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Поступила в редакцию 24 апреля 2019 

В 2013 году волчок, или малая выпь Ixobrychus minutus (рис. 1), 

внесён в Красную книгу Псковской области (Приказ… 2013; Фёдорова 

2014). В связи с этим – по закону о ведении Красной книги – надлежит 

регулярно пополнять базу данных о состоянии этого вида для прове-

дения объективного мониторинга его распространения и численности 

в Псковской области, а также собирать сведения, способствующие раз-

работке мероприятий по сохранению волчка с учётом его обитания в 

конкретных региональных условиях. 
 

 

Рис. 1. Самец волчка Ixobrychus minutus на гнезде с птенцами.  
Себежское Поозерье. Август 1986 года. Фото В.А.Фёдорова. 
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При подготовке настоящей статьи, посвящённой результатам изу-

чения волчка в Псковском крае (Псковской губернии, а позднее Псков-

ской области – их территории заметно различаются*) автор использо-

вал как собственные данные о волчке (собранные, правда, в основном 

в Псковском Поозерье), так и доступные литературные и ведомствен-

ные материалы, что в целом позволило существенно дополнить содер-

жание видового очерка по данному виду, представленного в Красной 

книге Псковской области (Фёдорова 2014). В частности, удалось про-

анализировать всю орнитологическую литературу (Фетисов 2007а-д, 

2014а, 2019) по Псковской губернии и смежным с ней территориям (в 

первую очередь, в бывшем Гдовском уезде Санкт-Петербургской губер-

нии и Невельском и Себежском уездах бывшей Витебской губернии), 

вошедших позднее в состав Псковской области, а также по всей совре-

менной территории Псковской области. 

Все места встреч с волчками, упомянутые в тексте статьи, приведе-

ны согласно административно-территориальному делению Псковской 

области, опубликованному И.С.Пожидаевым с соавторами (1988). Все 

даты пересчитаны по новому стилю. 

Статус вида  

Анализ остеологического материала из археологических раскопок, 

проведённых в соседней Витебской области и относящихся к периоду 

второй половины суббореального периода голоцена – концу неолити-

ческой – началу бронзовой эпохи развития человечества (4300-3500 

лет назад), показал, что волчок был тогда таким же или ещё более  

редким видом, чем теперь (Никифоров 2000). 

В Псковской области обитает номинативный подвид волчка, или 

малой выпи Ixobrychus m. minutus (Linnaeus 1766) (Марион 2003; Коб-

лик, Редькин, Архипов 2006). 

В конце XIX века волчка считали, по крайней мере на Псковско-

Чудской приозёрной низменности, редким залётным видом (Дерюгин 

1897). В самом начале ХХ века, однако, Н.А.Зарудный (1910) показал, 

что волчок может изредка даже гнездиться в Псковском уезде, хотя его 

по-прежнему не отмечали там на пролёте. Так что в обзоре распро-

странения птиц на Северо-Западе России В.Л.Бианки (1922) отнёс ма-

лую выпь к редким гнездящимся видам. 

В 1949-1954 годах М.М.Мешков (1956, 1958) наблюдал волчков на 

восточных берегах Псковского и Тёплого озёр, причём не только вес-

ной, но и в период размножения. Это дало основание Л.П.Урядовой и 

Л.С.Щеблыкиной (1993) включить малую выпь в список птиц Псков-

ской области в качестве очень редкого гнездящегося вида, но факт её 

                                      
* На это обстоятельство не раз обращалось внимание в орнитологической литературе по Псковской области: 

последний раз – в работе А.В.Бардина и С.А.Фетисова (2019). 
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гнездования в послевоенный период (спустя более 50 лет после по-

следних наблюдений Н.А.Зарудного) никем доказан не был. Более то-

го, вопрос о границах распространения волчка в Псковской области в 

то время также оставался открытым.  

В 1986 году В.А.Фёдоров (1997) впервые для Северо-Запада России 

нашёл гнездо волчка на Себежском озере (на территории нынешнего 

национального парка «Себежский»), на юго-западе Псковской области, 

а в 2008 году факт размножения этого вида был подтверждён повторно 

на соседнем озере Ороно, в том же Парке (Фетисов 2016а,б, 2017). 

По косвенным данным, собранным в Себежском Поозерье, начиная 

с 1982 года волчка неоднократно характеризовали как очень редкий 

пролётный, гнездящийся (перелётный) вид (Ильинский и др. 1991; 

Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2000а,б, 2002; и др.). С такой 

же характеристикой статуса волчок внесён и в Красную книгу Псков-

ской области (Фёдорова 2014), и в аннотированный список птиц Псков-

ской области (Бардин, Фетисов 2019). 

В соседних с Псковской областью регионах – Белоруссии (Никифо-

ров, Яминский, Шкляров 1989; Никифоров и др. 1997), Латвии (Тау-

риньш 1983) и Тверской области (Николаев 1998; Зиновьев и др. 2016) – 

волчок известен как широко распространённый, но редкий вид, а в Эс-

тонии (Kastepold 1994а) и Ленинградской области (Мальчевский, Пу-

кинский 1983) – как очень редкий вид. 

Распространение вида и места обитания  

Сведения о распространении волчка в Псковской области, как и на 

всём Северо-Западе России, до сих пор довольно фрагментарны. В на-

чале послевоенного периода и позднее считалось, что северная грани-

ца его области гнездования пересекает средние части Эстонии и дости-

гает Ленинграда (Спангенберг 1951; Иванов 1976). М.М.Мешков (1964) 

отмечал, что эта граница проходит в пределах Псковской области. 

В настоящее время волчок встречается, по-видимому, по всей Псков-

ской области, о чём свидетельствуют его встречи в самых северных 

районах – Гдовском и Плюсском (рис. 2). Однако он повсеместно редок. 

Н.А.Зарудный (1910) дважды наблюдал волчков в Псковском уезде, 

под самым Псковом: одного – 15 мая 1893 в кустах на берегу реки 

Псковы в Черняковском лесу, другого – 31 июля 1902 в северной части 

острова Горский в дельте реки Великой. 

