
39

С.А. Трепет, Д.А. Андреев

КаВКаЗСКиЙ ЗУБр: СТраниЦЫ иСТории

О	существовании	кавказских	зубров	научная	общественность	окончательно	узнала	
только	в	XIX	в.	Их	редкость	и	полная	неизученность	привлекли	внимание	многих	ис-
следователей	в	Европе	и	России.	При	этом	и	по	сей	день	исторические	сведения	и	свиде-
тельства	о	существовании	и	распространении	кавказского	зубра	до	середины	XIX	века	
скудны	и	отрывочны.

Ранние	памятники	материальной	культуры	с	останками	зубров,	относящиеся	к	эпохе	
палеолита	и	позднего	неолита,	были	обнаружены	по	всему	Кавказу.	По	свидетельству	ар-
хеологов,	зубр	был	одним	из	наиболее	распространенных	объектов	охоты	древних	людей:	
на	Ильской	палеолитической	стоянке	в	числе	других	обнаружены	останки	43	особей	зубров	
(Верещагин,	1959).	Останки	зубров	были	обнаружены	также	и	на	Даховской	пещерной	сто-
янке	первобытного	человека	недалеко	от	Майкопа.	Пещера	характеризуется	как	временное	
охотничье	поселение	эпохи	палеолита	(Формозов,	1961).	Пятнадцать	тысяч	обломков	костей	
животных,	в	основном	принадлежащих	зубру,	были	найдены	на	Баракаевской	пещерной	
стоянке	в	Мостовском	районе	Краснодарского	края	(там	же).	Кроме	этого	Н.К.	Верещагин	
(1959)	упоминает	о	двух	черепах	зубров,	извлеченных	из	первой	надпойменной	террасы	Те-
река	под	Моздоком,	при	этом	полости	черепов	зубров	были	забиты	вулканическим	пеплом.

О	том,	что	зубры	обитали	на	ныне	безлесной	равнине	и	в	горах	Центрального	Пред-
кавказья,	свидетельствуют	коллекции	черепов	этих	гигантов,	собранные	в	осетинских	
святилищах	–	дзуарах	(XVIII–XIX	вв.).	Что	же	касается	Закавказья,	то	еще	Рашид	ад-Дин1	
сообщал,	что	Абага-хан,	зимуя	в	1275–1276	гг.	в	Арране	и	в	5	фарсангах	от	Шахруда,	стал	
охотиться	 в	 лесу	на	«горных	буйволов».	При	описании	охоты	Газан-хана	 в	Талыше	в	
1301–1302	гг.	этот	летописец	отметил:	«После этого воины устроили облаву и гнали дичь, 
как то: горных буйволов, джуров, диких коз и ослов, шакалов, лисиц, волков, медведей и 
других всевозможных диких и хищных зверей вовнутрь изгороди, до тех пор, пока они 
все не собрались в том загоне»	(Рашид	ад-Дин,	1946,	c.	188–189).	При	этом	слухи	о	диких	
быках	в	горах	Талыша	и	Эльбруса	сохранялись	вплоть	до	XIX	века	(Mеnеtries,	1832).

В	европейской	науке	кавказский	зубр	впервые	упоминается	в	литературе	в	XVII	в.	В	
1625	г.	доминиканский	монах	Жан	де	Люка	в	своем	«Описании	перекопских	и	ногайских	
татар,	черкесов,	мингрелов	и	грузин»,	описывая	застолье	у	черкесов,	упоминает,	что	«вместо 
стаканов они употребляют рога диких буйволов и других животных»	(Де	Люка,	1879,	с.	491).

Спустя	несколько	десятилетий,	в	1654	г.,	другой	доминиканский	монах	Арканджело	
Ламберти	в	труде	«Описание	Колхиды,	называемой	теперь	Мингрелией,	в	котором	гово-
рится	о	происхождении,	обычаях	и	природе	этих	стран»	указывал,	хотя	и	по	слухам,	на	
существование	некоего	дикого	буйвола	на	границе	Мингрелии	(Ламберти,	1877,	с.	223).

Знаменитый	естествоиспытатель	XVIII	в.	Петр	Симон	Паллас	в	своем	труде	«Zoographia	
Rosso-Asiatica»	приводит	интересные	свидетельства	о	зубрах	Кавказа.	В	частности,	он	ссы-
лается	на	известия,	которые	ему	удалось	найти	в	архивах	Петербургской	Академии	наук.	В	
соответствии	с	ними,	Георг	Мориц	Ловитц,	русско-немецкий	математик,	астроном	и	географ,	
после	одного	из	своих	путешествий	по	южной	России	оставил	записку,	в	которой	упоминает	о	
зубре,	убитом	около	1770	г.	абхазским	князем	Исламом	недалеко	от	современного	Пятигорска,	
под	горой	Бештау.	Расстояние	между	рогами	у	этого	зубра	равнялось	17	дюймам,	а	из	его	шку-
ры	в	районе	спины	было	вырезано	ремней	общей	длинной	в	29	английских	футов	(Pallas,	1811).

1	 Визирь	государства	Хулагуидов,	составивший	в	начале	XIV	в.	выдающееся	историческое	
сочинение	на	персидском	языке.
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Аборигенный кавказский зубр. Фото Э.К. Ютнера (вверху), 1903 г. 
Фото Д.П. Филатова (внизу), около 1910 г.
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Следующее	по	времени	известие	о	кавказском	зубре,	которое	приводит	Паллас,	при-
надлежит	Иоганну	Антону	Гюльденштедту,	действительному	члену	Петербургской	Ака-
демии	наук,	руководителю	одной	из	академических	экспедиций,	работавшей	на	Кавказе	
с	1770	по	1774	гг.	Путешествуя	по	Дигории,	он	посетил	пещеру-святилище	Олисай-дом,	
расположенную	в	ущелье	р.	Урух	близ	селения	Заделеск,	где	обследовал	помещенные	там	
черепа	различных	жертвенных	животных1.	Среди	них	он	обнаружил	14	черепов	зубров.	
Измерив	их,	Гюльденштедт	убедился,	что	по	величине	они	значительно	уступают	черепам	
беловежского	зубра	(Pallas,	1811).

Однако	в	Москве	о	кавказских	зубрах	знали	задолго	до	сообщений	Ловитца	и	Гюль-
денштедта.	В	X	томе	«Полного	собрания	законов	Российской	империи	с	1649	г.»	под	но-
мером	7994	помещен	Именной	приказ	«О	ловле	и	присылке	ко	Двору	и	в	Измайловский	
зверинец	ежегодно	разных	живых	зверей»,	данный	из	кабинета	Ее	величества	императ-
рицы	Анны	Иоанновны	Астраханскому	обер-коменданту	31	декабря	1738	гг.	В	частности,	
в	нем	говорится:	«Еще известно нам, что в Кабарде есть дикие быки и кдосы, которые 
по-тамошнему называются домбаи, того ряда имеете вы всячески стараться, не жалея 
на то употребить несколько из казны нашей денег, чтобы тамошние князья одного рода 
бычков и телок молодых по 5 или по 10 велели ловить и присылать в Кизлярскую крепость, 
а там оных несколько времени прикармливать к хлебу, а когда привыкнут, то присылать в 
Астрахань водою, а из Астрахани отправлять их с прочими зверьми в Москву, и о том же 
имеете вы от себя писать и к Шамхалу Горскому, также в Кизлярскую крепость к комен-
данту, и к Элмурзе Черкасскому, чтоб и в ловле и присылке оных бычков и телок старание 
приложили»	(Полное	собрание...	1830,	с.	993).	Вполне	возможно,	что	в	Чечне	и	Северной	
Осетии	зубры	водились	еще	во	время	экспедиции	Гюльденштедта,	т.е.	в	1770–1774	гг.

После	путешествий	Гюльденштедта	долгое	время	не	было	никаких	известий	о	кавказс-
ких	зубрах,	так	что	уже	в	1825	г.	профессор	Виленского	университета	Л.Г.	Боянус	признал	
баснословным	существование	зубров	на	Кавказе,	а	также	в	Молдавии:	«Fabulosae sunt 
quae de Moldaviae et Caucasi Uro hodierno passim dicuntur»	(Bojanus,	1827,	с.	413).

