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Сведения по численности и особенностям биотопического рас-
пределения сов в Мещерской низменности до проведения настоящего 
исследования были малочисленны и относились к сравнительно неболь-
шой территории Окского заповедника (Нумеров и др., 1995; Сапетина и 
др., 2005). В основном это были модельные участки, на которых прово-
дили многолетние наблюдения по биологии сов, особенностям их гнез-
дования, численности и питания (Иванчев и др., 1997, 2003; Иванчев, 
Назаров, 2005). 
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Материал и методика, характеристика района исследований 
Материал для настоящего сообщения собран в 2020 и 2022-2023 

гг. путём проведения учётов сов методом акустической стимуляции 
(Шариков, 2012). В отдельных случаях привлекали материалы за более 
ранние годы – начиная с 2006 г. Учёты проводили с начала-середины 
марта до конца апреля. На некоторых маршрутах отдельные учёты про-
водили до середины мая и в середине июня. Для этого использовали ав-
томобиль, воспроизведение брачных криков сов проводили через каж-
дые 1-1,5 км маршрута. Сначала воспроизводили брачные крики сычей, 
затем – более крупных видов сов. Учётами была охвачена восточная и 
юго-восточная часть Окского заповедника, на которой были проложены 
6 учётных маршрутов, местоположение и характеристики которых пред-
ставлены на рисунке 1 и в таблице 1. Ширина учётной полосы для всех 
видов сов составляла 1 км. Результаты каждого учёта наносили на карту, 
впоследствии данные всех учётов (по каждому маршруту проходили 2-
3 раза) суммировали. 

 
Рис. 1. Расположение маршрутов по учёту сов  

на территории Окского заповедника 
 
У серой и длиннохвостой неясытей в некоторых случаях гнездо-

вой участок считали занятым птицами даже если они реагировали 
только однажды на проигрывание записей их криков. Это относилось 
либо к многолетним гнездовым территориям, либо к случаям известного 
нам гнездования птиц на этих территориях в данном году. 

На обследованной территории наибольшие площади занимают 
сосновые леса, пойменные дубравы и вторичные ольхово-берёзовые 
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леса. По территории они распространены неравномерно – старые пой-
менные дубравы полосой до 2-3 км расположены в юго-восточной и во-
сточной частях обследованной территории, ольхово-берёзовые леса 
больше распространены по центральной части. Для лесов Окского запо-
ведника характерна выраженная мозаичность древостоев – чередование 
сосновых островов и грив с ольхово-берёзовыми понижениями местно-
сти. Наиболее сплошной характер лесной растительности присущ марш-
рутам № I и V, а для маршрутов № II, IV и VI – чередование леса с откры-
тыми полянами. Число обследованных маршрутов по годам различалось 
из-за их недоступности во время весеннего половодья: в 2020 г. обследо-
ваны все 6 маршрутов, в 2022-2023 гг. только № I–IV. В 2020 г. разлива 
Оки не было, а в 2022 и 2023 гг. уровень весеннего половодья достигал 
средних значений (в 2022 г. – 529, в 2023 г. – 590 см над ординаром). 

Таблица 1 
Характеристика учётных маршрутов 

№ 
участка 

Общая про-
тяжённость, 

км 

Площадь, км2 Общая 
площадь, 

км2 

сосно-
вых ле-

сов 
дубрав 

ольхово–
берёзовых 

лесов 

населён-
ных пунк-
тов, лугов 

I 11 10 0 12 0 22 
II 6 3 5 3 1 12 
III 3 2 0 0 4 6 
IV 8 14 0 2 0 16 
V 8 1 7 5 3 16 
VI 6 4 4 4 0 12 

Всего 42 34 16 27 7 84 
 
В июле 2020 г. на территории Окского заповедника был штормо-

вой ветер, в результате которого на некоторых участках произошёл силь-
ный вывал леса (Панкова Панков, 2022). В частности, довольно значи-
тельно пострадали маршруты №I и, особенно №V, гораздо меньше №II 
и №VI. 

