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ТИГРОНОМИКА КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ  

ДЛЯ ПРИРОДЫ» В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
Аннотация. Предложена идея тигрономики — особого сегмента региональ-

ной экономики, ориентированной на практическое исполнение принципов «зеленого 
роста» в малонаселенных, богатых биологическими ресурсами и с высоким уровнем 
биоразнообразия территориях. Обозначены основные функциональные составля-
ющие тигрономики, названы такие ее компоненты как промысловая охота, лесное 
хозяйство, туризм и природоохранная деятельность.  
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Человек влияет на природу, а природа воздействует на общество, 
предоставляя ему благоприятные или неблагоприятные условия для функ-
ционирования и развития, формируя прежде-неприемлемые стандарты вза-
имодействия с окружающей средой, пересматривая их с точки зрения влия-
ния на качество жизни, удовлетворение жизнью, здоровье, ощущение 
счастья и т. п. Дикая природа, — это то место, когда человек, уставая от 
суеты городов, сможет освежиться, почувствовать обновление и вкус жиз-
ни, пребывая в восторге от результатов реальных мастеров самой большой 
игры — природы. Вынесенный в название данного сообщения неологизм 
«тигрономика», представляется как концептуальный термин, который мо-
жет выделить, отграничить и показать редкую практику сосуществования 
крупных опасных хищников и населения в пределах конкретной россий-
ской территории — Приморского края. 

В научных подходах, любая экономическая теория должна учитывать 
каким образом должен быть выстроен процесс производства и потребления 
товаров и услуг как расходования имеющегося в распоряжении общества 
ресурсов. «Тигрономику» следует рассматривать как новый концепт, сбли-
жающий научные экологические и экономические смыслы в более гармо-
ничный сюжет коэволюции. Популярные трактовки экологии нередко обо-
значают данную дисциплину как изучающую взаимодействие человека и 
окружающей среды, что вполне очевидно, ведь с глубокой древности «дом 
— это «свое», безопасное пространство, где человек развивается как куль-
турное существо, в отличие от чужого, внешнего пространства хаоса» [1]. 
Однако, для того, чтобы понять направление возможного сближения эколо-



 – 126 – 

гии и экономики следует начать с внимательного обращения к их общей 
этимологии. 

Приставка-драйвер «эко» в определениях экологии и экономики одна и 
та же, и как хорошо известно, ассоциируется с древнегреческим «ойкос». 
Это слово обозначает — жилище, дом, кров, тем самым был получен пре-
красный метафорический образ, в течении многих лет применяемый в 
очень широких смыслах. Если ж мы обратимся к смысловому значению 
«экономика», нам следует «пройти» от ее прикладного смысла учения о 
правилах ведения домашнего хозяйства (домоводство), что ввел в оборот 
древнегреческий философ Ксенофонт, живший в IV-III веках до н. э. В та-
кой диспозиции вполне понятным становится известное анонимное утвер-
ждение о том, что экономика возникает, когда появляется дефицит, и нахо-
дятся люди, умеющие из этого извлекать прибыль для себя. Конечно 
следует учесть, что, если в текущем обществе потребления, экономика в 
широком смысле слова транслируется как совокупность отношений, кото-
рые складываются между людьми в процессе производства, распределения, 
обмена и потребления благ, ведь ХХ в. наглядно показал, что природа име-
ет пределы пользования ее ресурсами и услугами.  

