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Барон Эдуард фон Эрдберг (1884-1965) –  

член Русского орнитологического комитета 

Е.Э.Шергалин 

Евгений Эдуардович Шергалин. Мензбировское орнитологическое общество. E-mail: zoolit@mail.ru 
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Одним из членов Русского орнитологического комитета (РОК) более 

века назад состоял барон Эдуард фон Эрдберг. Из списков комитета, 

опубликованных в 1913 году, известно лишь, что он трудился педаго-

гом в Немецкой сельскохозяйственной школе Ревеля. Кем же был этот 

человек? 
 

 

Барон Эдуард фон Эрдберг  
в 1960-е годы (Bölt, Milane 2018). 

 

Барон Эдуард Александр фон Эрдберг родился 7 октября 1884 года 

в Санкт-Петербурге в немецкой семье врача Эдуарда Александра фон 

Эрдберга (1852-1907) и Берты Элизы фон Эрдберг (1861-1944), урож-

дённой Лоренц. Его отец родился в Даугавпилсе на территории совре-

менной Латвии (тогда Российская империя) и умер в Лейпциге в Гер-

мании. Мать барона родилась и умерла в Лейпциге в Саксонии во 

время Второй мировой войны. 

Полное имя нашего героя – Eduard Alexander Albin Woldemar von 

Erdberg-Krzenciewski. Вторая часть фамилии Крженцевский (иногда 

Крженциевский) часто опускалась для удобства. Его предки происхо-

дили из древнего дворянского немецко-польского рода. По окончанию 
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Императорского Санкт-Петербургского университета его отец Эдуард 

Александр фон Эрдберг открыл в Риге частную практику. У Эдуарда 

былa лишь одна сестра Эмилия Шарлотте Аделе, вышедшая замуж за 

Николая Эдуардовича Форша. Двое детей в немецких семьях в те вре-

мена были большой редкостью. 

В 1905 году Эдуард окончил самую знаменитую среднюю школу 

Риги – Первую немецкую гимназию, а высшее образование он получил 

за границей, по всей вероятности, в Лейпциге – родном городе его ма-

тери. С 1909 года имя Эдуарда начинает появляться в списках Немец-

кого литературного общества в Риге. Весной 1911 года Эдуард переби-

рается из Риги в Ревель, поскольку его приглашают на работу препо-

давателем естественных наук в только что открытой в этом городе Не-

мецкой сельскохозяйственной школе. 
 

 

Слева – разрушенный во время войны дом, в котором жил Эдуард фон Эрдберг.  
Фотоколлекция Государственного архива Эстонии. EFA.217.0.178867. 

 

29 апреля 1911 года эстонская газета «Койт» в своём воскресном от-

дельном выпуске писала: «Состоялось открытие Таллинской Немецкой 

сельскохозяйственной школы, – сообщает газета «Revalische Beobach-

ter». Школу учредили Лифляндское Экономическое общество и Эстон-

ско-Немецкое Сельскохозяйственное общество. Школа является закры-

тым учреждением. Все учащиеся живут при школе. Заведующим шко-

лой является агроном А.Фухс – выпускник сельскохозяйственного фа-

культета Рижского политехникума, учителями химии и естествозна-

ния барон Эдуард Эрдберг, юриспурденции адвокат Штильмарк, рус-

ского языка Потапов и немецкого языка Мяхле. В течение следующего 
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полугодия планируется пригласить преподавателей также с эстонским 

и латышским языками обучения. Ныне язык обучения – немецкий. В 

настоящее время в школе 14 учеников». 

В Ревеле барон Эрдберг проживал в центре города на Почтовой 

улице (ныне Вана-Пости), дом № 6. Этот дом был разрушен в 1944 году 

и не сохранился до наших дней. Сельскохозяйственная школа нахо-

дилась по адресу: Ревель, улица Виттенгофская (ныне улица Эндла), 

дом № 19. Это здание также не сохранилось до настоящего времени. 

В 1912 году у Эдуарда Эрдберга выходят две публикации. Он увле-

кается поэзией и ревельское издательство Клюге и Штрема совместно 

с лейпицгским издательством Р.Хартманна выпускает маленький по 

объёму и формату  сборник его стихотворений под романтическим на-

званием «Песни дюн». Автору 28 лет – жизненный срок, отведённый 

Всевышним М.Ю.Лермонтову. В том же году также выходит его посо-

бие по химии для студентов школы, в которой он преподаёт. Обе книги 

изданы на немецком языке. 
 

  

Сборник стихотворений Эдуарда фон Эрдберга «Песни дюн». 

 

На следующим 1913 году мы уже видим имя Эрдберга в списках 

Русского орнитологического комитета. К сожалению, нам пока не уда-

лось обнаружить каких-либо орнитологических публикаций барона 

фон Эрдберга. Возможно, что в Комитет его привёл другой барон и жи-

тель Ревеля – Фридрих Гойнинген-Гюне (Friedrich Freiherr von Hoy-

ningen-Huene, 1843-1921), который также состоял в Русском орнитоло-

гическом комитете и был автором нескольких орнитологических ста-

тей и заметок. Фридрих был на 39 лет старше Эдуарда. 

А уже на следующий год началась Первая мировая война и многие 

немцы России, которые к моменту начала войны не приняли россий-

ского подданства, были арестованы и высланы подальше от столицы 

или уехали в эмиграцию. Уехал и барон Эрдберг. 
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Обложка и оглавление методического руководства по химии Эдуарда фон Эрдберга. 

 

В 1918-1919  годах в Европе разразилась мощнейшая эпидемия ис-

панского гриппа. «Испанка» унесла нескольких десятков миллионов 

человеческих жизней и до сих пор вызывает жаркие дебаты эпидемио-

логов*. Барон Эрдберг к этому времени уже находился в Швейцарии. 

Применив унаследованные им от отца-врача знания и своё высшее 

естественно-научное образование, Эдуард принял самое горячие уча-

стие в профилактике заболевания, лечении болезни и скорейшем за-

хоронении трупов во время страшной эпидемии. 

Вот как описаны те далёкие события в апрельском номере швей-

царского журнала «Ferien Journal» (2018) – периодическом обзоре куль-

турных новостей и событий округа Асконы: «Даже доктор Тоньола боял-

ся риска заражения и безостановочно дезинфицировал себя; даже го-

ворят, что он пытался помешать Эмилии Чиоди (другой активистке-

санитарке – Е.Ш.) снова одеть мёртвых: “Нет, доктор, – вместо этого 

она отвечала ему, – я не хочу, чтобы они обнажались перед джентль-

менами!”». 

Тела доставлялись на кладбище по улице Буонамано с помощью 

телеги, которую тащил конь или плотник Пончини. Это также беспо-

коило барона Эдуарда фон Эрдберга (известного всем как «барон ди 

Зокар», поскольку он часто носил домашние деревянные тапочки или 

                                      
* К примеру, у автора данного сообщения в 1920 году от неё скончались оба прадеда по материнской линии 
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туфли), который никогда не боялся подвергнуть себя риску заражения 

ради больных и умерших. «Он был святым, – заметил выживший. – Он 

был русского происхождения и ценился всеми, потому что он был лю-

безным, с готовностью преподавал язык и делал переводы. В 1923 году 

он получил “швейцарское гражданство” из-за своих благородных и са-

моотверженных действий во время печальных дней вспышки гриппа» 

(Bölt, Milane 2018). 

