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Аннотация. Цель данной работы — обобщение сведений (как авторских, 
так и литературных) о перепелятнике в Алтайском крае и Республике Ал-
тай. С  разным характером пребывания ястреб обитает по  всему Алтаю. 
Древесно-гнездящийся вид, в своём распространении связан с лесными 
угодьями, речными долинами и  влажными логами. Лимитирующими 
факторами популяции ястреба является бессмысленный отстрел бра-
коньерами в  период охоты и  отлов птицеловами. Перепелятник гибнет 
на  ЛЭП, страдает от  ядохимикатов, применяемых в  сельском хозяйстве. 
Профилактической мерой охраны вида является пропаганда среди мест-
ного населения о  пользе перепелятника в  природе как регулятора по-
пуляций воробьиных и  других птиц. Полученные сведения могут быть 
использованы для пополнения базы данных и в совершенствовании ре-
гиональных мероприятий по охране биоразнообразия.

Ключевые слова: перепелятник, Алтай, размещение, численность, гнездо-
вая биология, база данных, лимитирующие факторы.

Введение

Под Алтаем мы подразумеваем территорию Алтай-
ского края и Республики Алтай, соответственно, 
равную 168 и 92,6 тыс. км2. Республика до 1991 г. 

в  нынешних границах имела статус Горно-Алтайской 
автономной области в составе Алтайского края РСФСР 
[1]. С разным характером нахождения на Алтае обита-
ет 47 видов хищных птиц [2]. Среди них перепелятник, 

как птица-дендрофил, жизнедеятельность которого 
тесно связана с лесными угодьями, речными долинами 
и влажными логами, выполняет в природе важную ре-
гулирующую роль.

Благополучие хищных птиц свидетельствует о нор-
мальном функционировании экологических систем [3, 
4]. Однако в  рационе перепелятника возможны пере-
носчики опасных заболеваний человека и  животных, 
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особенно больные синантропные птицы, на  которых 
этот малый ястреб охотится в поселениях после окон-
чания гнездового периода. Поэтому необходимо по-
полнять базы данных по разным видам хищных птиц — 
возможных разносчиков инфекций [5].

Известно, что антропогенное преобразование ланд-
шафтов влечёт за  собой трансформацию природной 
среды и  изменение орнитофауны [6]. Трансформация 
территории, кормовая база и  географические особен-
ности в  значительной степени определяют распро-
странение и  численность ястребиных птиц на  Алтае 
[1]. В связи с этим, необходимы специальные исследо-
вания, направленные на выяснение вопросов их адап-
тации к  изменению естественных мест обитания. Од-
нако имеющиеся литературные данные, посвященные 
перепелятнику, носят разрозненный характер, фраг-
ментарны и ограничены, прежде всего по причине его 
скрытности и  сложности выявления. Следовательно, 
изучение этого пернатого хищника в  региональном 
аспекте является актуальным.

Цель работы

Пополнение базы данных к  изучению перепелят-
ника на  Алтае на  основе собственных полевых работ 
и обобщения имеющихся материалов.

В задачи исследований входило:
1. 1. Охарактеризовать территориальное размеще-

ние и численность.
2. 2. Уточнить гнездовую биологию.
3. 3. Обобщить лимитирующие факторы.

Научная новизна и практическая значимость рабо-
ты состоит в пополнении банка данных о перепелятни-
ке, что может быть использовано в совершенствовании 

региональных мероприятий по охране биоразнообра-
зия на Алтае.

Материалы и методы исследования

Полевые работы по  изучению перепелятника про-
водятся нами с  2005  года одновременно с  изучением 
других видов хищных птиц. Работа основана на следу-
ющих методах: абстрагирование; анализ и синтез науч-
ной информации. При этом использовались правила 
абстрактной логики, а  также различные общенаучные 
и конкретно-научные принципы, в частности идеогра-
фический и  номотетический. Проанализированы по-
левые материалы, собранные в  ходе экспедиционных 
работ и  доступные литературно-информационные 
источники. Обобщены полученные результаты на осно-
ве общепринятых методов [7].

Результаты и их обсуждение

Территориальное размещение и численность. 
На  Алтае перепелятник обычный вид и  распростра-
нён в  условиях равнинного, предгорного и  горного 
рельефа. В  Алтайском крае на  территории предгорий 
в  2011  году нами выявлено 8 гнездовых участков, 4 
из них найдены вблизи г. Бийска, 3 из которых распола-
гались в бору. По одному участку установлено в окрест-
ностях с. Урожайное на  берегу оз. Лебединое и  в  до-
лине р. Куяча близ с. Куяган. Распределение участков 
по биотопам показано на рисунке 1 [8].

