


Кошки в широком смысле этого  слова, т. е.
сем ей ств а^ его  лев’ тигр> Д °машняя кошка, целый ряд более  
подразделения или менее близких к ней диких видов, рысь, 

гепард и пр., образую т о собое семейство к о- 
ш а ч ь и х. Все представители этого в общ ем одн ородн ого  
семейства 'имеют мускулистое, « о  стройное и гибкое туло
вище, располож енное на сильных, обычно умеренной длины  
ногах. П оследние оканчиваются широкими, округленными 
лапами, из которы х передние несут по 5, а задние по 4 пальца. 
Голова у  кош ек округлая, почти ш арообразная и снабжена 
ушами средних размеров. Хвост обы чно длинный, равномерно  
покрытый волосами. В противоположность огромному боль
шинству других хищ ных зверей, которы е наряду с мясной 
пищей употребляю т и растительную, кошки питаются исклю
чительно мясом. Все тело их приспособлено к схватыванию  
и умерщ влению добы чи, состоящ ей преимущ ественно из 
теплокровных животных, которы х они добы ваю т, подкра
дываясь к ним и внезапными прыжками. В соответствии с 
таким сп особом  питания кошки имеют ряд чрезвычайно 
своеобразны х черт в строении зу б о в  и когтей. Именно, пе
редние зубы , или резцы , которы е в ообщ е служат для отку
сывания пищи, у  них малы. Н аоборот , клыки, играющие роль 
кинжалов, чрезвычайно велики и остры, наконец коренные 
зубы , число которы х сведено в верхней челюсти д о  4, а в ниж 
ней д о  3 с каж дой стороны, имеют вид остры х, сжатых с б о 
ков пластинок и при движении челюстей друг относительно  
друга действую т н а манер ножниц, перерезаю щ их пищу, тог
да как у всех прочих хищ ны х коренные зубы , хотя ,бы д о  
известной стещени, служат для раздробления и перетирания 
ее. Еще своеобразнее когти. За исключением гепарда и бар
ханной кош ки, у которы х когФи притуплены и не втяжные, 
все прочие представители семейства имеют сжатые с боков, 
ш ирокие, сильно искривленные и чрезвычайно острые когти. 
Острота когтей достигается тем, что в спокойном состоянии,
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благодаря действию  о со б о г о  сухож илия, они оттягиваются  
вместе с конечным члеником пальца, на котором сидят, н а 
за д  и кверху и располагаю тся в осо б о м  углублении меж ду  
двумя мясистыми подуш ечками. Таким обр азом  при ходь бе  
они не касаются земли и не тупятся. В случае ж е нуж ды , д р у 
гое сухож илие, прикрепляющ ееся к основанию  конечного  
членика пальцев, поворачивает его вокруг поперечной оси, 
и весь коготь обнаж ается, превращаясь в страш ное орудие  
нападения. Указанные выше приспособления делаю т кошек  
наиболее высокоспециализированными хищниками из всего  
отряда хищ ных.

Семейство кош ек ш ироко распространено по зем ном у  
ш ару и представители его живут во всех частях света, исклю
чая Австралии. О бщ ее число видов, входящ их в это сем ей
ство, около 80. Ий них в пределах СССР водятся следую щ ие: 
1) тигр, 2) леопард, или пантера, 3) снежный барс, или ирбис, 
4) дикая кошка, 5) манул, 6) барханная и 7) степная кош ка, 
8) дальневосточный, или амурский, лесной кот, 9) камыше- 
вый кот, или хаус, 10) степная рысь, или каракал, 11) обы к

н о в ен н а я  рысь и 12) гепард.
В зоологическом  отнош ении они группируются следую - 

^ щим обр азом :
I гр уп п а- - тигр,
II группа —  леопард и барс,
III группа — дикая кошка, длиннохвостая кошка, барханная  

кошка, манул, камышевый кот и дальневосточный кот,
IV гр у п п а —  каракал и рысь,
V  группа, стоящ ая особняком  от всех прочих, —  гепард.
Различать эти группы м еж ду со б о й  не представляет ника

ких трудностей, и действительно, местное население, а тем 
более охотники их всю ду хор ош о различают. Не то мы ви
дим в пределах этих групп: с одн ой  стороны , леопарда зач а
стую путают с барсом (чему не мало способствует сбивчи
вость их русских названий: и того и др угого  русское насе
л ен и е1 обы чно называет барсом ), с другой , смеш ивают р а з
личные виды мелких кош ек III группы м еж ду собою . Они и 
в пуш ном стандарте д о  сам ого последнего времени не разли
чались и обозначались общ им названием —  дикая кошка. 
Эта путаница весьма неблагоприятно отразилась и в научной  
литературе. Так как кошки не легко попадаю тся на глаза и д о 
быча их связана с больш ими или меньшими трудностями, то 
во многих случаях исследователи сообщ али о них сведения  
со слов населения. Благодаря этом у в настоящ ее время во 
многих случаях очень трудно, а иногда и невозм ож но уста
новить, к какому виду относятся данные, сообщ аем ы е тем 
или иным исследователем. Но этого мало: систематика на-
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т и х  кошек разработана удовлетворительно только за п ос
леднее время, и различия м еж ду некоторыми формами п р ед
ставляют затруднения и для зоол огов  — не узких специали
стов. Благодаря всему этом у к литературным указаниям о  
распространении и о б р а зе  ж изни кош ек приходится отн о
ситься с больш ой осторож ностью , дабы  не приписать све
дения, относящ иеся к одн ом у виду, —  другом у виду.

Следующая таблица мож ет служить для определения всех  
видов диких кошек, обнаруж енны х д о  сих пор в пределах  
СССР. *

Т а б л и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  п р е д с т а в и т е л е й  с е м е й с т в 3 
к о ш а ч ь и х ,  в о д я щ и х с я  в СССР1.

1. (2) Хвост короткий, так что длива его, измеренная с волосами, приб
лизительно равна длине головы. Конечная треть хвоста черная. Р ыс ь .

2. (1) Хвост длинный или умеренной длины, всегда значительно длин
нее головы. Или хвост без черного цвета или цвет этот не занимает сплошь 
всю конечную треть е г о ..........................................  3

3. (16) Длина головы и туловища меньше 1 м  . . . . . .  • . . . 4
4. (15) Хвост покрыт поперечными черными полосами или темными 

пятнами. Большого черного пятна над верхней губой н е т ..........................5
5. (6) От внутренних углов глаз вверх тянется по ясной светлой по

логе. Хвост покрыт частыми коричневато-бурыми пятнами и без черного 
конца. Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  л е с н о й  ко т .

6. (5) Нет ясных светлых полос, идущих от внутренних углов глаз 
кверху. Хвост с черными поперечными полосами 'и черным концом . . 7

7. (8) Хвост относительно короткий: длина его, измеренная с воло
сами, приблизительно равна Йлины головы и туловища. Мех грубо
ватый. Ха у с .

8. (7) Хвост относительно длинный: длина его, измеренная с волосами, 
приблизительно равна % Длины головы и туловища. Мех мягкий . . .  9

9. (12) Размеры с домашнюю кошку. Мех чрезвычайно густой и 
пушистый. Окраска туловища или одноцветная или с редкими попереч
ными полосами лишь в задней части е г о .............................................................. 10

10. (11) Голова сверху покрыта мелкими пятнами. На задней части 
туловища обыкновенно имеется несколько поперечных полос. Когти втя*- 
ные. М а н у л .

1 Таблица эта составлена следующим образом. Каждое положение 
(теза) имеет противоположное по смыслу положение (антитеза), номер 
которого указан в скобках. В копие каждого положения стоит либо наз
вание либо номер другого положения. Имея в руках шкуру, которую 
желают определить, читают первую тезу и его автитезу, делают из них 
выбор, обращаются к тезе, номер которой указан в выбранном положе
нии, и его антитезе, опять делают выбор и т. д., пока не дойдут до 
названия. Например, если мы имеем в руках шкуру хауса, но не знаем, 
этого и хотим выяснить, кому она принадлежит, то читаем положения
1 и 2, останавливаемся на последнем, обращаемся к Положениям 3 и 16, 
выбираем первое, обращаемся к положениям 4 и 15, выбираем положе
ние 4, обращаемся к положениям 5 и 6, выбираем последнее, обращаемся к 
положениям 7 и 8, выбираем первое и узнаем, что эта шкура принад
лежит хаусу.
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11. (10) Голова, как и все тело, окрашено одноцветно, без всяких 
пятен и полос Когти невтяжные. Б а р х а н н а я  к о ш к а .

12. (9) Размеры крупнее домашней кошки. Мех не отличается особен
ной густ, й и пушистостью. Туловище покрыто частыми полосамы или 
пятнами . . . .  . . . • ..................................• ................... • ........................ • . .

13. (14) Шкура покрыта черными пятнами. Основной цвет палевый 
С т е п н а я к о ш к а .  '

14. (13)» Шкуря в черных поперечных полосах. Основной цвет темно
серый. Л е с н а я  к о ш к а .

15. (4) Хвост одноцветный без полос или пятен. Над верхней губой 
большое черное пятно. К а р а к а л .  »

16#(3) Длина головы и туловища больше 1 м ............................................
17. (19) Шкура полосатая. Т и г р .
18. (17) Шкура пятнистая  ............................................................... 19
19. (20) Пятна, равномерно покрывающие тело, сплошные, без светлой 

середины. Г е п а р д .
20. (19) Или пятна имеют светлую середину или они располагаются 

группами .  .......................................   21
21. (22) Пятка на спине резко очерченные и имеют ширину меньше 

5 см. Хвост не пушистый. Основная окраска меха «Желтая или желтоватая. 
Ле о па р д . .

22. (21; Пятна на спине неясно ограниченные, с расплывчатыми краями 
и имеют ширину больше 5 см. Хвост пушистый. Основная окраска меха 
сероватая, без примеси желтого. И р б и с .

В настоящ ей книжке мы рассматриваем всех наш их диких  
представителей семейства кош ек, исключая барханной кошки 
и рыси. П ервая нами пропускается как ж ивотное редкое  
в о о б щ е (всего исследовано учеными лишь два экземпляра  
это го  вида) и следовательно не им ею щ ее пром ы слового  
значения; последняя, н ао б о р о т , играет значительную  роль в 
пуш ном деле и потом у ей будет  посвящ ена о собая  брош ю ра  
нашей серии.

Дикая кошка М е с т н ы е  н а з в а н и я .  У русских на К ав
казе —  д и к и й  к о т ,  или д и к а я  к о ш к а ;  

по-украински— д  и к и й к и т ;  по-белорусски— д  з  и к и к о т ;  
по-калымцки —  м и с; по-кабардински -—  м а з г е д у ;  п о -ч е
ченски —  а а к а - ц и ц и к ;  по-абхазск и —- а б н ц ь г у ;  п о-ту
рецки —  я б а'н-к е д  и; по-грузински —  г е р е у л и-к а т а; 
по-армянски —  в а й р е н а-к а т у ;  по-азербайдж ански —  м е- 
ш а-п ш и г и, или д  ж  и р-п ш и г; у  рачинцев —  т х а б и -  

к а т у; у мингрельцев и имеретин—  т х а р и - к а т у .
В н е ш н и й  в и д  и о к р а с к а  м е х а .  Дикий коI 

очень п о х о ж  на дом аш ню ю  кош ку, от к оторой  одн ако б ез  
труда отличается; 1) значительно больш ей величиной (раз  
меры его раза в полтора больш е дом аш ней кош ки), 2) о т н о 
сительно бол ее коротким, пушистым хвостом , которы й не 
утончается к концу, как у  его  дом аш него родственника, а 
имеет оди нак овую  толщ ину на всем протяж ении и на конце  
как бы обрублен , и 3) тем, что у него в черный цвет окраш ена  
только самая лапа (п одош в а), тогда как у дом аш ней кош ки
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этот  цвет распространяется и на всю плюсну вплоть д о  сгиба. 
К сказанному мож но добавить, что телослож ение дикого кота 
более плотное, шерсть гущ е и пуш истей, окраска, как и во-' 
общ е у  диких животных, крайне постоянна и состоит из 
тусклосерого с желтоватым оттенком основного цвета, к ото
рый покрыт черными или почти черными поперечными п о л о 
сами.

Остановимся на рисунке меха несколько подробн ее. На 
каждой щеке имеются две дугообразны е, черные полосы, и д у
щ ие от глаз кнаружи и книзу. В доль лба и далее по темени 
и затылку тянутся четыре параллельные черные или черно- 
вато-буры е полосы , из которы х две средние продолж аю тся  
по хребту д о  сам ого основания хвоста. Чащ е они сливаются  
в один «ремень», но иногда тянутся в виде двух рядов пятен 
или полос, лишь частично сливающихся. Поперек спины и б о 
ков располож ено от 8 д о  12 черноватых полос, иногда рас-' 
падаю щ ихся на ряды пятен. Ноги покрыты редкими, черны- 

,  м«, поперечными полосам и. Хвост опоясан 4— 7 широкими,
очень темными кольцами и имеет черную вершину. Брю хо  
светлее спицы и обычно одноцветное, но иногда бывает п о
крыто редкими темными пятнами. Окраска самок обычно не- 

* сколько серее, чем у самцов, у которы х сильнее выражен  
желтоватый оттенок основного ф она. По возрасту и време
нам года окраска меха почти не изменяется.

Р а з м е р ы  и в е с .  Длина туловища с головой у  самцов  
колеблется от 67 д о  75 см и даж е больш е; у  самок—  от 60 до  
63 см. Длина хвоста у  самцов от 31 д о  33, у  самок от 29 до  
30  см. Н еобходи м о однако подчеркнуть, что мы располагаем  
лишь очень незначительным количеством точных промеров, 
снятых на мясе, так что приводимые цифры крайне приблизи
тельны. Вес кавказских особей обы кновенно равняется 5—  
6 кг, но у  котов до х о д и т  д о  8 кг и даж е больше.

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  дикой кошки обни
мает Зап. Европу, Малую Азию  и Кавказ. У нас она водится, 
собственно говоря, только на Кавказе, так как уж е к началу 
империалистической войны дикая кошка была почти истреб
лена в Белоруссии1, а на Украине в настоящ ее время живет 
в небольш ом количестве только в плавневых лесах низовья  
Днестра, да изредка забегает  в самые западны е части страны  
из Бессарабии и Польши. Зато на Кавказе она и д о  сих пор  
распространена очень ш ироко и водится во всех горны х ле
сах этого  края, за исключением Талыша (самый ю го-восточ
ный угол  Закавказья).

