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По результатам отлова и кольцевания на Куршской косе в Калининградской обл. ушастой совы в
количестве 3391 особи в течение 1957‒2016 гг. изучены динамика численности, пути миграции и ме-
ста зимовки, возрастная структура и уровень гибели птиц. Общая эффективность кольцевания со-
ставила 3.01%, но с течением времени количество возвратов колец достоверно снижалось. Ежегод-
ное количество отловленных сов в течение 60 лет резко колебалось, от одной до 365 особей. Коле-
бания имели волнообразный характер с многочисленными волнами разной амплитуды. В связи с
этим обсуждены известные положения о том, что численность ушастых сов и степень их территориаль-
ной мобильности зависят от обилия основного объекта питания – полевок. Среди мигрирующих сов
преобладали молодые неполовозрелые особи (83%) и самки (65%), среди найденных по возвратам ко-
лец – тоже молодые, до 66%, а рекорд долгожительства – 16 лет и 3 месяца. Из всех 102 возвратов
колец только 16 птиц были обнаружены живыми. Основное направление перелетов – юго-западное.
Наибольшее количество возвратов колец, свидетельствующих о местах зимовок и пролетных путях,
пришло из Германии и соседних стран на широтах 50°–54° N. Ряд возвратов колец свидетельствует
о популяционном происхождении ушастых сов, мигрирующих через Куршскую косу, поскольку
впоследствии они были найдены в Литве, Латвии, Белоруссии, Финляндии, а также на разных тер-
риториях России – от Ленинградской области до Татарстана.

Ключевые слова: миграционные пути, места зимовок, возрастно-половая структура, эффективность
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Ушастая сова – обычный вид сов, распростра-
ненный в умеренных зонах Евразии и Северной
Америки. Будучи наиболее многочисленной из
сов Палеарктики, ушастая сова в своем питании
зависит на всем пространстве ареала от плотно-
сти популяций мышевидных грызунов, в первую
очередь полевок рода Microtus. Известно, что в го-
ды вспышек численности полевок ушастые совы
приступают к гнездованию в гораздо большем
числе, чем обычно (Korpimäki, Norrdahl, 1991;
Korpimäki, 1992; Приклонский, Иванчев, 1993;
Houston, 2005; Волков и др., 2009, 2009а; Saurola,
2014). В ряде сводок о жизни сов указывается, что
ушастая сова во многих частях ареала оседлая
птица, а в осенне-зимнее время чаще всего ведет
кочевой образ жизни. Северные популяции явля-
ются настоящими перелетными птицами. Однако
в годы очень большой численности полевок на
местах размножения они не совершают далеких

передвижений (Дементьев, 1951; Eck, Busse, 1973;
Пукинский, 1977; Сramp, 1985).

Ушастую сову, наряду с другими видами птиц,
регулярно отлавливают и кольцуют на Куршской
косе (Восточная Прибалтика) сотрудники Биоло-
гической станции “Рыбачий” Зоологического ин-
ститута РАН. Полученные сведения о миграциях
птиц, в том числе и ушастой совы, с картами их
передвижений по результатам первого десятиле-
тия работы были опубликованы (Паевский, 1971).
Впоследствии были опубликованы также матери-
алы по численности этого вида на пролете и ос-
новным направлениям его миграций до 1985 г., в
сравнении с данными мечения в других регионах
(Белопольский, 1975; Сапетина, 1991; Dobrynina,
1994). За последующие 35 лет получены новые
сведения по колебаниям ежегодного количества
мигрирующих сов, результатам их прижизненно-
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го обследования и картине территориального
распределения мигрантов в Европе. Эти новые
материалы послужили побудительной причиной
написания данной статьи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Куршская коса – узкая полоса суши, отделяю-
щая Куршский залив от Балтийского моря. Коса
вытянута в направлении c северо-востока на юго-
запад, что совпадает с основным направлением
перелетов птиц в Восточной Прибалтике. Отлов и
кольцевание птиц коллективом Биологической
станции “Рыбачий” ЗИН РАН проводится на ко-
се с 1957 г. до настоящего времени в двух местах:
на полевом стационаре “Фрингилла” (55°05′ N,
20°44′ E) и на Росситенском мысу (55°09′ N,
20°51′ E). В первом из них ловят птиц в Рыбачин-
ские ловушки, во втором – паутинными сетями.
Рыбачинские ловушки для отлова мигрирующих
птиц, их устройство и механизм действия подроб-
но описаны (Дольник, Паевский, 1976). Ловушки
действуют на протяжении 7 месяцев года, с конца
марта по начало ноября. Работая круглосуточно,
ловушки эффективно ловят сов в темное время
суток. Сроки действия каждой ловушки (неиз-
менной конструкции) варьировали по годам
крайне незначительно, за счет нескольких дней
начала весеннего и окончания осеннего отлова.
Отлов и кольцевание птиц сопровождается их
прижизненным обследованием, определением
пола и возраста, а также стандартными измерени-
ями длины крыла и массы тела. Возраст и пол
ушастых сов стали определять, начиная с 1991 г.,
по характеристикам окраски оперения (Holt,
2016; Demongin, 2016).

