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Выбор оптимальных гнездовых местообитаний, которые обеспе-
чивают птиц кормом и защитой от хищников, определяет вероятность 
успешного гнездования птиц. Важную роль при выборе таких местооби-
таний играет соотношение типов растительности на гнездовом участке 
(Sumasgutner et al., 2019). На оптимальных территориях повышается ве-
роятность повторного гнездования птиц в последующие годы (Brooke, 
1979; Hamer et al., 2007). Таким образом, целью работы стало определе-
ние оптимальной структуры местообитаний на часто и редко занимае-
мых участках, и как этот выбор влияет на репродуктивный успех. 

Исследование проводилось в 1994-2023 гг. на севере Московской 
области на территории сети заказников «Журавлиная родина». На ста-
ционаре площадью 48 км2 проводился учет ушастой совы (Asio otus) и 
обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus), поиск и картирование их 
гнезд. Всего было найдено 207 гнезд ушастой совы и 174 гнезда пу-
стельги. 

Для оценки успешности использовалось два подхода: успех гнез-
дования и успех размножения. Успех гнездования оценивался как би-
нарная переменная успех/неуспех и гнездо считалось успешным, если 
из него вылетел хотя бы один птенец. Успех размножения рассчиты-
вался как отношение количества яиц в кладке к количеству вылетевших 
птенцов. Для оценки частоты занятия гнездового участка использова-
лось два параметра: число повторного занятия одного и того же гнезда 
и частота использования территории.  Последний параметр рассчиты-
вался, как количество гнезд за все время исследования на одном участке 
– квадрате 500х500 м. В программе «QGis» была оценена агрегирован-
ность гнезд в пространстве с помощью инструмента «Матрица расстоя-
ний». Для оценки дистанций использовалась минимальная дистанция 
до ближайшего гнезда. Ближайшее гнездо выбиралось из всех гнезд; из 
всех успешных гнезд; из всех успешных гнезд прошлого года (в каче-
стве определения успешного гнезда использовался успех гнездования).  

Структура гнездовых местообитаний описана на гнездовых 
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участках радиусом 500 м вокруг гнезда (площадь 0,78 км2). Для этого 
использовался метод полуавтоматической классификации растительно-
сти в программе «QGis» модулем «SACP» (Congedo, 2014). Всего таким 
методом выделено пять типов местообитаний на территории: лес, ку-
старники, луга, пашни, деревни. Затем для каждого гнездового участка 
была рассчитана площадь каждого типа местообитания в квадратных 
метрах (Шариков и др., 2023). Ушастая сова не строит своих собствен-
ных гнезд, а занимает гнезда других птиц и обычно это виды из семей-
ства врановых. В 2003, 2007 и 2022 гг. проведены поиск и картирование 
всех пригодных мест для гнездования ушастой совы. Всего было обна-
ружено 112, 161 и 362 пригодных мест для гнездования соответственно. 
С 2000 г. производятся биотехнические работы по развешиванию искус-
ственных гнезд для пустельги. Всего было повешено 56 пустельжатни-
ков в различных местообитаниях. Анализ зависимости переменных про-
водился в программе «R» с помощью коэффициента корреляции 
Спирмана (rs). Для анализа использовалась выборка с 2001 по 2022 гг. 

Ушастая сова занимала один и тот же квадрат от 1 до 10 раз, а 
пустельга от 1 до 17 раз. В результате анализа оказалось, что частота 
занятия ушастой совой квадрата положительно влияет на успех гнездо-
вания (rs=0,19), то есть чем чаще занимался квадрат, тем выше была 
успешность. Кроме того, ушастые совы достоверно чаще занимают 
квадраты, на которых большее количество старых гнезд врановых 
(rs=0,58). Также по результатам анализа выявилось, что чем выше агре-
гированность успешных гнезд на участке, тем выше успех гнездования 
ушастой совы (rs=-0,17). То есть чаще занимаются участки, где хотя бы 
раз произошло успешное гнездование птицы – оптимальные участки. 
Поэтому обнаруживается агрегированность гнезд птиц в пространстве 
на нашей модельной площадке. Это также показано во многих работах 
(Marks, 1986; Henrioux, 2002; Rodriguez et. al., 2006). Однако результат 
с пустельгой оказался противоположный: чем дальше дистанция от лю-
бого гнезда до успешного гнезда в прошлом году, тем выше успех гнез-
дования (rs=0,30). Кроме того, пустельга достоверно чаще занимает 
квадраты, в которых находятся пустельжатники (rs=0,68). Повышение 
успеха гнездования при занятии другого искусственного гнездовья на 
следующий год может быть связано с паразитарным грузом и риском 
разорения млекопитающими одного и того же пустельжатника. 

