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ИСТОЧНИКИ РОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ БУРОГО МЕДВЕДЯ В РОССИИ 

 
С.В. Пучковский 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, svpuch@mail.ru 

 
Резюме. Обсуждается динамика численности бурого медведя России в последние 

десятилетия. Вероятно, её показатели в федеральных источниках информации, основанные на 
экспертных оценках, несколько завышены. Высказывается предположение, что своё влияние на 
качество оценок оказывают изменение поведения медведей и действительно растущая 
напряжённость конфликта человек – бурый медведь. Названы пять предполагаемых причин роста 
показателей численности этого хищника. 

 
Summary. The population dynamics of the brown bear in Russia in recent decades is discussed. 

Probably, federal sources of information, based on expert evaluations of the bear population size, are 
somewhat overestimated. It is suggested that the quality of evaluations is influenced by the change in the 
behavior of bears and the really growing tension of the human-brown bear conflict. Five reasons for the 
increase of the number indicators of this predator are suggested. 

 
Официальные данные о современном 

уровне и динамике численности населения 
бурого медведя (Ursus arctos) в России 
(Государственный доклад..., 2019) показывают 
значительный уровень численности и в целом её 
постоянный рост. Представлены и более низкие 
оценки (Научно обоснованные, 2017). 
Дискуссионная тема - точность экспертных 
оценок численности вида, которые напрямую 
невозможно скорректировать при 
существующей системе учёта численности 
бурого медведя. Цель сообщения - представить 
версию экспертного анализа причин, которые 
могут повлиять на оценки численности медведей 
в России, в основном в сторону некоторого 
завышения. Даётся перечень предполагаемых 
причин (Пучковский, 2021):1) реальный рост 
численности; 2) изменение поведения 
медведей; 3) стихийное создание населением 
запасов пищи (антропогенная пища), 
привлекательной и доступной для медведей; 4) 
миграции медведей, направление которым 
задаёт антропогенная пища; 5) общая 
синантропизация многих популяций бурого 
медведя в стране. 

1) Рост численности бурого медведя в 
России с середины прошлого столетия 
действительно происходит. Положительная 
динамика характерна для большинства регионов 
России, располагающих хотя бы небольшим 
поголовьем бурых медведей (Медведи..., 1993; 
Губарь, 1996 - 2011; Государственный доклад..., 
2019). Однако остаются вопросы: так ли высок 
уровень численности (Научно обоснованные, 
2017) и не происходит ли в последние годы 

реальное сокращение численности вслед за 
прохождением её пика (Масленников, 
Масленникова, 2014)? По официальным данным, 
лишь в 2020 г. численность бурого медведя в 
России несколько снизилась 
(http://www.mnr.gov.ru/press/news/minprirody_ro
ssii_proanalizirovalo 

_dinamiku_chislennosti_okhotnichikh_resu
rsov_v_strane_za_4_goda_po/?special_version=Y 
Дата обращения: 16.01.2022).  

2) Изменение поведения. Затрагиваются 
обсуждением формы поведения медведей, 
важные с точки зрения безопасности самого 
человека, домашних животных, других форм 
собственности человека (Гептнер и др., 1967; 
Формозов, 1976; Медведи..., 1993). В ряде 
регионов отмечалась утрата бурыми медведями 
страха к человеку и усугубление конфликта 
человек – бурый медведь (Бобырь, 1987; 
Суворов, 1991; Чернявский, Кречмар, 2001; 
Mordosov, 2005; Черникин, 2010; Зырянов, 2016; 
Пажетнов, 2016; Baskin, Barysheva, 2016; 
Смирнов, 2017; Кудактин, 2020). За 2000–2015 гг. 
несколько возросло количество нападений 
бурого медведя на людей (Bombieri et al., 2019) – 
в России и в ряде других стран. Особенности 
поведения конфликтных медведей (проблемных 
зверей и медведей-шатунов) отражены в ряде 
обзорных публикаций (Строганов, 1962; 
Формозов, 1976; Смирнов, 2017, 2019; 
Пучковский, 2020, 2021). 

