: «Я не боюсь тебя, но и не трону, и ты 
не трогай меня». Поведение тигра вполне допускает компромисс 
с человеком, только жаль, что человек не всегда понимает это...

Тигр возлежал у дороги. Мимо проехал лесовоз, но царь зве-
рей даже не соизволил подняться. Следом ехал автобус с рабо-
чими. Увидев зверя, они остановились. Из окон в тигра полетели 
кедровые шишки, куски хлеба, гайки... На «приветствие» лесору-
бов тигр ответил лишь тем, что шевелил усами.

Этот пример показывает исключительную доверчивость ти-
гра к человеку, может, безразличие или просто беспечность. Ино-
гда дорого она обходится тигру…

Один охотник пришел к вечеру с лицензией на солонец до-
быть пантача. Снял с плеч рюкзак, положил его у дерева, забрал-
ся на сидьбу, устроенную на этом дереве, и стал терпеливо ждать. 
Лесные звуки стихали, сгущались сумерки, лес наполнялся та-
инственным содержанием. Напряжение ожидания росло. Каково 
же было его удивление, когда он, случайно глянув вниз, увидел 
под собой… тигра. Хищник обнюхивал рюкзак. Обнюхал и лег 
рядом. Хотел было охотник пугнуть зверя голосом, да побоял-
ся: а вдруг стащит — кошка ведь! И решил не искушать судьбу. 
Выцелил в голову, нажал на спуск — осечка. Тигр от звука бойка 
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отскочил, отпрянул и замер. Второпях охотник пальнул как по-
пало — тигр молча бросился в чащу.

До утра охотник с лабаза слезть не решился, хотя и надежды 
на проход пантача вовсе уже не было. С рассветом, поеживаясь, 
слез, осмотрел следы — на траве две-три влажные капли крови.

У охотника сработал инстинкт самозащиты, а как поступить 
правильно, он не знал. Примеров тому немало.

От тигра благоразумнее всего просто уйти. Даже будучи в 
крайнем возбуждении, тигр не бросается на человека с целью 
убить…

Нередко любопытство тигра человек воспринимает как при-
знак агрессии, поэтому стремится «упредить» нападение хищни-
ка, и тигр, бывает, бессмысленно гибнет. Вот пример.

Группа искателей женьшеня промышляла в кедрачах реки 
Малиновки. Поиск по обычаю вели молча, лишь время от вре-
мени перестукивались палками о стволы, чтобы не разбрестись. 
Один из искателей вдруг увидел за валежиной метров в пятнад-
цати тигриный хвост. Хищник лениво пошевеливал им. Увидел 
«…и ошалел, заорал, да бежать, — рассказывали мне потом. — 
Оглянулся, а тигр в другую сторону на махах от испугу. Обер-
нулся, пришел в себя, стрельнул в угон — зверь сунулся. Жиган 
пробил голову».

Более сорока случаев самовольных отстрелов тигров извест-
но мне. Все они совершены при случайных встречах с тигром.  
И ни в одном из них звери не делали на человека неспрово-
цированных нападений. Разве что защищались, уже раненные. 
Причины отстрелов разные: из-за страха перед грозным с виду 
хищником; как месть за собак (тигр очень любит разнообразить 
ими свое меню); просто за то, что тигр хищник и давит «наших» 
изюбров и кабанов.

Психология наша тысячелетиями утверждала необходимость 
уничтожения всех хищников, и это было оправдано, но не теперь.

Странно выглядит вот такое мировоззрение нынешнего  
человека по отношению к тигру как к хищнику (дословно приво-

жу высказывание заслуженно-
го старого кадрового промыс-
ловика): «Тигр охоте не ме-
шает, но жаль, давит изюбрей.  
Лежит, проклятый, и ждет. Аж 

Более сорока случаев само-
вольных отстрелов тигров 
известно мне. 
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снег под ним протаит!» В словах старого таежника много эмо-
ций. Всегда и всякому жалко видеть, как хищник расправляется 
с жертвой. Любой хищник с любой жертвой. Хотя, как ныне до-
казано, связь в природе «хищник — жертва» жизненно неизбеж-
на, необходима, целесообразна.

Приписываемая тигру вина в снижении численности диких 
копытных не выдерживает аналитической критики. Вспомним 
хотя бы, что высокая численность амурских тигров во времена 
Пржевальского и Арсеньева не мешала процветать ни кабанам, 
ни изюбрам, ни другим копытным — их в те времена было про-
сто очень много. С тех пор копытных зверей в приморских лесах 
поубавилось. На грани исчезновения был и сам тигр…

И вот что интересно: с ростом поголовья тигров быстро рос-
ло поголовье изюбрей. Одновременно тигр выселял волка. В 
силу извечной вражды эти хищники несовместимы. От волков 
в отсутствие тигров, как выясняется, урону диким копытным 
больше, чем от тигров.

Разумеется, не так-то просто привыкнуть в лесу к присут-
ствию тигра. Медведь опаснее тигра, гибнут от него ежегодно 
люди, а боятся мало. Тигр же на человека наводит какой-то ин-
стинктивный страх.

Привычному таежнику проще. Тигр для него — не более 
чем любой другой зверь. «Промышляли мы в падях ключа Се-
менова, — рассказывали мне кадровые охотники, — и тигр там 
жил крупный. Ходил нашими тропами, навещал избушку. Как-
то часов в девять-десять вечера подошел и ходил рядом, снегом 
поскрипывал. В избушке печка топилась, варили мы ужин, сни-
мали шкурки с колонков. А вдруг, думаем, ввалится! Охотники 
пугнули его выстрелом вверх — и слышно было, как он уходил 
прыжками.

Утром охотники ушли на свой путь. Ходил где-то по своим 
делам и тигр. Охотникам до него дела нет. По сорок километров 
в ночь проходит иной раз этот зверь, не одну тропу-дорогу пе-
ресечет, там и сям отметят его люди. Поспрашивай — будто не-
сколько тигров живут в округе, а в самом деле один. Так создает-
ся ложное мнение о недопустимости высокой численности этого 
исключительно редкого хищника. Один охотник ушел из тайги  
и пожаловался егерю, что его-де «преследует табун тигров».

Егерь проверил — следы принадлежали одному тигру.
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О тигриных «табунах» не может быть и речи. На Дальнем 
Востоке у нас живут всего-то около 150 тигров, из них около 20 
в Хабаровском крае. Плотность заселения тигром лесов даже в 
Приморском крае составляет в среднем одна особь на 900 ква-
дратных километров, а в расчете только на взрослых — один на 
1500 квадратных километров. На такой площади обитает более 
тысячи копытных зверей — жертв при данном соотношении ти-
гра. Нетрудно видеть, что хищник не может влиять на жертвы 
сколько-нибудь существенно.

Выходец из тропических джунглей, амурский тигр хоро-
шо приспособился к суровому климату «джунглей северных», 
придал им своеобразный колорит. Как легендарный женьшень 
в растительном царстве, так тигр в царстве животном здесь яв-
ляют собой венец. Намного эстетически обеднели бы «северные 
джунгли», лишись они этих лучших жемчужин.

Г. Горохов, охотовед

НОВОГОДНИЕ ТРОПЫ ТИГРОЛОВОВ
Трех годовалых тигрят отловила в дебрях Уссурийской тайги 

бригада следопытов во главе с известным звероловом В.И. Ива-
щенко. Немало времени выслеживали охотники хищников в глу-
хих урочищах. Трудные условия нынешней малоснежной зимы 
усложнили задачу.

Большие знатоки тайги, сметливые и мужественные люди 
избирают эту редкую профессию. .....

Единственным таежным предприятием в стране, отправля-
ющим тигров в зоопарки СССР и зарубежные страны, является 
Дальневосточный зоологический комбинат, находящийся в Ха-
баровске. Это своеобразный городок из белокаменных зданий 
со специальными помещениями. Обитатели Уссурийской тайги 
«прописались» в зоопарках Москвы, Ленинграда, Риги, Талли-
на, Харькова, а также Германской Демократической Республики, 
Нидерландов и других стран.

В Амуро-Уссурийском таежном регионе в последние годы бла-
годаря охранным мероприятиям заметно увеличилось количество 
тигров. По заключению экспедиций охотоведов, в лесных массивах 
большого края насчитывается свыше 150 полосатых хищников.

И. ПЕРЕПЕЛИЦКИЙ, 
корр. КрайТАСС
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Полосатый гость
В отчетах лесоустроителей 1928 года упоминается, что тигры 

в районе станции Корфовская большой редкостью не были. Но 
постепенно шум больших дорог, частые встречи с охотниками, а 
также оскудение местных лесов копытным зверем — основной 
пищей тигров — вынудили их отступить в самые глухие рас-
падки Сихотэ-Алиня. Четыре десятка лет они не появлялись в 
окрестностях Хабаровска, и сообщение о том, что лесник Боль-
шехехцирского заповедника Александр Лончаков обнаружил 
следы тигра, многим специалистам показалось невероятным.

Однако даже у скептиков сомнений при осмотре следов не 
осталось. На мокром снегу четко отпечатались лапы крупного зве-
ря. Ширина его пятки (а след тигра измеряется именно по ее ши-
рине!) равнялась двенадцати сантиметрам, шаг — около полуметра.

Следопыты установили: полосатый гость прошел мимо по-
селка Бычихи, в полутора-двух километрах от него, вышел к 
совхозным полям, задавил пристрастившегося к остаткам уже 
убранного урожая кукурузы кабана, наелся, отлежался и отпра-
вился дальше вдоль границ заповедника с совхозом, затем круто 
повернул на юг и по таежной речке ушел в горы.

Откуда пожаловал он на заповедную территорию? С севера 
— значит, из Хабаровска, — конечно, не мог. Значит, с юга — из 
района имени Лазо. Где именно он пересек границу заповедника, 
установить невозможно, так как южные склоны хребта Хехцир 
бесснежны.

