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Поступила в редакцию 25 мая 2023 

В 2013 году водяной пастушок Rallus aquaticus (рис. 1) был внесён в 

Красную книгу Псковской области (Приказ… 2013; Шемякина 2014). В 

связи с этим любые материалы о состоянии этого вида, особенно в совре-

менный период, представляют не только теоретический интерес, но и 

необходимы для проведения мониторинга распространения, численно-

сти и разработки мероприятий по сохранению пастушка с учётом осо-

бенностей его обитания в условиях рассматриваемого региона. Тем бо-

лее, что через каждые 10 лет Красные книги обычно обновляются таки-

ми сведениями, а обновление региональной Красной книги Псковской 

области должно произойти в текущем, 2023 году. 
 

 

Рис. 1. Водяной пастушок Rallus aquaticus.  
Национальный парк «Себежский». 11 мая 2023. Фото автора 
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В данной статье я обобщил все известные материалы, касающиеся 

пребывания и экологии пастушка на территории Псковской области. 

Проанализирована вся орнитологическая литература этому региону,  

включая смежные территории (в основном бывших Гдовского уезда Пе-

тербургской губернии и Невельского и Себежского уездов Витебской гу-

бернии), вошедшие позднее в Псковскую область (Фетисов 2007а-д, 2014, 

2019а; Бардин, Фетисов 2019; Фетисов, Бардин, Шемякина 2021). Это 

позволило не только уточнить, но и дополнить те сведения, которые из-

ложены в видовом очерке по водяному пастушку, подготовленному для 

региональной Красной книги О.А.Шемякиной (2014). 

Все места встреч с пастушками, упомянутые в тексте статьи, приве-

дены согласно административно-территориальному делению Псковской 

области (Пожидаев и др. 1988). Все даты пересчитаны по новому стилю. 

Статус вида  

В Псковской губернии водяной пастушок был редким пролётным и 

гнездящимся (перелётным) видом, по крайней мере на Псковско-Чуд-

ской приозёрной низменности, включая бывший Гдовский уезд Санкт-

Петербургской губернии (Порчинский 1872; Дерюгин 1897; Зарудный 

1910; Бианки 1922; Чистовский 1927а,б). Как сообщает Н.А.Зарудный 

(1910), в дельте реки Великой неоднократно находили нелётных птен-

цов и молодых особей этого вида. В таком статусе пастушок оставался 

до очередной ревизии орнитофауны Псковской области в 1993 году (Уря-

дова, Щеблыкина 1993) и до 2018 года, хотя сведения об этом виде, осо-

бенно в послевоенный период, всё чаще стали поступать также из более 

южных районов области, например, из Бежаницкого района (Контио-

корпи, Лэтьенен 2005) и Псковского Поозерья. Однако сбор регулярных 

данных о пастушке удалось организовать только в Себежском районе 

начиная с 1982 года. Там впервые на Северо-Западе России в 1985 году 

было найдено 5 гнёзд пастушка с кладками (Фёдоров 1998)*, а в 2018 и 

2023 годах отмечены две зимних встречи одиночных особей (Косенков, 

Новиков, Фетисов 2018; Результаты… 2018; Фетисов, Строганова 2023). 

Статус пастушка в Себежском Поозерье уточнялся неоднократно: до 

2018 года он считался редким пролётным, гнездящимся (перелётным) 

(Фетисов и др. 2000, 2002; Ильинский и др. 2001; Фетисов 2016а, 2017), 

а позднее – ещё и случайно зимующим видом (Косенков, Новиков, Фе-

тисов 2018; Фетисов 2019, 2021; Фетисов, Строганова 2023). Такая же 

оценка его статуса принята в 2019 году для всей Псковской области по-

сле последней инвентаризации её авифауны (Бардин, Фетисов 2019). 

 
* В начале 1990-х годов появилось сообщение В.В.Попельнюха (1994) о находке им в 1989 году гнезда пас-

тушка на юго-восточном берегу Ладожского озера в Нижне-Свирском заповеднике. До 1998 года эта находка 

считалась первой на Северо-Западе России. Однако позднее выяснилось, что 4 гнезда этого вида были найдены 

В.А.Фёдоровым (1998), а одно И.В.Ильинским и С.А.Фетисовым (2022) ещё в 1985 году в Себежском районе 

Псковской области. 
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Распространение и численность  

Область гнездования водяного пастушка ещё в начале ХХ века охва-

тывала, по-видимому, всю территорию Псковской губернии и Гдовский 

уезд бывшей Санкт-Петербургской губернии, но севернее этого уезда 

вид считался уже залётным (Порчинский 1872; Зарудный 1910; Маль-

чевский, Пукинский 1983; и др.). До середины ХХ века северная гра-

ница распространения пастушка на Псковщине, вероятно, мало чем от-

личалась от прежней (Мешков 1964; Иванов 1976), но в 1970-х годах его, 

хотя и редко, встречали под Ленинградом и даже севернее – на Карель-

ском перешейке и в южном Приладожье (Мальчевский, Пукинский 1983). 

При этом пастушок стал гораздо многочисленнее в Западной Латвии и 

появился на гнездовании в Восточной Латвии (Казубиернис 1983; При-

едниекс и др. 1989), а также чаще встречался на большей части Бело-

руссии (Федюшин, Долбик 1967). В настоящее время он распространён 

до западных районов Ленинградской и Вологодской областей (Мосалов 

2020). Правда, из-за плохой изученности вида характер размещения и 

его численность в гнездовой период в Псковской области остаются мало-

известными до сих пор, как и в других местах Северо-Запада России. 

Несмотря на то, что в XXI веке статус водяного пастушка в Европе 

продолжает считаться благополучным, численность его европейской по-

пуляции существенно уменьшилась, в первую очередь, из-за сильного её 

сокращения в Восточной и Юго-Восточной Европе (Делов, Фладе 2003), 

скорее всего, в связи с потерей многих местообитаний этого вида в ре-

зультате мелиорации обширных территорий для нужд сельского хозяй-

ства и осушения многих ценных водно-болотных угодий, где пастушок 

ранее гнездился. 

В Псковской губернии в конце XIX – начале ХХ веков исследователи 

почти единодушно считали пастушка редким пролётным и гнездящимся 

(перелётным) видом. Локально он встречался как в Псковском уезде, 

так и севернее – в соседнем с ним Гдовском уезде бывшей Санкт-Петер-

бургской губернии, хотя благодаря своему чрезвычайно скрытному об-

разу жизни* и малодоступности мест обитания для человека этот вид 

был почти неизвестен псковским охотникам (Фетисов 2018). Тем не ме-

нее, в Гдовском уезде о нём упоминал И.А.Порчинский (1872). В Псков-

ском уезде К.М.Дерюгин (1897) предполагал, что пастушок, вероятно, 

гнездился вокруг многих озёр, а С.М.Чистовский (1927а,б) утверждал, 

что в каталоге К.М.Дерюгина этот вид отмечен как редкий, но гнездя-

щийся в Псковской губернии. По его же данным, один экземпляр пас-

тушка (правда, не датированный) имелся в Псковском краеведческом 

 
* О том, насколько скрытна эта птица, можно судить по факту, приведённому Ю.Б. Пукинским (1989, 2008): 

за сто с лишним лет, в течение которых пастушка неоднократно встречали в Ленинградской области, никому 

из натуралистов не удалось найти его гнезда, лишь 11 июля 1966 под Павловском один раз наблюдали самку с 

выводком. 
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естественно-научном музее. По материалам, собранным Н.А.Зарудным 

(1910), пастушок достоверно гнездился по крайней мере в дельте реки 

Великой, где с 1902 года стал довольно обычным видом: один ещё не-

лётный птенец был добыт там для коллекции В.П.Гиллейн-фон-Гемби-

цем на Алебастровом острове, 4 особи (в том числе 2 молодых) – на ост-

рове Мошки, ещё несколько – на островах Большой Винчище и Ситный, 

а также на Кусвинских островах*. 

В послевоенный период пастушок долго был известен на гнездова-

нии в Псковской области только на Псковско-Чудской приозёрной низ-

менности и то локально и в небольшом числе (Фетисов 2003, 2018). Вто-

рой «очаг» изучения этого вида возник в 1982 году в Псковском Поозерье. 

Регулярности исследований здесь редких и скрытно живущих видов 

птиц способствовало создание национального парка «Себежский» (Фе-

тисов и др. 2002), а получению сведений о местах поселения и числен-

ности пастушка – эффективное использование акустических аттрактан-

тов, в роли которых выступали магнитные записи разных акустических 

сигналов, преимущественно демонстративных «песен» и призывных и 

тревожных криков этого вида (Ильинский, Фетисов 1986). Ответная го-

лосовая реакция пастушков позволяла регистрировать их присутствие, 

уточнять число особей в локальном поселении, устанавливать наличие 

пары на гнездовом участке и облегчала поиск гнёзд. Таким образом в 

период проектирования национального парка «Себежский» в мае-июле 

1992 года было выяснено, что плотность поселения пастушка там со-

ставляла: на реках, ручьях и канавах – 1.1 ос./км2; на озёрах и прудах – 

0.8; на низинных болотах – 2.0 ос./км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 

1998а; Головань, Ильинский, Фетисов 2005). На территории же создан-

ного Парка в 2001-2010 годах три пары пастушков довольно регулярно 

встречались в квадрате 35VNC4 и ещё 1-2 пары в квадрате 35VPC2, вы-

деленных в рамках программы создания «Атласа гнездящихся птиц ев-

ропейской части России» (Фетисов 2013а; Мосалов 2020). Третий «очаг» 

изучения пастушка возник в Новоржевском районе в последние годы 

благодаря усилиям орнитолога-волонтёра Э.В.Григорьева (2020а,б, 2021), 

нашедшего и детально описавшего там 5 гнёзд этой птицы. 

В целом в Псковской области, судя по литературным данным, пасту-

шок встречался и кое-где гнездился как минимум в 9 из 24 районов, 

причём после выхода Красной книги Псковской области (2014), в 2013-

2022 годах, – в 6 районах (Бардин, Мусатов, Фетисов 2022). 