1 По указаниям Федюшина, в начале зимы 1927 г. дикая кошка была 
добыта в окрестностях г. Борисова.
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«На Северном К а в к а зе ,— пиш ет в 1914 г. известный знаток  
кавказских зверей Н. Я. Динник, —  она водится в езде , где  
только есть лес. Мне точно известно, что это  ж ивотное попа
дается в Кубанской области около Е катеринодара \  Майкопа, 
везде в предгорьях и горах Е катеринодарского, М айкоп
ского, Л абинского и Баталпаш инского отделов и всю ду по  
долине Кубани. В некоторы х местах К убанской области д и 
ких кош ек очень много. О коло Самурской станицы я видел  
их очень часто, особен н о  когда приходилось проезж ать пе
р ед  вечером через леса и поляны. Зимою  1894 г. здесь  было  
уб и то  6 диких котов и притом только внутри станицы. Очень  
много их в окрестностях П себая, хотя теперь стало значи
тельно меньше, чем бы ло преж де, так как еж егодн о  больш ое  
количество их ги бн ет  от отравы, которую  кладут на волков, 
лисиц и др уги х  зверей, и попадает в ловушки, поставленные 
на куниц. В Ставропольской губ. дикая кошка живет там, где 
есть леса, заросли кустарников или скалы. Во всех лесах, 
окруж аю щ их Ставрополь, она попадается довольно часто, 
а следы ее на снегу м ож но встретить почти кажды й раз, 
когда приходится быть в лесу. В Терской области дикая  
кош ка встречается тож е очень часто и почти всю ду. М не 
известно, что ее убиваю т из года в го д  и в значительном  
количестве в долине Терека, Малки, в районе Кавказских  
минеральных вод, в Чечне (около В оздвиж енской, В едено) 
и т. д . В Д агестане это  ж ивотное встречается, как я убедился  
на основании собственны х наблю дений и из расспросов о х о т 
ников, в значительном количестве всю ду по берегам Кас
пийского моря, по лесам долины Сулаха и многих других  
рек, а также в горах Темир-Хан-Ш уринского, К айтаго-Т абас- 
саринского, Гунибского, А ндийского и вероятно всех прочих  
округов. В окрестностях Д еш лагара, где мне приходилось  
часто охотиться, диких кош ек очень много, и они живут  
Здесь почти всю ду, начиная от берега моря. Д аж е на берегу  
моря они попадаю тся в камышах очень часто». Из новейш их  
исследователей проф . Туров (1926 г.) пишет, что дикая  
кош ка в значительном количестве встречается в лесах п р ед
горий близ Владикавказа, Алагира, Х ристиановского и др. 
Он ж е (1928 г.) сообщ ает, что она сравнительно м ногочис
ленна около ст. Д аховской (М айкопский округ), где один  
охотник в 1925/26 г. добы л 16 штук, а также в лесах Хал- 
А1Ы Ш КОВ и С ахраз. Обыкновенна она, по его словам, и в рай
оне К авказского заповедника, где поднимается высоко в 
горы. Бёме (1925 г.) считает ее обы кновенной и довольно  
многочисленной для всей Ингушии и сообщ ает, что зим ой

1 Ныне Краснодар.
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1923 г. четырьмя участниками двух облав было убито близ 
сел. Ангушт 7 кошек.

Относительно Закавказья мы располагаем данными Сату- 
нина от 1915 п  Согласно им, дикая кошка обыкновенна по 
ю ж ному склону главного хребта от западного предела лесов  
д о  ш емахинских лесов А зербайдж ана, очень многочисленна 
по всему Черноморскому побереж ью  (б. Черноморская губ., 
б. Сухумский округ, б. Кутаисская губ., б. Батумский округ), 
особенно в Адж арии и Ш авшетии, и встречается во всех ле
сах Грузии.

«В горах М алого Кавказа, —  пишет Сатунин, —  дикая кош 
ка особенно многочисленна в пределах Борж омского име
ния и найдена также в Борчалинском и Зангезурском уездах,' 
а вероятно встречается и во всех других лесах горной ча
сти Елизаветпольского уезда».

В е р т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  дикой кошки 
очень велико и идет от уровня моря д о  верхней границы  
древесной растительности, что на Кавказе соответствует при
близительно 1.500— 2.000 м высоты. Но особенно часто она 
встречается в лесах среднего пояса гор, т. е. на высоте ог  
900 д о  1.200 л.

М е с т а  о б и т а н и я .  Д -к а я  кош ка в общ ем  настоящ ее  
лесное ж ивотное, никогда не встречаю щ ееся ф е д и  открытой  
степи .и пустыни, но  селящ ееся местами в кустарниковых з а 
рослях и камышах по берегам рек и озер . О собенно охотн о  
она живет в густы х горны х лесах, богаты х обрывами, ска
лами и в ообщ е каменистыми местами, где всегда имеет на
деж н ое убеж и щ е. В общ ем  кошки неприхотливы в вы боре  
места и держ атся как среди дрем учего вы сокоствольного  
хвойного леса, так и в кустарниковых зарослях или мелко- 
лесьи, растущ ем по скалам и обрывам, а по берегам рек и 
морей часто устраиваются среди камышей и кустарника. Как 
правило они предпочитаю т глухие места, но иногда поселя
ются в непосредственной близости человека и даж е в самих  
лю дских жилищ ах, если только последние находятся в лесу  
или около него. Так, известны случаи, когда дикие кошки  
жили в амбарах, сараях, чердаках и т. д. Следует ещ е отм е
тить, что в противополож ность домаш ней кош ке, и збегаю 
щей всячески воды , дикие кошки не боятся сырости и пре
восходн о  уживаются в местностях даж е с крайне влажным 
климатом. Например, в окрестностях БаТума, где в осенние 
и зимние месяцы почти еж едневно бывают настоящ ие ливни, 
им приходится, по словам Динника, «изо дня в день бродить  
по грязи, по мокрой траве или бурьяну, среди мокрых кус
тов, с которы х льет вода, а такж е, переходить через п оп а
даю щ иеся всю ду ручьи и реки».
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О б р а з  ж и з н и .  Дикая кош ка очень осторож н ое живот- 
ное, ведущ ее скрытый, ночной о б р а з ж изни. О днако в п р о
тивополож ность данным западноевропейских исследовате
лей, по наблю дениям Динника и О бразцова, на Кавказе она  
иногда бр оди т  и охотится  днем. О бычно ж е на день она 
скрывается в трещ инах скал, п о д  обрывами, в дуп лах или 
норах, вырытых другими животными, например барсуком  
или лисицей. Как западноевропейские авторы, так и Динник 
утверж даю т, что летом кошки постоянно меняют, места н о
чевок, что стоит в связи с огромным количеством бл ох, п о 
крывающ их их в это  время года. «Зи м ою ,-когда б л о х  стано
вится го р а зд о  меньше, а мягкий и рыхлый снег не позволяет  
кош ке делать далеких п ереходов , она чащ е спит на одном  
облю бованном ею теплом месте». Ж ивет и охотится дикая  
кош ка всегда в одиночку и только во время спаривания и 
вывода детей  и х  м ож но встретить по нескольку штук вместе.

Р а з м н о ж е н и е .  Наши сведения о размнож ении диких  
кош ек в пределах СССР ограничиваются почти только н аб
лю дениями Динника, произведенны ми на Сев. Кавказе. «Спа
ривание диких кош ек п р ои сходи т в феврале. В это  время в 
лесах, где они водятся, мож но слышать их неприятный, 
своеобразны й крик, причем кричат как кошка, так и коты, 
которы е за  нею  ухаж иваю т и дерутся друг с другом.

Крик их напоминает крик дом аш них кош ек. Г нездо дикая  
кошка устраивает в чуж их норах, в дуплах, но чащ е всего в 
расселинах скал. Если оно находится на зем ле или меж ду  
камнями, то кош ка устилает его сухой  травой и листьями, а 
если в дупле, то там подстилкой ей служит в больш инстве 
случаев труха из гнилой древесины ». По наблю дениям О б
разцова (Ч ерноморское побереж ье), Дикая кошка располага
ет свое ж илищ е невы соко в закрытых дуп лах здор ов ы х д е 
ревьев и никогда не селится в дуплах, открытых сверху.

Беременность длится 9 недель и м олоды е, по словам Д ин
ника, появляются на свет в конце марта или в апреле по ста
рому стилю. Число их колеблется от 3 д о  6, чащ е, повиди- 
мому, 4— 5. В конце мая (стар, стиля) было найдено гн ез
д о  близ станции С олдатской (м еж ду П ятигорском и В лади
кавказом), содерж ащ ее 6 соверш енно окрепш их и зрячих  
котят. Мать недол го живет с детьми. Хотя некоторы е за п а д 
ноевропейские исследователи утверж даю т, что при выводке 
держ атся об а  родителя, но на Кавказе этого  наблюдать, не 
приходилось.

П и т а е т с я  дикая кошка преимущ ественно мелкими гры
зунами (различными мышами и полевками, полчками, х о 
мячками и т. д .) и птицами. И ногда нападает на довольно  
крупных животных, на молоды х косуль и серн, и даж е, по
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определенному утверждению западноевропейских исследова
телей, на молоды х оленей, которым вскакивает на спину и 
перегрызает горло и шейные артерии. О бр азц ов . в одном  
дупле, занятом дикой кош кой, нашел перья орлана-белохво- 
ста, а в другом  —  череп козленка. Динник высказывает 
предполож ение, что дикая кошка, п одобно домаш ним, есг 
ящериц и змей, а Брэм утверж дает, что она искусно ловит 
рыбу. И зредка в ж елудках диких кошек находили плоды и 
даж е рябину, которую  почти не едят ни кабан, ни медведь, 
но мож но предполагать, что рябина, которая обладает сла
бительными свойствами, поедается животным с лечебными 
целями.

В р е д  и п о л ь з а .  Истребляя огром ное количество вред
ных грызунов, дикие кошки приносят несомненно больш ую  
пользу; но не мал и вред, чинимый ими. Он выражается в 
уничтожении домаш ней птицы, полезны х насекомоядны х  
птиц и особенно дичи. Бёме прямо говорит, что «никто кро
ме волка не вредит так охотничьему хозяйству, как д и 
кая кошка». Однако в местах, удаленны х от человеческих  
жилищ с их домаш ней птицей и не представляющ их о со б е н 
ной ценности в смысле охотничьих угодий, коты, по мнению  
Динника, должны  считаться скорей полезными животными, 
чем вредными. Д а и в ообщ е он считает, что приносимый 
кошками вред м ож ет быть значительным лишь в очень не
многих местах, так как в особенно больш ом количестве 
они нигде не водятся.

О х о т а  и п р о м ы с е л .  Д о  сих пор дикая кош ка не со 
ставляет у  нас предмета специальной охоты  или промысла, 
что объясняется деш евизной ее шкурки. Ее убивают случай
но или с целью избавиться от докучливого врага, поселивш е
гося близ жилья и истребляю щ его дом аш ню ю  птицу, либо  
при облавах на други х более ценных зверей, либо, наконец, 
при случае, когда собаки загоняю т ее на дерево. Д овольно  
часто кошки попадаю тся в ловушки, поставленные на других  
зверей, в особенности на куниц. При этом  заслуж ивает внима
ния, что они, в противополож ность лисицам и куницам, ни-> 
когда не отгры заю т свою защ емленную  капканом лапу.

М е с т н ы е  н а з в а н и я .  П о-казацки —
м я л и н ,  м я л л и н г ,  м ы ш у  к-д а л а, с а-длиннохвостая -  -  „ •’  ’  .

кошка б а н ч а; по - азербайдж ански —  х  а л х
п ш и г и.

В н е ш н и й  в и д .  Степная кошка является ближайшим  
родственником лесной, от которой однако легко отличается 
своим более тонким и длинным хвостом (длина его прибли
зительно равна У% длины головы и туловищ а), несколько  
меньшими размерами и окраской меха, который имеет серо-
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вато-буланый основной фон, равномерно покрытый м ного
численными округлыми черными пятнами. От домаш ней кош 
ки степная отличается крупными размерами и окраской.

Сатунин дает  следую щ ее описание, составленное по турке
станским экземплярам. «М ех мягкий и довольно длинный. 
О сновной ф он  верхней стороны  серовато-буланы й со значи
тельною примесью р ж аво-бур ого на м орде. Н ос буланый, а 
переносье беловатое со значительною  примесью рж авого. 
От внутреннего угла глаза идет вдоль носа вниз к ноздре  
буровато-рж авая (полоска. Кольцо вокруг глаза, щеки и сер е
дина верхней губы белые. Ч ерез щеку идут две тоненькие

темнобуры е полоски, сходящ иеся в области задн его края 
(углового отростка) нижней челюсти. Л об  и темя испещрены  
густо лежащ ими и часто соприкасаю щ имися м еж ду со б о ю  
бурыми пятнышками. Д овольно длинные уши усаж ены  и з 
нутри белыми волосами. Снаружи (на тыльной их стороне) 
они окраш ены одноцветно со спиной и на кончике снабжены  
рж аво-бур ой  кисточкой. За ухом  больш ое р ж аво-белое  
пятно. От затылка идут назад по верхней стороне шеи че
тыре темных тонких полоски. Все остальное туловищ е и на
ружная сторона задн их ляжек густо покрыто небольшими  
продолговаты м и буровато-черны ми и черными пятнами. От 
области лопаток три параллельных ряда таких пятен идут  
вдоль хребта к хвосту, а начиная с середины спины от них  
отходи т несколько рядов, идущ их косо назад и вниз. Другие  
ряды на передней части тела идут прямо вниз. Кроме этих  
пятен, располож енны х бол ее или менее правильно, что од-

Рис. 1. Степная, или длиннохвостая кошка.
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нако можно рассмотреть не на каж дом экземпляре, сущ е
ствуют и другие пятна, расположенные б ез всякого поряд
ка. На нижней части боков и на плечах пятна очень неяв
ственны. На наружной стороне конечностей, в области пред
плечья и голени буровато-черны е поцеречные полоски, вы
раженные слабее на их внутренней поверхности. П одбор одок , 
горло, середина пруди, вся нижняя поверхность и внутрен
няя сторона конечностей —  белые. Лапки б ез пятен и полос. 
Задняя (нижняя) сторона их темнобурая. Хвост умеренной  
длины, несет д о  девяти черных колец. М олоды е экземпляры  
отличаются гор аздо  более темным, сероватым, иногда даж е  
темносерым цветом меха».

Р а з м е р ы .  По Сатунину, длина головы и туловищ а до  
70 см, хвоста —  23 см. Огнев указывает для самца, с Сыр- 
Дарьи длину половы и туловищ а в 63 см, хвоста —  в 33 см, ‘ 
для самца с Иссык-куля соответственно 54 и 30 см, а для 
самки оттуда ж е —  50 и 22 см.

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  степной кошки обн и 
мает Среднюю Азию , Кашгарию, Афганистан, сев.-зап. Ин
дию , Персию (оттуда повидимому она проникает в степи  
ю го-вост. Закавказья) и М есопотамию .

П одробнее о распространении ее в пределах СССР мож но  
сказать следую щ ее. Она водится в М угадж арах и на Усть- 
Урте, весьма обыкновенна по Сыр-Дарье и в Семиречьи, в 
частности по нижнему течению рек Или и Чу, нередка по  
Чирчику и крайне обычна по Аму-Дарье. Северцев в извест
ной работе 1873 г. приводит ее для III и IV своих участков  
Туркестана, т. е. для Каратау, зап . Тянь-Шаня (вершина рек 
Арыси, Келеса, Чирчика и их притоков), низовьев Сыр-Дарьи 
от устья Арыси д о  Аральского моря и дельты Сыр-Дарьи, 
окрестностей Х одж ента, долины Зеравш ана, гор м еж ду Зе- 
равшаном и Сыр-Дарьей, степей м еж ду Зеравш аном, Сыр- 
Дарьей и Кизыл-Кумами. Д алее она найдена в вост. Т адж и
кистане и ш ироко распространена по Туркменистану, откуда  
известна с р. Тедж ена и М ургаба, где весьма обыкновенна, 
с гор и предгорий К опет-Дага, из песков Кара-Кумов, с гор  
Б.-Балханы, из окрестностей К расноводска, Серахса и в о о б 
ще из культурной полосы  Туркменистана. По расопросным  
сведениям, собранным Сатуниным, длиннохвостая кошка и з
редка встречается в степях вост. Закавказья. О собняком  
стоит указание Х лебникова о тоех  экземплярах, добы ты х, 
по 'словам казаков, зимой 1923/24 г. близ Д ш ам бая (на ле
вом берегу Волги в Астраханских степях). О пределение 
этих шкур было проверено проф . Огневым.

Относительно в е р т и к а л ь н о г о  р а с п р о с т р а н е 
н и я  этой кошки мы имеем лишь старые данные Северцева,
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согласно которым в Туркестане она обитает в поясе до  
200— 300 м над ур. моря.

