


ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящая книга, озаглавленная «В дебрях Уссурий-

ского края», есть соединение двух моих книг: 1) «По Уссу-

рийскому краю», изданной в 1921 году, и 2) «Дерcу Узала», 

напечатанной годом позже. Нынешнее издание — перера-

ботанное, несколько сокращенное и приспособленное для 

массового читателя.

Эта книга является популярным обзором путешествий, 

предпринятых мною в горную область Сихотэ-Алиня 

в 1906 и 1907 годах.

В ней читатель найдет картины из природы страны и ее 

населения. Многое из этого уже в прошлом и приобрело 

интерес исторический. За последние пятнадцать лет Уссу-

рийский край сильно изменился. Первобытные девствен-

ные леса в большей части страны выгорели, и на смену им 

появились леса, состоящие из лиственницы, березы и оси-

ны. Там, где раньше ревел тигр, — ныне свистит паровоз, 

где были маленькие фанзочки китайцев-звероловов — по-

явились большие русские селения; туземцы отошли на се-

вер, и количество зверя в тайге значительно сократилось. 

Край начал претерпевать то превращение, которое неиз-

бежно несет за собой цивилизация.

Изменения произошли главным образом в южной части 

страны и в низовьях правых притоков реки Уссури, горная 

же область Сихотэ-Алиня к северу от 44° широты и поныне 

осталась такою же лесною пустыней, как и более полувека 

назад (в 1857–1859 гг.).
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Я считаю своим долгом принести благодарность тем ли-

цам, которые так или иначе способствовали моим начина-

ниям в деле исследования Уссурийского края.

Во время путешествий командиры судов, военные, 

учителя, врачи и многие частные лица нередко оказывали 

мне различные услуги и советами и делом неоднократно 

содействовали и облегчали мои предприятия. Шлю им дру-

жеский привет и благодарю за радушие и гостеприимство.

Большую часть своего успеха я отношу к примерной 

самоотверженности моих спутников (стрелков и казаков), 

бывших со мною в путешествиях. Несмотря на лишения, 

они терпеливо несли тяготу походной жизни, и я ни разу 

не слышал от них ни единой жалобы. Многие из них по-

гибли в войне 1914–1917 годов. С остальными я и поныне 

нахожусь в переписке.

Каждый раз, когда я оглядываюсь назад и вспоминаю 

прошлое, предо мною встает фигура верхнеуссурийского 

гольда Дерcу Узала, ныне покойного. Сердце мое сжима-

ется от тоски, как только я вспоминаю его и нашу совмест-

ную с ним странническую жизнь.

Отличительной особенностью этих гольдов была страсть 

к охоте. Живя в таких местах, где рыбы было мало, а тайга 

изобиловала зверем, они на охоту обратили все свое вни-

мание. В погоне за соболем, на охоте за дорогими панта-

ми и в поисках за целебным могущественным женьшенем 

гольды эти далеко проникали на север и не раз заходили 

в самые отдаленные уголки Сихотэ-Алиня. Это были от-

личные охотники и удивительнейшие следопыты. Путеше-

ствуя с Дерcу и приглядываясь к его приемам, я неодно-

кратно поражался, до какой степени были развиты в нем 

эти способности. Гольд положительно читал следы, как 

книгу, и в строгой последовательности восстанавливал все 

события.

Трудно перечислить все те услуги, которые этот человек 

оказал мне и моим спутникам. Не раз, рискуя своей жиз-

нью, он смело бросался на выручку погибающему, и мно-

гие обязаны ему жизнью, в том числе и я лично. В 1895 году 



 Предисловие к первому изданию 7

во время грозного наводнения в урочище Анучино Дерcу 

спас от гибели многих стрелков и несколько семейств.

Ввиду той выдающейся роли, которую играл Дерcу в мо-

их путешествиях, я опишу сначала маршрут 1902 года по 

рекам Цимухе и Лефу, когда произошла моя первая с ним 

встреча, а затем уже перейду к экспедициям 1906 и 1907 го-

дов.

В. АРСЕНЬЕВ

Владивосток, январь, 1926 г.









I

СТЕКЛЯННАЯ ПАДЬ

Село Шкотово. — Река Бэйча. — 

Встреча с пантерой. — Да-дянь-шань. — Изюбры.

В 1902 году во время одной из командировок с охотничь-

ей командой я пробирался вверх по реке Цимухе, впа-

дающей в Уссурийский залив около села Шкотова. Мой 

отряд состоял из шести человек сибирских стрелков и че-

тырех лошадей с вьюками. Цель моей командировки за-

ключалась в обследовании Шкотовского района в военном 

отношении и в изучении перевалов в горном узле Да-дянь-

шань, откуда берут начало четыре реки: Циму, Майхе, Да-

убихе и Лефу. Затем я должен был осмотреть все тропы 

около озера Ханка и вблизи Уссурийской железной дороги.