Возникает и еще один важный вопрос: почему тигр совершил 
переход в сотню километров от мест обитания своих собратьев? 
Причин может быть много, и самых разных, но наиболее ве-
роятная — это нехватка кормов на прежнем месте жительства.  
В поисках пищи зверь и совершил марш-бросок к заповеднику, 
богатому копытным зверем.

В заповеднике гостю рады, ибо с его появлением (пусть даже 
и временным) природные его особенности как бы приблизились 
к своему первозданному состоянию. Ведь раньше тигров на Хех-
цире было много.

Появление тигра вблизи краевого центра свидетельствует  
и о том, что поголовье этого ценного животного, еще недавно 
находившегося на грани исчезновения, увеличивается, а ареал 
обитания имеет тенденцию к расширению.

К. МИХАЙЛОВ
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У ТИГРОВ ПОПОЛНЕНИЕ
Минчане с удовольствием посещают Московский передвиж-

ной зооцирк, который сейчас работает в столице республики. И 
многие узнают: этот приезд в их город оказался памятным для 
работников зооцирка. Пополнилось семейство зверей: среди 
зимы на белый свет появился тигренок.

— Явление это, надо сказать, редчайшее, — говорит главный 
администратор Московского зооцирка Г. Чеховский. — И вот по-
чему. Родители новорожденного — уссурийский тигр Урал и бен-
гальская тигрица Лойда. В такой паре эти звери дают приплод 
очень и очень редко. Чувствует себя тигренок прекрасно, много 
играет. Мы постепенно начинаем его приручать, словом, воспи-
тываем, ведь ему, как и его родителям, всю жизнь предстоит быть 
«на людях».

Определенно, зверям Московского зооцирка нравится в 
Минске. Дело в том, что и сама мама тигренка — Лойда — также 
родилась в этом городе в 1976 году. Тигренка назвали Радой.

М. ШИМАНСКИЙ,
Минск

РАЗБОЙНИК ИЗ ТАЙГИ
Десять дней дети поселка Ходы, что в Уссурийской тайге, 

ходили в школу под охраной охотника, сообщает корреспондент 
ТАСС из Хабаровска. Такая предосторожность была вызвана по-
явлением поблизости тигрицы. В поселке ее не трогали: охота на 
уссурийских тигров запрещена.

Сначала тигрица вела себя мирно, но потом «поссорилась» с 
собаками и четырех унесла в тайгу. Тигрицу попытались отпуг-
нуть, но она продолжала разбойничать. Тогда охотников преду-
предили, что в случае опасности зверя нужно пристрелить.

Так и случилось, когда тигрица попыталась задрать корову.

ТРОПОЮ ТИГРА
С двумя годовалыми тигрятами возвратилась из уссурий-

ской тайги бригада промысловиков во главе с известным следо-
пытом Анатолием Ларионовичем Буйловым. Полосатых красав-
цев ждала уютная «квартира» в Дальневосточном зооцентре. Там 
за ними установили наблюдение опытные ветеринарные врачи. 
В течение месяца таежные обитатели пройдут акклиматизацию,  
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получат стимулирующие уко-
лы и привыкнут к «домашнему»  
рациону.

Прежде чем пленить зве-
рят, промысловики на каму-
совых лыжах преодолели де-
сятки километров по заснеженным лесным чащобам, пересекли 
крутые перевалы и глухие распадки. Следы хищников привели 
их в одно из дальних урочищ в бассейне горной реки Большая 
Уссурка. Там обитала звериная семья. В короткой бескровной 
схватке были пленены трехпудовые «котята», как их ласково на-
звали следопыты.

Уссурийский таежный край — единственное место в Совет-
ском Союзе, где обитают тигры. Они находятся под охраной го-
сударства. Отлов разрешается только по специальным лицензи-
ям, которые выдаются в исключительных случаях.

Благодаря охранным мероприятиям число полосатых зверей 
постоянно возрастает. По заключению специалистов, предпри-
нявших несколько экспедиций, в настоящее время в дальнево-
сточной тайге насчитывается 190 тигров. Это почти в полтора 
раза больше, чем восемь лет назад. А тысячи людей любуются 
могучими зверями в зоопарках Москвы, Ленинграда, Одессы, 
Лейпцига и других городов. Интересно, что и в неволе они не 
раз уже приносили потомство.

И. ПЕРЕПЕЛИЦКИЙ, 
корр. КрайТАСС

На тигра… с палкой
Житель таежного села в Приморском крае опытный охот-

ник-следопыт отбил у тигра добычу — корову. Встреча произо-
шла на пасеке в районе горного хребта Западный Синий. Слу-
чайно проходя вблизи пасеки, охотник услышал рев коровы. 
Не растерявшись, он схватил двухметровую палку и побежал 
к кустам, где увидел тигра и раненную им корову. Испуганный 
внезапным появлением человека, разъяренный хищник убежал 
в таежную чащу.

В советском Приморье охота на тигров запрещена, они обыч-
но не причиняют вреда сельскохозяйственным животным и даже 
приносят пользу, отпугивая волков. Это не первый случай, когда 

Житель таежного села в При-
морском крае опытный охот-
ник-следопыт отбил у тигра 
добычу — корову. 
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тигр сразу же уходит от безоружного человека. Зарегистрирова-
ны случаи появления полосатых хищников на территории Су-
путинского заповедника. Там тигры повадились посещать план-
тации женьшеня. Рабочим заповедника и научным сотрудникам 
приходится отпугивать тигров ударами... по ведру.

(Корр. ТАСС)

Схватки с тиграми
ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. (Наш корр.). В оленеводче-

ском совхозе Хасанского района стали исчезать пантовые олени. 
За короткое время пропало десять ценных животных. Вскоре вы-
яснилось, что их похищает тигр, видимо, очень старый, не спо-
собный больше к охоте в тайге. Однажды он напал на объездчи-
ка-оленевода, сильно поранив его лошадь.

Хасанский райисполком принял решение уничтожить хищ-
ника, чтобы обезопасить жизнь людей и домашних животных. 
Охотники выследили зверя и убили его. Это был действительно 
матерый старый тигр. Длина его туши — 4 метра, а вес 182 ки-
лограмма.

Подобный случай произошел на днях и в селе Красная речка 
Чугуевского района. В селение вошла тигрица и ворвалась во двор 
пенсионера Романа Ивановича Монастырского. Старик кинулся  
с железным ломом на зверя. Завязалась схватка. На помощь 
смельчаку прибежали соседи с ружьями, и тигрица была убита.

..

Письма Вс. Сысоеву дальневосточных  
охотоведов и охотников
(Рукописные записи на отдельных листах.  
Стиль оригиналов сохранен.)

***
Всеволод Петрович!
Не знаю, удовлетворит Вас то, что направляю. 
Первое о базе. Приморская зоологическая база организова-

на в 1947 году. В первый год плана на отлов тигров не было, а 
поэтому вопросом отлова тигров никто не занимался. В 1948 
году «Зооцентр» запланировал отлов одного тигра. Мотиви-
руясь слухами о том, что в Красноармейском р-не проживают 
охотники, которые принимали участие в охоте на тигра вместе 
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с братьями Козиными и Худя-
ковыми и которые иногда по-
сле отстрела отбирали тигрят 
у матери, директор зообазы 
выехал и узнал, что в 1932 
году Трофимовы отец и сын 
вместе с другими охотниками 
поймали тигрят. Произошло это случайно. Охотясь на крупного 
зверя по речке Санчихеза, Трофимов Трофим Васильевич, Тро-
фимов Макар (сын Трофима Васильевича) и охотники Выголов 
Степан и Морозов Федот наткнулись на тигриный выводок. 
Собаки окружили тигрят, и началась (неразб.). Боясь за собак 
и, может быть, из охотничьего азарта, а также видя, что тигря-
та небольшие, охотники начали их ловить, кто чем мог, одея-
лами, палками, куртками. В результате одного тигренка взяли 
живьем, а второй был задушен. Пострадали собаки, имели хотя 
бы небольшие травмы люди, загублен был и один тигренок. Вес 
большего (задушенного самца) был 56 кг.

Тигрята были проданы. Мертвый был продан китайцам за 80 
рублей, а живой за 3000 рублей. Трофимов Игнат Трофимович 
участия в этой ловле не принимал, т. к. был в это время болен.

В 1937 году охотились охотники — Трофимов Игнат Тро-
фимович, Трофимов Макар Трофимович, Калугин Кондрат и 
Черепанов Трифон — в верховьях реки Имана. Белковали. Воз-
вращаясь к табору, Трофимов Игнат Трофимович в глухом месте 
неожиданно натолкнулся на семью тигров. Не успел он увидеть 
малышей, как с ревом на него кинулась тигрица-мать. Спасая 
жизнь, инстинктивно Игнат выстрелил в нее дробью из фро-
ловки, которую он держал в руках. Почти бессознательно Игнат 
бросился в одну сторону, тигрица скрылась с другой стороны в 
чащобе. Трофимов сознался, что в то время он испугался и все 
время стрелял в воздух. Прибежав на табор, он продолжал стре-
лять, призывая товарищей. На тревожную стрельбу сбежались 
охотники, которым Игнат рассказал о случившемся и о том, что 
тигрята маленькие. Захватив берданы, охотники гурьбой отпра-
вились по следам на место нахождения семьи тигров. Подбежав 
к месту, охотники опять начали стрелять в воздух с целью от-
пугать тигрицу. Возле логова были найдены три тигренка-одно-
летки — две самки и один самец. Вес самца был 17 килограмм,  

Старик кинулся с железным 
ломом на зверя. Завязалась 
схватка. На помощь смельча-
ку прибежали соседи с ружья-
ми, и тигрица была убита.
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а самок — 13–14 кг. Отлавливали их следующим образом: тигри-
ка прижимали рогулькой, один из охотников палкой дразнил его 
до тех пор, пока тигренок не хватал палку. Малыш держал палку 
так крепко, что его вместе с ней подымали в воздух и запихивали 
в мешок. Тигрица на защиту тигрят не пришла, и охотники ре-
шили, что она сильно ранена. На второй день, оставив тигрят на 
таборе в срубе, пошли искать тигрицу с той целью, чтобы убить 
ее, но это охотникам не удалось, т. к. по следам они определи-
ли, что ранена она была или очень слабо, или совсем не ранена,  
т. к. на второй день она охотилась — задушила кабаргу и съела ее. 
Переговорив с Трофимовым, бывший директор зообазы (Жиден-
ков Б.А.) уговорил Игната Трофимовича организовать бригаду 
тигроловов и заняться отловом тигров.

