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О КНИГЕ И ТИГРЕ

Амурский тигр, без преувеличения, -  животное легендарное. Его об
раз овеян тайной, возможно, благодаря страху и трепету, который всег
да испытывал человек перед тигром. Каждая новая книга или другой 
источник информации позволяет приоткрыть завесу тайны и познать 
какую-то отдельную часть -  но не в полной мере -  загадочной жизни 
редкого хищника. К нашему сожалению, несмотря на то, что тигр за
нимает не последнее место в литературе Юго-Восточной Азии, книг о 
нём в России не так много. Существует достаточно большой временной 
разрыв между литературными произведениями, посвящёнными амур
скому тигру: так, «Маньчжурский тигр» Н.А. Байкова (1925) и «Тигр» 
С.П. Кучеренко (1985) разделяют шестьдесят лет. В нашу бытность этот 
пробел стал восполняться, но, к сожалению, многие современные из
дания не дотягивают до уровня ранее опубликованных, хотя и среди 
них попадаются достойные внимания читателя. Лучше обстоит дело со 
специализированной научной литературой, но и здесь есть куда стре
миться; достаточно большой объём разрозненных статей и моногра
фий так пока и не объединён в фундаментальный труд.

Книга, которую Вы держите в руках, занимает пограничное положе
ние между художественной и научно-популярной или даже научной, её 
трудно отнести к какому-либо виду литературы -  здесь читатель впра
ве сделать выбор сам. Наверное, многие обратят внимание на то, что 
использованные авторами источники трудно отнести к научным, а по
этому есть сомнения в их достоверности. Разумеется, история не име
ет сослагательного наклонения, и очевидно, что факты, описанные в 
источниках, которые невозможно проверить, можно только принимать 
или не принимать. Позволю лишь обратить внимание на то, что авто
рами большинства используемых заметок были русские офицеры, для 
которых в то время честь, а равно честность, были не пустыми словами. 
Кроме того, средства массовой информации, тем более во Владивосто
ке, не стремились к «желтизне» и по сути являлись летописными, чего 
не скажешь о современной периодической печати. К тому же, на мой 
взгляд, ценными являются сведения, приведённые в личных дневниках 
или записках: обычно люди не склонны сами себя обманывать.

Самым большим достоинством авторов, или, как они справедливо 
себя считают, авторов-составителей, является их невмешательство в 
прошлое. Обычно те, кто использует исторические факты, очень любят 
давать свою оценку ходу событий; некоторые в своём стремлении вы
делиться заходят дальше, придумывая какую-либо теорию и настолько 
ей увлекаясь, что, сами того не замечая (а некоторые и сознательно) 
подгоняют исторические факты под неё, тем самым навязывая чита
телю своё мнение, В этой книге, несмотря на большой соблазн авто
ров высказать комментарии по тому или иному факту, приведён текст 
в соответствии с первоисточниками, что предоставляет читателю воз
можность самостоятельно дать оценку тому или иному обнаруженному
факту и вообще понять, как люди конца XIX -  начала XX веков жили 
рядом с тиграми.

Для лучшего понимания информации, приведённой в книге, кратко 
представлю её героя. Амурский тигр -  один из шести ныне живущих 
подвидов тигров. К сегодняшнему дню на нашей планете в Юго-Восточ



ной Азии, в джунглях и лесах, обитают бенгальский, суматранский, индо
китайский и малайский подвиды, а вот южнокитайский остался только в 
условиях неволи. Бесследно исчезли туранский (кавказский), яванский и 
балийский подвиды тигра. Общая численность тигров на планете не пре
вышает 4,5 тыс. особей.

Амурский тигр - официальное и правильное название подвида, но
ранее он был известен как уссурийский, маньчжурский, корейский и се
верный. Именно поэтому внимательный читатель сможет встретить в 
книге указания на разные латинские названия одного и того же животно
го, но такое тогда было время: систематика менялась, как сейчас модели 
смартфонов. Иностранцам он известен как сибирский или русский тигр. 
Это неудивительно: практически вся популяции амурского тигра обита
ет в России, и только малая часть, не более 5 %, на территории пригра
ничных провинций КНР. Общая площадь ареала составляет 180 тыс. кв. 
километров, большая часть которого располагается в Приморском и юге 
Хабаровского края, несколько особей обитают в Еврейской автономной и 
Амурской областях.

