
Красная книга    
Приморского 
края.



В Приморском крае 
появилась собственная 
Красная книга. В нее занесено 
283 вида редких и 
исчезающих животных. В 
состав редакционной 
коллегии входили экологи и 
ученые Дальневосточного 
отделения Российской 
академии наук. 



Амурский тигр, стал своеобразным символом 
Приморского края. Важнее то, что эта уникальная 
кошка находится под угрозой исчезновения. В 
Приморье обитает редкий подвид тигра, 
численность которого стабилизировалась на 
низком уровне. За последнее столетие популяция 
амурского тигра пережила глубокие и драматичные 
изменения: в конце 30 - начале 40-х гг., когда на всем 
ареале в пределах страны оставалось порядка 20-30 
зверей, затем - перелом к постепенному росту до 
1990 г., когда численность тигра, возможно, достигла 
уровня 300 - 350 особей. Главным фактором, 
приведшим тигра на грань исчезновения, было 
прямое преследование его человеком, с 1947 г. В 
России введена законодательная охрана тигра. 
Важнейшим отрицательным фактором стало 
усилившееся браконьерство, приобретшее с начала 
90-х гг. коммерческий характер (шкуры, кости и 
другие части убитых тигров находят сбыт в 
большинстве стран Восточной Азии как ценное 
лекарственное сырье). В настоящее время принята 
детально разработанная “Стратегия сохранения 
амурского тигра в России” и предпринимаются 
всесторонние усилия по нормализации ситуации с 
этим редким и прекрасным хищником.



Дальневосточный или амурский 
леопард,  является самым 
северным из всех подвидов 
леопарда. Его популяция 
считается генетически 
обособленной и требует принятия 
мер по ее сохранению как 
генетически уникального 
компонента в системе видового 
разнообразия как региона, так и 
мира в целом. В настоящее время 
в крае насчитывается не более 50 
особей леопарда и учеными 
предпринимаются все усилия по 
спасению этого животного от 
вымирания. Вес барса не 
превышает 80 кг. Зимний мех у 
него густой, с яркой расцветкой: 
по охристо-рыжему фону 
разбросаны черные или черно-
бурые сплошные или собранные 
в розетки пятна. Ходит и прыгает 
леопард совершенно без шума, а 
яркая расцветка прекрасно 
маскирует его в любые сезоны, 
поэтому увидеть эту стройную, с 
мягкими плавными движениями 
кошку удается очень редко. 



Дикий лесной кот, самый мелкий представитель кошачьих на 
Дальнем Востоке. Особи дикого кота гораздо крупнее 
домашних кошек, старые самцы весят до 10 кг. Питается 
грызунами, рябчиками, фазанами, давит молодых косулят. 
Образ жизни ведет скрытый, ночной, а день проводит в 
дуплах, скалах, в чащах кустарников. 



Бурый медведь, крупнейший 
медведь Европы и Азии, широко 
распространен по всему 
Уссурийскому краю, хотя основная 
часть области обитания вида 
приурочена к центральной части 
Сихотэ-Алиня. Большую часть 
времени этот зверь проводит в 
поисках еды, кормясь 
преимущественно растительной 
пищей. Как известно, бурые 
медведи залегают в спячку, 
используя для зимовки берлоги, 
располагающиеся под выворотом 
дерева или в буреломе в хвойных 
лесах, преимущественно в глухих, 
глубокоснежных участках гор. 
Недостаточно упитанные для 
нормального зимнего сна медведи 
в спячку не залегают. Это так 
называемые “шатуны”, которым 
свойственна манера бродить всю 
зиму по тайге в поисках любого 
корма, вплоть до остатков волчьих 
“трапез”. Они нападают на 
копытных и опасны при встрече 
для человека. 