Трофимов Игнат Трофимович подобрал бригаду в количе-
стве четырех человек, заключил договор с зообазой и в 1948 году 
отловил трех трехгодичных тигрят. Принимали участие в отлове 
Трофимов Игнат Трофимович — бригадир, Калина М. — тигро-
лов, Гричуха И. — тигролов и Семитков В. Вес тигрят был от 
70 до 90 килограмм. Зубы были молочные — падали. Так «ро-
дилась» бригада тигроловов Приморского края. Способу отлова 
Трофимов И.Т. учил и других охотников, ничего не скрывая и 
не делая из отлова что-то особенное — невозможное для других.

Уже в 1949 году его ученики самостоятельно отловили двух 
двухгодичных тигрят, а в 1951 году — трех.

В данное время ученик Трофимова — Иващенко Алексей 
Максимович, житель с. Ариадное Калининского р-на с 1954 года —  
возглавляет организованную им вторую бригаду тигроловов,  
которая в 1954 году отловила 4 тигров, а в 1955 году (за январь  
и февраль м-цы) заняла первое место по зообазе с отловом ти-
гров, отловив пять тигров.

Всего с 1937 года бригадой Игната Трофимовича Трофимо-
ва отловлено двадцать восемь (28) тигров. Начиная с 1948 года, 
Приморской зообазой — бригадами (с учетом бригады тов. Чере-
панова по Хабаровскому краю) отловлено тридцать девять (39) 
тигров.

Из них: однолетки — 0; двухлетних — 12 (двенадцать); 
трехлетних — 23 (двадцать три); четырехлетних — 3 (три); пяти-
летних — 1 (один). Случай отлова однолетних тигрят случайный 
— единственный в 1937 году Трофимовым.
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Таким образом, мы убеждены —
1. Тигрят однолетних мать или совсем не выводит с логова 

до следующей весны, или, видно, как крайность, начинает 
их выводить в конце года.

2. Вес тигрят примерно: одногодичных — до 18 кг; двухго-
дичных — до 70 кг; трехгодичных — до 100—110 кг; четы-
рехгодичных — до 150—180 кг; пятигодичных — от 200  
и выше.

Я называю одногодичные, двухгодичные и т. д., но прошу 
меня понимать подлинно, как это я понимаю, например: одного-
дичные — те, которые родились весной, и зимой их отлавливают 
или в ноябре, декабре, январе, т. е. им еще нет полного года. Так 
я говорю и об остальных.

На этом это письмо заканчиваю. Продолжу в следующем, 
если этот материал Вам будет подходить. 

С уважением, Константинов.
г. Владивосток, Тигровая 18, кв 5. 10. III. 1955 г.

***
Уважаемый Всеволод Петрович!
Посылаю Вам вырезку из «Известий», которую я Вам читал 

по телефону. Да еще заметку «Тигр в районе лесозаготовок», пе-
реписанную из «Тихоокеанской звезды» за 26 января 1930 года. 
Может, пригодятся для вашего досье о тиграх.

«Тигры в районе лесозаготовок. В районе села Вознесенско-
го-на-Амуре, по реке Хунгари и по озеру Хумми ежегодно зимой 
появляются тигры. В этом году в районе лесозаготовок Лесзага 
по ряду урочищ р. Хунгари: Бассе, Бурхаду и Горимо, киломе-
тров 40 от Вознесенского, прошел тигр по следам кабанов. С Бус-
се тигр перешел на урочище Каверду и Курпал и вышел на оз. 
Хумми. Здесь обнаружены следы еще трех тигров. По слухам, в 
верховьях р. Хунгари орочены убили одного тигра. Тигр в райо-
не Хунгари близко подходит к лесовозным дорогам, но на людей 
нападения не было. Возчие на всякий случай снабжаются вин-
товками. Есть сведения, что в низовья выезжают иностранные 
охотники за тиграми. Было ли желательно увидеть их у нас, ибо 
тигры вынуждают охотников бросать белкование. Русские охот-
ники не специалисты по тигру, а туземцы их боятся. А. Бурдаков. 
С. Вознесенское-на-Амуре».
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НАПАДЕНИЯ ТИГРА НА МЕДВЕДЯ
6 декабря 1956 г. при встрече рабочего стройотдела Дурмин-

ского Бондарного завода АКО (Акционерное Камчатское Обще-
ство — прим. ред.) тов. Бояркина Александра Федоровича, 1924 
года рождения, он же сезонный охотник, выделенный райиспол-
комом на охотсезон 1956–57 гг., имеющий договор с Оборским 
з/п. — Сельпо. В пару с Бронниковым Федором Дмитриевичем, 
охотясь, они обнаружили следы тигра и мне сообщили:

с 1 по 3 декабря 56 г., преследуя медведя по Большому ключу 
(левый приток Золотого ключа, что почти против правобережного 
притока — названного на карте «Березовый» у зимовья Бортнико-
ва и Бояркина (выстроено в 1955 г. и обозначено на схем. карте), 
они поднялись Большим ключом км 5 к «перекрестку» и свернули 
впадающим слева по ходу ключом, продолжали подниматься вверх 
к Хорскому водоразделу в юго-восточном направлении. След пре-
следуемого ими медведя опережал нас на 3–4 дня, и были призна-
ки, что он искал место на лежку. Но вот мы явились в вершину 
четвертого распадка от впадения левого по ходу ключа — на место 
бывшего происшествия, где преследуемый медведь был съеден. 

 Следы и наличие остатков (голова и три лапы медведя, чет-
вертую заднюю лапу нам не удалось найти) — представляли кар-
тину происшедшей здесь трагедии за 3–5 дней до нашего прихо-
да, а возможно, и раньше, так как следы были покрыты неболь-
шим снежком: порошей, что был 4-м, 5-м днем. 

О происшедшем бое зверей: медведь шел по хребту в верши-
нах распадков на восток в северо-восточную сторону, сделал крюк, 
спустился в распадок, и на косогоре произошла схватка с пришед-
шим навстречу с северо-востока тигром. В схватке звери трижды 
скатывались по крутому косогору в распадок до ключика и каждый 
раз по новому месту, увлекая за собой снег и кусты по пути. Мед-
ведь, вырываясь или с наездником-тигром, трижды пытался под-
няться с распадка в направлении предшествующего хода. Остатки 
медведя: лапы и голова — дали судить о его весе, порядка 120–150 
кг, породы гималайской. След тигра диаметром лапы до 20 см,  
и сам исход говорит за его весовое превосходство и рост. Остатки 
от медведя нами были собраны, использованы по вынужденным 
обстоятельствам для кормления голодных собак. Вот об отходе 
или дальнейшем обитании тигра сообщить пока нет данных.

Егерь Шепилов
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ТИГР
Запись рассказа Авдеева Евстигнея Никаноровича.  
Князе-Волконка. 36 лет. Охотник.  
Поймал 5 тигров двух лет, до 80 кг.

Время лова зимой. Заход до 500–600 к. Ходят охотники до 
1 месяца и двух до нахождения следа. После нахождения следа 
5–6 дней. Состав бригады от 4 до 5–6 человек. Находят тигрицу 
с молодыми и выстрелами отпугивают мать. Собаки в это вре-
мя на сворах. Видя по следам, что мать ушла в сторону, за ней 
посылается один охотник, который время от времени стреляет, 
а остальные, пуская собак, идут за молодыми, к ловле молодых 
охотник, отпугивавший самку, возвращается. Молодые бегут 
2–3 км, догнанные собакой, они останавливаются и отбиваются 
от собак лапами. Охотники подбегают и как увидели, останав-
ливаются и по возможности передышку устраивают, снимают 
верхние куртки и на палке делают чучело, которое несет впере-
ди бригадир — лучший охотник, остальные близко идут рядом. 
Тигр бросается с 30–40 метров и в несколько прыжков бросается 
на куртку, которую и прижимают к земле, в это мгновение все 
охотники наваливаются на тигра. Каждому дано свое дело, кто 
лапу держит, кто намордник. Первым делом натягивается на го-
лову тигра намордник, сделанный из плотной материи или вере-
вок, и крепко завязывается, ноги связываются передние и задние 
отдельно, потом все четыре вместе плотно, и тигр отпускается, 
кувыркается при этом он фантастически. 

Бригадир охотников предостерегает, что если кто побежит  
от страха, то тому первая пуля вдогонку.

Ст. Облучье Е.А.О. Затем тигра выносят к нартам или на 
лошади ведут в деревню. Кормить начинают через день, давая 
на палке свежее мясо, которое он принимает. В деревне делается 
клетка, куда и помещается тигр. Стоил тигр 5–6 тысяч.