В Бежаницком районе Я.Контиокорпи с Ю.Путаненом наблюдали 2 

пастушков 19 июня 2001 на небольшом эвтрофном водоёме, располо-

 
* Помимо того, по устным сведениям, полученным Н.А.Зарудным (1910), пастушок гнездился иногда в бли-

жайших окрестностях города Торопец. Торопецкий уезд в составе 16 волостей входил в состав Псковской губер-

нии до 1 августа 1927 (Пожидаев и др. 1988), а в настоящее время это центр Торопецкого района Тверской 

области, соседнего с Куньинским районом Псковской области. 
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женном между деревнями Липовец-Завещевский и Залешье Успенской 

волости, примерно в 16 км к северо-западу от посёлка Бежаницы, в бас-

сейне реки Сороть (Контиокорпи, Лэтьенен 2005). Кроме того, встречи 

отдельных особей известны и в заповеднике «Полистовский», располо-

женном на стыке Бежаницкого и Локнянского районов. Так, пара пас-

тушков отмечена 11 июня 2004 на заливном лугу у озера Полисто около 

деревни Ручьи (Шемякина, Яблоков 2013; Шемякина 2014). 

В Гдовском районе водяной пастушок был отмечен в мае-июне 2018 

года как минимум в двух местах в северной его части, в приграничной 

полосе с Ленинградской областью (Храбрый, Весёлкин 2018; Григорьев, 

Косенков, Фетисов 2019). Однако чаще его регистрировали в государст-

венном зоологическом заказнике «Ремдовский» (Ильинский, Фетисов 

2006) и в рамсарском водно-болотном угодье «Псковско-Чудская при-

озёрная низменность» в качестве редкого вида, охраняемого в соседней 

Ленинградской области (Конечная, Мусатов, Фетисов 2008). В частно-

сти, в заказнике «Ремдовский» пастушка слышали в 2014-2015 годах, 

например, 8 мая 2015, на восточном берегу Большого Бранного озера 

(Сиденко 2017). Вразрез с этими данными идёт только оценка числен-

ности пастушка в указанном угодье, которую дали в период проектиро-

вания угодья в конце ХХ века В.О.Авданин, Н.Г.Розов и В.Г.Виноградов 

(1998), признавшие этот вид обычным гнездящимся и увеличивающим 

свою численность на российской стороне Псковско-Чудского озера, хотя 

никаких фактических материалов по этому вопросу не привели, сослав-

шись на то, что их очень мало (!?). Наряду с этим в окрестностях стаци-

онарного наблюдательного пункта Псковского педагогического инсти-

тута, расположенного на берегу Тёплого озера в деревне Пнёво, на учёт-

ных маршрутах общей протяжённостью около 20 км пастушок в те годы 

не был упомянут ни разу (Щеблыкина, Урядова 1998). По сведениям же 

эстонских орнитологов (Luigujoe 1999; Luigujoe, Kuresoo 2001), пастушок 

был малочисленным гнездящимся видом и на западном берегу Псков-

ско-Чудского озера, а на осеннем пролёте одну особь удалось зарегист-

рировать там лишь в 1961 году. 

В Новоржевском районе 4 гнёзда пастушка найдены в 2019-2021 го-

дах в окрестностях деревни Тишково и в урочище Логушки у деревни 

Шестово (Григорьев 2020а,б, 2021). В 2020 году на сырых пойменных 

лугах речки Вёржи возле Тишково удалось отметить голоса 3 пастушков 

(Григорьев 2020а). 

В Печорском районе пастушок довольно редок как на гнездовании, 

так и на пролёте (Каменев 1962). 

В Псковском районе пастушок был отмечен в июне 1995 года на во-

сточном побережье Псковского озера и в поймах впадающих в него рек, 

включая дельту Великой (Ильинский, Фетисов 1997а, б, 1998). Этот вид 

ведёт очень скрытный образ жизни, поэтому плохо поддаётся учёту. Од-
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нако он проявил себя в 4 местах. Так, одна птица забеспокоилась при 

подходе к ней вёсельной лодки 7 июня на краю затопленного ольхово-

берёзового мелколесья в небольшой бухте между устьем реки Чёрной и 

деревней Дуб Бор, две других – 11 июня в полузатопленных ивняково-

тростниковых зарослях южнее устья реки Старцева, а ещё одна – в тре-

тьей декаде июня на острове № 2, омываемом рекой Ворона (напротив 

острова «Выкупка») в дельте реки Великой. Поэтому на основе такой скуд-

ной базы данных кажется не совсем убедительным заявление В.О.Ав-

данина с соавторами (1998), что в 1990-х годах был отмечен рост чис-

ленности пастушка в этом рамсарском угодье. 

В Пушкиногорском районе при обследовании в 2013 году пойменных 

и прибрежных осоковых, разнотравно-осоковых и злаково-разнотрав-

ных лугов возле рек Сороть и Кучанка и озёр Кучане и Маленец один 

пастушок был отмечен на территории музея-заповедника А.С.Пушкина 

«Михайловское» (Кузиков 2013). 

В Пустошкинском районе голос одного токующего самца зарегистри-

рован 6 мая 2015 в зарослях хвоща Equisetum fluviatile на озере Езе-

рище в окрестностях деревни Лукьяново Пустошкинского района (Фе-

тисов 2015). 

В Себежском районе пастушок известен давно. Так, П.Е.Васильков-

ский (1928) упоминал, что этот вид был обычен в Себежском уезде ещё 

в начале ХХ века. В 1980-х годах он был также сравнительно обычен на 

ряде водоёмов Себежского Поозерья, хотя его численность заметно ва-

рьировала по годам (Фетисов и др. 2002). Его локальные поселения от-

мечены в 1983-1985 годах на озёрах Белое (Идрицкое), Островно (Ид-

рицкое), Свибло и других, на реках Ливица и Нища*, а на территории 

национального парка «Себежский» – на озёрах Ормея, Осыно, Себеж-

ское, в устье реки Березвица (Ильинский, Фетисов 2022) и на ручьях, 

впадающих в озёра Нечерица и Осыно (Ильинский, Фетисов 1994). В 

1985 году в Себежском Поозерье было найдено 5 гнёзд пастушка с клад-

ками, из них 4 – на Себежском озере, а 1 – на озере Нечерица (Фёдоров 

1998; Ильинский, Фетисов 2022). В 1990-х годах пастушка наблюдали 

на реках Нища (например, поздно вечером 8 сентября 1994 возле де-

ревни Полейковичи, а утром 9 сентября – на Козловом виру), Олбитица 

и Свольна, а на месте будущего Парка – на заболоченном пруду у де-

ревни Дворище (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009). В национальном 

парке «Себежский» пастушков отмечали на берегах 7 озёр, 2 речек, 2 

проток между озёрами, 1 ручья и 3 прудов (рис. 2).  

 
* На заболоченных берегах реки Нища пастушок обитает, вероятно, во многих местах, о 

чём свидетельствуют встречи с ним в период с 1982 по 2002 год (Фетисов и др. 2002), когда 

на ней проводились более регулярные наблюдения. В последний раз, в июне 2007 года, 

один пастушок токовал на правом берегу реки Нища перед старицей в урочище Слобода 

(Фетисов, Фёдоров 2014). 
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Рис. 2. Места встреч водяного пастушка в национальном парке «Себежский».  
На врезке: пастушок, зимовавший в Парке в 2022/23 году, фото автора. 

○ – места встреч токовавших или беспокоившихся особей: озеро Мотяж – 16 мая 2012, в 2 местах в устье 
ручья, впадающего в озеро у деревни Жуки (Фетисов 2016а, 2017); озеро Ормея – 10 июля 2000, в зарослях 
невысокого тростника на восточном побережье (Леоке, Фетисов 2006, 2015; Леоке, 2008; Фетисов 2009); 
озеро Ороно – 21 сентября 2006, у деревни Илово-2; 10 апреля 2015, продолжительное токование в сумерках 
в Иловской луке; 1 мая и 12 июня 2016 на западном берегу озера у деревни Илово-2, в урочище Воинский 
пляж; 22 мая 2016 на западном берегу Иловской луки; 8 апреля 2018 у деревни Илово в урочище Воинский 
пляж (Фетисов 2015, 2016а,б, 2017; Григорьев, Косенков, Фетисов 2019); 10 июня 2019 на острове; 26 марта 
2020 в Иловской губе; 29 ноября 2020 на западном берегу (Фетисов, Строганова 2023); 22 апреля 2021 на 
западном берегу у деревни Илово (Фетисов и др. 2022); озеро Осыно – в 2 местах 7 и 20 мая 2002 в урочище 
Павлюков Рог; 20 сентября 2006 и 17 мая 2008 в урочище Мельница (Фетисов 2016а, 2017); озеро Припиши – 
10 апреля 2018 на южном берегу (Григорьев, Косенков, Фетисов 2019); в устье реки Березвица (Ильинский, 
Фетисов 2022); река Свольна – 21 июля 2010 у моста через речку в урочище Руднянское кладбище (Фетисов 
2016а, 2017); протока между озёрами Бронье и Ница – 2 мая 2012 в 2 местах в урочище Городище (Фетисов 
2016а, 2017); заросший пруд на месте бывших торфоразработок под Себежем – 1 мая 2012 юго-западнее 
деревни Креково (Фетисов 2016а, 2017); заболоченный пруд-отстойник – июнь 2000 возле бывшей фермы 
в деревне Дворище (Фетисов 2016а; неопубл. данные); рыборазводный пруд возле деревни Чёрново – 26 
апреля 2021 на берегу неподалёку от устья впадающего в него ручья (Фетисов и др. 2022). 
● – места находок гнёзд: озеро Нечерица – 9 июня 1985 (Ильинский, Фетисов 2022); озеро Себежское – 
май-август 1985 (Ильинский, Фетисов 1994; Фёдоров 1998). 
■ – места встреч зимовавших особей: ручей в деревне Глембочино – 23 февраля 2018 (Косенков, Новиков, 
Фетисов 2018); протока между озёрами Белое и Озерявы – 8 сентября 2019, 23 февраля 2023 (Фетисов, 
Строганова 2023) 

 

В Усвятском и Куньинском районах на стыке с Тверской, Смоленской 

областями и Белоруссией (в квадрате 36UUG3, выделенном в рамках 

программы «Фауна и население птиц Европейской России») в мае-июне 

2016 и 2018 годов Д.Е.Те (2018) была отмечена одна пара пастушков. 
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На территории всей Псковской области места встреч водяного пас-

тушка в послевоенный период, согласно имеющимся в литературе све-

дениям, показаны на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Места встреч водяного пастушка в Псковской области в послевоенный период.  
Места встреч птиц: ○ – по голосам, ● – возле гнёзд, ■ – на зимовке.  