Амурский тигр -  один из самых крупных подвидов тигра и единствен
ный, кто вынужден жить в снегах. Только бенгальский тигр конкурирует с 
ним в размерах и весе. Длина тела самца амурского тигра без хвоста мо
жет достигать 220 см, а самок -  до 185 см. Принято считать, что предель
ный вес для амурского тигра, живущего на воле, составляет 250 кг, однако 
есть свидетельства, что отдельно взятые особи его превышают. Амурский 
тигр по сравнению с другими подвидами обладает густой и относительно

«  __ ____  и  и  /

д л и н н о и  шерстью. Тигр ведет одиночный или семейный (самки с тигрята
ми) образ жизни. Взрослые особи имеют обособленный участок обитания, 
в пределах которого они обозначают своё присутствие посредством мар
кировочной деятельности. По данным радиотелеметрии, площадь участ
ка обитания самца может составлять 1400 кв. км. Амурский тигр имеет 
наибольший среди всех подвидов размер участка; это объясняется низкой 
численностью копытных животных, что обусловлено суровостью климата 
и взаимосвязанной с ним бедностью растительности. В пределах участка 
резидентного самца может располагаться до шести участков взрослых са
мок (обычно меньше).

Продолжительность жизни амурского тигра на воле не превышает 
двадцати лет, но в среднем меньше. Возрастной тигр менее успешен в охо
те, и зачастую это приводит к его гибели в условиях низкой численности 
копытных животных. Половая зрелость наступает в возрасте 3,5-4 лет. 
Беременность длится 95-120 дней. Тигрица может приносить потомство 
в любой сезон, чаще всего - летом. В выводке бывает от 1 до 4 тигрят, 
очень редко 5, в среднем 2,5 тигрёнка. Тигрята переходят к самостоятель
ной жизни в возрасте 15-22 месяцев (в среднем -  18,8 месяца). Средний 
интервал между выводками у самок составляет 26,5 месяца.

После распада семейной группы молодые самцы расселяются, переме
щаясь на значительные расстояния, а молодые самки обычно остаются 
на участке обитания матери и сопредельных территориях. Относительно 
большой возраст наступления половой зрелости, низкая плодовитость 
длительный период между двумя выводками у самок, высокий уровень 
смертности молодых и половозрелых особей делают амурского тигра уяз
вимым подвидом, неспособным быстро восстанавливать свою численность 
при значительном её сокращении, тогда как негативные изменения условий 
обитания способны привести к резкому снижению численности подвида



Я общаюсь с широким кругом людей, и мне часто задают вопросы: за
чем нужны тигры, зачем они человеку на пути его развития? Не много ли 
внимания проблемам его сохранения? А целесообразно ли тратить матери
альные ресурсы на животное, которое ни молока, ни мяса человечеству не 
дает? Можно было бы долго рассказывать о красоте, грациозности тигра 
и об экосистемах и их элементах, но часть моих современников, которых 
по большой части можно отнести к прагматикам, такие лирические дово
ды не убедят. Поэтому обычно я привожу слова своего отца: тигра можно 
любить и не любить по многим причинам, но уважать тего нужно обяза
тельно; в отличие от многих хищников, в нашем представлении сильных 
и независимых, таких как волк, тигр физиологически не может поджать 
хвост. Несмотря на то, что тигр сильный, бывают и в его жизни ситуации, 
когда приходиться уйти, но не трусливо убежать.

Ну а если отойти от лирических суждений, то тигр более «мягкий» хищ
ник, чем волк, он убивает за редким исключением столько, сколько может 
съесть -  в среднем не более 50 копытных в год, да и к сельскохозяйствен
ным животным он более благосклонен. Там, где живёт тигр, нет обыкно
венного волка, как в бессмертном произведении Редьярда Киплинга; меж
ду ними идет ожесточённая борьба не на жизнь, а на смерть, но волк без 
помощи Маугли никогда не сможет в ней победить. Достоверным фактом 
считается, что урон для охотничьего и сельского хозяйства от волка не
сравненно больше, чем от тигра. Наличие в лесу тигра позволяет человеку 
открывать в себе глубоко спрятанные безжалостной эволюцией внутрь 
человеческой души чувства первобытности. Присутствие в тайге тигра де
лает её по-настоящему уникальной и таинственной.

Нужно понимать, что до середины XX века тигр как объект охраны ни
кого не волновал. Он был обычным промысловым видом, на который кру
глый год велась охота. В то время человек покорял природу и не задумы
вался о том, что в ней что-то может безвозвратно исчезнуть. По сути, тигр 
со временем стал обычным событием для переселенцев, и никто из них не 
стремился оставить подробное описание потомкам. Можно только пред
ставить, сколько трудов стоило соавторам просмотреть огромное количе
ство источников информации, чтобы по крупицам собрать упоминания об 
амурском тигре в полноценное издание.