Горный хребет, о котором здесь идет речь, начинается 

около Имана и идет к югу параллельно реке Уссури, так 

что на запад от него будут река Сунгача и озеро Ханка, а на 

восток — река Даубихе. Далее от него отделяется ветвь, ко-

торая сливается с высокой грядой, служащей водоразделом 

между реками Улахе и Сучаном.

Моим исходным пунктом было село Шкотово, распо-

ложенное на берегу бухты Майтун (в Уссурийском заливе) 

при устье реки Цимухе. Основание его относится к 1864 го-

ду. В 1868 году его сожгли хунхузы 1, но на другой год оно 

1 Х у н х у з ы  — участники шайки бандитов, грабителей.
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возродилось снова. Я уже застал Шкотово довольно боль-

шим селом 1.

Здесь мы провели двое суток, осматривали окрестно-

сти и снаряжались в далекий путь. Река Цимухе, длиной 

в тридцать километров, течет в широтном направлении 

и имеет с правой стороны один только приток Бэйчу. До-

лину, по которой протекает река, здешние переселенцы 

называют Стеклянной падью. Такое название она полу-

чила от китайской зверовой фанзы, в окне которой был 

вставлен небольшой кусочек стекла. Надо заметить, что 

тогда в Уссурийском крае не было ни одного стекольного 

завода, и потому в глухих местах стекло ценилось особенно 

дорого. В глубине гор и лесов оно было своего рода мено-

вой единицей. Пустую бутылку можно было выменять на 

муку, соль, чумизу и даже на пушнину. Старожилы расска-

зывают, что во время ссор враги старались проникнуть друг 

к другу в дом и перебить стеклянную посуду. Немудрено 

поэтому, что кусочек стекла в окне китайской фанзы 2 был 

роскошью. Это обратило внимание первых переселенцев, 

и они назвали Стеклянной не только фанзу и речку, но 

и всю прилегающую местность.

Из Шкотова мы выступили рано, в тот же день дошли 

до Стеклянной пади и свернули в нее.

По мере того как мы углублялись в горы, растительность 

становилась лучше. Дубовое редколесье сменилось густыми 

смешанными лесами, среди которых было много кедра. Пу-

теводной нитью нам служила маленькая тропинка, проло-

женная китайскими охотниками и искателями женьшеня. 

Дня через два мы достигли того места, где была Стеклян-

ная фанза, но нашли здесь только ее развалины. С каждым 

днем тропинка становилась все хуже и хуже. Видно было, 

что по ней давно уже не ходили люди. Она заросла травой 

и во многих местах была завалена буреломом. Вскоре мы 

1 В 1902 году в селении насчитывалось 88 семейств.
2 Решетчатые окна в китайских фанзах оклеиваются тонкой бу-

магой.
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ее совсем потеряли. Встречались нам и зверовые тропы; 

мы пользовались ими, пока они тянулись в желательном 

для нас направлении, но больше шли целиной. На третий 

день к вечеру мы подошли к хребту Да-дянь-шань, который 

идет здесь в меридиональном направлении и имеет высо-

ту в среднем около семисот метров. Оставив людей внизу, 

я с Поликарпом Олентьевым поднялся на одну из соседних 

вершин, чтобы оттуда посмотреть, далеко ли еще осталось 

до перевала. Сверху хорошо были видны все горы. Оказа-

лось, что водораздел от нас был в двух или трех километрах. 

Стало ясно, что к вечеру нам не дойти до него, а если бы 

мы и дошли, то рисковали заночевать без воды, потому что 

в это время года горные ключи в истоках почти совсем ис-

сякают. Я решил встать на бивак там, где остались лошади, 

а завтра со свежими силами идти к перевалу.

Обыкновенно свой маршрут я никогда не затягивал до 

сумерек и останавливался на бивак так, чтобы засветло 

можно было поставить палатки и натаскать дров на ночь. 

Пока стрелки возились на биваке, я пользовался свобод-

ным временем и отправлялся осматривать ближайшие 

окрестности. Постоянным моим спутником в такого рода 

экскурсиях был Олентьев — отличный человек и прекрас-

ный охотник. Так было и на этот раз. Сделав нужные рас-

поряжения, мы взяли с ним ружья и пошли на разведки.

Солнце только что успело скрыться за горизонтом, 

и в то время, когда лучи его еще золотили верхушки гор, 

в долинах появились сумеречные тени.

На фоне бледного неба резко выделялись вершины де-

ревьев с пожелтевшими листьями. Среди птиц, насекомых, 

в сухой траве — словом, всюду, даже в воздухе, чувствова-

лось уже приближение осени.