И злю бленны е м е с т а  о б и т а н и я  степной кошки: ку
старниковые заросли, особен н о гребенчука, по берегам рек, а 
такж е окраины глинистых степей там, где они д о  некоторой  
степени теряю т свой мертвый характер. В проти вопол ож 
ность хаусу, она повидим ом у избегает камыш, предпочитая  
бол ее сухие места.

О б р а з  ж и з н и  этой  кошки почти неизвестен, несмотря  
на то , что во многих местах Туркестана она очень обы кно
венна. Все сведения наши сводятся, собственно говоря, к 
следую щ им данным.

«Длиннохвосты й кот, —  говорит Н аумов,—  встречается в 
пределах у езд а  (К зы л-О рды нского, Сыр-Дарьинской обл.) 
сравнительно часто, населяя окраины глинистых степей там, 
где они д о  известной степени теряю т свой мертвый характер, 
и следую щ ие, непосредственно связанные со степями станции, 
т. е. заросли джингиля и тугаи. Мне пришлось найти летом  
1925 г. две норы этих кош ек. Одна из них была располож ена  
в неглубоком , сухом  арыке, пересекаю щ ем заросли дж инги-' 
ля; нора имела только одн о отверстие. Д ругая ж е нора была 
в гл убокой канаве, п р оходящ ей  по степи и заросш ей бурья
ном. В полуверсте от норы стоял один аул Айнакульской  
волости, присутствие к отор ого  повидим ому совсем не б е с 
покоило кота. В то ж е лето в степи, около линии жел. дор . 
близ станции Терень-Узяк, в зарослях сухого  камыша и кус
тов' поймали целый вы водок котят, состоящ ий из четырех 
штук». -В Туркмении степная кош ка держ ится преимущ ест
венно в мелких зарослях, особен н о зарослях гребенчука, ра
стущ его по долинам рек. И звестен случай, когда кошка была 
застрелена в старом гн езде корш уна, на высоком тополе, из 
чего мож но заключить, что она лазает по деревьям.

Нрав ее, судя по нескольким котятам и одн ом у старому  
экземпляру, содерж авш имся в неволе, крайне дик и свиреп. 
М ож но ещ е отметить, что степная кошка часто попадает в 
капканы, поставленные на лисиц. П роф . Кашкаров, хор ош о  
изучивш ий ж изнь среднеазиатских зверей на месте, говорит, 
что течка степной кошки в Туркестане прои сходи т в феврале 
(по ст. ст .), разм нож ение падает на конец апреля, и число 
котят д о х о д и т  д о  10. «И нтересно отметить, продолж ает он, 
что в гн езде (в норе) пом ещ ается иногда не только вы водок  
этого  года  с родителями, но и кош ки прош лого выводка. 
Во всяком случае ж ивут они семьями и м олоды е дол го  о с 
таю тся в логове, где  родились».

Никаких данны х о п и т а н и и ,  в р е д е  и п о л ь з е  этой  
кошки у нас не имеется, «  мы мож ем лишь высказывать
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известные предполож ения, исходя  из общ их соображ ений. 
Они сводятся к тому, что пищу ее составляют преимущ ест
венно птицы и мелкие млекопитающ ие, но что количествен
но превышает, первые или вторые, даж е предположительно  
сказать сейчас невозм ож но. М еж ду тем -от выяснения этого  
вопроса всецело зависит и разреш ение вопроса о вреде и 
пользе.

Специального п р о м ы с л а  на длиннохвостую  кош ку не 
сущ ествует, и ее добы ваю т случайно, главным обр азом  кап
канами, поставленными на други х зверей.

м М е с т н ы е  н а з в а н и я .  У монгольских
у народов —  м а н у л ,  у  русских в южном За- 

байкальи —  с т е п н а я  к о ш к а ,  у  туземцев в Семиречьи —  
с а б а н ч а.

В н е ш н и й  в и д .  Характернейшую особенность манула, 
по которой он легко отличается от всех прочих мелких к о
шек, составляет его чрезвычайно густой и длинный мех, при
даю щ ий животному своеобразн о неуклюжий вид.

Сатунин дает такое описание зимней шкуры. «Пуховые 
волосы развиты чрезвычайно сильно, густы и длинны. О б
щая окраска грязно-ж елтовато-серая, сильно подернутая се
диной. Отдельные волосы на спине и бок ах  от основания  
серовато-буры е, затем охристо-ж елты е и на конце белые. 
М еж ду ними рассеяны более длинные чисто белы е и чисто 
черные волосы. У некоторы х экземпляров на задней полови
не тела заметны очень слабо выраженные две-три темные 
поперечные полосы; у  старых экземпляров незаметно и 
следа их. Верхняя губа около носа ржаво-желтая. Область 
вибрисс (усов) буроватая, отсю да берут начало две черные 
полосы, из которы х верхняя сперва поды мается к наруж но
му углу глаза, а затем о б е  проходят параллельно по щекам 
и оканчиваются почти п од  ухом . П ереносье ж ел товато-бу
рое. Длинные вибриссы (усы) белые. Л об  и темя испещрены  
многочисленными мелкими черными пятнышками и несколь
ко темнее остальной части головы. Ш ирокие, но очень к о 
роткие уш и покрыты сзади, с наруж ной стороны, густою  
шерстью, одноцветною  с остальной частью верхней стороны  
тела, из которой они почти не выдаются. Снаружи они у са 
жены по краям белыми волосами, которы е выдаются из уха  
и особен н о длинны по внутреннему краю. Щ еки, п о д б о р о д о к  
и горло белые. Грудь светлобурая, подернутая белым, так 
как длинные темные волосы  ее имеют белы е кончики. От 
конца щечных полос идет по ш ее широкая темная полоса, 
ограничивающ ая таким обр азом  белый цвет горла. У  более  
м олоды х бурый цвет, имеющ ий легкий красноватый отте
нок, заменяется ржаво-желты м. Б рю хо покрыто длинными
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красновато-буры ми волосами с длинными белыми концами. 
М ех снизу не так густ, как на верхней стороне тела. К онеч
ности од н о го  цвета со спиной, но внутренняя сторона их 
светлее. П одош вы  задн их ног покрыты густою  ш ерстью яр
кого рж аво-ж елтого цвета, а сзади  окаймлены черно-бурою  
полосою , волосы  которой имеют маленькие белы е кончики. 
На наруж ной стороне конечностей зам етно несколько весьма 
неясных темных поперечны х полос. Когти белые. Хвост о к о 
ло половины длины туловищ а, одноцветный с верхней сто 
роною  его. Вследствие длинноты и густоты покрывающ его  
его меха волосы не прилегают к кож е, а стоят вертикально

Рис. 2. Манул.
к его оси, и он кажется' очень толстым. На нем находятся от  
7 д о  9 узк их, но ясно выраженных черных колец, распол о
женных довольно равномерно. Конец хвоста черный кругом, 
ближ айш ие к нему три кольца выражены всегда очень резко, 
но следую щ ие обы кновенно бы вают неясны снизу».

Р а з м е р ы  —  с дом аш ню ю  кош ку. По Сатунину, длина 
головы  и туловищ а 65 см, хвоста —  23 см. П о Б ланф орду, 
головы и туловищ а —  48 см, хвост —  21 см.

В е с ,  по Палласу, от 3 д о  3,5 кг.
С и  с т е м а т и ч е с к й е  з а м е ч а н и я .  В наш их пределах  

водятся две географ ические расы, отличаю щ иеся только ок
раской. О б ы к н о в е н н ы й  м а н у л  имеет общ и й цвет м е
ха серый с ясным сливочно-желты м оттенком и примесью  
белы х и черных волос. Т у р к м е н с к и й  м а н у л  отличает
ся тем, что: 1) общ ий тон несколько рыжее и с примесью се
рых волос, 2) хвост одноцветно-охристы й со слабым разви
тием темных колец, 3) нижняя часть тела бледнож елтова-
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тая, б ез  черного или со слабой примесью черного цвета 
только на груди, 4) подш ерсток и основные части остисты х  
волос спины ры ж евато-ж елтоваты е, а не дымчато-черны е 
или буроваты е.

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  манула идет от  Аст
раханских степей через Среднюю  Азию , Алтай, Урянхайский  
«рай и всю Центральную Азию  д о  ю ж ного Забайкалья и 
Манчжурии. Кроме того он найден в средней части ю ж ного  
Закавказья (окрестности Эри ван и).

Мы располагаем следую щ ими, более подробны ми данны 
ми о распространении манула в СССР. Хлебников в работе  
1925 г. упом инает о б  одном  экземпляре, добы том  в Астра
ханской губ. (б е з  бол ее точного обозначения места н а х о ж д е
ния). О пределение экземпляра проверено проф . Огневым. 
О тносительно всего огром ного пространства, располож енно
го м еж ду низовьями Волги и рекой Чу, мы имеем противоре
чивые показания старых авторов. Теперь, после астрахан
ской находки , можно высказать предполож ение, что манул 
здесь  все же встречается, но в очень ограниченном коли
честве. О пределенно он водится по р. Чу и в горах с.-в. части 
Сы р-Дарьинской обл. В Семиречьи, по новейшим данным  
Ш нитникова, манул нередко встречается в гористой части 
края, хотя обычным зверем считаться здесь  не мож ет. Д алее  
на с?веро-восток он известен с Алтая, именно с рек Аргунь и 
Чу, а также с верховьев и среднего течения Кемчика (левый  
приток Енисея). На ю ж ном склоне Танну-ола он многочи
слен. Водится и в Тувинской республике. Н аконец манул 
известен из ю.-в. Забайкалья, именно из районд Т р ои ц к е- 
савска, где был добы т в 1906 г., с реки О нона и из Аргин- 
ских степей. По данным Радде, относящ ем ся к середине  
прош лого столетия, в последних двух районах он х;был 
тогда редок , но Б. А. К узнецов, пересекш ий в .1928 г:/Д аур 
ские степи в направлении от Читы к оз. Борун-торей, пишет: 
«В посещ енны х мною районах Даурии никто из опрош ен
ных промышленников каких-либо данных о мануле (и Во
общ е о диких кош ках) сообщ ить мне не мог». •

Возвращ аясь к Средней Азии, отметим преж де вбегб^ что 
никаких бол ее или менее точных данны х о мануле из еюёДрих 
и южных частей собственно Туркестана мы не имеем. Ч|т6'бы 
он здесь  соверш енно отсутствовал в степных районах \  д о 
пустить трудно и следует иметь в виду, что млекопитаю1^ие 
собственно Туркестана ещ е очень плохо изучены. Скорее'' 
всего он здесь  встречается, хотя и редко. Н а о б о р о т  для 
Туркменистана имеется р яд  точных м естонахож дений. Имен
но он был найден: к ю гу от Мерва, в С ерахсе (на Т едж ене), 
близ ж .-д. ст. Геок-Тепе и Кизил-Арват, в горах Б. Балханы,



б  пустынных гор ах  у  р. Атрек (Б аба-Д урм аз и Д орт-К ойю ),. 
а такж е на реке Сумбар. Н о, принимая во внимание, что на
ходк и  эти носят единичный характер, накапливались в те
чение десятков лет и что в отнош ении млекопитаю щ их ю ж 
ный Туркменистан изучен сравнительно полно, мы приходим  
к заклю чению , что и здесь  он встречается не часто. Бильке- 
вич, поселивш ийся в А ш хабаде в 1900 г. в качестве д и р ек то
ра областн ого м узея, в р аботе от 1918 г. прямо говорит: «в 
течение м ноголетних экскурсий по области мне только раз 
удалось встретить и добы ть кош ку в одном  из ущ елий г о 
ры Д уш ак в К опет-Д аге. Не видал такж е шкур у местны х  
охотников. В и ди м о манул в о о б щ е р едк ое ж ивотное в 
области».

Н едавно манул, соверш енно неож иданно, был добы т в З а 
кавказья, именно в 15 тел к ю гу от Эривани. О пределение эк 
земпляра п р ои зв еден о  проф . Огневым. П о словам местны х  
охотн ик ов, манул зд есь  наблю дался в 1921 г. дваж ды . Таким 
о б р а зо м , хотя  манул распространен в пределах СССР на весь
ма значительной площ ади, но всю ду, за исключением м ож ет  
быть Семиречья, редок .

В е р т и к а л ь н о е !  р а с п р о с т р а н е н и е  манула, со 
гласно старым данным Северцева для Семиречья, идет д о  
900— 1 200 м над ур. моря.

Сведения относительно о б р а з а  ж и з н и  манула исклю
чительно скудны. Ж ивет он. в степях, причем излю бленны м  
м естом  обитания являются нагорны е холмисты е и скалистые 
степи. На о х о т у  вы ходит по ночам. П итается манул преим у
щ ественно мелкими гры зунами, в частности пищ ухам и, и р аз
личными степными птицами. В смысле в р е д а  и п о л ь з ы  
его  м ож но считать пови дим ом у безразличны м животным.

Специального п р о м ы с л а на манула нет и его добы ваю т  
случайно: бью т из ружья, ловят пастями, капканами и т. п.

М е с т н ы е  н а з в а н и я .  У русских на 
Дальневосточный д альнем В остоке —  л е с н о й ,  или д и к и й  

лесной кот ^  „ ’к о т ;  по-китаиски —  к о и-м а у-л и.
В н е ш н и й в и д .  Д альневосточны й кот отличается от п р о

чих наш их мелких кош ек сравнительно небольш ой головой  с 
двумя характерны ми белы ми или беловаты ми полосам и, тяну
щ имися параллельно друг другу по лбу от внутренних углов  
глаза, стройным плотным телом , располож енны м на отн оси 
тельно длинны х ногах, умеренным хвостом , длина к отор ого  
дости гает  приблизительно половины длины головы  и тулови
ща, и св о ео б р а зн о й  окраской, состоящ ей из ры ж еватого ф о 
на, густо  испещ ренного мелкими ры ж евато-буры м и пятнами. 
П од р обн ее  о б  окраске м ож но сказать следую щ ее. Общий  
тон верха колеблется от бл едн осер овато-ж ел того д о  тускло
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сер ов ато-бур ого  цвета, обы чно с рыжеватым оттенком. 
Бока окраш ены светлее. П о этом у  основном у цвету р а зб р о 
саны в беспор ядке частые продолговаты е темнорж авы е пят
на, которы е выражены у  разны х экзем пляров весьма различ
но: иногда очень резко, и н о гд а  крайне слабо. П ови дим ом у в 
зимнем м еху пятна эти выражены слабее. В доль хр ебта тянут
ся три бол ее или менее ясные полосы , цвет которы х к о л еб 
лется от я р к обур оватого д о  чер н о-бур оватого. П оперек шеи 
п р оходя т 4 или 5 р ж аво-бур ы х полос, особен н о  ярких сп ер е
ди. Б рю хо гр я зн о-ж ел товато-бел ое и покры то тусклыми р ж а
во-буры ми пятнами. Х вост рж аво-буроваты й с примесью се-

Рис. 3. Дальневосточный лесной кот.

р овато-ж ел того  цвета. На этом  основном  тоне располож ены  
темные р ж аво-буры е пятна, у  некоторы х экзем пляров они вы
ражены очень слабо.

От дом аш ней кош ки, кром е окраски и крупны х разм еров, 
дальневосточны й лесной кот отличается бол ее коротким х в о 
стом, больш ими зубам и, длинными усами и бол ее густой  
ш ерстью.

Р а з м е р ы  значительно крупнее дом аш ней кош ки. Длина
головы  и туловищ а, н о  П рж евальскому, дости гает  75 см, 
хвост —  37 см. По Байкову, длина головы  и туловищ а около  
1 м, хвоста —  около 45 см. П о Арсеньеву, длина (п ови ди м о
му б е з  хвоста) 1 м 9 хм. Ш кура старого кота, измеренная  
Огневым, имела б ез  хвоста около 90 см, хв ост  б е з  волос  
равнялся 35 см, а с волосами —  37 см.