Эдуард женился, уже находясь в эмиграции. Его избранницей стала 

Цецилия фон Эрдберг-Крженцевски (Caecilia von Erdberg-Krzenciew-

ski). Жена была на 29 лет моложе мужа – она родилась 12 мая 1913 

года в Кране в Словении. 

В Швейцарии Эдуард, подобно тысячам других эмигрантов, зани-

мался переводами и давал частные уроки. В свободное время увлекался 

астрологией. Он дружил с Вернером Акерманом (1892-1982) – немец-

ким писателем, космополитом и пацифистом, родившемся в Бельгии и 

в конце жизни уехавшем в Южную Африку, где он скончался в Свези-

ленде. Эдуард неплохо знал также Марианну Владимировну Верёв-

кину (1860-1938) – известную русскую художницу и  представительницу 

экспрессионистского течения в живописи. Эдуард описал её похороны 

в книге «Ascona und sein Berg Monte Verità», изданной на немецком 

языке в 1979 году. 

Всю свою жизнь Эдуард фон Эрдберг был «свой среди чужих и чу-

жой среди своих». В России его считали немцем, а в Швейцарии его 

называли русским бароном. Эдуард фон Эрдберг скончался в 1964 го-

ду в возрасте 79 лет в Асконе в кантоне Тичино в Швейцарии (Ascona, 

Locarno, Ticino, Switzerland). 

Автор благодарен коллеге из Риги Руслану Матрозису за помощь в работе над этим 

кратким биографическим очерком. 
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Большой баклан Phalacrocorax carbo – космополитический вид, на-

селяющий морские побережья и внутренние пресные водоёмы Евразии, 

Африки, Австралии и северо-востока Северной Америки. На Дальнем 

Востоке России основная часть области гнездования этого вида зани-

мает долины рек Амур и Уссури (с притоками) и Приханкайскую низ-

менность, а также морские острова в заливе Петра Великого и побере-

жье Татарского пролива в районе посёлков Датта и Де-Кастри. Кроме 

того, вероятно, большой баклан гнездится на юге Курильских островов 

(Бабенко 2000; Нечаев, Гамова 2009; Луговой 2011; Глущенко и др. 

2016). В период миграций отмечается на Сахалине (Нечаев 1991; Бло-

хин, Тиунов 2005). 

В настоящее время в мировой фауне выделяют 6 подвидов большо-

го баклана (Orta et al. 2019), в России обитают 3 из них. Материковая 

часть дальневосточного ареала представлена широко распространён-

ным в Евразии Ph. c. sinensis. Птиц с Курильских островов и Сахалина 

предположительно относят к более мелкому японскому подвиду Ph. c. 

hanedae, обитающему на островах Хонсю, Сикоку и Кюсю (Коблик и др. 

2006; Нечаев, Гамова 2009; Луговой 2011). Оба подвида отличаются от 

североатлантического Ph. c. carbo фиолетово-зелёным блеском чёрного 

оперения, который у номинативной формы фиолетово-синий. 

Недавно нам поступила информация о залёте большого баклана к 

берегам Камчатки: 2 мая 2019 птица в брачном наряде ошибочно до-

быта местными охотниками вблизи посёлка Кировский (Соболевский 

район Камчатского края) в лимане реки Большая Воровская на охото-

морском побережье полуострова. Баклан летел вдоль лимана в север-

ном направлении. Орнитологам осмотреть добытую птицу не удалось, 

но мы получили серию фотографий, сделанных местными жителями, 

благодаря которым определение видовой принадлежности этой особи 

не вызвало затруднений (см. рисунок). 

Местные жители произвели некоторые приблизительные замеры 

самостоятельно на месте (А.П.Цой, личное сообщение). Трудно сказать, 
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насколько методически они корректны, но за неимением иных прихо-

дится принимать их во внимание. Размеры добытой птицы: длина те-

ла от клюва до конца хвоста 1 м, размах крыльев 1.5 м, длина хвоста 

20 см, длина клюва (видимо, от кончика до угла рта) 15 см. Массу ба-

клана оценили в 5 кг. Сравнение этих показателей с размерами птиц 

из разных евроазиатских популяций (Kuroda 1925; Cramp, Simmons 

1977; Луговой 2011) свидетельствует о том, что добытая птица принад-

лежит к очень крупным особям, и она значительно превосходит по раз-

мерам Ph. c. hanedae. Принимая во внимание также, что блеск чёрного 

оперения у баклана имеет металлический фиолетово-зелёный оттенок, 

мы относим его к материковому подвиду Ph. c. sinensis. 
 

 

Большой баклан Phalacrocorax carbo, добытый 2 мая 2019 в лимане реки Большая Воровская  
на охотоморском побережье полуострова Камчатка. Фото А.П.Цой. 

 

Возможно, появление большого баклана у берегов Камчатки стало 

следствием прогрессирующего увеличения его численности на юге  

Дальнего Востока, что было отмечено наблюдениями в Южном При-

морье (Глущенко и др. 2016; Тиунов, Катин 2018), Нижнем Приамурье 

и соседних районах Китая (Пронкевич и др. 2011). Дата камчатской 

находки пришлась на завершающую стадию весенней миграции этого 

вида в регионе (Глущенко и др. 2008; Пронкевич 2011; Елсуков 2013). 

Вероятно, залёту способствовала синоптическая обстановка: по данным 

метеостанции «Ича»*, расположенной в 150 км севернее места обнару-

жения баклана, днём раньше на побережье дул крепкий юго-юго-за-

падный ветер с порывами до 13 м/с. 

                                      
* См. архив погоды на https://rp5.ru/ 



2682 Рус. орнитол. журн. 2019. Том 28. Экспресс-выпуск № 1782 
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В Оренбургской области продолжается регистрация встреч рассе-

ляющейся в Поволжье и на Урале горихвостки-чернушки Phoenicurus 

ochruros. Первое наблюдение пролётного самца европейского подвида 

чернушки Ph. o. gibraltariensis (J.F.Gmelin, 1789) в области было сде-

лано в марте 2013 года под городом Оренбургом (Корнев 2013). Хотя на 

пролёте чернушки встречались и ранее: в мае 2010 года на крайнем 

востоке области (Давыгора 2017) и осенью 2012 года в «Буртинской сте-

пи» заповедника «Оренбургский» (Барбазюк 2015). Гнездование было 

подтверждено лишь в мае 2017 года в окрестностях областного центра 

(Давыгора 2017). 
 

 

Рис. 1. Взрослая самка (слева вверху) и молодая горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros.  
Посёлок Опытный на территории оренбургской части Бузулукского бора.  