Списки всех количественных данных отлова,
кольцевания и возвратов колец опубликованы
(Паевский, 1971; Bolshakov et al., 1999, 2001, 2005,
2008; Шаповал и др., 2017). В этих публикациях
при сведениях о возвратах приведены координа-
ты точек нахождения, время, прошедшее со дня
кольцевания, расстояние и азимут. Эти данные
были нами использованы для анализа территори-
ального распределения мигрантов.

Тренды численности были рассчитаны регрес-
сионным анализом по рядам динамики, где один
ряд переменных – показатели времени (месяцы
или годы), а другой – количество пойманных
птиц. Расчет эффективности метода кольцевания
проведен с использованием рангового коэффици-
ента Спирмена, а анализ территориального распре-
деления разных групп мигрирующих сов по возвра-
там колец – критерием χ2 и критерием Вилкоксо-
на (Холлендер, Вулф, 1983; Sokal, Rohlf, 1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность кольцевания. Всего за 60 лет, с

1957 по 2016 гг., на Куршской косе было поймана
и окольцована 3391особь ушастой совы, и полу-
чены 102 “возврата” наших колец, т.е. сообщений
об обнаружении окольцованных сов, позволяю-
щих судить о дальности и направлении миграци-
онных передвижений, а также о продолжительно-
сти их жизни. Полученные 102 сообщения о наход-
ках ушастых сов с нашими кольцами составляют
3.01 ± 0.01% от 3391 окольцованной особи. Расчет
зависимости количества возвратов колец от ко-
личества окольцованных птиц был проведен по
пятилетним периодам, поскольку были годы с ну-
левым количеством возвратов колец. Результат
по ранговому коэффициенту Спирмена показал
умеренную связь (rs = – 0.641, n = 12, p < 0.01), т.е.
с ходом времени количество возвратов колец до-
стоверно снижалось. В графическом виде эта за-
висимость более очевидна (рис. 1).

Динамика численности мигрантов. Ежегодное
количество отловленных на Куршской косе уша-
стых сов в течение 60 лет резко колебалось, от од-
ной до 365 особей. Эти изменения были волнооб-
разными с разной амплитудой (рис. 2). Несмотря
на огромные межгодовые различия количества
пойманных сов, коэффициент детерминации
R2 = 0.02 свидетельствует об отсутствии достовер-
ного долговременного изменения численности.

Возрастной и половой состав мигрантов. Разме-
ры длины крыла самцов и самок ушастой совы в
значительной степени перекрываются, что не да-
ло возможности определять половой состав по
длине крыла у всех особей. Длина крыла варьиро-
вала от 259 до 317 мм, но при этом птицы с длиной
крыла от 287 до 299 мм могли быть любого пола.
Поскольку возраст и пол ушастых сов на Курш-
ской косе по признакам окраски оперения нача-
ли определять с 1991 г., мы располагаем материа-
лами по возрастно-половому составу только для
1115 птиц. Из них во время миграций в 1991‒2016 гг.
преобладали молодые неполовозрелые особи
(83.1 ± 1.2%) и самки (65.1 ± 1.5%). В начале осен-
ней миграции, во второй половине сентября, ле-
тели преимущественно молодые птицы, а взрос-
лые появлялись только с октября.