О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  ' этого  кота занимает  
,  Сев. Китай, М анчжурию , -К орею , П риамурье и Уссурийский  

край. Р а дд е ещ е в середине п р ош л ого  столетия нашел его  в 
районе нынеш него Б лаговещ енска на А муре. По П рж еваль
скому, он довольно редок  в бассейне Уссури и, наоборот, 
весьма обы кновенен по бер егу  Я понского моря м еж ду з а 
ливами П осьета и Ольги. Согласно новейш им данным А рсень
ева, этот кот распространен повсеместно в Уссурийском  
крае, -но особен н о  часто 'встречается около В ладивостока и 
на Русском  острове.

М е с т а  о б и т а н и я .  П о наблю дениям П рж евальского, 
этот  кот держ ится  «по глухим лесистым падям или по горам, 
возле утесов и россы пей». Арсеньев говорит, что он ж ивет  
«в густы х сумрачны х лесах, гд е  есть скалистые утесы  и д у п 
листые деревья», а Байков сообщ ает , что в М анчжурии эта  
кош ка «предпочитает кустарники и долины рек и часто п о 
селяется вблизи человеческих жилищ ».

Наши сведения о б  о б р а з е  ж и з н и  дальневосточного  
кота ограничиваю тся следую щ им и данными. «За исклю че
нием пери ода течки, дикие кош ки ж ивут поодиночке или па
рами. Питаются они мышами и различными птицами, гнезда  
которы х и м ол оды х истребляю т нем илосердно; в то ж е в р е
мя не отказы ваю тся нападать на зайцев и даж е на м олоды х  
косуль. На промысел о хотн ее отправляются ночью или в 
сумерки, неж ели днем. Б удучи преследуем а собак ою , дикая  
кош ка тотчас ж е зал езает  на дерево» (П ржевальский). «Д и 
кая кош ка, —  говорит А р сен ьев ,— ведет одиночны й о б р а з  
ж изни... Это весьма о ст о р о ж н о е и трусливое ж ивотное ста 
новится способны м  на яростное нападение при сам озащ ите. 
О хотники делали опыты приручения м ол оды х котят, но все
гда  неудачно. У дэхейцы  говорят, что котята дикой кош ки, 
д а ж е  будуч и  взяты совсем  малыми, никогда не ручнеют». По 
сведениям , собранны м М ааком, котята в числе 1— 2 родятся  
в конце апреля или в начале мая по старом у стилю.

П р  о  м ы с е л. Специально за этим зверем не охотятся  и 
бью т лишь случайно. И з шкуры его  местные китайцы делаю т  
зимние воротники, шапки, подбиваю т куртки и женские 
коф ты .

Камышевый М е с т н ы е  н а з в а н и я .  Все население
кот, или хаус Кавказа не отличает хауса от  дикой кошки, 
обы кновенно называя их одинаковыми именами, и только  
по-азербайдж ански сущ ествует специальное имя —  ч о  л- 
и ш и г и.

В н е ш н и й  в и д .  Камышевый кот по общ им  размерам  
тела, относительно длинным ногам и сравнительно к о р о т
ком у хвосту, длина к отор ого  приблизительно равна ‘А дли-



ны тела и головы , занимает пром еж уточное полож ение  
м еж ду мелкими кош ками и рысью. С ходство его с последней  
увеличивается ещ е присутствием на концах уш ей небольш их  
кисточек из удлиненных' черных волос. Н екоторы е, преим у
щ ественно западноевропейские авторы даж е соединяю т ка- 
мы ш евого кота в один р о д  с рысью и каракалом. Н о б ол ь 
шинство русских исследователей определенно возраж ает  
против такого соединения, считая, что хаус все ж е ближ е к 
мелким видам кош ек. От наш их представителей последних, 
кроме уж е указанны х признаков, хаус отличается свойствами  
меха и его  окраской. И менно, имеется сильная разница м еж 
ду мягким подш ерстком  и жесткими остевы ми волосами,

Рис. 4. Камышевый кот, или хаус.

придающ ими грубоватость всему м еху. Окраска последн его  »  
почти одноцветная, ж елтовато-буровато-серая , и лишь иног
да по задн ей  части хр ебта тянется ш ирокая, но неясная  
черноватая полоса; черноваты е неясные пятна бы ваю т и на 
ногах, хвост —  с тремя поперечными черными полосам и и 
черным концом.

Р а з м е р ы  и в е с .  Длина головы  и туловищ а самцов, 
измеренны х на мясе, от 72 д о  75 см, сам ок— значительно  
меньше: около 63 см. Длина хвоста самцов 25— 30 с.м, са 
мок —  около 25 см. Н о иногда попадаю тся коты значитель
но больш их разм еров, достигаю щ ие по приблизительном у  
расчету в длине головы  и туловищ а 85— 90 см. О тносительно  
веса мы имеем лишь крайне приблизительны е данные. С ог
ласно им, коты достигаю т 16 кг и даж е больш е (о д н о й  рукой, 
по словам охотников, не легко поднять с земли).

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  хауса  обним ает ю ж . 
П оволж ье, вост. П редкавказье, все Закавказье, всю Сред-
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нюю и П ередню ю  А зию , И ндию и Египет. П одр обн ее его  
распространение в СССР следую щ ее. Он встречается, но 
немногочислен, в ю ж . П оволж ьи (ю ж. часть б. А страхан
ской губ .), обы чен по Тереку в районе Кизляра и к югу о т 
сю да водится по всему К аспийскому берегу  д о  Персии. На 
за п а д  от К аспийского моря идет по Тереку, повидим ом у до  
Ш елкозаводской. В Закавказья по долинам Куры и Аракса 
хаус далеко проникает в глубь страны, но распространение  
его ограничено низменностями. Самым западны м м естона
хож ден и ем  по долине Куры являются окрестности Караяза  
(к ю.-в. от Тифлиса). Во всей юж. части вост. Закавказья х а 
ус очень обы кновенен и достоверн о идет по Араксу на з а 
пад д о  М ингрельской теснины (к вост. от О рдубада). В С ред
ней Азии, где камышевый кот одн о и з  самых обы кновен
ных ж ивотны х Камышевых зарослей  он известен с Усть-Урта, 
долины  Сы р-Дарьи, Чирчика, низовьев Аму-Дарьи и-П янджа. 
В Туркменистане он весьма обы кновенен по р. Т едж ену, 
средн ем у течению  'М ургаба, в М ервском оази се, а также по 
рекам Атрек, Сумбар и Чендыр.

В е р т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Н аибольш ая  
высота над уровнем моря, на которой хаус наблю дался на 
Кавказе, это  приблизительно 450 м (окрестности Деш лагара  
и Д агестана). Сведения о  вертикальном распространении его  
в С редней А зии отсутствую т, но б е з  сомнения и здесь  он не 
подним ается вы соко в горы.
= И злю бленны е м е с т а  о б и т а н и д  хауса составляю т гу 
стые заросл и  камыша, осоки, еж евики, различного колю 
чего кустарника, растущ его по низменным местам вблизи  
берега моря, озер  или рек. «С ухие места среди камышей он 
предпочитает всем другим», —  говорит Динник. Как с о о б 
щил нам С. П. Н аумов, хаус часто селится в садах, окруж аю 
щ их Л енкорань, а также в лиственных лесах из дуба , ж и 
м олости, дер ж и-дер ева и др уги х кустарников, растущ их по 
предгорьям.

О б р а з  ж и з н и  Камышевой кош ки преимущ ественно  
ночной, но нередко она охоти тся  и днем, «в особенн ости  
утром  или несколько часов спустя после полудня. П роби р а
ется она в это  время по траве, по лесу или м еж ду кустами  
весьма о стор ож н о , часто останавливается и прислуш ивается. 
Если с ней встречается в это  время какое-нибудь ж ивотное, 
к отор ое м ож ет служить ей пищ ей, она бы стро бросается  и, 
сделав один или два прыжка, схватывает его . Ч асто 'камы- 
шевая кош ка лазает и по деревьям» (Д инник). Сатунин так 
описы вает хауса  на ох о те . «Он двигается очень остор ож н о, 
ещ е бол ее припав к земле. Двигается при этом  соверш ен
но бесш ум но и время от времени останавливается и прислу
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ш ивается, а иногда подним ает голову, как бы всматриваясь  
вдаль. Н о при отыскивании пищи он руководится не только  

зрен ием , но и обонянием . Я не раз видел, что камышевый кот, 
пробираю щ ийся по прогалинам среди камыш ей, где  он был  
мне ясно виден, шел по следу, беспрестанно тыкаясь м ор дой  
в землю  и тщ ательно приню хиваясь. И ногда он, отклоняясь  

в сторону, делал небольш ой круг, все продол ж ая  о б н ю х и 
вать землю  и снова, очевидно, распутав след, двигался даль
ше. К оротко говоря, он вел себя, как собака с очень плохим  
чутьем. Это указы вает на то, что хотя камышевый кот и 
пользуется при отыскании добы ч и обонянием , чувство это  
стоит у  него  не на высокой ступени развития. Д виж ения п о д 
крады ваю щ егося камы ш евого кота в соверш енстве напом и
наю т движ ения дом аш ней кош ки, подкрады ваю щ ейся к в о 
робьям. Он почти пол зет  по зем ле, причем его  лопатки силь
но вы даю тся кверху, настораж ивает уш и, су д о р о ж н о  и зги 
бает  свой короткий хвост, по временам останавливается, 
всматривается, снова ползет дальш е и, наконец дел ает реш и
тельный пры жок». П ромахнувш ись, он у ж е  не преследует д о 
бычи. «У беж ищ ем, где  камышевый кот проводит больш ую  
часть дня, —  пишет Динник, —  служ ит густой бурьян или к у
старник, осо<бевдно камыш , трещины скал, круты е овраги и  
изредка дупла деревьев».

Р а з м н о ж е н и е .  «С удя по особен н о  отчаянным крикам  
Камышевых котов, —  пиш ет Сатунин, —  течка их пр ои сходи т  
в В осточном  Закавказьи в ф еврале месяце (ст. ст.). В это  
время в зар осл я х  по берегам  рек и в низменны х л есах гол ос  
кота раздается  очень часто и звучит, как призывный голос  
дом аш него кота, но только басистей. Зам ечу, однако, что 
иногда в д р у го е  время гол ос кам ы ш евого кота бы вает ещ е  
тоньш е, чем у  дом аш него... С удя опять-таки по крикам, р а з
даю щ им ся ночью  в чащ е кустарников, и клочьям ш ерсти, 
д ел о  не о б х о д и тся  б е з  ж есток и х драк. Д ля логова камыше- 
вая кош ка часто вы бирает су х о е  м есто среди  зар осл ей , а 
иногда поселяется  в п устой  норе барсука, ди к обр аза  или 
др у го го  зверя».

Н ора, как сообщ ил  нам С. П. Н аумов, в тех  случаях, если  
она! вырыта самим хаусом , обы чно устраивается п о д  к ор 
нями, имеет в длину около 2 м, идет отл ого  и  снабж ена  
только одним в ходом .

О числе детены ш ей и времени появления и х на свет наши 
сведения ограничиваю тся следую щ им и данными. П о .Динни- 
ку, на К авказе и в соседн и х  с ним странах котята родятся  
приблизительно в середине весны. Р а д д е  наш ел 29 марта 
бл и з ст. Сары-Язы (м еж ду  М ервом и К уш кой в Туркмении) 
пять только-что родивш ихся котят, которы е леж али прямо

23



на зем ле среди кустов гребенчука. Сатунин пишет, что у  д о 
бытых в мае (ст. ст.) в б. Леикоранском у. котят едва п роре
зались зубы . Число котят, по словам того  ж е автора, в З а 
кавказья бывает от 3 д о  5. Бёме добы л в Д агестане 15 июня 
(п о  нов. стилю) взрослую  самку с котенком примерно дв у х 
м есячного возраста.

П и щ а ,  в р е д  и п о л ь з а .  Питается хаус различными  
водяны ми и болотны ми птицами, их яйцами, ф азанам и, за й 
цами и бо л ее  мелкими грызунами. Главную его пищ у состав
ляют птицы, по крайней мере Сатунин в ж елудках убиты х  
котов находил  только их остатки. В тех местах, где б о л о т 
ные коты поселяю тся около человеческих, жилищ , они 
часто таскают дом аш ню ю  птицу —  кур, уток, голубей . Дин- 
ник считает, что наряду с вредом , хаус приносит известную  
пользу истреблением вредны х гры зунов, но Сатунин с пол
ным основанием оспаривает это  мнение и считает, что камы- 
шевый кот не приносит ни малейш ей пользы , а весьма о щ у 
тительный вред охотничьем у хозяй ству, почем у не заслуж и
вает никакого снисхож дения.

О х о т а  на хауса  носит чисто случайный характер и его  
бью т лишь при случае, во время охоты  на др уги х ж ивотны х.

В н е ш н и й  в и д. Каракал, у  туркмен —
^*Р??ал’ или к а р  а-к у  л а к, во многом напоминает своегостепная рысь г ’олиж аиш его родственника —  рысь, от к ото

рой отличается меньшей величиной, стройным тонким те
лом на ещ е бол ее длинных ногах, сравнительно длинным  
хвостом , равняющ имся 7 3 длины головы  и туловищ а, к ор от
ким м ехом , плотно прилегаю щ им к телу, и одноцветной п ес
чаной окраской всего туловищ а, ног и хвоста.

Окраска всего верха, боков  и ног одн ообр азн ая , краснова- 
го-песчано-ж елтая с значительной сединой от мелких б ел е
сых волос. Г орло, б р ю хо  и внутренние поверхности ног б е 
ловаты е. Больш ая часть головы  од н о го  цвета с туловищ ем, 
на верхней губе больш ое черное пятно, а от внутреннего угла 
глаза к н о зд р е тянется черноватая полоса. Кольцо вокруг  
глаз, полоса, идущ ая от внутреннего угЛа глаза вверх, и п о д 
б о р о д о к  белы е. Тонкие уш и внутри и по краям покрыты б е 
лыми волосам и, тыльная ж е сторона их черная с сильной  
сединой. На концах уш ей сидят очень длинные кисточки из 
черны х волос. Котята пятнистые.

Р а з м е р ы .  Длина головы  и тела .по Брэму от 65 до  
75.ем , хв оста  —  25 см.

О б л а с т ь  распространения каракала обнимает пусты нно
степные области всей А фрики и ю ж . Азии к восток у д о  зап. 
И ндии включительно. В пр едел ах СССР встречается только  
в Туркменистане. И сследователи конца прош лого столетия
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указы ваю т каракала для ряда мест Туркмении и гово- 
рят> что он чащ е встречается близ Т едж ена и М ургаба, но  
Билькевич, м ного экскурсировавш ий по Закаспию  с 1900 г., 
считает каракала зд есь  очень редким животным и говорит, 
что он известен ем у лишь из западны х частей края, именно 
с бассейнов Атрека и Сумбара.

М е с т а  о б и т а н и я .  Хотя сущ ествую т указания, что  
каракал ж ивет в Туркменистане в зар осл ях по берегам  рек  
(в чем Сатунин сом невается), но излю бленное место его  о б и 
тания составляю т пустынные предгорья.

Рис. 5. Каракал, или степная рысь.

О тносительно о б р а з а  ж и з н и  каракала в наш их пре
дел ах  мы не имеем никаких сведений. П итается он птицами  
и мелкими млекопитающ ими, но нападает и на антилоп. В 
И ндии его  приручаю т для охоты  на антилоп, зайцев и т. п. 
С одерж ащ иеся в зоологи ческих садах  звери отличались  
исключительной злобностью  и дикостью . —  Сведений о с п о 
с о б а х  д о б ы ч и  этой  кош ки, в нашем распоряж ении 'не 
имеется.

