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Образ амурского тигра в картине мира россиян, связавших свою жизнь с Даль-
ним Востоком, присутствует уже не одно столетие и отчётливо соотносится с ком-
плексом основополагающих духовных ценностей (категорий, качеств и норм, зна-
чимых "и для отдельного человека, и для общества, к которому он принадлежит" 
[9, с. 229]). В середине XIX в. тигр воспринимался как крайне опасный зверь [13], а 
также как хранитель и защитник рубежей, а в начале XX в. стал олицетворением 
доблести русского воинства [2, с. 4]. И эти представления существовали на фоне 
древних мифологических воззрений, связанных с образом тигра как первопредка, 
божества, посредника между миром человека и миром духов, хранителя миропо-
рядка [2, с. 6], у других народов Дальнего Востока. Поэтому неудивительно, что из-
учавшие природу региона писатели и путешественники (например, Н.М. Пржеваль-
ский, В.К. Арсеньев, Н.А. Байков и др.) уделяли большое внимание амурскому тигру. 
Существует целый ряд научных статей, посвящённых его образу и связанным с ним 
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представлениям, отразившимся в обрядовой культуре, фольклоре и литературе 
Дальнего Востока, среди которых работы В.В. Подмаскина [10], А.Ф. Старцева [14], 
Л.Е. Фетисовой [16], Е.О. Кирилловой [5], Cheng Shuangting [21], Чэнь Синюй [20], 
Чой Чжунын [19], а также многих других исследователей. Учёные отмечают важ-
ность рассматриваемого образа в картине мира жителей региона, многообразие 
интерпретаций в зависимости от той или иной культурной традиции и времени 
её существования, разноаспектность связей с духовными ценностями разных эт-
носов.

Внести вклад в изучение связи образа тигра с духовными ценностями русского 
населения Дальнего Востока XXI в. позволит обращение к сборнику современного 
автора – Павла Васильевича Фоменко. В лучших традициях писателей-краеведов 
он приходит к созданию художественных текстов через годы жизни в тайге, пря-
мого взаимодействия с её обитателями. Биолог-охотовед, главный координатор 
проектов по сохранению биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) П.В. Фоменко публикует цикл рассказов "Поцелуй тигри-
цы" (2020 г.) [18], центральным мотивом которого становится встреча человека и 
тигра, перерастающая в диалог носителя культуры с персонификацией природной 
стихии, высвечивающая сильные и слабые стороны духовной жизни нашей циви-
лизации. Сам Павел Васильевич не избежал такой встречи, она оставила свой след 
на его теле и в его творчестве, а его рассказы, по мнению писателя М.А. Тарков-
ского, могут помочь детям вырасти людьми, "на уме у которых не деньги, а служе-
ние нашей многострадальной и непобедимой родине, за которую каждый из нас 
в ответе" [15]. Таким образом, в рамках актуальной и многоаспектной для Даль-
него Востока "тигриной темы" новизну нашей работе обеспечивает обращение к 
современным текстам, уже получившим признание (специальная номинация "За 
вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока", учреждённая губерна-
тором Приморского края О.Н. Кожемяко в рамках литературной премии "Дальний 
Восток" им. В.К. Арсеньева), но ещё не нашедшим широкого освещения в научных 
публикациях. Объектом нашего исследования становится диалог человека и тигра 
в произведениях П.В. Фоменко (под термином "диалог" мы вслед за А.Б. Фисенко 
и О.М. Култышевой [17] подразумеваем многоаспектное понятие, обозначающее и 
диалог автор – читатель, и диалог персонажей, и диалог культур, и проч.), а пред-
метом – комплекс духовных ценностей, связанных с данным диалогом. Мы ста-
вим перед собой цель изучить принципы отражения и особенности интерпрета-
ции в контексте духовных ценностей взаимодействия человека и тигра. Для этого 
будут решены следующие задачи: знакомство с имеющейся научной литературой 
по теме; в результате анализа сюжетов, образов и основных проблем выявление 
комплекса духовных ценностей, нашедших отражение в цикле "Поцелуй тигри-
цы"; характеристика особенностей интерпретации каждой духовной ценности. 
При исследовании использовались сравнительно-сопоставительный и системный 
методы, позволившие осуществить анализ сюжетов, образов, основных проблем 
произведений, а также культурно-исторический метод, с помощью которого были 
раскрыты особенности интерпретации духовных ценностей в изучаемом сборнике.