При использовании успеха размножения, как зависимой пере-
менной результат анализа показал, что чем реже квадрат занимается пу-
стельгой, тем выше был успех размножения птицы (rs=-0,20). Кроме 
того, чем меньше агрегированность успешных гнезд в прошлом году, 
тем выше успех гнездования (rs=0,30). Это также может быть связано с 
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паразитарным грузом и риском разорения млекопитающими пустель-
жатника, который занимается в одном и том же месте много лет подряд. 
Анализ, проведенный для ушастой совы показал, что чем выше агреги-
рованность гнезд, а также чем выше агрегированность успешных гнезд, 
тем выше был успех размножения (rs=-0,18 и rs=-0,21 соответственно). 
Вероятность занятия территории ушастой совой действительно повы-
шается с уменьшением расстояния между гнездами (Martinez et al., 
2004). Распределение гнезд на территории учетной площадки за весь пе-
риод наблюдений имеет не случайный характер, расчет по методу «бли-
жайшего соседа» показал агрегированное распределение (R=0.4, p 
<0.05) (Clark, 1985). Это может показывать, что существуют более при-
годные территории для гнездования и указывает на высокую значи-
мость таких территорий для ушастой совы (Шариков и др., 2023). 

На территории нашей площадки птицы-миофаги часто занимали 
не просто одну и ту же территорию, а одно и то же гнездо каждый год 
(от 1 до 5 раз для ушастой совы и от 2 до 10 раз для пустельги за все 
время исследования). Анализ показал, что чем ближе располагается лю-
бое успешное гнездо или успешное гнездо в прошлом году, тем выше 
оказалась вероятность повторного гнездования ушастой совы (rs=-0,47 
и rs=-0,21 соответственно). Это показывает, что более успешные гнезда 
часто занимаются повторно, что отражено в исследовании ушастых сов 
в США (Marks, 1986). Такую же тенденцию показывает и обыкновенная 
пустельга: чем ближе к гнезду располагалось успешное гнездо за все 
года и успешное гнездо в прошлом году, тем выше оказалась вероят-
ность повторного гнездования в том же гнезде (rs=-0,22 и rs=-0,37 соот-
ветственно). 

Повторное гнездование в одном гнезде, бóльшая вероятность за-
нятия квадрата и агрегированность гнезд увеличивают репродуктивный 
успех птиц-миофагов из-за более подходящих для гнездования условий. 
Такими условиями становятся типы местообитаний на гнездовом 
участке. Чем меньше процент леса и больше процент деревень пред-
ставлен на гнездовом участке ушастой совы, тем чаще занимается квад-
рат (rs=-0,37 и rs=0,40 соответственно). И чем больше процент деревень 
на гнездовом участке совы, тем больше вероятность повторного занятия 
того же гнезда на следующий год (rs=0,19).  

Это значит, что повторное гнездование сов на этих территориях 
не случайно, а зависит от типа местообитания на выбранном гнездовом 
участке, что соответственно увеличивает репродуктивный успех. Это 
может выражаться в снижении риска разорения гнезда в деревнях, так 
как наземные хищники реже заходят на территории садово-огородных 
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участков, а также в увеличении разнообразия корма в населённых пунк-
тах (Шариков и др., 2023).  

Другие тенденции проявляет пустельга: чем меньше процент лу-
гов и деревень представлен на гнездовом участке, тем чаще занималась 
территория птицей (rs=-0,20 и rs=-0,33 соответственно). Это может объ-
яснятся тем, что многие пустельжатники находятся в одном и том же 
месте много лет, а на территории площадки наблюдается зарастание за-
брошенных сельскохозяйственных полей кустарником и лесом (Свири-
дова и др., 2006; Свиридова и др., 2016; Volkov, 2013). Следовательно, 
есть более оптимальные территории для гнездования пустельги, однако 
они начали зарастать лесом, уменьшая площадь охотничьих угодий и, 
вероятно, из-за этого снижать репродуктивный успех. 

Частота занятия территории птицами во времени и агрегирован-
ность в пространстве влияют на репродуктивный успех этих птиц за 
счет оптимальности данных территорий. Подходящее соотношение ме-
стообитаний на участке может снижать уровень хищничества и увели-
чивать доступность и разнообразие корма в период гнездования, что в 
свою очередь повышает успех. Поэтому такие территории чаще занима-
ются для повторного гнездования. 
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Введение. Кумулятивные кривые представляют собой функцию, 

отображающую число обнаруженных объектов в зависимости от коли-
чества усилий, затраченных на их обнаружение (sampling effort). В био-
логии этот метод обычно используется для оценки разнообразия, где 
объектами выступают виды или другие таксоны (Colwell, Coddington, 
1994), а единицы поисковых усилий бывают самые разные, такие как 
площадь, время, количество пройденных километров, число ловушко-
суток, число встреченных особей и т. п. При этом примеры использова-
ния кумулятивных кривых в популяционной биологии, для оценки чис-
ленности популяций, нам неизвестны. Между тем, бывают ситуации, 