М е с т н ы е  н а з в а н и я .  У русских в 
Снежный барс, вр едн ей  Азии —  б а р с ;  у  тузем цев Средней  

или ир ис д зии —  к а п  д а н ,  к а б л а н ,  и л  ь- б е р с, 
б а р с ,  и р б и с .

В н е ш н и й  в и д  и о к р а с к а  м е х а .  Хотя ирбиса  
часто смеш иваю т с л еоп ар дом , он х о р о ш о  отличается о т  н е
го как по строению  черепа, так и по внеш ности. Отличия  
эти настолько велики, что многие исследователи относят их



к самостоятельны м родам . Внешние отличия заклю чаются в 
том, что ирбис имеет призем истое тело, р асполож ен ное на 
сравнительно низких ногах, чрезвычайно густой, пушистый  
и длинный м ех как на туловищ е, так и на хвосте, и общ ий  
ды м чато-сероваты й тон окраски( б е з  примеси ж ел того  ц в е
та), по котором у разбросаны  крупные черноватые пятна, 
им ею щ ие на спине, бок ах  и хвосте ф орм у колец с расплыв
чатыми, не резк о ограниченными краями. У м олоды х ж и 
вотны х это т  темный рисунок выражен отчетливо, у  стары х  
ж е, особен н о в зимнем м еху, он бывает иногда чрезвычайно  
расплывчат и неясен.

Рис. 6. Снежный барс, или ирбис.

Р а з м е р ы, по Сатунину, следую щ ие: длина головы  и ту 
ловищ а 1 м 30 см, хвоста —  90 см. Точны х данны х о весе не 
имеется.

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  ирбиса обним ает на
горны е части Ц ентральной А зии к ю гу д о  Гималаев включи
тельно, горы  Средней Азии и зап адн ой  половины ю ж ной Си
бири. О распространении его в пр едел ах СССР мы имеем сл е
дую щ ие бо л ее  точные сведения. В Туркменистане, именно в 
ю ж ной, горной  его  части, ирбис встречается лишь случайно  
и очень редко. По словам Билькевича, с 1900 п о  1918 г. в 
Туркменистане бы ло уби то  всего 2 экзем пляра, один в горах  
м еж ду  К урт-су и Г ауданом , др угой  —  в окрестностях Гер- 
маба. В го р а х  собственно Туркестана он довольно обы к н ове
нен, встречаясь здесь  на Памире, в ущ ельи Зеравш ана и в 
гор ах  Тянь-Ш аня, осо б ен н о  часто в его восточны х частях, 
в ходя щ и х в состав Семиречья. Д алее на восток снежны й барс
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встречается у  нас в Т арбагатае, на Алтае и в Саянах, но всю 
д у  здесь  редок. По новейш им опросны м сведениям, собран
ным Селевиным, барс в небольш ом  числе постоянно д ер ж и т
ся в некоторы х м естах ю ж н ого  Алтая. Чащ е всего он п оп а
дается в бассейне верхнего течения р. Бухтармы  и дал ее к 
востоку. В  1922— 1927 гг. несколько р аз видели и сам их зв е 
рей и их следы в верховьях р. Береля, р. Арчаты, близ впа- 

- дения р. Фома в р. Колмачиху, в Т арбагатайском хребте  
ю ж ного Алтая и по р. П онихе. О бычно зверей встречали по 
одн ом у , н о  несколько р а з видели п о  2— 3, а однаж ды  на
шли следы сразу 9 особей . Н аходили следы также в вер х
нем течении Нарыма и м еж ду ним и р. Б ухтарм ой . Раньш е, 
лет 15— 20 назад, барсы  встречались по средней и очень р е д 
ко по нижней Б ухтарм е, но теперь они вытеснены и заходя т  
лишь в исключительных случаях. Н асколько далеко прон и
кает ирбис на восток Сибири —  не выяснено, главным о б р а 
зом  потом у, что бол ее стары е исследователи смешивали его  
с восточной ф орм ой леопарда.

В е р т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  этой  кошки  
в Туркестане определяется, по Северцеву, поясом , р а сп о л о 
женным приблизительно м еж ду 1.500 и 4.000 м. В Гималаях  
он опускается зим ою  д о  2.000 м, летом ж е подним ается в 
горы д о  6.000 .и.

О тносительно о б р а з а  ж и з н и  барса в о о б щ е и наш его в 
частности мы, м ож н о сказать, почти ничего не знаем . Все ли
тературные сведения сводятся к том у, что он для ж изни вы би
рает высокие горы  с  недоступны ми ущ ельями и густы ми ле- 

. сами, хотя  встречается и среди безлесны х скал. (К добы ч е  
подкрады вается, как и все кош ки, прижимаясь к зем ле, и н ог
да  бросается  с дерева. П ищ у его  составляю т горны е козлы  
и бараны, косули, различные грызуны а такж е птицы, в ча
стности горны е индейки, к оторы х он необы кновенно ловко  
скрадывает. Н. А. М ышецкий, заведы вавш ий отделом  м леко
питаю щ их М осковского зооп арк а, сообщ ил нам следую щ ие  
интересные данные. В неволе барс в о о б щ е м алоподвиж ен. 
Днем к мясу п о д х о д и т  плохо и больш ую  часть времени л е
ж ит свернувш ись клубком, ночью ж е б р о д и т  по клетке. М е
ж ду  собою  барсы не дер утся , и человек днем  м ож ет б е з о 
пасно входить в клетку, но ночью  они нападаю т. Ж ивут в 
клетках очень п л охо , хотя  и разм нож аю тся. Течка бы вает  
весною . П ер и од  берем енности —  около 90 дн ей . Число к о
тят —  2— 3. На месте, в Средней А зии, М ы ш ецком у го в о р и 
ли туземцы , что осенью , с вы падением снега, барсы спуска, 
ются к подош вам  гор , следуя за косулями н дикими бара
нами, что для лю дей они соверш енно безопасн ы  и ск оту  
вредят мало.
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Л о в я т  барсов, по словам М ыш ецкого, исключительно зи 
мой, ж елзны ми капканами, которы е ставят на следу в боль
шом количестве и о бъ езж аю т через несколько дней. Раньше 
барсов добы вали только' на шкуру, но за последние годы  
его стали ловить и для зоопарков.

М е с т н ы е н а з в а н и я .  У русских на
Леопард, панте- Кавказе —  б а р с ;  по-татарски и по-турец- рэ, или оарс

ки —  к а п л а н ;  по-чеченски —  к а п л а н  и 
о с л а н; по-грузински —  в е п х в и ;  но-персидс'ки —  п е 
л е н г ;  по-сванетсюи —  в б б х ;  по-абхазски —  а л ы м ;  по- 
армянски —  и з д з ;  по-азербайдж ански —  п е л е н г ;  по-ки
тайски —  л  а у, ц и н ь - ц е н - п а у  или д з и н ь - з е н ь -  
п а  у; по-манчж урски —  я р х а ;  у гольдов —  я р  г а  или 
е р г а.

Рис. 7. Леопард.

В н е ш н и й  в и д  и о к р а с к а .  Имея го р а зд о  бол ее к о
роткий и редкий мех, чем ирбис, л еопард выглядит бол ее  
подж ары м и стройным; кроме того  ноги у него длиннее, и 
основной тон окраски всегда с больш ей или меньшей приме
сью ж ел того «ли ры ж евато-ж елтого цвета; наконец черные 
пятна, покры ваю щ ие тело, значительно меньш их разм еров и 
всегда отчетливы.

П роф . Огнев, недавно обработавш ий наш их леопардов для 
своего  III тома «Звери В осточ ной Европы и С редней Азии», 
различает из пределов СССР следую щ ие географические по
роды : 1) Кавказский леопард —  «окраска бледная, варьирую 
щая от тускло рж аво-ж елтоватой д о  ж елтовато-ры ж евато- 
серой. Б уровато-черны е пятна местами обр азую т розетки  
(скопления) со светлой серединой. М ех тусклый, б ез блеска.
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Длина шкуры б ез  хвоста д о  160 см, хвоста —  отдельно —  д о  
95 см. Распространен в П редкавказьи». 2) Закавказский л ео 
пард. «Н есколько крупнее преды дущ его. Окраска, ка у 
кавказского, но основной ф он обы чно несколько ярче, 
шерсть короче и отличается (больш им блеском. Длина тела и 
головы (изм ерения сделаны п о чучелам и шкурам, а потому  
не могут быть особен н о  то ч н ы )— 138— 183 см, хвоста 109—  
116 см. Распространен в горах М алой Азии, П ерсии и на Ко- 
пет-Д аге» (Туркмения). 3) Восточно-сибирский леопард. 
«Окраска яркая, золотисто-палево-ж елтая. И нтенсивно ч ер 
ные пятна местами обр азую т розетки с относительно свет
лой серединой (но более интенсивной, чем основной ф он м е
ха). Пятна располож ены  го р а зд о  бол ее густо, чем у  кавказ
ских и персидских. М ех с явным блеском. Длина тела 130—  
150 см, хвоста 90— 95 см. Вес д о  117 кг. Распространен в 
М анчжурии, Уссурийском крае и Амурской области. С евер
ная граница простирается приблизительно д о  50° (долина  
р. Кумары)».

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  леопарда гром адна и 
обним ает всю А ф рику и больш ую , ю ж ную  часть А зии (от  
М алой А зии д о  Японии, И ндо-Китая, Суматры и Явы). В 
СССР он водится на Кавказе, в Туркменистане, отсутствует  
во всем собственн о Туркестане и опять появляется на Д аль
нем В остоке. На Кавказе леопард встречается (в п о д х о д я щ и х  
местах всего края, начиная о т  лесисты х пр едгор и й  западны х  
частей главного хр ебта. В вы соких гор ах  зап . части хребта, 
по словам Динника, он ж ивет почти всю ду и распространен  
за  44° с. гШ., попадаясь изредка к северу от Фишта и Оштена 
(недалеко от б. Самурской станицы) на р. П ш еха, притоке 
Белой, около б. Елизаветпольского поселка, и т. д . К северу  
от А баго (в верховьях р. Б елой) в 1895 г. Динник видел  в 
один день д в ух  л еопар дов , а на гор ах  м еж ду Киши и Уруш - 
теном в 1907 г. в течение дв ух  дней три р аза слышал и х рев. 
П о его  словам, п р еж де леопарды  довольно часто попадались  
выше П себея  на р. М. Л абе. Так, в 1894— 98 гг. в этом  районе  
бы ло убито 11 л еопардов , в 1904 г. —  2, а в 1905/06 г. —  ни 
одн ого . «В ообщ е, —< пиш ет Динник в 1914 г., —  в последние  
годы  они в этой  местности стали очень редки». И  далее: 
«убивали пантер неоднократно в больш их л есах  верховьев  
Уруна, впадаю щ его в Кубань, гд е  пастухи  видят пантер д о 
вольно часто. В Карачае «каплана» знаю т почти все, д а ж е не 
охотники. В Т ерской области и в Д агестане пантера встр е
чается во многих местах, но сравнительно редко. Впрочем в 
лесисты х и богаты х дичью  местах верховьев Аварского  
К ойсу они поп адаю тся  чащ е. Встречали пантер и в Г р озн ен 
ском округе, где , как со о б щ а ет  Р адде, зим ою  1881/82 г. пан



терою  был растерзан >в лесу человек. О днажды  пантера была 
убита недалеко от Е вдоким овского укрепления на р. Аргуни. 
В Ч ерном орской губ . пантеры не представляю т особенн ой  
редкости . В окрестностях п ос . В еселого  (недалеко от А дле
ра) рев их, как говорили мне, мож но слышать довольно ча
сто. Встречали пантер такж е около Туапсе; вероятно они з а 
х о дя т  ещ е несколько дальш е на запад, где есть ещ е больш ие  
леса, но около Н овороссийска и Анапы их уж е нет вовсе».

П роф . Туров, обследовавш ий в 1926 г. Кавказский за п о 
ведник (расп олож ен  в М айкопском округе и Сочинском рай
оне), говорит, что за  последние годы  леопардов здесь  почти  
не добы валось, и что наблю датели заповедника, убивавш ие 
раньше эти х  зверей , теперь не н аходят даж е следов. «Умень
ш ение числа крупны х млекопитаю щ их, -— пишет Туров, —  
эксплоатация леса, выпас больш их стад скота и связанное с 
ними м ноголю дие, скрывавшиеся шайки бандитов и т. д., —  
вот те обстоятельства, которы е привели к почти полному  
исчезновению  эт о го  хищ ника».

В зап адном  и особен н о р ю ж ном Закавказья леопарды  
встречаю тся значительно чащ е. Они известны из долины  
Б зы би, с гор м еж ду рр. Р ионом  и К урою  и на Ч ерноморском  
побереж ьи . Н о чащ е всего леопарды  встречаю тся в лесах  
ю ж ны х склонов восточной части К авказского хребта, в д о 
лине р. Алазани, в Талыше и местами по среднем у течению  
Аракса. Н асколько они были обыкновенны в Талыше в 60-х  
го д а х , м ож н о судить по том у, что ди ректору К авказского  
м узея  Р а д д е  в течение 7 недель бы ло доставлено 12 свеж е
снятых шкур. Хотя в настоящ ее время число л еопардов  в 
Л енкоранском районе, в связи с увеличением н ар одон асел е
ния, сильно сократилось, но и д о  сих п ор  они здесь  м ного
численнее, чем в лю бом  др угом  м есте Кавказа.

В Туркменистане л еопард, по словам Билькевича, уж е не 
встречается по Т едж ен у и М ургабу, где водился ещ е в конце  
прош лого столетия; но в гор ах  всего К опет-Д ага и на Б оль
ш их Балканах д о  сих пор не редок . «Во время свсЩх стран
ствований по склонам и ущ ельям К опет-Д ага вблизи п ерси д
ской границы в 1911 году , —  говорит Динник, —  я слышал 
о пантерах всю ду и почти еж едневно видел следы  и лежки  
их на песке вы сохш их горны х потоков и на зверины х  
тропах».

П о словам Ч еркасова, писавш его в 60 -х  го д а х  прош лого  
столетия, леопарды  изредка за х о д я т  в Забайкалье из Китая, 
что подтв ер ж дает  и Байков в 1927 г. Д алее л еопард встре
чается, хотя  и чрезвы чайно редко, в области среднего тече
ния Амура, в частности в долине р. Бурей, о чем собрал св е
дения ещ е в 50-х  го д а х  прош лого столетия Р адде . П о дан 
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ным П рж евальского, он водится по всему У ссурийском у  
краю, но встречается здесь  редко, несравненно р еж е, чем  
тигр, и чащ е попадется в Ю ж но-У ссурийском крае, не
ж ели на сам ой У ссури1. О днако по новейш им даным и з
вестного путеш ественника и знатока Д альнего В остока А р 
сеньева, пантера держ ится  в У ссурийском крае только в 
ю ж ны х частях страны, главным об р а зо м  в С уйф унском , 
П осьетском и Б арабаш евском  районах.

Ч т о  к а с а е т с я  в е р т и к а л ь н о г о  р а с п р о с т р а 
н е н и я  л еопарда, то в этом  отнош ении наш и сведения огр а
ничиваются Кавказом. Здесь  он встречается начиная от .Л ен -  
коранской низменности, часть к отор ой  располож ена ниже 
уровня океана, и от п обереж ья  Ч ерного моря д о  высоты в 
2.500— 2.800 м, а в исключительных случаях и ещ е выш е —  
в области вечных снегов (по Р адде —  д о  3.600 м, в чем Сату- 
нин пови дим ом у сом невается).