В очерке о волчке в Красной книге Псковской области, ссылаясь на 

работы А.С.Мальчевского и Ю.Б.Пукинского (1983), А.В.Бардина с со-

авторами (1995), В.А.Фёдорова (1997), С.А.Фетисова с соавторами  

(2002) и В.М.Медведева 2005), Е.Г.Фёдорова (2014) привела 7 встреч с 

этим видом в 4 районах (Великолукском, Локнянском, Плюсском и Се-

бежском), где волчки были встречены в послевоенный период (рис. 2а). 
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На самом деле этот перечень втрое больше, о чём свидетельствуют его 

регистрации, отображённые на рисунке 2б. 
 

  

Рис. 2. Места встреч волчка в Псковской области в послевоенный период.  
а – Фёдорова 2014; б – сведения автора  

(места встреч: ● – вне периода размножения;  
□ – в период размножения: ■ – места гнездования). 

 

По моим данным, в послевоенный период волчков встречали в 8 

районах области, а с учётом сведений из работы Д.Е.Те (2018), возмож-

но, даже в 9 районах (из 24). 

В Великолукском районе 22 июня 1994 токовой крик волчка слы-

шали в затопленных ивняках в пойме реки Ловати ниже деревни Бо-

рисоглеб Пореченской волости (Бардин, Ильинский, Фетисов 1995; 

Ильинский, Фетисов, Розов 1995)*. На рыбоводных прудах у деревни 

Гвоздово Горицкой волости рыбоводы Е.И.Прокопенко и В.А. Веселов 

видели 19 июня 1998. 

В Гдовском районе волчок, по-видимому, довольно широко распро-

странён на Псковско-Чудском озере. Так, в июне 1949, июле 1951, мае 

1953 и 1954 годов его наблюдали на восточном берегу Тёплого озера 

(Мешков 1956, 1958). 

В Локнянском районе в июле 2004 года самку волчка видели на 

одном из сильно заросших ивой и тростником прудов возле деревни 

Фёдоровское, неподалёку от посёлка Локня (Медведев 2005). 

                                      
* На основе этой встречи волчок включён в информационный лист потенциального рамсарского водно-

болотного угодья «Долина реки Ловати» (Конечная, Мусатов, Фетисов 2009а). 

а б 
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В Новоржевском районе П.В.Михайлов сфотографировал 4 июля 

2014 самца волчка на окраине города Новоржева на берегу речки Ка-

навка, соединяющей озёра Росцо и Аршо (Григорьев 2017). 

В Печорском районе, в том числе на берегу Псковского озера, вол-

чок до сих пор не отмечен (Фетисов 2003, 2018), но по соседству, уже на 

территории Эстонии, недалеко от устья реки Выханду В.М.Каменев 

(1962) наблюдал волчков 13 августа 1951 в камышовых зарослях (по 

голосу) и 6 августа 1953 на берегу (визуально). 

В Плюсском районе один случай размножения волчка зарегистри-

рован в послевоенный период на самой границе с Ленинградской об-

ластью. 11-12 июля 1957 пара птиц беспокоилась там (вероятно, возле 

выводка) на заросшей ивняком и тростниками протоке безымянного 

озера (Мальчевский, Пукинский 1983). 

В Псковском районе в июне 1949, июле 1951, мае 1953 и 1954 годов 

волчков регистрировали на восточном берегу Псковского озера (Меш-

ков 1956, 1958). Скорее всего, что вскоре этот вид будет найден и в за-

растающей ивняком дельте Великой, где его наблюдал Н.А.Зарудный 

(1910). 

В Пустошкинском районе, по данным петербургского орнитолога-

любителя С.Л.Занина, самец волчка встречен летом 2014 года на бе-

регу Крупейского озера на окраине Пустошки (Фетисов 2014б), а в 

первой декаде июня 2015 года С.Л.Занин дважды наблюдал другого 

самца в том же городе на озере Долосце (Фетисов 2015). 

В Себежском районе, где волчок относится к группе наиболее ма-

лочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильин-

ский и др. 1991; Ильинский, Фетисов 1994; и др.), он распространён 

тем не менее, вероятно, по всей его территории. Так, в гнездовой пери-

од И.В.Ильинский и С.А. Фетисов встречали волчкак: 30 мая 1984 – 

возле деревни Максютино Максютинской волости, где взрослый самец 

перелетел днём из кустов в тростники на берегу заросшего карьера 

(Фетисов 1984); 20 июня 1986 – на озере Припиши (ныне националь-

ного парка «Себежский»); 7 июля 1978 – на озере Нища. Кроме того, по 

опросным данным, в августе 1985-1987 годов охотники добывали волч-

ков в устье реки Утуги, впадающей в озеро Нища, и на старых прудах 

бывшего кирпичного завода возле посёлка Идрица*, а любитель-ор-

нитолог и таксидермист В.Г.Барановский из деревни Дедино Дедин-

ской волости видел волчка в 1980-х годах на озере Дедино (Фетисов и 

др. 2002). В 1986 году В.А.Фёдоров (1997) на Себежском озере нашёл 

гнездо волчка, которое до сих пор остаётся единственным гнездом это-

го вида, найденном на Северо-Западе России. 

                                      
* Труп самки (то ли не найденный охотниками подранок, то ли выброшенная ими ими за ненадобностью 

птица) был подобран и точно определён С.А.Фетисовым после начала утиной охоты в августе 1997 года возле 

посёлка Идрица. 
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После создания в 1996 году в Себежском Поозерье национального 

парка «Себежский» размножение волчка было доказано также 8 авгу-

ста 2008 на озере Ороно, когда один уже вполне самостоятельный, 

птенец каким-то образом оказался рядом с этим озером на улице Бере-

говой в черте города Себежа, где он, к сожалению, попал под машину 

и погиб (Фетисов 2016а). Помимо того, директор Балтийского фонда 

природы Р.А.Сагитов наблюдал 16 июня 2010 взрослого самца, пере-

летавшего центральный плёс озера Озерявки (Фетисов 2016б, 2017) 

неподалёку от Экопросветительского центра «Озерявки» (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Места встреч волчка в национальном парке «Себежский»  
(по: Фетисов 2016б, 2017). Места встреч: ● – взрослых особей в период размножения;  

▲ – молодой особи (на первом году жизни); ■ – на гнездовании в 1986 году.  
На врезке – волчок в гнезде на озере Себежское. Фото автора*. 