О тиграх
Запись рассказа Гром Григория Петровича

Охотник Миневич в 1930 г. ранил тигрицу в Алчане, пошел 
ее дослеживать, она его задавила. Тигра не нашли. Изжевала весь 
бок и ногу. Старик (70 лет) сумел вернуться в барачек, взял в 
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руки маленький крестик и умер. Его завернули в изюбриную 
шкуру и похоронили на месте.

У отца Грома в 1909 году тигр задавил 11 голов крупного 
рогатого скота всех сразу. Тигр был не тот, он не боялся человека. 
Его было много в Бикинском районе. Постоянно держится тигр 
у Уссури, река Самур, «Зарубинский» хребет, сел Покровка — 
Бурлит — Бикин. Стадо пополняется из Маньчжурии. В районе 
держится 2–3 тигра. Придерживаются крутых, скалистых гор и 
смешанных лесов. Придерживается чащевидных, густо заросших 
мест, около скал.

1958 г. Небывалое нашествие тигров. Они ходят по нашим 
тропам, подходят к избушкам. Видимо, обитает рядом 3 тигра. 
Один из них до того осмелел, что подошел на 10 шагов к избушке 
(на Светлой) тогда, когда топилась печь. Повалялся на мерзлых 
фекалиях и ушел прочь. Посещал ночью. Два тигра взрослых, 
один тигренок. Следы тигров идут на север (преимущественно). 
2-летние тигрята дают след 12×13 (пятка 5×7). На второй день 
догнали и подошли на 60 метров. Тигрята ходили по кругу, делая 
лежки через 20–30 км. Любит ходить водораздельными хребта-
ми вдоль стрелок. Не едят по 15 дней и чувствуют себя бодро.

Братья Козины
Запись рассказа Козина Ивана Родионовича

4 брата Козиных Родион Григорьевич, Алексей, Варфоломей, 
Иван (5-й Макар) из Киевской области. Они построили первый 
барак. Отец Р.Г. приехал молодым в Яковлевский район в д. Но-
во-Сысоевку. Они построили первый барак. Он охотился около 
50 лет. У деревни было большое озеро, ходили изюбры, и тигры 
давили изюбрей на глазах у людей. Однажды отняли изюбрицу 
у тигра, ее затащили, тигр приходил к самому сараю Козиных. 
Затем завели собак, которые работали по медведю и тиграм. 
Медведь зашел в веранду и лег, прикрыв дверь. Начали ловить 
тигров первыми. 54 тигра отловили братья Козины. Охотились 
5 братьев вместе. Ушли на Соболевку. Родион заболел. Пришли 
староверы, «обнаружили» молодых тигрят. Начали уговаривать 
идти на тигров. В течение двух дней догнали. «Сражаться» с ти-
гром — самая ответственная задача. Догнали, отбили матку, спу-
стили собак. Так как жалко ружье, вырубает колышек, который 
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дает в зубы. Тигр сам взвел ку-
рок и сам спустил курок, вы-
стрел. Тигра выстрел напугал, 
тигр убежал. Родион чуть не перестрелял своих «помощников» 
за то, что они своим выстрелом напугали тигра, и, только убедив-
шись, что выстрел произвел сам тигр, он простил их.

Отец сражается, Макар (самый молодой) первым набрасы-
вается, хватая за загривок. Пальцы у него короткие, но железные, 
хватает за шиворот, не вывернется. Макар лошадь догнал на рас-
стоянии 400 метров и стащил седока за ноги, выиграв четверть 
медовухи. Варфоломея передняя правая, Ивана — левая. Больше 
брали двухгодовалых, реже одногодовалых (из-за цены), трехго-
довалых не брали. Снаряжение — винтовка в руках, испытанные 
собаки, подобранные люди. Ходили за тигрятами изо дня в день 
месяц, а вторую пару оставили на второй день, как нашли след. 
Намордник кустарный из веревок, подобно собачьему. Его наде-
вал на тигра и держал за поясом Алексей. Вязали веревками из 
половинки шеи изюбря. 

«Зажги кедр, будет ориентир». 
Варфоломей остался у основного табора со связанным ти-

гром, который выдернул лапу и пробирается вниз. Охотник бро-
сился за тигром, набросился на него, который дал такую оплеуху, 
что глаза затекли.

Отыскивая тигрят, матку убивали потому, что она нахаль-
на, назойлива, подходит к табору, ходит тихо, звуков не издает. 
Охотники нехотя убивают матку, желая обезопасить себя и спа-
сти пойманных тигрят. Во время отлова собаки и люди — от-
лаженный часовой механизм. Стоит кому-нибудь растеряться,  
и все пропадает, стоит одному растеряться, и все пропало.

Записки без подписи 
***

Багин А.И., охотник-спортсмен.Находясь в устье Лунчи 
(впадает в Мухен), вышел из зимовья и увидел тигра. В начале 
ноября нашли место, где тигр схватил кабана на лежке, его доел 
бурый медведь. Через некоторое время тигр появился у зимовья, 
его ранил Багин. На второй день он пошел с лесником (Садков 
И.П.). Раненый тигр выскочил к ним навстречу и был добит 
Садковым. Пуля попала в переносицу, выбила клык. Браконье-

«Зажги кедр, будет ориентир». 
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ры утверждали, что тигр бросился на них, но это вранье. Тигр 
был хорошо упитан, перед этим убил и не доел даже большую 
свинью. Дело, видимо, было так: охотники увидели близко ти-
гра, не отойдя и 200 метров от зимовья, пальнули в него, отчасти 
из-за страха, отчасти влекомые охотничьим инстинктом, а после 
составили миф о нападении на них тигра.

29 ноября 1965 года.

***
Субарских приисках дело начал было ком. бригады, а бабы 

плачут: «Что вам, жизнь надоела?» Она тигра им поймает! За 
след тигра платили 250 руб. за сообщение.

Мать идет впереди, молодые любят играть, а мать их в это 
время поджидает. 5 дней догоняли их, и за это время тигры за-
давили 1 кабана большого и 4 малых. Охотится за кабаном одна 
ст. тигрица. Хорошая собака — успех дела. Иногда тигренок при 
преследовании залезает на дерево.

Намордник и вязки подоткнуты под ремни у каждого охот-
ника. Был случай, когда тигр с завязанными задними ногами 
и в наморднике прошел 3 км одними передними ногами (были  
не связаны). Если сильно завязать ноги, отморозит, слабо завя-
зать — распутается. В три часа тигр орет здорово. В клетку ти-
гра тоже нелегко посадить, развяжешь голову — загрызет, а ноги 
развяжешь — обдерет. Делается узел в петельке, от которой идут 
веревочки, за которые одновременно сдергивается.

***
Тигрята по второму году уже самостоятельно охотятся за ка-

банами. Задавленных поросят стаскивают в кучу и затем к этой 
куче приходят, живут же они около километра от мяса. Ложатся 
под валежник, где нет снега.

От собак заскакивают молодые на деревья или валежину. 
Спускаются с деревьев задом. Завидев человека, бросаются на 
него. Мать уводит молодых, для этого и стреляют охотники, 
чтобы отогнать мать. По патронташу расстреливают патронов. 
Собак лучше всего две или одна. Лучшие собаки из дворняжек, 
которая идет за медведем и кабаном, пойдет и за тигром. Собак 
пускать можно за молодыми, только когда отогнана мать.
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Тигр в поговорках и легендах народов Востока
(По просьбе Вс. Сысоева собрал хабаровский  
историк-востоковед Г.Г. Пермяков).

«Как бег луны, неслышна тигриная поступь. Каждый шаг 
правой ноги — чья-то погибель, каждый шаг левой — рождение 
младенца».

 «Тигр — владыка лесного моря».
«Дракон производит воду, тигр рождает ветер».
«Опасно, как в пасти у тигра».
«Не наступай тигру на хвост».
«Тигр с бумажной головой — хвастун».
«Тигр не трогает пьяных. Он терпеливо ждет, пока пьяный 

протрезвится, и лишь затем съедает его, оставив жертве два паль-
ца, чтоб душа пьяницы могла поднимать рюмку на том свете».

«Старые тигры перерождаются в людей, которым всю жизнь 
сопутствует счастье».

«Тигры не спят».
«Тигр всегда смотрит вперед».
«Тигр — владыка пещер и повелитель ветров».
«Существует белый тигр — это символ счастья».
«Гром на небе рожден бегом нефритового тигра по облакам».
«После смерти тигр оставляет свою шкуру, а человек — славу».

Из очерка А. Пушкаря «Закон тайги»
Газета «Известия» от 19 октября 1968 г.

Ночью скулила и жалась к палатке собака. А утром они уви-
дели у своего лагеря свежие следы крупного тигра.

— Амба! — испуганно проронил старик. Он наварил каши, 
поднялся без ружья на пригорок.

— Чичимар, тебе... Эльга, тебе... — приговаривал, бросая по 
ложке каши в разные стороны.

Остальные отправились по следу тигра и в полутора кило-
метрах от палатки нашли убитого им сохатого. Тигр выел лишь 
грудь, и они вернулись, нагрузившись мясом. В тот вечер в па-
латке весело шипело и булькало, плавали соблазнительные за-
пахи. Но пришел старик — рассердился и отказался есть мясо.