М е с т а  о б и т а н и я .  Л еоп ар д на Кавказе, по словам  
Динника, «вообщ е отдает  предпочтение горам с и х  п ещ е
рами, оврагами, скалами и густыми лесами, где  чувствует  
себя в больш ей безоп асн ости  и н аходи т много р а зн о о б р а з
ной дичи. Ч асто пантеры ж ивут и в безлесы х скалистых  
гор ах  и в ущ ельях. Равнин они также не избегаю т, но лишь 
в тех  случаях, если эти равнины бы ваю т покрыты больш ими  
лесами или густыми зарослям и из различны х лиан, камыша 
и колю чих растений, а кром е того  б о л ее  или м енее богаты  
дичью ». Случаи захож д ен и я  л еопарда в степь очень редки. 
Такой случай известен для ю.-в. Закавказья, где  л еоп ар д  
однаж ды  заш ел в местечко Сальяны, леж ащ ее не ближ е  
100 км от  ленкоранских лесов. В М анчжурии, по словам Б ай
кова, леопард ж ивет исключительно в скалистых хр ебтах , 
п ор осш и х дрем учим лесом.

О б р а з  ж и з н и .  Вне пери ода разм нож ения л еоп ар д  в е
дет  одиночны й, кочующ ий обр аз ж изни и держ ится  весьма  
скры то, так что иногда п о д о л гу  ж ивет в одном  месте, а п р и 
сутствия его  никто не п одозр ев ает. Днем он показы вается  
р едко, так как обы чно заканчивает о х о т у  рано утром  и вновь  
отправляется на нее за  час или за  два д о  за х о д а  солнца. В 
противополож ность тигру л еоп ар д  х о р о ш о  л азает  по дер ев ь
ям. Д обы ч у он иногда ловит, подкрады ваясь из засады , к о 
торая часто устраивается вблизи солонцов, посещ аем ы х к о 
пытными животными. При этом  он часто распластывается  
на горизонтальной ветке дерева и сверху пры гает н а  свою  
ж ертву. В случае надобности  леопард б ез  разбега  легко п е

1 Вообще за трехлетнее пребывание в Уссурийском крае Пржеваль
ский только два раза видел следы леопарда и с,мог достать только 
одну шкуру.
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репрыгивает, по словам Байкова, пропасти ш ириною д о  
18 м и передвигается вверх по отвесным скалам короткими  
скачками, держ ась за  малейшие выступы когтями. Бег л ео 
парда чрезвы чайно быстр и накоротке он легко догоняет  
собаку, косулю  и кабаргу. П о утверж дению  Байкова, в тра
ве и в сн егу  не глубж е 70 см леопард м о ж ет  ползти, изви
ваясь как зм ея, так что наблю дателю , стоящ ем у на одном  
уровне с ним, заметить его движ ения невозм ож но. Затаива
ется он д о  того  крепко и неподвиж но, что м ож но пройти  
мимо зверя в нескольких ш агах и не заметить. Л еопард  
крайне кровож адны й и осторож ны й, но отню дь не 
трусливый зверь. При встрече с человеком он обы кновен
но не убегает  с поспеш ностью , п одобн о  волку, м едведю  или 
рыси, а отступает тихо, даж е если по нем был сделан н е
удачный выстрел.

О р а з м н о ж е н и и  наш их леопардов  мы знаем очень м а
ло. Пржевальский, со  слов тузем цев, говорит, что в У ссурий
ском крае течка пр ои сходи т в январе (ст. ст.) и м олоды е р о 
дятся в апреле или мае (ст. ст.). Те ж е даты приводит Б ай
ков для М анчжурии. Л огово , по словам этого  автора, устра
ивается обы чно ср еди  густы х зарослей на ю жны х склонах  
гор , в цещ ерах и п о д  нависшими скалами. Г нездо выстилает
ся листьями и травой. Динник п ер едает  рассказ о дв ух  гн ез
д а х , найденны х на Сев. Кавказе. О дно пом ещ алось на земле  
в страш ном бурелом е, и земля как на месте гнезда, так и  в о 
круг него была сильно разры хлена, и трава соверш енно вы
бита; вокруг валялось много костей серн , туров и оленей. 
Д р у го е  —  было устроено тож е среди бурелом а, но п о д  ска
лой. Этими данными ограничиваю тся сведения о р азм н ож е
нии наш их леопардов. В ообщ е ж е. по словам Брэма, течка 
у л еопар дов  бы вает в конце зимы или сам ой ранней весной. 
При этом  самцы ж естоко дерутся и испускают отвратитель
ные крики. Самки носят от 3 д о  3 %  месяцев и рож аю т  
2— 5 слепы х котят, которы е прозреваю т лишь на > десяты й  
день. Мать со своим и детены ш ами очень нежна и хр абр о  за 
щ ищ ает их.

П и щ а  и в р е д .  П итается леоп ар д преимущ ественно  
копытными: на Кавказе —  сернами, турами, горными козла
ми и баранами, оленями, косулями; на Дальнем В остоке —  
пятнистыми оленями, изю брами, косулями и т. д . Свою д о 
бы чу л еоп ар д скрадывает распластавш ись на нижней ветке 
дерева, спрятавш ись за  скалой или в густы х зарослях. Как и 
другие крупные кош ки, л еопард умерщ вляет крупных ж и в от
ных, перекусывая им шейные позвонки или горло. П р о ж о р 
ливость его  изумительна: по словам Байкова, он за р а з  
съ едает целую  косулю . Ест он также зайцев, различны х
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Преимущественно ф азанов  которы х ловит во время их сна. 
она. На Сев. Кавказе, по словам Динника, леопарды  тючти 
не трогаю т дом аш них ж ивотны х, что объясняется н ев и ди м о
му обилием здесь  дичи. Н аоборот , в Закавказья о н и .ч а сто  
нападаю т на них. То ж е сам ое им еет м есто  в ю ж . Туркмении, 
где они часто умерщ вляю т овец, к оз, телят, ж еребят, ослов, 
коров, иногда почти взрослы х лош адей , а также дом аш ню ю  
птиц, преим ущ ественно ф азанов к оторы х ловит в о  время их  
вредным хищ ником и для отохничьего хозяйства и для ж и 
вотноводства.'

О п а с н о с т ь  д л я  ч е л о в е к а .  Хотя на лю дей , по  
крайней мере в пределах СССР, леопард нападает сравни
тельно редко, но его  всю ду боятся не менее тигра. Раненый  
он действительно м ож ет быть очень опасен, известны м но
гочисленные случаи, когда охотники платились ж изнью  за  
неудачный выстрел. П оэтом у охотники обы чно стреляют  
лишь в том случае, если рассчиты вают улож ить его на 
месте. С др угой  стороны , известны случаи как бегства р ан е
ного  ж ивотного, так и нападения зд о р о в о го  зверя на ч ел о
века и з  засады . Н астоящ ие леопарды -лю доеды , п о д о б н о  тем, 
которы е встречаются в Индии, в пределах СССР не известны.

О х о т а .  Специальных о х о т  за  л еопардом  на Кавказе не 
устраивается, и его  убиваю т бо л ее  или менее случайно во  
время охоты  за другими зверями. О хота с облавой , по при
чине трудной доступн ости  его обитания, обы кновенно не
применима. Л егче убить л еопарда на его  тропе или п одкар а
улив на уби том  им ж ивотном. «Ещ е скорее,—  говорит Дин- 
ник, —  м ож но отравить пантеру или поймать в капкан. Х о 
рош о ставить капканы и класть отраву вблизи мостиков или 
кладок через речки. Пантера, как все кошки, не лю бит воды , 
а потом у н ео х о тн о  идет в н е е , если ей надо перебраться  
через речку, и старается воспользоваться для это го  свалив
шимся через речку деревом  или мостиком, если он имеется  
поблизости: она натыкается здесь  на отраву или попадает  
в капкан скорее, чем в др уги х местах». На Дальнем В остоке  
ее добы ваю т, настораж ивая на зверины х тр опах зар яж ен 
ные ружья и луки. В противополож ность данным Динника, 
по мнению Байкова леопард р едк о  берет отравленное мясо- 
«О хота на него, при его лукавстве, ловкости и бы строте, —  
говорит этот  исследователь, —  чрезвы чайно трудна. От с о 
бак он у х о д и т  в каменные трущ обы , недоступны е для собак, 
или. ж е в густом  л есу  влезает на дерево и  затаивается в г у 
стых ветвях так, что только опытный глаз различит его  п е
струю ш куру среди листвы и зарослей . На близк ом  расстоя
нии следует стрелять в гол ову  (область у х а ), на дальнем ж е  
(дал ее 200 ш агов) —  по лопатке (область сердца и легких).
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О руж ие дол ж н о  быть вполне надеж ное, пригодное для боя  
крупных хищ ников, —  ш туцер-экспресс или карабин с по- 
луоболочечны ми пулями, ;при начальной скорости от 2 Уъ до  
3 тыс. м в сек. Только >с таким оруж ием , при хор ош ем  п о 
падании, м ож н о  быть вполне уверенным в полож ительны х  
результатах охоты ».

Тиго М е с т н ы е  н а з в а н и я .  У русских повсемест- 
р но —  т и г р ;  по-татарски —  д ж у л ь б а р с ;  п о-п ер 

си д ск и —  б а б и р  или п а б р; по-ф арсидски —  ш е е р  (п ер 
сияне называю т его и п е л е н г ,  смешивая с пантерой); по- 
грузински —  в е п х  и или в е п х в и ;  по-курдски —  б а б  р, 
д ж у л ь б а б р  или д ж у л ь б а р ;  по-армянски —  в а г р; у 
тузем цев Средней А зии —  д ж у л ь б а р с  или д  ж  о л б  а р с; 
по-бурятски —  б а р; по-китайски —  л а у-м а з а  и л а о -х  у; 
по-манчж урски —  л а м  а з  а и т а  с х а ;  у  туземцев Дальнего  
В остока —  а м б а ,  что значит чорт, м а р и ,  м а ф а, что 
значит старик, с а г д ж и  п а й ,  что значит старый человек, 
м ы р г а  м а ф а ,  что значит богаты й старик.

О т л и ч и т е л ь н ы е  п р и з н а к и  и г е о г р а ф и ч е 
с к и е  п о р о д ы .  Тигр легко отличается от всех  прочих на
ш их хищ ников своими огромны ми размерами и св оеобр азн ой  
окраской, состоящ ей  из многочисленны х черных поперечны х  
пол ос, располож енны х на ж елтом  ф он е, причем эта харак
терная окраска свойственна и котйтам.

В СССР водятся три географ ические породы : 1) Т у р а н- 
с к и й  т и г р ,  ж ивущ ий в С редней А зии и в Закавказьи, имеет 
довольно яркий охристо-красновато-ры ж еваты й основной  
цвет шкуры. П оперечны е полосы  яркие. У хребта они ш и ро
ки и раздваиваю тся посредине. Близко к хр ебту  полосы  эти  
чисто черного цвета,_ на бок а х  приобретаю т коричневатый  
оттенок. П ередние ноги одноцветны е, б ез  темных полос. 
Длина головы  и туловищ а —  161— 270 см, хвоста —  90—  
110 см. 2) К о р е й с к и й  т и г р ,  встречаю щ ийся у  нас в 
Ю ж но-У ссурийском крае, отличается очень ярким охр исто-  
ж елтовато-красноваты м тоном основного цвета, яркими, но 
узким и и ш ироко расставленными поперечны ми полосам и, 
и б о л ее  пышным и шелковистым м ехом , чем у  туранского  
тигра. Разм еры  приблизительно, как у  туранского. 3) А м у р 
с к и й  т и г р  имеет чрезвы чайно длинный и пуш истый м ех, 
основной цвет к о т о р о го  бледнож елтовато-охристы й. П оп е
речные полосы  узк и е и расставлены ш ироко. Самки окра
шены несколько бл ед н ее  самцов, и темные полосы  у  них  
уж е. Э то самый крупный из в сех  тигров: длина головы  и 
туловищ а самцов д о х о д и т  почти д о  3 м, вес д о  320 кг. 
Самки меньш е самцов приблизительно на 1/ в.
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О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  тигра обним ает, с 
одной стороны , больш ую  часть ю ж ной А зии (от  П ерсии д о  
ю ж ного Китая включительно, всю И ндию , И ндо-Китай, С у
матру и Яву), с др угой  —  наш Дальний В осток , М анчжурию  
и К орею . В сев. части собственно Китая и в М онголии гигров  
нет; таким об р а зо м  область его  распространения состоит из 
двух обособлен ны х районов. В СССР он водится в ю.-в. За-  
кавказьи, в Средней А зии и на Дальнем В остоке.

В настоящ ее время на Кавказе тигр ж ивет только в самом  
ю.-в. углу Закавказья, именно в Талыше (б. Л енкоранской у .).

Рис. 8. Тигр.

«Все рассказы  преж них и современны х писателей о  н а х о ж д е
нии тигра в др уги х местах Закавказья и даж е Кавказа, —  пи
ш ет Сатунин и  1915 г.,—  основаны  на недоразум ени ях, глав
ным ж е о б р а зо м  на смеш ении тигра с бар сом . Н есколько  
случаев убиения тигра, о  которы х оповещ али в га зета х  и п и 
сали в повременной охотничьей прессе, были расследованы  
мною  самим и в результате давали всегда од н о  и то  ж е: тиг
ром называли барса». О днако, зи м ою  1922 г. несомненны й  
тигр был убит близ Тифлиса.

В Талыше тигры ж ивут в небольш ом  количестве, но ещ е  
в начале нынеш него столетия держ ались оседл о . В самом  
конце прош лого столетия, по словам Сатунина, ленко- 
ранские охотники еж егодн о  убивали не меньш е од н о го
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тигра. Чаще всего он встречается в лесах П риш ибинского  
участка. И з Талыша тигры Заходят в располож енную  к севе
ру от  него М уганекую  степь, куда их повидим ом у привлека
ют кабаны, в изобилии водящ иеся в камыш ах М угани. О т
сю да, по некоторы м данным, тигр иногда пробирается в ни
зовья Куры, д о х о д я  даж е д о  Сальян. И з сравнения п ок аза
ний различны х исследователей о количестве тигров в Т а
лыше вытекает, что оно подверж ен о периодическим коле
баниям. Так, в 1866 г. директору К авказского м узея  Р адде  
в о  время его недельного пребы вания в Ленкорани, благодаря  
том у, что он назначил высокие цены, принесли 6 тигровы х  
шкур, из которы х две оказались соверш енно свежими. Эти 
тигры были убиты  в 12 км к с.-з. от Л енкорани, в густых  
лесах у  поднож ья гор. Н о в 1879— 80 г., когда Р а д де  вторич
но посетил Талыш, он в течение 8 месяцев не получил ни 
одн ой  свеж ей шкуры тигра, хотя  назначил ещ е бо л ее  вы со
кие цены. В 1897— 99 гг., по словам Сатунина, количество 
тигров здесь  опять увеличилось. В настоящ ее время, как со 
общ ил нам Н. А. М ышецкий, тигры здесь  повидим ом у уж е  
не разм нож аю тся  и  лишь изредка появляются из Персии.

Ещ е в последней  четверти прош лого столетия тигр был 
ш ироко распространен по всей Средней А зии и во многих  
м естах был д а ж е обы кновенен. О коло 35 лет н азад  он встре
чался д а ж е  в долине Чирчика вблизи Ташкента. В настоя
щ ее время в северной половине Туркестана тигр встреча
ется только в густы х Камышевых зар осл я х  по рр. Чу, Сыр- 
Д арье, в долине А м у-Д арьи, а такж е по берегам  о з . Балхаш , 
но количество его  бы стро убы вает. П о словам известного  
исследователя Средней А зии З ар удн ого , за  время 1910—  
1915 гг., в б. Сы р-Дарвинской области, не считая А м у-Д арь
инского отдела, бы ло уби то  только 9 тигров: 5 на Сыр- 
Д арье, ниж е П еровска (ныне К зы л-орда), 2 м еж ду П еров
ском и Д ж улеком  и 2 на р. Чу. Что касается ю ж ного Турке
стана, то тигры там ещ е и сейчас нередки в горном  Т адж и 
кистане по р . К афирниган-Д арье, К изы л-су и особен н о в не
п р оходи м ы х зар осл я х  Урта-тугая на р. П яндж е. В Туркмени
стане тигр бы л ещ е в 90 -х  го д а х  прош лого столетия обы к 
новенен по рр. М угабу, Т едж ену, Атреку и Сумбару, но п о д  
влиянием заселения и разработки  глухих мест п о д  зем л ед е
лие, а такж е п о д  влиянием усиленного преследования со) 
стороны  о со б ы х  охотничьих ком анд, в настоящ ее время он 
здесь  соверш енно истреблен. П оследний тигр, по словам  
Билькевича, был уби т  на р. С ум баре в окрестностях Н ухура  
в 1904 году .