На врезке – пастушок на гнезде на озере Себежское. Июль 1985 года. Фото И.В.Ильинского 

 

На самом деле состояние населения пастушка в Псковской области, 

по-видимому, значительно лучше того, чем это отображено на схеме. В 

частности, многие районы, например в Псковском Поозерье, изобилуют 
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местами, пригодными для обитания пастушка, но до сих пор ни разу не 

обследованы орнитологами. Не случайно регулярность и частота встреч 

с этим видом в XXI веке оказались максимальными именно в нацио-

нальном парке «Себежский», где в этот период орнитологические иссле-

дования проводились ежегодно и достаточно интенсивно. Поэтому для 

окончательного вывода о распространении и численности этого вида в 

Псковской области необходимо дальнейшее (хотя бы выборочное) обсле-

дование пригодных для него местообитаний с использованием акусти-

ческих аттрактантов. 

Для получения некоторой общей картины, позволяющей, пусть кос-

венно, судить о том, каким может быть современное состояние популя-

ции водяного пастушка на территории Псковской области, упомяну ещё 

ряд сведений об этом виде, полученных ранее в ряде сопредельных с 

ней регионах. Так, в Республике Беларусь, в том числе в соседней Се-

верной Белоруссии, пастушок – немногочисленный гнездящийся (пере-

лётный) и иногда зимующий вид (Никифоров и др. 1997). Для Городок-

ской гряды в Витебской области он был известен даже как довольно 

обычная птица (Дорофеев 1970). В северных районах Смоленской обла-

сти в начале XXI века пастушок считался редким, спорадично распро-

странённым и вероятно гнездящимся пролётным видом (Те и др. 2006). 

В Тверской (Красная книга… 2002) и Ленинградской (Красная книга 

природы… 2002) областях он охраняется на региональном уровне как 

повсеместно редкая птица. В пределах заповедника «Рдейский», на гра-

нице Новгородской и Псковской областей, пастушок впервые зарегист-

рирована на бобровом пруду на реке Тупиченка у деревни Замошье лишь 

19 мая 2018 (Архипов, Зуева 2019). В Латвии, судя по данным из «Ат-

ласа гнездящихся птиц Латвии. 1980-1984» (Приедниекс и др. 1989), это 

был довольно редкий гнездящийся мигрирующий вид, однако в XXI веке 

он заметно увеличил численность, которая оценивается в 870-1800 пар 

(Ķerus et al. 2021). В Эстонии в 1980-е годы насчитывали не более 200-

500 гнездящихся пар (Polma 1994). Исходя из приведённых литератур-

ных данных можно вывод о том, что общая численность пастушка на 

Северо-Западе России и в Прибалтике почти повсеместно невелика, хотя 

в последние десятилетия увеличивается. Однако большинство орнито-

логов признают, что водяной пастушок из-за скрытного образа жизни 

ещё плохо изучен, поэтому оценки его численности и распространения 

пока что недостаточно достоверны. В этом отношении автор полностью 

разделяет их мнение, когда речь заходит о Псковской области. 

Материалы по экологии и поведению  

Сроки пребывания  

Прилёт и пролёт весной. На места гнездования пастушки прилетают 

довольно поздно. У северной границы ареала это происходит обычно в 
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начале мая, когда полностью стаивает лёд в зарослях и обнажаются 

илистые отмели и мелководья (Курочкин, Кошелев 1987). По данным 

Н.А.Зарудного (1910), в дельте реки Великой и на восточном берегу 

Псковского озера наиболее ранняя весенняя встреча пастушка зареги-

стрирована 14 мая 1894, а 18 мая 1894 пастушок был добыт для коллек-

ции В.П.Гиллейн-фон-Гембицем на Алебастровом острове. 

7 мая 1952 А.О.Хааре нашёл самку пастушка, разбившуюся о про-

вода на юго-западном берегу Псковского озера (Каменев 1962), а 8 мая 

2015 голос кричавшего самца слышали на восточном берегу Большого 

Бранного озера в заказнике «Ремдовский» в Гдовском районе (Сиденко 

2017). Наряду с этим в Новоржевском районе в центре Псковской обла-

сти 3 мая 2019 уже было найдено гнездо пастушка с разорённой клад-

кой (Григорьев 2020а,б). Столь же рано весенний прилёт и пролёт пас-

тушка может происходить в Псковском Поозерье. Так, в Себежском рай-

оне он обычно проходит во второй половине апреля. В частности, 20 ап-

реля 1988, 23 апреля 1990 и 27 апреля 1989 удавалось слышать голоса 

пастушков ещё в малопригодных для их размножения местах. Скорее 

всего, это были пролётные особи (Фетисов и др. 2002). В национальном 

парке «Себежский» первых пастушков отмечали 26 марта – 7 мая: 26 

марта 2020*, 8 апреля 2018, 10 апреля 2015 и 2018, 22 и 26 апреля 2021, 

1 мая 2012 и 2016, 2 мая 2012 и 7 мая 2002 (Фетисов 2015, 2016а, 2017; 

Григорьев, Косенков, Фетисов 2019; Фетисов и др. 2022; неопубл. дан-

ные автора), в среднем 21 апреля (n = 10, 2002-2021 годы). В Пустош-

кинском районе один самец токовал 6 мая 2025 (Фетисов 2015). В целом 

по области в послевоенный период прилёт (пролёт) пастушков начинал-

ся 26 марта – 7 мая, в среднем 24 апреля (n = 16, 1952-2021 годы). Сле-

дует учитывать, однако, что из-за скрытного образа жизни пастушка мы 

судим о его прилёте в основном по издаваемым им голосовым сигналам, 

в том числе по токованию самцов, которое при похолодании может за-

держиваться. 

Для сравнения замечу, что в середине апреля пастушок появляется 

в Белоруссии (Федюшин, Долбик 1967); в конце апреля – начале мая в 

Смоленской области (Те и др. 2006); 2 апреля – 17 мая, в среднем 17 

апреля (n = 8, 1977-1986 годы) – в Эстонии (Polma 1994); в первой поло-

вине мая – в Ленинградской области (Мальчевский, Пукинский 1983). 

Отлёт и пролёт осенью. По литературным данным, в средней полосе 

России пастушок улетает на зимовку к середине октября (Николаев 

1998; Те и др. 2006; и др.), но отдельные особи при наличии незамерза-

ющей мелкой воды и подходящих укрытий способны зимовать в районе 

гнездования. Осенний отлёт и пролёт начинается рано и очень растя-

нут; последних особей повсеместно добывали после полного замерзания 

 
* Не исключено, что этот пастушок зимовал в 2019/20 году в национальном парке «Себежский». 
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водоёмов (Курочкин, Кошелев 1987). По данным Н.А.Зарудного (1910), 

водяного пастушка встречали осенью в районе Псковско-Чудского озера 

в сентябре – середине октября. 2 сентября 1894 взрослая самка была до-

быта на Кусвинских островах; 10 сентября 1897 несколько особей за-

стрелено в дельте реки Великой на острове Большое Винчище; 26 сен-

тября 1895 двух молодых пастушков добыли на острове Мошки, а 2 ок-

тября 1897 – на Ситном острове. Самая поздняя встреча пастушка при-

шлась на 15 октября 1895. 

В послевоенный период в Псковском Поозерье пролётных пастушков 

наблюдали уже 8 и 9 сентября 1994. Так, в Себежском Поозерье на реке 

Нища у деревни Полейковичи отмечены сразу 3 пастушка, беспокоив-

шиеся в разных местах, хотя до этого времени и после птицы там себя 

не обнаруживали (Фетисов и др. 2002). На территории национального 

парка «Себежский» пастушков отмечали 8 сентября 2019 и 21 сентября 

2006. 8 сентября один пастушок беспокоился в тростниковых зарослях 

неподалёку от моста через протоку между озёрами Белое и Озерявы*, где 

его отмечали и летом, возможно, на гнездовом участке. С другой сто-

роны, на западном берегу озера Ороно один пастушок был поднят  на 

крыло собакой в густых тростниковых зарослях 29 ноября 2020. После 

взлёта он отлетел в сторону на 30 м, при этом почти не поднявшись над 

тростниками, но потом неожиданно сел в ту же полосу прибрежных трост-

ников и тут же скрылся из виду†. В данном случае не исключено, что 

этот пастушок провёл по крайней мере первые календарные дни зимы 

также на берегу озера Ороно (Фетисов, Строганова 2023). Тем более, что 

первый снег в 2020 году выпал 17 ноября, но вскоре сошёл, и даже 12 

декабря снежный покров ещё отсутствовал, а плёс в Иловской луке на 

озере Ороно покрылся тонким льдом едва ли наполовину. Для сравне-

ния замечу, что в Ленинградской области пастушки встречаются осенью 

вплоть до 27 октября (Мальчевский, Пукинский 1983), в Прибалтике – 

до конца октября, а в Белоруссии – в октябре – середине ноября (Куроч-

кин, Кошелев 1987). 

Случаи зимовки. Отдельные пастушки остаются на зиму на незамер-

зающих водоёмах по всей гнездовой части ареала (Мосалов 2020). Еди-

ничные случаи их зимовок известны, например, на широте Москвы (Сме-

танин 2014), в Воронежской (Венгеров 2021) и Ростовской (Ломакин  

2018) областях. Особи северных популяций традиционно зимуют в За-

падной и Юго-Западной Европе (Курочкин, Кошелев 1987; Делов, Фладе 

2003; и др.). При отлёте на зимовку на Северо-Западе и в Прибалтике 

пастушки могут задерживаться иногда до заморозков, а некоторые даже 

оставаться на зиму. Так, Ленинградской области двух зимующих птиц 

 
* Это как раз то место, где произошла вторая зимняя встреча пастушка в Парке 23 февраля 2023. 
† На эту особенность поведения пастушка обращают внимание и другие исследователи. Например, В.В.Юрко 

(2014) пишет, что пастушок улетает от преследователя обычно на 10-20 м и тут же прячется. 
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наблюдали в верховьях реки Оредеж (Заметня, Крачковский 2019), а 

ещё одну – в Санкт-Петербурге (Храбрый, Занин 2019). Южнее, в Эсто-

нии, зарегистрировано уже несколько случаев зимовок пастушка (Polma 

1994), а в Белоруссии пастушки зимуют более регулярно (Шкирманков 

1954; Федюшин, Долбик 1967; Никифоров и др. 1997), особенно в послед-

ние десятилетия (Козулин, Шокало 1994; Юрко 2014; Лукшиц 2015). 

