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Год тигра – время спасать его 
 

В феврале в  РИА 
«Новости»  прошла пресс-

конференция, 
организованная Всемирным 
фондом дикой природы 
(WWF-Россия) и 
посвященная Году тигра и 

итогам Первой азиатской министерской 
конференции по сохранению тифа, 
состоявшейся в конце января в Таиланде.  

По данным экспертов WWF, 
численность тигров снизилась со 100 тыс. в 
начале XX века до 3-3,5 тыс. в начале XXI 
века, причем этот процесс продолжается, 
несмотря на все уверений в защите тигров. 
Так, в Индии, где обитает больше всего 
тигров, в середине 90-х годов прошлого 
века их насчитывалось около 3,5 тыс., но за 
15 лет их число сократилось более чем 
вдвое, и сейчас их осталось 1200-1300. 
Правда, сегодня здесь прилагают 
определенные усилия, чтобы восстановить 
тигриную популяцию. В стране даже 
создано Национальное агентство по 
сохранению тигра, но это пока не повлияло 
на состояние популяции. А в ряде других 
регионов (в Закавказье, Средней Азии, на 
островах Бали и Ява) прежде обитавшие 
там тигры и вовсе исчезли. 

Все это побудило многие 
природоохранные НПО в 2010 г. — Году 
тигра по восточному календарю — обратить 
особое внимание общества на проблему его 
беззащитности, а к следующему Году тигра 
(2022 г.) удвоить популяцию тигров. 

У нас ситуация гораздо лучше, чем в 
других странах. Россия — единственная 
страна в мире, где за последние 60 лет 
численность тигров выросла. Это 
произошло главным образом благодаря 
увеличению в 1950—1980 гг. числа 
заповедников, введению строжайших 
запретов, касающихся охоты на тигров, а 
также научным исследованиям. 

К концу 80-х годов прошлого века на 
Дальнем Востоке насчитывалось 350 
тигров, но в 90-е годы обстановка серьезно 
ухудшилась; прекратили свое 
существование организации, которые в 
СССР следили за сохранностью диких 

животных. Кроме того, «приоткрылась» 
граница с Китаем, где к тому времени резко 
возрос спрос на дорогостоящие препараты 
из тигров, популярные в восточной 
медицине. Вот браконьеры и ринулись 
добывать тигров — по данным ученых, 
тогда истребляли по 50 — 70 тигров в год, 
что, естественно, привело к резкому 
сокращению численности популяции 
амурского тигра. Впрочем, уже в середине 
90-х годов здесь воссоздали 
государственные органы природоохраны, 
которые вновь озаботились сохранением 
здешней популяции тигра (вместе с 
общественными активистами обучали 
таможенников, боролись с браконьерами, 
помогали заповедникам, пребывавшим 
тогда в плачевном состоянии). Сегодня 
около 20% ареала тигра приходится на 
особо охраняемые природные территории: 
заповедники, национальные парки, 
заказники и т. п., а 80% относится к 
обычным территориям в лесных хозяйствах. 
И от того, как будет вестись здесь лесное 
хозяйство, во многом зависит судьба 
тигров, численность которых ныне 
оценивается в 400-500 особей. 

К сожалению, в прошлом году стало 
ясно, что в результате реформы 
управления 2006-2007 гг. численность 
тигров в Приморье стала сокращаться. По 
мнению специалистов, связано это прежде 
всего с ослаблением контроля: 10 лет назад 
в Приморском крае было 1500 инспекторов 
природоохраны, а сейчас — 400. А на 
охрану амурского тигра и дальневосточного 
леопарда государство выделяет 370 тыс. 
руб. в год. 

Еще одна острая проблема — 
кормовая база. Браконьеры выбили кабана 
и изюбря (их плотность в тайге сократилась 
втрое), составлявших основу рациона тигра. 
Впрочем, это поправимо. Например, по 
соседству с Лазовским заповедником не так 
давно создано частное охотничье 
хозяйство, где плотность копытных за 
несколько лет удалось удвоить! Там 
пропорционально выросла и плотность 
тигров. 

