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Аннотация. Цель данной работы состоит в обобщении авторских и лите-
ратурных сведений о редких орлах Алтая. В Алтайском крае и Республике 
Алтай обитает 379 видов птиц, из них 162 вида являются редкими. Зане-
сены в Красные книги: Алтайского края — 85 и Республики Алтай — 77 
видов. Многие их них — хищные, в т. ч. степной орёл (Aquila nipalensis), 
могильник (Aquila heliaca) и беркут (Aquila chrysaetos). В кратком обзоре 
даются сведения о распространении этих редких орлов, гнездовой биоло-
гии и численности в прошлые годы и в современный период. Приводятся 
основные угрозы природным орнитокомплексам орлов и перечисляются 
первостепенные меры по сохранению их популяций.

Ключевые слова: степной орёл, могильник, беркут, Алтайский край, Респу-
блика Алтай, распространение, численность, экология, гнездовая биоло-
гия, угрожающие факторы, меры охраны.

Введение

Под Алтаем понимается территория Алтайско-
го края (168 тыс. км2) и  Республики Алтай (92,6 
тыс. км2) РФ, имевшей статус Горно-Алтайской 

автономной области в составе Алтайского края РСФСР 
до 1991 года в нынешних границах [1] .

На Алтае обитает 379 видов птиц [2], из них 162 вида 
являются редкими [3, 4], в том числе степной орёл, мо-
гильник и беркут. В силу ряда причин эти виды подвер-

жены многочисленным лимитирующим факторам 
и подлежат всесторонней охране.

Цель данной работы

Обобщение сведений (как авторских, так и  литера-
турных) о степном орле, могильнике и беркуте в Алтай-
ском крае и Республике Алтай.

Научная новизна и  практическая значимость ра-
боты состоит в  обосновании критериев благополучия 
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территории и  мероприятий охраны жизнеспособных 
гнездовых группировок степного орла, могильника 
и беркута на Алтае.

Материалы и методы исследования

Работа основана на  абстрагировании, анализе 
и синтезе научной информации. При этом использова-
лись правила абстрактной логики, а  также различные 
общенаучные и  конкретно-научные принципы, в  част-
ности идеографический и номотетический.

Результаты и их обсуждение

Степной орёл (Aquila nipalensis (Hodgson, 1833) 
в  Алтайском крае редкая перелётная и  гнездящая-
ся птица, находится на  грани исчезновения. Занесён 
в Красные книги разных уровней [3, 4, 5].

Населяет открытые степные и  полупустынные рав-
нины от Юго-Восточного Алтая до Юго-Восточного За-
байкалья. Распространён в  горных степях, лесостепях 
и в альпийском поясе гор Южной Сибири [2, 6], где оби-
тает до высоты 2300 м [7, 8] .

На Салаире  — залётный вид, наблюдался летом 
2017  года на  границе Тогульского и  Заринского райо-
нов Алтайского края в Тогульском заказнике [9] .

В 2009 году в сентябре на 136,4 км маршрута по Цен-
тральному Алтаю от устья р. Мута до пос. Туекта, встре-
чаемость степного орла была на  уровне 0,08 ос./км, 
плотность — 17,06 (13,12–24,37) ос./ 100 км2. На 32,1 км 
маршрута в  окрестностях пос. Кош-Агач данные пока-
затели составили, соответственно, 0,12 ос./км и  31,15 
(23,96–44,50) ос./100 км2 [10].

Представляет интерес обилие степного орла 
на Лифляндских сопках в Северо-Западном Алтае. Дан-
ный показатель в  период с  4 по  29  апреля 2012 был 
на уровне 0,4 ос./км2, во второй половине сентября — 
0,2 ос./км2 [11].