В Псковской области достоверно зарегистрировано пока всего два 

случая зимовки пастушков в национальном парке «Себежский»: одного 

в 2018 году (Косенков, Новиков, Фетисов 2018; Результаты… 2018), дру-

гого – в 2023 году (Фетисов, Строганова 2023, рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Один из пастушков Rallus aquaticus, зимовавших  
в национальном парке «Себежский». 23 февраля 2023/ Фото автора 

Местообитания  

Места обитания водяного пастушка весьма разнообразны, но для всех 

характерно наличие воды и мелководий, заросших достаточно густыми 

и высокими зарослями травянистой растительности, с грязевыми отме-

лями. В лесной зоне в гнездовое время пастушок обитает в основном по 

берегам озёр и прудов, а также речек, их стариц, рукавов и заливов, по 

ключам и ручейкам, в тростниковых займищах, на осоковых болотах и 

заболоченных лугах с озерками, где занимает тростниковые, рогозовые, 

камышовые, осоковые и кустарниковые заросли, включая труднодоступ-

ные топкие болота с густыми зарослями ив Salix sp., в старых торфяных 

карьерах и в других подобных местах (Спангенберг 1951; Курочкин, Ко-

шелев 1987; Мосалов 2020; Рябицев 2020). 

В условиях Псковской области водяных пастушков встречали в за-

рослях тростника Phragmites australis, камыша Scirpus lacustris, рогоза 
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Typha sp., хвоща Equisetum sp. и другой водно-болотной травянистой 

растительности на труднодоступных и в разной степени заболоченных 

прибрежных мелководьях озёр и прудов, рек и ручьёв, низинных болот, 

на сырых и заболачивающихся пойменных и прибрежных осоковых, раз-

нотравно-осоковых лугах, на заболоченных лугах с кустарниками, на 

окраинах затопленного и заболоченного ольхово-берёзового мелколесья 

или полузатопленных ивняково-тростниковых зарослей, реже – в ста-

рых карьерах, в том числе на местах бывших торфяников, и на разливах 

лесных ручьёв, заросших осокой Carex spp. и кустарниками (Зарудный 

1910; Ильинский, Фетисов 1998; Фетисов и др. 2002; Кузиков 2013; Фе-

тисов 2015; Григорьев 2020а,б; и др.). 

Заслуживают упоминания и зимние места обитания двух пастушков, 

встреченных в национальном парке «Себежский». Так, в феврале 2023 

года один из них держался на протоке между озёрами Белое и Озерявы, 

в окрестностях деревни Забелье-1 (вероятно, на своём гнездовом участке 

или неподалёку от него). Мелкая, глубиной до 1.0-1.5 м и шириной не 

более 4-5 м эта протока (с «горбатым» мостом посередине и разрушен-

ным старым мостом рядом) по своей протяжённости не превышает 75-

90 м и имеет сильно заболоченные берега, особенно в пойме озера Озе-

рявы. На мелководьях протока зарастает тростником, осоками и другой 

полуводной травянистой растительностью, а по берегам, где посуше – 

небольшими чёрными ольхами Alnus glutinosa, берёзками Betula spp. и 

низкорослыми ивами. В тёплые зимы забельская протока не замерзает 

вовсе; в холодные зимы на ней продолжительное время сохраняются уз-

кие длинные полыньи, правда, лишь по самому центру водотока и не-

пригодные для кормёжки пастушка. Другой пастушок был встречен в 

феврале 2018 года в деревне Глембочино – там, где поросшая в основ-

ном серой ольхой Alnus incana и черёмухой Padus avium заболоченная 

и рассечённая ручьём низина отвоевала у населённого пункта собствен-

ное пространство. Наступившие в это время частые снегопады и морозы, 

достигавшие ночью минус 20ºС и ниже (в отличие от ранее довольно тёп-

лой и бесснежной зимы с многочисленными оттепелями), вероятно, вы-

нудили пастушка покинуть его прежнее место зимовки и искать новые 

места кормёжки. Трудно сказать, где пастушок зимовал до этого – в ок-

тябре-январе 2017/18 года; скорее всего – в пределах Себежского наци-

онального парка, где достаточно мест для его обитания в безморозный 

период. Не исключено даже, что до наступления морозов птица держа-

лась неподалёку от деревни Глембочино на берегу озера Глубокое, а по-

том поднялась по впадающему в озеро ручью почти до центра деревни. 

По крайней мере, такое предположение лучше других объясняет, по-

чему пастушок был встречен именно в этой деревне, причём в таком ме-

сте, которое не похоже ни на одно из других мест его обитания в Парке, 

и где он оказался, несомненно, временно (в поисках корма). 
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Размножение  

Период токования и выбора гнездовых участков. В дельте Великой 

и на восточном берегу Псковского озера Н.А.Зарудный (1910) неодно-

кратно слышал голос пастушка 14 мая – 20 июня. В 2015-2021 годах в 

национальном парке «Себежский» его брачные крики отмечали в су-

мерках и по ночам 26 марта 2020* в Иловской губе на озере Ороно; 10 

апреля 2015 там же; 10 апреля 2018 на озере Припиши; 22 апреля 2021 

на западном берегу озера Ороно в окрестностях деревни Илово; 26 ап-

реля 2021 неподалёку от устья ручья на рыборазводном пруду у деревни 

Чёрново; 1 мая 2016 на западном берегу озера Ороно у деревни Илово-

2 в урочище Воинский пляж; 22 мая 2016 на западном берегу Иловской 

луки; 10 июня 2019 на острове на озере Ороно (Фетисов 2015, 2016б; 

Григорьев, Косенков, Фетисов 2019; Фетисов и др. 2022; неопубл. дан-

ные автора). В Ленинградской области пастушки токуют до конца июня 

(Мальчевский, Пукинский 1983). 
 

  

Рис. 5. Слева – водяной пастушок Rallus aquaticus, отвечающий на голос самца своего вида.  
Справа – сближение пастушка с другим самцом на своём гнездовом участке.  

Национальный парк «Себежский». Берег озера Ормея. 11 мая 2023. Фото автора 

 

Почти все случаи токования пастушков, которые автору удалось от-

метить в Псковском Поозерье, происходили в сгустившихся сумерках 

или в полной темноте, например, в 22 ч 20 мин 22 апреля 2021 или по-

сле 23 ч 22 мая 2016, однако на манок (на голос «соперника») самцы от-

вечают, по-видимому, в любое время суток и даже покидают при этом 

свои укрытия в густых зарослях травянистой растительности, начиная 

 
* Выше уже высказывалось предположение, что этот пастушок зимовал в 2019/20 году в национальном парке 

«Себежский». 
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сближаться с появившимся новым «соседом» по кратчайшему расстоя-

нию (рис. 5). Один самец пастушка на берегу озера Ормея после каждой 

серии своих ответных криков делал даже быстрые пробежки в сторону 

«соседа», а последние 20-15 м пролетел к нему на высоте не более полу-

метра над землёй. Весь его вид и плотно прижатое к телу оперение поз-

воляло предположить, что он стремится к схватке (рис. 5). Тем не менее, 

судя по расположению найденных гнёзд, в Себежском Поозерье известен 

случай, когда две пары пастушков гнездились, а самцы, видимо, токо-

вали всего в 30 м один от другого (Фетисов и др. 2002). 

Продолжительность серий токовых криков у пастушка бывает до-

вольно длительной. Например, 22 апреля один самец почти полчаса 

практически без перерыва токовал на заболоченном участке западного 

берега озера Ороно, а после этого он какое-то время отзывался ещё и на 

тихое проигрывание его (записанного на смартфон) голоса, не прибли-

жаясь, однако, к источнику звука. Почти всё время этот самец держался 

на мелководье (не далее 1.0-1.5 м от берега) в куртине густого тростника. 

22 мая другой самец на берегу Иловской луки того же озера кричал с 

небольшими перерывами около 1.5 ч. 

Гнездостроение. В литературе по Псковской области удалось найти 

сведения о 10 гнёздах водяного пастушка. Четыре из них (гнёзда №№ 1-

4) описаны В.А.Фёдоровым (1998) в 1985 году в Себежском районе на 

Себежском озере в урочище Бабий мыс; ещё одно (№ 5) – И.В.Ильин-

ским и С.А. Фетисовым (2022) в 1985 году на озере Нечерица в районе 

истока реки Свольна, а 5 гнёзд (№№ 6-10*) – Э.В.Григорьевым (2020а,б, 

2021) в 2019-2021 годах в Новоржевском районе в окрестностях дере-

вень Тишково и Шестово. 

Сроки и продолжительность постройки гнёзд в Псковской области до 

сих пор почти не известны. Косвенно о них можно судить только по да-

там начала откладки яиц, принимая их за конец постройки гнёзд. 

Гнёзда с яйцами или с птенцами удавалось находить с 3 мая по 12 ав-

густа, но при этом в части из них пастушки размножались,  по-види-

мому, повторно после гибели первых кладок. В таких случаях В.А.Фё-

доров (1998) справедливо замечал, что нельзя достоверно судить о при-

надлежности близко (не далее 10-12 м) расположенных гнёзд одним и 

тем же парам пастушков, если они не были отловлены и помечены, но 

вероятность этого существенно возрастает, если сроки размножения в 

таких гнёздах согласованно следуют один за другим. К тому же с помо-

щью индивидуального мечения в Западной Европе доказано (Glutz von 

Blotzheim et al. 1973), что пастушок может иметь два цикла гнездования 

за сезон. Таким образом, есть все основания предполагать, что в гнёздах 

№ 3 и № 4 птицы размножались повторно после гнездования в гнёздах 

 
* Указанная нумерация гнёзд сохраняется в тексте и ниже, в том числе в таблицах 1 и 2. 
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№ 2 и № 1 соответственно. Тем более, что А.В.Федюшин и М.С.Долбик 

(1967) также высказывали предположение о двух кладках в сезоне у во-

дяного пастушка в условиях Белоруссии. 

Гнездо № 1 обнаружено 4 июня 1985 в довольно узкой (от 20 до 50 м) 

и вытянутой вдоль берега полосе тростника. Оно размещалось близко 

от берега, в 7-8 м от края зарослей. В месте его расположения практи-

чески не было воды. В непосредственной близости от гнезда росли кроме 

тростника лишь несколько небольших кустиков ивы. Под одним из них 

и находилось гнездо. Оно было сделано из листьев и стеблей хвоща, осок, 

камыша и других растений. Лоток был выстлан сухими стеблями трост-

ника. 

Гнездо № 2 удалось заметить 24 июня 1985 на небольшом островке, 

расположенном в 100 м от берега озера. Это был сырой, поросший осо-

кой участок суши с несколькими ивовыми кустами, окружённый зарос-

лями тростника и других водных растений. Площадь островка вместе с 

густыми тростниками составляла около 0.6 га. Гнездо располагалось в 

гуще тростника на небольшом заломе из сухих стеблей. Его основание 

было приподнято над водой на 15-20 см. 