— Папка боится: амба мстить будет, — пояснил Антон. — 
Нельзя было трогать его сохатого. Мясо амбы есть нельзя.
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Н.Н. Руковский, 
Московский государственный педагогический институт  
им. В.И. Ленина

Некоторые вопросы  
биологии амурского тигра 
(pantera tigris longipilis)  
в связи с его охраной

Зоологический журнал. 1968. Вып. 5. С. 786–788

...Зимой 1959/60 г. в Сихотэ-Алинском заповеднике неодно-
кратно наблюдалось по следам, как тигры вытесняли волков из 
долины р. Сица. Путем сбора анкетных сведений удалось выяс-
нить, что подобные явления замечены и в других районах обита-
ния тигра. Только четыре человека из 42 опрошенных местных 
охотников-старожилов утверждали, что тигр уживается с волка-
ми и что последние ходят за ним следом и питаются остатками 
его трапезы. Остальные 38 человек высказывают мнение о том, 
что тигр ревностно преследует и уничтожает волков или вытес-
няет их из тех угодий, в которых он обосновался. Охотники дер. 
Еловка (Анучинский р-н Приморского края) и с. Кокшаровка 
(Чугуевский р-н Приморского края) сообщают, что с появле-
нием тигра в окрестностях их селений волки исчезли совершен-
но. Это полностью совпадает с наблюдениями, проведенными  
в Сихотэ-Алинском заповеднике, и убеждает в том, что тигр 
преследует волка как своего антагониста. Последнее проливает 
свет на историю заселения Приморья волком.

В середине прошлого столетия, когда тигр был широко рас-
пространен на Дальнем Востоке, волка здесь не было. ...По мере 
уменьшения численности тигра и сокращения его ареала, выру-
бания лесов и развития животноводства волк в Приморье распро-
странялся на все большей и большей территории. На побережье 
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Японского моря и восточных склонах Сихотэ-Алиня волки поя-
вились только в начале нашего столетия. …В бассейне р. Самар-
га они появились только в 30-х гг. В глухих районах западного 
склона Сихотэ-Алиня волки появились тоже лишь в 1938–1939 гг.  
(Капланов, 1948). Это совпадает со временем наименьшей чис-
ленности тигра в Приморском крае. В настоящее время, когда 
ареал и численность тигра начали восстанавливаться, налицо об-
ратное явление — сокращение области распространения волка. 
Время исчезновения красного волка (Cyonal pinus) на восточных 
склонах Сихотэ-Алиня совпадает с появлением здесь серого лес-
ного волка.

Между тигром и медведем взаимоотношения значительно 
сложнее. Из 42 охотников Приморского края 7 заявило, что тигр 
специально охотится за медведем, 6 человек, что медведь ходит 
по следам тигра и собирает остатки его пищи, 14 — описывают 
драки тигра с медведем без трагического исхода, двое — приво-
дят случаи, когда медведь задушил тигра, 11—когда тигр убил 
медведя, и, наконец, 2 охотника пишут, что медведь покидает 
угодья, в которых появился тигр.

...Тигр охотится за медведем, по-видимому, только тогда, ког-
да нет в достаточном количестве его обычного корма —кабана 
и изюбра, т. е. когда его вынуждает к этому голод. Причем, по 
словам охотников, тигр чаще нападает на более мелкого гима-
лайского медведя, чем на бурого.

...Например, в декабре 1960 г., очень тяжелого для медве-
дей из-за неурожая кормов, в среднем течении р. Туньша (Си-
хотэ-Алинский заповедник) бурый медведь убил и съел тигра. 
По следам и оставшемуся черепу мы определили, что медведь 
был очень крупный, а тигр — в возрасте 4 лет. Несмотря на это, 
по вытоптанному хищниками снегу, сломленным пихтам в руку 
толщиной, крови и клочьям шерсти можно было заключить, что 
борьба хищников была жестокой и продолжительной. Подобные 
случаи, конечно, редки, и, следовательно, медведь не может ока-
зать сколько-нибудь заметного влияния на численность тигра.

...
Для выяснения отношения тигра к домашним животным 

был произведен широкий опрос жителей Приморского края пу-
тем рассылки анкет. Из 136 анкет и писем, полученных из рай-
онов, в которых обитает тигр, 43 корреспондента сообщают, что 
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тигр не приносит вреда домашним животным, 30, что он напа-
дает на коров, 44 — на лошадей и 19 — собак. Количество анкет 
с сообщениями о нападении тигра на собак было бы значитель-
но большим, если бы корреспонденты в большинстве случаев 
не посчитали бы за домашних животных только рогатый скот и 
лошадей. Подавляющее число анкет с отрицательными ответами 
получено из наиболее глухих мест Красноармейского и Чугуев-
ского районов, в которых до настоящего времени в обилии оби-
тают кабан, изюбрь и другие копытные, а также из районов, где 
тигр встречается непостоянно.

Тот факт, что лошади чаще, чем коровы, становятся жертвой 
тигра, вполне закономерен, так как они чаще, чем рогатый окот, 
пасутся в тайге или на удаленных от поселков участках.

Большинство коров, убитых тиграми, принадлежало лесни-
кам, живущим на кордонах, или пчеловодам, чьи пасеки распо-
ложены далеко от поселков. Однако известны случаи проник-
новения тигров не только на пастбища, расположенные в непо-
средственной близости от селений, но и прямо на приусадебные 
участки и в скотные дворы в поселках. Об этом мне сообщали 
из селений Уртаз-Поляна и Ариадное Калининского района, из 
селений Сокольчи и Черноручье Лазовского р-на, Аббакумовки 
и Арзамазовки Ольгинского р-на, из Красной Речки — Чугуев-
ского р-на и многих других. Известно, что тигры неоднократно 
похищали собак из питомников пограничных застав, а также 
проникали в парки оленесовхозов и убивали пятнистых оленей.

Участившиеся в ряде районов Дальнего Востока нападения 
тигра на домашних животных дают основания предполагать, что 
этих случаев по мере дальнейшего восстановления популяции 
хищника будет больше. ...

Одной из первых мер, направленных против таких нежела-
тельных действий тигра, должно быть улучшение условий его 

существования, а именно: на-
равне с охраной самого тигра 
необходима охрана копытных 
животных. Целесообразно бы- 
ло бы на длительный период 
запретить отстрел кабана во 
всех районах обитания тигра, 
тем более что охота на кабана 

Тот факт, что лошади чаще, 
чем коровы, становятся 
жертвой тигра, вполне зако-
номерен, так как они чаще, 
чем рогатый окот, пасутся 
в тайге или на удаленных от 
поселков участках.
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в этих местах не имеет экономического значения. Следует также 
сократить охоту на изюбря, разрешая лишь лицензионный от-
стрел ограниченного числа быков в период пантовки.

Совершенно неправильным способом регулирования чис-
ленности тигра, узаконенным на Дальнем Востоке, является от-
лов тигрят. Уже после решения об охране тигра за неполные 20 
лет поймано около 60 тигрят. Это могло отрицательно сказаться 
не только на численности вида, но и на составе его популяции. 
Сохранение только старых особей в конечном итоге приведет как 
к ослаблению популяции, так и к увеличению случаев нападения 
хищников на домашних животных.

Одной из дальнейших задач в деле сохранения тигра должно 
быть проведение тщательного учета численности и состава его 
поголовья, учета и охраны животных, являющихся его пищевы-
ми объектами.

...
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Бригадир тигроловов Средне-Иманского коопзверопромхоза Игнат 
Трофимович Трофимов, его имя известно далеко за пределами  

Приморского края. Фотохроника ТАСС.
Дата съемки: 10.02.1970 г. Место съемки: СССР. Приморский край. 

Автор: Назаров Николай
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Газета «Правда» от 21 августа 1969 г.
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В.К. Абрамов

Ареал  
и численность  
амурского тигра 
(Panteratigrisamurensis)  
на Дальнем  
Востоке

Труды IX международного конгресса биологов-охотоведов.  
М., 1970. С. 546–551

К 50-м годам нашего столетия в ареале амурского тигра про-
изошли большие изменения. Тигр исчез в южной части Корей-
ского полуострова. Его южная граница распространения прохо-
дила несколько южнее Пхеньяна (Вон Хон Гу, личное сообще-
ние). Некоторые изменения произошли в северо-восточной и 
центральной части ареала. Тигр как постоянный обитатель исчез 
на территории Комсомольского и Нанайского районов Хабаров-
ского края, вдоль левого берега реки Амур.

Сократились площади, пригодные для его обитания, по всей 
долине реки Уссури и ее крупным притокам, вплоть до Хабаров-
ска. На остальной части ареала прежняя граница распростране-
ния тигра также значительно изменилась, сместившись в левобе-
режном Приамурье к югу.

В 1950–1960 гг. тигр встречался по рекам Сунгари и Муда-
нья-Цзян (КНР), в смежной с ними провинции Хангенбукто (Се-
верная Корея), в истоках реки Суйфун. На западных склонах сред-
него Сихотэ-Алиня, по рекам Хор, Бикин, Иман, Вака, Ното, Дау-
бихэ, Улахэ и на восточных склонах — по рекам Тадуши, Ванчин, 
Таухэ, Судзухэ, Санхобэ, Великая Кема и др.; в Амурской области 
по реке Архаре и в Хабаровском крае по рекам Бира и Биджан.
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Схема распространения амурского тигра на Дальнем Востоке

В начале текущего столетия заходы тигра в Забайкалье от-
мечались уже редко, что объясняется общим снижением его 
численности на Дальнем Востоке. В 1926–1928 гг. двух тигров 
убили в Могоченском районе Читинской области (личное сооб-
щение М.В. Смирнова).

В 30-х годах этот зверь изредка появлялся в верхних те-
чениях рек Зеи и Арги. Его встречи в истоках Зеи отмечались  
в следующие годы (личное сообщение охотоведа Д. Чугунова): 
в 1931 г. М.К. и И.К. Федоровы убили тигра на горе Чочогур;  
в 1939 г. Н. А. Хоменко видел тигра, переплывающего реку Аргу; 
в 1944 г. охотники Зейского района нашли замерзшего тигра на 
северных склонах Станового хребта; в 1949 г. тигр заходил в село 
Иракан; в 1951 г. охотники Палецкий и Зарубин, а в 1957 г. Рома-
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нов видели следы тигра на хребте Джагды в долине реки Унья. В 
последние годы (Васильев, личное сообщение) тигр стал оседло 
жить по долине реки Архары Амурской области.