В	1829	г.	по	инициативе	начальника	Кавказской	линии	генерала	Г.А.	Эммануэля	была	
проведена	знаменитая	экспедиция	по	исследованию	Эльбруса	и	Кавказских	гор.	По	итогам	
экспедиции	был	собран	обширный	фактический	материал	для	дальнейших	исследований,	
однако	зоолог	экспедиции,	хранитель	зоологического	кабинета	Академии	наук	Э.	Менет-
риэ	не	обнаружил	никаких	следов	зубров	в	районе	Эльбруса	и	был	вынужден	предполо-
жить,	что	в	его	время	зубр	уже	не	жил	на	Кавказе,	но	был	там	довольно	обыкновенен	лет	
за	60–80	перед	тем	(Mеnеtries,	1832).

В	1835	г.	в	«Лесном	журнале»	появилась	статья	натуралиста	Э.И.	Эйхвальда	о	зубрах,	
в	которой	он,	помимо	прочего,	упоминал	о	кавказцах,	посетивших	зоологический	музей	
в	Вильне	и	признавших	в	беловежском	зубре	животное,	 тождественное	с	кавказским,	
называемым	«домбей»	(по:	Усов,	1865,	с.	14).	В	другой	своей	работе	Эйхвальд	указывал,	
что	зубр	на	Кавказе	«проживал в Большой Кабарде, на северных склонах Эльбруса, у реки 
Бабук, впадающей в реку Терек, который впадает в реку Агура, а та в свою очередь, в 
Кубань».	Он	утверждал	также,	что	кабардинцы,	живущие	в	здешних	местах,	и	поныне	
охотятся	на	зубров	(Eichwald,	1831).

1	 В	священной	пещере	Северной	Осетии	Олисай-дом	 (Дигоризед)	 за	6	веков,	по	подсчетам	
учёных,	накопилось	черепов:	1396	овец,	244	коз,	492	коров	и	быков,	1	буйвола,	3	кабанов,	51	косули,	
661	благородного	оленя,	6	лосей,	4	дагестанских	козлов,	25	серн,	73		зубров	(Верещагин,	Наниев,	
1948).	Начало	накопления	черепов	зубров	и	лосей	в	пещере	приходится,	предположительно,	на	
XIV	век,	а	прекращение	–	на	конец	XVIII	–	начало	XIX	вв.	На	одном	из		черепов	зубра	была	видна	
вырезанная	надпись	«1833»,	возможно,	свидетельствующая	о	дате	отстрела	одного	из	последних	
в	Осетии	зубров	(Верещагин,	Семенов-Тян-Шанский,	1948).
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В	апреле	1836	г.	кавказский	берег	Черного	моря	посетил	ученый-натуралист,	про-
фессор	одесского	Ришельевского	 лицея	Александр	фон	Нордман.	В	 этой	 экспедиции	
его	сопровождали	садовник	Одесского	ботанического	сада	Т.	Доллингер	и	известный	
прозаик-романтик	А.	 Бестужев-Марлинский,	 прекрасно	 знавший	местные	 обычаи	и	
топографию.

Путешествие	по	Кавказу	в	те	годы	вовсе	не	было	похоже	на	курортную	прогулку.	Мор-
ской	путь	от	Геленджика	до	Сухума	экспедиция	совершила	на	военном	фрегате	«Бургас»	
(Нордман,	1838).	Местные	жители	не	были	расположены	к	русским,	и	путешественники	
вынуждены	были	совершать	своеобразные	десанты:	раз	двадцать	высаживались	они	на	
берег	под	прикрытием	конвоя	с	пушкой,	собирали	образцы	и	быстро	возвращались	на	
корабль.	В	окрестностях	Геленджика,	Гагры,	Пицунды,	Нового	Афона	и	Сухума	экспе-
диции	удалось	собрать	до	2000	экземпляров	растений	и	богатую	коллекцию	насекомых	
и	земноводных.	Затем	отряд	высадился	на	одну	из	гор	Месхетского	хребта.	Там,	ослаб-
ленный	малярией,	он	жил	в	развалинах,	ранее	заселенных	аджарскими	пастухами,	и	в	
течение	трех	недель	исследовал	ближайшие	вершины,	после	чего	верхом	через	Кутаис	
и	Зугдиди	и	морем	через	Поти,	Геленджик	и	Севастополь	путешественники	вернулись	
домой.

Результаты	экспедиции,	за	которую	Нордман	в	1836	г.	получил	царскую	награду	в	
виде	бриллиантового	перстня,	оказались	значительными:	было	добыто	12	000	образцов	
растений	(среди	новых	растений,	доставленных	Нордманом,	была	и	кавказская	пихта),	300	
моллюсков,	232	тушки	птиц,	3600	насекомых	и	так	далее.	Кроме	того,	ученый	составил	
список	исторических	развалин	(из	43-х	мест)	на	территории	Абхазии	(Нордман,	1838).	
Однако	самыми	интересными	были	сведения,	касающиеся	зубров.

Нордман	 сообщает,	 что, «хотя зубр уже не встречается вблизи горной дороги из 
Тамани в Тифлис, но внутри горных цепей Кавказа попадается нередко… Постоянным 
местом обитания зубров служит пространство не меньше 200 верст от реки Кубани 
до истоков реки Бзыбь. На Кубани в течение круглого года зубры живут в болотистых 
местностях. В стране же Абадзехов летом зубры уходят в горы, поскольку племена джи-
гетов и аибга, а также жители округа Псху, довольно часто охотятся на них. Осенью и 
зимой зубры спускаются обратно в долины. От Бамбор ближайшее место, где особенно 
часто встречаются зубры, есть в землях под названием Заадан, расположенных между 
абхазскими и джигетскими племенами»	(Nordman,	1838,	с.	306).

В	Абхазии,	в	Бамборах,	Нордману	показали	княжеские	кубки,	сделанные	из	зубриных	
рогов.	На	пиру	у	мингрельского	князя	Левона	Дадиани	Нордман	насчитал	50–70	подобных	
кубков,	а	в	Имеретии	он	встретил	подобные	кубки,	инкрустированные	серебром.	При	
этом	Нордман	отмечает,	что	все	эти	кубки	были	вывезены	из	Абхазии.

Когда	он	поздней	осенью	1836	г.	возвратился	в	Абхазию,	то	узнал,	что	недалеко	от	
Сухум-Кале	князь	Гассан-Бей	получил	известие,	что	вследствие	выпавшего	недавно	в	
горах	снега	в	долинах	племени	Псху	появились	зубры.	Воспользоваться	же	экспедицией	
в	эту	страну	Нордман	не	смог	по	причине	недостатка	в	средствах.	Добыть	зубра	брались	
за	150	рублей	серебром.

В	дополнение	ко	всем	этим	данным,	Нордман,	опираясь	на	устные	сообщения	барона	
Ф.Ф.	Торнау,	рассказывает	об	одной	кавказской	охоте	на	зубров	в	долине	Большого	Зелен-
чука	и	замечает,	что	животные	эти	водятся	не	только	на	указанной	реке,	но	и	в	скалистых,	
обильных	ущельями	долинах	Урупа	и	Большой	Лабы,	а	также	в	хвойных	лесах	Главного	
хребта	ниже	линии	вечного	снега.	Воспоминания	же	самого	барона	Торнау	увидели	свет	
несколько	позднее.

Федор	Федорович	Торнау	–	русский	офицер,	дипломат,	писатель,	разведчик,	участник	
Кавказской	войны.	С	1835	по	1838	гг.	провел	среди	горцев	в	качестве	разведчика,	в	том	
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числе	в	качестве	пленника.	Первая	его	экспедиция	прошла	по	маршруту	из	Гагр	через	
истоки	Чхалты	и	Главный	Кавказский	хребет	в	ущелье	Большого	Зеленчука	и	далее	по	
долине	Урупа	в	ст.	Баталпашинскую	и	Пятигорск.	В	следующий	свой	поход	Торнау	пер-
вым	из	русских	под	видом	горца	проник	в	1835	г.	через	Главный	Кавказский	хребет	(пе-
ревал	Псеашха)	в	район	современного	Большого	Сочи	(Красная	Поляна,	Кудепста,	Хоста,	
Мацеста,	Центральная	часть	Сочи)	с	целью	«тайного обозрения морского побережья к 
северу от Гагры».	Во	время	третьей	экспедиции	с	целью	разведки	морского	побережья	
от	р.	Сочи	до	Геленджика	в	результате	предательства	проводников	Торнау	попал	в	плен	
к	кабардинцам,	где	провел	два	года	и	два	месяца.	Горцы	потребовали	за	него	огромный	
выкуп:	столько	золота,	сколько	весил	сам	пленный.	После	нескольких	безуспешных	по-
пыток	его	освобождения	русскими	войсками	в	ноябре	1838	г.	ногайскому	князю	Тембулату	
Карамурзину	удалось	похитить	пленника	у	кабардинцев.