 

Кроме того, в мае-июне 2018 года волчок зарегистрирован Д.Е.Те в 

квадрате 35VPC4, выделенном в рамках программы «Фауна и населе-

ние птиц Европейской России» и расположенном на смежных террито-

риях Невельского, Новосокольнического, Пустошкинского и Себежско-

го районов. К сожалению, более точные места, даты и обстоятельства 

встреч волчков в статье Д.Е.Те (2018) отсутствуют. 

Таким образом, на основе собранных сведений можно предполо-

жить, что распространение волчка в Псковской области носит в целом 

спорадический характер, что связано, скорее всего, как с повсеместно 

малой численностью вида, так и неоднородным распределением его 

основных местообитаний. При этом общая численность волчка заметно 

                                      
* Автор глубоко благодарен В.А.Фёдорову, нашедшему гнездо волчка на Себежском озере и пригласивше-

му провести фотосъёмку птиц у этого гнезда И.В.Ильинского и С.А.Фетисова. 
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выше в южной половине области, но рассчитать её даже там пока не-

возможно, потому что распространение волчка в большинстве районов 

до сих пор совершенно не исследовано. К тому же учёты численности 

этого вида очень затруднены из-за его ночной и сумеречной активно-

сти, а также весьма скрытного образа жизни. В связи с этим большин-

ство встреч с волчками происходят случайным образом и чаще всего в 

тех районах, где проводятся постоянные орнитологические наблюде-

ния, например в Себежском Поозерье, где с 1982 года существовал по-

левой стационар Санкт-Петербургского университета, а с 1996 года на-

чал функционировать национальный парк «Себежский». Возможно, 

что в других местах именно из-за скрытности волчка этого не удаётся 

зарегистрировать его присутствие во время непродолжительных экс-

педиций орнитологов. Можно полагать, что общая численность этого 

вида в Псковской области больше, чем мы думаем. 

В 1970-1990-х годах во многих странах (преимущественно в Запад-

ной Европе) было отмечено существенное сокращение численности 

волчка (Марион 2003). Однако что происходило в тот период с видом 

на Северо-Западе России, не известно. 

В Псковской области местами обитания волчка служат в первую 

очередь густые заросли травянистой и кустарниковой растительности 

вдоль рек, по берегам и на мелководьях озёр, на болотах и прудах, в 

бывших карьерах, где могут присутствовать также отдельные древо-

видные ивы Salix sp. или другие деревья. Судя по местам встреч волч-

ков в период размножения, этот вид предпочитает гнездиться в зарос-

лях кустарников, тростника, рогоза и другой высокой надводной рас-

тительности на стоячих водоёмах или медленно текущих водотоках: в 

карьерах, на прудах и озёрах, в устьях речек (Фетисов и др. 2002; Фе-

тисов 2016б, 2017). Имеется лишь одно описание гнездового участка 

волчка на Себежском озере, сделанное В.А.Фёдоровым (1997) в 1986 

году. В данном случае птицы выбрали для размножения небольшой 

сырой островок с несколькими кустами ивы, поросший осокой и отча-

сти тростником, в 100 м от берега озера. Площадь этого острова вместе 

с густыми зарослями тростника Phragmites australis и отчасти рогоза 

широколистного Typha latifolia, окаймлявшими его по периметру, не 

превышала 0.6 га. За пределами мелководной зоны заросли тростника 

довольно резко редели и понижались. Они широкой полосой тянулись 

примерно на 200 м параллельно берегу. Площадь всего тростникового 

массива вместе с островом составляла не менее 1.5 га. 

Сведения по экологии и поведению  

волчка в Псковской области  

Точные сроки прилёта и пролёта волчка в Псковском крае, к сожа-

лению, до сих пор не известны. Первые случайные встречи с этим ви-
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дом происходили не ранее середины мая. Несмотря на то, что волчок 

ведёт скрытный образ жизни преимущественно с сумеречной и ночной 

активностью, иногда его можно наблюдать и днём, обычно перелета-

ющим с одного места на другое. В частности, известно 18 случаев, ко-

гда волчки были отмечены наблюдателями визуально, причём (за ис-

ключением мая) примерно с равной частотой в июне, июле и августе 

(рис. 4). Косвенно это свидетельствует о том, что прилёт волчка может 

происходить в первой половине мая, а отлёт – не ранее сентября. К 

тому же В.А.Фёдоров (1997) наблюдал на Себежском озере молодых 

волчков, которые 20 августа держались ещё поблизости от гнезда. 
 

 

Рис. 4. Частота встреч волчков в Псковской области  
в разные месяцы. По оси ординат – число встреч. 

 

Гнездо волчка, найденное в 1986 году В.А.Фёдоровым (1997) на Се-

бежском озере, было построено между 15 и 21 июня. Гнездо находилось 

в зарослях густого высокого тростника, но на месте его расположения 

заросли не были однородными, в них имелись небольшие (1-2 м2) «ок-

на» открытой воды. Постройка помещалась на самом краю одного из 

таких «окон» на небольшом заломе сухого тростника в 37 см над водой. 

Зелёные стебли, между которыми было расположено гнездо, служили 

для него опорой с боков. Основным строительным материалом были 

кусочки сухих стеблей тростника (рис. 5). Лоток был сделан из сухих 

тростниковых листьев. Диаметр гнезда составил 33 см, диаметр лотка 

13 см, глубина лотка 20 см. Интересно добавить, что взрослые птицы 

неоднократно появлялись у гнезда со строительным материалом (ку-

сочком сухого стебля или листа тростника) даже в период выкармли-

вания птенцов. В частности, самка совершила такую операцию 7 раз, 

самец – 3 раза. В каждом таком случае волчки «пристраивали» прине-

сённый ими материал к гнезду, хотя, как казалось, видимой необхо-

димости в этом не было. 

Первое яйцо в гнезде на Себежском озере отложено 21 июня. В 

полной кладке 5 белых яиц. Их размеры, мм: 33.3×24.7, 33.7×24.2, 34.3 

×26.3, 34.4×26.3 и 35.2×25.8 (Фёдоров 1997). 