Гнездо № 3 найдено 18 июля 1985 в нескольких метрах от места рас-

положения гнезда № 2. Оно располагалось над водой на небольшом за-

ломе тростника. Кроме того, полёгшие сухие стебли тростника закрывали 

его сверху и с боков, образуя шалашик с боковым входом (в период наси-

живания птицы протоптали к входу тропинку, хорошо заметную среди 

лежащих стеблей). Гнездо почти полностью было сделано из сухих стеб-

лей и листьев тростника. 

Гнездо № 4 найдено 12 августа 1985 на том же участке, что и гнездо 

№ 1. Оно было построено в 10-12 м от берега и располагалось над водой. 

Гнездо № 5 найдено 9 июня 1985 в густых и высоких зарослях трост-

ника в 10 м от луга с травостоем из хвоща и осок и отдельными кустами 

ивы. На участке с ним глубина воды не превышала 30 см. В 1 м от него 

находилась постройка прошлого года. 

Гнездо № 6 удалось найти 3 мая 2019 на низинном кочкарниковом 

болоте, зарастающем осокой, тростником и ивой. Открытой воды там не 

было, в зарослях тростника глубина воды местами достигала 5-10 см. 

Гнездо располагалось среди густого тростника над водой и было постро-

ено из листьев и стеблей тростника. В 6 м от него оказалось ещё одно, 

сходное с ним, но пустое гнездо. 

Гнездо № 7 обнаружено 15 мая 2020 в 1 м от центральной мелиора-

тивной канавы начала 1980-х годов в гуще зарослей тростника над мел-

кой водой. Оно было сделано из стеблей и листьев только тростника, его 

лоток также оказался выстланным мелкими фрагментами листьев и  

стеблей того же растения, а сверху вся постройка была прикрыта упав-

шим тростником как крышей (рис. 6). 
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Рис. 6. Гнездо водяного пастушка Rallus aquaticus № 7. Окрестности деревни Тишково.  
15 мая 2020. Фото Э.В.Григорьева 

 

Гнездо № 8 найдено 29 мая 2020 в зарослях осок и тростника, между 

двумя кочками, в 20 см над водой и в 8 м от берега. Оно было построено 

из сухих листьев и стеблей тростника. 

Гнездо № 9 найдено 30 мая 2020 недалеко от гнезда № 7 в тростнике 

на сыром лугу в пойме речки Вёржи. Гнездо сделано из сухих листьев и 

небольшого числа стеблей тростника (рис. 7). 

Гнездо № 10, обнаруженное 14 мая 2021, располагалось в зарослях 

тростника на пойменном лугу речки Вёржи. 

Размеры этих гнёзд приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Размеры (см) гнёзд пастушка в Псковской области  

№ 
гнезда 

Район 
Диаметр 
гнезда 

Высота 
гнезда 

Диаметр 
лотка 

Глубина 
лотка 

1 Себежский 16-19 16 11 6-7 

3 Себежский 20-23 19 12 6 

5 Себежский 15.5 16 11 6.5 

6 Новоржевский 24 13 14 4.5 

7 Новоржевский 22 12 11 7 

8 Новоржевский 17 10 11 5.5 

9 Новоржевский 16 11 10 5 

10 Новоржевский 19 15 14 4 

Итого* – 
15.5-24 

19.1 
10-19 
14.0 

10-14 
11.8 

4-7 
5.6 

* – в верхней строке – пределы, в нижней – средние значения; n = 7. 
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Рис. 7. Гнездо водяного пастушка Rallus aquaticus. Окрестности деревни Тишково.  
Новоржевский район, Псковская область. 6 июня 2020. Фото Э.В.Григорьева 

 

Период откладки яиц. 7 мая 1952 в Печорском районе Псковской об-

ласти А.О.Хааре нашёл самку пастушка, разбившуюся о провода. Самый 

крупный фолликул у неё был более 3 мм в диаметре (Каменев 1962).  

Учитывая, что интервал между откладкой яиц у пастушка состав-

ляет 1 сут (Курочкин, Кошелев 1987), первое яйцо в гнезде № 10 отло-

жено, по расчётным данным, 23-24 апреля; в гнезде № 7 – не позднее 5-

6 мая; в гнезде № 2 – в конце мая; в гнезде № 1 – 2 июня; в гнезде № 3 – 

14 июля; в гнезде № 4 – вероятно, в середине июля, то есть кладки начи-

нались с третьей декады апреля до середины июля. В Белоруссии и 

Прибалтике, по сведениям Е.Н.Курочкина и А.И.Кошелева (1987), от-

кладка яиц у пастушка начинается в начале мая. 
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Полная кладка водяного пастушка состоит из 7-10, редко 12-13 яиц; 

в повторной кладке бывает 4-7 яиц (Курочкин, Кошелев 1987). В полных 

кладках пастушка в Псковской области находили 6-10 яиц: 6 – в гнезде 

№ 3, 8 – в гнезде № 9, 9 – в гнёздах № 1 и № 10, 10 – в гнезде № 7, Кроме 

того, в гнезде № 5 было не менее 7, а в гнезде № 8 – не менее 8 яиц. В 

Белоруссии полные кладки содержали 6-9 яиц (Курочкин, Кошелев 

1987), однако А.Н.Фоменков в Верхнедвинском районе Витебской обла-

сти нашёл 4 июня 1976 гнездо с 10 яйцами (Никифоров и др. 1989). 

Размеры и масса яиц пастушка из Псковской области приведены в 

таблице 2. Для сравнения приведу размеры яиц водяного пастушка, ко-

торые Е.Н.Курочкин и А.И.Кошелев (1987) со ссылкой на Е.П.Спанген-

берга (1951) и других авторов привели для территории бывшего Совет-

ского Союза – 35-40×24-29 мм. Для Западной Европы приводятся сле-

дующие размеры, мм: 31.5-40.0×23.0-27.6, в среднем 35.8×25.8 (n = 379) 

(Glutz von Blotzheim 1973). При сравнении очевидно, что яйца пастушка 

в Псковской области заметно мельче, чем в других местах ареала. Не 

уступая им в ширине, они заметно короче и поэтому уступают в объёме. 

Возможно, это связано с тем, что Псковская область находится близ се-

верной границы распространения этого вида в Европе. 

Таблица 2. Размеры и масса яиц пастушка в Псковской области  

№ гнезда Число яиц Длина яйца, мм Ширина яйца, мм Масса яйца, г 

1 9 33.1-35.7 (34.9) 24.8-26.2 (25.7) – 

5 7 34.1-35.9 (34.8) 24.9-25.6 (25.2) – 

7 10 30.1-37.2 (33.2) 25.1-30.0 (26.0) 11.4-12.9 (12.2) 

8 8 35.2-36.7 (35.9) 25.3-26.2 (25.8) 11.7-12.7 (12.3) 

10 9 33.3-36.5 (34.8) 24.4-26.2 (25.6) 10.9-12.8 (12.0) 

Итого* 43 30.1-37.2 (34.7, n = 43) 24.4-30.0 (25.7, n = 43) 10.9-12.9 (12.2, n = 27) 

* – в верхней строке – пределы, в нижней – средние значения. 

 

В Псковской области известна гибель кладок и отход яиц водяного 

пастушка по трём основным причинам: 1) из-за подтопления гнёзд; 2) в 

результате хищничества разных животных, 3) вследствие неоплодотво-

рённости части яиц. Так, кладка в гнезде № 10 была затоплена водой 

во время паводка 4 мая 2021, когда за сутки выпало 18 мм осадков и 

река Вёржа, на берегу которой находилось гнездо, вышла из берегов. На 

яйцах хорошо сохранился песчаный налёт, образовавшийся во время их 

пребывания в мутной воде, даже после того, как вода в речке спала (Гри-

горьев 2021). В гнёздах №№ 6 и 8 яйца были съедены каким-то зверь-

ком. В гнезде № 8 во время последнего осмотра оставалось только одно 

целое яйцо, а скорлупки других 7 разгрызенных яиц лежали вокруг 

гнезда, самая дальняя – в 6 м от него (Григорьев 2020а,б). 4 июня 1985, 

когда было найдено гнездо № 1, в 10-12 м от него удалось найти другое 

гнездо пастушка (№ 1а), но в нём находилась только скорлупа 2 расклё-
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ванных серыми воронами Corvus cornix яиц. В гнезде № 1 после вылуп-

ления семи птенцов в нём остались 2 яйца-болтуна (Фёдоров 1998). 

В период размножения важна ещё пластичность защитного поведе-

ния пастушков в зависимости от сложившейся ситуации. Например, 7 

июня 1985 в устье реки Березвица, впадающей в озеро Нечерица, был 

отмечен по голосу пастушок, обнаруживший себя тревожным криком за 

50 м до приближения людей к устью реки, во время их ходьбы по лугу 

(Ильинский, Фетисов 2022). С другой стороны, 6 июня 2020 сидевшая 

на гнезде птица подпустила человека вплотную и ушла с гнезда лишь 

после того, когда к ней приблизилась протянутая рука. Однако и во  

время осмотра гнезда оба партнёра держались рядом в тростнике, пери-

одически подавая тревожные крики (Григорьев 2020б). 

Период вылупления и воспитания птенцов. Период выкармливания 

птенцов у водяного пастушка продолжается 20-30 дней; способность к 

полёту приобретается молодыми птицами в возрасте 8-9 недель (Куроч-

кин, Кошелев 1987). 

Под Псковом Н.А.Зарудный (1910) встречал крупных, но ещё нелёт-

ных птенцов пастушка на островах в дельте реки Великой, причём ино-

гда удивительно поздно: с 28 сентября по 6 октября. В Эстонии в устье 

реки Выханду (по соседству с Печорским районом Псковской области) 

два выводка, один из них с 6 птенцами, наблюдали в 1953 году 16 и 29 

августа (Каменев 1962). 