По возвратам колец можно рассчитать при-
близительное соотношение возраста сов в годо-
вом выражении, используя даже особей, возраст
которых в момент кольцевания был неизвестен,
поскольку в среднем более 80% среди кольцуемых
были молодые особи. Рассчитав долю обнару-
женных с кольцами сов в возрасте одного года и
более (1+), двух лет и более (2+), трех лет и более
(3+) и т.д., мы таким образом получили возраст-
ную структуру (рис. 3). Выяснилось, что в руки
человека попадают тоже преимущественно моло-
дые совы, до 65.7% от числа обнаруженных. Мак-
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симальная продолжительность жизни составила
минимум 16 лет и 3 месяца.

Миграционные передвижения, районы зимовки
и обстоятельства находок окольцованных сов. По-
месячное распределение количества пойманных
на Куршской косе ушастых сов показывает (рис. 4),
что пик их миграции осенью приходится на ок-
тябрь и начало ноября. Весенняя миграция выра-
жена слабо, небольшой подъем количества сов
приходится на апрель и май. Количество полу-
ченных возвратов колец более или менее равно-
мерно распределено в течение года, за исключе-

нием снижения в летние месяцы. Периоды коль-
цевания сов оказались значительно более узкие,
нежели периоды возвратов колец.

Из всех 102 обнаруженных сов с нашими коль-
цами только 16 птиц (15.7%) были обнаружены
живыми (из них 9 пойманы и выпущены, а 7 пой-
маны, но об их дальнейшей судьбе не сообщено).
Среди остальных сов 62 особи (60.8%) найдены
мертвыми или умирающими, включая убитых
хищником, а также останки птиц с кольцами,
12 (11.7%) были убиты человеком и 12 (11.7%) ста-
ли жертвами столкновений с транспортом.

Рис. 1. Динамика доли возвратов колец от окольцованных ушастых сов за 60 лет.
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Рис. 2. Количество пойманных и окольцованных ушастых сов на Куршской косе в разные годы за 60 лет, 1957–2016 гг.
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Из общего количества возвратов колец часть
(n = 45) относилась к тому же сезону, что и сезон
кольцевания (это так называемые «прямые» воз-
враты), с пределами разброса расстояния переле-
та от 54 до 1774 км, другая часть («непрямые» воз-
враты, n = 57) – к последующим сезонам, с преде-
лами от 47 до 1790 км. Средние расстояния
миграций по прямым возвратам колец составили
820.0 ± 64.2 км, по непрямым 833.9 ± 57.7 км,
достоверных различий между ними не было
(χ2 = 58.9, df = 44, n.s.).

Азимут разлёта варьировал от 22° до 355° (в
среднем 239.5° ± 12.4°) у прямых возвратов и от
18° до 322° (в среднем 211.7° ± 10.1°) у непрямых,

без достоверных различий (χ2 =1.12, df = 44, n.s.).
Следовательно, средний пеленг точек обнаруже-
ния большинства сов находился к юго-западу от
места нашего кольцевания. Тем не менее некото-
рые особи двигались и к югу, и к северо-западу,
перелетая даже над океаном.

Расположение всех точек находок окольцо-
ванных ушастых сов приведено на рис. 5. Распре-
деление их по странам Западной и Восточной Ев-
ропы отражает разную степень концентрации на
миграционных путях и территориях зимовок.
Наибольшее количество возвратов колец – из
Германии (33), России (13), Польши (9), Бельгии
(8), Нидерландов (8), Франции (7) и Финляндии
(6). Наибольшее расстояние перелета – до 1774 км.
Возвраты колец с территорий, находящихся се-
вернее и восточнее Куршской косы (15 птиц),
предположительно говорят о широком популя-
ционном происхождении птиц, мигрирующих
через Куршскую косу, а именно – из Литвы, Лат-
вии, Белоруссии, Финляндии, а также из разных
областей России – Ленинградской, Тверской, Ря-
занской, Московской и из Татарстана. При пред-
полагаемом возвращении сов на места размноже-
ния этим же путем, угол их разлёта на места раз-
множения может достигать от 10° до 96°, а
расстояние – до 1790 км.

