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Случай успешного размножения длиннохвостой неясыти в Москве
A case of successful breeding of the Ural Owl (Strix uralensis) in Moscow City
Гнездование длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) в пределах Московской обл. было 

впервые доказано лишь два десятилетия тому назад — в 1989 и 1990 гг. для окрестностей пос. 
Ошейкино Лотошинского р-на (Мищенко и др., 1990; Николаев, 1998), в 1990 г. для окрест-
ностей оз. Глубокого приблизительно в 20 км к юго-западу-западу от г. Звенигорода (Воро-
нецкий, 1996) и фактом доставки в Московский зоопарк птенцов из гнезда в окрестностях 
г. Орехово-Зуево (Волков и др., 1998), а до этого, пусть и со значительной степенью уверен-
ности, лишь предполагалось (Lorenz, 1893; Мензбир, 1895; Дементьев, 1951; Птушенко, Ино-Lorenz, 1893; Мензбир, 1895; Дементьев, 1951; Птушенко, Ино-, 1893; Мензбир, 1895; Дементьев, 1951; Птушенко, Ино-
земцев, 1968; Волков, 2008). Если говорить о европейской части России, через Московский 
регион в настоящее время проводится южная граница гнездового ареала вида (Волков, 2008). 
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Самые южные участки европейской части ареала длиннохвостой неясыти находятся в Цен-
тральной и Юго-Восточной Европе, они территориально изолированы от «основной» области 
гнездования и населены популяциями, объединяемыми в отдельный подвид S. u. macroura 
(Cr�mp, 1985; H�gemeijer, B��ir, 1997; Пукинский, 2005). Даже в последние два десятилетия 
эта сова, несмотря на увеличение числа сообщений о встречах с ней, считалась немногочис-
ленным (Волков, 2008) или очень редким (Калякин, Волцит, 2006) гнездящимся видом Подмо-
сковья. Вместе с тем, для северной части Московской обл. средняя плотность распределения 
токующих самцов в крупных массивах смешанного леса с преобладанием хвойных пород уже 
в период 1986–1993 гг. оценивалась, по результатам мартовских учётов на маршрутах (без 
проигрывания записей токовых криков), довольно внушительной величиной — 0.27 на 1 км2 
(Конторщиков и др., 1994). В период размножения длиннохвостая неясыть отмечалась глав-
ным образом в отдалённых от столицы районах, преимущественно на севере, северо-западе 
и юго-востоке области (Волков и др., 1998; Волков, 2008). Впрочем, 11.05.2008 г. одна птица 
была отмечена и сфотографирована А.А. Кокоревым недалеко от Москвы — в загородной ча-
сти Лосиного Острова (Гроот Куркамп, 2008б).

В самой Москве, вопреки утверждениям в ряде публикаций, в том числе и в недавней за-
метке автора (Шариков, 2005; Иванов, 2006; Морозов, 2009б), всё-таки не все упоминаемые 
в литературе встречи этого вида произошли в последние 20 лет. Мы упустили из виду со-
общение Г.П. Дементьева (1951) о птице, добытой в границах города 8.02, без указания года 
и каких-либо других деталей. Отыскать более подробную информацию об этом экземпляре 
нам не удалось. Кроме того, Б.Л. Самойлов наблюдал длиннохвостую неясыть 18.06.1961 г. в 
Измайловском лесопарке (личн. сообщ. Г.В. Морозовой). Не считая сведений по территории 
Главного ботанического сада РАН (далее «ГБС»), которые будут приведены ниже, случаи по-
явления этой совы в городе, помимо двух вышеупомянутых и ещё одного в марте 1990 г. (Ива-
нов, 2006), относятся к периоду 2000–2009 гг. (Птицы Москвы и Подмосковья …, 2002, наблю-
дение И.С. Сметанина; Птицы Москвы и Подмосковья …, 2005, наблюдение Б.Л. Самойлова и 
сообщение А.И. Бородина; Шариков, 2005; Гроот Куркамп, 2006, сообщение В. Кругликова и 
фото из СМИ; Иванов, 2006; Птицы Москвы и Подмосковья …, 2008, наблюдение Н.В. Волко-
вой; Гроот Куркамп, 2009, наблюдения И.С. Сметанина, В.Ю. Ермаковой, фото и видео в Ин-
тернете и СМИ). Перечисленные выше источники сообщают о двух случаях её обнаружения в 
октябре, 1 — в ноябре, 5 — в феврале, 2 — в марте, 1 — в апреле, 1 — «весной» без указания 
месяца и 1 — в июне. При этом в крупных лесных массивах длиннохвостую неясыть отмечали 
лишь 4 раза: в городской части Лосиного Острова, лесопарках Измайловском, «Сокольники» 
и Фили-Кунцевском. Все 4 весенние встречи произошли за пределами крупных лесопарков: в 
окрестностях Казанского вокзала, на Смоленском бульваре, возле станции метро «Динамо» и 
в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.