Под городом Себежем В.А.Фёдоров (1998) отметил в 1985 году вы-

лупление птенцов в 4 гнёздах. В гнезде № 1 первые «звёздочки» на скор-

лупе яиц были отмечены утром 28 июня, а утром 30 июня вылупились 

первые 2 птенца*. Другие 5 птенцов появились на свет в течение того 

же дня. В гнезде № 2 24 июня были обнаружены 4 яйца с многочислен-

ными «звездочками» и 2 только что вылупившихся птенца вместе со 

скорлупками от своих яиц. Ещё один птенец сидел на заломе тростника 

примерно в 30 см от края гнезда. Скорлупы от его яйца в гнезде уже не 

было. Вполне возможно, что какое-то количество птенцов успело вылу-

питься и покинуть гнездо. В гнезде № 3 все 6 птенцов благополучно вы-

лупились 8 августа. 18 июля в нём появилось последнее яйцо, то есть 

насиживание яиц продолжалось не менее 20-21 сут. В гнезде № 4 12 ав-

густа сидели 2 пуховичка, а третий находился рядом с гнездом. Птенцы 

были уже сухие, хотя вылупились, по всей видимости, незадолго до их 

обнаружения. 

Состав кормов и их добывание  

К сожалению, у пастушка в Псковской области никто специально не 

изучал состав кормов и способы их добывания, поэтому в данном раз-

 
* Это ещё раз подтверждает, что у водяного пастушка от момента наклёва до полного выхода птенца из яйца 

проходит 24-48 ч (Курочкин, Кошелев 1987). 
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деле изложены только результаты случайных и очень фрагментарных 

наблюдений. 

В районе дельты реки Великой Н.А.Зарудный (1910) находил в же-

лудках добытых для коллекции пастушков чаще всего мелких улиток. 

Отчасти это происходило, возможно, потому, что их раковины гораздо 

лучше сохранялись в желудках птиц, чем мягкие корма. 

В Псковском Поозерье пастушок за короткое время наблюдений про-

явил весьма разнообразные способы добывания им корма и адаптивное 

поведение, позволяющее ему выживать здесь даже в зимой (Косенков, 

Новиков, Фетисов 2018; Фетисов, Строганова 2023). В частности, в фев-

рале 2023 года один пастушок целенаправленно искал для своего про-

питания возле незамёрзшей протоки между двумя озёрами мелких мол-

люсков, в первую очередь, по-видимому, наиболее часто встречавшуюся 

там речную дрейссену Dreissena polymorpha, а также не пренебрегал и 

какими-то прикорневыми зелёными частями водных растений, которые 

находил или выдёргивал в воде, а потом вытаскивал их на лёд и там 

отщипывал клювом от основания этих стеблей небольшие кусочки, ко-

торые потом и проглатывал. Для этого он покидал в особенно морозные 

дни свои традиционные укрытия в тростниковых зарослях и искал корм, 

перемещаясь по самому краю льда на границе с открытой водой, а зи-

мой 2018 года другой пастушок искал корм даже в замёрзшем ручье в 

пределах населённого пункта. Не находя корма на краю льда или на 

мелководье, пастушок осматривал также прибрежную полосу протоки с 

воды, плавая в 0.5-1.5 м от края льда и детально исследуя все обнару-

женные им скопления стеблей полузатонувших отмерших растений. 

При этом он очень ловко передвигался в воде, поочерёдно то плавая, то 

наступая на плавающие стебли растений. Помимо высматривания кор-

мовых объектов и склёвывания их с поверхности субстратов, пастушок 

иногда также зондировал клювом эти субстраты, погружая клюв и даже 

голову и шею то в воду на мелководье, то в снежную кашицу или в мел-

кое крошево тонкого льда на поверхности воды. Как бы там ни было, но 

даже в конце календарной зимы пастушок в Себежском национальном 

парке выглядел вполне здоровым и активно передвигался. 

Лимитирующие факторы и меры охраны  

Поскольку гнездовые стации водяного пастушка практически не по-

сещаются людьми из-за их труднодоступности, фактор беспокойства для 

него не имеет существенного значения (Курочкин, Кошелев 1987). Бо-

лее того, в настоящее время принято считать, что в специальных мерах 

охраны водяной пастушок не нуждается и в связи с этим они не преду-

смотрены. Относясь ранее к числу охотничьих видов птиц, пастушок,  

тем не менее, крайне редко попадал под выстрел, а специальной охоты 

на него никогда не существовало. Наряду с этим на динамику числен-
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ности «псковских» пастушков могут отрицательно влиять экстремально 

суровые зимы на местах их зимовок, а также хищники. Помимо того, 

какая-то часть этих птиц разбивается о провода и прочие преграды во 

время сезонных миграций, часть кладок гибнет от паводков, а яйца и 

птенцы подвергаются нападениям хищников. 

На всей территории Псковской области с 2013 года водяной пасту-

шок охраняется в законодательном отношении в качестве вида, внесён-

ного в региональную Красную книгу. Кроме того, он внесён в списки 

птиц и специально охраняется в пределах многих ООПТ Псковской об-

ласти: в рамсарских угодьях «Псковско-Чудская приозёрная низмен-

ность» и «Себежское Поозерье», в национальном парке «Себежский» и 

государственном природном заповеднике «Полистовский», в государст-

венном зоологическом заказнике «Ремдовский» (Фетисов, Мусатов, Ко-

нечная 1999; Мусатов, Фетисов, Конечная 2000; Musatov, Fetisov, Ko-

nechnaya 2000; Фетисов и др. 2000; Ильинский и др. 2001; Андреева и 

др. 2005; Фетисов 2005, 2013б; 2022; Ильинский, Фетисов 2006; Конеч-

ная, Мусатов, Фетисов 2006, 2008, 2009, 2010; Шемякина 2010; Фетисов, 

Волков 2012). 
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Сорока Pica pica – широко распространённый голарктический вид, 

образующих ряд географических форм. Северо-Восток России населяет 

изолированная форма P. p. camtschatica Stejneger, 1884 (Михайлов, Коб-

лик 2021). А.А.Кищинский (1988) охарактеризовал камчатский подвид 

сороки как обитателя лесотундровых кустарников, заселяющего всю ко-

рякско-анадырскую лесотундру, но не проникающего далее к западу в 

лиственничную тайгу Колымского нагорья. Область распространения 

сороки совпадает с областью распространения кедрового стланика Pinus 

pumila. Область гнездования сороки охватывает Камчатку и прилежа-

щие территории материка: Корякское нагорье, реки Анадырь и Гижига, 

к югу до реки Вилига (Позвоночные животные 1996; Наземные позво-

ночные 2006; Brazil 2009) (рис. 1, красная заливка на вставке). Зимой 

сорока – частичный синантроп (Кищинский 1980, Кречмар и др. 1991). 
 

 

Рис. 1. Гнездовая часть ареала камчатской сороки P. p. camtschatica (по: Кречмар и др. 1991)  
и населённые пункты Магаданской области, где регистрировались сороки вне области гнездования 
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Рис. 2. Сорока Pica pica. Окраина посёлка Усть-Омчуг. 3 октября 2015.  
Фото Е.С.Зуевой, предоставлено Н.А.Синельниковой 

 

Быстрое обезлесенье анадырско-корякской области происходило в 

конце верхнего плейстоцена и сопровождалось в горах сильным оледе-

нением. А.А.Кищинский (1980) относил сороку к числу видов, которые, 

возможно, пережили конец плейстоцена на месте приспособились к оби-

танию в безлесном или почти безлесном ландшафте с господством кус-

тарников. Сформировалась чётко дифференцированная камчатская раса. 

Ещё в 1960-е годы А.А.Кищингский писал, что «западная граница 

ареала как бы “пульсирует”», что «расселение вида сюда произошло, без-

условно, недавно, но его не нужно относить к самым последним десяти-

летиям» (Кищинский 1968). Периодически сорока обитала значительно 

южнее современной границы гнездовой части ареала. Как указывал 

Н.В.Слюнин (1900)в конце 1890-х годов: «у Тауйска сорока появлялась 

10-12 лет назад». Сорока обитала на берегах Тауйской губы – в долинах 

рек Олы и Армани – только до 1950-х годов (Васьковский 1956), вероятно 

поэтому в более поздней сводке этот район был отмечен как область её 

гнездования (Нечаев, Гамова 2009). 

По исследованиям А.А.Кищинского (1988), к западу область гнездо-

вания камчатского подвида сороки идёт до устья реки Вилига, северо-

восточная граница – река Канчалан (рис. 1). В начале 1970-х годов в 

среднем течении реки Омолон на базе стационара ИБПС проводились 

длительные исследования и сорока там отсутствовала (Кречмар и др. 

1978). В 1980-х годах отмечалось расселение сороки в бассейн Омолона 

(приток Колымы) (Кречмар и др. 1991), где эту птицу встречали близ 

посёлка Омолон (Позвоночные животные 1996), позже сорока стала там 

обычной птицей (Наземные позвоночные 2006). Западная граница гнез-

дового ареала камчатской сороки расширилась, включая реки бассейна 

Колымы (рис. 1). 
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Рис. 3. Сорока Pica pica в окрестности посёлка Дебин. 6 мая 2021. Фото О.Н.Вохминой 

 

У географически ближайшего подвида сороки P. p. jankowskii Steg-

mann 1928 известно постоянство пар и гнездовых участков. Сезонные 

кочёвки не выражены, в то время как суточные перемещения с мест 

кормёжки на места ночёвки и обратно хорошо прослеживаются. В целом 

с 1970-х годов наблюдается тенденция увеличения численности и рас-

ширения области гнездования сороки в городах Приморского края (Глу-

щенко и др. 2016). Расширение области встреч сорок к юго-западу от по-

стоянных гнездовий отмечается с 1990-х годов и в Магаданской области 

как в долинах рек бассейна Колымы, так и в долинах Охотоморского  

побережья (таблица, рис. 1). 

Опубликованы данные о встречах одиночных сорок в долине реки 

Яма начиная с декабря 1991 года и далее в 1993, 1997, 2004, 2005, 2007 

годах со ссылкой на «Летописи природы» Магаданского заповедника 

(Андреев и др. 2011). С 2000 года новые данные о наличии сорок посту-

пали не только из «Летописей природы» этого заповедника, а большей 

частью от полевых сотрудников ИБПС и публикующих фотографии лю-

бителей птиц (в том числе с телефонов и сайта «Птицы Дальнего Вос-

тока» с геолокацией фото) (таблица, рис. 2, 3). Как отмечал А.В.Андреев 

(2005), учащающееся появление некоторых видов может указывать на 

процессы экспансии и расширения ареалов, но также «определяется 

квалификацией наблюдателей, их количеством и качеством оптической 

оснастки». Однако гнёзд сорок вне известной области гнездования  

(Кречмар и др. 1991) не встречали. 
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Рис. 4. Сорока Pica pica. Посёлок Омсукчан. 15 мая 2023. Фото автора 

 

В середине мая 2023 года были обследованы посёлки Дукат и Ом-

сукчан, а также их ближайшие окрестности. По предварительным опрос-

ным данным, в обоих посёлках наблюдали «множество сорок и зимой, и 

летом». Как выяснилось, численность сороки в обоих посёлках мала – 

на трансляцию голоса сороки и в Дукате, и Омсукчане подлетали по 

одной птице (рис. 4). В Омсукчане было обнаружено три гнезда (одно из 

них старое, разваливающееся) (рис. 5). Гнёзда сорок построены на бе-

рёзе (рис. 6) и ивах около ручья на окраине посёлка, рядом одно от дру-

гого. В посёлке Дукат гнёзд сорок не нашли (сказалось кратковремен-

ность обследования), но все опрошенные местные жители видели этих 

птиц регулярно и круглогодично в течение последних нескольких лет. 