Свидетельством кочевого образа жизни уша-
стых сов в областях зимовок может быть разная
протяженность миграций по данным возвратов
колец в разные месяцы года. Сроки нахождения
ушастых сов в Европе по нашим данным прихо-
дятся на все месяцы года, но чаще их обнаружива-
ют с октября по конец мая. На рис. 6 приведены
расстояния от места кольцевания до точек обна-
ружения ушастых сов в разные месяцы. С октября

Рис. 3. Приблизительное соотношение возраста в го-
дах среди птиц, давших возвраты колец.
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по март включительно эти дистанции постепенно
увеличиваются, в среднем от 671 до 1027 км. По-
парное сравнение дистанций (октябрь ‒ ноябрь,
ноябрь ‒ декабрь и т.д.) по их центральной тен-
денции непараметрическим критерием Вилкок-
сона во всех случаях показало отсутствие досто-
верных различий, и лишь сравнение дистанций в
октябре с дистанциями в марте находилось на
границе достоверности различия (медианы 642 и
1087 км, d.f. = 9, nx = 78, p < 0.05). Величины ази-
мутов точек прямых возвратов в октябре-ноябре
(в среднем 245°) и январе-феврале (в среднем
240°) достоверно не различались (χ2 = 3.2, d.f. = 7,
n.s.). Таким образом, в целом небольшое увеличе-
ние протяженности миграций, начиная с октяб-
ря, может говорить и о перемещениях сов в тече-
ние зимы, но достоверного заключения об этом
сделать невозможно. В апреле и мае некоторые
совы находились еще в странах Западной Евро-
пы, а не на местах размножения. Связана ли такая
задержка на миграционных путях с возрастом
птиц и сроками прихода их в половозрелое состо-

яние, или же это объясняется другими причина-
ми, пока остаётся неизвестным.

Суточная скорость перелёта. Достоверную ско-
рость передвижения ушастых сов по миграцион-
ным путям мы смогли определить лишь у восьми
птиц, которые были обнаружены после кольцева-
ния спустя 7–40 суток. Две из них окольцованы во
время весенней миграции, остальные – во время
осенней. Скорость передвижения варьировала от
21.6 до 58.2 км, составив в среднем 36.4 км в сутки.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительная результативность кольцевания
ушастых сов. Результаты кольцевания на Курш-
ской косе пролетных особей сов в виде получен-
ных возвратов колец составили 3% от количества
окольцованных. Такие результаты оказались бо-
лее успешными по сравнению с результативно-
стью кольцевания мелких певчих птиц, часто не
превышающими даже 1%. Ранее мы уже проверя-
ли эту зависимость на разных видах птиц и выяс-
нили, что несмотря на фактическое снижение до-

Рис. 5. Распределение ушастых сов, окольцованных на Куршской косе, на миграционных путях, местах зимовок и тер-
риториях размножения: 1– место кольцевания, 2 – точки обнаружения на путях миграций и местах зимовок, 3 – точки
обнаружения на местах возможного гнездования.
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ли возвратов, во многих случаях достоверная кор-
реляция между количеством окольцованных и
количеством возвратов отсутствовала. По-види-
мому, погодные и иные условия года могут суще-
ственно влиять на этот показатель. Эффектив-
ность кольцевания ушастой совы до середины
1990-х гг. в разных европейских странах варьиро-
вала от 0.5 до 10.1%, в среднем 5.1% (Payevsky,
Shapoval, 1998). В наше время в Финляндии ре-
зультативность кольцевания ушастой совы тоже
достигает 5.5%, хотя, в отличие от наших данных
по кольцеванию мигрирующих, там более поло-
вины особей были окольцованы в возрасте птенцов
на гнездах (Saurola, 2014). Известно, что начиная с
восьмидесятых годов прошлого века в орнитологи-
ческой литературе появилась информация о зна-
чительном снижении доли возвратов колец всех
видов птиц по сравнению с предыдущими деся-
тилетиями. По-видимому, изменение отношения
людей к необходимости сообщить об окольцо-
ванной птице– это важная причина сокращения
доли возвратов колец (Паевский, Шаповал, 2013).

Вопросы цикличности численности мигрантов.
Резкие ежегодные флуктуации количества пой-
манных ушастых сов неизбежно обусловили по-
явление вопросов относительно причин этого яв-
ления и связи его с особенностями жизненного
цикла сов. Существует ли цикличность популя-
ционных размеров этого вида? Материалы отлова
ушастых сов на территориях других частей При-
балтики, откуда птицы могли прибывать на
Куршскую косу, тоже свидетельствуют об огром-
ных межгодовых колебаниях количества пойман-
ных ушастых сов. В латвийском пункте кольце-
вания Папе размах колебаний был от одной до
960 особей (Граубиц, 1976; Руте, Бауманис, 1986),

