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Аннотация. Цель данной работы — обобщение авторских и  литератур-
ных сведений об орлане-белохвосте в Алтайском крае и Республике Алтай. 
В  Алтайском крае орлан-белохвост редкий вид, но  относительно благопо-
лучный, распространён в ленточных и Приобских борах, в поймах Оби и Ча-
рыша, а также в Кулундинской низменности; приблизительная численность 
составляет 124–137 гнездящихся пар. В  Республике Алтай большинство 
встреч орланов-белохвостов относятся к кочующим особям, единственным 
известным местом гнездования является Джулукульская котловина (урочи-
ще Боксэ).
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Введение

Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla Linnaeus, 
1758 — редкий вид. Он занесён в Красную книгу 
Российской Федерации [1], региональные Крас-

ные книги: Алтайского края [2] и  Республики Алтай [3], 
а  также других субъектов России в  пределах ареала. 
Встречается с разным характером пребывания на значи-
тельной части территории России. В своём распростра-

нении орлан тесно связан с  водными объектами: круп-
ными водоёмами и водотоками, а также болотами.

Цель данной работы — обобщение авторских и лите-
ратурных сведений об  орлане-белохвосте в  Алтайском 
крае и Республике Алтай.

Научная новизна и практическая значимость работы 
состоит в обосновании критериев благополучия терри-
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тории для сохранения жизнеспособной гнездовой груп-
пировки орлана-белохвоста на  Алтае и  в  разработке 
рекомендаций по  ограничению сельскохозяйственных, 
лесотехнических и других угроз на изучаемой террито-
рии.

Материалы и методы исследования

Работа основана на следующих методах: абстрагиро-
вание; анализ и синтез научной информации. При этом 
использовались правила абстрактной логики, а  также 
различные общенаучные и конкретно-научные принци-
пы: идеографический, номотетический и др.

Результаты и их обсуждение

Распространение. В  Алтайском крае орлан-бе-
лохвост распространён в  ленточных и  Приобских бо-
рах, в  поймах Оби и  Чарыша, на  участках пойм других 
крупных рек, а  также в  Кулундинской низменности [4]. 
Одиночных орланов видели 29  октября 2006 на  грани-
це Верхнеобского лесного массива у устья р. Чемровки 
и 7 октября 2007 — у южной опушки бора по Бие у г. Бий-
ска [5, 6].

В 2009 года на нашем учётном маршруте вдоль Касма-
линской ленты протяжённостью 209  км встречаемость 
орлана-белохвоста составила 0.014 ос./км, плотность — 
7.18 (5.52–10.25) ос./100 км2 [7].

В Лифляндском заказнике осенью 2012 года орлан-бе-
лохвост обнаружен на  отмелях Гилёвского водохрани-
лища [8]. Зарегистрирован летом 2014 г. на  оз. Кабанье 
в Бурлинском районе, на Горьких озёрах в Романовском 
районе, на оз. Няшино в Кислухинском заказнике, на оз. 
Мельничное в Мамонтовском заказнике [9].

В  алтайской части Салаира белохвост наблюдался 
нами в октябре 2017 года на р. Чумыш [10].

Большинство встреч орланов-белохвостов в  Респу-
блике Алтай относятся к  кочующим птицам, которые 
в  начале прошлого века отмечались в  Центральном 
и  Юго-Восточном Алтае. На  плато Укок все встречи ор-
ланов зафиксированы во  второй половине лета [11, 
12]. Однако позднее, в  ходе наших экспедиций на  Укок 
в  июле 2006  года и  в  июле 2009  года орлан-белохвост 
здесь не отмечен, очевидно, орланы на Укоке не гнездят-
ся, очень редко встречались лишь бродячие особи [13].

В  первой половине лета в  Алтайском заповеднике 
орлан-белохвост был обычен в  островных лиственнич-
ных лесах Джулукульской котловины (1 ос./км2) и очень 
редок в ерниковых тундрах и на водоёмах этой части за-
поведника (по 0.02 ос./км2) [14].