Одиночные перепелятники наблюдались нами 
в  осенне-зимний период 23  октября 2005 г., 9  февра-
ля, 14 и  20  октября 2006 г. в  приречном бору по  Бие; 
1 и 22 ноября 2006 г., 10 и 29 января, 15, 19 и 24 марта 
2007 г. — в  г. Бийске. Пять ястребов встречены 7  октя-
бря 2007 г. у южной опушки бийского бора. Охотивший-

Рис. 1. Гнездовые биотопы перепелятника в предгорьях. 
1 — Уремные леса и перелески в долинах малых рек;

2 — Приречный бор по Бие;
3 — Мелколиственная лесополоса у полигона бытовых отходов;

4 — Тополёвая лесополоса на берегу озера;
5 — Сосновые лесопосадки на водоразделе.
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ся на  свиристелей перепелятник отмечен 15  ноября 
2007 г. Один ястреб встречен 14 декабря 2008 г. в при-
речном бору по Бие. Перепелятников на охоте система-
тически наблюдали на горе Бабырган, где они вероятно 
гнездились [8, 9, 10].

Ястребы-перепелятники неоднократно учитывались 
нами в гнездовое время в 2017 и 2018 годах в долине р. 
Чумыш на Салаирском кряже [11], а также в июле 2021 г. 
в долине р. Большая Речка (Верхнеобской лесной мас-
сив, Большереченский заказник).

В  зимнее время перепелятник зарегистрирован 
у г. Барнаула — его видели 22 декабря 2013 г., а 5 янва-
ря 2014 г. встречен самец, поедающий воробья; также 
зарегистрирован ястреб 2  февраля, 7  мая отмечена 
беспокоящаяся самка у гнезда на Моховой поляне [12].

В  Республике Алтай перепелятник в  разные годы 
отмечен  А.П. Кучиным [2] в долине р. Узнези, встречен 
в г. Горно-Алтайске, наблюдался на перевале Сухой Ка-
расук, здесь обнаружено гнездо с двумя птенцами.

В мае 2016 г. встречи перепелятника были регуляр-
ными в  низкогорных лесах нижнего течения р. Семы, 
а в 2017 году зарегистрирована встреча птицы в апре-
ле [13].

По данным  Е.Н. Бочкаревой,  С.Г. Ливанова [14] оби-
лие перепелятника в Центральном Алтае составляет 0,1 
ос./км2, что близко к показателям для Северного и Се-
веро-Восточного Алтая.

В Центральном Алтае суммарный запас ястреба-пе-
репелятника оценен в  13 (8–22) тыс. особей, что при-
мерно соответствует Северо-Восточному и втрое выше, 
чем в Северном Алтае [14].

Экология, гнездовая биология. Изучение особен-
ностей экологических ниш пернатых хищников в пред-
горьях Алтая показало, что территории гнездовых 
участков перепелятника достаточно близки по приуро-
ченности к местам с наименьшей степенью расчленения 
рельефа [8]. На гнездовом участке может располагаться 
несколько гнёзд. Они имеют вид рыхлого сооружения 
из тонких веток. В 2011 году на 5 участках нами зареги-
стрировано 7 гнёзд, из них 5 построек было сооружено 
на соснах, одна на лиственнице и ещё одна на тополе. 
Высота гнёзд от поверхности земли была разной — от 3 
до  15  м. Гнездовые постройки на  соснах и  тополе на-
ходились в  основании боковых ветвей, причём на  со-
снах — в средней части кроны, на тополе — в нижней. 
Гнездо на лиственнице также было сооружено на боко-
вой ветви в  нижней части кроны, но  на  удалении 2  м 
от ствола. В одном из гнёзд 25 мая 2011 г. обнаружена 

кладка из  3-х яиц, очевидно неполная, самка насижи-
вала [8].