17 августа 2018 года. Фото Е.В.Барбазюка. 
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До настоящего времени не поступало информации о пребывании 

горихвостки-чернушки в Бузулукском бору, который находится на гра-

нице Оренбургской и Самарской областей. Ближайшее известное ме-

сто гнездования горихвосток-чернушек в Самарской области на 2015 

год – село Алексеевка (городской округ Кинель) (Лебедева, Сиротюк 

2016), примерно в 100 км к северо-западу от окраины самарской части 

Бузулукского бора. 

Во второй половине августа 2018 года в посёлке Опытный (52°58' 

57'' с.ш., 52°05'40'' в.д.) на территории национального парка «Бузулук-

ский бор» мной были сфотографированы взрослая самка и слёток го-

рихвостки-чернушки, вероятно, европейского подвида (рис. 1). 

В мае 2019 года в посёлке Партизанский в Бузулукском районе 

Оренбургской области (53°00′04 с.ш. 52°08'09'' в.д.), расположенном в 

3 км к северо-востоку от посёлка Опытный, обнаружено гнездо чер-

нушки подвида Ph. o. gibraltariensis (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Самец (вверху) и самка горихвостки-чернушки Phoenicurus ochruros gibraltariensis у гнезда.  
Посёлок Партизанский на территории оренбургской части Бузулукского бора.  

22 мая 2019 года. Фото Е.В.Барбазюка 

 

Гнездо располагалось в полых деревянных элементах крыши недо-

строенного и брошенного двухэтажного здания в центре посёлка. Сам-

ка периодически залетала в отверстие крыши, а при виде наблюдате-

ля издавала крик тревоги. Самец пел на присадах поблизости. На мо-
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мент обнаружения гнезда (22 мая 2019) в нём предположительно нахо-

дились недавно вылупившиеся птенцы. По сообщению местной житель-

ницы О.В.Кузьминой, коменданта научного стационара Института сте-

пи УрО РАН в посёлке Партизанский, горихвостки-чернушки гнезди-

лись в 2017 и 2018 годах на чердаке её дома рядом с новым местом их 

размножения (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Места гнездования горихвосток-чернушек в посёлке Партизанский:  
в двухэтажном здании в 2019 году (стрелка в центре) и в частном доме (стрелка  

слева на заднем плане) в 2017 и 2018 годах. 22 мая 2019 года. Фото Е.В.Барбазюка. 

 

Ещё одну пару горихвосток-чернушек я наблюдал 21 и 22 мая 2019 

года на окраине посёлка Партизанский. Сфотографирована самка и 

отмечено пение самца. Поиск гнезда в данном случае не проводился. 

Таким образом, полученные данные расширяют географию гнездо-

вых находок горихвостки-чернушки на территории Оренбуржья и поз-

воляют внести её в список новых видов птиц Бузулукского бора. 

Работа выполнена в рамках бюджетной темы ИС УРО РАН № ГР АААА-А17-117 

012610022-5 
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Во время автомобильного маршрута в северо-западной части Зай-

санской котловины между посёлками Курчум, Сарыолен и Аксуат 

среди солончаковой низины у озера Кенжебай (48°30'04'' с.ш., 83°59' 

10'' в.д.) 10 мая 2019 отмечена взрослая белая трясогузка восточноси-

бирской формы Motacilla alba ocularis (Swinhoe, 1860), ранее не отме-

чавшаяся на озере Зайсан (см. рисунок). 
 

 

Восточносибирская трясогузка Motacilla alba ocularis. Озеро Кенжебай.  
Зайсанская котловина. 10 мая 2019. Фото И.П.Рекуц. 
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Для Восточно-Казахстанской области в последние годы были из-

вестны лишь две встречи белой трясогузки этой формы, происшедшие 

на Иртыше в западных предгорьях Алтая: 9 сентября 2017 в Усть-Ка-

меногорске (Н.Ким, www. birds.kz) и 15 мая 2016 в Серебрянске (С.Си-

лантьев, www. birds.kz). 

Эти наблюдения уточняют миграционный путь M. a. ocularis через 

юг и восток Казахстана, судя по отдельным документированным встре-

чам проходящий весной и осенью вдоль северных предгорий Тянь-

Шаня, Джунгарского Алатау, Тарбагатая и Алтая между городами  

Чимкент, Тараз, Алматы, Талдыкорган и Усть-Каменогорск. Майская 

встреча M. a. ocularis свидетельствует, что летят они и через Зайсан-

скую котловину. 

Выражаю признательность И.П.Рекуц за предоставленную фотографию. 
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27 мая 2012 мне довелось наблюдать необычный случай тяги валь-

дшнепа Scolopax rusticola в середине дня (в 15 ч 45 мин по московско-

му времени) в окрестностях деревни Шестово в Новоржевском районе 

Псковской области (Григорьев 2017). Второй случай дневной тяги уда-

лось наблюдать в этом районе 27 мая 2019 около деревни Рубачёво, в 

3.5 км от Новоржева. Вальдшнеп протянул после небольшого дождя в 

14 ч 50 мин по московскому времени. В этот день восход солнца в Но-

воржеве был в 4 ч 23 мин (время московское), истинный полдень в 12 ч 

59 мин, заход солнца в 21 ч 36 мин, продолжительность дня 17 ч 

13 мин. 
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Биология размножения славки-черноголовки 

Sylvia atricapilla в условиях  

Псковского Поозерья 

Ю.Н.Бубличенко, С .А.Фетисов 

Второе издание. Первая публикация в 1989* 

Размножение европейской черноголовой славки Sylvia atricapilla 

atricapilla неоднократно рассматривалось в литературе, касающейся 

орнитофауны Псковской области (Зарудный 1910; Мешков, Урядова 

1963, 1973; Ильинский и др., 1985: Щеблыкина 1986; и др.). Эта терри-

тория полностью лежит в гнездовой части ареала вида. Однако ника-

ких специальных работ, посвящённых славке-черноголовке, здесь не 

проводили, а фаунистические исследования затрагивали только север-

ные – Псковский и Гдовский – районы области. Лишь в начале 1980-х 

годов началось систематическое изучение южной части Псковской об-

ласти – так называемого Псковского Поозерья, которое входит в состав 

Белорусско-Валдайского Поозерья (Гвоздецкий 1968). 

Предлагаемые вниманию материалы собраны авторами в 1982-1987 

годах в Себежском флористическом районе (по: Миняев и др. 1981), 

расположенном на западе Псковского Поозерья. В 1986-1987 годах бы-

ли проведены стационарные исследования в окрестностях деревни 

Осыно Себежского района (см. рисунок). 

Гнездовые биотопы и численность в репродуктивный период. Гео-

графическое положение Псковского Поозерья в зоне смешанных лесов, 

холмистый рельеф местности и наличие большого числа различных 

водоёмов, а также выраженная хозяйственная деятельность человека 

(например, сведение коренных хвойных лесов и расширение зоны лист-

венного мелколесья) обусловливают не только разнообразие, но и не-

обычайную мозаичность растительного покрова. Это существенно вли-

яет на равномерность размещения славки-черноголовки по террито-

рии Псковского Поозерья. 

