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годом магазины и 
киоски были 

переполнены 
сувенирами с кошачьей 
символикой. И, конечно 
же, это было неспроста: 
наступал Год ТИГРА, 

самой большой кошки на планете. А что, 
собственно, мы о нём знаем? 

 
Какие они бывают и где живут? 

Тигр — один из самых больших зверей 
семейства кошачьих — относится к отряду 
хищников. Основной тон окраса тигров 
колеблется от ржаво-красного до ржаво-
коричневого. Живот, грудь и внутренняя 
поверхность лап — светлые. На тыльной 
поверхности ушей тоже есть светлые 
отметины. Тело покрыто полосами, цвет 
которых варьирует от коричневого до 
полностью чёрного. Число полос — более 
100. 

Тигр как вид на огромной территории 
своего распространения распадается на 
семь подвидов, и все семь 
зарегистрированы в Красной книге 
Международного союза охраны природы и 
природных ресурсов.  

Китайский тигр, обитающий в КНР, — 
один из наименьших: длина тела у самцов и 
самок — 2,2-2,6 метра. Самцы весят от 127 
до 177 кг, самки — от 100 до 118 кг. В 1977 
году китайское правительство приняло 
закон, запрещающий охоту на тигров, но 
для китайского тигра было уже поздно. Судя 
по всему, последний китайский тигр в 
природе был застрелен в 1994 году. Сейчас 
в Китае содержатся 59 тигров в неволе, но 
все они потомки лишь шести животных. В 
2008 году правительство Китая приняло ряд 
мер на реинтродукцию китайских тигров в 
природу. 

Бенгальский тигр встречается в 
основном на территории полуострова 
Индостан. Ещё в 1972 году в Индии обитало 
всего около 2000 тигров, в том же году 
индийский парламент утвердил закон об 
охране природы. Был создан проект «Тигр» 

— комплекс мероприятий по спасению 
зверя, организованы заповедники и 
заказники. На сегодня в Индии примерно 
3600 тигров. Самцы бенгальского тигра 
обычно весят 205-227 кг, самки — 140-150 
кг.  

Бенгальские тигры обычной рыжей 
окраски иногда рождают детёнышей с белой 
шерстью, на которой, однако, сохраняются 
тёмные полосы. В природе они выживают 
крайне редко — такие животные не могут 
успешно охотиться, так как они слишком 
заметны. Белых тигров специально 
разводят для цирков и зоопарков. 

Суматранский тигр встречается 
только на индонезийском острове Суматра. 
Численность его примерно 400-500 особей, 
большинство которых живёт на территории 
национальных парков и заповедников. 
Суматранский тигр наименьший из тигров: 
вес взрослых самцов достигает 100-130 кг, 
самок — 70-90 кг. 

В XX веке были уничтожены яванский 
и балийский подвиды тигра, обитавшие 
соответственно на островах Ява и Бали. 
Был также уничтожен туранский тигр, 
обитавший в Южной части Казахстана, 
Средней Азии, в Восточном Закавказье, а 
также в Иране, Афганистане и некоторых 
районах Западного Китая.  

 
Наш сосед амурский тигр 

Он обитает в Приморском и 
Хабаровском краях и за пределами России 
в некоторых областях Северо-Восточного 
Китая и на полуострове Корея. 

Основные местообитания амурского 
тигра — кедрово-широколиственные леса, 
но он может жить и в других местах. Так, на 
восточных макросклонах Сихотэ-Алиня его 
следы можно встретить в лиственничниках 
и ельниках Советско-Гаванского района, в 
Комсомольском районе он не чурается 
зарастающих гарей. 

Тигр чаще всего охотится на копытных 
животных — кабанов, изюбрей, пятнистых 
оленей, косуль и кабарог. При случае 
задирает бурого и белогрудого медведей, 
барсуков, енотовидных собак и зайцев. Но 
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излюбленная его пища — кабаны, 
предпочтительно подсвинки и поросята. 
Если кабанов много, и к тому же в угодьях 
водятся косули и изюбры, тигры 
благоденствуют. 

Тигр — умелый охотник. Добычу он 
скрадывает и стремительно нападает, но 
при неудаче преследует не далее 100-200 
метров. Охотится преимущественно ночью. 
Не любит многоснежье, предпочитая в этих 
условиях кабаньи тропы и дороги. 

Амурский тигр — самый мощный, 
самый крупный зверь не только среди всех 
других подвидов тигра, но и в семействе 
диких кошек вообще. Масса амурского 
тигра-самца достигает 260 кг, а длина тела 
— 290 см, длина хвоста — до 1 м. Самки 
заметно меньше самцов: 160-180 см при 
весе 140-160 кг. У амурского тигра, в 
отличие от «родственников» из других 
стран, более развит зимний мех. 