В	1848	г.	в	журнале	«Современник»	была	помещена	статья	неизвестного	автора	«Охота	
за	зубрами	на	Кавказе	в	ущелье	Большого	Зеленчука».	Эта	статья	была	доставлена	в	ре-
дакцию	«Современника»	профессором	Московского	университета	К.Ф.	Рулье.	Он	снабдил	
статью	небольшим	предисловием,	в	котором	говорит,	что	она	написана	«образованным 
русским путешественником, который провел на Кавказе слишком 10 лет и сам участво-
вал на этой охоте, чего никому не удавалось»	(Торнау,	1848,	с.	314).

В	самой	статье	описывается	случайная	охота	за	дикими	быками,	«адомбеями»,	как	
зовут	их	абхазцы.	Автор	видел	здесь	целое	стадо	адомбеев,	состоящее	из	огромного	мох-
натого	быка,	нескольких	коров	и	телят.	Бык	был	убит.	Автор	о	нем	пишет	следующее:

«Когда мы подбежали к нашей добыче, издыхавшей в предсмертных судорогах, 
то я увидел, что этот адомбей был настоящий зубр (Bos urus). …Видом он похож  
на обыкновенного быка: голова большая, глаза маленькие и глубоко вдавлены; рога 
короткие и толстые; передняя часть тела, т.е. голова, грудь и плечи, покрыты мохна-
тою шерстью; под нижнею челюстью довольно длинная борода; на задней части тела 
шерсть короткая и лоснящаяся, ноги низкие и жилистые, хвост не очень длинный;  
цвет шерсти темно-коричневый. Росту убитый зубр был очень большого: длина его с 
головой простиралась до 10-ти футов, высота несколько более 2 аршин. Сняв с него 
шкуру и растянув ее, мы сделали навес, под которым и поместились все 7 человек». 
Далее	автор	пишет: «Об адомбеях или зубрах я узнал от абхазцев, что они водятся не 
в одном ущелье Большого Зеленчука, но и по сосновым лесам, растущим близ вечных 
снегов главного хребта, в ущельях Урупа и Большой Лабы, но нигде более»	(Торнау,	
1848,	с.	320).

Следует	отметить,	что	публикациям	Нордмана	и	Торнау	предшествовало	одно	очень	
важное	событие.	В	1836	г.	командир	Отдельного	Кавказского	корпуса	и	главноуправля-
ющий	гражданской	частью	и	пограничными	делами	на	Кавказе	барон	Г.В.	Розен	выслал	
в	дар	Императорской	Академии	наук	шкуру	кавказского	зубра.	Это	позволило	научной	
общественности	признать	несомненным	существование	зубра	на	Кавказе,	ибо	все	пре-
дыдущие	известия	о	кавказских	зубрах,	которые	мы	описали	выше,	сводятся	к	простым	
рассказам	и	даже	не	к	свидетельствам	очевидцев.

21	декабря	1836	г.	на	Заседании	Академии	наук	академик	К.М.	Бэр	прочел	записку	о	
сравнении	присланной	шкуры	кавказского	зубра	с	чучелом	беловежского	зубра,	нахо-
дившемся	в	академическом	музее.	Бэр	пришел	к	заключению,	что	эти	животные,	хотя	и	
отличаются	некоторыми	особенностями	друг	от	друга,	все	же	должны	быть	признаны	
тождественными.	Однако	окончательное	решение	данного	 вопроса	было	отложено	до	
получения	новых	доказательств.

В	1864	г.	Московский	зоологический	сад	посетил	генерал	граф	Н.И.	Евдокимов,	ге-
рой	Кавказской	войны,	и	обещал	добыть	кавказского	зубра	для	Москвы.	По	поручению	
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графа	полковник	Аглинцов	два	раза	ездил	в	горы	на	охоту	за	зубрами,	но	его	попытки	
добыть	зверя	были	неудачны,	хотя	ему	и	удавалось	видеть	издали	стада	зубров	в	40	и	60	
особей	(Усов,	1988).	Вскоре	после	этого	профессор	зоологии	Московского	университета	
С.А.	Усов,	занимавший	также	должность	директора	Московского	зоологического	сада,	
обратился	к	Великому	Князю	Михаилу	Николаевичу,	бывшему	тогда	Наместником	на	
Кавказе,	с	просьбой	прислать	в	дар	московскому	зоологическому	саду	шкуру	или	живого	
кавказского	зубра.

Уже	в	1867	г.	на	земле	Зеленчукского	округа	в	обширных	сосновых	лесах	в	вер-
ховьях	 р.	 Уруп	жителем	 Кувинского	 аула	 Батыр-Гиреем	Аджиевым	 был	 пойман	
годовалый	зубр-самец.	2	мая	1867	г.	он	был	представлен	в	г.	Баталпашинске	Его	Вы-
сочеству	Наместнику	Кавказскому,	а	после	направлен	в	Карачай,	где	климат	более	
соответствовал	климату	его	родины	(Кавказский	зубр,	1867).	Спустя	некоторое	время	
этот	зубр,	получивший	имя	Казбич,	был	доставлен	в	Московский	зоологический	сад.	
К	сожалению,	сведений	об	участии	его	в	размножении	и	продолжительности	жизни	
не	сохранилось.

Некоторые	исследователи	(Туркин,	Сатунин,	1902)	ставили	под	сомнение	сам	факт	
существования	живого	зубренка,	пойманного	на	Кавказе	и	доставленного	в	Москву.	
Однако	известный	натуралист	и	исследователь	Кавказа	Н.Я.	Динник,	будучи	учеником	
профессора	Усова,	подтверждает,	что	зубренок	действительно	был	прислан	и	помещен	
в	Московский	зоологический	сад:	«Мне самому пришлось видеть только двух кавказ-
ских зубров: одного, присланного с Кавказа в конце шестидесятых годов в Московский 
зоологический сад, а другого в городе Баталпашинске, у покойного Н.Г. Петрусевича. 
Последний из этих зубров был очень ручным, ходил вместе с коровами в поле и снова 
возвращался домой. Какая участь потом постигла его, мне неизвестно»	 (Динник,	
1884,	с.	361).

Вслед	за	поимкой	молодого	зубра	в	научном	сообществе	стали	появляться	и	дру-
гие	не	менее	ценные	факты.	В	августе	1866	г.	известному	натуралисту	и	основателю	
Кавказского	музея	Г.И.	Радде	было	поручено	поместить	в	музей	шкуру	зубра,	кото-
рую	начальник	Кубанской	области	граф	Сумароков-Эльстон	представил	в	Боржоме	
на	рассмотрение	Наместника	Кавказского.	Как	вспоминал	Радде,	 это	была	«шкура 
молодого недоросшего самца, убитого весною; она так сильно линяла, что на шее и 
груди зимний мех, похожий на войлок, не прикреплялся к самой коже, а только едва 
придерживался отдельными, жидкими проросшими летними волосами»	(Радде,	1867,	
с.	452).	Радде	берег	эту	шкуру	недолго	–	в	апреле	1867	г.	исполнилась	его	просьба	к	
графу	Сумарокову-Эльстону	достать	по	возможности	старого	самца	с	зимними	пок-
ровами.	Новая	шкура	принадлежала	«не очень старому быку в летней шерсти с очень 
жидкой и короткой гривой на груди и шее. Копыта зверя были выше, но мельче, чем ко-
пыта беловежских зубров. Добыт был этот зубр в области истоков р. Зеленчук»	(там	
же,	с.	453).	До	1892	г.	это	было	единственное	чучело	кавказского	зубра,	хранившееся	
в	Кавказском	музее.

И	лишь	только	тогда,	когда	шкура	этого	огромного	зверя	была	доставлена	по	почте	
в	Тифлис,	Радде	смог	убедиться,	что	«кавказский бизон, хотя имеет на шее и передней 
части тела шерсть гораздо короче, чем литовский и особенно американский бизон, од-
нако принадлежит к тому же виду, что и другие два»	(там	же,	с.	452).