Сопоставив места пения самцов в 1982-1985 годах, И.В.Ильинский 

и С.А.Фетисов, обследовавшие более 700 квадратов по 1 км2 в Себеж-

ском районе, пришли к выводу, что черноголовая славка заселяет при-

мерно десятую часть всей территории. Размещение её основных гнез-

довых биотопов напоминает здесь небрежно сплетённое и местами по-

рванное кружево, нитями которому служат приопушечные полосы 

                                      
* Бубличенко Ю.Н., Фетисов С,А. 1989. Биология размножения славки-черноголовки в условиях Псковского 

Поозерья // Экология птиц в период гнездования. Л.: 84-97. 
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лиственных и смешанных лесов, граничащие с сельскохозяйственны-

ми угодьями, зарастающими вырубками или побережьями водоёмов и 

имеющие разнообразный и хорошо развитый полог подроста и подлес-

ка. Второстепенные и непригодные для гнездования биотопы занима-

ют не менее 3/4-4/5 массива лесов, но нигде в Себежском районе они не 

занимают обширных цельных площадей. 
 

 

Рис. Расположение и площадь исследованных участков в Себежском районе Псковской области.  
Общая площадь участков, га: 1 – 13; 2 – 36; 3 – 43; 4 – 50; 5 – 106; 6 – 147. Площадь, пригодная для гнездования 

черноголовой славки, га: 1 – 7.8; 2 – 14.5; 3 – 30.3; 4 – 34.3; 5 – 68.3; 6 – 55.5. ○ – места расположения гнёзд  
черноголовой славки в 1986 году; ● – то же в 1987 году (участок 2 был обследован только в 1987 году;  

участок 3 – только в 1986 году). 

 

Численность размножающихся птиц определяли по количеству 

найденных гнёзд и по данным маршрутных учётов поющих самцов. На 

площади в 3.5 км2 в сероольховых лесах вокруг деревни Осыно (рису-

нок) в 1986 году было обнаружено 41, в 1987 – 73, в среднем 57 гнёзд 

за сезон, т.е. около 38 гнёзд на 1 км2. В 1984-1985 годах там же – к юго-

востоку от озера Осыно – на территории в 1 км2 размножалось 27-29 

пар славки-черноголовки (Головань 1986). Маршрутные учёты общей 

протяжённостью 47 км были проведены в мае-июне 1986 года и в июне 

1987 года в Идрицком и Осынском лесничествах. Поющих черноголо-

вок регистрировали в полосе учёта 100 м. На общей площади 4.7 км2 

было учтено 79 поющих самцов, т.е. приблизительно 17 пар/км2. Сред-

няя плотность населения черноголовой славки в разных типах леса 

составила: в смешанном лесу – 31, в средневозрастных березняках – 

17, в берёзово-осиновом мелколесье (на зарастающих вырубках) – 6, в 

спелых приручьевых ельниках – 8, в средневозрастных сосняках – 3 и 

в молодых сосновых посадках – 3 пары/км2. Примерно такого же или 

более высокого порядка показатели плотности населения этого вида 
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наблюдаются в сходных биотопах в южных районах Белорусско-Вал-

дайского Поозерья: в лиственных лесах Литвы – 30 пар/км2 (Лучка, 

Навасайтис 1976), в ольшаниках Белоруссии – от 30 до 52 пар/км2 и 

более (Долбик 1974; Ветохин, Тарлецкая 1966), в ельниках и сосняках 

Березинского заповедника – до 20-50 пар/км2 (Кожевникова 1963, 1965). 

На севере Псковской области (Щеблыкина 1986), как и в некоторых 

местах Эстонии, например в заказнике Нээрути (Рандла 1963), чис-

ленность черноголовой славки также может быть достаточно высокой – 

34 пар/км2 и более, в целои её численность к северу заметно уменьша-

ется. Так, в Псковском и Гдовском районах она составляет в смешан-

ных лесах всего 6-10 пар/км2 (Мешков 1961а,б; Мешков, Урядова 1963; 

Ильинский и др. 1985). 

Прилёт и занятие гнездовых участков. Сроки весеннего появления 

черноголовой славки в Себежском районе установлены путём регу-

лярных наблюдений в гнездовых биотопах в апреле-мае 1984-1987 го-

дов. Самая ранняя встреча прилетевшего самца зарегистрирована 28 

апреля 1984. Возможно, что первые самцы прилетают ещё раньше, но 

несколько дней они держатся молча и поэтому малозаметны. Под Пско-

вом, по данным Н.А.Зарудного (1910), прилёт наблюдали в конце ап-

реля – середине мая. В Себежском районе самая ранняя песня черно-

головки была отмечена 3 мая (1984) – 10 мая (1987), в среднем 7 мая. 

Это примерно совпадает со сроками отлова первых черноголовок на 

Куршской косе – в среднем 4 мая (Белопольский, Одинцова 1969). 

Массовое пение в Себежском районе начинается обычно во второй де-

каде мая. Пролёт продолжается здесь, видимо, почти до конца мая. 

После начала регулярного пения становится заметна локализация 

самцов на определённых гнездовых участках. Местные самцы начи-

нают занимать их через несколько дней после прилёта первых особей. 

Об этом можно судить по проникновению поющих самцов вглубь леса 

и по началу гнездостроения. Массовое распределение по гнездовым 

биотопам и образование пар происходят во второй декаде мая, т.е. при-

мерно на 7-10 дней позднее, чем на Куршской косе в Калининградской 

области (Виноградова 1986), и в те же сроки, что в Витебской области 

(Федюшин, Долбик 1967). 

Регулярное пение самцов и гнездостроение продолжаются до пер-

вых чисел июля. В местах, где поблизости держатся одновременно не-

сколько самцов, отмечается наиболее активное пение и относительная 

стабильность положения выбранных участков. В малопригодных гнез-

довых биотопах, где самцы селятся вдали друг от друга, они поют го-

раздо реже, более вяло и нередко меняют свои участки. Минимальное 

расстояние между двумя жилыми гнёздами черноголовок в ольховом 

лесу с густым подлеском равнялось 37 м; чаще расстояния между со-

седними гнёздами в «групповых» поселениях были от 50 до 100 м. 
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Практически во всех местах регулярного пения самцов встречалось 

от одного до нескольких гнездовых «набросов» – едва начатых или по-

лупостроенных, но затем брошенных гнёзд. Проведённые возле них 

наблюдения подтверждают данные о том, что большая часть таких 

набросов является результатом демонстративного поведения холостых 

самцов, образующих пару и привлекающих самку на свой гнездовой 

участок (Птушенко, Иноземцев 1968; Надточий, Крапивный 1986). По-

сле образования пары гнездо достраивает (обычно на месте одного из 

набросов) преимущественно самка. Небольшую часть набросов пред-

ставляют собой и неудачно начатые гнёзда, постройку которых птицам 

не удаётся закончить из-за непригодности выбранной для гнезда осно-

вы – торчащего в центре развилки сучка, неподходящей формы мутов-

ки и т.п. Возможно, что последние случаи больше характерны для мо-

лодых неопытных особей (Мальчевский 1959). 