База данных  
«Экология и современность» 
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Гораздо опаснее, что с 2007 г. в новом 
Лесном кодексе нет запрета на вырубку 
кедра, который сегодня, похоже, 
целенаправленно сводят. Между тем 
специалистам давно известно, что основная 
пищевая цепь здесь выглядит так: кедр — 
кабан — тигр (кабан питается кедром, а тигр 
— кабаном). 

Депутаты краевой думы приняли 
постановление о внесении кедра в Красную 
книгу Приморского края, которое сегодня 
ждет утверждения губернатором. 

Сегодня в природных условиях тигра 
можно встретить еще в 12 странах 
(Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, 
Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Непал, Таиланд). В 
Индии, Индонезии и Непале даже есть 
государственные программы по 
переселению людей из мест обитания 
тигра, на что выделяют десятки и сотни 
миллионов долларов. 

Предпринимаются и попытки вернуть 
тигра в те ареалы, где он еще недавно 
обитал, но был уничтожен. Так туранский 
(каспийский) тигр в первой половине XX 
века водился в Азербайджане, Армении, 
Грузии, Иране, Казахстане, Таджикистане, 
Узбекистане. В Грузии последнего тигра 
убили в 1936 г. Правда, эксперты полагают, 
что в странах Закавказья из-за высокой 
плотности населения восстановить 
популяцию тигра маловероятно, но в 
Казахстане и Узбекистане такая 
возможность существует. А недавно 
американские ученые выяснили, что 
амурский (уссурийский) тигр генетически 
схож с туранским. Это может серьезно 
облегчить задачу восстановления 
популяции тигра в обширном регионе. 
Весной здесь пройдут полевые 
исследования, в ходе которых специалисты 
примут решение о расселении тигров на 
определенных территориях. 

В июне 2008 г. в Вашингтоне 
состоялась презентация Глобальной 
тигровой инициативы, спонсорами которой 
выступили Всемирный банк и Глобальный 
экологический фонд. Сегодня этот проект 
поддержали правительства всех «тигриных» 
стран, выразивших готовность полностью 
выполнить свои обязательства в рамках 
международных соглашений и конвенций, 
включая Конвенцию по международной 
торговле вымирающими видами дикой 

фауны и флоры (СИТЕС) и Конвенцию о 
биологическом разнообразии. 

Представители всех «тигриных» стран 
и других заинтересованных сторон на 
Глобальном семинаре по сохранению 
тигров, прошедшем в столице Непала 
Катманду в октябре 2009 г. и собравшем 
около 250 участников, выработали 
конкретные рекомендации по защите тигра 
в каждой из этих стран и наметили 
конкретные меры по его охране. А 
результатом упомянутой январской 
министерской конференции в Таиланде 
стала специальная Декларация о 
сохранении тигров. В ней особо отмечено, 
что, в отличие от климата, по тиграм у 
самых разных стран нет никаких 
разногласий, и наблюдается полное 
взаимопонимание, которое вселяет 
надежды на то, что мировому сообществу 
все-таки удастся уберечь тигра от 
исчезновения. А в сентябре 2010 г. саммит 
по проблемам, связанным с зашитой тигра, 
пройдет во Владивостоке. 

Как же сегодня определяют 
численность тигров в России? В рамках 
российско-американской программы по 
сохранению амурского тигра, стартовавшей 
еще в 1992 г., за животными ведут 
радиослежение с использованием 
специально оборудованных автомобиля, 
самолета и вертолета. В ходе выполнения 
этого проекта только в Сихотэ-Алинском 
заповеднике местонахождение тигров 
определяют, используя около 100 
радиоошейников. 

Второй проект реализуется при личной 
поддержке главы Правительства РФ. 
Научную программу изучения уссурийского 
тигра в рамках этого проекта обеспечивает 
Институт проблем экологии и эволюции 
животных им. А.Н. Севериова Российской 
академии наук. При этом используются 
спутниковый мониторинг и генетические 
исследования в Уссурийском заповеднике. 