а в польском пункте Буково-Копань – от 8 до 736
(Busse, Busse, 2003; Michalonek et al., 2005). Срав-
нение данных из разных пунктов кольцевания
показывает отсутствие синхронности в динамике
отловов, однако на нашем и латвийском стацио-
нарах период с 1975 по 1979 годы отличался наи-
более высокой численностью ушастой совы, то-
гда как в Польше таким периодом были
2000‒2002 гг. (Michalonek et al., 2005). В Северной
Америке пики массовых миграционных пере-
движений ушастой совы могли указывать как
на 10-летние, так и на 3-летние циклы численно-
сти. При этом разнообразие и направлений, и рас-
стояний передвижения сов в Канаде и США могло
свидетельствовать о кочевом образе жизни в связи с
неустойчивой пищевой базой (Houston, 2005).

Известно, что численность ушастых сов и сте-
пень их территориальной мобильности целиком
зависят от обилия основной пищи – полевок,
резко меняющегося в разные годы, и при этом
асинхронно в разных областях. Количество раз-
множающихся сов и их перераспределение на
гнездовании достоверно зависит от численности
полевок, причем как непосредственно перед на-
чалом размножения, так и предшествующей осе-
нью, а в годы их отсутствия совы вовсе не присту-
пают к размножению (Korpimäki, 1992, 1994; Вол-
ков и др., 2009). Некоторая часть популяций
ушастых сов в пики численности полевок остают-
ся зимовать на более северных территориях (Kor-
pimäki, Norrdahl, 1991; Korpimäki, 1994). Более то-
го, в последнее время зарегистрировано множество
случаев зимнего и осенне-зимнего гнездования во
многих местах Европы, от России до Италии и Ве-
ликобритании (Морозов, Конторщиков, 2008; No-
ga, 2009; Храбрый, Байбекова, 2015). Вообще для

Рис. 6. Расстояние от места кольцевания на Куршской косе до мест обнаружения окольцованных ушастых сов в раз-
ные месяцы, октябрь–март. Вертикальные линии – размах значений в километрах, внутри прямоугольника содер-
жится половина значений, крестиком обозначена средняя арифметическая, горизонтальной линией – медиана.
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этого вида характерны очень растянутые сроки
начала кладки, летом даже до середины июня
(Шаповал, 2013). Всё это еще раз подтверждает,
что размножение ушастой совы происходит толь-
ко при наличии достаточной пищевой базы. А
численность осенью и зимой в разных регионах,
по результатам многих исследований, колеблется
от нескольких десятков до нескольких сотен птиц
(Константинов и др., 1982; Шариков и др., 2002).
Следовательно, и численность мигрирующих сов
может претерпевать разнообразные изменения
большого размаха. Именно это и отражают дан-
ные нашего многолетнего отлова на Куршской
косе, тем не менее строгой цикличности в этих
колебаниях нет.

Некоторые исследователи как в Европе, так и
в Северной Америке, полагают, что численность
популяций ушастых сов в последние десятилетия
имеет тенденцию к сокращению (Houston, 2005;
Носков, Лапшин, 2016). Однако данные по успеш-
ности размножения этого вида в разных регионах
этого не подтверждают. Межгодовые колебания
численности сов в Финляндии в 1986–2015 гг. бы-
ли очень большого размаха, но тем не менее
успешность размножения оставалась близкой к
среднему многолетнему показателю. Среднее ко-
личество птенцов на гнездо с успешным размно-
жением составляло 2.94 (Björklund et al., 2015).
Практически такое же (3.0) количество птенцов
на успешное гнездо отмечено и в другом регионе
Европы – в Белоруссии (Ивановский, 2015).

Соотношение возрастно-половых групп среди
мигрирующих ушастых сов. Достоверное преобла-
дание молодых птиц (83%) и самок (65%) среди
пойманных нами мигрантов предположительно
может указывать на пониженный миграционный
стимул у старых самцов, хотя у нас нет подтвер-
ждающих данных. На балтийском побережье
Польши в 1996‒2003 гг. среди 2044 пойманных
мигрирующих ушастых сов тоже преобладали мо-
лодые птицы, 89.4 ± 0.7% (Michalonek et al., 2005).
Несмотря на вариации показателей в разные го-
ды, эти весьма сходные величины средних долей
у нас и в Польше (83 и 89%) свидетельствуют, во-
первых, о надежности полученных орнитологами
сведений о возрастном составе перелетных сов и,
во-вторых, о возможных для Восточной и Южной
Прибалтики общих территориальных источниках
мигрирующих популяций.