Расположение, состав, размеры и масса гнёзд. Гнезда черноголовка 

устраивает обычно вблизи осветлённых мест: недалеко от опушек, по-

лян или в разреженном лесу. Основой для расположения гнёзд слу-

жат, как правило, подлесок (84% случаев), но с той же целью исполь-

зуются и подрост (9%), и взрослые деревья (3%), и травянистые расте-

ния (4%). Из 209 найденных в Себежском районе гнёзд славки-черно-

головки 51.2% располагались на рябине Sorbus aucuparia на высоте 0.4-

3.5, в среднем 1.3 м; 22.5% – на черёмухе Padua avium (0.6-2.7, в сред-

нем 1.3 м); 5.7% – на ели Picea abies (0.4-2.5, в среднем 1.1 м); 4.3% – на 

малине Rubus idaeus – (0.3-1.1, в среднем 0.6 м); 3.8% – на серой ольхе 

Alnus incana (0.3-2.5, в среднем 1.1 м); 2.4% – на осине Populus tremula 

(0.5-1.7, в среднем 1.2 м); по 1.4% – на можжевельнике Juniperus com-

munis, берёзе Betula sp. и иве Salix sp.; единичные гнёзда оказались 

свитыми на вязе Ulmus laevis, клёне Acer platanoides, дикой груше 

Pyrus communis, крушине Frangula alnus и чёрной смородине Ribes 

nigrum или располагались в ветвях сразу двух рядом растущих пород – 

рябины, серой ольхи, черёмухи, берёзы. Несколько гнёзд черноголовки 

на берегу озера Осыно было найдено В.И.Голованем (устн. сообщ.) в 

папоротнике. В окрестностях Пскова, судя по 21 гнезду, описанному 

Н.А.Зарудным (1910), славка-черноголовка чаще гнездится на хвой-

ных породах (на ели – 43%, на можжевельнике – 29%), а кроме того, на 

лещине Corylus avellana, сирени Syringa vulgaris, жимолости Lonicera 

xylosteum и крыжовнике Ribes uva-crispa (по 5%), чего не удалось на-

блюдать в Себежском районе. Указанные различия, вероятно, не носят 

принципиального характера, а скорее свидетельствуют о высокой пла-

стичности гнездостронтельных реакций у этого вида. 

Анализ строительных материалов показал, что в деталях их набор 

и обилие могут существенно различаться как в гнёздах, расположен-

ных на разных участках леса, так и в разных частях одного и того же 
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гнезда. Однако в целом гнёзда устроены довольно сходно. Основным 

строительным материалом для них служат разные по толщине стебли 

и листья сухих трав, тонкие веточки, корешки, волос; в меньшем коли-

честве используются стебельки хвощей, мха, кусочки лишайников, су-

хие листья, береста. Совершенно особое место занимает паутина, бла-

годаря которой гнёзда прикрепляются не только в мутовках растений, 

но и в разного рода развилках и даже среди вертикальных стеблей, 

где отсутствует всякая опора для гнезда снизу. 

Лишь 27 из 100 обследованных гнёзд имели строго округлую форму 

чаши и 37 – круглую форму лотка. Диаметр чаш таких гнёзд варьиро-

вал от 63 до 114 мм, лотков – от 49 до 68 мм. Остальные гнёзда были 

овальной формы: малый диаметр чаш равнялся у них 62-114 мм (лот-

ков – 34-70 мм), а большой диаметр чаш – 73-117 мм (лотков – 38-

84 мм). 54% всех промеренных гнёзд имели под собой набросы высотой 

10-62, в среднем 27.4 мм. В связи с этим довольно изменчивой была 

общая высота гнёзд: она составляла от 41 до 110, в среднем 64.7 мм. 

Глубина лотков варьировала от 32 до 58 и в среднем составляла 43.3 мм 

(n = 100). Масса 60 высушенных гнёзд варьировала от 2.7 до 8.6 г. 

Средняя масса сказалась равной 5.96 г. 

Сроки откладки яиц, число циклов размножения. Период между 

окончанием строительства гнезда и появлением первого яйца состав-

ляет обычно 1-2 сут. Регулярными вечерними и утренними осмотрами 

гнёзд установлено, что все самки откладывали по 1 яйцу в сутки в ноч-

ное или раннее утреннее время. Точную дату откладки первого яйца 

определяли только в том случае, если можно было высчитать её на ос-

новании установленных дат появления остальных яиц, дня вылупле-

ния или точного возраста птенцов. 

Самая ранняя находка первого яйца черноголовки в Себежском 

районе – 12 мая 1986, в остальные годы – 15-21 мая. Массовая отклад-

ка яиц начинается в первых числах третьей декады мая и продолжа-

ется до середины второй декады июня. 41.2% из 165 известных кладок 

было начато в мае, 57.0% – в июне и лишь 1.8% – в июле (табл. 1). Са-

мое позднее начало кладки – 4 июля 1987. Общая продолжительность 

периода откладка яиц, рассчитанная по их появлению в самой первой 

и последней из найденных кладок, составила для Себежского района 

45 сут (1987 год) и 47 сут (1986 год). В южном Приладожье она равня-

ется 35-42 сут (Столбова, Музаев 1986), в пригородных парках Ленин-

града – 38-45 сут (Божко 1961; Нанкинов 1971). 

Учитывая то, что продолжительность одного цикла размножения у 

черноголовой славки (от момента снесения первого яйца до оставления 

взрослыми птицами своих подросших птенцов) равняется примерно 

35-40 сут (Птушенко, Иноземцев 1968; Зацепина 1977; наши данные), 

теоретически лишь крайне незначительная часть пар может присту-
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пить в Себежском районе ко второму циклу размножение. Наблюдаю-

щуюся растянутость сроков откладки яиц вполне можно объяснить за-

поздалым прилётом части птиц и частыми случаями разорения гнёзд 

и появления дополнительных кладок. В третьей декаде июня, когда в 

принципе возможны вторые кладки, в Себежском районе не наблюда-

ются ни усиление пения самцов, ни хотя бы небольшой пик появления 

новых кладок. 

Таблица 1. Сроки начала размножения славки-черноголовки  
в Себежском районе (даты откладки первого яйца по декадам)  

Годы 

Число начатых кладок 

Крайние даты Май Июнь Июль 

II III ! II III I 

1982-1985 14 11 5 3 – – 15.05–19.06 

1986 11 13 9 6 4 – 12.05–27.06 

1987 – 19 30 23 14 3 21.05–4.07 

1982-1987 25 43 44 32 18 3 12.05–4.07 

Таблица 2. Сроки откладки первого яйца в разных по окраске группах кладок  
славки-черноголовки (1986-1987 годы, окрестности деревни Осыно)  

Тип окраски яиц 

Число начатых кладок по декадам 

Май Июнь Июль 

II III I II III I 

Обычный 9 22 25 20 13 2 

Светлый 2 5 7 5 4 1 

Розовый – 3 3 2 1 – 

Тёмный – 2 4 2 – – 

 