Сама форма диалога является для рассматриваемого цикла центральной: от 
первого рассказа ("Убей меня"), где герой ведёт диалог с тигром и самим собой, до 
финального ("Кому он нужен, этот тигр?"), где диалог превращается в полилог. И 
на протяжении всего повествования в обсуждение благодаря элементам сказовой 
формы, а в финале и прямому обращению, активно включается читатель. Предмет 
диалога – тигр, его роль и значение в жизни очень разных людей, связь воспри-
ятия образа зверя с такими духовными ценностями, как представления о смерти, 
судьбе и жизни, умение понять и принять другого, дружба, честь и достоинство, 
любовь к традициям, семье и свободе. В каждом из 18 рассказов так или иначе 
затрагивается большинство из перечисленных категорий, качеств и норм. Образ 
тигра не встретится только в седьмом тексте ("Шланг"), посвящённом леопарду, 
сначала спасённому человеком, а потом убитому в клетке пьяными браконьерами. 
Однако косвенно тигр также "присутствует": со смертью Шланга начинается соз-
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дание охраняемой территории, где найдут защиту не только леопарды, но и амур-
ский тигр, дальневосточный лесной кот, обыкновенная рысь. 

Стремление осмыслить такие категории, как смерть [11], судьба [12] и жизнь [4], 
является общим для многих культур мира. Сборник П.В. Фоменко начинается с рас-
сказа, где истощённый тигр, раненный нечестным человеком, приходит к лесному 
жилью удэгейца-охотника Василия и просит о смерти. Первой репликой диалога 
человека и тигра становится страшная просьба: Василию чудится, что тигр просит 
убить его. Так задаётся тема смерти, становящаяся в сборнике одной из магистраль-
ных. Автор рассказывает о представлениях коренных народов Дальнего Востока, 
связанных с тигром как персонификацией смерти (злой, как чёрт, амба – "Убей 
меня", "Лучшее время для охоты", "Месть", "Амба", "Нападение"), смерти грозной 
и безжалостной. В нескольких рассказах охотники говорят, что тигра не видели, 
только слышали, и уходили, чтобы не пересекаться с ним, так как если увидел ти-
гра – считай смерть свою увидел ("Амба", "Бич Ильич"). Соотнесённость тигра с 
образом смерти поддерживается такими деталями описания зверя, как острейшие 
клыки (даже у маленьких тигрят), шестисантиметровые когти (сравнивающиеся 
с саблями или кинжалами), горящие глаза, неожиданностью и неминуемостью на-
падения, сравнением с вихрем, злым духом. Но подчёркивается и то, что нападение 
зачастую обосновано, является наказанием за грехи людей. И тема смерти перехо-
дит в тему судьбы, о которой часто размышляют герои П.В. Фоменко ("Упорный", 
"Промах", "Немой", "Поцелуй тигрицы", "Отлов", "Кому он нужен, этот тигр?" и др.). 
Диалоги охотников с тигром и/или их диалоги о тигре, внутренние, внешние, пере-
плетаются в повествовании, находят отражение во встрече человека и зверя, двух 
зверей (тигров, тигра и кабана, тигра и собаки и проч.) на охотничьей тропе, ста-
новящейся символом судьбы и её затейливых узоров, невероятных случайностей и 
закономерностей. 

Если тигр для коренных народов, а впоследствии и для русских охотников даль-
невосточной тайги, является символом судьбы, то точно так же человек нередко 
вольно или невольно воплощает её для тигра, поскольку меняет место его обита-
ния, вторгаясь в дикую природу. Но любой путь судьбы, счастливой или несчаст-
ной, удачной или не очень, заканчивается, и заканчивается он уходом и тигра, и 
человека в страну вечной охоты, на встречу с вечностью ("Убей меня", "Амба", "Бич 
Ильич" и др.). И так разговор о смерти и судьбе переходит в размышления о жиз-
ни, её течении и смысле. Если для коренных народов жизнь и смерть воплощают-
ся в амбивалентном образе тигра как живого божества, где смерть – злой амба, 
а жизнь – великий ван, распоряжающийся судьбой всех живущих в тайге, то для 
русских охотников тигр в первую очередь – коварный и жестокий хищник, самый 
опасный и крупный на планете, которого боится даже медведь [3, с. 211], симво-
лизирующий в славянской культуре здоровье и силу и нередко предстающий как 
глава лесных зверей. 