Степной орёл редок в  Алтайском крае в  районах 
верхнего Приобья в период осенних и весенних мигра-
ций. Известны единичные залёты бродячих птиц на эту 
территорию в летнее время [12]. В Бие-Чумышской воз-
вышенности степной орёл отмечен на  охоте 2  сентя-
бря 2006 на южной оконечности Бийского бора вблизи 
с. Заозёрное [13, 14]. Двух степных орлов — взрослого 
и  молодого, наблюдали в  предгорьях у  с.  Антоньевка 
14 сентября 2009 за р. Ануй над холмом с вышкой сото-
вой связи [10]. Весной и летом 2007 года степной орёл 
систематически встречался на горе Бабырган и вблизи 
[15] .

В Алтайском крае этот орёл предпочитает гнездить-
ся в  предгорьях Алтая, в  основном в  верховьях Алея 
и в среднем течении Чарыша [6].

В пределах Алтайского края известно 125 гнездовых 
участков степного орла [16]. В Республике Алтай к осе-
ни 2018 года был выявлен 351 гнездовый участок этой 
птицы [17]. Найдены гнёзда вблизи с. Ябоган и в верхо-
вьях р. Песчаная недалеко от с. Барагаш [8] .

В мае-июле 2017 и в мае 2018 состоялось выбороч-
ное обследование 41 гнездового участка степного орла 
на территории западных предгорий Алтая, что состави-
ло треть от всех известных. Выявлено впервые 5 новых 
участков и осмотрено 45 гнёзд, в результате учтено 50 
взрослых птиц, а  также 18 разновозрастных птенцов. 
В 2017 году установлено успешное размножение на 17 
гнездовых участках, в 2018 — только на 3. Установлено, 
что орлы окончательно покинули 5 ранее известных 
участков, один был занят могильником, на 20 активных 
гнёзд не было, но степные орлы их посещали. Средний 
размер выводка в осмотренных гнёздах с птенцами со-
ставил 2±0,87 (при n = 9) [18] .

Степной орёл предпочитает открытые сухие целин-
ные или залежные степи, редко обитает на  пахотных 
угодьях. При хорошей кормовой базе гнёзда могут 
располагаться в  километре или даже в  полукиломе-
тре одно от другого [19]. По результатам исследований 
в  предгорьях Алтая в  2004–2011 гг. расстояние между 
соседними гнёздами степного орла составило от  550 
до 10770 м [20].

На места своего гнездования степные орлы приле-
тают в конце марта — начале апреля. Гнёзда устраива-
ют в основном на скальных останцах, среди камней или 
на вершинах холмов на земле, практически лишённых 
древесной растительности. Пары постоянны и занима-
ют гнездовой участок несколько лет [6, 8, 21] .

В основном орлы используют старые гнёзда, под-
новляют их. Гнездо большое, диаметр 0,9–1,3 м, высо-
та — от 0,1 до 1 м, диаметр лотка — 35 см. Постройку 
сооружают из  веток, сучьев, стеблей травы, нередко 
используют материалы антропогенного происхожде-
ния, кости. Лоток выстилают обрывками шкур домаш-
них и  диких животных, кусками войлока, шерстью, 
тряпками, сухой травой, сухим конским помётом [19, 
21].

Откладка яиц происходит в  апреле, их количество 
составляет 1–4, что зависит от  наличия корма. Наси-
живание начинается со второй половины мая и длится 
40–45 дней [8, 16, 19]. Насиживает только самка, иногда 
слетает на кормёжку, так как самец её не кормит [19] .
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Средний размер выводка, по данным учёта 2010 года 
(n  = 10), составил 1,4±0,22 птенца (Lim. 1–3). Птенцы 
становятся на крыло в возрасте 61–65 дней во второй 
половине августа [8, 16]. Неполовозрелые особи в гнез-
довое время широко кочуют [19] .

Пищу степного орла составляют в основном грызу-
ны и  врановые, реже ловит других птиц и  небольших 
животных. В Джулукульской котловине Юго-Восточного 
Алтая пищевой рацион орла дополняет белая куропат-
ка, как наиболее массовый здесь вид [2, 6, 22].

Численность степного орла в Обском левобережье 
Алтайского края предположительно определялась 
в 151–157 успешно размножающихся пар в год [23] .

