
  
 

10  Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 4 (29) 
 

О Б Щ А Я  Б И О Л О Г И Я  

* * *  

УДК 574.91, 597/599 

DOI 10.24411/2309-4370-2019-14101 

Статья поступила в редакцию 06.07.2019 

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ СТЕПНОГО ОРЛА (AQUILA NIPALENSIS HODGSON, 1833) 
И МОГИЛЬНИКА (AQUILA HELIACA SAVIGNY, 1809) 

НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ СИБИРИ В XX–XXI ВЕКАХ 

© 2019 

Баранов Александр Алексеевич, доктор биологических наук, 

профессор кафедры биологии, химии и экологии 

Еринкова Анастасия Николаевна, аспирант кафедры биологии, химии и экологии 

Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева 

(г. Красноярск, Российская Федерация) 

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние изученности двух видов: степного орла (Aquila 

nipalensis Hodgson, 1833) и могильника (Aquila heliaca Savigny, 1809). В работе рассмотрены условные вре-

менные периоды исследований данных видов птиц: с начала ХХ века до 60-х гг., 60–80 гг., 80–90 гг. и 90–

2000 гг. Используются материалы исследований и экспедиций, сделанных в XX–XXI веке на территории 

Средней Сибири, а также на основании проанализированных данных проводится сравнение изменения гра-

ниц ареала обитания степного орла и могильника в данный период времени. С использованием значкового 

метода авторами был проведен подробный анализ состояния изученности данных видов: нанесение найден-

ных мест гнездования степного орла и могильника на электронную интерактивную карту и выделение при-

мерной границы ареала обитания орлов. Состояние изученности видов проводилось в четырех котловинах 

Убсунурской, Урэгнурской, Тувинской и Минусинской, расположенных в пределах Красноярского края, Ту-

вы и Хакасии, также была охвачена часть территории Южного и Центрального Алтая. Изменения границ 

ареалов степного орла и могильника являются следствием глубоких перемен в преференции данных видов, 

что, несомненно, приведет к более глубокому изучению данной темы. 
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Введение 
Степной орел (Aquila nipalensis Hodgson, 1833) и 

могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809) – обычные 
виды для южной части Средней Сибири со споради-
ческим размещением в пределах ареалов. При этом 
степной орел преимущественно распространен юж-
нее Саян, а могильник – севернее [1, с. 96–97; 2, 
с. 96–97]. Однако отмечается динамика ареалов дан-
ных видов на территории Средней Сибири. 

Цель исследования: определение состояния изу-

ченности и динамики границ ареалов степного орла 

и могильника на территории Средней Сибири в ХХ – 

начале ХХI вв. 

Методы исследования 
В работе использован метод анализа полевых ма-

териалов и литературных источников по соответ-

ствующей теме для систематизации информации о 

состоянии популяции степного орла и орла могиль-

ника и уровне ее изученности. Также использован 

значковый метод нанесения мест встреч и границ 

распространения вида на карте. Видовые названия 

приняты по конспекту орнитологической фауны [3]. 

При анализе полевых материалов и литературных 

источников была составлена карта встреч отдельных 

особей и гнездовий в XX–XXI вв. на территории 

Средней Сибири (рис. 1). 

ХХ век до 1960 гг. 
Степной орел. В 1909 г. данный вид отмечался в 

районе Минусинска и в Усинской котловине. [4, 
с. 102, 109]. При этом спустя несколько лет исследо-
ватели не встречали степного орла ни в Минусин-
ской котловине, ни в Туве. В материалах по птицам 
Енисейской губернии степной орел не был отмечен 
(указан лишь единственный экземпляр, пойманный в 
Абаканской степи) [2, с. 97]. Единственный найден-
ный экземпляр в Минусинской котловине посчитали 
за случай залета, так как больше подобных находок 
зафиксировано не было [1, с. 96–97]. В 1926 г. 2 осо-
би степного орла были найдены под Красноярском, 
что также было отмечено как случай залета [5, 
с. 1059]. Степной орел в основном обитал в южной 
части Юго-Восточного Алтая и в Южном Алтае, спо-
радически в Центральном Алтае и в более высоких 
частях Северо-Западной Монголии. Также исследова-
тели подчеркивали отсутствие степного орла в Убсу-
нурской и Урэгнурской котловинах [6, с. 174–175]. 

Во второй половине ХХ в. степной орел был 
найден гнездящимся в степной части Тувы в районе 
с. Успенки и озера Убсу-Нур (Успа-Нур) [7, с. 36]. 

Могильник. В начале ХХ в. могильника отмечали 

в Усинской котловине как редкий вид [4, с. 109]. 

