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7 июля 2007 при обследовании водно-болотных стаций в окрестно-
стях железнодорожной станции «Амурский залив» (пригород Владиво-
стока) наше внимание привлек волчок, который был принят за самку 
китайского волчка Ixobrychus sinensis – вида, чьё гнездование в При-
морье предполагается, но строго не доказано. В месте регистрации 
птицы было обнаружено недостроенное гнездо. Оно находилось на бе-
регу мелководного озера, поросшего рогозом и тростником. При сле-
дующем посещении, 16 июля, в гнезде оказалось 6 яиц. После вылуп-
ления первого птенца за гнездом было установлено скрытое видеонаб-
людение посредством двух камер высокого разрешения (HDV-формат). 
Съёмка дала совершенно неожиданный результат: партнёром изучае-
мой птицы оказался типичный самец малого волчка Ixobrychus 
minutus. Ранее эта цапля в Приморье не регистрировалась даже в ка-
честве залётного вида. 

Видовая принадлежность самца не вызывала сомнений. Его облик 
соответствовал известным описаниям I. minutus: верхняя часть головы 
(шапочка), спина, надхвостье, рулевые и маховые перья чёрные с зе-
леновато-синим отливом. Кроющие крыла глинисто-охристые, с серым 
оттенком, в полёте выглядящие белыми. Передняя часть шеи и грудь 
слегка охристые, с продольным рисунком, бока головы и шеи светло-
серые, верхняя часть шеи сероватая с чёрным чешуйчатым рисунком; 
брюшная сторона светло-охристая; подкрылья и подхвостье белые. 
Клюв оранжево-жёлтый, уздечка красноватая; ноги светло-зелёные. 
Радужная оболочка светло-оранжевая. 

С определением видовой принадлежности самки возникли затруд-
нения. Сравнение её окраски с окраской самок китайского волчка (4 
тушки и серия фотографий из интернета) и малого (одна тушка и се-
рия фотографий из интернета), показало, что, она не является типич-
ным представителем I. minutus и по ряду признаков может быть отне-
сена к I. sinensis. Сходство нашей самки с самками малого волчка про-
является лишь в окраске светлого поля на крыле, образуемого крою-
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щими второстепенных маховых. Как и у китайского волчка, у неё пре-
обладает охристый цвет в оперении, отсутствует характерная чёрная 
шапочка на голове, лобные перья рыже-бурого цвета, лишь на темени 
перья чёрно-буроватые. Верх головы, спинная сторона и крылья ры-
жие с охристыми каёмками, кроющие крыла светло-охристые. Клюв 
светло-жёлтый с тёмно-бурым коньком; лапы жёлто-зелёные; радужи-
на жёлтая. 

К сожалению, при определении видовой принадлежности самки 
мы не можем оперировать такими общепринятыми морфометрически-
ми параметрами, как длина крыла, длина клюва и цевки, поскольку 
не имеем её линейных промеров. Однако, имеющийся в нашем распо-
ряжении фотоматериал (цветные стоп-кадры HDV формата, в разных 
ракурсах с расстояния в 1 м) позволяет произвести сравнение данных 
параметров в относительных величинах. В частности, по такому при-
знаку, как относительная длина клюва (отношение длины головы, т.е. 
расстояния от лобного оперения до затылка, к длине клюва (от лобного 
оперения до кончика), измеренных по фотографиям, нашу самку сле-
дует относить к китайскому волчку. Для малого волчка этот коэффи-
циент равняется 1.0 (n = 5), т.е. клюв примерно равен длине головы, у 
китайского клюв заметно длиннее головы – коэффициент 0.73 (n = 9), 
тогда как у нашей самки он также относительно длинный – коэффи-
циент 0.75 (n = 6). 

Другим морфологическим признаком, сближающим нашу птицу с 
китайским волчком, является расстояние между вершинами ПМ и ВМ 
в сложенном крыле. У китайского волчка оно варьирует в диапазоне 3-
17, составляя в среднем 7.5 мм (n = 5), у малого волчка – 16-29, в сред-
нем 21 мм (n = 3), у нашей самки – в пределах 10 мм. 

Формула крыла у обоих видов не отличается: 2>1≥3>4>5. Однако 
по расстояниям между кончиком крыла (образованным 2-м ПМ) и ос-
тальными ПМ видно, что крыло у малого волчка имеет более заост-
рённую и ступенчатую форму. 

Вне зависимости от видовой принадлежности самки (имеет ли она 
гибридное происхождение или является самкой китайского волчка), 
случай гнездования малого волчка на юге Приморья, более чем в 
3 тыс. км восточнее предполагаемой границы современной области 
гнездования, отмечен впервые. 

Ближайшие к нам районы вероятного гнездования I. minutus – ок-
рестности Минусинска, Красноярского края, северо-запад Китая, про-
винция Синьцзян и северо-запад Монголии, долины рек Буянт и Коб-
до (Фомин, Болд 1991; Нанкинов 1999; del Hoyo et al. 1992; Rogacheva 
1992; Snow, Perrins 1998; Dickinson 2003; Lidster 2007). I. minutus бли-
зок к I. sinensis и наряду с карликовым волчком I. exilis образует один 
надвид. 
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Китайский волчок распространён в Южной и Юго-Восточной Азии. 
К северу обитает до Хоккайдо в Японии, на Корейском полуострове, в 
Китае на севере найден в районе г. Харбин, на юго-западе до провин-
ций Шеньси и Ганьсу (Cheng Tso-hsin 1987; del Hoyo et al. 1992; Moo-
Boo Yoon 1995; Тоmek 1999). Неоднократно отмечался в Приморье, где 
предполагается гнездование (Лабзюк и др. 1971; Назаров, Лабзюк 
1975; Глущенко и др. 1986; Назаров 2004). Несомненно, на гнездовом 
участке наблюдали самца в 2000 г. (Нечаев 2003). 