Таким	образом,	 если	 еще	в	начале	1860-х	 гг.	 совокупность	 сведений	о	 кавказском	
зубре	была	такова,	что	Усов,	признавая	доказанным	существование	на	Кавказе	какого-то	
дикого	быка,	указывал,	что	нет	достаточных	данных,	чтобы	признать	в	этом	быке	зубра	
(Усов,	1865),	а	академик	К.М.	Бэр,	полемизируя	с	Усовым,	склонялся	к	тому,	что	спорное	
животное	все	же	зубр	(Бэр,	1865),	то	присылка	в	1867	г.	живого	зубренка	в	Московский	
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зоологический	сад	и	добыча	двух	зубриных	шкур,	переданных	в	1866–1867	гг.	Кавказс-
кому	музею,	положили	конец	всяким	сомнениям1.

Сведения	о	предполагаемых	зубрах,	доходившие	ранее	с	Кавказа,	после	1866	г.	получи-
ли	определенный	смысл,	а	вскоре	эти	сведения	начали	неуклонно	пополняться	благодаря	
предпринимаемым	время	от	времени	экскурсиям	натуралистов	в	занимаемую	зубрами	
местность.

Академик	Ф.Ф.	Бранд,	обобщая	все	известные	ему	данные	о	зубрах,	в	своих	записках	
приводит	ценные	сведения,	полученные	от	Радде	и	свидетельствующие	о	том,	что	кав-
казский	зубр	продолжает	существовать:	«В 1865 г., во время поездки по Карачаю, доктор 
Радде узнал, что в местностях, расположенных к западу от Марухского ледника и из-
вестных у местных жителей под названиями Заадан и Эрхуз2, в обширных высокогорных 
сосновых лесах водятся зубры, которые встречаются там стадами в 7–10 голов»	(Brandt,	
1866,	с.	255).

Интересно	воспоминание	Г.	Сандецкого,	в	июле	1862	г.	бывшего	в	числе	членов	
комиссии,	осматривающей	пути,	ведущие	из	Абхазии	на	северный	склон	Кавказских	
гор.	

Проводниками	у	комиссии	были	абхазцы.	От	Сухума	до	Псху,	через	гору	Доу,	комиссия	
проследовала	сначала	по	ущелью	Гум,	а	потом	без	дорог,	по	крутым	оврагам.	От	Псху,	
поднимаясь	на	крутые	горы	и	спускаясь	с	них,	отряд	проследовал	на	северо-восток,	к	
истоку	реки	Бзыбь,	а	отсюда	повернул	на	северо-запад,	вдоль	Главного	хребта	Кавказских	
гор,	по	высокой	плодородной	Бзыбской	равнине.	На	седьмой	день	по	выезде	из	Сухума	
комиссия	ночевала	у	горы	Бея-Чхарпарта	вблизи	перевала	Цагеркер,	через	который	потом	
перешла	на	северный	склон	Кавказских	гор.	

Во	время	перехода	через	Главный	хребет	абхазские	проводники	угощали	членов	ко-
миссии	мясом	зубра	и	тура,	а	также	заквашенным	молоком.	Провизия	эта,	как	вспоминает	
Сандецкий,	«приносилась пастухами, присматривающими за стадами проводников» 
(Сандецкий,	1875,	с.	4).

Однако	самым	важным	в	статье	является	замечание	о	том,	что	«Абхазия простирается 
за хребет Кавказских гор на том основании, что в ущельях этого хребта абхазцы пасут 
свои стада; там у них лучшая охота на зубров, туров, оленей и прочих зверей»	(там	же,	
с.	4).	Это	свидетельствует	о	том,	что	уже	в	1860-е	гг.	зубры	концентрировались	в	основ-
ном	на	северном	склоне	Главного	хребта,	а	на	южном	склоне	они	если	и	встречались,	то	
лишь	эпизодически3.

1	 Статья	С.А.	Усова	о	зубрах	уже	вышла	из	печати	(1865),	когда	он	получил	новое	сведение,	до-
казывающее	существование	зубра	на	Кавказе.	Во	время	переезда	музея	Московского	университета	
в	новое	помещение	Усову	показали	рога,	цветом,	изгибами	и	размерами	нисколько	не	отличающи-
еся	от	рогов	беловежского	зубра.	Усов	отмечает,	что	«по свидетельству препаратора Андреева, 
эти рога вместе со шкурою были присланы с Кавказа. Дорогою шкура совсем испортилась. Тот 
же препаратор говорил мне, что она цветом шерсти и свойством волоса ничем не отличалась 
от зубриной»	(Усов,	1888,	с.	154).

2	 Н.Я.	Динник	писал	это	название	как	«Иркыз»:	«Иркыз – это дремучий лес в верховьях Боль-
шого Зеленчука. Он во многом похож на Загдан»	(Динник,	1884,	с.	358).	Эрхус	Радде	и	Иркыз	Дин-
ника	–	это	старые	названия	современного	Архыза,	поселка,	реки	и	вообще	местности	в	верховьях	р.	
Большой	Зеленчук.	Заадан	или	Загдан	–	старые	варианты	названия	современного	Загедана,	поселка,	
реки	и	долины	в	верхнем	течении	Большой	Лабы,	расположенной	между	устьями	рек	Дамхурц	и	
Пхия.

3	 В	пользу	данного	предположения	говорит	тот	факт,	что	еще	барону	Торнау	абхазцы	расска-
зывали	за	тридцать	лет	до	этого,	что	зубры	водятся	только	в	верховьях	Зеленчука	и	Лабы;	следо-
вательно,	они	не	встречались	и	в	то	время	на	южном	склоне.
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Относительно	встреч	зубров	на	южном	склоне	Главного	хребта	Д.П.	Филатов	от-
мечал,	что	«мы имеем только отрывочные данные об единичных находках»	(Филатов,	
1912,	с.	5).

В	июле	1878	г.	в	районе	перевала	Псеашха	побывал	Я.К.	Васильев.	Поднявшись	туда	
к	вечеру	из	долины	Пслуха,	отряд	остановился	на	ночлег	в	верховьях	Уруштена,	где	и	
обнаружил	 следы	 зубров.	Ранним	утром	у	подошвы	горы	Дзитаку	проводники-горцы	
вывели	Васильева	на	целое	стадо:	«Старый зубр громадной величины греется в стоячем 
положении лучами восходящего солнышка, безмятежно понурив голову; около него, 
поодаль, в таком же положении четыре экземпляра меньшей величины, надо полагать, 
самки, ибо около каждой резвится по теленку; несколько в стороне еще два взрослых эк-
земпляра в лежачем положении. Минут 10 пришлось наслаждаться этой картиной… Но  
вот, с левой стороны что-то щелкнуло в воздухе, моментально все стадо с необычайной 
быстротой и ловкостью метнулось на перевал Псегашка; неудачный выстрел горца воз-
вращает животных обратно; стадо по косвенному направлению налетает на скалистый 
уступ аршин 4–5; был момент, когда казалось – все зубры переломают себе ноги, – не 
тут-то было, еще с большей быстротой они прыгают с уступа и мчатся мимо оторопе-
лого объездчика, у которого нечаянно при падении ружья последовал выстрел… Зубры 
скрылись в пределах округа»	(Васильев,	1879,	с.	48).

Также	в	своих	воспоминаниях	Васильев	упоминает,	что	в	июне	1877	г.	один	зубр	был	
убит	горцем	у	Бабукова	аула.