По реке Горин последний тигр был замечен в 1931 г. —  
в ноябре он спустился по долине реки Горин до устья реки 
Мунгун и затем вернулся назад (Н. Дзяни, личное сообще-
ние). В конце прошлого столетия тигр встречался по нижнему 
и среднему течению реки Горин и, возможно, держался здесь 
некоторое время оседло. В начале текущего столетия охотник 
М.А. Самар около стойбища Боктор (река Горин) встретил 
самку с двумя тигрятами.

Ниже реки Горин по реке Амур тигры постоянно не держа-
лись, хотя отдельные их заходы отмечались даже восточнее села 
Нижне-Тамбовское (Салмин, 1941).

...На территории Приамурья и Приморья тигры держались 
небольшими изолированными друг от друга группами и отдель-
ными особями по рекам Бурея, Биджан, Тырма, Кур, Урми, Анюй, 
Хунгари, Хор, Подхоренок, Бикин, Иман и в Хасанском районе. 
Чаще всего они встречались по верхнему Иману, где к моменту 
организации Сихотэ-Алинского заповедника (1934) тигр сохра-
нил промысловое значение — здесь ежегодно добывали по 2– 
3 особи (Салмин, 1941).

К 1938–1939 гг. количество тигров на советском Дальнем 
Востоке еще более сократилось. Л. Г. Капланов (1948) указывал, 
что ввиду отлова молодых и убоя взрослых тигров популяция 
почти не увеличивалась. 

Однако В.Д. Шамыкин считал, что количество тигров  
Л.Г. Каплановым было несколько уменьшено. Это подтвердилось 
появлением тигров в тех местах, где они не ожидались. Напри-
мер, осенью 1940 г. крупный тигр, самец, стал оседло держаться 
по долине реки Туньши, а в марте 1942 г. сюда же пришла самка. 
В апреле 1942 г. на реке Сице появился самец средних размеров, 
а по ключу Серебряному — небольшая самка.

К 1944 г. на территории Сихотэ-Алинского заповедника об-
разовался небольшой резерват тигров, и они стали выходить за 
пределы охраняемой территории, заселяя ее окрестности. Надо 
заметить, что к 1944 г. значительно увеличилось поголовье  
копытных, а тигр перестал подвергаться, как ранее, преследова-
нию охотников.
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С 1948 г. промысел тигра, 
в основном отлов молодых 
животных, вновь усилился и 
продолжался до 1956 г. ...

К 1950 г. «островные груп-
пы» тигров стали сливаться 
вместе, образуя более или менее единый ареал, охватывающий бас-
сейн рек Анюй, Хор, Подхоренок, Бикин, Иман, Вака, Ното, Кабар-
га, Шитухе, Даубихе, а также рек восточного склона Сихотэ-Алиня 
к югу от Кхуцина. Едиичные заходы тигров наблюдались на север 
до реки Самарги и на юг до истоков рек Сучан, Майхе и Супутинка.

В юго-западных районах Приморья, граничащих с КНР, 
участки, обитаемые тиграми, простираются за пределы нашей 
государственной границы. Живущие здесь оседло тигры стали 
отмечаться по рекам Шуфан, Сандуга, Монгугай и Сидеми.

Отлов молодых тигрят особенно усилился в 1952–1955 гг., 
причем основными местами лова были избраны Иманский, Чу-
гуевский, Красноармейский и Кировский районы. Отлов про-
изводился без всяких планов, и вылавливались все известные  
в Приморье выводки. Такая постановка дела ставила под угрозу 
полного уничтожения популяцию тигра.

О каком-либо воспроизводстве, конечно, не могло быть и 
речи, так как одновременно тигров еще и отстреливали. 

Запрет отлова и отстрела тигров в Приморском крае со-
хранился до настоящего времени. Однако начиная с 1961 г. ка-
ждую зиму по разрешению Управления охотничьего хозяйства 
Приморской зообазой отлавливается по одному выводку тигрят: 
так, в 1961 г. отловлено 2 тигренка, в 1962 г. — 2 и в 1963 г. — 3  
(И.А. Бельский, личное сообщение). Кроме того, ежегодно на-
блюдаются случаи браконьерских отстрелов.

С конца 1959 по 1963 г. Приморской госохотинспекцией  
зарегистрировано 9 таких случаев. Причем во всех случаях ока-
зались убитыми молодые тигры, недавно начавшие самостоя-
тельную жизнь.

По сведениям Управления охотничьего хозяйства Примор-
ского крайисполкома (И.А. Бельский, личное сообщение) и на-
шим данным, численность тигра на территории Приморского 
края в 1963 г. приблизительно определялась в 60–65 особей вме-
сте с молодыми.

Однако В.Д. Шамыкин счи-
тал, что количество тигров 
Л.Г. Каплановым было не-
сколько уменьшено.
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Схема распространения амурского тигра в Приморском крае

Таким образом, независимо от перераспределения его плот-
ности населения в крае общая численность осталась примерно 
той же, что и в 1959 г., когда нами проводился учет.

Из других областей Дальнего Востока СССР за 1960–1963 гг.  
сведений мы не имеем. ...

В последующее пятилетие (1964–1969 гг.) на Дальнем Вос-
токе СССР продолжалось перераспределение тигра по террито-
рии. В ряде участков численность тигра продолжала несколько 
увеличиваться, в других, наоборот, сокращаться.

...
За последние годы в Приморском крае участились случаи 

браконьерского убоя тигров. Причем, как справедливо отмечает  
В.П. Сысоев (1969), убивают в основном молодых, недавно начав-
ших самостоятельную жизнь зверей. Многие случаи браконьер-
ства так и остаются нераскрытыми, а виновники — безнаказанными.
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Перераспределение тигра 
на территории Дальнего Вос-
тока СССР вызвано все уси-
ливающейся деятельностью 
человека, вовлекающего боль-
шие лесные массивы (бывшие 
излюбленными местами обитания тигра) в хозяйственное поль-
зование. Рубка леса, прокладка дорог, строительство новых по-
селков делают непригодными для обитания тигра и ряда копыт-
ных животных (главных объектов его питания) эти районы.

В настоящее время общая численность тигра в Приморском 
крае едва ли превышает 60 особей. В Хабаровском крае числен-
ность тигра сократилась еще больше, чем в Приморском крае, и, 
вероятно, не превышает 15–20 особей. В Амурской области тигр 
отсутствует совершенно.

Таким образом, на всем советском Дальнем Востоке общее 
число тигров ориентировочно составляет около 80 особей.

...
В то же время отловы для зообаз и на экспорт амурского ти-

гра тесно связаны с усилением его охраны. Поэтому необходимо 
установить запрет отстрела навечно, усилив контроль за выдачей 
разрешений на его отлов. Отстрел следует разрешать только в 
том случае, если тигр начинает приносить значительный вред на 
каком-либо участке его обитания и только после всестороннего 
обсуждения этого вопроса природоохранными организациями.

Следует обязательно через каждые 3–5 лет производить ко-
личественный учет тигров, привлекая для этой работы тигроло-
вов, опытных охотников, егерей и лесников. Попутно следует 
разработать более точную методику этого трудоемкого и слож-
ного процесса. Только с получением достоверной величины его 
численности следует производить лимитированный отлов, ко-
торый не должен превышать 1/3части учтенных молодых тигров  
в возрасте 2–3 лет. Разрешения на отловы надо выдавать на 
крупные выводки и вылавливать их полностью.

Необходимо повысить от-
ветственность за незаконный 
отстрел тигра.

В условиях все время уси-
ливающегося освоения лесных 

Таким образом, на всем совет-
ском Дальнем Востоке общее 
число тигров ориентировочно 
составляет около 80 особей.

Поэтому необходимо устано-
вить запрет отстрела навеч-
но, усилив контроль за выдачей 
разрешений на его отлов.
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массивов Дальнего Востока 
для сохранения тигра и ряда 
других видов животных не-
обходимо значительно увели-
чить площадь Сихотэ-Алин-

ского или Судзухинского заповедников, так как современная  
их площадь недостаточна для достижения этой цели.

После многоснежных и малокормных зим необходимо пре-
кращать выдачу лицензий на отстрел кабанов — главного объек-
та питания тигра.

Для более действенной охраны желательно развернуть разъ-
яснительную работу среди населения об особенностях биологии 
тигра и его отношении к человеку. Эту работу можно осуще-
ствить массовым выпуском листовок, публикацией статей в га-
зетах и выступлениями по радио и телевидению.

Необходимо повысить ответ-
ственность за незаконный от-
стрел тигра.
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С. Кучеренко

Амурский тигр 
(современное  
распространение  
и численность)

Журнал «Охота и охотничье  
хозяйство». 1970. №2. С. 20–23

...
В 1964–1969 гг. автором выявлено следующее простран-

ственное и количественное распространение амурского тигра.
В Амурской области с 1953 г. заходы тигров не отмечаются. 

В Читинскую — в междуречье Шилки и Аргуни — они изредка 
заходят с юга. На Газимурском хребте крупные особи живут до 
6–8 месяцев в году, после чего уходят за р. Аргунь. Летом 1967 г. 
у с. Воскресенка (приустьевая часть р. Шилки) была самовольно 
убита тигрица.

В пределах Хабаровского края численность тигра в послед-
ние годы заметно сократилась. Так, в 1957 г. в бассейнах рак 
Виры и Биджана обитало 8 тигров (Абрамов, 1960), а в 1966 г. 
здесь было учтено уже всего 1–2 зверя. В последние зимы следы 
тигров отмечены здесь лишь на Помпеевском хребте и вблизи 
Царь-сопки. Вследствие угасания этого очага появление тигра  
в бассейнах рак Арханы, Буреи, Кура и Урми стало чрезвычайно 
редким или вовсе прекратилось.