Места обитания обоих видов волчков сходны, они селятся среди 
пресноводных болот с тростником или другой густой водной расти-
тельностью, предпочтительно с деревьями и кустарниками (Долгушин 
1960; Рябицев 2002; Groebbels 1935; Austin, Kuroda 1953; del Hoyo et al. 
1992; Snow, Perrins 1998). 

Найденное нами гнездо находилось в средней части массива из вы-
сокого, до 3 м, и густого тростника, растущего на мелководье. Расстоя-
ние от гнезда до открытой воды составляло 5 м. Постройка – асиммет-
ричная платформа, сверху удлинённо-трапецевидная, плотно спле-
тённая из стеблей, листьев (они преобладают в лотке) и метёлок (в 
средней части гнезда) тростника. С боков гнездо крепилось к несколь-
ким стеблям тростника. Размеры гнезда, см: диаметр 23-26, высота 16-
18, диаметр лотка 14, глубина лотка 2. Гнездо располагалось в 36 см от 
воды. Глубина воды в месте расположения гнезда – 33 см. 

Яйца матовые, белые с голубым оттенком. Их размеры (31.2-
33.2×24.2-25.9, в среднем 32.5±0.7×25.3±0.6 мм) перекрываются с раз-
мерами яиц как малого (30-39×23-29), так и китайского (28.5-35×22.5-
25) волчков (Дементьев и др. 1951; Рустамов, Ковшарь 2007; Hartert 
1903-1923; Austin, Kuroda 1953). Масса яиц на поздних сроках наси-
живания составляла 9.3-11.1, в среднем 10.4±0.7 г. Форма яиц варьи-
ровала от почти шаровидной до веретеновидно-овальной и удлинённо-
яйцевидной. 

Инкубация длилась не менее 18 сут. Вылупление продолжалось в 
течение 5 дней: первые два птенца появились на свет 28 июля, третий 
на следующий день, четвёртый – ещё через сутки (1 августа в 17 ч). 
Два из шести отложенных яиц оказались неоплодотворёнными. 

Взрослые птицы кормили птенцов рыбой и пресноводными брюхо-
ногими моллюсками. Основными местами охоты волчков были около-
водные заросли тростника, находящиеся вблизи гнезда и в 2-3 точках 
в 100-400 м от него. При этом самец вблизи гнезда вёл себя очень 
скрытно: при посещении и оставлении гнезда пешком преодолевал 
расстояние около 60 м. Из рыб в питании отмечены озёрные гольяны 
Phoxinus perenurus и головешка-ротан Perccottus glenii, из моллюсков – 
прудовики Limnaea palustris. Один птенец за один прилёт родителя 
съедал до 3 рыб или моллюсков. В возрасте 6-8 сут птенцы при тревоге 
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уже могли ненадолго покинуть гнездо, спускаясь по тростинкам ниже 
уровня гнездовой постройки. В возрасте 11-12 сут птенцы ушли и уже 
не возвращались в гнездо: три наиболее взрослых держались в 20 м, а 
самый младший – в 10 м от гнездовой постройки. Позже, к возрасту 16-
18 сут, слётки держались на удалении 50-100 м от гнезда. Последнее 
кормление птенцов взрослыми птицами наблюдалось в возрасте 19-
22 сут, а с возраста 27 сут (24 августа) птицы перестали регистриро-
ваться в месте размножения. 

Пока сложно говорить, о чём свидетельствует данная неожиданная 
находка – или об единичном дальнем залёте самца малого волчка при 
возможном образовании смешанной пары на местах общих зимовок, 
или об общей тенденции расселения I. minutus на восток. Аргумента-
ми в пользу последней гипотезы мы не располагаем: ни одного свиде-
тельства  регистрации этого вида к востоку от Байкала не известно. 

Фотографии гнезда и наблюдавшейся нами пары будут размещены 
на сайте: www://birdland.ru. 
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В 2007 году в Ленинградской области наблюдалось очередное мас-
совое появление перепелов Coturnix coturnix. Зоологи встречали то-
кующих самцов в самых разных частях области. В частности, в это лето 
впервые установлено гнездование перепела в Бокситогорском районе, 
в окрестностях деревень Новиково и Шульгино (Фокин, Потапов 2007). 
Моё наблюдение дополняет эту картину. 

Вокруг деревни Струпово, расположенной на левом берегу Луги в 
её устьевой части, я веду орнитологические наблюдения с 2000 года, с 
середины апреля до середины июня. За эти годы «бой» перепела мне 
довелось услышать лишь 3 июня 2007 года. В густой траве около ста-
рицы с 6 до 7 ч постоянно кричал самец. В последующие дни, постоян-
но находясь у реки до 7 июня, перепела я больше не слышал. 
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