Наибольшее число встреч в Москве было зарегистрировано на территории ГБС, входя-
щей в состав Природно-исторического парка «Останкино». Описание последней можно найти 
в других наших публикациях (Морозов, 1996, 2009а, см. также первое сообщение автора в 
данном выпуске «Орнитологии»). Орнитологические исследования в этом месте мы прово-
дили осенью 1987 г., зимой 1987/1988 гг., а затем, начиная с весны 1992 г., в том или ином 
объёме — ежегодно (в том числе, в зимние сезоны 1993/1994, 1994/1995 гг.), за исключением 
1998 г. (Морозов, 1996, 2009а). Предположительно одна и та же особь длиннохвостой неясыти 
была встречена 13.11.1993 г., 17 и 28.02.1994 г. в глубине лесного массива, на одном и том же 
участке заповедной дубравы (Морозов, 1998). В последующие 13 лет нами этот вид в ГБС не 
отмечался ни разу с той существенной оговоркой, что зимние наблюдения продолжались ещё 
лишь один сезон, визиты во второй половине лета и осенью были не ежегодными и редки-
ми, а почти ежегодные исследования в гнездовой период обычно длились с III декады марта, 
апреля или (последние годы) начала мая до июня или июля включительно. Впрочем, до 2008 
г. на этой территории не встречали длиннохвостую неясыть и другие участники программы 
«Птицы Москвы и Подмосковья», в том числе Х. Гроот Куркамп, на протяжении ряда лет по-
сещавший ГБС и сопредельный парк «Останкино» в течение круглого года (например, Гроот 
Куркамп, 2007а).
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В 2008 и 2009 г. поступило значительное число сообщений о встречах этой совы в ГБС. 
Одиночные птицы в 2008 г. были отмечены П.В. Леденёвым и О.Н. Леденёвой 10.02 (Гроот 
Куркамп, 2008а), В.П. Авдеевым (2009) 1.11 и С. Дорохиным несколько раз в период 15–28.11, 
в 2009 г. — П.Ю. Пархаевым 3.03 в двух разных местах, И.И. Уколовым 8.03, В.И. Дерябиным 
28.03 и В.Н. Жихоревым 6.04 (Гроот Куркамп, 2009 и фоторепортаж в том же номере «Москов-
ки» на с. 25). Отметим, что весной 2009 г. в глубине лесного массива ГБС при таянии снега 
обнажились многочисленные подснежные ходы мышевидных грызунов и скорлупа съеден-
ных ими орехов лещины, в том числе явно высыпавшихся из кладовых. Нередкие встречи са-
мих зверьков, главным образом рыжей полёвки (clethrionomys glareolus) и полевой (Apodemus 
agrarius), а изредка и малой лесной (A. uralensis) мышей, также косвенно свидетельствовали 
о довольно высокой численности мелких грызунов в этом месте зимой и весной, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия в конце 2008 г. (морозы начались задолго до появления 
снежного покрова).

Было резонно ожидать, что пребывание длиннохвостой неясыти в ГБС ограничится «хо-
лодным полугодием», но во второй половине весны и летом 2009 г. встречи продолжились. 
Взрослую птицу автор наблюдал 13.04, 17.05 (с белкой (Sciurus vulgaris) в когтях, рис. 1), 
9.06 и 1.07 в заповедной дубраве и на сопредельных участках аналогичного по структуре 
леса, побывав там за этот период в общей сложности лишь 6 раз. Х. Гроот Куркамп (личн. со-
общ.) 15.04 нашел длиннохвостую неясыть, преследуемую тремя серыми воронами (corvus 
cornix), в дубраве недалеко от «заповедника». В течение 16 суток после 1.07 автор не посещал 
эту часть ГБС. Выводок неясытей был обнаружен по позывкам вечером 18.07 в глубине леса, 
на границе заповедной дубравы. Молодые совы уже неплохо летали. Дальнейшие наблюдения 
за перемещениями выводка, длившиеся приблизительно до полуночи по летнему времени, 
были проведены вечерами 19, 28.07 (рис. 2) и 10.08. Кроме того, Х. Гроот Куркамп 21.07 сде-
лал аудиозапись позывок двух слётков. К 10.08 головы молодых птиц всё ещё были покрыты 
мезоптилем. Вечером (до полуночи) 29.08 и 2.09 автор обошёл и «прослушал» внутреннюю 
часть лесного массива (в сумме не менее 60 га), а также сопредельные участки дендрария, но 
обнаружить сов не смог.