В этом проекте за тиграми, 
снабженными специальными ошейниками 
со встроенными передатчиками, следят со 
спутников. Пока в проекте участвуют только 
три зверя: взрослая тигрица («путинская»), 
ее детеныш и еще один найденыш — 
тигренок-сирота. По последним данным, 
площадь ареала тигрицы достигает 900 км2 
что вдвое больше площади Уссурийского 
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заповедника (и того участка, который 
ученые «отвели» тигрице до эксперимента). 

Пока же исследования продолжаются, 
и сохраняется надежда на то, что еще в 
этом году мы узнаем о тиграх много нового 
и интересного... 

Антон Яковлев 
 
Штрихи к портрету тигра 
• Число и расположение черных полос 

на шкуре -основное различие шести 
уцелевших подвидов тигра. Полос может 
быть до 100. 

• Амурский тигр - самый крупный, и 
хвост у него самый длинный — до 115 см. 
Самые мелкие тигры обитают на 
индонезийском острове Суматра — длина 
хвоста у них60-90 см. 

• У амурского тигра самый густой и 
длинный мех. А вот темный общий окрас 
меньше, чем у других лод-видоз. 
Индокитайский подвид имеет более темный 
окрас, а суматранский - самый яркий. 

• Более 5 тыс. тигров живут в клетках 
на так называемых тигриных фермах в 
Китае. Торговля частями тела и органами 
тигра запрещена во всем мире, однако 
владельцы «ферм» не закрывают их в 
надежде, что запрет будет снят. В Китае 
разные части тела тигра (от костей до усов) 
нелегально используют для производства 
снадобий (в основном от импотенции). 

• Уссурийский, сибирский, амурский - 
разные названия одного и того же подвида 
тигра, живущего на юге Дальнего Востока 
России Официальное название — амурский 
тигр. Но для иностранцев все, что к востоку 
от Урала, — это Сибирь, поэтому в 
англоязычной научной литературе амурский 
тигр значится как Siberian Tiger. 

• Амурский тигр ест все, что уступает 
ему в размерах: от маньчжурского зайца 
размером с перчатку до гималайского 
медведя, который по массе почти ему 
равен. Однако основу рациона амурского 
тигра составляют копытные: изюбрь, кабан, 
косуля, пятнистый олень. 

• Тигр никогда не подрывает 
популяцию копытных там, где обитает. Хотя 
взрослый тигр съедает около 50 копытных в 
год, он самый «мягкий» хищник — убивает 
не больше, чем может съесть. А вот те 
места, где тигр исчез, мгновенно заполняет 
волк, который, в отличие от тигра, может 
быстро истребить копытных, ибо губит 

столько, сколько успеет, а не сколько может 
поместиться в желудке. 

• В период спаривания тигр 
встречается с самкой всего на 2-3 дня. 
После этого он покидает ее года на два — 
до момента, когда детеныши вырастут и 
будут готовы начать самостоятельную 
жизнь, так что все тяготы выкармливания и 
воспитания несет мать. 

• Уже в 11 месяцев тигренок способен 
добыть пищу. Однако полностью 
воспитание заканчивается к двум годам. 
Если тигренок лишился матери раньше 
(например, по вине браконьеров), он не в 
силах регулярно самостоятельно добывать 
себе пропитание в тайге и нередко 
приходит к людям за легкой добычей — 
домашними животными. Таких тигров 
называют конфликтными. К ним относятся и 
раненые взрослые животные. Именно они 
представляют опасность для людей, а не 
взрослые здоровые тигры. Таких 
«нарушителей общественного порядка» 
отлавливают и передают сотрудникам 
специальной инспекции «Тигр», которые 
после детального обследования зверя 
принимают решение о его дальнейшей 
судьбе. 

• За убийство тигра в России 
браконьеру грозит штраф до 100 тыс. руб. и 
тюремное заключение на срок до 2 лет, а за 
хранение и перевозку тигриной шкуры и 
других частей тела - символический штраф 
в 1 тыс. руб. 

• Редкому тигру, живущему в тайге, 
удается дожить до 10 лет. Самки, как 
правило, живут меньше самцов, ибо тратят 
много сил на воспитание потомства. В 
зоопарках амурские тигры легко доживают 
до 20 лет. 

 
Источник: Экология и жизнь.-2010.-№ 

5.-С.68-70. 