Для охотников-аборигенов диалог с тигром естественен и привычен, сформи-
рован всем образом жизни, а русским людям к такому диалогу необходимо прийти, 
прийти через страх, лишения, поиск ответа на вопрос, почему тигр так нужен, не 
легче ли навсегда избавиться от его опасного соседства. П.В. Фоменко показывает, 
как непрост и труден этот путь, как сложно начать видеть в тигре воплощение не 
только смерти, но и жизни (не случайно при описании зверя используется отсылка 
его облика ("Убей меня"), его отпечатков ("Отлов") и его имени (Лютик из "Кому 
он нужен, этот тигр?") к цветку, упоминаются зелёный цвет глаз и бескрайние зе-
лёные просторы тайги ("Упорный", "Что-то пошло не так", "Владик")). Оправдан-
ность кажущихся беспричинных злых поступков тигра (убийства людей и собак) 
раскрывается постепенно, завершающим аккордом становится объяснение при-
чин нападения, описанного в рассказе "Амба", в финальном произведении "Кому он 
нужен, этот тигр?". Совмещение нескольких временных пластов, переосмысление 
прошлых событий, обращение к ним сразу в нескольких рассказах и рассмотрение 
с новых ракурсов – всё это позволяет показать, как происходил процесс формиро-
вания у русского человека представлений о тигре как воплощении жизни дальне-
восточной тайги. И в последнем произведении читатель знакомится со взглядами 
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очень разных людей России (учёного, политика, тигролова) на этого хищника, еди-
ногласных в том, что тигр – это величайшая ценность, которую человек обязан со-
хранить. Для того, чтобы прийти к такому выводу, привести к нему читателя, автор 
сборника в разных аспектах рассматривает не только категории смерти, судьбы и 
жизни, но и такую духовную ценность, как умение понять и принять другого.

В цикле диалоги о тигре и с тигром ведут представители разных культур (рус-
ской и коренных народов Дальнего Востока) и поколений (студенты-охотоведы и 
опытные охотники). Они сталкиваются с тигром специально (браконьеры) или не-
вольно (охотники), друг с другом, и каждый раз это встреча не только конкретных 
персонажей, но и разных систем ценностей, картин мира. П.В. Фоменко подчёрки-
вает, что для коренных народов характерно полное понимание и принятие тигра 
(как конкретного встреченного животного, так и божественного зверя вообще), не 
случайно уже в первом рассказе у мёртвого тигра плачет, упав на колени, удэгеец 
Василий, одетый в старенькую куртку, "в родовой орнамент которой были впле-
тены маленькие человечки и крадущийся тигр" ("Убей меня"). Родство коренных 
этносов с тигром, их неразрывная связь с ним будет обозначаться и в последующих 
произведениях ("Немой", "Дух", "Два охотника", "Слепой охотник"). А вот понима-
ние и принятие зверя русским человеком представлено П.В. Фоменко как длитель-
ный и непростой процесс, тесно связанный с проблемой экологии, бережного от-
ношения к окружающей природе. 