Известно, что последовательность осеннего
перелета разных возрастно-половых групп птиц
имеет свои особенности. По данным разных ис-
следований, у ряда видов птиц осенью первыми
улетают молодые особи обоих полов, а также сам-
ки разного возраста, а доля самцов и взрослых
птиц постепенно увеличивается к концу пролёта
(Паевский, 1985). У ушастой совы, по нашим дан-
ным, в самом начале перелета, во второй полови-

не сентября, летели только молодые птицы, а
взрослые появлялись с первых чисел октября. Од-
нако по результатам отлова в Польше отмечалась
обратная последовательность – взрослые совы ми-
грировали немного раньше молодых – в разные го-
ды на 1–16 сут ранее (Michalonek et al., 2005).

По данным возвратов наших колец оказалось,
что в руки человека попадают тоже преимуще-
ственно молодые совы, до 65.7% от числа всех об-
наруженных. Весьма похожие данные соотношения
разных возрастов по возвратам колец приведены и
по результатам кольцевания в Финляндии. Сов на
первом году жизни там было 57.8% (Saurola, 2014).
Что же касается максимальной продолжительно-
сти жизни этого вида птиц, то и здесь показатели
из разных стран и континентов оказываются
очень сходными: у нас 16 лет и 3 месяца, в Фин-
ляндии 17 лет и 8 месяцев (Saurola, 2014), в Север-
ной Америке 15 лет и 8 месяцев (Houston, 2005).
По данным обзора о максимальной продолжи-
тельности жизни птиц, среднее значение для всех
видов птиц из отряда совообразных составило
15 лет (Wasser, Sherman, 2010).

Причины смертности ушастых сов, их миграци-
онные передвижения и основные места зимовки.
Полученные возвраты наших колец оказались бо-
лее или менее равномерно распределенными по
месяцам в течение года, за исключением почти
полного снижения в летние месяцы. Примерно
такое же распределение по месяцам года этих по-
казателей существует и по опубликованным дан-
ным из Финляндии (Saurola, 2014). Отличие от
показателей из Финляндии оказалось в том, что
по нашим данным живыми были обнаружены
только около 16% сов от числа возвратов колец,
тогда как по материалам из Финляндии – 29% от
756 возвратов колец (Saurola, 2014). Из всех раз-
нообразных причин гибели окольцованных сов
(прямое убийство человеком, столкновение с
транспортом, жертва других хищных птиц и т.п.)
наибольшая доля, 56%, остается неизвестной, по-
скольку эти птицы с нашими кольцами были най-
дены мертвыми или умирающими.

Сообщения о находках окольцованных птиц
широко используются для составления карт ми-
грационных путей и мест зимовок. Однако в ряде
случаев существуют некоторые сомнения в пра-
вильности полученной таким образом картины
распределения мигрантов. Сомнения проистека-
ют из того очевидного обстоятельства, что коли-
чество возвратов колец зависит от плотности по-
селений человека и его культурного уровня. Один
из основных факторов, искажающих полученные
сведения, – концентрация охотников и птицело-
вов в некоторых местах Европы (Паевский, 1973;
Busse, 2001). Тем не менее для сов, проявляющих,
в отличие от многих других птиц, ночную актив-
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ность, это обстоятельство может иметь не столь
важное значение.

Распределение мигрирующих сов по Европе,
приведенное на карте (рис. 5), с несомненностью
говорит о том, что часть территории Европы, огра-
ниченная широтой 50°–54° N и долготой 1°–16° E,
представляет собой основное место, куда устремля-
ются ушастые совы, мигрирующие через Курш-
скую косу, т.е. птицы из Прибалтики, Ленинград-
ской, Тверской, Московской и Рязанской областей.
Зимуют они в основном в северной Германии, Ни-
дерландах и Бельгии. Однако отдельные птицы
обнаруживаются на огромной территории, от
Италии до Норвегии. Места зимовок ушастых сов
из Финляндии тоже занимают весьма далекие от
мест размножения регионы, от Норвегии и Бри-
танских о‒вов до Белоруссии и Украины, хотя
медиана мест их зимнего нахождения находится в
Дании (Saurola, 2014).