Перейдя через невысокий хребет, мы попали в сосед-

нюю долину, поросшую густым лесом. Широкое и сухое 

ложе горного ручья пересекало ее поперек. Тут мы разо-

шлись. Я пошел по галечниковой отмели влево, а Олен-

тьев — вправо. Не прошло и двух минут, как вдруг в его 

стороне грянул выстрел. Я обернулся и в это мгновение 
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увидел, как что-то гибкое и пестрое мелькнуло в воздухе. 

Я бросился к Олентьеву. Он поспешно заряжал винтовку, 

но, как на грех, один патрон застрял в магазинной коробке, 

и затвор не закрывался.

— Кого ты стрелял? — спросил я его.

— Кажется, тигра, — отвечал он. — Зверь сидел на де-

реве. Я хорошо прицелился и, наверное, попал.

Наконец застрявший патрон был вынут. Олентьев вновь 

зарядил ружье, и мы осторожно двинулись к тому месту, 

где скрылось животное. Кровь на сухой траве указывала, 

что зверь действительно был ранен. Вдруг Олентьев оста-

новился и стал прислушиваться. Впереди, немного впра-

во от нас, слышался храп. Сквозь заросли папоротников 

ничего нельзя было видеть. Большое дерево, поваленное 

на землю, преграждало нам путь. Олентьев хотел было уже 

перелезть валежник, но раненое животное предупредило 

его и стремительно бросилось навстречу. Олентьев второ-

пях выстрелил в упор, даже не вставляя приклада ружья 

в плечо, — и очень удачно. Пуля попала прямо в голову 

зверя. Он упал на дерево и повис на нем так, что голова 

и передние лапы свесились по одну сторону, а задняя часть 

тела — по другую. Убитое животное сделало еще несколь-

ко конвульсивных движений и начало грызть землю. В это 

время центр тяжести переместился, оно медленно подалось 

вперед и грузно свалилось к ногам охотника.

С первого же взгляда я узнал маньчжурскую пантеру, 

называемую местными жителями барсом. Этот великолеп-

ный представитель кошачьих был из числа крупных. Дли-

на его тела от носа до корня хвоста равнялась 1,4 метра. 

Шкура пантеры, ржаво-желтая по бокам и на спине и белая 

на брюхе, была покрыта черными пятнами, причем пятна 

эти располагались рядами, как полосы у тигра. С боков, на 

лапах и на голове они были сплошные и мелкие, а на шее, 

спине и хвосте — крупные, кольцевые.

В Уссурийском крае пантера держится только в южной 

части страны, и главным образом в Суйфунском, Посьет-

ском и Барашевском районах. Главной пищей ей служат 
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пятнистые олени, дикие козули и фазаны. Животное это 

крайне хитрое и осторожное. Спасаясь от человека, панте-

ра влезает на дерево и выбирает такой сук, который прихо-

дится против ее следов на земле и, следовательно, как раз 

против луча зрения охотника. Растянувшись вдоль ветви, 

она кладет голову на передние лапы и в этом положении 

замирает. Она отлично понимает, что со стороны головы ее 

тело, прижатое к суку, менее заметно, чем сбоку.

Снимание шкуры с убитого животного отняло у нас бо-

лее часа. Когда мы тронулись в обратный путь, были уже 

глубокие сумерки. Мы шли долго и наконец увидели огни 

бивака. Скоро между деревьями можно было различить 

силуэты людей. Они двигались и часто заслоняли собой 

огонь. На биваке собаки встретили нас дружным лаем. 

Стрелки окружили пантеру, рассматривали ее и вслух вы-

сказывали свои суждения. Разговоры затянулись до самой 

ночи.

На другой день мы продолжали наш путь. Долина су-

живалась, и идти становилось труднее. Мы шли целиною 

и только заботились о том, чтобы меньше кружить.

В полдень мы подошли к самому гребню. Подъем был 

крутой и трудный. Лошади карабкались на кручу изо всех 

сил; от напряжения у них дрожали ноги, они падали и, ши-

роко раскрыв ноздри, тяжело и порывисто дышали. Чтобы 

облегчить путь, пришлось идти зигзагами, часто останав-

ливаться и поправлять вьюки. Наконец мы взобрались на-

верх. Отсюда я увидел весь горный хребет Да-дянь-шань 

как на ладони. Он шел на север с легким изгибом к вос-

току. Здесь он имел характер расплывчатый, неясный, 

а далее на восток (вероятно, в верховьях Даубихе и Улахе) 

был высок и величествен. Западные его склоны казались 

крутыми и обрывистыми, восточные — более пологими. 

Слева, вдали виднелись Майхе и Цимухе, справа — слож-

ный бассейн Сучана. С этой стороны местность была такой 

пересеченной, что я долго не мог сообразить, куда текут 

речки и к какому они принадлежат бассейну. Впереди, ки-

лометрах в пяти от нас, высилась какая-то куполообразная 