С болью автор пишет о "лесогубах" ("Нападение", "Два охотника"), об исковер-
канной тайге, где валят лес, однако также он отмечает, что среди русских есть и 
люди, которые заботятся о природе, стремятся её сохранить и постичь. Знаковым 
в этом плане является образ безымянного казака ("Отлов"), атамана, обладающего 
особым умением лечить людей. И не случайно П.В. Фоменко называет героя имен-
но колдуном. У восточных и западных славян колдун – это бинарный персонаж, 
человек с демоническими свойствами, умеющий творить как добро, так и зло [8, с. 
528]. В рассказе казак-колдун переживает за судьбу тигра, которого стараются пой-
мать, не хочет, чтобы его убили, и поэтому уходит недалеко в тайгу, разводит костёр 
и обращается к зверю. Один персонаж, наделённый бинарной символикой, стре-
мится выстроить диалог с другим, имеющим аналогичные характеристики, только 
в другой культуре. В данной сцене есть ещё третий герой – Юрка, руководитель 
группы по минимизации конфликтов с хищниками, невольно ставший свидетелем 
незримого диалога. И опосредованный диалог колдуна с тигром переходит в кос-
венный диалог с Юркой о судьбе тигра: тихо вернувшись в лагерь, Юрка дожидает-
ся возвращения колдуна и предлагает тост, в котором говорит, что тигру не причи-
нят вреда, и атмосфера из напряжённой становится очень тёплой. Мы наблюдаем, 
что и этот персонаж проявляет понимание как тигра, так и человека, принимает их 
и стремится выстроить с ними доверительные отношения. Так ярко обозначается в 
произведениях цикла следующая важная духовная ценность – дружба. 

Если для коренных народов диалог с тигром – это взаимодействие с перво-
предком, то для русских людей, способных к принятию другой культуры, такой 
диалог становится шагом к последующей крепкой дружбе. И такой шаг порой сде-
лать очень трудно. Насколько это тяжело, мы можем увидеть в произведении "По-
целуй тигрицы", где герой приходит к пониманию тигра, умению вести с ним мол-
чаливый диалог после того, как безвинно пострадал от когтей зверя и выжил. На 
больничной койке герою видится, что тигрята, о которых он заботился, осторож-
но массируют своими мохнатыми шероховатыми лапками его истерзанную щёку, 
а неподалёку сидит их мать и виновато поглядывает. О дружбе человека и тигра 
П.В. Фоменко рассказывает в произведении "Кому он нужен, этот тигр?": тигролов 
Владимир Емельянович и спасённый им тигр Лютый даже разговаривают на своём 
особом языке и прекрасно понимают друг друга. В другом тексте ("Дух") дух тигра, 
посланный другом-шаманом Василием русскому охотнику-разведчику, словно все-
ляется в человека, даёт свою силу и помогает вернуться живым на базу. А когда по-
могший дух покидает героя, тот чувствует скольжение шёлковой шерсти по лицу. 
Мы видим, как тонкая связь человека и зверя показывается через прикосновение, 
мимолётное, но запоминающееся, и нематериальная ценность дружбы на миг на-
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ходит в этом своё конкретное воплощение. Для автора дружба – это путь понима-
ния, доверия и принятия, постижения другого и его культуры, взаимосвязи всего 
живого на планете, а также категория, стоящая в одном ряду с такими духовными 
ценностями, как честь и достоинство.

П.В. Фоменко в своих произведениях размышляет о поведении людей, о степе-
ни человечности тех или иных персонажей, о нравственном кодексе охотника как 
хозяина и защитника тайги. Однозначное осуждение получают пьянство и жад-
ность ("Убей меня", "Шланг", "Поцелуй тигрицы"), из-за которых разрушается лич-
ность, совершаются бездумные поступки и – как следствие – гибнет всё живое. 
Тигр в цикле ("Два охотника", "Кому он нужен, этот тигр?", "Что-то пошло не так", 
"Немой", "Слепой охотник") изображён как зверь, сохраняющий гармонию тайги, 
соблюдающий кодекс охотника, не истребляющий бездумно, не берущий больше, 
чем ему нужно, в отличие от волков (в этом древнем противостоянии жадного вол-
ка, стремящегося убить как можно больше, и тигра, берущего только необходимое, 
скрыта причина нелюбви тигра к собакам, которую так сложно понять и принять 
русским охотникам, для которых собака – друг). В рассказе "Два охотника" прово-
дится параллель между человеком и зверем: видим это и в названии, и в упомина-
нии, что тигрица охотно ходила по тропам охотника (здесь можно увидеть общее 
для многих культур представление пути как символа судьбы [7], и тогда для тех, у 
кого один путь, общей является судьба), и в "зеркальности" хода событий: сначала 
человек невольно помогает тигрице, оказавшейся в беде, а потом она делится с за-
болевшим охотником добычей. Мишка ведёт со зверем внутренний диалог, а затем, 
после своего спасения, увидев след, падает перед ним на колени и славит тигра 
на почти забытом языке бикинских охотников. В произведении "Немой" Санька, 
также охотник из коренных народов, подкармливает осиротевшего тигренка, а тот 
потом, окрепнув и став сильным зверем, в благодарность помогает получить бога-
тую добычу, выгоняя на выстрел изюбров-самцов. Человек и тигр целый год так 
охотятся вместе, делятся добычей, живут по правилам взаимопомощи, понимая 
друг друга. Конечно, зверь присутствует рядом незримо, у него, таёжного божества, 
свой путь, а у охотника свой, но часто эти пути пересекаются, становясь на какое-то 
время общими.