По наблюдениям В.А.Фёдорова, в дневное время яйца насиживали 

как самка, так и самец. Придя на гнездо, они некоторое время оцени-
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вали обстановку вокруг него и состояние яиц, потом аккуратно усажи-

вались на яйца для их обогрева (рис. 5а-г). Посидев на яйцах какое-то 

время, птицы привставали и переворачивали яйца (рис. 5д) или пово-

рачивались в гнезде сами (рис. 5е), что также способствовало, вероят-

но, лучшему и равномерному прогреву всех яиц. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 5. Позы волчков на гнезде в период насиживания яиц.  
а-г – усаживание на кладку; д – переворачивание яиц клювом;  

в, е – привставание в гнезде с поворотом тела.  
Себежское озеро. Июль 1986 года. Фото автора. 

 

Во время насиживания яиц волчки постоянно следили за измене-

нием окружающей обстановки в районе гнезда. При появлении опас-

ности их первой реакцией было затаивание на гнезде (рис. 6а), как это 

делает обычно и выпь Botaurus stellaris. При нарастающей угрозе они 

начинают проявлять агрессивное поведение, привставая на гнезде, 

приподнимая перья на темени и топорща перья на всём теле (рис. 6б) 
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или пытаются даже атаковать невидимого противника (рис. 6в), вы-

брасывая со щёлканьем клюв в сторону предполагаемой опасности, 

например явственных шорохов в густых зарослях, по мере их прибли-

жения к гнезду. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 6. Позы волчков во время опасности для них в районе гнезда.  
а – затаивание; б – проявление первой угрозы (предостережение); в – атакующий удар  

клювом в пространство. Себежское озеро. Июль 1986 года. Фото автора. 

 

Первый проклёв яиц в этом гнезде замечен 7 августа. Птенцы вы-

лупились из всех 5 яиц (Фёдоров 1997). Для сравнения отмечу, что 2 

ближайшие находки гнёзд волчка, обе в Дубровенском районе Витеб-

ской области, датированы 16 июня 1964 (с 8 насиженными яйцами) и 

18 июня 1955 (с 4 яйцами) (Никифоров, Яминский, Шкляров 1989). 

После вылупления птенцов в гнезде на Себежском озере родители 

обогревали птенцов (рис. 7а) в дневные часы 51.5% общей продолжи-

тельности наблюдений (41 ч 15 мин). При этом самка грела птенцов 

10 ч 03 мин за 26 отрезков времени, а самец – 11 ч 12 мин за 27 вре-

менных отрезков. Обычно согревание птенцов длилось 20-40 мин, за-

тем следовал перерыв. Самый короткий отрезок составил 6 мин, самый 

длительный – 1 ч 10 мин (Фёдоров 1997). 

Волчки приносили птенцам корм со средней частотой 2.2 раза в 

час. При этом самец принёс пищу 56 раз, а самка только 33 раза. Вме-

сте с тем даже визуально можно было отметить, что самка чаще дава-

ла птенцам более крупные порции корма: нередко она отрыгивала 

пищу 2-3 раза за одно кормление. Как правило, родители кормили 

птенцов сразу же после появления у гнезда, но в нескольких случаях 

они сначала обогревали птенцов и лишь затем давали им корм. При-

несённую пищу волчки отрыгивали в лоток гнезда, откуда уже её под-

бирали птенцы, но иногда они выхватывали отрыгиваемый корм и из 
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клюва родителей (Фёдоров 1997). Стимулируя родителей отрыгнуть 

принесённый корм, птенцы часто хватали их за клюв, выпрашивая 

(требуя) свою долю пищи (рис. 7б). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 7. Волчки в гнезде с птенцами.  
а – обогревание птенцов; б – элемент кормления птенцов (выпрашивание птенцами пищи).  

Себежское озеро. Август 1986 года. Фото автора. 

 

Пища птенцов волчка на Себежском озере состояла исключительно 

из мелкой рыбы. Других пищевых объектов за всё время наблюдений 

В.А.Фёдоров (1997) не зарегистрировал. В ряде случаев волчки давали 

птенцам относительно крупную плотву Rutilus rutilus, которую те за-

глатывали с большим трудом. 

14 августа 1986 птенцы волчка на Себежском озере были покрыты 

ещё преимущественно светлым песочно-жёлтым пухом. Оперение у 

них было наиболее развито лишь на плечевых птерилиях, но и на них 

даже у старшего птенца находились только «пеньки» (Фёдоров 1997). 

Результаты промеров птенцов 14 августа представлены в таблице. 

17-18 августа птенцы неоднократно покидали гнездо, но лишь на 

короткое время. Сначала 1-2 птенца, а 18 августа все они несколько 

раз оставляли гнездо на 2-5 мин, но каждый раз возвращались в него. 

Наконец, 19-20 августа птенцы оставили гнездо окончательно. 20 ав-

густа, когда гнездо было осмотрено в последний раз, птенцов в нём уже 

не оказалось, хотя голос одного из них слышался в 15 м от него (Фёдо-

ров 1997). Для сравнения напомню, что Н.А.Зарудный (1910) поймал 
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одного совсем молодого, едва летавшего волчка 31 июля 1902 в высо-

кой густой траве в северной части острова Горский в дельте Великой. 

Размеры птенцов волчка в возрасте до одной недели   
(данные В.А.Фёдорова, по: Фетисов и др. 2002).  

№  
птенца 

Длина, мм 

Цевка Крыло 
Клюв 

(от восковицы) 
2-е первостепенное  
маховое (трубочка) 

1 33 26 23 5.0 

2 32 28 23 4.5 

3 32 26 22 4.5 

4 26 20 17 0 

5 23 15 16 0 

Сохранение волчка  в Псковской области  

Основными лимитирующими факторами, влияющими на распро-

странение и численность волчка, является мелиорация, приводящая к 

полному осушению небольших мелководных водоёмов; уничтожение 

высокой прибрежной растительности в процессе хозяйственного ис-

пользования водоёмов; разорение гнёзд наземными хищниками и вра-

новыми птицами. В связи с этим для сохранения волчка в Псковской 

области рекомендованы такие меры, как охрана вида на ООПТ, про-

ведение регулярных учётов волчка с целью выявления его численно-

сти на территории области и поиск мест гнездования и организация их 

охраны (Фёдорова 2014). К перечисленным мероприятиям по сохране-

нию данного вида можно добавить организацию экологического про-

свещения населения, в первую очередь среди охотников и сотрудников 

прудовых рыбоводных хозяйств, подкреплённого буклетами и телепе-

редачами на областном телевидении, а также привлечение разных 

групп местного населения (преподавателей и школьников, студентов, 

охотоведов и егерей и др.) к выявлению мест обитания волчка в раз-

ных районах с последующей проверкой таких мест орнитологами. 

