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Второе издание. Первая публикация в 1958* 

В старой русской охотничьей литературе неоднократно описывался 

отлов дупелей Gallinago media на токах сетями и силками. М.А.Мен-

збир (1900), например, писал, что с помощью «сети» (судя по описанию, 

это «шатёр») «... в ночь удаётся добыть пар десять, иногда больше». И 

дальше: «… случается, что один охотник налавливает в одну весну пар 

до 600 дупелей и более». Как охота этот способ лова губителен и недо-

пустим, но его можно с большим успехом использовать для кольцева-

ния дупелей. Поэтому мы считаем полезным опубликовать результаты 

отлова дупелей в районе Окского заповедника весной 1956 года. 

Дупеля начинают токовать в нашей местности в первой декаде мая 

и кончают в конце июня. Мы ловили дупелей с 11 мая по 19 июня. То-

кование происходит на открытых участках поймы. В период разлива 

дупеля токуют на незаливаемых гривах, а после спада воды переходят 

ближе к болотам. В районе Окского заповедника дупелиные тока рас-

полагаются как на ровных сенокосных лугах, так и в заболоченных 

кочкарниках. 

Искать тока лучше всего ночью, но можно и на заходе солнца. Ток 

легко обнаруживается по своеобразному токовому крику дупелей,  

слышному в тихую погоду на расстоянии до 200 м. 

Дупеля начинают собираться на ток примерно за час до захода 

солнца. Сначала они садятся не на самóм току, а по его окраинам. Пе-

ред самым заходом солнца они перемещаются (большей частью пеш-

ком) на самый ток и некоторое время сидят совершенно неподвижно. 

                                       
* Карпович В.Н., Сапетин Я.В. 1958. Отлов дупелей на токах // Тр. Окского заповедника 2: 218-220. 
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Ток начинается сразу же с наступлением сумерек и продолжается всю 

ночь. Во время тока дупеля теряют всякую осторожность. Мы выпол-

зали на середину тока и лежали там открыто – дупеля подлетали к 

нам на расстояние вытянутой руки. 

Сначала мы пробовали ловить дупелей шатром на току, на котором 

собиралось до 12 птиц. Шатёр диаметром 8 м из капроновой дели с 

ячеей 45 мм мы устанавливали на шесте высотой около 3 м. Нижняя 

часть шатра была поднята над землёй на 50-60 см; шнур от насторож-

ки протягивали к шалашу, стоящему в 20 м от шатра. Одновременно 

под шатёр заходило не более 4 дупелей. Нам удалось накрыть 3 птиц. 

Дупеля сначала затаились, а затем выползли из-под шатра, сеть кото-

рого была слишком туго растянута оттяжками. В связи с этим в даль-

нейшем мы отказались от применения шатра и стали пользоваться 

одностенными сетями. 

Сети из капроновой или хлопчатобумажной нити не толще 0.6 мм с 

ячеей 30-50 мм размером от 1.5×2.0 до 15×15 м свободно укладывались 

на траве по всей площади тока, так что общая площадь, занятая сетя-

ми, составляла до 360 м2. Иногда несколько небольших сетей вешалось 

вертикально на палках высотой до 1 м; нижний край сети при этом 

лежал свободно на земле. При таком положении в сеть попадались ду-

пеля, перелетавшие по току. К середине сети, лежащей на земле в 

центре тока, мы в ряде случаев привязывали верёвку, идущую к ша-

лашу. Заметив дупеля, зашедшего под сеть, мы вспугивали его, дёрнув 

за верёвку, и он при этом всегда запутывался в сети. С помощью этого 

приёма отлов удаётся ускорить. Сети должны быть окрашены в тём-

ный цвет. Белые сети дупеля обходят или облетают. 

Запутавшихся дупелей долго оставлять в сетях не следует – они 

сильно путаются и повреждают себе кожу под крыльями. Когда ловец 

выходит из шалаша, дупеля либо затаиваются на току, либо отлетают, 

но через несколько минут возвращаются обратно и продолжают токо-

вать. Однако на небольших токах особенно спешить с выемкой птиц не 

надо, так как почти всегда на бьющегося в сети дупеля нападает дру-

гой и запутывается рядом с ним. Окольцованный дупель не уходит с 

тока и нередко опять попадается в сеть в ту же ночь. 

Весной 1956 года мы обловили три дупелиных тока. На одном току 

насчитывалось 12, на другом – 6-7, на третьем – около 20 дупелей. 

На первом току мы за три ночи выловили всех 12 дупелей, причём 

четыре из них попадались дважды, а один – трижды. На втором току 

было поймано за одну ночь четыре птицы. На третьем току за четыре 

ночи было поймано 19 дупелей, причём пять из них попадались в сети 

по два раза. На этом же току, кроме того, были пойманы поручейник 

Tringa stagnatilis и чибис Vanellus vanellus. Всего за 8 ночей было 

поймано 37 куликов. Максимально за одну ночь нам удалось поймать 
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9 дупелей. На больших токах результаты лова должны быть значи-

тельно лучше. 
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Второе издание. Первая публикация в 1958* 

В отечественной орнитологической литературе нет подробной ха-

рактеристики пуховых нарядов птенцов большого подорлика Aquila 

clanga, а в кратких описаниях Б.К.Штегмана (1937) и Г.П.Дементьева 

(1951) имеется существенное разногласие. Штегман пишет, что первый 

наряд птенцов большого подорлика чисто-белый, шелковистый, второй 

наряд (к концу второй недели и началу третьей) – весьма густой, шер-

стистый и бледно-сероватый. Дементьев говорит, что первый пуховой 

наряд этих птиц буровато-серый, а второй – серовато-белый. 

В 1954-1955 годах нам пришлось наблюдать за несколькими гнёз-

дами больших подорликов и при этом встретить следующие вариации 

окраски пуховых нарядов этих птиц. 

Гнездо большого подорлика № 1, находившееся в западной части 

Окского заповедника, было занято, очевидно, одной и той же парой 

этих птиц оба года. В 1954 году в этом гнезде было 2 птенца, а в 1955 – 

1. При этом окраска пуховых нарядов птенцов была одинаковой и 

ближе подходила к описанию Б.К.Штегмана. Приводим описание этих 

птенцов. 

Первый пуховой наряд мы наблюдали 24 июня 1954, когда млад-

шему птенцу было 2-3 дня, а старшему – около 10 дней. В это время 

пух, покрывавший птенцов, был чисто-белым с лёгким желтоватым 

оттенком на плечах и голове. 5 июля старший птенец одел второй пу-

ховой наряд. Пух на его голове и шее был окрашен в беловато-серый 

                                       
* Приклонский С.Г. 1958. О пуховых нарядах птенцов большого подорлика по наблюдениям  

в Окском заповеднике в 1954-1955 гг. // Тр. Окского заповедника 2: 177-178. 