Гималайский медведь, которого в народе 
называют то белогрудым, то черным, 
распространен только в южной части 
Дальнего Востока, обитая в 
широколиственных лесах. Они заметно 
отличаются от бурых медведей. Меховой 
покров у них шелковистый, черный с 
белым пятном на груди в виде летящей 
птицы. Крупные самцы в 200 кг 
встречаются редко, а самки обычно весят 
не более 100 кг. Около 15% времени своей 
жизни гималайские медведи проводят 
среди крон деревьев, питаясь ягодами, 
желудями и орехами. На зиму они 
ложатся в середине ноября, до снега. 
Берлоги устраиваются в дуплах мягких 
древесных пород - тополя или липы. Там 
же у самок в феврале родятся два, реже 
три слепых медвежонка, всего в 500 
граммов весом. Вид включен в Красную 
книгу России. Однако в настоящий 
период процесс сокращения численности 
этого вида остановлен и количество 
медведей в Приморье заметно возросло. 



Красный волк занесен в 
Красные книги МСОП и 
России. Еще в начале ХХ 
столетия стаи красных 
волков регулярно 
появлялись на всей 
территории ареала в 
России, но начиная с 30-х 
годов каждый случай 
встречи этого животного 
стал исключительной 
редкостью. Исчезновение 
этого вида в приморье 
стало катастрофическое 
сокращение его 
численности на 
сопредельной территории 
Китая, откуда, по-видимому, 
и происходили забеги его на 
территорию России. 
Красного волка в настоящий 
период нельзя причислить к 
постоянным видам фауны 
Приморья, пока не будет 
доказано размножение его 
на этой территории. 



Одно из самых редких копытных России - горал* - встречается в 
горах Сихотэ-Алиня. Этот вид находится под угрозой исчезновения 
и уцелел лишь в самых недоступных участках хребта. 
Излюбленные места обитания - крутые скалистые обрывы, 
спускающиеся прямо к морю. Горал с поразительной легкостью 
скачет по отвесным кручам, делая стремительные рывки и прыгая 
вверх до двух метров. К длительному же бегу горалы не 
приспособлены и стараются не удаляться от спасительных скал. В 
настоящее время общая численность этих животных оценивается в 
500-700 особей, из них только 200 горалов обитает вне заповедных 
территорий. Охота и отлов горала запрещены с 1924 г., вид внесен в 
Красные книги МСОП и России. 



Уссурийский пятнистый олень. Очень 
красива летняя окраска этих животных - по 
ярко-оранжевому фону разбросаны 
многочисленные белые пятна. Недаром 
китайцы называют этого оленя “хуа-лу”, что 
в переводе означает “олень-цветок”. 
Считается, что в Приморье существует две 
экологические формы этого узкоареального 
подвида - дикая и парковая. Именно дикие 
популяции оленя охраняются законом. В 
настоящее время аборигенные популяции 
сохранились только в Лазовском и 
Ольгинском районах, в основном в 
Лазовском заповеднике и на прилегающей к 
нему территории. Олени в отличие от 
полорогих (быков, коз и баранов) ежегодно 
меняют рога. На первых стадиях роста рога 
оленей мягкие, покрыты нежной кожицей с 
волосами; лишь к осени они делаются 
твердыми и окостеневают. Рога до 
окостенения называются пантами и широко 
употребляются для приготовления 
лекарственного препарата пантокрина. 
Именно этот факт послужил одной из 
причин истребления пятнистых оленей в 
начале века. 



На юге Хасанского района находится единственная в России колония 
обыкновенного длиннокрыла, внесенного в Красную книгу России. К 
сожалению, эта колония, насчитывавшая до 1000 особей, 
располагалась в фортификационных сооружениях на границе с 
Китаем и есть сведения, что она была уничтожена в связи с недавно 
закончившейся демаркацией Российско-Китайской границы



На самом юге края - в Хасанском районе - обитает еще один вид 
могеры - японская, которая занесена в Красную книгу России. 



Из девяти видов бурозубок наиболее интересным является очень 
редкий, занесенный в Красные книги МСОП и России вид - гигантская 
бурозубка, вполне оправдывающая свое название: ее масса достигает 
15 г. Это животное настолько редко, что до сих пор не поймано ни 
одного взрослого самца, и не многие зоологические музеи мира могут 
похвастаться наличием хотя бы одного экземпляра этой бурозубки.