Посёлки Омсукчан и Дукат соединены автомобильной трассой с ин-

тенсивным грузовым движением. От Омсукчана до устья реки Вилига 

существует зимник, проложенный по долинам и руслам небольших рек. 

В летний период по этой трассе проезжает высокопроходимый грузовой 

транспорт. Расселение сорок вдоль автотрасс от давно известного места 

гнездования в устье реки Вилига вполне вероятно. Так что вполне можно 

говорить о некотором расширении границ области гнездования. 

Относительно частые встречи сорок, в том числе даже в Магадане, 

далеко от границ гнездовой части ареала (рис. 1, таблица), могут свиде-

тельствовать как об очередной пульсации границ области гнездования 

сороки, то есть о возвращении в местность, где она когда-то гнездилась, 

так и о неудачных попытках молодых птиц освоить более южные рай-

оны. Второе положение основано на отсутствии находок гнёзд и отсут-

ствии роста численности птиц. 
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Рис. 5. Гнёзда сороки Pica pica в посёлке Омсукчан. 15 мая 2023. Фото автора 

 

Рис. 6. Гнездо сороки Pica pica на берёзе в посёлке Омсукчан. 15 мая 2023. Фото автора 

 

Автор признателен коллегам и друзьям, фамилии которых перечислены в таблице, 

поделившихся свидетельствами и фотографиями сорок. Особенную благодарность хо-

чется выразить О.Н.Вохминой, мужественно переносившей все сложности межсезонной 

Омсукчанской трассы и активно помогавшей в поиске гнёзд. 
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Желтоногий улит Tringa flavipes гнездится в Северной Америке в 

тайге Аляски и Канады. В национальном парке «Берингия» это редкий 

залётный вид. Впервые его отметил И.В.Дорогой (1991) 18 июня 1987 в 

верховьях реки Кооленьвеем. Одиночная птица наблюдалась в течение 

нескольких минут. В дальнейшем желтоногий улит отмечался сотруд-

никами природно-этнического парка «Берингия» 26 мая 2010 и 27 мая 

2011 на выходах сточных вод в посёлке Провидения (А.В.Косяк, И.А.За-

гребин, личные сообщения). 

24 мая 2023 во время проведения орнитологических наблюдений в 

бухте Эмма на морском побережье в месте впадения сточных вод в по-
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сёлке Провидения (64.42587º с.ш., 173.21890º з.д) был отмечен одиноч-

ный желтоногий улит (см. рисунок). Птица кормилась вместе с песочни-

ками-крошками Calidris minutilla и перепончатопалым галстучником 

Charadrius semipalmatus в течение дня и в дальнейшем не отмечалась. 
 

 

Желтоногий улит Tringa flavipes. Посёлок Провидения. 24 мая 2023. Фото автора 
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В данной статье приводится информация о встречах и гнездовых на-

ходках стрепета Tetrax tetrax в Северо-Казахстанской области (далее 

СКО) по имеющимся данным в XIX, XX и XXI веках. 
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Для северо-казахстанского региона стрепет указывается как редкий 

гнездящийся вид, населяющий целинные или старозалежные участки 

дерновинно-злаковых, ковыльно-полынковых и других разнотравных 

равнинных степей и слабохолмистых мест, остепнённые луга в озёрных 

котловинах и поймах рек (Шнитников 1935; Гаврин 1962; Гаврилов  

1999). В прошлые времена стрепет считался обычной птицей приишим-

ских степей. Так, А.Гумбольдт (1829) во время экспедиционной поездки 

по разным регионам Российской Империи отмечал, что в окрестностях 

крепости Святого Петра (на месте современного Петропавловска) ви-

дели тысячные табуны дроф Otis tarda и стрепетов (Северо-Казахстан-

ская область 2004). И даже в начале ХХ века стрепет указывался как 

многочисленный охотничье-промысловый вид (Оленев 1905). В середине 

ХХ века стрепет практически исчез, отмечались только редкие встречи 

в южных и западных районах области до середины 1970-х годов. Сведе-

ний об этом виде практически не поступало вплоть до 1990-х годов. Со 

второй половины 1990-х годов стрепет снова стал регистрироваться в об-

ласти, в том числе и как вновь гнездящаяся птица. В настоящее время 

в СКО основные места обитания стрепета связаны с уцелевшими степ-

ными участками, пустырями, брошенными полями с невысокой сорной 

растительностью (Вилков 2010; Вилков Зубань 2019). Привожу данные 

наблюдений стрепета по 7 районам области. 

Айыртауский район. В июле 1998 года одиночный стрепет наблю-

дался южнее села Володарское (Вилков Дробовцев 1999). Руководите-

лем отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного 

мира СКО О.Б.Беспаловым крупное скопление стрепетов зарегистриро-

вано в районе летом 2016 года (Вилков Зубань 2019). 

Жамбылский район. Из этого района болше всего информации о 

стрепете. Так, 14 апреля 1971 у села Пресновка добыта 1 особь (Вилков 

Дробовцев 1999). В настоящее время чучело этого стрепета экспониру-

ется в зале природы областного историко-краеведческого музея Петро-

павловска (рис. 1). В июле 1995 года в 2 км юго-западнее озера Сорба-

лык обнаружена одиночная особь. 25 мая 2003 в 1 км северо-восточнее 

озера Грачи 2 стрепета наблюдались в зарослях сорной растительности 

(Вилков 2014). 28 мая 2003 в 1 км от озера Семилово замечена пара этих 

птиц. Через несколько дней, 7 июня, возле указанного озера найдено 

гнездо с кладкой из 3 яиц. В 2007 и июне 2008 года в 12 и 1.5 км соот-

ветственно от села Макарьевка механизаторы раздавили насиженные 

кладки стрепета. В начале мая 2009 года на указанном выше поле, что 

в 1.5 км от Макарьевки, отмечены 4 птицы. В начале июля того же года 

западнее села Жанажол на пшеничном поле обнаружен самец стрепета 

(Зубань и др. 2010). В мае 2014 года в 6 км к югу от Макарьевки пара 

птиц наблюдалась на не сеяном поле (Вилков Зубань 2019). Кроме того, 

по Жамбылскому району имеются опросные сведения североказахстан-
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ских сотрудников охотничьих объединений. Так, председатель Жамбыл-

ского районного охотничьего общества П.С.Миронычев в 2007 и в конце 

мая 2008 года в 3 км южнее села Октябрь на сенокосном участке в ни-

зине видел 2 и 5 стрепетов соответственно. В начале июня 2007 и в 2008 

году старший егерь Л.А.Шлейдовец в 5 км южнее села Усердное на за-

брошенном сенокосном участке зарегистрировал 12-13 и 3 особей соот-

ветственно (Тарасов Давыдов 2008). 
 

 

Рис. 1. Чучело стрепета Tetrax tetrax из экспозиции зала  
природы Северо-Казахстанского областного музея.  

Фото М.В.Сорочинского 

 

Кызылжарский район. Одиночные стрепеты наблюдались в июле 

1980 года в окрестностях озера Плоское у села Плоское и озера Широкое 

у села Боголюбово (Вилков Дробовцев 1999). 

Мамлютский район. Имела место встреча одиночки 24 мая 1999 у 

села Андреевка (Вилков Зубань 2019). 

Район Шал акына. В июне 2003 года в 8 км северо-западнее села 

Аканбарак обнаружены 4 пары стрепетов (Вилков Зубань 2019). 5 июня 

того же года в 2 км южнее озера Жалтырь на поле, заросшем бурьяном, 

учтено 5 особей (Вилков 2014). 

Тайыншинский район. 1 мая 2015 в 3 км к северу от села Кирово 

самец стрепета наблюдался на окраине пшеничного поля (Вилков, Зу-

бань 2019). 9 мая 2023 перед полуднем приблизительно в 1.5 км север-

нее города Тайынша на открытом низкотравно-дерновинном участке, 
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не используемом в сельскохозяйственных нуждах (рис. 2), был поднят 

одиночный самец стрепета, улетевший в западном направлении. 
 

 

Рис. 2. Северная окраина города Тайынша – место наблюдения стрепета  
Tetrax tetrax 9 мая 2023. Фото М.В.Сорочинского 

 

Тимирязевский район. В июне 1995 года у села Степное наблю-

дался 1 стрепет (Вилков Дробовцев 1999). 3 июня 2000 одиночная особь 

зафиксирована около озера Шошкалы. В июне 2004 года около 12 пар 

зарегистрировано на Москворецких полях. В октябре 2009 года у озера 

Большой Как учтено 46 стрепетов (Вилков 2010). 

Среди фактических и возможных причин, влияющих на изменение 

ареала и численности стрепета в степных биотопах, можно выделить не-

гативные антропогенные факторы, такие как распашка и сенокошение, 

формирующие дискомфорт у птиц в период размножения, разорение 

кладок бродячими собаками, вытаптывание гнёзд пасущимся скотом и 

уничтожение сельскохозяйственной техникой, умышленная охота на 

внесённых в Красную книгу стрепетов. В качестве естественных причин 

снижения численности этого вида можно считать суровые условия на 

местах зимовок (морозы, обильные снегопады) и периоды засухи на ме-

стах гнездования, сказывающиеся на обилии кормовой базы стрепета 

(Гаврин 1962). В то же время положительную роль для населения стре-

пета могут играть сукцессионные процессы на залежах (Грачёв, Березо-

виков 2005), усилившиеся в 1990-е годы и образующие хорошие место-

обитания для стрепетов. Также отмечено их кормление на сельскохо-

зяйственных полях с богатыми кормовыми ресурсами (Гаврин 1962). 
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Нетривиальные случаи гнездования 

обыкновенной пустельги Falco tinnunculus  

на юго-западе Белоруссии 

С.В.Левый, А.А.Сepбyн  

Второе издание. Первая публикация в 2003* 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus на юго-западе Белорус-

сии – малочисленный гнездящийся перелётный и редко зимующий вид. 