Также исследователи отмечали данный вид как 

обычный в районе Красноярска и до южных границ 
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Абаканской степи [1, с. 96–97; 2, с. 96–97]. Могиль-

ника отмечали как часто встречающийся вид в Ми-

нусинской котловине, а также указывали находку 

одиночного взрослого могильника по южной границе 

Усинского края, у Кислых озер и совершенное отсут-

ствие могильника на территории Тувы [1, с. 96–97]. 
Область распространения могильника в прошлом 

веке связывали с южной окраиной Сибири (Мину-
синская степь, район Кяхты, Аги) [6, с. 172–173]. 
Ареал мозаичен. Одно из пятен ареала находится на 
территории Средней Сибири, где могильник распро-
странен от крайнего юга Минусинской котловины на 
север до подтайги. 

Необходимо отметить, что ареал обитания степ-
ного орла в ХХ веке был расположен южнее Мину-
синской котловины, на ее территории данный вид не 
зафиксирован как гнездящийся. Ареал могильника, 
напротив, располагался на территории Минусинской 
котловины и далее на север, не распространяясь 
южнее Саянских гор. 

1960–1980-е гг. 
Степной орел. В данный период отмечали не-

сколько находок в Центральном и Южном Алтае [8, 
с. 249–250; 9, с. 53–54; 10, с. 41–42; 11, с. 143–144]. 
Данный вид редок для Минусинской котловины, но 
периодически исследователи отмечали его гнездова-
ние [12, с. 158; 13, с. 86–87; 14, с. 52–53; 15, с. 101–
104]. Несмотря на то, что степной орел достаточно 
редок для Минусинской котловины, северная грани-
ца ареала обитания данного вида в этот период вре-
мени начинает постепенно смещаться на север, что и 
отмечают исследователи. 

Могильник. Довольно часто отмечали данный вид 
в Центральном и Южном Алтае, в Минусинской 
котловине [8, с. 261–262; 9, с. 53–54; 10, с. 42; 11, 
с. 143–144; 12, с. 161; 13, с. 86; 14, с. 52; 15, с. 101–
104]. Иногда были зафиксированы находки могиль-
ника недалеко от Красноярска, а также на юге Тувы, 

что позволяет сделать выводы о распространении его 
на юг, при этом сохраняется его повсеместное пре-
бывание севернее, в Минусинской котловине [15, 
с. 141–144; 16, с. 135–136; 17, с. 8]. 

Таким образом, в 60–80 гг. XX века появляются 
первые признаки сближения границ ареала степного 
орла и могильника. 

1980–1990 гг. 

Степной орел. Отмечен исследователями в Цен-

тральном и Южном Алтае (небольшое количество 

находок) [9, с. 53–54; 18, с. 94; 19, с. 45] в Урэгнурс-

кой котловине [20, с. 39–41], а также на территории 

Саяно-Шушенского заповедника [10, с. 41; 21, с. 139]. 

Могильник. Особенно много сведений о могиль-

нике появилось в 80–90-е гг. в Минусинской и Убсу-

нурской котловинах, а также на территории Юго-

Восточного Алтая [22, с. 71–74; 12, с. 161; 10, с. 42]. 

Наблюдается расширение ареала могильника (от 

Красноярска до границы с Монголией). 

1990–2000-е гг. 
Степной орел. Обнаружен в Минусинской котло-

вине в 1990, в начале 2000-х гг. в районе Сорокоозе-
рок, оз. Реинголь, оз. Черное. [23, с. 42–43; 24, с. 92–
97]. Пара степных орлов была отмечена 20.05.2004 в 
предгорьях южного макросклона Уюкского хребта 
[25, с. 134]. 

Могильник. В базе данных организации «Центр 
полевых исследований» (г. Нижний Новгород) гнез-
да могильника были зафиксированы в среднем тече-
нии р. Тэс на севере Завханского и на западе Хуб-
сугульского айгамаков. Известны находки гнезд этого 
вида на границе с Казахстаном, а также в среднем те-
чении р. Бар-Бургазы, Кош-Агачский район Республи-
ки Алтай. Единственная находка могильника в после-
гнездовом периоде была зафиксирована в заповеднике 
«Хух Серх», на восточных острогах Монголского Ал-
тая, в районе аймачного центра Ховд [26, с. 131]. 

 
Рисунок 1 – состояние изученности степного орла и могильника на основе полевых материалов 

и литературных источников в ХХ – начале XXI вв. на территории Средней Сибири 
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Рисунок 2 – Динамика северной границы ареала 

обитания степного орла с начала ХХ века по 2000-е гг.  
Рисунок 3 – Динамика южной границы ареала 

обитания могильника с начала ХХ века по 2000-е гг. 