Летом	1882	г.	верховья	Уруштена	посетил	охотник,	известный	энтомолог	А.А.	Старк.	
Старк	долгое	время	жил	в	Уч-Дере	около	Сочи,	занимая	должность	управляющего	име-
нием	Великого	Князя	Константина	Николаевича	и	путешествуя	по	окрестным	горам.	
В	1882	г.	он	поднялся	на	перевал	Псеашха	и	совершил	ряд	экскурсий	по	окрестностям:	
дошел	до	устья	р.	Синей,	побывал	в	долине	Дзитаку,	исследовал	долину	р.	Холодной	и	
описал	ее	ледники.	Именно	поднимаясь	к	верховьям	р.	Холодной	и	повстречал	отряд	
Старка	зубра:	«…пока мы рассуждаем, как раз в этот момент замечаем какое-то гро-
мадное животное. «Домбай», кричит Тляходыг. Вероятно, действительно он; но с точ-
ностью, за дальностью расстояния, сказать нельзя. Видно только что-то очень большое.  
Ясно, что не олень; а других больших животных, кроме оленя и зубра, здесь нет. Вся ко-
манда необыкновенно оживляется, оживление действует возбуждающим образом и на 
меня. Теперь уже никто из нас не сомневается, что это действительно зубр. Он то ос-
тановится, то вновь пойдет. Пасется, должно быть. Нас он, конечно, не видит, а так 
как ветер дует от него на нас, то и не услышит и не почует. Но дойти до него – гораздо 
дальше, чем нам кажется. Нужно сделать большой спуск, затем пройти по острому 
гребню, имея с одной стороны глубокое озеро, а с другой – огромные обрывы; далее, 
чтобы быть не замеченными зубром, который ходит за озером, необходимо сделать 
большой, чрезвычайно опасный подъем, все время над обрывом. Весь путь этот ясно  
виден и должен занять самое меньшее час, а может и два, времени; а зубр за это время 
может и уйти; а солнце уже далеко за полдень. Поразмыслив спокойно над этим, я все 
же решаюсь вернуться назад. Но спутники мои, все-таки, хотят испытать счастье. 
Я им не мешаю, и мы расстаемся»	(Старк,	1911,	с.	53).	Однако	пока	охотники	подкра-
дывались	к	зубру,	на	них	опустился	густой	туман,	и	они	вынуждены	были	отступить	
и	вернуться	в	лагерь	ни	с	чем.

В	1887	г.	егермейстер	великого	князя	Михаила	Николаевича	Ф.И.	Краткий	упоминал	
в	отчете,	посвященном	исследованию	охотничьих	богатств	нагорной	полосы	Кубанской	
области	в	междуречье	рек	Белой	и	Большой	Лабы,	что	«зубров стреляли на южном склоне 
Кавказского хребта, на так называемой «Красной поляне»; их видели даже по несколько 
вместе и в Абхазии»	(Краткий,	1894,	с.	52).



47

Карта Г.И. Радде о распространении кавказских зубров, 1894 г. 
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Карта Г.И. Радде о распространении кавказских зубров, 1898 г.
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В	1894	г.	горное	путешествие	из	Псебая	в	Сочи	совершает	доктор	Радде.	Маршрут	его	
пролегал	сначала	по	Малой	Лабе,	потом	через	Алоусский	перешеек	опускался	в	долину	
Уруштена	и	через	перевал	Псеашхо	выходил	на	Красную	Поляну.	Во	время	путешествия	
Радде	уделил	особое	внимание	вопросу	нахождения	зубров	в	горах	Кубанской	области	и	
Черноморской	губернии.	Так,	он	указывает,	что	видел	свежие	зубровые	следы	в	верховьях	
Уруштена.	Вместе	с	тем,	ему	удалось	получить	от	местных	охотников	сведения	о	миг-
рации	зубровых	стад	внутри	Кубанских	гор;	также	он	упоминает	о	двух	случаях,	когда	
одиночные	старые	особи	зубров	проникали	на	южный	склон	и	доходили	практически	
до	самого	побережья:	в	1883	г.	такой	случай	был	зафиксирован	в	долине	р.	Хосты1,	а	в	
1893	г.	зверя	видели	в	окрестностях	селения	Вардане,	куда	он	проник	из	долины	р.	Шахе	
(Radde,	1894).

К	зубровым	районам	относит	Радде	верховья	р.	Белой,	а	также	долины	рек	Киши	и	
Шиши.	Он	описывает	интересный	случай,	когда	стадо	зубров	общим	числом	в	двадцать	
особей	пробралось	из	диких	верховьев	р.	Белой	в	верховья	реки	Шахе	и	было	вынуждено	
зимовать	 (зимние	перевалы	являлись	непреодолимой	преградой	для	всего	живого)	на	
высокогорных	пастбищах	близ	бывшего	черкесского	аула	Бабукова,	в	то	время	забро-
шенного.	Радде	предположил,	что	одиночные	быки,	виденные	на	побережье,	отбились	в	
свое	время	от	этого	стада	(там	же).

По	итогам	этого	путешествия	Радде	составил	карту,	указав	на	ней	главнейшие	места	
обитания	кавказских	зубров.	Позже	эта	карта	была	издана	на	русском	языке	и	в	несколько	
переработанном	виде	вошла	в	«Коллекции	Кавказского	музея»,	издаваемые	Радде.	Одна-
ко	на	оригинальной	карте	1894	г.	встречается	больше	существенных	деталей	и	важных	
подробностей.

В	1895	г.	о	зубровых	следах	упоминает	геолог	В.И.	Воробьев.	Он	указывает,	что	во	
время	исследования	горной	цепи	Чехашха	–	Бзышь	–	Чура,	на	склонах	массива	г.	Чура	
«в зарослях папоротника в балках была масса следов кабаньих и медвежьих, а в одном 
месте мы нашли совершенно свежие следы зубров, которые вероятно незадолго перед 
нашим приходом паслись здесь, так как в одном месте земля, взрытая копытом, не ус-
пела еще просохнуть… Судя по следам, зубров было три, из которых один был теленок» 
(Воробьев,	1896,	с.	214).

В	1902	г.	верховья	Мзымты	посетил	Н.Я.	Динник.	Во	время	путешествия	он	оконча-
тельно	решил	для	себя	вопрос	о	нахождении	зубра	в	долине	Мзымты.	«Один полесовщик 
…сообщил мне, –	пишет	Динник,	– что зубры в долине Мзымты не водятся. Я знал об 
этом раньше и писал; расспрашивая же его теперь, хотел только лишний раз услышать 
подтверждение своего мнения. Тот же полесовщик сообщил мне, что за все время его 
скитаний по лесам долины Мзымты он лишь два раза видел следы зубров и притом оба 
раза в верховьях Пузико. Он уверен, что зубры, оставившие эти следы, случайно заходи-
ли сюда из Кубанской области через очень низкий перевал Псеашхо (6870 ф.) или через 
верховья Белой, на З. от Шугуса, где горы еще ниже. По следам можно было заметить, 
что зубры держались здесь недолго и, наверное, снова уходили на места, постоянно ими 
обитаемые, т.е. в долину Уруштена, на Кишу и т.д.»	(Динник,	1902,	с.	47).

Осенью	1903	г.	зоолог	В.А.	Разевич	совершил	путешествие	в	горы	Абхазии,	к	южному	
склону	Главного	Кавказского	хребта.	Одной	из	задач	поездки	было	выяснение	вопроса	о	
нахождении	зубра	в	долинах	реки	Бзыби,	Лашипсе	и	Авадхары,	а	также	в	примыкающих	
к	ним	ущельях	южного	склона	Главного	хребта.	По	итогам	экспедиции	Разевич	приходит		

1	 Кроме	того,	в	одной	из	более	ранних	своих	заметок	Радде	приводит	случай,	когда	в	1874	г.	
зубра	убили	близ	селения	Романовского	(современный	поселок	Красная	Поляна	в	районе	Сочи).	
Шкуру	этого	зверя	в	дальнейшем	продали	в	Кутаис	(Radde,	1893).
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к	заключению,	что	«в бассейне реки Бзыби зубр более не водится, или же, что он только 
редко переходит через Главный хребет и вообще настолько редок в Абхазии, т.е. в те-
перешнем Сухумском округе Кутаисской губернии, что сами пастухи-абхазцы летом и 
осенью не встречают его; зимою же весь этот район вполне безлюден, а потому и наблю-
дать его некому»	(Разевич,	1903,	с.	8).	При	этом	Разевич	твердо	уверен,	что	в	отдаленные	
времена	зубр	водился	в	бассейне	реки	Бзыби,	и	главным	образом,	в	долинах	и	ущельях	
рек,	впадающих	в	нее	с	правой	стороны,	поскольку	«естественные условия его сущест-
вования здесь и в долинах и ущельях верховий Лабы и Зеленчука весьма сходны»	(там	же).

Перечисленные	выше	случаи	позволили	более	позднему	исследователю	зубров	И.	Баш-
кирову	в	1939	г.	сделать	вывод	о	том,	что	«Главный хребет нельзя принять за южную 
границу области кавказского зубра для середины прошлого века: зубр обитал тогда, 
несомненно, в верховьях рек Шахе, Сочи, Мзымты, Псоу, Бзыби, а может быть также в  
верховьях Кодора и Ингура»	(Башкиров,	1939,	с.	20).