По сути, только в 1947 году начинают делать первые робкие шаги по 
охране амурского тигра, находившегося тот момент на грани выживания 
(по разным оценкам, оставалось не более 50 особей). Маховик, направлен
ный на сохранение амурского тигра, раскрутился только к 70-м годам XX 
века, но в начале 90-х годов с крахом СССР начался резкий спад численно
сти, и если бы не экстренное вмешательство в дело сохранения амурского 
тигра международных организаций, то всё могло кончиться 47-м годом. 
Этого не произошло -  усилиями российских ученых и специалистов в обла
сти охраны природы при поддержке общественных и государственных, в 
том числе международных, организаций падение численности тигра уда
лось остановить и вывести на уровень 450 особей.

В настоящее время ситуация меняется. Правительство Российской Фе
дерации обращает всё больше внимания на решение экологических про
блем. Так, в 2010 году принята новая редакция «Стратегии сохранения 
амурского тигра в России». В том числе для целей выполнения её в июле 
2013 года состоялось открытие автономной некоммерческой организации 
«Центр «Амурский тигр», созданной Русским географическим обществом 
по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Основной ее целью является содействие сохранению и увеличению популя
ции амурского тигра в России при одновременном расширении и консоли
дации ареала с сохранением гармоничных отношений между человеком и 
тигром. Для достижения поставленной цели АНО «Центр «Амурский тигр» 
стремится объединить усилия всех заинтересованных лиц и организаций в 
сохранении уникальной природы юга Дальнего Востока России, индикато
ром состояния которой является амурский тигр. В настоящее время огром
ный вклад в сохранение природы юга Дальнего Востока России внесли и 
продолжают вносить Русское географическое общество, Всемирный фонд 
дикой природы (Ѵ\/\Л/Р), Тихоокеанский институт географии и Биолого-поч- 
венный институт ДВО РАН, Всероссийский научно-исследовательский ин
ститут охотничьего хозяйства и звероводства и многие другие.

Несмотря на внешнее благополучие в популяции амурского тигра,
■ _ _ _ _ _ _ _ _ ж ■остается еще ряд неразрешенных проблем, которые не позволяют утвер

ждать, что уникальный подвид спасён. Основными угрозами являются: 
браконьерство в отношении амурского тигра и объектов его питания; сни
жение качества мест обитания за счет вырубки особо ценных видов де
ревьев -  кедра и дуба; сокращение и ухудшение качества мест обитания 
вследствие пожаров; торговля, в том числе международная, редкими и 
исчезающими видами животных; конфликтные ситуации, возникающие 
между человеком и тигром.

Для преодоления угроз необходимо обеспечить снижение уровня бра
коньерства в отношении амурского тигра, объектов его питания и их ме
стообитаний посредством усовершенствования действующего законода
тельства и поддержки всех уровней силовых структур, обеспечивающих 
охрану всего природного комплекса; поддерживать специально уполно
моченные структуры в разрешении конфликтных ситуаций между челове
ком и тигром; осуществлять научные работы для всестороннего анализа 
состояния популяции амурского тигра и экосистемы в целом; внедрять 
эффективные системы мониторинга состояния популяции амурского ти
гра и принципиально новые неинвазионные методы её изучения; обеспе
чивать выполнение образовательных и просветительских программ для 
школьников, студентов и широких слоев населения, направленных как на 
популяризацию образа амурского тигра, так и на подъём уровня экологи
ческого просвещения в целом; обеспечивать оптимизацию и расширение 
системы ООПТ.

Рукопись книги я прочитал на одном дыхании; кроме по-настоящему 
ценной во всех отношениях информации в ней можно соприкоснуться с 
русским языком в хорошем смысле этого слова. Как ни крути, раньше даже 
в обиходном употреблении люди могли облечь события и переживаемые 
эмоции в красивые слова, которые образуют действительно стоящие тек
сты. Издавая данную книгу, АНО «Центр «Амурский тигр» надеется, что 
каждый ее прочитавшии почерпнет для себя что-то полезное, а самое 
главное: сможет понять, насколько ценна природа, его окружающая, и ка
кое важное место в ней занимает амурский тигр.

Остаётся сожалеть, что век истории соприкосновения тигра и человека 
так короток, но я с нетерпением жду продолжения.

Сергей АРАМИПЕВ, заместитель генерального директора -  директор 
Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр», кандидат биологиче
ских наук