Результаты 
В 2020-2023 гг. при проведении учётов отмечено обитание 8 ви-

дов сов, характеристики обилия и особенности территориального рас-
пространения которых приведены ниже в видовых очерках. 

Филин (Bubo bubo) отмечен только в одной точке, расположен-
ной на традиционном гнездовом участке вида в северо-восточной части 
заповедника (окрестности оз. Ерус). Численность вида в 2020 г. для сос-
новых лесов составила 0,03 пары/км2, а для всей обследованной терри-
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тории – 0,01 пары/км2. Так как в 2020 г. территория восточной части Ок-
ского заповедника была обследована очень тщательно, можно считать, 
что в настоящее время здесь гнездится только одна пара филина, а на 
ранее предполагавшихся ещё 3 участках (Белко, 1994; Иванчев, Назаров, 
2005; Сапетина и др., 2005) – птицы перестали гнездиться. По данным 
Н.Г. Белко (1994), уже к 1992 г. гнездовой участок филина в 155 квартале 
заповедника, занимавшийся в 1955-1975 гг., не существовал. Не отме-
чены птицы там и в 1997-1998 гг. при специальном прослушивании 
нами в марте. 

Ушастая сова (Asio otus). В годы проведения учётов была мало-
численна. В 2020 г. отмечена в ольхово-берёзовых лесах вдоль централь-
ной дороги по заповеднику, соединяющей пос. Брыкин Бор и с. Лу-
бяники – 0,25 пар/км2 (по маршруту в целом 0,14 пар/км2) и в пойменных 
лугах неподалёку от оз. Лопата (0,14 пар/км2 в данном типе биотопа) 
(рис. 2). Общая плотность населения для всей обследованной террито-
рии в этом году составила 0,05 пар/км2. В 2022 г. ушастая сова была ещё 
более малочисленной – одна пара отмечена только в д. Добрянка (0,25 
пар/км2 в данном типе биотопа), а для всей обследованной территории 
– 0,02 пары/км2. 

 
Рис. 2. Размещение гнездовых участков ушастой совы в 2020 г. 

 
Болотная сова (Asio flammeus). Один токующий самец отмечен 

только в 2020 г. в пойменных лугах в восточной части охранной зоны 
Окского заповедника (0,14 пар/км2 в данном типе биотопа), а для всей 
обследованной территории – 0,01 пары/км2. В 2022 и 2023 гг. этот вид 
не отмечен. Для болотной совы угодья в восточной части охранной зоны 
Окского заповедника в целом малопригодны для обитания из-за их 
небольшой площади, большей частью заливаемой водой в половодье. 
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Мохноногий сыч (Aegolius funereus). За три года проведения учё-
тов отмечен в 2020 г. только на одном участке в сосновом лесу в квартале 
155 (0,03 пар/км2 в данном типе биотопа), а для всей обследованной тер-
ритории – 0,01 пары/км2. В 2022 и 2023 гг. этот вид не отмечен. 

Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). Отмечен на учётах 
во все годы. В 2020 г. были учтены только 2 самца в ольхово-берёзовых 
лесах (плотность населения 0,07 пар/км2). В 2022 г. воробьиные сычики 
отмечены в трёх типах биотопов – сосновых лесах (0,07 пар/км2), оль-
хово-берёзовых (0,06 пар/км2) и пойменной дубраве (0,4 пар/км2). В 
2023 г. воробьиный сычик отмечен в сосновых лесах (0,14 пар/км2) и 
пойменной дубраве (0,2 пар/км2). Для всей обследованной территории 
плотность населения вида изменялась следующим образом – в 2020 г. 
она составляла 0,02 пар/км2, а в 2022-2023 гг. по 0,09 пар/км2. 