В  Центральном Алтае в  Урсульской долине у  с. Ка-
ра-Кобы белохвоста видели 10 апреля 1996 [15]. В целом 
по  территории Центрального Алтая среднелетнее оби-
лие орлана-белохвоста составляло 0.0002 (0.0003) особи 
на 1 объединенный км2 [16].

Нами найдено гнездо орлана 27  сентября 2009 г. 
в 300-х м от Оби в окрестностях с. Клепиково. Располо-
жено оно на тополе в средней части кроны в основании 
мощных боковых сучьев на высоте 20 м от земли. У гнез-
да держался слёток этого года [17]. Вероятно гнездова-
ние орлана-белохвоста в  Большереченском заказнике 
[18], в окрестностях сёл Куликово и Язово Тальменского 
района [4].

В  Республике Алтай орлан-белохвост гнездится 
в  Алтайском заповеднике, где в  Джулукульской кот-
ловине пара орланов-белохвостов регистрируется 
на гнездовании с 1990 года в урочище Боксэ в остров-
ном лесу из  лиственницы сибирской Larix sibirica. 
В  2018  году жилое гнездо орланов пустовало. Вполне 
вероятно, пара построила новое гнездо в  другом ме-
сте, так как 5 и 15 ноября 2018 молодой и взрослый ор-
ланы-белохвосты наблюдались над северным плёсом 
Телецкого озера [19, 20, 21]. В  остальных провинциях 
Алтая отмечены единичные кочёвки этих птиц [22, 23, 
24, 25].

Численность. Обширность территории и  отсут-
ствие необходимых ресурсов не  позволяет подсчитать 
истинную численность орланов. В Алтайском крае этот 
показатель в прошлые годы приблизительно составлял 
124–137 гнездящихся пар [26] и  можно предполагать, 
что численность орлана-белохвоста остается здесь 
на  относительно стабильном уровне. В  Республике Ал-
тай, как сказано выше, гнездится как минимум одна пара 
орланов.

Экология, гнездовая биология. В Алтайском крае бе-
лохвост, по-видимому, склонен к осёдлости, так как в ме-
стах гнездования встречается круглый год. Часть птиц, 
вероятно, на  зиму мигрирует. Пары постоянны и  могут 
занимать гнездовой участок в  течение многих лет. Все 
известные на  территории края гнёзда устроены на  де-
ревьях. Иногда орлан занимает гнёзда могильника [27].

Орлан-белохвост на места гнездования в верхобские 
леса на Алтае прилетает в 1–2-й декадах марта [15, 28], 
держится в  окрестностях гнездовой территории. Пер-
вая встреча орлана-белохвоста в  окрестностях Барнау-
ла на территории Гоньбинской агролесостепи отмечена 
19 марта 2011. В Угловском районе орлана видели у гнез-
да 30 марта 2014, а у с. Подстепное Ребрихинского рай-
она одиночный белохвост наблюдался 5 апреля 2014 [9, 
29].
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В  северных и  северо-западных предгорьях Алтая 
и  в  той её части, что граничит с  предгорьями, в  2004–
2009  годах, гнездовых местообитаний орлана-белохво-
ста не установлено [30].

Орлан-белохвост может гнездиться в лесном массиве 
и на открытом месте [23, 28]. В борах выбирает старовоз-
растные сосны. Вне боров гнездится в тополёвых лесах 
и колках, по поймам рек и берегам озёр [4].

Для гнездования птицы чаще всего выбирают рас-
пространённые и  наиболее крупные по  размерам де-
ревья часто с сухими вершинами, выполняющими роль 
присад [31]. Известны гнёзда орлана на ивах [32], на то-
полях в пойме Оби, (наши данные), а также на тополях, 
растущих на островах, на берёзах в лесостепи [33].