Окраска, размеры и масса яиц. Классифицируя 132 кладки черно-

головки по цвету и интенсивности окраски фона и по плотности по-

верхностного рисунка яиц, в Себежском районе были условно выделе-

ны 4 группы кладок: 1) обычного типа (69% случаев) – со светло-

бежевым фоном и средней густоты (по схеме градаций Ю.В.Костина, 

1977) чётким или немного размытым крапом из мелках буроватых 

пятнышек, пестрин и точек; 2) тёмного типа (6%) – со светло-кофей-

ным фоном и густым темно-каштановым крапом; 3) светлого типа 

(18%) – с беловато-сероватый фоном и редким, но крупным размытым 

крапом; 4) розового типа (7%) – с розоватым фоном и средней густоты 

темно-коричневым чётким или размытым крапом. Как и в Белоруссии 

(Федюшин, Долбик 1967), в Себежском районе не наблюдались кладки 

черноголовки с голубовато-белым или грязновато-сиреневым фоном 

яиц, известные по описаниям С.В.Волчанецкого (1954), Р.А.Зацепиной 
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(1977) и других орнитологов. Преобладавшая окраска яиц здесь замет-

но отличалась от таковой, например, в Ленинградской области (Божко 

1961) или в Волжско-Камском крае (Зацепина 1977). Максимальная 

изменчивость в окраске яиц наблюдалась в период их массовой от-

кладки – третьей декаде мая и второй декаде июня (табл. 2). 

Размеры яиц черноголовой славки сведены в таблице 3; в целом 

они свидетельствуют о значительной изменчивости. Яйца с розоватой 

окраской фона отличаются от других более округлой формой (индекс 

удлинённости 1.29 против 1.33). Яйца из группы светлых кладок име-

ют минимальный объём, из группы темных, наоборот, максимальный 

объём. 

Таблица 3. Размеры яиц славки-черноголовки в Себежском районе  

Тип  
окраски яиц 

Число  
кладок 

Число  
яиц 

Длина, мм 
(lim / среднее + S.E.) 

Ширина, мм 
(lim / среднее + S.E.) 

Индекс 
удлинённости 

Объём,  
см

3
 

Обычный 15 75 
18.0-20.6 

19.32±0.72 
13.4-15.6 

14.49±0.57 
1.33 2.0688 

Светлый 10 50 
17.1-21.0 

19.18±0.14 
13.4-15.7 

14.48±0.91 
1.32 2.0510 

Розовый 4 17 
17.5-20.4 
8.86±0.22 

13.8-15.2 
14.66±0.96 

1.29 2.0672 

Темный 3 15 
18.2-20.9 

19.25±0.21 
14.0-15.2 

14.62±0.14 
1.32 2.0984 

Всего 32 157 
17.1-21.0 

19.23±0.65 
13.4-15.7 

14.52±0.42 
1.32 2.0677 

Примечание. Объём яиц вычислен по формуле L = 0.51LB2 (L – длина яйца, B – ширина яйца). 

 

Средняя масса 4 кладок, взвешенных до начала насиживания, 

равнялась 10.77 г. Масса свежеснесённых яиц (n = 20) варьировала от 

1.90 до 2.41 г. В среднем она составляла 2.164±0.033 г; удельный вес – 

1.047 г/см3. За период насиживания каждое яйцо теряет примерно 

13.2% своей массы, или в среднем 0.026 г в сутки. 

Величина кладки. Для анализа величины кладки были использо-

ваны 157 гнёзд, найденных в 1982-1987 годах в разных местах Себеж-

ского района, для которых было известно точное число яиц в полных 

кладках. Величина полной кладки варьирует от 3 до 6 яиц и в среднем 

составляет 4.87±0.08 яйца (табл. 4). В течение гнездового периода ве-

личина кладки статистически значимо уменьшается (Р = 0.01). 

В сероольшаниках вокруг деревни Оснно в 1986 году средняя ве-

личина кладки равнялась 4.93±0.08 яйца (n = 43), в 1987 году – 4.90± 

0.04 яйца (n = 87); межгодовые различия незначимы. Существует опре-

делённая зависимость между окраской яиц в кладке и её величиной: в 

группе кладок с обычным типом окраски средняя величина составляла 

5.04±0.07 (n = 25), с тёмным – 5.00 (во всех 6 кладках было по 5 яиц), со 
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светлым – 4.75±0/11 (n = 24) и с розовым – 4.75±0.25 яйца (n = 8). Сред-

ние величины кладок с нормально окрашенными и тёмными яйцами 

оказались значимо больше (Р = 0.05), чем со светлоокрашенными яй-

цами. Возможно, что именно этим можно объяснить возникающие ино-

гда существенные различия (Р = 0.05) между средними величинами 

кладок черноголовой славки в разных местах Северо-Запада СССР, 

например, на юго-западе Псковской области (наши данные, таблица 4), 

с одной стороны, и в Литве – 4.61±0.08, n = 67 (Алексонис 1976) или в 

Ленинградской области – 4.63±0.07, n = 107 (Мальчевский, Пукинский 

1983), с другой стороны. 

Таблица 4. Величина полной кладки  
славки-черноголовки в Себежском районе 

Период  
наблюдений 

Число яиц в кладке Средняя  
величина кладки 3 4 5 6 

11-20 мая – – 23 2 5.08±0.06 

21-31 мая I 2 39 – 4.90±0.06 

1-10 июня I 2 34 2 4.69±0.27 

11-20 июня – 3 29 – 4.9.1±0.05 

21-30 июня I 4 II – 4.63±0.15 

1-10 июля – I 2 – – 

Всего 3 12 138 4 4.87±0.08 

 

Насиживание яиц и выкармливание птенцов. Наблюдения, прове-

дённые возле гнёзд, и отловы самцов в репродуктивный период под-

твердили их участие в насиживании кладки и наличие у них наседно-

го пятна (Волчанецкий 1954; Мальчевский 1959; Ефремов, Паевский 

1973). Однако примерно половина самцов, находившихся под наблю-

дением, довольно редко отмечалась на гнёздах, поэтому их доля уча-

стия в насиживании яиц в целом была сравнительно невелика. Так, в 

результате 237 осмотров гнёзд установлено, что только в 24% случаев 

яйца насиживали самцы. Правда, после вылупления птенцов самцы 

отмечались на гнёздах значительно чаще – в 40% случаев (n = 139). 

Продолжительность инкубации точно определена для 14 гнёзд. От 

момента откладки первого яйца до вылупления первого птенца прохо-

дило от 14 до 16, в среднем 15.1±0.2 сут; от момента откладки четвёр-

того яйца (начала плотного насиживания) до вылупления первого 

птенца – от 11 до 13, в среднем 12.1±0.2 сут. 

Продолжительность выкармливания птенцов в гнезде составляет 

10-12, в среднем 10.6±0.2 сут (n = 11). Но будучи потревоженными, 

птенцы могут покидать гнездо в возрасте уже 8-9 дней. Вылет птенцов 

из одного выводка происходит обычно в один день, хотя и растягивает-

ся иногда на несколько часов. 
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Поведение черноголовой славки возле гнезда имеет значительные 

индивидуальные различия. Больше половины – 66% самок и 65% сам-

цов – из 54 насиживающих кладки птиц бесшумно слетали при опас-

ности и появлялись возле гнезда только после того, как опасность ми-

новала. Во время выкармливания птенцов доля таких особей умень-

шалась до 48% у самок и 38% у самцов, а в день вылета птенцов со-

кращалось буквально до единичных птиц. Другая часть особей уже 

возле гнезда с кладкой и на более поздних стадиях гнездования пыта-

лась активно отвести человека от яиц или птенцов, привлекая его 

внимание демонстрацией различных ярко выраженных приёмов отво-

да, известных по описанию А.С.Мальчевского (1959) в других авторов. 