В Республике Алтай численность этого хищника 
относительно стабильная в  местах его обычного гнез-
дования [21, 22]. На  ключевой орнитологической тер-
ритории международного значения «Канская степь» 
насчитывалось 317 (244–453) особей [10] .

В Алтае-Саянском регионе сосредоточено до  по-
ловины степных орлов от  их численности в  России. 
К  осени 2018  года в  Республике Алтай выявлен 351 
гнездовый участок [24]. По уточнённым данным общая 
численность степного орла на гнездовании в Алтае-Са-
янском регионе с  учётом предгорий Алтайского края 
предполагается в 1400–1800 пар [25].

Осенний отлёт орлов начинается в сентябре и про-
должается до конца октября [2, 16] .

Могильник (Aquila heliaca (Savigny, 1809)  — гло-
бально редкий, узко ареальный и  спорадически рас-
пространённый, перелётный вид, занесён в  Красные 
книги РФ [5], Алтайского края [3], Республики Алтай [4] 
и других регионов.

В Алтайском крае могильник обитает в  гор-
но-предгорной части, в  ленточных борах, в  степи 
и  лесостепи [23, 26, 27, 28, 29]. В  2022 году в  сентя-
бре несколько раз наблюдался нами в  окрестностях 
с. Сростки у алтайских предгорий. В Республике Алтай 
этот орёл с высокой плотностью населяет межгорные 
степные и  лесостепные котловины, расположенные 
на  высотах до  1500–1600  м над уровнем моря [2, 22, 
30, 31]. Наиболее заселённой могильником считается 
Усть-Канская котловина Республики Алтай. Оценка 
численности  — в  среднем 440 особей, что составля-
ет почти треть количества этого орла в Горном Алтае 
[10] .

На места гнездования в Алтайском крае могильник 
прилетает в  марте, в  Горном Алтае позднее  — во  вто-

рой половине апреля. Как правило, гнездовые участ-
ки приурочены к колониальным поселениям сусликов 
Spermophilus undulatus и  S. erythrogenys или алтай-
ского цокора Myospalax myospalax [8, 30, 32]. Новые 
гнёзда строит не часто, в основном подновляет старые, 
их бывает два и  более на  гнездовом участке одной 
пары. Пары постоянны и могут занимать гнездовой уча-
сток несколько лет [8, 33].

В Алтайском крае ранее было выявлено более 200 
гнездовых участков могильника. Однако многие из них 
впоследствии перестали существовать в основном из-
за выборочных рубок леса на опушках боров и значи-
тельного сокращения ареала краснощёкого суслика 
Spermophilus erythrogenys [34].

На основании проведенных исследований, лите-
ратурных данных и  опросных сведений можно утвер-
ждать, что динамика численности могильника в  Ал-
тайском крае за  последние годы отрицательная, чего 
нельзя определённо сказать про Республику Алтай. 
В  Алтайском крае известно более 150 точек гнездо-
вания могильника, в  основном в  предгорьях Алтая 
и в степной его части.

Свои гнёзда могильник располагает преимуществен-
но на вершинах крупных лиственниц Larix sibirica или 
сосен Pinus sylvestris. В предгорьях устраивает гнёзда 
на  берёзах Betula pendula, B. alba, тополях Populus 
nigra, P. alba, осинах P. tremula и ивах Salix sp.

Кладка яиц начинается в  третьей декаде апреля, 
а у отдельных пар — даже в марте, количество яиц — 
от 1 до 3. Инкубация — 40–46 дней. При насиживании 
отмечается значительный отход яиц. Репродуктивные 
показатели могильника также невысокие — 1–2 птенца, 
редко — 3 [2, 34]. Насиживание начинается с откладки 
первого яйца, насиживают самка и  самец, но  в  основ-
ном самка [35]. Птенцы в  гнезде  — разновозрастные, 
вылупление первого приходится на  конец мая  — или 
начало июня. Птенцы находятся в  гнезде 65–70 дней, 
а затем после вылета, еще долго возвращаются в него 
ночевать. На крыло становятся полностью в первой де-
каде августа [2, 27] .