3) Антропогенная пища. Человеку 
свойственно вносить в окружающую среду 
изменения, преследуя определённые цели, но со 
временем эти воздействия нередко порождают в 
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природных популяциях млекопитающих и такие 
эффекты, на которые человек не рассчитывал 
(Сулей, 1983; Zedrosser et al., 2011; Пучковский, 
2016, 2019). Подобные последствия можно 
считать стихийными, поскольку их 
возникновение человеком не планировалось. 
Посевы овса, широко распространённые в 
российском Нечерноземье, издавна привлекали 
бурых медведей (Огнёв, 1931; Юргенсон, 1937; 
Пажетнова, Пажетнов, 1987; Пажетнов, 1990, 
2011), которые наносили посевам некоторый 
вред. Однако имели место и иные последствия, в 
числе которых есть основания назвать 
становление охоты «на овсах» и современный 
метод визуального учёта медведей на овсяных 
полях. Не столь сильно, но тоже привлекательны 
для медведей посевы ржи и пшеницы. В 
конечном счёте локальные подвижки населения 
бурых медведей в нажировочный период на 
полях и поедание ими овса не превратились в 
бедствие для человека-хлебороба, поскольку 
привлекающее действие овсяных посевов 
уравновешивалось фактором беспокойства и 
отстрелом медведей, осуществляемым 
человеком-охотником. Пищевые отходы 
деятельности человека и прикорм оказались 
очень привлекательными для медведей (бурого 
и других видов) и поначалу радовали 
руководство и посетителей национальных 
парков Северной Америки, повысив 
зрелищность посещений, но затем обернулись 
довольно неприятной проблемой. Поведение 
медведей за немногие годы изменилось, страх к 
человеку остался в прошлом, навязчивость и 
бесцеремонность зверей возросли, перерастая в 
требовательность. Проблему пришлось решать 
(White et al., 2017). Выкладывая приманку для 
привлечения кабанов (Sus scrofa), специалисты 
охотничьих хозяйств в России попутно 
привлекали и местных медведей (Пучковский, 
2009). Для снижения остроты конфликта человек 
– бурый медведь (в том числе, для уменьшения 
частоты нападений на домашних животных) 
зарубежные специалисты уже многие десятки 
лет используют метод отвлекающего прикорма 
(Garshelis et al., 2017). Заметных успехов такие 
приёмы не принесли, но появились доступные и 
привлекательные для медведей пищевые 
объекты ещё одного типа в угодьях. Специалисты 
по управлению популяциями медведей 
выделяют, как особую категорию пищевых 
объектов медведей, антропогенную пищу 
(anthropogenic food), включая сюда собственно 

пищу, предназначенную для употребления 
человеком, и приманки (attractants), 
применяемые человеком для привлечения 
медведей (Kavčič et al., 2015). Эти 
привлекательные, нередко достаточно 
питательные и доступные пищевые объекты 
стали для многих медведей своего рода 
фастфудом. Антропогенная пища способна 
заметно изменить поведение медведей и их 
распределение по территории (Суворов, 1991; 
Суворов, Смирнов, 2006; Пажетнов, 2011; Kavčič 
et al., 2015; Смирнов, 2017); неожиданный, всё 
более опасный и заметно прогрессирующий 
результат названного феномена – массовое 
появление проблемных медведей. 

4) Миграция к человеку. С некоторой 
условностью можно выделить подвижность 
медведей (перемещения в пределах 
индивидуальных или семейных территорий) и 
миграции – выход за пределы таких территорий; 
есть также основания квалифицировать 
некоторые примеры миграций как расширение 
видового ареала (Вайсфельд и др., 2008). 
Миграции и подвижность могут иметь причиной 
естественную неоднородность среды обитания: 
наличие биотопов с доступной и 
привлекательной пищей в разные периоды 
времени активной жизни (в том числе 
упомянутые овсяные поля) и биотопов с прямо 
противоположными свойствами; распределение 
мест, удобных для устройства берлоги; опасность 
для медвежат присутствия взрослых самцов 
своего вида. Обширные пожары, неурожай 
нажировочных кормов вынуждают зверей 
появляться в несвойственных для них 
ландшафтах, в том числе в безлесных, нередко 
сильно изменённых человеком. Примеры всех 
категорий подвижности бурых медведей 
довольно полно отражены в публикациях (Огнёв, 
1931; Строганов, 1962;  Гептнер и др., 1967; 
Медведи..., 1993; Пучковский, 1993, 2020; 
Вайсфельд и др., 2008; Смирнов, 2017; 
Пучковский и др., 2019). Среди таких примеров 
есть «правильные» перемещения медведей, 
повторяющиеся с определённой 
периодичностью: к овсяным полям, в 
кедровники, на побережье Байкала в период 
массового появления ручейников, на берега 
нерестовых водоёмов Северной Пацифики в 
период хода на нерест лососей, уход медведей к 
местам залегания в берлоги. Природные 
бедствия, не имеющие такой правильности, тем 
не менее могут быть причиной массовой 
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миграции и гибели медведей: таковы неурожаи 
нажировочных кормов и появление шатунов; 
лесные пожары, масштабы которых в России 
нарастают катастрофически (Винобер, 2019; 
https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/
11/siberia-fires-russia-climate/ Дата обращения: 
15.01.2022). 