Следы тигра отличаются от кошачьих 
только внушительными размерами. След 
величиной в поперечнике от 16 до 18-20 
сантиметров принадлежит крупному самцу, 
след 14-16 сантиметров — самцу средних 
размеров, а 10-15 сантиметров — самке. На 
следах никогда нет отпечатков когтей, 
выделяются только голая пятка и пальцы. 
По ширине пятки можно приблизительно 
определить возраст и пол зверя. У тигрят в 
возрасте менее девяти месяцев она не 
более 8,5 сантиметра, пятка шириной более 
10,5 сантиметра явно принадлежит самцу, 
менее 10 сантиметров — взрослой самке 
или молодому самцу. Пятки размером от 5,5 
до 6,2 сантиметра — у пятимесячных 
тигрят. В этом возрасте они уже покидают 
логово и следуют за матерью. Если же 
пятка меньше 5 сантиметров — она 
принадлежит скорее рыси, а не тигрёнку: 
котята с таким размером лап ещё не бегают 
даже за матерью. В 11-12 месяцев пятка 
тигрёнка-самца по величине сравнивается с 
материнской, а иногда и превосходит её. С 
этого времени подрастающие хищники 
могут надолго уходить от матери. В 15-16 
месяцев у тигрёнка-самки размеры следа 
сравниваются стигрициными. В этом 
возрасте молодняк постепенно переходит к 
самостоятельной жизни и в 18-19 месяцев 
окончательно лишается опеки матери. 
Теперь у каждого зверя своя судьба. И свой 
размер пятки, которая незначительно 
увеличивается до четырёхлетнего возраста, 

а потом зависит только от массы тела 
хищника. 

Половой зрелости тигрица достигает 
на четвёртом году жизни. Гон чаще 
проходит в феврале, беременность длится 
95-107 дней. Самки заранее выбирают 
убежища, обычно это скальная ниша или 
выворот корней на прогреваемом склоне. 
Котята рождаются слепыми и 
беспомощными весом в пределах 
килограмма. В 38-39 процентах случаев 
помёт состоит из одного тигрёнка, в 54-56 
процентах — из двух. Трое тигрят — всего в 
5-7 процентах случаев, и уж совсем редко 
на свет появляются четыре-пять котят. 

Через две недели они прозревают, 
через 12-15 дней хорошо слышат и учатся 
ползать по логову, а через месяц выходят 
из него. К трём месяцам у зверёнышей 
формируются молочные зубы, они 
начинают есть парное мясо и ещё через 
месяц весят уже 10 и более килограммов. 
Мать подкармливает малышей молоком до 
пяти-шести месяцев. Маленьких тигрят мать 
старается надолго не оставлять, но всё 
зависит от обилия пищи в ближайших 
окрестностях. Зимой при скудных кормовых 
ресурсах тигрица вынуждена уходить 
далеко, и, бывает, вернувшись, находит 
малышей замёрзшими, поскольку об 
утеплении «родильного дома» особенно не 
беспокоится. Тигрице становится легче с 
детьми четырёхмесячного возраста, когда 
она может водить их от добычи к добыче. С 
этого момента начинается кочевая жизнь 
тигриной семьи. 

Тигрята не только следуют за матерью, 
но и приучаются быть в одиночестве. Около 
очередной жертвы им случается ожидать 
тигрицу семь-десять дней. В этот период 
малыши, закончив с едой и потеряв след 
тигрицы, часто голодают и по ночам 
призывно кричат. Если голодовка 
затягивается, то слабые тигрята нередко 
погибают от истощения и простудных 
заболеваний. Более сильные и смышлёные 
приспосабливаются добывать норм 
самостоятельно. Сначала они ловят мышей, 
бурундуков, белок. Затем удаётся поймать 
зайца, рябчика, позднее — молодых 
копытных животных. Молодняк двухлетнего 
возраста добывает себе пропитание не 
хуже умудрённых опытом зверей. Самки 
взрослеют быстрее сверстников-самцов, 
хотя и уступают им в массе тела. На 
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третьем году жизни отдельные самцы 
достигают веса в 150 килограммов и по 
размерам иногда превосходят тигрицу. 
Тигры-самцы в воспитании тигрят не 
участвуют. 

Продолжительность жизни амурского 
тигра в природе вряд ли достигает 15-20 
лет. В неволе при хорошем содержании и 
уходе звери доживают до 30-35 лет. Самки 
могли бы рожать и до 20 лет, но они живут 
значительно меньше. Полная смена 
поколений у амурского тигра проходит за 
10-15 лет.  