Три самки вместо отвода громко окрикивали в даже пикировали на 

подошедшего к их гнезду человека; ещё две самки выказывали чело-

веку необычайную доверчивость, подпуская каждый раз на расстояние 

вытянутой руки и не проявляя после слёта с гнезда никаких призна-

ков беспокойства и никуда не улетая. 

Таблица 5. Успешность размножения славки-черноголовки в Себежском районе  

Показатели Абс. % 

Число отложенных яиц 636 100.0 

Из них:   

неоплодотворённых и с погибшими эмбрионами 20 3.1 

выпавших из наклонившегося гнезда 3 0.5 

брошено 10 1.6 

частично разорено (часть яиц пропала из кладки) 12 1.9 

разорено 142 2Р.3 

Успешность насиживания (вылупилось птенцов) 449 70.6 

Число птенцов 449 100.0 

Из них:   

погибло из-за неблагоприятной погоды 10 2.3 

погибло из-за болезни (вздулись животы) 5 I.I 

выпали из наклонившегося гнезда 5 I.I 

погибли из-за отставания в росте в результате конкуренции за корм между птенцами 9 2.0 

затоптано во время пастьбы домашнего скота 5 1.1 

уничтожено хищными млекопитающими в врановыми птицами 84 18.7 

Успешность выкармливания (вылетело птенцов из гнёзд) 331 73.7 

Успешность размножения – число вылетевших птенцов  
от общего количества отложенных яиц) – 52.0 

 

Успешность размножения славки-черноголовки определена по ре-

зультатам наблюдений за 133 гнёздами (табл. 5). Она составила 52%. 

Успешность насиживания в выкармливания птенцов оказалась при-

мерно одинаковой – соответственно 70.6% и 73.7%. По-видимому, рас-

положенные открыто и на небольшой высоте гнёзда черноголовки оди-

наково уязвимы и на стадии насиживания кладок, и во время выкарм-

ливался птенцов. Большая часть яиц (24.2%) и птенцов (18.7%) погибла 
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в результате разорения гнёзд разными животными. Основными вра-

гами черноголовой славки в период размножения в Себежском районе 

являются куньи и врановые. Неблагоприятные погодные условия (хо-

лода, затяжные ненастья) также способны приводить к гибели от не-

докорма и переохлаждения как целые выводки, так и отдельных птен-

цов, вылупившихся последними и отстающими в росте от своих собра-

тьев. Доля неразвившихся яиц составила сравнительно небольшую 

величину – 3.1%; это меньше того, что наблюдали, например, на Курш-

ской косе (Паевский 1985) – 6.5%. Высокая разоряемость гнёзд славки-

черноголовки, вероятно, является правилом для всей территории Се-

веро-Запада СССР. Успешность размножения этого вида здесь редко 

превышает 60% (Нанкинов 1971; Паевский 1985) и часто составляет 

50-60% (Мальчевский 1959; наши данные) или даже меньше (Божко 

1961; Урядова, Мешков 1966). 
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До недавнего времени европейский тювик Accipiter brevipes водил-

ся преимущественно в пойменных лесах (Дементьев 1951). Условия 

обитания в естественной природной среде не позволяли ему достиг-

нуть высокой численности и обширного ареала. Вследствие редкости и 

уязвимости популяций тювик включён в Красные книги Российской 

Федерации (2001) и тех субъектов, на территории которых обитает. В 

настоящее время численность этого ястреба сильно сократилась на ре-

ках Дон (Белик 2003) и Северный Донец (Ветров, Милобог 2008). В то 

же время исследования последних лет (Федосов 2006; Белик, Федосов 

2010; Белик и др. 2011) выявили положительные тенденции в ряде 

других популяций тювика. Позитивные изменения оказались возмож-

ными благодаря хозяйственной деятельности человека и адаптации 

европейского тювика к обитанию в новых условиях. 

Посадка в ХХ веке в степной и полупустынной зонах системы за-

щитных лесных насаждений предоставила тювику возможность рассе-

ляться вглубь аридных территорий, чем он и воспользовался. Уже в 

середине ХХ столетия этот ястреб был отмечен в лесных полосах Став-

ропольского края (Будниченко 1965 – цит. по: Ильюх, Хохлов 2010). В 

конце ХХ и начале XXI веков встречи вида в южных степях Европей-

ской России участились. Он появился в плакорных местообитаниях 

вдали от фрагментов своего исторического ареала – на севере Ставро-

польского края (Ильюх, Друп 2001; Друп 2002; Федосов 2006), в Даге-

стане (Букреев, Джамирзоев 2004) и Калмыкии (Музаев и др. 2008). 

Места его встреч характеризуются высокой степенью антропогенных 

преобразований зональных ландшафтов и жарким сухим климатом. 

Территориальные пары тювиков встречены на дачах, в придорожных 

лесополосах, садах и в населённых пунктах. 

Европейский тювик в процессе расселения использует те элементы 

искусственного ландшафта, которые представляют собой своеобразные 

аналоги лесных берегов рек. Прежде всего, это посаженные человеком 

деревья. Ястреба пользуются ими в качестве укрытий и присад для под-

                                      
* Федосов В.Н. 2013. Синантропизация и урбанизация европейского тювика – пример успешной адаптации 

вида // Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде. Ставрополь: 183-186. 
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карауливания добычи. На участке железной дороги между станциями 

Дивное и Дербетовка в Ставропольском крае тювики в приспособле-

нии к новым условиям продвинулись ещё дальше. Они скрадывают 

наземных животных, сидя на поперечных траверсах опор телефонной 

линии. Древесная растительность на гнездовых участках ястребов обя-

зательно соседствует с открытыми пространствами, поскольку основ-

ной корм этих птиц – ящерицы живут на освещённых солнцем, хорошо 

прогреваемых участках. 

Другим условием при выборе парой тювиков территории является 

наличие лишённых растительности участков по соседству с густыми 

фитоценозами. В качестве таких стаций используются дороги, огород-

ные грядки. На них доступными становятся осмелившиеся выбраться 

из густой травы ящерицы. В поймах лесных рек ту же функцию выпол-

няют пляжи, кострища, песчаные гривы. 

Экологическим требованиям тювика к гнездовой территории отве-

чают некоторые синантропные местообитания в полупустынях и сухих 

степях. В них, помимо удобной для птиц инфраструктуры, присутст-

вуют в достаточном количестве ящерицы. Жаркий климат благоприят-

ствует высокой активности рептилий, что немаловажно для питания 

хищника. 

Адаптация к новым условиям сопровождается перестройкой пове-

дения ястреба. Тювики, гнездящиеся на дачах села Дивное, ведут себя 

скрытно. Большинство птиц в гнездящихся парах мало кричат. При 

появлении других хищников, как правило, стремятся затаиться. Пове-

дение тювиков-синантропов заметно отличается от реакций на тревогу 

более шумных пар, живущих в пойменных лесах (Белик и др. 2011). 