Основное значение в  кормовом рационе могиль-
ника занимают позвоночные животные, в  частности 
грызуны и  другие млекопитающие, орёл ловит также 
птиц, змей, ящериц и беспозвоночных. В гнездовый пе-
риод на Алтае могильник питается сам и выкармлива-
ет своих птенцов в основном сусликами Spermophilus 
undulatus и  S. erythrogenys [30, 36]. Весомую долю 
рациона может занимать алтайский цокор Myospalax 
myospalax и  врановые птицы Corvus frugilegus, C. 
monedula, C. cornix, C. corone [2, 23, 27] .
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Отлёт могильника осенью в предалтайских равнинах 
происходит в конце августа–начале сентября и длится 
до октября. В период миграций, осенью и ранней вес-
ной, могильник встречается практически по всему Ал-
таю [2, 30] .

Беркут (Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758), редкий 
орёл с сокращающейся численностью [37, 38], включён 
в Красные книги РФ [5], Алтайского края [3], Республики 
Алтай [4] и других регионов в пределах ареала. Населя-
ет чаще горно-предгорную местность Алтайского края. 
Раньше гнездился во всех сосновых борах, но, по всей 
вероятности, исчез там из-за выборочных рубок леса 
и возникшего беспокойства [9, 13] .

Известны факты встреч беркута в  Алтайском крае 
между сёлами Полеводка и Сростки 30 апреля 2006, три 
беркута видели 28 августа 2008 над бором у Бии у с. За-
озёрное, этих птиц наблюдали у горы Бабырган весной 
и летом 2007 года [14, 39, 40] .

При учёте орлов на автомаршруте протяжённостью 
278,3 км по предгорьм Алтая в период с 13 по 15 сентя-
бря 2009 встречаемость беркута составила — 0,02 ос./
км, плотность на  100  км2–3,80 (2,76–5,13) [10]. С  2005 
по 2015 гг. на юго-западе Кулунды Алтайского края бер-
кут встречался редко, хотя в  прошлом он здесь гнез-
дился [41]. Этот орёл регистрировался на  территории 
Тигирекского заповедника, где вероятно его гнездова-
ние [42] .

В Горном Алтае беркуты наблюдались в  80–90-х 
годах в  бассейне р. Лебедь [2]; в  июне 1989 на  Курай-
ском хребте над логом Куектанар [43]; в сентябре 1991 
в окрестностях Ташанты, а также в урочищах Большая 
Сары-Гоба, Большой Кочкар-Бас, в  долинах рек Коко-
ря и  Большая Шибету [44]; в  сентябре–октябре 1999 
на Улаганском плоскогорье [2]; в 2000–2017 гг. в Алтай-
ском заповеднике и  на  северном побережье Телецко-
го озера [45]; в  мае 2011 на  Семинском перевале [46]; 
в июне 2015 на территории национального парка “Сай-
люгемский” и в его окрестностях [47].

Гнёзда орла обнаружены в  Юго-Восточном Алтае 
на скалах хребтов Сайлюгем и Южно-Чуйский, в ущелье 
западного притока р. Кукузек, в долинах рек Уландрык 
и Чулышман [2].

В Центральном Алтае беркут очень редкая гнез-
дящаяся и  чрезвычайно редкая зимующая птица [48]. 
В Усть-Канской котловине в сентябре 2009 на 136,4 км 
маршрута встречаемость беркута составила  — 0,03 
ос./км, плотность на  100  км2–3,67 (2,82–5,23), средне-
взвешенная плотность  — 2,11 (1,62–3,01) ос./100  км2 
[10] .

У северной окраины Укока с 9 по 18 июля 2009 най-
дено 12 гнездовых участков беркутов. На  10 участках 
обнаружено 12 гнёзд на  скалах. Плотность беркута 
на  гнездовании на  Укоке составила 5,86 пар/100  км2 
гнездопригодных местообитаний, следовательно, 
здесь может размножаться около 50 пар [49].