В конце прош лого столетия тигр встречался на Тарбагл- 
тае, близ Бийска, Барнаула и Зм еиногорска. В настоящ ее
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время здесь  его нет, по крайней мере новейш ие и ссл едова
тели этих районов его не упом инаю т. В Саянах, Зап . З а б а й 
калья и в Я блоновом хр ебте тигра нет, и п ов оди м ом у он 
зд4*сь никогда не встречался. В середине прош лого столетия  
тигры изредка заходи л и  в ю го-восточную  часть Забайкалья, 
•именно в районы, прилегаю щ ие к рр. Аргуни и Ш илке, но с 
тех  пор  о них зд есь  не слышно. На среднем Амуре тигры  
встречаю тся, по Байкову, к востоку от низовьев Бурей и к 
северу д о  50° с. ш., хотя  единичные экземпляры д о х о д я т  и 
д о  52° и ещ е севернее. П роникают они и на Сахалин по льду  
Татарского пролива. В ообщ е в П риамурьи они редки. Н а о 
б ор от , в Ю ж но-У ссурийском крае и в ю ж ны х частях П ри
морья (х р еб ет  С ихотэ-А линь) они и д о  сих пор местами  
встречаю тся довольно часто. В 60-х го д а х  прош лого стол е
тия они были, по словам П рж евальского, особен н о  м ногочис
ленны в бассейне о з. Ханка, в области верхней Уссури и на 
морском п обереж ьи  м еж ду заливом П осьета и гаванью О ль
ги. В настоящ ее время, п о  Байкову, они вытеснены кол о
низацией из восточной и ю ж ной частей П риханкайского  
района, а такж е из окрестностей Владивостока и залива  
П осьета. П о приводимым тем ж е автором сведениям, на н а
шем Дальнем В осток е еж егодн о  добы вается тигров при
близительно д о  25 штук.

В е р.т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  тигра на Кав
казе ограничено почти одн ой  низменностью , и в предгорья  
он идет очень невы соко. В Туркестане, по старым данным  
Северцева, звери круглый г о д  держ атся в поясе д о  1.500 м, 
редко выше, но летом поднимаю тся д о  3.000 ж и выше. В 
Китайском Тянь-Ш ане Алфераки находил  следы тигров на 
высоте 2.500 м. В М анчжурии, по словам Байкова, х о р о ш о  
изучивш его биол оги ю  это го  хищ ника, он постоянно ж ивет в 
зон е от 600 д о  1.300' м, но летом держ ится не ниж е 1.200 м. .

М е с т а  о б и т а н и я  туранского и дальневосточного тиг
ров различны: в то время как в Закавказьи и С редней А зии  
тигры ж ивут в непролазны х зар осл я х  камыша и в лесах с 
густым подлеском  по берегам  крупных рек и о зер , на Д ал ь
нем В осток е —  это  преимущ ественно гор н ое ж ивотн ое, о б и 
таю щ ее леса, р астущ ее на круты х, обры висты х скалах. 
«И ногда, —  говорит Байков, —  в поисках за добы ч ей он 
спускается ниж е в долинны е леса предгорий, но все ж е э т о 
го зверя надо считать обитателем дрем учих кедровы х л есов ...- 
Где горны е хребты  неприступны , где склоны круче и обр ы 
вистее, где  есть обш ирны е каменистые россы пи, отвесны е  
высокие утесы , скалистые кряжи, камни и пещ еры , —  там 
наверное м ож но найти и тигров, ж увущ их в этой  местности  
постоянно».
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О б р а з  ж и з н и .  Тигр не строго ночной зверь и бродит  
в поисках добы ч и в л ю б о е время суток, хотя  явно п р ед п о 
читает вечерние и предрассветны е сумерки. Вне п ери ода р а з
множ ения эта кош ка не ж ивет на одн ом  месте, а непрерывно  
странствует в поисках пищи. В противополож ность другим  
кош кам тигр нисколько не и збегает  воды  и х о р о ш о  плавает. 
Н а обор от , на деревья он никогда не л азает (чем пользую тся  
лю ди, спасаю щ иеся от  него) и только изредка в збегает  на 
наклонные стволы. Как и все кошки, тигр подкрады вается к 
добы ч е, бесш ум но ползя на бр ю хе, так что трава в 1 м вы
соты его вполне скрывает, а потом делает один или несколь
ко огром ны х прыжков д о  5 м длины.

Р а з м н о ж е н и е .  П ер и од  течки у тигра на Дальнем В о 
стоке, по Байкову, падает на конец декабря —  начало янва
ря, причем у м ол оды х особей  течка иногда запазды вает на 
две недели. В Закавказьи гон пр ои сходи т повидим ом у в ф ев
рале. Случается, что несколько самцов следует за  одн ой  сам
кой, причем м еж ду  самцами пр ои сходят ж естокие драки. Н о, 
по словам Байкова, и с х о д  их никогда не бы вает смертель
ным, и побеж денн ы й соперник, уступив м есто победителю , 
отправляется за  новыми приключениями. В это  время звери  
часто гл ухо ревут и издаю т звук, напоминаю щ ий кашель. 
Они настолько бы ваю т обуреваем ы  страстью , что теряют  
обы чны й страх п еред  человеком , и подой ти  к ним на вы
стрел не составляет труда. П осле течки звери расходятся  и 
в едут одиночную  ж изнь д о  сл едую щ его спаривания. Б ере
менность длится от 98 д о  110 дней. Число детены ш ей к ол еб
лется от 2 д о  4. Л огов о , найденное в Закавказьи, бы ло рас
пол ож ен о в густой  непролазной  лесной чащ е среди б у р ел о 
ма, обв и того  вьющ имися растениями, на возвы ш енном м е
сте, и бы ло р аспол ож ен о прямо на земле. На Дальнем Востсг- 
ке, по Байкову, гн езд о  устраивается в глухих каменистых 
тр ущ обах  гор , среди скал, зарослей , в каменных ниш ах, пе
щ ерах, в расселинах утесов. Обычно оно располагается в ме
стности, богатой  кабанами или другим копытным зверем . Са
мо гн езд о  обы кновенно устраивается в углублении в камне 
или зем ле и иногда бы вает выстлано сухими листьями или 
травой, но чащ е лищ ено всякой подстилки. Ч ерез два м е
сяца мать вы водит м ол оды х из гн езда, но не надолго. М о
локо они сосут пол года. При матери они остаю тся го д , так 
что тигрица р ож ает  раз в два го да  (по данным др уги х  ав
т о р о в — раз в три года). Д о  трехлетного возраста- м олоды е  
держ атся  близ гн езда . П олной возм уж алости  тигр достигает  
только пяти лет.

О сновную  п и щ у  тигра как на Кавказе, так и на Дальнем  
В остоке, составляют кабаны, за  стадами которы х хищ ник
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следует, пока не истребит их всех, или они не разбегутся . 
К роме того  он ест оленей, косуль, кабаргу и в о о б щ е р а зн о 
обр азны х диких и дом аш них ж ивотны х. Н ападает он и на 
м едведей; с др угой  стороны , известны случаи поедания тиг
ром рыбы и растительной пищи. Хотя питается тигр главным  
обр азом  мясом свеж еуби ты х животны х, но в случае го л о да  
не бр езгует  и падалью .

В р е д  и п о л ь з а .  В отнош ении дом аш них ж ивотны х  
тигр в различны х м естах ведет себя различно. В Семиречьи и 
Закавказьи, по словам Ш нитникова и Сатунина, он р едк о на
падает на дом аш ний скот (в Семиречьи чащ е страдаю т вер
блю ды ). О бъясняется это  повидим ом у тем, что здесь  тигры  
имеют обильную  пищ у в виде многочисленны х кабанов. В о 
общ е в Средней Азии ж алобы  на тигра приходится слышать 
редко, хотя  в 70-х  го д а х  прош лого столетия в сам ой в осточ 
ной части Семиречья (на р. Или) тигр, по словам Алфераки, 
приносил значительный вред, питаясь преимущ ественно к о 
ровами и овцами. Кроме того  они повсем естно таскаю т с о 
бак. На Дальнем В остоке тигр повидим ом у чащ е нападает  
на скот. Н асколько м ож ет быть велик чинимый им вред, в и д
но из того , что, по словам П рж евальского, один тигр в тече
ние месяца зар езал  в окрестностях оз. Ханки коров и л ош а
дей  22 шт. Н о, принося значительный вред охотничьем у х о 
зяйству и дом аш ним животным, тигр, с др угой  стороны , во  
м ногих м естах оказы вает весьма ощ утительную  пользу, ист
ребляя кабанов.

О п а с н о с т ь  д л я  ч е л о в е к а .  К онечно, раненый и в о 
о бщ е встревож енны й тигр всегда опасен для человека. Н о в 
Закавказьи и в Средней А зии случаи нападения зверя на 
м ирного человека почти неизвестны; с др угой  стороны , то ч 
но зарегистрированы  случаи, к огда при встрече с б е з о р у 
жным человеком тигр спокойно удаляется. И наче обстои т  
дел о  на Дальнем В остоке, где тигр зачастую  сам нападает  
на лю дей. И звестно несколько случаев, когда тигр вытаски
вал человека д а ж е из дом а. По словам Байкова, особенн о  
свирепы корейские тигры, амурский ж е го р а зд о  смирнее.

О х о т а на тигра, при знании его нрава не представляет, 
по словам Байкова, больш ой опасности, но неопы тны е о х о т 
ники часто платятся ж изнью . На Дальнем В остоке русские  
промышленники применяют специально натасканных собак, 
которы е окруж аю т зверя со всех сторон и отвлекаю т его  
внимание, благодаря чему охотник имеет возм ож ность п о 
дой ти  на верный выстрел. Стрелять тигра сл едует п о д  лопат
ку. Туземцы Д альнего Востока и русские добы ваю т тигров  
такж е насторож енны ми ружьями. «С пособ этот , —  пиш ет  
Байков, —  практикуется исключительно зимой. В эту  пору в
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.'Орах вы падает глубокий снег и тигру становится трудна 
скрадывать добы ч у. Он х о д и т  почти исключительно по од
ним и тем ж е  хребтам  и утесам  и протапты вает свои тропы  
П о этим тропам обы кновенно ходи т  не один тигр, а все  ̂
сколько их есть в данной местности, причем идут они обык
новенно след в след, так что к концу зимы на эти х  тропах  
обр азую тся  глубокие, д о  20 см, впадины с отпечатками тиг- 
ровы х лап. Этими тропами пользую тся местные звероловы  и 
ставят на них заряж енны е стволы на вы соте груди зверя, 
которы й, идя по тропе, дол ж ен  задеть лапой за  тонкую  про
волоку, протянутую  через тропу и соединяю щ ую ся с ружей- 
ным запалом . Н о обы кновенно тигр во-время замечает п р о
волоку, как бы она тонка ни бы ла,-и  об х о ди т  опасное м е
сто. Зверь наты кается; на нее лишь тогда, когда свежий снег 
зап орош ил  т о н к у ю  ж елезную  нитку и она становится неви- 
д ом ой ; н о  это  бы вает очень редко; чащ е заряж енны й ствол  
бездей ствует»

У нас на Дальнем В остоке применяется такж е т р а в л я  
с т р и х н и н о м .  «Д ля это го  яд,—  говорит Байков,—  заклю
ченный в восковую  капсюлю, закладывают в мясо, которое  
кладут на излю бленны х тропах зверя или ж е закладываю т 
в туш у задр ан н ого  тигром ж ивотного. Яд всегда заклады ва
ется в мясо свеж ее, не зам ерзш ее, но не горячее, чтобы кап
сюля примерзла к нему, тогда она будет  проглочена хищ ни
ком; в горячем мясе капсюля растает и рассыплется. Для  
умерщ вления тигра достаточ н о полож ить в капсюлю 30 ап- 
текарских гран стрихнина. Так как тигр не обладает острым  
обонянием , но н ео б х о ди м о  почащ е померять приваду, о б м е
тать с нее снег и сор  и ставить на видны х местах». Действие 
30 гран яда обнаруж ивается ч ерез 10— 15 минут, а через п ол  
часа зверь изды хает. Если полож ить яду бол ее 30 гран, то 
часто зверя рвет, и он оправляется.

В последнее время в М анчжурии стали применять р а з 
р ы в н ы е  с н а р я д ы .  Они имею т вид руж ейн ого патрона 
и содер ж ат ни тропорох, "который взрывается при надавли
вании на ж естяную  обол оч к у снаряда.

На Дальнем В остоке имеет довольно ш ирокое распростра. 
нение л о в л я  ж и в ы х  т и г р о в  для зоопарков, которы е 
особен н о высоко ценят уссурийских и амурских зверей за  
и х  крупные размеры . По словам П рж евальского, западни на 
тигров устраиваю тся в виде узк ой  и длинной и згор оди , на
крытой сверху потолком , которая пристраивается к ф анзе  
«С одн ой  стороны  эт( 1 за го р о д и  делается небольш ой вход , 
плотно закрываемый рамой, которая м ож ет подниматься  
вверх и спускаться вниз, н ап о до б и е окош ек в наш их кре
стьянских избах. В противополож ной от в хода  стороне усть-
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раивается внутри и згор оди  о с о б о е  отделение, в котором  по
мещ ается свинья или собака для приманки». Загор одк а «де- 
лается иногда и в другом  р оде, именно —  с двумя дверями, 
одна против др угой . В середине привязывается поросенок  
или собака, и о б е  рамы настораж иваю тся таким обр а зо м , 
тго ср азу  закры ваю тся, если тронуть за  привод». Байков 
описы вает ловлю тигров ручным сп особом . Для это го  пу- 
скаю т на свежий след стаю  собак, которы е окруж аю т зверя, 
и промышленники накидывают на него сеть, имею щ ую  ф о р  
м у мешка, и затягиваю т ее. П осле того  как зверь запутается

Рис. 9. Азиатский гепард.
в сети, его  пеленают и связывают веревками. П о словам ци
тированного автора, ловить таким обр азом  м ож но только  
м ол оды х тигров, не старш е трех лет, и весом не бо л ее  150 кг.

В н е ш н и й  в и д .  Гепард резко отличается от 
гепамГ всех пРочих кош ек длинными, тонкими ногами, к о

торы е вооруж ены  притупленными, невтяжными ког
тями. В этом  отнош ении он напоминает собак. Т уловищ е у  
него стройное, п одж ар ое, тож е напоминаю щ ее собачье. С 
др угой  стороны , он имеет округлую  кошачью голову, дл ин
ный, равномерный покрытый волосами хвост и характерную  
для кош ек пятнистую окраску. Удлиненны е волосы на з а д 
ней стороны  ш еи, обр азую щ и е рфд короткой гривы, и неболь
ш ие, сплош ны е (б е з  светлой середины ) черные пятна, равно
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мерно покрывающ ие спину и бока ж ивотн ого, позволяю т  
б е з  труда отличать шкуру гепарда от щкуры всех  прочих  
наш их кошек- П одр обн ее об окраске гепарда мож но сказать 
следую щ ее. О сновной цвет верхней стороны  тела и -наруж
ной поверхности ног блестящ е ржаво-буланы й. Голова то 
го ж е цвета, но светлее. От внутреннего угл а 'гл аза  к сере
дине верхней губы  тянется узкая черная полоса; Верхняя  
губа, п о д б о р о д о к  и горло —  белы е. Бока и нижняя часть 
шеи очень светлобуланы е. Б рю хо и внутренняя сторона ног 
белы е. Тыльная поверхность уш ей у основания черная. Всё 
тело, кроме передней части морды  и горла, равномерно  
усеяно небольш ими, округлыми черными пятнами. Хвост  
снизу белы й на ©сем протяж ении, а сверху -в основной  
трети того  ж е цвета, что и спина, но затем  постепенно б л ед 
неет и п ереходи т в белый конец. П окрывающ ие его черные 
пятна неправильной формы , а ближ е к- концу сливаются в 
ш ирокие черные кольца.