У тигра обычно есть свой 
индивидуальный участок обитания, за 
покушение на который бывают жестокие 
драки с сородичами, нередко 
заканчивающиеся увечьем или гибелью 
одного из соперников. Но чаще всего 
территориальные столкновения тигров 
заканчиваются демонстрационным 
поведением: они ощетиниваются, грозно 
рычат, хлещут хвостом в разные стороны, 
делают выпады по отношению друг к другу, 
и лишь в редких случаях, когда каждый из 
зверей чувствует свою правоту или силу, 
между ними происходят «крутые разборки». 
Обычно участки самцов перекрываются не 
более чем на 15-20 процентов, а участки 
самок с выводками вообще не налегают 
друг на друга. Относительно мирно живут 
звери одного семейного клана, как правило, 
самец, самка и подрастающий молодняк. Но 
это только до тех пор, пока детки 
подчиняются «главе рода» — самцу и не 
претендуют на большее. Участок взрослого 
хищника зависит от обилия кормов. Его 
средняя величина у самца достигает 145, а 
у самки — 45 тысяч гектаров. Участок 
обитания самца обычно включает в себя 
охотничьи участки двух-трёх полосатых 
подруг, к которым он регулярно 
наведывается. 

На своём участке амурский тигр 
передвигается преимущественно 
постоянными маршрутами, проложенными в 
местах, где есть чем поживиться. Средний 
суточный ход самца около 10 километров, 
но может достигать и 40-45 километров. 
Самки ходят меньше: в среднем 7 
километров, до 22 километров 
максимально. Для больших перемещений 
хищник охотно использует дороги, кабаньи 
и человечьи тропы, русла рек, покрытые 
наледями. Одним словом, все места, где 

меньше снега. Эта привычка нередко 
приводит животных к гибели — народ по 
дорогам ходит разный... 

В качестве предупреждающих сигналов 
о занятой территории тигры оставляют по 
границе своих владений зрительные и 
пахучие метки. Их можно обнаружить рядом 
с тропой на приметных предметах — 
каменистом выступе, пне, коряге, но чаще 
— на хвойном дереве. Обычно тигр 
становится на задние лапы, обхватывает 
ствол передними и оставляет на коре 
острые и глубокие царапины. Это чтобы 
видели, какой он большой и могучий. 
Пахучими метками служат моча и 
экскременты с добавлением пахучего 
секрета прианальных желёз. Но чтобы на 
метки обязательно обратили внимание 
сородичи, звери царапают когтями лесную 
подстилку, а зимой делают в снежной 
толще своеобразные «нагрёбы», на которых 
и оставляют свой «привет». В местах, где 
звери встречаются наиболее часто, таких 
меток особенно много. 

*** 
Большинство тигров не 

представляют опасности для 
человека: уступают ему дорогу, 
обходят стороной его жилище, 
технику охотничьи самоловы и 

даже добычу. 
*** 

Пахучие метки тигров с очень сильным 
и стойким запахом многие звери обходят 
стороной. В частности, волки, очень 
боящиеся тигриного запаха, стараются 
избегать территорий, «маркированных» 
грозным конкурентом по охоте. И правильно 
делают: тигр истребляет их нещадно. Хотя 
сигналы не очень надёжные замки от 
проникновения соседей на занятый участок, 
но они, будучи формой общения животных, 
служат серьёзным предупреждением. У 
такого «почтового ящика» тигры получают 
важную информацию друг о друге. 

Сказать однозначно, что тигр для 
человека не опасен, нельзя. Но 
большинство тигров относятся к человеку с 
уважением — уступают ему дорогу, обходят 
стороной его жилище, технику, охотничьи 
самоловы и даже добычу. Зверь первым 
слышит и видит опасного соседа и вовремя 
затаивается или осторожно обходит его 
стороной. При этом хищник с 
удовольствием пользуется дорогами, 
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тропами и просто следами человека при 
передвижении по своему охотничьему 
участку. Тигр может многие годы жить в 
одном сравнительно небольшом районе, 
оставаясь для людей невидимым, 
таинственным зверем. 

 
Любим, но подсматриваем и 
отслеживаем 

В настоящее время амурский тигр на 
территории России занесён в Красную книгу 
РФ, II категория, редкий подвид. В 1935 году 
в Приморском крае учреждён Сихотэ-
Алиньский государственный заповедник, 
позднее — Лазовский, Кедровая Падь и 
Уссурийский заповедники, на территории 
которых сейчас охраняется в числе прочих 
животных и амурский тигр. В 1947 году 
амурский тигр был внесён в 
Международную Красную книгу. 