В произведениях П.В. Фоменко часто подчеркивается, что у настоящих охотни-
ков, живущих по правилам чести, запрет на убийство тигра очень силён, и его на-
личие зависит не от национальности, а от нравственных качеств. О смерти зверя 
сожалеет и представитель коренных народов ("Слепой охотник"), и русский ("На-
падение"); русский герой рассказа "Промах" радуется, что не убил случайно тигра, 
а в произведении "Бич Ильич" удэгеец Аркадий рассказывает о сохраняющемся 
табу на убийство тигра: старики соблюдают строго, а молодые, которые наруша-
ют, потом жестоко расплачиваются. Автор постоянно подчёркивает, что настоящие 
охотники понимают друг друга без слов, и к таким охотникам, живущим по прави-
лам чести, сохраняющим равновесие в природе, он относит не только людей, но и 
тигров. Наблюдаем устойчивую параллель человека и этого зверя, ведущих друг с 
другом и друг о друге постоянный внутренний диалог, потому что их судьбы и жиз-
ненные пути в тайге переплетены. И в контексте такой неразрывной связи возни-
кает ещё одна центральная тема сборника – ценность памяти, традиций и семьи.

Настоящий охотник (и тигр, и человек) всегда ощущает причастность к семье и 
роду, думает о предках и потомках: об отце ("Убей меня"); о сыне и тигрятах ("По-
целуй тигрицы"); о матери, отце, брате и двух новорождённых котятах ("Два охот-
ника"); о маме, брате и сестрёнке, своих детях-тигрятах ("Упорный") и др. Он стре-
мится стать опорой семье, и по описаниям испытываемых героем чувств в текстах 
очень сложно чётко разграничить зверей и людей, ведущим становится такой при-
ём, как олицетворение. П.В. Фоменко изображает семью как величайшую ценность, 
смысл жизни человека и тигра, как то, что способствует сохранению и передаче 
традиционного уклада (человек и тигр нередко ходят по тропам, проложенным 
их предками ("Месть", "Убей меня"), что символизирует тесную связь поколений), 
сложившегося у коренных этносов за многие поколения и сберегающего тайгу. В 
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цикле показаны взросление и человека, и тигра, сложный и многомерный, измен-
чивый мир каждой семьи, очень похожей у человека и зверя. 