«Тигр» — это локомотив, тот основной драйвер, принадлежность к 
природе, которого неоспорима. Выполняя интерпретацию понятия следует 
заметить важность того, что в пользовательском смысле, в словосочетании 
«тигрономика» важен не только «тигр», но и срединный слог «НОМ». 
(«Nom(os)». Это — обычай, порядок, традиция, правовая норма), термин 
базово утверждает специфику установления особого режима жизнедея-
тельности в пределах некой территории. «Номос» были независимыми го-
родами-полисами Древней Греции, впрочем, сами греки заимствовали дан-
ный термин у древних египтян. Тысячелетиями Древний Египет состоял из 
локалитетов, в каждом из которых осуществлялась собственная политика, 
принимались целесообразные в их условиях законы, поддерживались тра-
диции, установленные в соответствии с локальными религиозно-
мифологическими верованиями. Если рассматривать территорию Примор-
ского и юга Хабаровского края, где постоянно обитает тигр, вполне можно 
выделить ее как особый «тигриный регион». 

Тигрономика, по мнению автора данного сообщения, представляет со-
бой особый сегмент региональной и пространственной экономик; её можно 
считать особым направлением экономики природопользования и сохране-
ния биоразнообразия. Она дает возможность гармонично дополнять основ-
ной в современном стратегическом планировании кластерный подход к 
дифференциации территории, нормализуя, легализуя и вводя в законный 
оборот реалистичное допущение о необходимости сохранения поляризо-
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ванного экономического пространства. Но и в международном плане 
«Тигр(о)НОМ» — это не выдумка, а действующий с глубокой древности 
сосуществования тигра и людей, эту территорию можно очертить, рассмат-
ривая естественный мировой ареал тигра, который пока еще включает 12 
стран. 

Тигр не может жить как прежде без всякого контакта с человеком; ре-
гистрируются конфликты и проблемы, поэтому, что касается сохранения и 
регулирования взаимоотношений с крупными хищниками, невозможно 
обойтись без кооперации местных жителей и контролирующих состояние 
животного мира природоохранных структур. Приморский (или Уссурий-
ский раннее) край — это единственная в мире территория, где тигр живет в 
серьезных зимних условиях, успешно выживает в глубокоснежье, место-
обитания хищника занимают более 80% всей территории Приморья. Но мы 
не можем легко найти искреннего интереса в сохранении тигра у предста-
вителей бизнеса, неслучайно в одном из образовательных блогов [2] верно 
подмечено, что «Происхождение экологии как интеллектуального движе-
ния глубоко антикапиталистично». Тигр — естественный конкурент чело-
веку в «своих угодьях», и вероятно недалеко то время, когда будут прини-
маться законы о правах животных. В связи с этим главной составляющей 
здесь является промысловый компонент. 

Так обозначается исчезнувший в постсоветский период сегмент эконо-
мической деятельности — промысловая охота. Это то занятие (вкупе с за-
готовкой дикорастущей продукцией и рыболовством), на чем исторически 
держалась жизнедеятельность на огромных пространствах Севера, Сибири 
и Дальнего Востока России. Ранее было промысловое охотничье хозяйство 
с большими прибылями от реализации «мягкого золота» — пушнины — за 
валюту, от чего наше государство полностью отказалось в последнюю чет-
верть века, оставив за собой лишь немногие функции контроля за охотни-
чьими и лесными ресурсами. Мы уже потеряли в значительную часть лю-
дей, являвшихся профессиональными (и, как правило, потомственными) 
охотниками-промысловиками. Села сейчас заполняют мигранты, маргина-
лы… Китайцы-скупщики собирают за малые, но верные для народа деньги 
— пушнину, орех, лекарственное сырье. Но лейтмотив прежний: для того, 
чтобы прокормить и тигра, и человека, нужно рутинно обеспечивать высо-
кую численность копытных в охотничьих угодьях и человека, и тигра. 

Еще важна имиджевая составляющая: Российская Федерация, устами 
Президента РФ В.В. Путина и его доверенных людей, официально поддер-
живает многие специализированные мероприятия по сохранению тигра, но 
лишь в небольшой степени — его местообитаний. Особое значение имеет 
то, что в 2022 году, в очередной Год тигра по восточному календарю, во 
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время Всемирного экономического форума во Владивостоке состоится 
Второй Международный форум по сохранению популяции тигра на плане-
те. К слову, первый «тигриный саммит» также прошел в России, в 2010 г, 
но в Санкт-Петербурге, той части европейской России, где возможно 
встречались еще предки тигры в доледниковую эпоху. Азиатские же стра-
ны рассматривают 2022 год как Год Тигра, и символика этого зверя широко 
используется ими в политике, экономике, культуре и обыденной жизни. 