Гнездится белохвост на одном и том же месте в тече-
ние многих лет [15, 28]. Может использовать гнёзда дли-
тельное время. В.В. Тарасов, А.В. Рябицев [89] приводят 
данные о возможном 30-летнем возрасте гнезда орлана 
в  Курганской области. В  Обском заказнике Алтайского 
края нам известно жилое гнездо белохвоста, которое 
используется более 20 лет. Зарегистрировано 10-летнее 
гнездование орлана-белохвоста в  Озёрно-Кузнецов-
ском лесничестве [34].

Гнёзда орланов-белохвостов представляют собой 
громоздкие многолетние постройки из  сучков деревьев. 
В пойме верхней Оби на опушке бора у с. Клепиково наблю-
далось гнездо в виде площадки 1.9×2.0 м, толщиной около 
2 м. Гнездовое строение располагалось на самой крупной 
и высокой сосне на высоте более 25 м от земли [15].

Найдена гнездовая постройка в Алтайском заповед-
нике в урочище Боксэ на высоком дереве со сломанной 
вершиной. Диаметр гнезда составил 1.24  м, диаметр 
лотка — 0.82 м, глубина лотка — 0.11 м, высота гнезда — 
0.47  м [15]. Ежегодно подновляемые гнёзда могут быть 
крупнее. На севере Западной Сибири известно гранди-
озное по размерам гнездо высотой около 3–3.5 м и ди-
аметром до 1.5 м, хотя оно стало заваливаться, орланы 
по-прежнему его использовали [35].

К откладке яиц орлан приступает в конце марта — на-
чале апреля. В кладке 1–3 яйца, грязно-белого цвета, ино-
гда с малозаметными буроватыми пятнами, насиживают 
с первого яйца в течение 36–42 дней [15]. Начало наси-
живания в урочище Боксэ — последняя декада апреля, 
первая декада мая. В гнезде, обследованном 28 апреля 
1998, найдено одно яйцо; полная кладка из двух яиц от-
мечена 26 мая 1992; размер яиц (n=4) изменялся в преде-
лах 70.2–71.8×53.6–54.3 мм. При осмотре гнезда 12 июня 
2011 в лотке найдены пуховой птенец в возрасте 10–12 
дней и яйцо-болтун. Птенец-слёток встречен в возрасте 

25–30 дней 25 июня 2001 [14]. Птенцы покидают гнездо 
в возрасте 2.5 месяца, в конце июля, после вылета дер-
жатся на гнездовых участках от 1 до 3 месяцев [23].

Осенние подвижки орлана на  Алтае начинаются 
в  первой половине сентября и  продолжаются до  позд-
ней осени [15, 23]. В урочище Боксэ последняя встреча 
орлана имела место 12  сентября 2001 [14]. Пролётных 
орланов чаще всего наблюдали парами, возможно пара 
белохвостов постоянна и не разлучается на зиму [28].

На  осеннем и  весеннем пролётах орланы-белохво-
сты встречаются по  всей территории Алтайского края. 
Одиночных, вероятно, пролётных орланов-белохвостов 
наблюдали 29  октября 2006 на  границе Верхнеобского 
лесного массива у устья р. Чемровки и 7 октября 2007 — 
у южной опушки приречного бора [5].

А.Л. Эбель [9] приводит данные о  том, что зимой 
2012–2014 гг. орлана постоянно видели у  оз. Светлое 
в заказнике «Лебединый», расположенном в Советском 
районе. Отмечался белохвост в  Горской пойме на  тер-
ритории правобережья Оби в северной части Барнаула, 
в  Егорьевском районе у  с. Сросты отмечено 2 орлана, 
в окрестностях с. Титовка Егорьевского района орланы 
концентрировались у скотомогильника и базы мясозаго-
товителей. Белохвосты постоянно зимуют в  пойме Оби 
в  районе с. Клепиково, питаются остатками отстрелян-
ных промысловиками копытных и других животных.