В	1868	г.	горную	часть	Кубанской	области	по	инициативе	Усова	посетил	представитель	
Московского	общества	Акклиматизации,	зоолог	А.Ф.	Виноградов.	По	итогам	собствен-
ных	изысканий	он	высказал	сомнение	насчет	указаний	Нордмана	о	том,	что	зубры	жили	
по	болотистым	берегам	Кубани,	при	этом	с	полным	доверием	отнесся	он	к	слышанным	
рассказам,	 согласно	 которым	до	пятидесятых	 годов	XIX	 в.	 зубры	распространялись	
на	север	далее	пихтовой	полосы	речных	долин.	Он	имел	сведения,	что	«солонцы близ 
слияния Маруха с Аксаутом и солонцы близ слияния Кефара и Баялона	(бассейн	Боль-
шого	и	Малого	Зеленчуков) посещались зубрами»	(Виноградов,	1871,	с.	182).	Начальник	
Зеленчукского	горского	округа	рассказывал	Виноградову,	что	когда	Кавказ	еще	не	был	
под	русским	владычеством,	зубры	доходили	до	устий	рек	Аксаут,	Зеленчук,	Уруп	и	Лаба.	
Сам	Виноградов	о	распространении	зубров	в	1868	г.	писал	следующее:	«В настоящее 
время распространение зубра на Кавказе весьма ограничено; он живет в верховьях всех 
рек, которые начинаются в той части нагорной полосы, которая граничит на востоке с 
ущельем Аксаута и на западе с Шахгиреевским ущельем, т. е. ущельем Лабенка	(р.	Мал.	
Лаба); иначе говоря, зубр живет в верховьях бассейнов рек: Аксаута (Малого	Зеленчука), 
Зеленчука (Большого	Зеленчука), Урупа и Лабы. На восток от долины Аксаута, т.е. на 
хребте, разделяющем долины Аксаута и Теберды, зубр не встречается, да и на самом 
Аксауте встречали его чрезвычайно редко, так что вернее будет положить восточной 
границей его распространения горы между Аксаутом и Марухом. Западнее Лабенка 
также не находили зубра в последнее время. Северной границей распространения зубра 
на Кавказе можно приблизительно положить северный предел хвойного пояса нагорной 
полосы, а южной – южный склон главного хребта»	(Виноградов,	1871,	с.	182).

В	конце	XIX	в.	на	Кавказе	проводит	активную	исследовательскую	деятельность	извес-
тный	натуралист	Н.Я.	Динник.	Он	совершает	ряд	крупных	путешествий	в	отдаленные	и	
малоисследованные	уголки	Кавказа.	В	результате	своих	экспедиций	Динник	собрал	зна-
чительное	количество	сведений	о	кавказских	зубрах,	связанных,	в	основном,	с	вопросом	
распространения	этого	зверя	на	Кавказе.

Так,	например,	Динник	спустя	почти	сто	лет	после	Гюльденштедта	посетил	пещеру	
Олисай-дом	в	Дигории,	где	обнаружил	19	черепов	зубров.	На	основании	этой	находки	он	
сделал	заключение,	что	«в прежние времена зубры были распространены по Кавказу на 
гораздо большем пространстве, чем в настоящее время. Нахождение черепов их в пещере 
Олисай-дом несомненно указывает на то, что зубры когда-то жили в Дигории (Влади-
кавказский округ Терской области). В самом деле, почти полное отсутствие в пещере 
черепов серн, туров и косуль, а также рассказы жителей Заделеска показывают, что в 
Олисай-дом пожертвования приносились только из ближайших местностей; поэтому 
нахождение в ней черепов зубров (19 штук) должно служить доказательством того, что 
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прежде это животное водилось около Заделеска или, по крайней мере, в лесах Дигории. 
Расспрашивая заделесских стариков, я узнал, что никто из них не был современником 
зубра, но что все они слышали от своих отцов и дедов о громадной величине зверя, о 
его крепости, силе и об охоте за ним. Они рассказывали, например, что убить его было 
очень трудно, что они стреляли зубров железными пулями или просто кусками железа, 
говорили даже, что, ощущая большой недостаток в свинце, они закладывали в ружья 
недлинные палки из твердого дерева и стреляли ими зверя на близком расстоянии. Дока-
зательством пребывания зубров в этих лесах служит также название балки Домбайта, 
находящейся в Дигории»	(Динник,	1910,	с.	145).	Указывая	на	то,	что	эта	балка	слишком	
крута,	скалиста	и	обрывиста	для	того,	чтобы	в	ней	могло	жить	такое	крупное	и	тяжелое	
животное,	как	зубр,	Динник	пишет,	что	«гораздо вероятнее, зубры жили несколько ниже, 
в тех обширных лесах, которые находятся к северу от Заделеска; кроме того, принимая 
во внимание и то, как высоко они поднимаются в горных лесах верховьев Лабы и Урупа, 
я готов допустить, что они жили и выше Заделеска по долине Уруха, например, в лесах 
около Стыр-Дигора и в ближайших к нему боковых ущельях… Черепа, найденные Гюль-
денштедтом в пещерах вблизи Уруха, также указывают на то, что когда-то зубры 
водились в лесах Дигории. Название ущелья Домбай-Ольген1, находящегося в верховьях 
Теберды, свидетельствует о том, что в прежние времена зубры жили и здесь, то есть 
по соседству с Эльбрусом»	(там	же).

В	1884	г.	в	статье	«Горы	и	ущелья	Кубанской	области»	Динник	уточняет	сведения,	
полученные	Виноградовым,	и	указывает,	что	«в последние годы летом в верховьях Урупа 
зубров не бывало вовсе… Зимой же, по рассказам куввинских охотников, они попадаются  
и в верховьях Урупа. Карачаевцы же утверждают, что зубры заходят и в верховья Большо-
го Зеленчука, а именно в долину Иркыз»	(Динник,	1884,	с.	358).	В	долине	же	Большой	Лабы	
в	местности,	носящей	название	Загедан,	Динник	сам	несколько	раз	видел	зубровые	следы.

Что	касается	предполагаемой	восточной	границы	распространения	зубров,	в	1880	г.	
В.	Лацариус	высказал	мнение,	что	зубры	водятся	в	верховьях	Аксаута	и	Маруха.	Однако	
свое	предположение	он	выдвинул	лишь	на	основании	того,	что	верховья	Большого	Зе-
ленчука,	Лабы	и	Урупа	с	переселением	горцев	в	Турцию	лишились	всякого	населения	и	
теперь	в	этой	местности	число	зубров	должно	увеличиваться	(Лацариус,	1880).	Однако	
Динник	был	совершенно	с	этим	не	согласен.	«Я хорошо знаком с этими местами, – писал 
он, – и могу смело утверждать, что в них зубров вовсе не бывает, да здесь и нет таких 
обширных лесов, где бы они могли жить»	(Динник,	1884,	с.	358).	Таким	образом,	Динник	
ограничивал	границу	обитания	зубра	на	востоке	рекой	Большой	Зеленчук.

Западной	 границей	 распространения	 зубров	Динник	 считал	 р.	 Белую:	«На запад 
область распространения зубра тянется через верховья Малой Лабы, Ходза до Белой... 
Мне рассказывали, что в громадных лесах вокруг горы Абаго, находящейся недалеко от 
истоков реки Белой, зубров так много, как нигде на Кавказе»	(там	же,	с.	359).	Подтверж-
дением	существования	зубра	в	тех	местах	может	послужить	тот	факт,	что	управляющий	
великокняжескими	охотами	Краткий,	путешествуя	в	1887	г.	по	горам	Кубанской	области	
в	верховьях	рек	Уруштена,	Малой	Лабы	и	Киши,	упоминает	о	том,	что	под	горой	Пшекиш	
ему	пришлось	видеть	следы	зубра2	(Краткий,	1894).

1	 На	современных	картах	–	«Домбай-Ульген».	С	карач.	Домбай	ёлген	суу	означает	«речка,	где	
убит	зубр».

2	 Помимо	прочего,	Краткий	упоминает,	что	он	«находил следы зубров в истоках Большой Лабы, 
в долине Закан, у горько-соленого источника близ впадения р. Умпир в р. М. Лабу».	Кроме	того,	
он	видел	7	свежих	следов	на	р.	Алоус	и	отмечал,	что	попадается	зубр	и	в	окрестностях	станицы	
Хамышки	(Краткий,	1894).
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генерал	С.А.	Шереметев,	ставший	в	позднее	время	наказным	атаманом	Кубанского	ка-
зачьего	войска	и	начальником	Кубанской	области.	Охотились	здесь	и	офицеры	частей,	
расположенных	поблизости,	но	зубров	получить	не	удалось.	В	1885	г.	предполагалось	
отправить	экспедицию	в	горы	Кубанской	области	для	охоты	на	зубров,	но	экспедиция	
эта	не	состоялась.