Вопрос о необходимости охраны и сохранения волчка на террито-

рии Псковской области поднимался неоднократно, начиная с начала 

1980-х годов (Ильинский и др. 1991; Фетисов, Ильинский 1993, 1999; 

Ильинский, Фетисов 2000). При этом подчёркивалось и то обстоятель-

ство, что этот вид охраняется в соседних государствах и может стать 

объектом трансграничного сотрудничества России с Белоруссией и Лат-

вией (Фетисов, Ильинский, Головань 1998; Фетисов, Мусатов 1999; Фе-

тисов, Мусатов, Конечная 1999; Фетисов 2009, 2013б; Конечная и др. 

2016). Позднее волчок стал ценным объектом такой ООПТ Псковской 

области, как национальный парк «Себежский» (Фетисов, Мусатов, Ко-

нечная 1999; Ильинский и др. 2001; Фетисов, Ильинский, Чистяков 

2001; Фетисов, Волков 2012; Фетисов 2013а,б; Конечная и др. 2016). 
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Помимо того, он внесён в первый и обновлённый информационные ли-

сты перспективного («теневого») рамсарского водно-болотного угодья 

«Себежское Поозерье» (Мусатов, Фетисов, Конечная 2000; Musatov, Fe-

tisov, Konechnaya 2000; Конечная, Мусатов, Фетисов 2009б; Конечная 

и др. 2016), а также в информационный лист потенциального рамсар-

ского водно-болотного угодья «Долина реки Ловати» (Конечная, Муса-

тов, Фетисов 2009а). 

Чучело самки, фото гнезда, кладки, птенцов и взрослых волчков 

демонстрируются в орнитологической экспозиции Себежского крае-

ведческого музея (бывшего Музея природы Псковской области) и до-

полняют там эту экспозицию в качестве объекта экологического про-

свещения населения (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998). 
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Регулярное мечение чёрных грифов Aegypius monachus проводится 

на юго-востоке Монголии в национальном парке Их Нарт (Ikh Nart 

Nature Reserve) начиная с 2003 года, при этом многие меченые здесь 

грифы летят на зимовку в Южную Корею (Kenny et al. 2008). 
 

 

Меченый чёрный гриф Aegypius monachus, зарегистрированный в окрестностях  
заповедника Кедровая Падь 6 апреля 2019. Фото Д.В.Коробова. 

 

Первая в Приморском крае встреча меченого чёрного грифа заре-

гистрирована 28 января 2018 в заповеднике Кедровая Падь (43°05' 
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53" с.ш., 131°33'10" в.д.). Эту птицу засняла автоматическая видеока-

мера, которая была установлена у недоеденной добычи леопарда Pan-

thera pardus. Эта особь была помечена 20 июля 2006 подросшим птен-

цом в национальном парке Их Нарт в Монголии (45°41'23" с.ш., 108° 

34'08" в.д. (Глущенко и др. 2018). 

Ещё одна встреча меченого чёрного грифа зафиксирована 6 апреля 

2019 у границы заповедника Кедровая Падь примерно в 3 км к югу от 

посёлка Барабаш (43°05'40" с.ш., 131°15'53" в.д.. На его правом крыле 

располагалась заметная издали белая метка с надписью Z5 (рисунок). 

Как оказалось, этот гриф также был окольцован птенцом и снабжён 

указанной выше крыловой меткой 8 августа 2018 в национальном 

парке Их Нарт (45°46'20" с.ш., 108°39'04" в.д.). 
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Сбор материала проводился летом 2013 года на юге острова Мед-

вежий, расположенного в западной части Баренцева моря. 

При возвращении с учётов 4 июня 2013 у кордона Норвежского по-

лярного института (74.352º с.ш., 19.097º в.д.) был встречен взрослый 

самец чёрного дрозда Turdus merula (см. рисунок). 

Птица вела себя осторожно, при нашем приближении сначала от-

летела на каменистый склон напротив кордона, затем улетела. Погода 

в тот день была пасмурной. Мелкий дождь периодически сменялся 

снежными зарядами. 
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Рис. 1. Чёрный дрозд Turdus merula. Остров Медвежий, Баренцево море. 4 июня 2013. Фото автора. 
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О гнездовании пустельги Falco tinnunculus  

и ушастой совы Asio otus в казахстанской  
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Фактические сведения о пустельге Falco tinnunculus и ушастой со-

ве Asio otus на хребте Листвяга, расположенном в казахстанской части 

Центрального Алтая и ныне входящего в состав Катон-Карагайского 

национального парка, в литературе ограничены лишь единичными 

встречами этих птиц, преимущественно на сопредельных территориях 

Бухтарминской долины (Сушкин 1938; Корелов 1962; Гаврин 1962; 

Березовиков и др. 1992; Стариков 2004, 2006; Челышев, Нагибина  

2006). В связи с этим приводим документированные данные о наход-

ках гнёзд с птенцами, подтверждающие гнездование этих видов в за-

падной части Листвяги. 
 

 

Рис. 1. Река Белая, протекающая через село Аксу. Листвяга. Снято с помощью дрона.  
15 апреля 2019. Фото А.У.Габдуллиной. 
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Пустельга Falco tinnunculus. В долине реки Белой (правый при-

ток Бухтармы) у небольшого поселения Чаловка (49°23'29" с.ш., 85°23' 

19" в.д.), расположенного среди луговых увалов в 4 км севернее села 

Аксу (Белое) Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской об-

ласти, 7 июня 2018 обнаружено гнездо пустельги с 4 разновозрастны-

ми пуховыми птенцами и 1 яйцом-болтуном (рис. 1-3). У птенцов толь-

ко появились кисточки рулевых и маховых перьев. Пустельги посели-

лись в сорочьем гнезде с остатками веточной крыши на кусте ивы в 4 м 

от земли. Лоток был наполнен мелкими обломками сухих веточек, раз-

мельчёнными погадками и пухом самих птиц.  При повторном осмотре 

20 июня в нём по-прежнему находилось 4 птенца, из них старший уже 

полностью оперился, остальные имели дорастающее перо и множество 

пуха на голове, голенях и других частях тела (рис. 4). 
 