 
Рис. 3. Размещение воробьиного сычика в 2022 г. (1) и 2023 г. (2) 

по данным ранневесенних учётов 
 
Истинное число птиц, остающихся на гнездовании, видимо, зна-

чительно меньше отмеченных при учётах в марте (рис. 3). Например, в 
2022 г. из 5 вокализировавших самцов в апреле отмечен только один – в 
квартале 49 Лакашинского лесничества, а в 2023 г. также из 5 самцов 
отмечены были только два. Один из них – в квартале 178 в пойменной 
дубраве на востоке заповедника отозвался 13.06, а второй – в квартале 
46 Лакашинского лесничества – 12.04. Он был очень активным и при 
удалении от первоначального места на 700 м и ещё далее на 1 км приле-
тал в ответ на воспроизведение конспецифичной песни. 

Серая неясыть (Strix aluco). Наиболее многочисленный вид сов, 
распространённый в различных типах лесов Окского заповедника. 
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Наиболее многочисленной была в 2020 г. (табл. 2), когда для всей обсле-
дованной территории плотность населения составила 0,35 пар/км2. В 
2022 и 2023 гг. численность вида была низкой, а общая плотность насе-
ления составляла, соответственно 0,18 и 0,16 пар/км2. Наиболее много-
численна серая неясыть в пойменной дубраве, в которой её плотность 
населения варьировала по годам в пределах 0,6-1,2 пар/км2 (табл. 2-4; 
рис. 4). 

Таблица 2 
Плотность населения серой неясыти в восточной части 

Окского заповедника (по биотопам) в 2020 г. 

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса 

дуб-
равы 

ольхово-
берёзо-

вые леса 

населённые 
пункты, 

луга 
I 0,4 – 0 – 0,18 
II 0,33 1,4 0 0 0,67 
III 1,0 – 1,0 0 0,5 
IV 0,21 – 0 – 0,19 
V 0 0,43 0 0 0,19 
VI 1,0 1,0 0 – 0,67 

Всего 0,41 0,86 0,04 0 0,35 

Примечание: здесь и далее в табл. 3-8: – биотоп на данном маршруте 
отсутствует, 0 – птицы не отмечены. 

Таблица 3 
Плотность населения серой неясыти в восточной части 

 Окского заповедника (по биотопам) в 2022 г. 

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса 

дуб-
равы 

ольхово- 
берёзовые 

леса 

населённые 
пункты, 

луга 
I 0 – 0 – 0 
II 0 1,2 0 0 0,5 
III 0,5 – 0 0 0,17 
IV 0,27 – 0 – 0,19 

Всего 0,14 1,2 0 0 0,18 
 
Сравнительно постоянно серая неясыть гнездилась в различных 

типах сосновых лесов, плотность населения в которых варьировала в 
пределах 0,14–0,41 пар/км2. Не ежегодно, причём на разных маршрутах, 
отмечалась в ольхово-берёзовых лесах, в которых плотность населения 
составляла 0,04-0,06 пар/км2. 
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Таблица 4 
Плотность населения серой неясыти в восточной части  

Окского заповедника (по биотопам) в 2023 г. 

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса 

дуб-
равы 

ольхово-
берёзо-

вые леса 

населённые 
пункты, 

луга 
I 0,2 – 0,08 – 0,14 
II 0 0,6 0 0 0,25 
III 0,5 – 0 0 0,17 
IV 0,14 – 0 – 0,13 

Всего 0,17 0,6 0,06 0 0,16 

 
Рис. 4. Размещение гнездовых участков серой неясыти в 2020 г. 

 
Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) – малочисленный гнез-

дящийся вид. В учётах отмечали во все годы, но только в 2020 г. длин-
нохвостая неясыть отмечена на нескольких маршрутах и в различных 
биотопах: в сосновых лесах (в целом в этом биотопе по всей территории 
0,03 пар/км2), дубравах (0,19 пар/км2), ольхово-берёзовых лесах – 0,07 
пар/км2. Общая плотность населения в 2020 г. для восточной части Ок-
ского заповедника составила 0,07 пар/км2(табл. 5). 