Такая тактическая особенность позволяет птицам оставаться незаме-

ченными людьми даже в тех случаях, когда жилые гнёзда располага-

ются в десятках метров от жилых домов или дачных участков с рабо-

тающими людьми. Одна пара с 1994 по 2009 год регулярно гнездилась 

на деревьях, растущих рядом с домом автора. Соседи не подозревали о 

постоянном присутствии вблизи хищных птиц. 

Толерантность тювиков по отношению к человеку у села Дивное не 

одинакова. Мы наблюдали птиц, позволяющих рассматривать себя и 

фотографировать с 10-50 м. Однако большая их часть отлетает ещё до 

момента обнаружения. Вероятно, поведенческий стереотип особей из 

синантропной популяции находится ещё в стадии формирования. 

Большинство обнаруженных на севере Ставропольского края тю-

виков гнездится в урбанизированном ландшафте или вблизи его. На 

территории дачного кооператива, расположенного на окраине села 

Дивное, размножается 15 пар. Ястреба встречаются в жилой застройке 

села. В 2004 году гнездо тювика обнаружено на тополе за дворами 

улицы Юбилейной. С противоположной стороны от дерева с гнездом 
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располагается двор элеватора. В 2010 году мы наблюдали гнездование 

пары этих ястребов в сквере на улице города Ипатово. Две пары тюви-

ков размножаются в детском лагере вблизи села Арзгир Ставрополь-

ского края (Л.В.Маловичко, устн. сообщ.). Причём одно из гнёзд нахо-

дится в 50-70 м от сторожки. На участке постоянно присутствуют люди, 

а по ночам он освещается. Известно о гнездовании тювиков в окрестно-

стях посёлка Винодельненский Ипатовского района (Друп 2002). 

В настоящее время тювик проник и в большие города, где гнездит-

ся в людных местах. Так, две пары тювиков регулярно размножаются 

в центральном парке города Элисты (Музаев и др. 2008). В 2004 году 

их пара загнездилась в 100 м от автовокзала в городе Ульяновске (Бо-

родин, Смирнова 2004). 

Тювики на новой освоенной территории получили ряд преиму-

ществ. Это, прежде всего, богатые ящерицами угодья. Во-вторых, по со-

седству с людьми они в большей степени защищены от хищников, что 

очень актуально. В своих естественных местах обитания европейские 

тювики сильно страдают от хищничества тетеревятника Accipiter gen-

tilis (Белик 2003; Ветров, Милобог 2008). В сухие степи и полупустыни 

Восточного Предкавказья этот хищник пока ещё не проник. Он встре-

чается в них лишь на зимовке. 

Таким образом, посредством синантропизации и урбанизации в  

аридных условиях на юге Европейской России в настоящее время 

сформировалась прогрессирующая восточно-предкавказская популя-

ция европейского тювика с выраженным ростом численности и расши-

рением ареала. Положительные изменения в популяции хорошо де-

монстрирует количественная динамика группы ястребов на террито-

рии дач у села Дивное. С одной пары, впервые встреченной там в 2004 

году, количество тювиков возросло до 15 территориальных пар (Белик, 

Федосов 2010). Появление 3 года назад гнездящейся пары «тихих яст-

ребков» в детском лагере на берегу Чограйского водохранилища сви-

детельствует о том, что процесс расселения вида продолжается. В 2010 

году европейские тювики обнаружены в селе Воздвиженское Апана-

сенковского района Ставропольского края. 
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В Мордовии обыкновенная пустельга Falco tinnunculus – обычный 

гнездящийся перелётный вид (Луговой 1975; Лапшин, Лысенков 1998, 

2001). По территории республики распределена сравнительно равно-

мерно. Наиболее часто встречается в открытых ландшафтах, агроце-

нозах, реже в поймах рек, по краю лесных массивов, в глубине леса от-

сутствует. 

Весной прилетает в первой декаде апреля, когда на полях сходит 

снег и образуются крупные проталины. В зависимости от хода весны в 

отдельные годы первые птицы отмечаются с последних чисел марта до 

середины апреля. 

Гнездится одиночно или небольшими разреженными группами в 

полезащитных, автодорожных и железнодорожных лесополосах, по 

                                      
* Спиридонов С.Н. 2008. Экология обыкновенной пустельги в Республике Мордовия  

// Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии. Иваново: 149-150. 
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опушкам островных лесов, в залесённых оврагах и балках, рощах, в 

небольших группах деревьев, изредка на отдельно стоящих деревьях 

на техногенных водоёмах (Спиридонов 2003), на опорах ЛЭП. 

Численность в Мордовии в настоящее время сократилась. Так, в 

Среднем Присурье в начале ХХ века вид был многочисленным (Жит-

ков, Бутурлин 1906), в середине ХХ века стал обычным (Сударев 1971; 

Луговой 1975) при встречаемости 3.7 ос./100 км маршрута. Количество 

гнездящихся пар на некоторых участках сильно колеблется по годам. 

В кленово-дубовой лесополосе длиной 1.7 км в Ромодановском районе 

в 1999 году было 6 гнёзд, в 2004 – 3, в 2005 – 4, в 2007 – 3 гнезда. В 

железнодорожной лесополосе в окрестностях Саранска длиной 2.3 км 

практически ежегодно в 2000-2007 годах гнездилась 1 пара пустельги. 

Гнезда устраивает в старых гнёздах сорок Pica pica, серых ворон 

Corvus cornix и грачей Corvus frugilegus, высота расположения гнёзд 

колеблется от 2 (Луговой 1975) до 12 м. Гнездовыми деревьями служат 

ивы, ветла, клён, ель (если используется старое гнездо сороки), а так-

же дуб, берёза, ветла, клён, тополь, сосна (в старых гнёздах серых во-

рон и грачей). 

К откладке яиц пустельга приступает с начала мая до начала июня, 

но большинство полных кладок наблюдали с середины мая. Кладку 

эти сокола насиживают плотно. В большинстве случаев птицы поки-

дали кладку только при сильном стуке по стволу дерева, а некоторые 

особи только во время раскачивания гнездового дерева при подъёме 

человека для исследования содержимого гнезда. 

В обследованных кладках (n = 18) содержалось от 3 до 6 яиц, в 

среднем 4.2±0.2 яйца. Средние размеры яиц (n = 53), мм: 38.7±0,2 (36.0-

42.1) × 31.7±0.3 (28.6-33.0). Вылупление птенцов происходит с середи-

ны июня до начала июля, вылет из гнёзд – в июле. После вылета пти-

цы держатся по открытым местообитаниям. Отлёт наблюдается в сен-

тябре – начале октября (Луговой 1975). 

Основу питания пустельги в Мордовии составляют грызуны, из ко-

торых доминирует обыкновенная полёвка Microtus arvalis (Лысенков и 

др. 2003). Несколько меньше доля беспозвоночных и птиц. Изредка в 

погадках встречаются растительные остатки (травинки), которые, ве-

роятно, попадают при добыче грызунов. 

  