 

Рис. 2. Гнездо пустельги Falco tinnunculus в сорочьей постройке. Чаловка.  
Хребет Листвяга. 7 июня 2018. Фото В.Н.Белого. 

  

Рис. 3. Пуховые птенцы и яйцо-болтун в гнезде пустельги Falco tinnunculus у Чаловки.  
7 июня 2018. Фото В.Н.Белого. 
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Рис. 4. Оперившиеся птенцы пустельги Falco tinnunculus в гнезде у Чаловки.  
20 июня 2018. Фото В.Н.Белого. 

 

Ушастая сова Asio otus. В тальниках вдоль ручья в 1 км от села 

Аксу, бывшее Белое (49°21'32" с.ш., 85°24'43" в.д.), в старом сорочьем 

гнезде без крыши на кусте ивы в 3 м от земли 29 мая 2018 осмотрено 

гнездо с 3 крупными пуховыми птенцами. Лоток был заполнен облом-

ками веточек, размельчёнными погадками, косточками и остатками 

шкурок съеденных грызунов. Из свежей добычи обнаружена полёвка, 

вероятно, водяная Arvicola terrestris, обычная в этих местах (рис.5-6). 
 

  

Рис. 5. Полуоперённые птенцы ушастой совы Asio otus и принесённая им полёвка.  
Младшие птенцы заметно отличаются от старшего по размерам.  

Село Аксу. Листвяга. 29 мая 2018. Фото В.Н.Белого. 
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Рис. 6. Старший птенец ушастой совы Asio otus в угрожающей позе  
при виде человека. 29 мая 2018. Фото В.Н.Белого. 

 

Рис. 7. Место гнездования ушастой совы Asio otus в зарослях черёмухи  
у села Барлык. 6 июня 2017. Фото Г.Аманбаевой. 

 

Другое гнездо ушастой совы обнаружено в 32 км западнее, на пра-

вом берегу Бухтармы у села Барлык, бывшее Печи (49°20'07" с.ш., 85° 

10'26" в.д., 665 м н.у.м.). Оно находилось в зарослях черёмухи у подно-

жия горы в 200 м от ближайших домов (рис. 7). Располагалось в старом 
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гнезде сороки Pica pica на высоте более 8 м от земли (рис. 8). При 

осмотре 30 мая 2017 в нём находилось 4 крупных пуховых птенца, уже 

начавших оперяться (рис. 9); 6 июня в нём по-прежнему находились 

оперяющиеся птенцы. При осмотре 13 июня гнездо было уже пустым, 

три слётка с дорастающим пером сидели на толстой ветке поблизости 

от него (рис. 10), четвёртый – самый старший, уже летавший – скрылся 

в густых зарослях. В этом гнезде ушастые совы успешно гнездились на 

следующий, 2018 год. При посещении этого места 15 апреля 2019 сов в 

кустах черёмухи около гнезда ещё не было. 
 

 

Рис. 8. Гнездо ушастой совы Asio otus в сорочьей постройке у села Барлык.  
6 июня 2017. Фото Г.Аманбаевой. 

 

Рис. 9. Птенцы ушастой совы Asio otus во время первого осмотра.  
Барлык. 30 мая 2017. Фото С.Скакова. 
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Рис. 10. Слётки ушастой совы Asio otus. Барлык. 13 июня 2017. Фото А.У.Габдуллиной. 

Выражаем искреннюю признательность инспекторам Катон-Карагайского нацио-

нального парка Сержану и Лейле Скаковым, а также Гульжаз Аманбаевой за помощь в 

проведении полевых работ и за предоставленные фотографии. 

Л и т е р а т у р а  

Березовиков Н.Н., Лухтанов А.Г., Стариков С.В. 1992. Птицы Бухтарминской долины 

(Южный Алтай) // Современная орнитология 1991. М.: 160-179. 

Гаврин В.Ф. 1962. Отряд Совы – Striges // Птицы Казахстана. Алма-Ата, 2: 708-779. 

Корелов М.Н. 1962. Отряд хищные птицы – Falconiformes // Птицы Казахстана. Алма-

Ата, 2: 488-707. 

Стариков С.В. 2004. Орнитологические наблюдения на хребте Листвяга (Центральный 

Алтай) в 2004 г. // Каз. орнитол. бюл.: 98-104. 

Стариков С.В. 2006. Аннотированный список птиц Катон-Карагайского национального 

парка и прилегающих территорий Алтая // Тр. Катон-Карагайского национального 

парка. Усть-Каменогорск, 1: 147-240. 

Сушкин П.П. 1938. Птицы Советского Алтая и прилежащих частей северо-западной 

Монголии. М.; Л., 1: 1-320, 2: 1-436. 

Челышев А.Н., Нагибина Е.Ю. 2006. Орнитологические наблюдения в окрестностях 

озера Язёвое в июле 2006 г. // Каз. орнитол. бюл.: 106-109. 

  



2274 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1771 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2019, Том 28, Экспресс-выпуск 1771: 2274-2276 

Дербник Falco columbarius  

в городе Барнауле 

О.Я.Гармс 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

А.П. и Г.А.Велижанины в 1920-х годах для Барнаульского округа 

(согласно территориально-административному делению региона на 

1927 год) отмечали дербника Aesalon columbarius aesalon (в современ-

ной систематике Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771 – северный 

подвид) как малочисленную птицу на пролёте весной и многочислен-

ную на пролёте осенью, оставляя под вопросом возможность его гнез-

дования здесь; «светлый дербник» A. c. pallidus (в современной систе-

матике F. c. pallidus (Sushkin, 1900 – степной подвид) также был ма-

лочислен весной и встречался осенью в неопределённом количестве 

(Велижанин, Велижанин 1929). 

Необходимо отметить, что эти сведения относятся к окрестностям 

Барнаула, так как в других источниках этих авторов по отдалённым 

районам старого Барнаульского округа не содержится информации о 

дербнике. В то же время свои регулярные наблюдения Велижанины, 

как известно, проводили в Велижанинской пойме Оби между Барнау-

лом и Новоалтайском (теперь железнодорожный остановочный пункт 

Велижановка). 

С.П.Миловидов в 1970-х годах относил дербника к категории «по-

движных» птиц городов Западной Сибири, то есть посещающих города 

во время сезонных перемещений (Миловидов 1980). 