Затрагивается также проблема существования в современности разных куль-
турных традиций, их влияния на судьбу тигра и тайги: пара штрихов посвящена 
деятельности китайцев, отравляющих природу отходами сельского хозяйства и 
промышленности, скупающих богатства дальневосточной тайги и теряющих рас-
положение тигра (Владик в одноимённом рассказе передумывает идти в земли 
своей древней родины); с большой теплотой описывается взаимопонимание охот-
ников-удэгейцев и окружающей их природы, органичное сосуществование людей 
и тайги (однако в таких рассказах есть и боль, поскольку некоторые представители 
коренных этносов спиваются и теряют достоинство охотника, грабят тайгу, в том 
числе и вырубают ценный лес, идущий затем в Китай и Японию). Неоднозначно 
оценивается деятельность русского человека: есть в ней очень многое, что вызы-
вает негодование автора (пьянство, слепая и бездумная жажда обогащения, рас-
хищение природы), однако с нею же связывается П.В. Фоменко защита тайги и её 
обитателей (образование заповедников, помощь животным, умение понять чужую 
картину мира и не просто выстроить диалог с ее носителем, а подружиться с ним). 
Что интересно, прямые названия национальности (а не косвенные отсылки) автор 
использует чаще в положительном контексте: в цикле упоминаются удэгейцы, на-
найцы, эвены, чтущие национальную культуру и тигра как её важную часть, перво-
основу; о русских говорится трижды – при описании русского гостеприимства, 
связанного с образом Наташи, милой и работящей хозяйки ("Нападение"), при изо-
бражении русского колдуна, стремящегося защитить тигра ("Отлов"), при перечис-
лении того, чем Россия может гордиться: русский балет, освоение космоса, автомат 
Калашникова и тигр ("Кому он нужен, этот тигр?"). В качестве важнейших русских 
национальных ценностей П.В. Фоменко отмечает радушие и гостеприимство, уме-
ние понять и принять другую культуру, и тигр становится русской ценностью, ми-
ровым достижением страны, а дальневосточная тайга – родной землей для всех, 
кто о ней заботится. Для этих людей, подчёркивает автор, очень важна такая ду-
ховная ценность, как свобода, которая также неразрывно связана с образом тигра 
и диалогом, ведущемся о нем и с ним. 

Тигр как воплощение жизни тайги не представляет себя без той территории, 
которую выбирает сам, заняв свободные земли либо отвоевав их у соперника. В 
других условиях тигру жить трудно: П.В. Фоменко с грустью описывает толстых ти-
гров в китайском зоопарке, сравнивает тигра в неволе с узником, его герой не мо-
жет видеть зверя в зоосаде, в человеческой тюрьме. Свобода важна и для охотника: 
его полнокровная жизнь возможна лишь в тайге, чьей частью он также становится 
(не случайно в рассказе "Упорный" автор пишет о голубых с зелёным отливом гла-
зах охотоведа). То, что эта духовная ценность многое значит для человека и зверя, 
подчёркивает отсылка к казачеству (тигрица Казачка и упоминание казачьего духа 
дальневосточников ("Поцелуй тигрицы"); русский колдун, являющийся атаманом 
казаков ("Отлов")), для которого это также одна из базовых ценностей бытия [1]. И 
в целом исследователями (например, Т.В. Краюшкиной) отмечается широкое рас-
пространение интерпретаций данной категории в песенном фольклоре Сибири и 
Дальнего Востока России [6]. Стремление зверя к свободе находит отклик в душе 
человека вне зависимости от культурной принадлежности, делает, как и одинако-
вые представления о чести охотника, их диалог не просто возможным, но законо-
мерным.  

Таким образом, мы наблюдаем, что в современной дальневосточной прозе ак-
туальным остаётся обращение к проблемам таких духовных ценностей, тесно пе-
реплетённых и универсальных для многих культур, как представления о смерти, 
судьбе и жизни, умение понять и принять другого, дружба, честь и достоинство, лю-
бовь к традициям, семье и свободе. П.В. Фоменко широко использует такие приёмы 
выразительности, как параллелизм, олицетворение и символика. Интересны эле-
менты нелинейности сюжета и отдельных рассказов, и всего цикла: это позволяет 
автору сопрягать события прошлого и настоящего, всесторонне рассматривать их, 
создавать у читателя ощущение честного и откровенного диалога, помогающего 
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постичь картину мира и духовные ценности дальневосточных охотников. В цен-
тре диалога, представленного в разных формах (внешней и внутренней, прямой 
и опосредованной), находится образ тигра, который является средоточием жизни 
тайги, одной из величайших ценностей России. И таким построением, такой фор-
мой повествования, такими выразительными средствами формируется основная 
идея сборника – ответственность человека за всё живое на земле, его не просто 
тесная, а кровная связь с окружающим миром. Соответственно главной задачей, 
важной составляющей жизни людей, позволяющей ощущать полноту и гармонию 
этого мира, сохранять лучшие нравственные качества, становится соблюдение 
равновесия в природе, её защита.
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