Один	из	известных	случаев	успешной	охоты	на	зубров	связан	с	именем	англичанина	
Джорджа	Литлдейла.	Трижды,	в	1887,	1888	и	1891	гг.,	спортсмен-охотник	приезжал	в	горы	
Кубанской	области,	и	лишь	на	третий	раз	ему	удалось	добиться	своего.	Летом	1891	г.,	
вновь	прибыв	в	Кубанскую	область	вместе	с	женой	и	получив	разрешение	убить	зубра,	
Литлдейл	послал	за	прежними	проводниками:	но	старик,	обладавший	удивительно	лег-
кой	походкой	и	зоркими	глазами,	ушел	в	Турцию	с	несколькими	сотнями	соплеменников.	
Новым	проводником	охотника	стал	лезгин	Лабазан,	который	и	обеспечил	удачную	охоту	
спортсмену.	Литлдейл	убил	быка	и	корову	и	тщательно	сохранил	шкуры	и	скелет	зверей,	
которые	передал	впоследствии	Британскому	музею	(Litlledale,	1894).	Рассматривая	зубров,	
Литлдейл	удивлялся,	замечает	Шильдер,	«как такое неуклюжее животное, с такими 
маленькими глазами и ушами, могло пережить все свои невзгоды в Европе».	Интересно	
еще	одно	замечание	Шильдера	относительно	своего	английского	коллеги:	«Несколько не-
дель спустя Литлдейл встретил огромного старого быка, больше того, которого удалось 
убить. Спрятавшись в кусты, он смотрел на зубра, который стоял на открытой мес-
тности и имел необыкновенно величественный вид. Несмотря на страшное искушение, 
Литлдейл опустил ружье и не стрелял, но снял шапку перед великим представителем ис-
чезающей породы. Он уже достиг того, чего добивался, и не желал принимать участия 
в истреблении и искоренении вымирающей породы. Ради одного спорта он не стал бы  
стрелять ни за 1000 ливров, и убил первую пару специально для Британского музея, в 
котором зубры в настоящее время красуются и где их высоко ценят»	(Шильдер,	1895,	
с.	19).	Слава	о	проводнике	Литлдейля	разнеслась	далеко	за	пределы	Кубанских	гор;	в	
дальнейшем	к	услугам	Лабазана1	прибегал	даже	великий	князь	Сергей	Михайлович,	
хозяин	Кубанской	охоты.

О	Великокняжеской	Кубанской	охоте	следует	упомянуть	отдельно,	поскольку	имен-
но	она	сыграла	решающую	роль	в	сохранении	аборигенного	зубра	Кавказа	на	рубеже	
XIX–XX	столетий.

Охота	эта	была	организована	в	1888	г.	Великими	Князьями	Петром	Николаевичем	и	
Георгием	Михайловичем	Романовыми,	получившими	право	на	охоту	на	площади	около	

1	 Интересный	портрет	Лабазана	приводит	А.П.	Оленич-Гнененко	в	своих	воспоминаниях:	«В 
четырех километрах от Марьенкиной находился хутор охотника-черкеса Лабазана. У него и его 
кровного друга Белякова были построены балаганы на звериных бродах через Кишу. Охотники 
засядут то в одном, то в другом балагане и бьют зверя прямо в воде, при переходах. В балаганах 
у них всегда висели копченые и вяленые окорока зубров, оленей, кабанов, медведей и шкуры разных 
зверей. Старики говорят, что Лабазан с Беляковым убили до ста зубров. Один Лабазан застрелил 
восемьдесят зубров. Хотя охота на них и на оленей была строго запрещена, Лабазана не трогали, 
потому что он приносил атаману отдела окорока и шкуры, бывал у приезжих из столицы провод-
ником на охоте…

–  Это был высокий, могучий старик-черкес,	–	вспоминает	Бессонный.	–	Лабазан еще участ-
вовал в войне 1864 г. Лихой был охотник. Летом и зимой в одних самодельных чулках, без шапки в 
мороз и ветер идет прямо по снегу и через воду. До сих пор на хребет Дудугуш есть Лабазанова 
тропа. Его друг –  старик Беляков, тоже замечательный охотник. Случалось, они поссорятся, 
разойдутся, а после бродят по лесу, ищут друг друга. Лабазан жил больше на Марьенкиной поляне, 
в Хамышки заходил только передохнуть и выпить, а потом –  опять в лес…»	(Оленич-Гнененко,	
1949,	с.	159).
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480	тыс.	десятин	в	лесных	дачах	Министерства	Государственного	Имущества	и	Кубанс-
кого	областного	войскового	правления.	Границы	арендованного	участка	проходили:	на	
юге	–	по	Главному	Кавказскому	хребту;	на	востоке	–	по	реке	Большая	Лаба;	на	западе	–	по	
реке	Белая;	а	на	севере	–	вдоль	Передового	хребта.

Начало	собственно	охоте	в	указанных	пределах	было	положено	в	том	же	1888	г.	
Убедившись	 лично	 в	 невероятном	 обилии	 дичи	 в	 пройденных	 ими	 горах,	 князья	
ознакомились	 и	 со	 всеми	 трудностями	 охоты	 в	 этих	местах,	 главным	 из	 которых	
было	 отсутствие	 хороших	 путей	 сообщения.	Удостоверившись	 также	 в	 некоторых	
недостатках	организации	охоты,	они	наметили	обширную	программу	основательного	
устройства	Кубанской	охоты.	Но	из-за	 тяжелой	продолжительной	болезни	Георгия	
Михайловича,	а	позже	и	Петра	Николаевича	им	пришлось	на	неопределенное	время	
отказаться	от	задуманного.	Кубанская	охота	была	фактически	заброшена	до	тех	пор,	
пока	в	1892	г.	право	на	пользование	не	было	приобретено	Великим	Князем	Сергеем	
Михайловичем.	Впечатления,	испытанные	Князем	от	Кубанской	охоты,	обеспечили	
ее	дальнейшее	процветание.	«Великий князь приказал безотлагательно приступить 
к разработке новых тропинок, к исправлению старых, а также к постройке бараков 
в существующих лагерях и устройству новых лагерей»	(Шильдер,	1895,	с.	3).	Сергеем	
Михайловичем	были	изменены	и	сроки	охоты:	они	были	сдвинуты	на	конец	сентября,	
ранее	охота	проходила	в	период	20	августа	–	7	сентября.	В	связи	с	этим	интересное	
замечание	делает	Шильдер:	«…необходимо было дать время спуститься с нагорных 
пастбищ на долины табунам и баранте, которые проводят лето в горах и наносят 
весьма существенный вред охоте, и не столько самые табуны и баранта, сколько 
сопровождающие их собаки. Кроме того, желательно было, чтобы время охоты 
совпало со временем рева оленей».

В	 первой	 охоте	 Сергея	Михайловича,	 состоявшейся	 в	 1894	 г.,	 Великий	Князь	
пригласил	принять	участие	Ф.И.	Краткого,	графа	А.А.	Павлова	и	В.	Шильдера.	Пос-
ледний	составил	подробное	описание	Княжеских	охот,	которое	позволяет	увидеть	
все	глазами	одного	из	участников	охоты.	Его	статьи	изданы	в	ежемесячном	журнале	
«Природа	и	охота»	 (Шильдер,	1895,	1897,	1901,	1902).	Воспоминания	В.	Шильдера	
отличаются	не	только	непревзойденными	по	красоте	описаниями	богатейшей	при-
роды	горных	ландшафтов,	очерками	отдельных	видов	диких	обитателей	этого	края,	
но	и	множеством	ценных	исторических,	археологических	сведений	и,	наконец,	пол-
ны	духом	эпохи,	впитавшей	в	себя	большие	и	малые	свершения	и	трагедии	новой	
истории	Кавказа.

Что	касается	зубров,	то	«большой штат егерей, умелые лесничие-охотоведы, солидные 
затраты на борьбу с хищниками и другие мероприятия – все гарантировало успешное 
размножение зверя, отстреливавшегося лишь единицами на проводимых один раз в году 
охотах»,	–	пишет	Башкиров	(1939,	с.	54).