Зимой не ежегодно дербник отмечается в Барнауле (без подробно-

стей) (Ирисова, Петров, Иноземцев 1998). В конце 1980-х – начале 

1990-х годов В.Н.Плотников отмечал на учётных маршрутах в бас-

сейне нижней Барнаулки (в пределах города) дербника как очень ред-

кий вид (0.01-0.09 ос./км2) с января по середину апреля, залёты во вто-

рой половине апреля и первой половине мая, во второй половине авгу-

ста и с сентября по декабрь (Плотников 2000). 

В.Г.Никитин (1991) в 1986 и 1987 годах упоминает дербника для 

полос отчуждения вдоль железной дороги в пределах современного го-

родского округа с весны до осени. 

С 1995 по 2010 год в январе-мае и августе-декабре дербник отме-

чался в Ботаническом саду (ЮСБС) в бору у посёлка Южный в каче-

стве пролётного и кочующего вида (Плотников 2010). 

                                      
* Гармс О.Я. 2016. Дербник Falco columbarius в г. Барнауле // Алтай. зоол. журн. 11: 12-14. 
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В 1990-х годах зимой дербник изредка отмечался в Барнауле, ле-

том встречался в Новоалтайске (Ирисова, Гармс и др. 1999). 

В июле 1994 года дербник встречен у города Новоалтайска в 12 км 

восточнее Барнаула (Ирисова, Петров, Иноземцев 1998); 10 июня 1995 

этого сокола видели над пустырём окраины Новоалтайска (Ирисова, 

Кораблёва 1995; Ирисова, Бочкарева и др. 2012). 

В 2010-е годы самку дербника в самом центре Барнаула у гостини-

цы «Центральная» наблюдал бёрдвочер И.А.Беляев; 21 февраля 2011 

самка дважды встречена в центре Барнаула; 4 ноября 2012 пролётную 

птицу видели в Горской пойме под Туриной горой; 1 февраля 2014 в 

Барнауле видели самку, а 25 марта этого же года – самку с добытым 

свиристелем Bombycilla garrulus (Эбель 2015). 

Выводок дербника из 4 слётков наблюдался нами 10 августа 2016 в 

сквере у администрации Ленинского района Барнаула (сквер примы-

кает к парку «Эдельвейс»). Птицы держались в старовозрастной кле-

ново-тополевой уреме, один из слётков кормился самостоятельно, от-

рывая кусочки мяса от очищенной от перьев тушки мелкой птички. 

остальные возбуждённо, с повышенной голосовой и моторной активно-

стью перелетали рядом. из взрослых птиц здесь же удалось увидеть 

только самку. 

Фактология наших наблюдений на маршрутах в разных биотопах 

города выглядит следующим образом. В городской пойме Барнаулки 6 

августа 2009 замечен дербник, охотившийся на молодых певчих птиц 

(Гармс 2010). В зоне многоэтажной застройки 7 февраля 2010 видели 

птицу в районе перекрёстка улиц Павловский тракт и Попова (Гармс, 

Эбель 2011). В городских парках дербники отмечены дважды: 20 ян-

варя 2009 в Юбилейном парке самка сидела в кроне высокого тополя; 

10 августа 2016 наблюдали упомянутый выше выводок в сквере у ад-

министрации Ленинского района Барнаула, о чём подробнее сказано 

выше. В пригородной лесостепи дербник (самец) отмечен 3 февраля 

2015, а 3 марта недалеко от Барнаула видели самку (А.Л.Эбель, устн. 

сообщ.); 28 мая 2016 дербник наблюдался в садоводстве «Луговое» близ 

научного городка: хищник охотился на мелких птиц по закустаренно-

му борту большого лога, открытого устьем в долину Оби. В старом го-

роде в зоне малоэтажной застройки на улице Анатолия 25 апреля 2011 

дербника преследовали три белых трясогузки Motacilla alba. 

Таким образом, дербник в настоящее время – редкий, гнездящийся 

в Барнауле и сезонно кочующий здесь вид. Встречается он в течение 

всего года в различных биотопах: в старом малоэтажном городе, в мно-

гоэтажной застройке, в городских парках (гнездование), в городской 

пойме Барнаулки, в пригородной лесостепи. 

Очевидно, большинство перечисленных городских местообитаний 

дербник использует как охотничьи угодья, в которых ему удобно ло-
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вить мелких воробьиных птиц в силу весьма пересечённой местности 

(разнотипная застройка, скверы, парки, пустыри) и обилия мелких  

птиц и их слётков (особенно домового Passer domesticus и полевого P. 

montanus воробьёв). Это, видимо, относится в равной мере к пролёт-

ным и гнездящимся особям. Приверженность дербника к населённым 

пунктам (по всей видимости, кормовая) на примере Новоалтайска, Гор-

но-Алтайска, большого села Корболиха отмечалась и ранее (Милови-

дов 1980; Ирисова, Кораблёва 1995; Ирисова, Бочкарёва и др. 2012; 

Малкова, Хайдаров 2008; Гармс 2016). 
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Биология большинства видов птиц Моздокского района Северной 

Осетии практически не изучена. Между тем территория представляет 

определённый интерес не только для орнитогеографов, но и для спе-

циалистов, занимающихся вопросами приспособления фауны к арид-

ным территориям, которой является северная часть Моздокского райо-

на. Специальных орнитогеографических работ по этой территории ма-

ло (Комаров, Иващенко, Малиев 2011), а небольшие фаунистические 

данные получены попутно (Комаров 1995, 2002а,б; Ильюх, Хохлов 

2007; Комаров, Малиев 2009). 

Северная часть Моздокского района (левый берег реки Терек) отно-

сится к юго-западной части Терско-Кумской низменности и охватывает 

90700 га. Левобережная часть низменности имеет плоскую поверхность 

с высотами 140-160 м н.у.м. и относится к Терско-Кумскому климати-

ческому району. В Северной Осетии это самый жаркий район со сред-

ней годовой температурой воздуха +10.1°С. Годовое количество осад-

ков не превышает 450 мм. Коэффициент увлажнения меняется от 0.18 

до 0.28. Зима неустойчива, часто идут моросящие дожди. Снежный по-

кров в районе исследований невысокий, в среднем 3-4 см, хотя в отдель-

ные зимы достигает 35 см. Наиболее холодный месяц январь (средне-

месячная температура воздуха -4.3°С). Зимний период начинается в 

среднем 2 декабря и продолжается 86-92 дня. Осадков в этот период 

немного (всего 130-135 мм). 