Природоохранный компонент — можно выделить как нацеленный на 
сохранение биоразнообразия и поддержания качества экосистемных услуг 
(средообразующие, социальные, культурные…), учитывающие тенденции 
глобального изменения климата и повышения риска экологических ката-
строф. Эти меры могут выполняться в рамках государственной поддержки 
сельского хозяйства и инноваций агропромышленных холдингов. Много 
способны сделать охотпользователи, при условии, что будут воспринимать 
тигра не как обузу и конкурента. И наконец, тигрономика, как ничто другое 
обеспечивающее контраст дикой природы и урбанизированных террито-
рий, может привлечь внимание природно-ориентированному туризму, спо-
собным обеспечивать не только — «лечение дикой природой», но и сохра-
нение хищника и его местообитаний в долгосрочной перспективе. 

Экономическую составляющую имеют все программы биотехнии и ди-
черазведении, осуществления охотничьего туризма и трофейной охоты, 
некоторые разновидности особого сельско-охотничьего туризма, тигры и 
медведи обитают, не ограничиваясь своим пребыванием лишь в пределах, 
существующих ООПТ. Тигрономика — это сплав той нужной доли, что 
заключается в традиции, и еще то, что может быть добавлено из иннова-
ций. О традиции, кратко было сказано, их главный смысл в том, что люди, 
которые традиционно живут рядом с тайгой — берегут ее как хозяева, они, 
возможно, не восхищаются природой так, как это делают другие, с экранов 
телевизоров, и в соцсетях, но постараются не допускать грязи и безобразий 
у себя на дворе. Социальный фактор представляется одним из важнейших в 
контексте осуществления тигрономики. Нужные средства, и финансовый 
компонент, как и институциональный, понимаемый как — региональная 
политика и управление территорией, и включающий значимость общины. 
Главное, что тигрономика может «поднять с колен» те локалитеты глубин-
ки, рассматриваемые реципиент-обузой для любого регионального бюдже-
та. Есть еще культурный аспект, это выявление традиционности, специфи-
ки аборигенной культуры, тех условий и принципов неистощительного, 
щадящего природопользования, в т.ч. восприимчивость к культуре и тра-
дициям коренных малочисленных народов и тех первопоселенцев (абори-
генов), у которые еще остается ментальность пионеров уссурийской тайги. 
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TIGRONOMICS AS A BASIC ELEMENT  
OF THE IMPLEMENTATION OF THE «GREEN DEVELOPMENT  

FOR NATURE» PROGRAM IN PRIMORSKY KRAI 
Annotation. The idea of tigronomics is proposed — a special segment of the regional 

economy focused on the practical implementation of the principles of "green growth" in 
sparsely populated, rich in biological resources and with a high level of biodiversity terri-
tories. The main functional components of tigronomyare designated; its components such 
as commercial hunting, forestry, tourism and environmental protection are named.  

Keywords: Primorsky Krai, tiger, hunting, fishing, green economy, regional ecology. 
 

УДК 332.14 
Волкова И. Н.1, Крылов П. М.2  

1 Институт географии Российской академии наук, г. Москва 
2 Московский государственный областной университет, г. Мытищи 

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
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КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Аннотация. Рассматривается территория Предгорного муниципального 
округа как часть региона Кавказских Минеральных Вод. Выделены характерные 
черты муниципального образования, значимые для территориального планирова-
ния. Предложены территории-аналоги (части городских агломераций) в пределах 
Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа. 
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Введение. Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года все 
муниципальные образования Предгорного муниципального района с 16 