В 2022 г. длиннохвостая неясыть была отмечена на двух маршру-
тах, а в 2023 г. – только на одном (в сосновом лесу). Плотность населе-
ния вида в эти годы для всей учётной площади составляла, соответ-
ственно, 0,05 и 0,02 пар/км2 (табл. 6, 7). 
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Таблица 5 
Плотность населения длиннохвостой неясыти в восточной части  

Окского заповедника (по биотопам) в 2020 г.  

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 
Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса дубравы 

ольхово-
берёзо-

вые леса 

населён-
ные 

пункты, 
луга 

I 0 – 0,08 – 0,05 
II 0,33 0,6 0 0 0,33 
III 0 – 1,0 0 0,17 
IV 0 – 0 – 0 
V 0 0 0 0 0 
VI 0 0 0 – 0 

Всего 0,03 0,19 0,07 0 0,07 

Таблица 6 
Плотность населения длиннохвостой неясыти в восточной части  

Окского заповедника (по биотопам) в 2022 г. 

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 
Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса дубравы 

ольхово-
берёзо-

вые леса 

населён-
ные 

пункты, 
луга 

I 0 – 0,08 – 0,05 
II 0,33 0,2 0 0 0,17 
III 0 – 0 0 0 
IV 0 – 0 – 0 

Всего 0,03 0,2 0,06 0 0,05 

Таблица 7 
Плотность населения длиннохвостой неясыти в восточной части  

Окского заповедника (по биотопам) в 2023 г. 

№ 
участка 

Плотность населения, пар/км2 
Общая плот-
ность населе-
ния, пар/км2 

сосновые 
леса дубравы 

ольхово-
берёзо-

вые леса 

населён-
ные 

пункты, 
луга 

I 0 – 0 – 0 
II 0,33 0 0 0 0,08 
III 0 – 0 0 0 
IV 0 – 0 – 0 

Всего 0,04 0 0 0 0,02 
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Для длиннохвостой неясыти, также как и для серой неясыти, ха-
рактерно обитание на одних и тех участках в течение многих лет. 
Например, на обследованной в течение трёх лет территории, выделены 
2 участка неоднократно использовавшихся птицами – в кварталах 158 и 
155 (рис. 5). 

 
Рис. 5. Размещение гнездовых участков длиннохвостой неясыти,  

используемых в 2020-2023 гг. в течение нескольких лет: 
1 – в течение 3 лет, 2 – в течение 2 лет, 3 – однократно. 

 
Гнездовой участок длиннохвостой неясыти в квартале 158 – один 

из наиболее регулярно используемых птицами. Токующих самцов на 
нём отмечали в 2006, 2009-2011 гг., а в 2017 и 2019 гг. были отмечены 
выводки (ориг. данные; Денис, 2020). Там же птиц мы отмечали во время 
учётов в 2020 и 2022 гг. 

Бородатая неясыть (Strix nebulosa). В учётах отмечена только в 
2020 г. в кварталах 79 и 106. Гнездовые участки располагались в старо-
возрастной дубраве. В целом плотность населения бородатой неясыти в 
пойменных дубовых лесах составила 0,13 пар/км2, а для всей обследо-
ванной территории – 0,02 пары/км2. 

Обсуждение 
В целом следует отметить, что учёты сов в 2020 и 2022-2023 гг. 

проходили в годы невысокой численности мышевидных грызунов. По 
данным научного сотрудника Окского заповедника Т.А. Маркиной, 
только в 2020 г. она характеризовалась близким к среднему уровню чис-
ленностью и составляла 12,3 зверька на 100 ловушко-суток (зв./100 л.с.), 
а в 2022–2023 гг. была гораздо ниже и составляла, соответственно, 8,3 и 
7,5 зв./100 л.с. 
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Таблица 8 
Плотность населения бородатой неясыти в восточной части 

Окского заповедника (по биотопам) в 2020 г. 