В  отношении питания орлан белохвост — полифаг. 
Пищевой спектр чрезвычайно широк. В  зависимости 
от условий обитания состав его пищи различен, но всег-
да присутствует рыба, чаще всего заморная, снулая, 
составляющая не  менее 20% всего рациона. Добывает 
водоплавающих птиц, больше всего уток, предположи-
тельно, линных; млекопитающих, в  основном полёвок; 
в некоторых случаях — амфибий и рептилий; подбирает 
также падаль. Некоторые орланы промышляют клепто-
паразитизмом — отбирают корм у более мелких перна-
тых хищников [15, 28, 31].

Угрожающие факторы, проблемы охраны. Не-
высокая численность орлана-белохвоста в  Алтайском 
крае связана с  низкой репродуктивной способностью. 
Так в  Обском заказнике с  1973 по  1988 годы вылет мо-
лодых составил от одного до трёх птенцов. Кроме того, 
за 4 года (1985–1988) из 15 лет наблюдений в 6 гнёздах 
отмечено только по одному вылетевшему птенцу [15].

На  ограничение численности вида в  разных местах 
Республики Алтай влияет недостаток подходящих для 
гнездования мест [36]. Только в островных лиственнич-
ных лесах Джулукульской котловины Юго-Восточного 
Алтая популяция орлана относительно стабильна [23].
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Лимитируют численность орлана рубки высоко-
ствольных прибрежных лесов, в  том числе все виды 
выборочных рубок, вызывающие недостаток гнездопри-
годных деревьев, а также отстрел браконьерами в пери-
од осенней охоты и в другое время [31].

Многочисленными негативными факторами в  от-
ношении белохвоста остаются процессы деградации 
охотничьих стаций за  счёт осушения озёрно-болотных 
комплексов, браконьерской добычи рыбы и  дичи, ги-
бель на  бетонных опорах ЛЭП со  штыревыми изолято-
рами и  от  столкновения с  проводами высоковольтных 
ЛЭП, отравление разнообразными токсикантами и  бес-
покойство насиживающих птиц человеком. Серьёзную 
опасность для орланов представляют широко распро-
странённые у браконьеров рыболовные сети, особенно 
китайского производства из мононити.

По мнению М.Г. Головатина и С.П. Пасхального [35] кос-
венное, но  существенное негативное влияние на  репро-
дуктивный потенциал белохвоста оказывает появление 
людей вблизи гнезда там, где по соседству с белохвостом 
гнездятся ворóны. Они постоянно караулят орланов 
и очень часто расклевывает их яйца. Вспугнутые челове-
ком орланы отлетают с гнезда в сторону и не скоро возвра-
щаются, незащищённая кладка уничтожается воронами.

Орлан-белохвост как редкая птица занесён в  Крас-
ный список МСОП, Приложение 1 СИТЕС, Приложение 2 
Боннской Конвенции, Приложение  2 Бернской Конвен-
ции, Приложения двусторонних соглашений, заключен-

ных между Российской Федерацией, Японией, Респу-
бликой Корея, Индией и КНДР об охране мигрирующих 
птиц; кроме того, Джулукульская котловина на  терри-
тории Республики Алтай выделена как КОТР (ключевая 
орнитологическая территория России) международного 
значения [23].

Выводы

В Алтайском крае орлан-белохвост редкий вид, но от-
носительно благополучный, распространён в ленточных 
и  Приобских борах, в  поймах Оби и  Чарыша, а  также 
в Кулундинской низменности, приблизительная числен-
ность составляет 124–137 гнездящихся пар.

В Республике Алтай большинство встреч орланов-бе-
лохвостов относятся к кочующим особям, единственным 
известным до настоящего времени местом гнездования 
является Джулукульская котловина (урочище Боксэ). 
На  изучаемой территории белохвост, по-видимому, 
склонен к осёдлости, так как в местах гнездования встре-
чается круглый год.
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