Миграция к человеку – более новая 
тенденция в динамике размещения бурых 
медведей, обусловленная появлением 
антропогенной пищи. Её отличие - 
пространственный размах и распространение на 
изменённые человеком ландшафты, включая 
окраины населённых пунктов, пригородные 
зоны, территории СНТ (садовые некоммерческие 
товарищества) и сами городские территории 
(Суворов, 1991; Пучковский, 2009, 2021; Зырянов 
и др., 2011; Суворов, Александрова, 2014; 
Смирнов, 2019). Наиболее заметное следствие 
миграций к человеку обнаруживается в 
учащении встреч с медведями там, где их раньше 
не было и, казалось, быть не могло. 
Сравнительно хорошо изученные примеры 
миграций к человеку относятся к другим видам 
медведей. В частности, американские чёрные 
медведи (барибал U. americanus) уже прижились 
не только в окрестностях г. Эшвилла (Северная 
Каролина, США), но 34 радиомеченных барибала 
многократно регистрировались в пределах этого 
города с апреля по сентябрь 2014 г. (Gould et al., 
2014). В Японии участником конфликта является 
гималайский медведь (U. thibetanus) (Yamazaki, 
2004). Сельские поселения там традиционно 
окружают фруктовые деревья, плоды которых в 
последние десятилетия люди перестали 
употреблять. Но неубранные плоды привлекают 
местных обезьян (Macaca fuscata) и гималайских 
медведей, что увеличивает вероятность 
конфликтных ситуаций. Подобные встречи с 
бурыми медведями, которые придвинулись к 
людям и в регионах России (отмечено выше), 
могут иметь драматические последствия для 
россиян и очень сильно влияют на настроение 
местных жителей и тональность сообщений в 
СМИ, включая Интернет. 

5) Синантропизация. В целом множество 
фактов, названных в публикациях о медведях, 
обобщений на их основе, свидетельствуют за 
прогрессирующую синантропизацию многих 
популяций бурого медведя в России (Суворов, 
1991; Кудактин, Честин, 1993; Пажетнов, 2011; 
Седалищев, 2011; Зырянов, 2016; Смирнов, 
2019). Другими словами, совместное обитание 

человека и бурого медведя в России (и многих 
других странах) становится всё более тесным. 
Синантропизация несёт в себе потенциал 
усугубления напряжённости отношений в паре 
человек – бурый медведь. 

Все названные выше обстоятельства 
могут оказаться реальными причинами, которые 
способны усиливать у населения чувство 
незащищённости и создавать убеждение 
(частично иллюзорное) в постоянно растущей 
численности медведей (Пучковский, 2021). 
Перечисленные выше изменения в биологии 
бурого медведя (утрата страха к человеку, 
антропогенная пища, освоение медведями, 
привлекаемыми антропогенной пищей, 
антропогенных ландшафтов, общая 
синантропизация этих зверей) увеличивают 
количество реальных и нередко опасных встреч с 
людьми, такие встречи обрастают отягчающими 
для обеих сторон обстоятельствами. Очевидно, 
что названные причины во взаимодействии 
порождают и нагнетают в обществе страх, 
желание найти возможности противодействия, в 
том числе «народными» средствами (Суворов, 
Александрова, 2014; Пучковский, 2021). В свою 
очередь, такие настроения, 
распространяющиеся среди широких слоёв 
населения, влияют на лиц, принимающих 
ответственные решения или претендующих на 
занятие высоких постов, в том числе выборных. 
На этом социально-психологическом фоне 
экспертные оценки специалистов будут 
сдвигаться в направлении их завышения. 
Убедить высоких руководителей и народные 
массы, которые в большинстве своём не 
обладают специальными знаниями, что рост 
количества инцидентов с медведями 
объясняется неоправданно высокой 
численностью медведей, значительно проще, 
чем разбираться в действительных причинах 
неблагоприятного развития событий. Ведь этих 
причин я насчитал пять, возможно, в 
действительности есть и другие. 

Предполагаю, что официальные данные, 
рисующие современный уровень численности 
бурого медведя в России и её положительную 
динамику, завышены. Действительная 
численность должна определяться более точно. 
Кроме того, основные причины увеличения 
напряжённости конфликта человек – бурый 
медведь порождены самими людьми и 
осуществляются в массовых масштабах. 
Экологически основательное природоохранное 
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просвещение и воспитание должны проводиться 
во всех группах и объединениях населения – 
возрастных, образовательных, 

профессиональных, создающихся по интересам 
и всех прочих. 
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