Лето в северной части Моздокского района сухое и жаркое. Самый 

жаркий месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха  

+24.3°С, а отмеченный абсолютный максимум равен +42°С. Безмороз-

ный период продолжается 180-200 дней (Бясов 2000). Максимум осад-

ков бывает летом и достигает 320 мм. Характерны суховеи и пыльные 

бури (данные метеостанции «Моздок», Авраменко, Афанасьева, Вагин 

и др. 2002). 

                                      
* Комаров Ю.Е. 2014. Некоторые черты биологии сплюшки в Моздокском районе Север-ной Осетии  

// Хищные птицы Северного Кавказа и сопредельных регионов: Распространение,  экология,   

динамика  популяций, охрана. Ростов-на-Дону: 241-244. 
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Почвы каштановые, местами солонцеватые. На этих почвах есте-

ственная растительность сохранилась только на неудобьях. Она пред-

ставлена полынно-злаковыми сообществами, пойменными лугами с 

тростниковыми зарослями. Пойменные леса вдоль реки Терек состоят 

из серой ольхи, дуба, тополя и клёна. Гледичия и шелковица входят в 

породный состав полезащитных лесополос. На правобережье располо-

жена Притеречная равнина. 

В основу данного сообщения положены материалы, полученные в 

гнездовые периоды 1985-2013 годов. 

Сплюшка Otus scops в Моздокском районе – обычный гнездящийся 

вид терских пойменных лесов, полевых лесополос и садов в селениях 

Виноградная, Павлодольская, Сухотское, Кизляр и др. В зимний пе-

риод сплюшки здесь не встречаются. 

Кладки отмечаются с 5 июня (2009) по 18 июня (2006) в старых со-

рочьих гнёздах (n = 10), в глубоких древесных трещинах (n = 7) и дуп-

лах деревьев (n = 12), в основном гледичий. Гнездятся сплюшки также 

и в станицах: в дуплах плодовых деревьев (n = 11), под крышами до-

мов (n = 6) и даже в бетонных опорах ЛЭП (n = 3), полых с верхнего 

торца (Комаров 2007б). Гнёзда помещаются обычно на высоте 1.2-3.2 м, 

но 2 гнезда в старых постройках сороки Pica pica располагались на вы-

соте 7.0 и 7.7 м. Полные кладки содержали 2 (6 кладок), 3 (4), 4 (17), 5 

(24), 6 (18), 7 яиц (2 кладки), в среднем (n = 71) – 4.7±0.1 яйца (Кома-

ров, Иващенко, Малиев 2011). 

Как правило, почти в каждой кладке бывает одно неоплодотворён-

ное яйцо. Инкубируют кладку (n = 10) обе птицы в течение 23 (6 слу-

чаев) и  24 (4 случая) дней, в среднем 23±0.09 дня. Птенцы появляются 

в белом пуховом наряде, а к вылету приобретают наряд, похожий на 

взрослый, но только более светлый, с чёткой поперечной полосатостью 

на груди и бокам. В гнезде (n = 21) птенцы пребывают 24 (2 случая), 26 

(6), 27 (7), 28 дней (6 случаев), в среднем 26.7±0.23 дня. За 5-6 дней до 

вылета птенцы вылезают из гнездовых построек (дупел, расщелин) и 

день проводят рядом с гнездом в развилке или на ветке. Здесь их и 

кормят родители. В большинстве случаев мы наблюдали принос мел-

ких мышевидных грызунов, похожих на молодых полёвок. И только 

однажды отмечен принос крупного кузнечика. 

В полевой лесополосе у станицы Павлодольская 6 июля 2008 най-

дено гнездо с 3 птенцами возрастом 3-5 дней и одним «болтуном», а 20 

июля 2008 там же обнаружено гнездо с 3 птенцами возрастом 7 дней и 

одним «болтуном». Гнездовая плотность сплюшек в 2008 году в лесо-

полосах окрестностей станицы составляла 25-46 пар/км2. 

В 2009 году в лесополосах осмотрено 19 старых сорочьих построек, в 

которых найдены гнездящиеся пары сплюшек. В одном гнезде 5 июня 

2009  была полная кладка в 5 ненасиженных яиц, а 4 июля – птенцы в 
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первом пуховом наряде возрастом 6-7 дней. В этот день осмотрено ещё 

18 гнёзд с птенцами в возрасте от 7 до 14 дней. Одно гнездо содержало 

2 птенца; 4 – по 3; 5 – по 4; 6 – по 5 и 3 гнезда – по 6 птенцов. Плот-

ность населения составила 78-94 пар/км2. 

В лесополосах между станицами Сухотское и Виноградное 8 июля 

2010 обнаружено 5 гнездящихся пар: у двух пар было по 5 оперённых 

птенцов, у двух – по 4 птенца возрастом до 14 дней. У одной пары в 

гнезде находилось 4 птенца перед вылетом. Плотность гнездового 

населения составила 68-73 пар/км2. 

Численность сплюшки в терских пойменных лесах небольшая, но 

стабильная. Здесь (от станицы Павлодольская до станицы Новоосети-

новская) в дуплах, трещинах ольх и дубов ежегодно гнездится 1 па-ра 

на 1 км2. У селения Кизляр (Притеречная равнина) в полевых лесопо-

лосах в старых гнёздах сорок 26 мая 2010 были учтены 2 гнездящиеся 

пары на 1 км2. 

В 2011-2013 годах гнездовая плотность сплюшек в лесополосах Моз-

докского района резко упала – до 1.2-1.8 пар/км2. Из некоторых мест 

птицы исчезли совсем. Мы склонны думать, что причины этого кроют-

ся в ежегодных палах, пускаемых жителями станиц в окрестных гле-

дичиевых лесополосах, в результате чего выгорает не только высоко-

травье и низко расположенные сорочьи гнёзда, но обгорают и практи-

чески все деревья в лесополосах. Из таких местообитаний уходят все 

птицы, в том числе и сплюшки. Значение имеет также изъятие птен-

цов из гнёзд местными птицеловами для последующей продажи. 
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