В 1994 году стартовала «Программа 
сохранения амурского тигра и мест его 
обитания», которая прежде всего 
остановила вал браконьерства, 
поставивший под угрозу само 
существование амурского тигра как вида. 
Поддержка антибраконьерских бригад и 
борьба таможенников с контрабандой и 
сейчас остаётся первоочередной задачей. 

Для долговременного решения 
проблемы главное — сохранить места 
обитания тигра. На сей день особо 
охраняемые природные территории 
составляют около 3 миллионов гектаров 
местообитаний тигра. Но только в 
заповедниках (891 тысяча гектаров) звери 
находятся под надёжной охраной. Наиболее 
благоприятные условия для выживания 
краснокнижного вида созданы в Сихотэ-
Алиньском биосферном заповеднике, 
утверждённом в статусе всемирного 
наследия. В Южной части Приморского края 
наивысшая плотность населения тигра 
фиксируется на территории Лазовского и 
Уссурийского заповедников. В двух 
федеральных заказниках — Барсовом и 
Хехцирском (305 тысяч гектаров) — 
хозяйственная деятельность также 
значительно ограничена. К сожалению, 
краевые заказники постоянно находятся под 
угрозой рубок или разработок ископаемых. 
Совместно с Хабаровским фондом дикой 
природы частично создана система 
экологических коридоров. Эта система 
связывает группировки тигров Юго-

Западного Приморья и хребта Пограничный 
с основным очагом Сихотэ-Алиня. 
Поддерживаются переходы хищников в 
соседний Китай. Но под государственной 
охраной должно оказаться не менее 20 
процентов местообитания амурского тигра, 
чтобы по крайней мере у 50 самок были 
надёжные убежища и среда обитания для 
выведения потомства. 

Ещё более сложная задача — создать 
и поддерживать за пределами охраняемых 
территорий режим природопользования, 
позволяющий жить и тиграм. Всемирный 
фонд дикой природы — WWF — работает с 
крупнейшими лесозаготовителями, стараясь 
путём выделения защитных участков леса 
не дать пропасть редкому хищнику. 
Программа WWF-Кедр — дерево жизни» 
призвана остановить вакханалию «рубок 
ухода» в последних кедрачах Сихотэ-Алиня. 
Без орехов и желудей не смогут выжить 
кабаны, а они — главная добыча тигра. 
Поэтому WWF внедряет в модельных 
охотничьих хозяйствах. Программу 
восстановления диких копытных животных. 
И, конечно же, Фонд пытается изменить 
отношение местного населения к 
проблемам природы. 

Сейчас численность амурского тигра 
стабилизировалась на уровне 450 — 500 
особей. При этом в Хабаровском крае 
учтено 71-77 голов, из них 18-19 тигрят. В 
Приморском крае обитают около 400 
особей, среди них 78-92 тигрёнка. В Китае в 
отдельные годы обитают до 20 особей.  

Сегодня разработаны новые способы 
изучения жизни тигров в природе, 
необходимые для сохранения этого редкого 
уникального животного 

1.Тропление — наиболее ранний 
способ изучения тигров. Суть его: идти в 
зимнее время по следам и тропам тигра для 
установления численности и динамики 
популяции, возрастного и полового состава, 
репродуктивной способности. Для 
идентификации той или иной особи 
используется методика, основанная 
измерении ширины отпечатка плантарной 
мозоли, по которой можно определить 
возраст тигра. 

2.Радиотрекинг — слежение за 
местоположением и перемещениями тигра 
с помощью радиоошейника. 

3.Трекинг — сравнительно недавно на 
замену радиоошейникам пришли ошейники 
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с GPS-передатчиком. Электрической 
батарейки хватает примерно на 500 дней 
работы такого ошейника, после чего он 
автоматически отстёгивается. Для 
установки ошейников с передатчиками 
тигров приходится предварительно ловить. 
В местах, где тигр появляется, на дереве 
устанавливают петлю из стального троса, а 
на дереве оставляют приманку из 
валерианы. Когда тигр проходит мимо, его 
лапа попадает в петлю, она затягивается, и 
передатчик, связанный с петлёй леской, 
отправляет сигнал о срабатывании 
ловушки. 

4.Фотоловушки. В местах 
передвижения тигров устанавливаются 
фотоаппараты, которые с помощью 
инфракрасного датчика срабатывают, когда 
мимо проходят животные. Камеры обычно 
ставят попарно. В России на территории 
Уссурийского государственного природного 
заповедника для этих целей используются 
фотоловушки, позволяющие 
идентифицировать отдельные особи, 
установить численность и плотность 
популяции. 

 
Источник: Свет.-2010.-№6 июнь.-

С.26-29. 