Слётков было по меньшей мере 2 — во всяком случае, именно двух автор видел и подолгу 
слышал одновременно. Однако несколько раз (в разные дни) по числу мест попеременного 
звучания позывок, в частности, когда к выводку подлетала взрослая птица, возникало отчёт-
ливое впечатление, что молодых птиц 3 или даже 4. К сожалению, из-за скоротечности этих 
эпизодов, происходивших уже не в сумерках, а в темноте, и очень высокой сомкнутости крон 
лещины на высоте 7–12 м проверить данное впечатление зрительно не удавалось. Быть может, 
оно всё же было ошибочным и объяснялось быстротой и «хаотичностью» перелётов двух мо-
лодых птиц.

Молодые птицы начинали издавать позывки между 21 час. 30 мин. (19.07) и 22 час. 30 
мин. (18.07). С этого времени они много перелетали, часто усаживаясь на сухие деревья дуба 
(преимущественно на высотах более 10 м). Незадолго до полуночи 18.07 в нескольких сот-
нях метров от постоянно кричавших молодых птиц прозвучала «токовая трель» самца серой 
неясыти (Strix aluco), после чего он (или пара неясытей последнего вида), судя по звукам, 
приблизился к выводку длиннохвостых неясытей, вызвав переполох. (Пара серых неясытей 
гнездилась в зимние сезоны 2006/2007–2008/2009 гг. поодаль — на сопредельной с ГБС тер-
ритории парка «Останкино», где 19 или 20.02.2007 г. (наблюдение Н. Гречаной), 16–17.03.2008 
г. и 20.03.2009 г. (наблюдения Х. Гроота Куркампа) были найдены 1 птенец, 6 и 1 слёток, со-
ответственно (Гроот Куркамп, 2007б, 2008а, 2009). На некоторое время 28.07 и 10.08 молодые 
длиннохвостые неясыти из глубины леса переместились в дендрарий и кричали там, в дубраве 
рядом с участком густого древостоя из пихт и елей, но затем возвратились назад. В дендрарии 
28.07 одновременно с выводком неясытей, в 100–130 м от него, довольно долго кричал боль-
шой, почти полностью оперившийся слёток ушастой совы (Asio otus). Отметим, что в ГБС 
— в радиусе 1.2 км с разных сторон от места обнаружения выводка длиннохвостой неясыти 
— в ходе учёта ночами 4–5 и 6–7.07.2009 г. были обнаружены как минимум 4, а вероятнее 
всего 6 разных выводков ушастой совы; при обследовании остальной незастроенной части 
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Природно-исторического парка «Останкино» ещё один выводок последнего вида найден на 
расстоянии 1.8 км — возле северо-западной окраины Леоновской рощи.

Очевидно, что откладка яиц у длиннохвостых неясытей произошла в поздние сроки, ве-
роятнее всего в первой половине мая. Местоположение гнезда осталось неизвестным. Взрос-
лая сова отмечалась недалеко от старого (2006–2007 гг.), обветшалого гнезда тетеревятника 
(Accipiter gentilis) (на высоте 15 м) в заповедной дубраве, один раз (9.06) слетела с него или 
с дуба, на котором оно располагается. До встречи выводка автор несколько раз осматривал 
гнездо с земли и землю под ним, вечерами 15.06 (до 23 час. 10 мин.) и 1.07 (до 22 час. 45 мин.) 
целенаправленно слушал в окрестностях гнезда и прилежащих частях леса, но ничего при-
мечательного не обнаружил. Влезть на это дерево и осмотреть гнездо удалось только 24.08. 
Никаких следов того, что совы в нём гнездились, не найдено. Ещё одно гнездо прошлых лет, 
вне заповедной дубравы, было занято самими тетеревятниками, так что неясыти, по всей ви-
димости, гнездились не в постройке ястреба. С помощью зеркала, закреплённого на пласти-
ковом телескопическом удилище, мы осмотрели 2.09 ниши в верхних частях не менее чем 
15 дубовых «пней» в той части леса, где держались взрослая птица и выводок, но также не 
обнаружили ничего примечательного.