В Минусинской котловине данный вид был за-
фиксирован в окрестностях поселка Соленоозерное 
06.10.1996 г. [27, с. 105]. Также его отмечали в нача-
ле 90-х гг. в Гагульской котловине и на р. Хут [28, 
с. 41–46]. В начале 2000-х гг. могильник был зафик-
сирован на одном из кластеров заповедника «Убсу-
Нур» [29, с. 160]. 

На основе анализа материалов и полученных 
данных необходимо отметить динамику границ двух 
этих видов (рис. 2, 3). Ареал степного орла посте-
пенно смещается к северу, в то же время могильник, 
наоборот, смещается южнее. 

Численность могильника на юге Красноярского 
края относительно высока, особенно в левобережной 
части Минусинской котловины. Так, в 90-е гг. отме-
чалось 2,5 пары на 100 км² или 6,5 пар в пересчете на 
100 км² лесных угодий, в правобережной части Ми-
нусинской котловины лишь 0,5 пар на 100 км². В не-
которых частях Минусинской котловины (горный 
массив Саксыры, Уйбатская и Койбальская степи) 
плотность населения этого вида примерно 0,6–1 пара 
на 100 км² [30, с. 49–50]. Численность могильника на 
указанной территории за последние десятилетия су-
щественно не изменялась [14, с. 49–57]. 

Численность степного орла на территории Мину-
синской котловины – 0,1–0,3 особи на 100 км², более 
того нестабильна. Это объясняется тем, что вид 
находится здесь на северном пределе распростране-
ния и колебания его численности в разные годы зави-
сят от состояния популяций на территории Тувы и 
Монголии. В 1999–2001 гг. в Туве по экспертной 
оценке гнездилось до 500 пар степных орлов. В 2002–
2008 гг. около 30% гнездящихся пар погибло от отрав-
ления бромадиолоном во время миграции через Мон-
голию. На 10 лет полностью прекратилось гнездование 
в левобережье р. Тес-Хем в Убсунурской котловине и 
на хребте Сангилен. Восстановление популяций степ-
ного орла в Тувинской котловине и на южном шлейфе 
хребта Танну-Ола началось лишь после 2008 г., и к 
2013 году численность оценивалась в 300–400 гнез-
дящихся пар, а гнездование в левобережье р. Тес-
Хем возобновилось лишь к 2014 году [31, с. 80]. 

Естественные флуктуации численности популяций 
этих видов орлов варьируют в зависимости от благопри-
ятных условий обитания, кормовой базы, фактора бес-
покойства, сведения мест обитания в результате вырубки 
высокоствольных деревьев, что приводит к дифферен-
цированному гнездованию на территории региона. 

Заключение 
Подводя итоги, следует отметить, что изучение 

распространения степного орла и могильника в раз-
ные периоды времени имело различную степень ин-
тенсивности, что определяется разным уровнем со-
стояния изученности в начале ХХ и XXI веков. 
Наиболее изучаемы данные виды были в 80–90-х гг., 
а современное состояние изученности в данном ре-
гионе оставляет желать лучшего. 
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Abstract. This paper deals with the study of the steppe eagle (Aquila nipalensis Hodgson, 1833) and the Eastern 

imperial eagle (Aquila heliaca Savigny, 1809). The authors consider the research periods of these bird species: the 

beginning of the XX century to the 60th, 60–80th, 80–90th, and 90th of the XXI century and 2000. The authors use the 

materials of the researches and expeditions made in the XX–XXI centuries on the territory of Central Siberia. They 

also analyze the borders change of the steppe eagle and the Eastern imperial eagle habitat. The authors carried out a 

detailed analysis of these types study – they created an interactive map of the steppe eagle and the Eastern imperial 

eagle places of nesting and revealed an approximate border of their habitat. The study was carried out in four hol-

lows: Uvs Lake Basin; Uregnursk Hollow; Tuva Depression; Minusinsk Hollow, located in Krasnoyarsk Krai, Tuva 

and Khakassia, the part of the territory of Southern and Central Altai. These eagles habitat border changes are a con-

sequence of deep changes in activity of these types that undoubtedly will lead to a deeper study of this subject. 

Keywords: steppe eagle; Eastern imperial eagle; study; Central Siberia; dwelling area borders; change of borders; 

card; Uvs Lake Basin; Uregnursk Hollow; Tuva Depression; Minusinsk Hollow; Krasnoyarsk Krai; Republic of 

Khakassia; Southern Altai; Central Altai. 