 А.П. Кучин [2] на основании многолетних наблюде-
ний делает вывод о  том, что насиживает яйца только 
самка. Яиц в гнезде может быть до 5, они грязно-белого 
цвета с  крупными коричневыми пестринами, размер 
яиц — 39–41×31–31  мм, масса — 18–20 г. Вылупление 
птенцов происходит во  второй половине июня, их 
постэмбриональное развитие длится около месяца. 
Во второй половине июля птенцы оперяются, с подрос-
шими маховыми и рулевыми выходят из гнезда. В позд-
них выводках молодые покидают гнездовую постройку 
в  первой декаде августа. Слётки становятся самостоя-
тельными только после некоторого времени пребыва-
ния у гнезда, где их родители обучают охоте.

В  Юго-Восточном Алтае в  пойменном елово-ли-
ственничном лесу по р. Джазатор 17 июля 2009 г. нами 
учтены слётки вблизи гнезда перепелятника на  ели 
и  вылетевшие из  него 4–5 дней назад. Неподалёку, 
в этом же лесу, и в тот же день, видели ещё 2-х перепе-
лятников [15].

По  характеру питания перепелятник — орнитофаг, 
основу его рациона составляют мелкие воробьиные 
птицы. У  пар, гнездящихся близ рек, существенную 
роль в питании играют кулики. В зимний период зиму-
ющие перепелятники слетаются к населённым пунктам, 
где добывают синиц, воробьёв, иногда голубей. Нами 
установлены случаи успешной охоты ястребов на сви-
ристелей и  полевых воробьёв, а  на  присаде у  гнездо-
вой постройки между сёлами Куяган и  Куяча найдены 
останки полёвки [8, 16].

Осенний отлёт перепелятников начинается с конца 
августа, когда они покидают свои лесные гнездовые 
участки, часть птиц зимует на Алтае. Зимой перепелят-
ники держатся одиночно в местах, где обитает больше 
всего мелких воробьиных птиц. Часто ястребов видят 
вблизи поселений, особенно в урожайные годы на ря-
бину, калину, облепиху, сибирскую яблоню, которыми 
питаются мелкие воробьиные птицы [2,17].

В  Алтайском крае на  сезонных пролётах перепелят-
ники наблюдались весной в Кулундинской степи [2], от-
мечены в  Лифляндском заказнике на  Гилёвском водо-
хранилище с 4 по 29 апреля 2012 г. с обилием 2 ос./км2, 
в лесополосах — 2, на пастбищах и пашнях — 0,2 ос./км2. 
Обилие перепелятников в 2012 году во второй половине 
сентября и первой половине октября было следующим: 
в ветлово-тополёвых прибрежных перелесках, соответ-
ственно, 2 и 2 ос./км2; в лесо-кустарниковых долинах рек 
Берёзовка и Корболиха — 2 и 2; в искусственных лесо-
полосах — 2 и 2; в открытых участках (пастбища и паш-
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ни) — 0,6 и  0,6; у  с. Корболиха с  рудерально-луговыми 
окрестностями — 0,6 и 0,6 ос./км2 [18].

Угрожающие факторы, проблемы охраны. Пе-
репелятник — полезная в лесном и сельском хозяйстве 
птица. Лимитируют популяцию перепелятника в  при-
роде более крупные хищники: беркут, тетеревятник, 
филин, длиннохвостая неясыть, а также куница и др. Су-
щественный урон наносит серая ворона, разоряющая 
гнёзда с кладками пернатых хищников [19]. Зимой при 
добыче пищи в  крупных поселениях перепелятники 
подвергаются нападению серых ворон, иногда эти на-
падения завершаются для ястребов летально [16].

Большой ущерб перепелятникам приносит отстрел 
браконьерами в период охоты и сетевой отлов птицело-
вами при ловле певчих птиц. Известны случаи продажи 
этого ястреба на рынке. Перепелятники гибнут на ЛЭП, 
которые используют как присады. Ястребы страдают 
от отравления различными ядохимикатами [16].

Заключение

 С  разным характером пребывания перепелятник 
обитает практически по  всему Алтаю — от  равнин, 
предгорий и  включительно до  гор. Древесно-гнездя-
щийся вид, в своём распространении связан с лесными 
угодьями, речными долинами и влажными логами.

Численность малого ястреба в  основном опреде-
ляется антропогенной трансформацией территории 
и кормовой базой.

Полезная в  лесном и  сельском хозяйстве птица, 
польза от  неё значительно превышает сравнительно 
небольшой ущерб, наносимый орнитофауне.

Профилактической мерой охраны перепелятника 
является пропаганда среди местного населения о поль-
зе этого хищника в природе как регулятора популяций 
воробьиных и других птиц.
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