Более часто встречается на мало лесистых территориях (Кобринский 

район, Жабинковский район, север Брестского района), где численность 

иногда достигает 1 гнездящейся пары на 1 км маршрута. Севернее Бре-

ста отмечались небольшие гнездовые колонии из 3-5 пар. 

Все найденные нами гнёзда пустельги (n = 36) располагались в ста-

рых постройках врановых птиц (30, гнёзд 83.4%), реже – в гнёздах вя-

хиря Columba palumbus (6 гнёзд, 16.6%). В качестве опоры служили де-

ревья разных видов (11, 30.6%), столбы ЛЭП (20, 55.6%), конструкции 

зданий (5 гнёзд, 13.8%). Но во многих местностях пустельга испытывает 

дефицит таких гнездовий, что вынуждает её прибегать к необычным 

способам гнездования. Нами отмечено два таких случая. 

 
* Левый С.В., Сepбyн А.А. 2003. Нетривиальные случаи гнездования обыкновенной пустельги на юго-западе 

Беларуси // Материалы 4-й конф. по хищным птицам Северной Евразии. Пенза: 68-69. 
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В деревне Берёза (Кобринский район, Брестская область) гнездо пу-

стельги было найдено на одном дереве с гнездом ушастой совы Asio otus. 

Ими были заняты старые постройки грача Corvus frugilegus, распола-

гавшиеся на сосне на высоте 9-9.5 м от земли. Ближайший жилой дом 

находился в 20 м. Расстояние между гнёздами составляло всего 185 см. 

В гнезде пустельги на момент первого осмотра (25 апреля 1999) находи-

лось 3 яйца (40.6×32.3, 39.6×31.4, 41.7×31.2 мм), в гнезде ушастой совы – 

3 яйца (41.4×32.3, 40.3×32.1, 42.2×32.1 мм) и 2 птенца в возрасте 1 и 2 

дня. 

В Брестском районе севернее деревни Большая Курница 29 мая 2002 

были найдено три гнездящиеся пары пустельги – две в старых гнёздах 

серой вороны Corvus cornix, а одна заняла жилое гнездо вяхиря. При 

его осмотре были обнаружены 2 яйца пустельги (38.0×28.8, 41.7×28.7 мм) 

и 2 яйца вяхиря (39.1×31.7, 39.9×30.4 мм). 

К сожалению обе попытки такого нетривиального гнездования не 

увенчались успехом. В первом случае при повторном обследовании ока-

залось, что гнёзда пустельги и ушастой совы разорены. Во втором – пу-

стельга перестала насиживать кладку. Эти случаи подтверждают целе-

сообразность проведения биотехнических мероприятий по привлече-

нию пустельги в искусственные гнездовья. 
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Привлечение пустельги Falco tinnunculus  

на искусственные гнездовья на севере 

Московской области 

А.В.Макаров 

Второе издание. Первая публикация в 2003* 

С апреля 2000 года в Талдомском районе Московской области на тер-

ритории заказника «Журавлиная родина» проводится работа по при-

влечению пустельги Falco tinnunculus на искусственные гнездовья. Ак-

туальность работы обусловлена тем, что в некоторых регионах Цент-

рального Нечерноземья численность этого вида в последние годы резко 

сократилась. Конструкция гнездовых ящиков и способ их установки (см. 

рисунок) предложены итальянским орнитологом Джакомо Делломо. 

 
* Макаров А.В. 2003. Привлечение пустельги на искусственные гнездовья на севере Московской области  

// Материалы 4-й конф. по хищным птицам Северной Евразии. Пенза: 36-38. 
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Пустельга охотно занимает искусственные гнездовья и успешно выво-

дит в них птенцов. Наблюдения динамики распределения гнездовых  

участков пустельги проводились в 1999-2002 годах на территории пло-

щадью 35 км2, где было установлено 27 гнездовых ящиков. 
 

  

Конструкция гнездового ящика и его размещение на дереве 

 

Пустельга на севере Московской области начинает занимать гнездо-

вые ящики ещё в апреле. В 2001 году первые посещения птицами ис-

кусственных гнездовий отмечались 20 апреля, в 2002 – 25 апреля. В это 

время пустельги держатся около ящиков поодиночке или парами, но 

кладок ещё нет. Первые яйца были обнаружены в 2001 году 27 апреля. 

В этом году численность мышевидных грызунов была ещё достаточно 

высока, и пустельги начали гнездиться уже в апреле. В 2002 году, когда 

численность мышевидных грызунов резко сократилась (по данным от-

ловов), первые яйца были обнаружены 27 мая. 

В 2001 году успешность размножения пустельги в искусственных 

гнездовьях составила в среднем 52%. Это было установлено по соотно-

шению отложенных яиц и вылупившихся птенцов. Причём все вылу-

пившиеся птенцы были успешно выкормлены и покинули гнёзда. 

Известно, что численность пустельги на определённой территории 

находится в прямой зависимости от численности мышевидных грызунов. 

Основу кормовой базы составляет обыкновенная полёвка Microtus arva-

lis. В 2000 году по визуальным данным численности полёвки была вы-

сока. В этот год наблюдалась повышенная гнездовая активность – пу-

стельги заняли 9 из 12 установленных в том году гнездовий и успешно 

вывели в них птенцов. В 2001 году численность полёвки начала умень-

шаться (по данным отловов), при этом пустельги заняли 9 из 23 гнездо-

вий, а птенцы вывелись только в 7 гнездовых ящиках. В 2002 году (по 
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данным отловов) численность обыкновенной полёвки была низка. Этому 

поспособствовало большое количество весенних травяных пожаров. Пу-

стельги в этом году заняли 4 из 27 гнездовий, а птенцы вывелись только 

в 3 ящиках, хотя в апреле одиночные птицы отмечались около всех 27 

гнездовий. 

Таким образом, установка гнездовых ящиков для пустельги является 

надёжным способом поддержания численности этого вида на опреде-

лённой территории. С помощью установки гнездовых ящиков можно  

привлечь пустельгу на территорию, где она ранее не гнездилась, а лишь 

изредка отмечалась. Высокая успешность размножения в гнездовых 

ящиках подтверждает эффективность искусственных гнездовий. 
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Певчие птицы как объект кулинарии 

Н.Н.Дроздов 

Второе издание. Первая публикация в 1964* 

Всякому любителю природы радостно услышать весной в прозрачном 

поднебесье переливчатую песню полевого жаворонка Alauda arvensis. И 

читатель удивится, наверное, если его вдруг спросить – а каков на вкус 

этот певец весны? Для нашей психологии такой вопрос кажется просто 

кощунственным: одно дело – съесть тетерева Lyrurus tetrix или крякву 

Anas platyrhynchos, а другое – соловья Luscinia luscinia или жаворонка. 

Но в некоторых странах такое разделение на «дичь» и «певчих птиц»  

принято считать формальным. В развитии психологии и традиций глав-

ную роль играют экономические соображения, и в рассматриваемом  

случае можно наметить три стадии. 

На первой стадии находятся те страны, в которых достаточно круп-

ной, «настоящей» пернатой дичи, и на певчую мелочь никто не обращает 

внимания. На следующем этапе, когда охотничье-промысловые птицы 

уменьшаются в числе, люди начинают использовать и мелких певчих 

птиц. 

Примером таких стран могут служить Япония и Италия. В начале 

1950-х годов в Японии ежегодно отлавливалось около 5 млн. полевых 

воробьёв Passer montanus, свыше 100 тыс. снегирей Pyrrhula pyrrhula s.l. 

и до 50 тыс. серых овсянок Emberiza variabilis, которые употреблялись 

 
* Дроздов Н.Н. 1964. Певчие птицы как объект кулинарии // Природа 11: 112. 
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в пищу в качестве деликатеса. В Италии также развита охота на про-

лётных дроздов Turdus spp., зарянок Erithacus rubecula, соловьёв, лас-

точек. Отлов производится сетями и птичьим клеем. В небольшом го-

родке Сачиле за три дня «праздника птиц» было продано 900 кг птичь-

его клея. Число охотников едва ли не достигает численности мелких пев-

чих птиц. Так, в одной лишь провинции Виченце из 700 тыс. жителей – 

19 тыс. птицеловы с лицензиями и 7 тыс. – браконьеры. 

На третьей ступени находятся те страны, в которых увлечение мел-

кокалиберной «дичью» – дело прошлое. В таких странах в результате 

долголетней охоты на жаворонков, соловьёв и им подобных возникла 

угроза резкого сокращения численности певчих птиц. В то же время вы-

яснилась большая роль их в охране лесов, полей и садов от насекомых-

вредителей. И, естественно, за этим последовали законы об охране пев-

чих птиц, запретившие охоту на них. Среди таких стран можно назвать 

Англию и Германию. 

Об истории кулинарного употребления птиц в Германии и Англии 

упоминает орнитолог из ГДР Р.Петцольд в своей книге «Полевой жаво-

ронок» (Pätzold 1963). В XVIII и XIX столетиях полевые жаворонки очень 

ценились как лакомое блюдо, главным образом в жареном виде. Петцо-

льд приводит слова одного писателя-гурмана конца XIX века: «Приго-

товленный надлежащим образом жареный жаворонок – это, правда, 

лишь один кусок, но кусок необыкновенно сочный и прямо-таки восхи-

тительно вкусный, который приводит весь вкусовой аппарат в состояние 

невыразимого восторга». Отлов жаворонков проводился в основном на 

осеннем пролёте большими стаями. О масштабах охоты можно судить 

по таким цифрам. Годовая продажа в начале XIX века для Лейпцига 

составляла свыше 5 млн. жаворонков; на Лондонский рынок с полей 

Англии в 1854 году поступило 400 тыс. этих птиц. Своим особенным вку-

сом славились лейпцигские жаворонки и часть их улова отправлялась 

в Париж на радость изысканным французским гастрономам. 

В нашей стране ещё не иссякли запасы крупной пернатой дичи, и 

вожделения охотников до сих пор не были направлены на певчих птиц. 

А с другой стороны, давно осознана польза последних, и государствен-

ными органами изданы постановления, запрещающие всякий отлов и 

отстрел мелких певчих птиц. Так что в нашей стране найдётся очень 

немного людей, знающих, каков на вкус полевой жаворонок. 

Л и т е р а т у р а  

Pätzold R. 1963. Die Feldlerche (Alauda arvensis L.) // Neue Brehm-Bücherei 323. 

  