№ участка 
Плотность населения, пар/км2 Общая 

плотность 
населения, 

пар/км2 
сосновые 

леса дубравы 
ольхово- 

берёзовые 
леса 

населённые 
пункты, 

луга 
I 0 – 0 – 0 
II 0 0 0 0 0 
III 0 – 0 0 0 
IV 0 – 0 – 0 
V 0 0,3 0 0 0,13 
VI 0 0 0 – 0 

Всего 0 0,13 0 0 0,02 
 

В совокупности с отсутствием весеннего половодья на Оке в 2020 
г. сравнительно высокая численность мышевидных благоприятствовала 
размножению сов. Это нашло отражение в сравнительно высоких пока-
зателях плотности их гнездового населения и представленности видо-
вого состава.  

Численность серой неясыти в годы обилия мышей и полёвок, 
например, в 1997 г., в смешанном сосново-лиственном надпойменном 
лесу достигала 1,5 пары/км2 (Иванчев, Назаров, 2005), а в 2020 г. на от-
дельных участках пойменной дубравы – 1,4 пары/км2. В целом для есте-
ственных природных условий это близкий к максимуму уровень числен-
ности (Волков и др., 2005). 

Численность ушастой совы в пойме Оки в годы проведения учё-
тов была крайне низкой, возможно, из-за значительно уменьшившейся 
численности серых ворон и сорок, в старых гнёздах которых она раз-
множается. В настоящее время луга в пойме Оки выкашиваются выбо-
рочно на отдельных участках, а выпас крупного рогатого скота не про-
изводится. 

Судя по увеличению числа встреч длиннохвостой неясыти начи-
ная с 1995 г. (Бобков, 1998) как на территории Окского заповедника, так 
и в целом Рязанской области, этот вид в настоящее время находится в 
фазе роста численности. Однако, как и другие совы, испытывает значи-
тельные флуктуации численности в зависимости от обилия кормовой 
базы. Относительно конкурентного вытеснения более мелкой серой не-
ясыти судить трудно, так как, например, в годы высокой численности 
длиннохвостой неясыти численность серой неясыти была также высока 
(в 2020 г). Имеются сведения об очень близко расположенных гнездовых 
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участках этих видов и их успешном гнездовании в один и тот же год (в 
квартале 158 в 2019 г.).Вместе с тем в научных фондах заповедника име-
ются данные о встрече26.03.2003 г. длиннохвостой неясыти, поедавшей 
труп серой неясыти. 

По ряду видов сов – филину, болотной сове, мохноногому и воро-
бьиному сычам, полученные материалы очень малочисленны. Их сле-
дует рассматривать в большей мере как ориентировочные и уточнять в 
последующей работе. 

При проведении учётов совсем не были получены сведения о пре-
бывании на обследованной территории домового сыча (Athene noctua) и 
сплюшки (Otus scops). Оба вида в настоящее время являются очень ред-
кими, к тому же обследованные угодья не являются для них оптималь-
ными местообитаниями. 

Заключение 
Полученные в 2020 и 2022-2023 гг. данные по численности и раз-

мещению различных видов сов в восточной части Окского заповедника 
в настоящее время являются первыми конкретными данными по этой 
группе птиц на достаточно большой территории. К несомненному до-
стоинству этих сведений можно отнести сравнительно выдержанную 
методическую основу при их получении. 

Следует отметить необходимость продолжения подобной работы 
для сбора сведений по этой группе птиц при других условиях жизне-
обеспечения. Также чрезвычайно интересным представляется проведе-
ние учётов в апреле-начале мая в западной части Окского заповедника, 
характеризующейся другим набором биотопов. По предварительным 
данным, для этой территории характерна более высокая численность во-
робьиного и мохноногого сычей. Также несомненный интерес представ-
ляет оценка возможности современного обитания на этой территории 
филина. Относительно болотной совы в качестве контрольных данных 
могли бы служить сведения по учётам этого вида на плакоре в окрест-
ностях д. Деревенское Спасского р-на. 
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