В Алтайском крае известно 48 гнездовых участков 
беркута, в Республике Алтай — 132, на многих из кото-
рых установлено гнездование этого орла [50]. К гнез-
дованию в Алтайском крае беркут приступает, как ми-
нимум, на  месяц раньше других орлов, населяющих 
регион (конец февраля-март). В горной части края бер-
кут нередко занимает гнёзда могильника на деревьях. 
Особенностью гнёзд беркута на скалах, в отличие от та-
ковых степного орла, является их расположение на от-
весных стенах. Пары постоянны и занимают гнездовой 
участок в течение многих лет [51]. Строит новые гнёзда 
в конце лета и осенью [38] .

В кладке 1–2, редко, 3 яйца. Самки откладывают 
яйца с  интервалом в  3–4 дня, насиживают с  1-го яйца 
40–45 дней. Самец лишь изредка садится на кладку [19].

Беркуты выводят большей частью 1-го птенца, ино-
гда 2-х [52, 53].

Птенцы сидят в гнездах 65–70 дней, до вылета обыч-
но доживает только один птенец [19, 50]. Оба родителя 
поочерёдно кормят молодых. В возрасте примерно 75 
дней молодые покидают гнёзда. На гнездовых террито-
риях размножающихся пар держатся как неполовозре-
лые, так и холостые птицы [54] .

Беркуты долго подкармливают молодых после вы-
лета из  гнезда. С  наступлением осени, ближе к  зиме, 
выводки распадаются [2] .

Беркуты начинают размножаться в  возрасте 5–6 
лет, однако бывают случаи гнездования особей в  по-
лувзрослом оперении [19] .

В Алтайском крае беркут является осёдлым видом, 
но может совершать сезонные кочёвки в пределах гнез-
дового ареала. По всей вероятности, к перемещениям 
склонны молодые, ранее не  размножавшиеся птицы, 
находящиеся в стадии расселения. Менее подвержены 
кочёвкам старые беркуты [51, 55, 56].

Питается беркут в основном массовыми видами гры-
зунов и врановыми, и лишь зимой, когда они малодоступ-
ны, вынужден охотиться на зайцев и разных птиц [2, 51].

Общая численность беркута на гнездовании в пре-
делах Алтайского края оценивалась приблизительно 
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в  227–293 пар, на  территории Республики Алтай  — 
292–359 гнездящихся пар [50] .

Выводы

В  Алтайском крае и  Республике Алтай основные 
угрозы природным орнитокомплекам степного орла, 
могильники и  беркута несут нерегламентированная 
хозяйственная деятельность человека; линии высо-
ковольтных ЛЭП, необорудованные птицезащитными 
устройствами [34, 57]; геологоразведочные работы 
и  разработка полезных ископаемых; браконьерский 
отстрел и  выемка птенцов из  гнёзд; беспокойство 
людьми птиц в период насиживания, что нередко при-
водит к  гибели кладок или маленьких птенцов; лимит 
гнездопригодных скал и  деревьев. К  тому  же, низкая 
репродуктивная способность, поздний возраст начала 
размножения и недостаточная кормовая база негатив-

но сказываются на численности популяций орлов в ос-
новных местообитаниях [19].

К первостепенным мерам по  сохранению популя-
ций орлов следует отнести расширение территории 
Тигирекского заповедника за счёт земель Чарышского 
района, а также выделение в ленточно-боровых и при-
обско-боровых заказниках зон особой охраны.

Организация особо защитных участков лесов в  ме-
стах обитания, в том числе возможного, приведёт в бу-
дущем к  возвращению беркута туда и  восстановлению 
его численности. Этому будет способствовать также 
оборудование ЛЭП птицезащитными устройствами или 
изолированным проводом; ограничение применения 
пестицидов, свинца и других токсикантов; просветитель-
ская работа с населением для предотвращения фактора 
беспокойства; сооружение искусственных гнездовий.
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