В бассейне Хора в 1966 г. численность тигра нами была опре-
делена в 8–10 особей; такой же она оставалась и в 1969 г. Почти 
все хищники обитают на водосборах левых притоков Хора (Ме-
атай, Катэн и Кафэн), очень редко заходя до приустьевой части 
р. Сукпай. В верховьях рек Мухена и Пихцы в последние годы 
живут два взрослых тигра — самка и самец. В декабре 1968 г. 
здесь было отловлено три тигренка, в бассейнах рек Подхоренка, 
Хунгари и Горина в 1966–1969 гг. отмечались лишь временные 
заходы тигра.
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В Советско-Гаванском районе тигры постоянно не живут, 
но регулярно посещают реки Нельму и Ботчи, изредка заходят 
на Коппи. Самой северной точкой захода тигров на восточных 
склонах Сихотэ-Алиня в последнее пятилетие, очевидно, явля-
ется верховье р. Тумнина, где в декабре 1965 г. были отмечены 
следы крупного самца и полусъеденный им лось.

Общая численность тигра в Хабаровском крае в настоящее 
время вряд ли превышает 12–14 особей (против 35, учтенных в 
1959 г.). Сокращение ареала и численности зверя объясняется 
здесь в первую очередь ухудшением условий обитания, вызвав-
шим откочевку хищника на юг, и непрекращающимся брако-
ньерством: за 1965–1967 гг. в крае официально отмечено четыре 
случая самовольных отстрелов тигров. Последний из них прои-
зошел на р. Горине в декабре 1967 г., когда взрослый самец попал 
в петлю и был в ней убит.

В бассейнах Бикина и Имана (Приморский край) в шести-
десятые годы отмечено увеличение численности тигра. По сред-
нему течению Бикина зимою 1966/67 г. на площади в 700 тыс. 
га было учтено 8–10 тигров. По рекам Алчану и Канихезе (при-
токи Бикина) сейчас держится 4–6 зверей. Общее число тигров 
в бассейне Бикина к началу 1968 г. составляло 12–16 особей. В 
бассейне Имана, по сведениям биологов-охотоведов Г. А. Ники-
тина и А. С. Чуба, зимой 1967/68 г. постоянно жило примерно 18 
тигров. Из этого числа в 1968 г. было отловлено 4 тигренка. На 
март 1969 г. поголовье тигра по Иману определено в 14–16 голов.

На смежных с бассейнами Бикина и Имана восточных скло-
нах Сихотэ-Алиня (Тернейский район) также отмечено увеличе-
ние численности этого хищника. К 1967 г. северная граница его 
постоянного обитания продвинулась здесь до нижнего течения  
р. Самарги, а численность составила 10–12 голов.

...В верховьях Уссури, по рекам Даубихе, Улахе, Нотто,  
Фудзину, Сандагоу с притоками (Кировский, Яковлевский,  
Анучинский и Чугуевский районы Приморского края) число  
тигров увеличилось с 16 в 1959 г. до 24–30 к началу 1968 г. 
(сообщение Б.Н. Грищенко, В.П. Горелкина, А.А. Крыловского,  
В.Я. Липанова, А.А. Лилль и др., 1968).

Обработка личных наблюдений автора, материалов Вос-
точносибирской охотоустроительной экспедиции и сообщений 
охотоведов промысловых хозяйств позволила определить чис-
ленность тигра на начало 1968 г. в Приморском крае в 110–134 
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особей, в том числе примерно 30–35 тигрят до трех лет, ходив-
ших в выводках. Общая же численность амурского тигра на юге 
Дальнего Востока СССР составила к этому времени 122–148 го-
лов. При этом, обрабатывая опросные и анкетные материалы, мы 
брали за основу нижние пределы численности, причем нередко 
уменьшали в полтора-два раза и их, так как охотоведы промыс-
ловых хозяйств могли завысить число хищников, обитающих на 
территории промхозов, из-за их высокой подвижности и вклю-
чения временно появлявшихся хищников в число постоянно 
обитающих. Во всех случаях за основу бралось правило: лучше 
ошибиться в меньшую сторону, чем в большую. 

Основными факторами увеличения численности тигра в 
Приморье стали, вероятно, естественное размножение вида и пе-
реходы хищника их прилегающих районов Китая. В личной бесе-
де В. К. Абрамов и Н.П. Иванов сообщили, что зимой 1964/65 г.  
на участке государственной границы западнее озера Ханка отме-
чены переходы 12 тигров в юго-восточном направлении. 

Вследствие возросшей численности тигра в Приморье уча-
стились нападения его на домашних животных, встречи с чело-
веком, вынужденные и самовольные отстрелы. ... По сведениям кра-
евого управления государственного страхования, в 1963–1967 гг. 
 страховые суммы за гибель от тигров выплачены за 131 голову 
крупного рогатого скота, 19 свиней и 9 лошадей, причем выбороч-
ная проверка фактов гибели скота именно в результате нападе-
ния тигров показала их несомненную реальность. 96% погибших 
животных, по этим сведениям, приходится на Лазовский, Оль-
гинский и Чугуевский районы (юго-запад Приморского края), 
в которых плотность тигра максимальна. Судя по имеющимся 
у нас материалам, число фактически уничтоженных тигром до-
машних животных намного превышает указанную статистику 
крайгосстраха. В 1967 г., например, в Ханкайском районе тигры 
задрали 12 голов крупного рогатого скота и 2 лошади (сообще-
ние В.Н. Федосеева, 1968), страховые же суммы по этому району 
за 1067 г. не выплачены ни за 
одно животное. В Ольгинском 
районе в 1962–1967 гг. от на-
падений тигров погибло око-
ло 50 коров и телят, 15 лоша-
дей и 8 свиней, страховые же 

Общая же численность амур-
ского тигра на юге Дальнего 
Востока СССР составила к 
этому времени 122–148 голов. 
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суммы за эти годы выплачены 
лишь за 39 голов крупного ро-
гатого скота. Основной при-
чиной меньшего числа выплат 
страховых сумм в сравнении 
с числом случаев является то 
обстоятельство, что домашние 
животные совхозов страхова-
нию не подлежат, хотя боль-
шая часть скота в Приморье принадлежит сейчас именно им.

Нередко поведение хищника в Приморье отличается дер-
зостью. Так, весной 1964 г. в окрестностях с. Петропавловка 
(Ольгинский район) тигр за несколько дней задавил 6 лошадей.  
В мае, по-видимому, этот же зверь повадился таскать свиней, ко-
ров и лошадей в селах по долине р. Пфусунг. В июне и июле 
его нападения на домашних животных отличались особой дерзо-
стью. Тигр приходил к селам уже в вечерних сумерках. Если его 
отгоняли от одного двора, он вскоре появлялся у другого. Од-
нажды вечером в с. Маргаритово хищник принялся вытаскивать 
свиней из свинарника, расположенного рядом с домом. На визг 
животных выбежали хозяева дома, и хищник ушел за огороды. 
Пока собравшиеся на месте происшествия люди обсуждали слу-
чай, тигр в 200 метрах от них задавил и унес кабана. На следу-
ющий день охотники нашли место, где тигр пожирал животное, 
у недоеденной туши привязали для приманки собаку и к ночи 
устроили засаду. А тем временем (в одиннадцатом часу вече-
ра) тигр в этом же селе прямо под столбом, освещавшим улицу 
электролампой, задавил корову. Возвращавшиеся из клуба люди 
спугнули зверя, однако он вскоре у околицы задрал и всю ночь 
пожирал другую корову. В середине июля в этого тигра стреляли 
из засады, после чего зверь ушел.

В последних числах июля в с. Васильково, вероятно, этот же 
тигр вечером рядом с домом лесника задавил его корову. Потер-
певший убил тигра. Им оказалась крупная старая, но еще силь-

ная самка без видимых увечий.
Похищение тиграми пят-

нистых оленей из оленесовхо-
зов — явление обычное. Иногда 
хищники (как правило, старые 

В июне и июле его нападения 
на домашних животных отли-
чались особой дерзостью.

По сведениям краевого управ-
ления государственного стра-
хования, в 1963–1967 гг. стра-
ховые суммы за гибель от ти-
гров выплачены за 131 голову 
крупного рогатого скота, 19 
свиней и 9 лошадей...



359

или с увечьями) приходят в 
животноводческие совхозы. В 
1966 г. хромой тигр был убит 
в скотнике с. Ветка. В этом же 
селе был убит очень старый и, 
вероятно, больной тигр, пришедший в село днем и долго лежав-
ший на крыше ледника (оба случая отстрела были вынужденны-
ми и произведены по разрешению охотуправления).

Резко участились и случаи похищения тиграми собак у охот-
ников Приморья, причем нередко на глазах у людей. Так, осенью 
1967 г. в Сихотэ-Алинском заповеднике тигр задавил двух со-
бак в 15–20 м от людей и ушел только после третьего выстрела  
в воздух (сообщение В. С. Пояркова, 1968). В декабре 1967 г. 
по р. Садаге (Ольгинский район) молодая тигрица днем, дого-
няя собаку, подбежала к человеку на 8 м и скрылась лишь после 
предупредительного выстрела. Эти и тому подобные случаи еще 
раз подчеркивают крайнюю нетерпимость тигра к собаке.

Вполне естественны отстрелы тигров, повадившихся таскать 
домашних животных или ставших опасными для людей вслед-
ствие увечий или старости. Однако число таких отстрелов гораз-
до меньше количества самовольных убийств зверя.