Великий	Князь	назначил	несколько	десятков	очень	опытных	егерей,	в	основном	жи-
телей	соседних	станиц,	которые	должны	были	охранять	от	браконьеров	его	охотничьи		
угодья.	Даже	Динник,	пишет,	что	«так как все эти места уже несколько лет арендуются  
для охоты Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайлови-
чем, то я, путешествуя всегда с ружьем, во избежание каких-нибудь недоразумений 
при встрече с егерями, охраняющими эти места от браконьеров, просил покойного 
Ф.И. Краткого, временно управлявшего Кубанской охотой Великого Князя, разрешить 
мне свободный проезд по всем арендованным местам и получил такое разрешение»	
(Динник,	1897,	с.	30).

Егерская	охрана	имела	широкие	полномочия,	 но	 сама	имела	разрешение	 стрелять	
только	хищных	зверей	и	диких	кабанов	(Шильдер,	1895).	Примечательно,	что	«на отстрел 
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зубров, охота на которых была запрещена на территории всей Российской империи, Ве-
ликому Князю Сергию Михайловичу самому приходилось брать специальное разрешение 
у Его Величества»	(Demidov,	1898,	с.	63).	Собственно	говоря,	именно	сохранение	зубров	
являлось	одной	из	задач	управления	арендованными	землями.	П.И.	Слащевский,	цитируя	
одну	из	немецких	статей,	пишет:	«Управляющий охотой Э.К. Ютнер, австрийский лес-
ничий, пользуясь приобретенным на родине опытом, организовал целесообразную охрану 
зубра. В течение более чем 25-летней службы у Великого Князя ему удалось увеличить 
число зубров на 200 с лишним голов».	И	далее:	«В 1909 г., когда я в первый раз посетил 
Ютнера на месте его службы в маленьком живописном курорте Закавказья Боржоме, 
он с гордостью сообщил мне, что его зубровое стадо достигло приличного количества, 
круглым счетом 600 штук»	(Слащевский,	1928).

За	все	время	Кубанской	охоты	было	убито	всего	немногим	более	десяти	зубров1.	В	
соответствии	со	строгими	правилами	охоты,	введенными	Великим	Князем,	каждому	из	
приглашенных	разрешалось	убить	не	более	одного	зубра,	но	всего	не	более	5-ти	штук	за	
одну	охоту2.	Последнего	из	зубров	добыл	в	1909	г.	(в	этом	году	Кубанская	охота	прекратила	
свое	существование)	постоянный	участник	великокняжеских	охот,	казенный	лесничий	
К.Д.	Улагай,	который	впоследствии	пожертвовал	скелет	и	шкуру	убитого	быка	Кавказс-
кому	музею	в	Тифлисе	(Каталог...	2009).

Кроме	того,	в	разные	годы	егерями	Кубанской	охоты	для	научных	целей	в	горах	было	
отловлено	два	теленка	кавказского	зубра.	Судьба	их	различна.

Первого	из	них	поймал	в	долине	Киши	в	мае	1899	г.	егерь	Кубанской	охоты	А.	Те-
леусов	(Шильдер,	1902).	Он	доставил	его	в	Псебай,	где	передал	охотнику	Шрайеру,	у	
которого	зубренок	прожил	три	месяца,	до	тех	пор,	пока	за	ним	не	прибыл	из	Беловеж-
ской	 пущи	 специально	 командированный	 обер-егерь	Неврли.	В	Беловежской	 пуще	
этот	зубренок	освоился	вполне,	однако,	по	воспоминаниям	профессора	Г.П.	Карцова,	
он	 был	 намного	меньше	 своих	 беловежских	 сородичей:	«Он никогда не болел, но и 
вполне здоровым назвать его было нельзя. Он всегда худ, шерсть на нем не обильная, 
движения вялы… Заведывающий пущей г. Неврли считает этого четырехгодовалого 
зубра настолько слабым, что сомневается в его способности стать производителем»	
(Карцов,	1903,	с.	181–183).	Зубренок	этот	получил	кличку	«Казан»,	однако	о	дальней-
шей	его	судьбе	ничего	не	известно,	так	как	весь	беловежский	архив	был	уничтожен	в	
Первую	мировую	войну.

1	 В	1891	г.	Дж.	Литлдейл		–	2	зубра.
	 В	1895	г.	В.А.	Шильдер	–	1	зубр,	Великий	Князь	Сергей	Михайлович	–	1	зубр.	
	 В	1897	г.	Великий	Князь	Сергей	Михайлович	–	1	зубр,	доктор	Рейер	–	2	зубра.
	 В	1898	г.	поручик	А.Н.	Демидов	–	1	зубр.
	 В	1900	г.	принц	П.А.	Ольденбургский	–	1	зубр,	егермейстер	М.В.	Андреевский	–	1	зубр	(Ан-

дреевский,	1907).
	 В	1909	г.	казенный	лесничий	К.Д.	Улагай	–	1	зубр.
2	 А	вот	как	описывает	Кубанскую	охоту	будущий	директор	Кавказского	заповедника	Красно-

брыжев	(1936):	«С приездом князей с их свитой на охоту, обычно в осеннее время, местное населе-
ние мобилизовалось в качестве загонщиков. Указанная территория превращалась в бойню. Огром-
нейшие животные зубры, которых в те времена насчитывалось до 1000 шт., олени загонялись в 
рассвирепевшую пьяную свиту князей с их гостями для безотчетного избиения. Остатки живот-
ных, спасаясь, бросались в обрывы, где также разбивались. После охоты продолжались пьянки. 
Загонщиков заставляли наряжаться в шкуры зверей и кричать по-звериному. Ближайшие соседи:  
горцы, карачаевцы, черкесы за вход в абсолютную зону подвергались со стороны егерей обстрелам. 
Вот какую память оставили о себе великие и малые князья у крестьян»	(см.	Архив	Кавказского	
государственного	заповедника	(385000,	Майкоп,	ул.	Советская,	187,	инв.	№	153).
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Охота на зубров. 1895–1900 гг. Фото из архива Кавказского заповедника

Второй	 случай	приводит	М.А.	 Заблоцкий	 в	 «Проекте	 ингабитации	 зубра»	 (1938):	
«В мае 1907 г. егерем Смеяновым на солонце между поляной Гузерипль и Пастбищем  
Абаго, в верховьях Тишковой балки был пойман зубренок. На другой же день теленок 
был доставлен в станицу Псебайскую, а оттуда вскоре в Беловежскую Пущу. В 1908 г. 
«Кавказ», так назвали зубра	(Kaukasus,	№	100	Племенной	книги	зубров), попал к извест-
ному торговцу дикими зверями Карлу Гагенбеку, с 02.03.1908 г. он находился в хозяйстве 
графа Арнима и пал 26.02.1925 г. в Гамбурге. В течение 17 лет своей жизни «Кавказ» 
неоднократно использовался как производитель при скрещивании с беловежскими зуб-
рицами и оставил значительное потомство в количестве 7 телят, в том числе 3 бычка и 
4 телочки».	«Кавказ»	является	единственным	представителем	кавказского	подвида	среди	
родоначальников	современных	зубров1.

В	 связи	 со	 стремительным	сокращением	 ареала	 кавказского	 зубра	научная	 обще-
ственность	признала	необходимым	вплотную	взяться	за	его	изучение.	Первая	и	последняя	
крупномасштабная	экспедиция	по	сбору	материала	для	изучения	аборигенного	кавказ-
ского	зубра	была	предпринята	в	1909–1911	гг.	профессором	Д.П.	Филатовым.	Средства	
на	поездки	в	1909–1910	гг.	выделил	Великий	Князь	Сергей	Михайлович,	а	в	1911	году	–	
Зоологический	музей	Императорской	академии	наук.

1	 Правнук	«Kaukasus’а»,	чистокровный	зубр	«Бодо»	(№	193	Племенной	книги	зубров),	родив-
шийся	14.06.1930	г.	в	Германии,	впоследствии	стал	одним	из	основателей	горной	линии	разведения	
зубров	(Зубр	на	Кавказе,	2003).	«Бодо»	получил	от	«Кавказа»	25%	своего	генотипа.	С	09.06.1933	г.	
«Бодо»	находился	в	Аскании-Нова,	 откуда	в	1940	 г.	 был	взят	первый	племенной	материал	для	
разведения	зубров	в	Кавказском	заповеднике.