Скорость перелетов по данным возвратов колец.
Изучение скорости миграционных передвиже-
ний птиц – один из необходимых аспектов де-
тальных исследований их сезонных перелетов.
Более или менее протяженные миграции в типич-
ном случае включают несколько циклов полета,
остановок и стартов для следующих полетов. По-
ведение мигрантов во время полета и на останов-
ках определяется их видоспецифичным кормо-
вым поведением, погодными и биотопическими
условиями. Полученная нами средняя скорость
передвижения сов, равная 36.4 км в сутки, вполне
реальна по сравнению с другими видами птиц. У
большинства видов птиц значения средней суточ-
ной скорости передвижения находятся в пределах
от 20 до 100 км (Паевский, 2012). Разумеется, дан-
ные, полученные с помощью телеметрии, в первую
очередь спутниковой, по сравнению с кольцевани-
ем в ряде случаев принципиально меняют тради-
ционные представления и о путях миграции, и о
ее скорости. При этом достоверность таких дан-
ных все же зависит от принятого условия, что
прикрепление к птице передатчика, как и кольца,
не изменяет ее миграционное поведение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение всех данных кольцевания ушастых

сов в течение шести десятилетий позволило вы-
явить ряд особенностей их миграционных пере-
движений. Во-первых, существует весьма резко
выраженная годовая нестабильность массового
пролета, которая наблюдается и в других местах
обитания вида и связана с цикличностью числен-
ности основного объекта питания – мышевидных
грызунов, прежде всего полёвок. Во-вторых, не-
смотря на основное юго-западное направление
осенних перемещений после пролета по Восточ-
ной Прибалтике и преимущественную зимовку в
Германии, Бельгии, Нидерландах, на широтах

50°–54° N, наблюдается очень широкое распре-
деление отдельных мигрирующих птиц по Евро-
пе, от Италии и Хорватии до Швеции, Норвегии
и Оркнейских о-вов в Шотландии. В-третьих,
огромные расстояния, по расчетам более 2–3 ты-
сяч километров, преодолеваемые некоторыми
птицами от мест размножения до мест зимнего
пребывания. В-четвертых, возрастной состав ми-
грирующих сов характеризуется преобладанием
молодых особей и по нашим данным, и по дан-
ным из разных мест кольцевания в Европе и в Се-
верной Америке, а также сходной максимальной
продолжительностью жизни отдельных птиц, от
15 до почти 18 лет.
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SEASONAL MIGRATIONS AND POPULATION 
DYNAMICS OF THE LONG-EARED OWL (ASIO OTUS, 

STRIGIFORMES, STRIGIDAE) BASED ON SIXTY-YEAR LONG 
TRAPPING AND RINGING IN THE EASTERN BALTIC

V. A. Payevsky1, *, A. P. Shapoval2, **
1Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, 199034 Russia

2“Rybachiy” Biological Station, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Rybachiy, 238535 Russia
*e-mail: payevsky@yandex.ru

**e-mail: apshap@mail.ru

In 1957–2016, 3391 migrating Long-eared Owls were ringed in the Courish (Curonian) Spit, Russia. Based
on the results of trapping and ringing, the population numbers, the migration routes and wintering grounds,
the age structure, and the causes of bird death were studied. The overall efficiency of ringing was 3.01%, but
the number of ring recoveries decreased significantly over time. The annual number of Long-eared Owls cap-
tured varied widely for 60 years, from one to 365 individuals. The oscillations were wave-like in nature and
showed different amplitudes. In this regard, we discuss the numbers of Long-eared Owls and the degree of
their territorial mobility in relation to abundance variations in the voles as their main food objects. Among
the migrating owls, immature individuals (83%) and females (65%) predominated. Of all 102 ring returns, on-
ly 16 birds were found alive. The longevity record was 16 years and 3 months. The main direction of f lights in
autumn was from south to west. The Long-eared Owls are distributed across a large area ranging from Italy
to Sweden, Norway and Orkney Islands. However, the largest number of ring recoveries, indicating the main
flyways and wintering grounds, came from Germany and neighboring countries at latitudes of 50°–54° N.
Some ring recoveries indicate the population origins of Long-eared Owls migrating through the Curonian
Spit. This is Lithuania, Latvia, Belarus, Finland, as well as different territories of Russia, from the Leningrad
Region to Tatarstan.

Keywords: migration routes, wintering grounds, age structure, ringing efficiency, population origin
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