За 1966–1967 гг. в Приморье было убито и найдено мерт-
выми около 30 тигров, хотя охотуправление разрешило за эти 
годы лишь пять отстрелов. За это же время три взрослых тигра 
самовольно убиты в Хабаровском крае. В 1968 г. в Приморье, по 
сведениям охотуправления, убито два взрослых тигра и тигре-
нок. Помимо них, по неофициальным данным автора настоящей 
статьи, жертвами человека в этом году стали еще три взрослых 
зверя и два котенка. Наибольшее число отстрелов хищника при-
ходится на Приморье южнее 45° с. ш.

Разумеется, приплод не может восполнить столь частых от-
стрелов, и с 1968 г. численность зверя на юго-западе Приморья 

начала сокращаться.
Мы постарались выяс-

нить, что побуждает охотника 
убивать тигра. В июне 1967 г. 
днем, во время пантовки, охот-
ник А.Е. Стоценко в верховьях 
р. Садаги услышал приглушен-

Вполне естественны отстре-
лы тигров, повадившихся та-
скать домашних животных 
или ставших опасными для 
людей вследствие увечий или 
старости.

Наибольшее число отстрелов 
хищника приходится на При-
морье южнее 45° с. ш.
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ное рычание, а затем увидел в 
15 м неторопливо удалявшего-
ся наискось тигра. Выстрелом 
из карабина зверь был убит 
наповал. Как выяснилось, ти-
грица ела изюбра. Рядом с нею 
было два или три тигренка по 
первому году, скрывшихся при 
приближении человека. Тигрята эти, безусловно, погибли.

Осенью 1966 г. по р. Ванцин (Ольгинский район) охотник 
А.Ф. Корж с собакой непреднамеренно подошел к выводку ти-
гров. Мать бросилась на собаку, Корж в нее выстрелил, и ти-
грица скрылась; убежали и два тигренка. Однако на следующий 
день собаки здесь же задушили тигренка; судя по следам, ти-
грица была ранена смертельно, следовательно, погиб и второй 
тигренок.

В декабре 1968 г. М.С. Прохоров в бассейне р. Имана не-
ожиданно увиделтигрицу с двумя тигрятами-сеголетками. Без 
предупредительных выстрелов Прохоров убил тигренка. Матка 
с другим тигренком скрылась. Аналогичные случаи приведены 
В. П. Сысоевым (1967) по Хабаровскому краю.

Самовольные отстрелы чаще всего наблюдаются летом, в пе-
риод пантовки и поисков женьшеня, и зимою — на охоте в глу-
хих местах. Обычна стрельба по тиграм шоферами на лесовоз-
ных дорогах. К сожалению, такие случаи органам охотнадзора 
становятся известны слишком поздно или вовсе остаются неиз-
вестными.

Как в приведенных, так и во всех остальных случаях ника-
кой необходимости самовольного отстрела зверя не было. Мы 
твердо придерживаемся мнения, что на человека тигр, если тот 
его не преследует, не нападает. Известно много фактов, ког-
да охотники подходили к тигру, только что задравшему изю-
бра или кабана, и, несмотря на возбужденное состояние, зверь 

оставлял свою добычу при 
виде человека. Небезынтерес-
но напомнить, что в аналогич-
ных обстоятельствах бурый 
медведь очень агрессивен.

За 1966–1967 гг. в Приморье 
было убито и найдено мерт-
выми около 30 тигров, хотя 
охотуправление разрешило 
за эти годы лишь пять от-
стрелов.

Без предупредительных вы-
стрелов Прохоров убил ти-
гренка.
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При случайных встречах человека в лесу, на тропах или про-
селочных дорогах тигр сворачивает в сторону; если человек в 
страхе убегает, зверь его не преследует. 

Поэтому всякие «объяснения» браконьеров о якобы возник-
шей «необходимости» убить тигра выглядят, мягко выражаясь, 
несерьезно.

Вряд ли можно оправдать и руководителей охотуправлений 
или судебных инстанций, находящих в очевидных вымыслах 
браконьеров «основания», чтобы воздержаться от применения  
к ним строгих наказаний, предусмотренных действующими за-
коноположениями.

Для зоопарков и экспорта в 1961–1969 гг. на юге Дальнего 
Востока было отловлено живьем 28 тигрят. Сверх того, 10–12 
тигрят погибло вскоре после отлова. Таким образом, за 9 лет  
из популяции амурского тигра отловом изъято около 40 тигрят, 
из которых половина приходится на последние 4 года.

Сейчас все чаще высказывается мнение о необходимости 
запретить отлов тигрят. Нам представляется, что основа сохра-
нения тигра в природе кроется не в этом. Во много раз важнее 
изжить самовольные отстрелы. По сути дела, безнаказанность 
многочисленных убийств охраняемых зверей как бы поощряет 
эти преступления. Отстрел взрослого тигра гораздо резче сказы-
вается на состоянии популяции, чем отлов тигрят.

Разумеется, мы не призываем увеличить отлов тигрят. 
Однако в районах, где плотность зверя достигла или дости-

гает высоких величин, поголовье хищника целесообразно сдер-
живать, а в иных случаях и сокращать именно отловом молодня-
ка, в противном случае отстрелы зверя неизбежны.

Эта мысль подтверждается жизнью: в районах, где тигрят от-
лавливают, отстреливают, тигров во много раз меньше, чем там, 
где тигрят не ловят.

При повышенных плотностях (менее 75 тыс. га на 1 особь) 
тигр причиняет заметный вред охотничьему хозяйству. ...По на-
шим подсчетам, взрослый тигр 
за 12 месяцев убивает около 36 
крупных копытных.

В широколиственных и 
кедрово-широколиственных 
лесах юга Дальнего Востока  

Поэтому всякие «объяснения» 
браконьеров о якобы возник-
шей «необходимости» убить 
тигра выглядят, мягко выра-
жаясь, несерьезно.
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СССР на 1000 га в среднем 
приходится 3–4 кабана и 4–5 
изюбров, т. е. 8 зверей обо-
их видов. Таким образом, на 
участке в 100 тыс. га один 
взрослый тигр за год уничто-
жает 4,5% их поголовья; если 
же один тигр приходится на 
каждые 50 тыс. га, то процент 
уничтоженных им животных 
увеличивается до 9. Для охотничье-промысловых хозяйств это 
много. Ольгинский госпромхоз, например, за год заготавливает 
130–150 кабанов и изюбров, а тигры, обитающие в закрепленных 
за ним угодьях, съедают за год 300–350 названных животных 
(данные 1965–1967 гг.).

При существующих плотностях индивидуальные участки 
тигров налегают друг на друга. 28–30 декабря по р. Садаге на 
60-километровом маршруте встречены в разных местах следы 
крупного самца, молодой самки и выводка (самка с двумя ти-
грятами). Индивидуальный участок самца (по ранее проведен-
ным наблюдениям) находился на пересеченной маршрутом тер-
ритории и равнялся 90 тыс. га. Тесно налегал на него и участок 
(60–80 тыс. га) холостой самки. Выводок, появившийся со сто-
роны Главного Сихотэ-Алинского хребта, отмечается впервые,  
и следы его в последующие месяцы автором не наблюдались. Та-
ким образом, на площади около 100 тыс. га постоянно обитали 
два тигра, однако одновременно в каком-либо урочище звери не 
замечались. На этом же участке несколькими месяцами раньше 
погибли самка и 2–3 маленьких тигренка.

Летом тигр охотится в равной степени за кабанами и изюбра-
ми, причем последних добывает преимущественно на солонцах и 
тропах, ведущих с хребтов к морю и солонцам. Зимой, особенно 
при снеге глубже 30–40 см, жертвой тигра гораздо чаще стано-

вится кабан, чем изюбр. В де-
кабре 1967 г. на 20-километро-
вом маршруте по тигриному 
следу отмечено пять попыток 
хищника скрасть изюбрей, но 
удачной оказалась лишь пятая. 

Отмечено несколько случаев, 
когда тигр брал оставленное 
охотниками в лесу мясо и съе-
дал попавших в капкан зверьков.

Однако в районах, где плот-
ность зверя достигла или до-
стигает высоких величин, по-
головье хищника целесообразно 
сдерживать, а в иных случаях 
и сокращать именно отловом 
молодняка, в противном случае 
отстрелы зверя неизбежны.
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Фото из статьи в указанном журнале. Подпись оригинала: «На совет-
ском Дальнем Востоке обитает сейчас примерно 150 этих хищников». 

Фото В. Борисова
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В январе-феврале 1968 г. в этих же местах при высоком снеге 
тигры буквально «пасли» табуны кабанов, почти не сходя с их 
троп. Судя по наблюдениям, кабаны в это время хорошо понима-
ли свое положение, знали своего врага и вели себя чрезвычайно  
настороженно, подолгу прислушивались к малейшему шороху. 
При попытке уйти от преследования они быстро уставали, тигр 
же по пробитой в снегу тропе их легко и быстро нагонял.

Из 12 экскрементов тигра, просмотренных в сентябре 1967 г.,  
6 содержали шерсть кабана, 5 — шерсть изюбра и 1 — коготь и 
шерсть гималайского медведя. Из 34 каловых масс, встреченных 
зимой 1967/68 г., шерсть изюбра отмечена в 8 случаях, кабанья — 
в 26. Отмечено несколько случаев, когда тигр брал оставленное 
охотниками в лесу мясо и съедал попавших в капкан зверьков.

Для сохранения амурско-
го тигра сейчас необходимо 
повести всемерную борьбу 
с самовольными отстрелами 
зверя, привлекая виновных к 
ответственности без каких-ли-
бо снисхождений. Его огром-
ная ценность и исчезновение 
во всех регионах СССР, кроме 

Дальнего Востока, обязывает уделять охране вида гораздо боль-
ше внимания и средств, чем до сих пор.

Судя по наблюдениям, кабаны 
в это время хорошо понимали 
свое положение, знали своего 
врага и вели себя чрезвычай-
но настороженно, подолгу 
прислушивались к малейшему 
шороху. 
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