Р а з м е р ы ,  по Сатунину, следую щ ие; длина головы  и 
туловищ а 1 м 30 <см, хвоста —  75 см.

О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  азиатского гепарда  
обним ает всю ю го-зап адную  А зию  на восток д о  И ндии и на 
север д о  Туркестана включительно. Наши сведения о распро
странении гепарда в собственно Туркестане крайне неполны. 
Северцев, в р аботе от  1873 г., приводит его для своего  III и 
IV участков, т. е. для районов Кара-тау, зап. Тянь-Ш ана, ни
зовьев С ы р-Дарьи, окрестностей Х одж ента, степей м еж ду  
Зеравш аном , Сыр-Дарьей и песками Кизыл-Кум. Бихнер  
(1902 г.) кром е того  приводит его  для Бухары  и проводит  
северо-западн ую  границу распространения гепарда «по в о 
сточном у берегу  К аспийского моря и по северной части 
Усть-Урта м еж ду Аральским и Каспийским морями». Б о гд а 
нов (1882 г.) пишет: «...обы кновенен в долине Аму-Дарьи, 
такж е в Камышевых зар осл я х  за  К уна-Ургенчем и на А йбу- 
гире. П о рассказам тузем цев, за х о д и т  нередко и вверх по  
реке. В степи не видал». Зарудны й в работе 1915 г. го в о 
рит, что гепард «в ничтож ном- числе встречается в районах, 
прилегаю щ их к ниж нему течению Сыр-Дарьи (ниж е Д ж у- 
лека), а такж е в А му-Дарьинском отделе. Д обы вается  не 
еж его д н о  и попадается  на рынках Ташкента го р а зд о  реж е, 
чем барс». Н аоборот , в Туркменистане -гепард нередок  и 
встречается повсем естно как в гор ах, так и на равнине, в з а 
р ослях по берегам  рек, осо б ен н о  по М ургабу, Т едж ену и 
С ум бару.

В е р т и к а л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н и е  гепарда в с о б 
ственно Туркестане,* согласно данным Северцева, идет лишь 
д о  300 м.'
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О тносительно о б р а з а  ж и з н и  гепарда в •Средней Азии  
мы не имеем никаких сведений. В о о б щ е ж е это  типичны й, 
обитатель открытых пространств. О собенно, охотн о  он д е р 
жится среди невы соких холм ов. Питается геп ар д различ
ными мелкими млекопитаю щ ими и птицами, но- излю блен
ную д обы ч у  его составляю т антилопы. К ним он сперва п о д 
крады вается на бр ю хе, а потом  вскакивает и беж и т за  своей  
ж ертвой. Этим он отличается от всех прочих кош ек, которы е 
не бегут за  добы чей, а дел аю т всего несколько п р ы ж к ов,. 
причем, промахнувш ись, прекращ ают преследование. Бежать  
гепард м ож ет дол го  и бы стро и накоротке развивает исклю
чительную скорость. В И ндии гепардов приручаю т и поль
зую тся ими с охотничьими целями.

Сведениями о сп о со б а х  добы чи гепарда в СССР мы не 
располагаем.

П ром ы словое значение диких кош ек в ооб-
Промысловое щ е  ,н е  Ве.Лико, ,ч т о  объясняется неэначитель- 

значение диких и • и ^
кошек СССР Н0И к одовой  дооы ч еи крупных б о л ее  или м е

нее ценны х видов и небольш ой стоимостью  
шкур мелких ф орм . С пром ы словой точки зрения всех  на
ш их диких кош ек м ож но разбить на следую щ ие четыре 
группы, которы е во многих отнош ениях не соответствую т  
зоол оги ческой  систематике: 1) «дикая кош ка» —- все мелкие 
и средние кош ки, исключая рысь, 2) рысь, 3) «барс» —  л ео 
пард, ирбис и гепард, 4) тигр.—  О становимся на них п о 
дробнее.

1) «Д  и к а я  к о ш к а » .  Д о  последнего времени в пуш ном  
деле не различали отдельны е виды мелких и средних к о
шек и делили их на кряжи по месту добы чи. Так, пуш ной  
стандарт 1927 г. различает кряжи: а) кавказский кряж  —  Сев.- 
кавказский край и закавказские республики (в этом  районе  
ж ивут и собственно дикая кош ка и камышевый кот), б) ка
захстанский кряж  —  Тургайский, Акмолинский, С емипала
тинский районы, Киргизская авт. область (здесь  водятся  
камышевый кот, длиннохвостая кош ка и манул), в) ср ед н е 
азиатский кряж  —  У збекистан и Туркменистан (зд есь  в о дя т
ся камышевый кот, длиннохвостая кош ка, манул, а в Турк
менистане, кроме т о г о , каракал), г) амурский кряж  —  У ссу
рийский, П риамурский и Забайкальский края {зд есь  живут, 
с одн ой  стороны , дальневосточны й лесной кот, с др у го й  —  
манул). Лишь в стандарте издания 1930 г. «дикая кош ка»  
разбита на кряжи по естественным1 видам: лесная, камыше- 
эая, степная, амурская и манул, а в новейш ем издании 1931 г. 
введен ещ е один кряж —- каракал. Б лагодаря эт о м у  мы не 
располагаем данными о количестве го д о в о й  добы чи отдел ь
ных видов . М ож но сказать только, что на первом месте в от-
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нош ении количества добы ваем ы х шкур и их ценности стоит 
длиннохвостая кошка, в тор ое место заним ает собственно  
дикая кош ка, а третье —  манул. О бщ ее ж е количество д о б ы 
чи «дикой кош ки» по годам  выражается приблизительно след, 
цифрами: 1924/25 г. —  6.500 шт., 1925/26 г. —- 10.000 шт.. 
1926/27 г . —  10.000 шт., 1927/28 ;г. —  12.000 шт., 1928/29 г. —  
17.500 шт.

2) Р ы с ь  имеет наибольш ее пром ы словое значение из всех  
наш их кош ек. В  1928/29 г. е е  было добы то около 5.000 шт.

3) « Б а р с » .  Только в стандарте последних изданий л ео 
пард отделен от барса, гепард ж е д о  сих пор не ф игурирует  
в стандарте как особая  единица, что объясяется конечно его  
редкостью . Б лагодаря это м у  мы располагаем  только ц и ф р о 
выми данными, относящ имися ко всем трем видам. Они сле
дую щ ие: в 1926/27 г. д обы то  около 70 шт., в 1927/28 г. —  
около 30 шт. и в  1928/29 г. —  около 120 шт.

4. Т и г р  не введен в стандарт по причине ничтож ной го 
д о в о й  добы чи эт о г о  зверя. «Годовая ярмарочная статисти
ка, —  гов ор и т п р оф . Ж итков, —  для отдельны х лет д о  1914 г. 
дает циф ру в 3— 5 десцтков шкур». В настоящ ее время .пови
дим ом у число добы ваем ы х у  нас тигров не .превышает не
скольких десятков, которы е добы ваю тся почти исключитель
но на Дальнем В остоке. По Брассу, общ ее число шкур се
верных тигров, т. е. амурских, уссурийских и сев.-китай
ских, поступаю щ их на мировой рынок еж егод н о , равняется  
около 200 штук.

Ш куры тигров идут в о о б щ е как декоративны й товар, но 
в Китае используется не только шкура, но и отдельны е части 
гела, как-то: кости, желчь, когти, вибриссы  (усы ) и т. д., из 
которы х делаю т различные амулеты и приготовляю т «лекар
ства», которы м приписывают различного р ода ч у д о дей ст 
венные свойства. Так, кости , истерты е в п ор ош ок , в о зб у ж 
даю т б у д то  бы в человеке, принявшем это  снадобье, исклю
чительную храбрость, а желчь употребляется как лекарство 
против самых различны х болезней . Учитывая эт о , значи
тельное количество тигров, убиты х у нас на Дальнем В о сто 
ке, отправляю т в Китай в зам орож енном  виде.

Н аконец в последние годы  появился большой' спрос на 
живы х тигров со стороны  иностранных зоол оги ческ и х с а 
дов, которы е особен н о ценят наш их дальневосточны х тиг
ров за их крупный р ост. Цена ж и вого  дальневосточного  
тигра равняется около 3— 4 тыс. рублей. Н о конечно рассчи
тывать на ш ирокое развитие это го  экспорта нельзя как по 
причине ограниченности наш их запасов зверя, так и по при
чине ограниченности спроса со стороны иностранны х фирм.
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Список основной фаунистической литературы по диким 
кошкам СССР, исключая рысь

(работы, вошедшие в сводки, не приведены)

Алфераки— Кульджа и Тянь-Шань, Зап. Русск. геогр. общ. по общ. геогр , 
т. XXIII, № 2, 1891 (тигр, барс).

Арсеньев — В дебрях Уссурийского края, Владивосток, 1926 (тигр, даль
невосточный лесной кот).

Байков — В горах и лесах Манчжурии, Петроград, 1915 (тигр, леопард, 
дальневосточный лесной кот). ,

Он же — Манчжурский тигр, Харбин, 1925.
Он же — Охота на барса в Манчжурии, „Охотник" 1927 № 7, стр. 15—16.
Беме — Результаты обследования охотничьего хозяйства Парабачевского и 

Самурского заказчиков НКЗ Дагестанской ССР и краткий обзор 
фауны, наземных позвоночных, их населяющей. Изв. Горек, лед.

. инст,. т. 5, 1928 (хаус, дикая кошка).
Он же — Охотничье хозяйство Ингушетии и его перспективы. Изв. Ин

гушек. н.-иссл. инст. краевед., в 2, 1929 (дикая кошка).
Билькевич — Коллекция Закаспийского -музея. Млекопитающие. Изв. 

Закасп. муз., кн. 1, Ташкент, 1918 (тигр, ирбис, леопард, длинно
хвостая кошка, камышевый кот, каракал, манул, гепард).

Бихнер — Млекопитающие, СПБ, 1902 (популярная сводка, в которую 
вошли все виды, кроме дальневосточного лесного кота).

Бобринский — Определитель охотничьих и промысловых зверей нашей 
фауны, М., 1928 (все виды).

Богданов — Очерки природы Хавинского оазиса и пустыни Кизыл-Кум, 
Ташкент, 1882 (тигр, гепард).

Браунер — Сельскохозяйственная зоология, Одесса, 1923 (дикая кошка).
ВгаЬшз — Т1ег1еЬеп, В. 12, Ье1рг18. 1922 (все виды).
Динник — Звери Кавказа. Хищные. Зап. Кавкз. отд. Русск. георг. обш. 

XXVII, № 2, 1914 (хаус, дикая кошка, тигр, леопард).
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Зарудны й — Краткий очерк охотничьего промысла в Сыр-Дарвинской 
области Турк. Сельск. хоз., 1915 (тигр, ирбис, гепард, длиннохвостая 
кошка, манул, хаус, каракал).

Кашкаров — Животные Туркестана, в. 3, Ташкент 1925 (заслуживают вни
мания данные о длиннохвостой кошке и хаусе).

Кащ енко — Определитель млекопитающих Средней Азии, Ташкент 1929, 
(большинство видов).

МЬкк— Путешествие на Амур, СПБ, 1859 (тигр, леопард назван барсом).
Он ж е  — Путешествие по долине реки Уссури. I, СПБ 1861 (тигр леопарл, 

назван барсом, дальневосточный лесной кот назван дикой кошкой).
Мигул1н —  Шкибнш та корисн! зв1р1 Укра'ши, Харктв, 1927 (дикая кошка).
Наумов — О фауне и стационарном распределении млекопитающих Кзыл. 

Ординского у. Сыр-Дарьинской губ. Труды общ. изуч. Казахстана 
/V III , в. 1, 1927 (длиннохвостая и камышевая кошки, тигр).

Никольский — О фауне позвоночных животных дна Балхашской катловины. 
Труды СПБ об-ва ест., XIX, 1887.

Никольский — Остров Сахалин и его фауна позвоночных.
О бразцов — К биологии дикой кошки (РеНз зНуезШз саисаз1сиз 8а1)- 

„Охотник", 1928, №  5, стр. 21.
Сдпеч— А пе\у 2еп8 апб зр еаез о! са! 1гот Иге Тгапзсазртап ге^оп. (Еге- 

шаеШгиз ШтоЫиз). Ежегод. Зоол. муз. Акад. наук, XXVII, в. 4, 
1926 (описание барханной кошки).

Он ж е — Оп а пету 1огш о! Иге з!ерре са! Б о т  1Ь1 Тгапзсазр1ап ге§юп. Докл. 
Акад. наук СССР, 1928 (описание туркменского манула).

Он ж е  — Тигры, „Охотник", 3, 1928.
Он ж е — Барсы, „Охотник", № 4. 1928.
Он ж е — ОЬегз1сЫ; бег гиззтзсЬеп к1етка!геп, ХеИзсЕгШ Шг Заи^еНегкипбе,

В. 5,1930 (систематика и распространение дикой и длиннохвостой кош
ки, манула, барханной кошки, дальневосточного и камышевого котау

Пржевальский — Путешествие в Уссурийском крае, 1867— 1869 гг., СПБ, 
1870 (тигр, леопард назван барсом, дальневосточный кот).

Каййе — Ее1зеп 1Ш Зйбеп у о п  Оз1-81Ыпеп 1п бел баЬгеп 1855— 1859 1пс1. В 
I, 51,-РеС, 1862 (тигр, леопард назван барсом, манул, дальневосточ
ный лесной кот).

Сатунии — Обзор млекопитающих животных Закаспийской обл. Зап. Кавк 
отд. Русск. геогр. общ., XXV, 1906.

Он ж е — Определитель млекопитающих Госсийской империи, в. 1, Тифлис 
1914 (все виды).

Он ж е —  Млекопитающие Кавказского края, т. 1, Тифлис, 1915.
С еверцов — Вертикальное и горизонтальное распределение Туркестанских 

животных. Изв. общ. естест., антроп. и этногр., т. VIII,, в. 2, 1873.

46



Селевин — К распространению снежного барса на Алтае, „Охотник", 1929. 
№ 8, стр. 20.

С илантьев— Обзор промысловых охот в России, СПБ, 1851.
Симаш ко— Русская фаува, ч. II, Млекопитающие. СПБ, 1851 (все виды). 

Туров — Опыт систематического обзора млекопитающих Осетии. Уч. Зап.
С.-Кавк. инст. краев., т. I, 1926 (дикая кошка).

Он ж е — Материалы к познанию Кавказского гос. заповед. млекопит. Труды
С.-Кавк. ассоц. Н.-иссл. инст., № 44, Ростов на Дону 1927 (леопард, 
дикая кошка).

Фядзюшын — Новыя данныя аб дзиким капе (РеНз зПуезЫз ЗсЬтеЬ.) на 
Беларуси.

Шнитников — Животный мир Джетысу. Сборник Джетысу, под ред. 
Шнитникова. Ташкент, 1925 (тигр, барс, манул, длиннохвостая кошка).
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