Взрослые длиннохвостые неясыти славятся агрессивностью при охране ближайших 
окрестностей гнёзд с птенцами и выводков (Cr�mp, 1985; Пукинский, 2005). Однако, ни до 
обнаружения выводка, ни в процессе достаточно продолжительных наблюдений за ним (в том 
числе фотографирования с расстояния нескольких метров с использованием электрического 
фонаря и вспышки) не отмечено никаких попыток со стороны взрослых сов приблизиться к 
наблюдателю и тем более напасть на него.

Во второй половине февраля и начале марта 2010 г. длиннохвостую неясыть неоднократ-
но видели в северной части ГБС (Гроот Куркамп, 2010 и личн. сообщ. по наблюдениям С.Л. 
Елисеева, Н.М. Калякиной, И.И. Уколова и др.). Там она использовала для отдыха по меньшей 
мере три разных дупла, под которыми 26, 27.03 и 6.04 В.Н. Калякин (2010) собрал 78 погадок. 
На второй из этих дней в последний раз удалось обнаружить одну совершенно свежую, а в 
последний день — вытаявшие из под снега погадки. Сборы содержали костные остатки 170 
жертв, среди которых численно преобладали мыши (в сумме 58%) — полевая и малая лесная. 
Позже, 2 и 10.05, а также 6.09.2010 г. под этими дуплами не было найдено ни одной погадки 
(Калякин, 2010). Расстояние от дупел до тех точек, в которых летом 2009 г. наблюдался вы-
водок, варьирует от 250 до 900 м.

Автор не проводил наблюдений в лесном массиве ГБС до конца мая 2010 г., но обследовал 
его в поисках выводков (кроме производственной территории к западу от Ботанической ули-
цы) вечерами 3 и 12.06 (только «заповедник» и его окрестности) и в ночи на 31.05, 6 и 26.06, 6, 
17 и 28.07.2010 г. В последние четыре ночи был обследован также парк «Останкино». На про-
тяжении всего этого периода в дубраве наблюдалось количественное изобилие мышевидных 
грызунов, главным образом полевой мыши и рыжей полёвки. Однако выводков каких-либо 
видов сов обнаружить не удалось, и лишь один раз (26.06 в парке «Останкино» вблизи его 
границы с ГБС) была отмечена взрослая серая неясыть.

С ноября 2010 г. по март 2011 г. длиннохвостых неясытей встречали в 6 местах Москвы и 
ближнего Подмосковья (Гроот Куркамп, 2011; Уколов, Костенко, 2011), в том числе одну пти-
цу — в ГБС с 21.01 по 28.02 (наблюдения Ю.П. Соколкова). Однако за время 13 посещений 
Природно-исторического парка «Останкино» в период с 11.05 по 16.07.2011 г., в том числе 
ночных обследований (в ночи на 7 и 13.06, а также на 12 и 16.07) лесного массива ГБС (кро-
ме территории к западу от Ботанической улицы) и парка «Останкино», я не обнаружил этого 
вида. В центральной части парка «Останкино» под утро 13.06 была отмечена по голосам пара 
серых неясытей, а в ГБС в ночь на 16.07 учтены 2 или 3 выводка (всего 8–12 молодых) уша-
стой совы.

В периоды осенних и ранневесенних перемещений, а также зимой длиннохвостые неясы-
ти нередко появляются в городах и небольших населённых пунктах, иногда задерживаясь в 
них на значительное время (Мензбир, 1895; Бианки, 1910; Дементьев, 1951; Сотников, 2002; 
Пчелинцев, 2004; Пукинский, 2005; Совы Северной Евразии, 2005; и др.). Прежнее представ-
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ление, согласно которому в период гнездования птицы данного вида избегают густонаселён-
ных и сильно преобразованных человеком районов (см., например, L�hti, 1972), в литературе 
последних десятилетий нередко излагается с оговорками или уточнением о том, что речь идёт 
о территориях с малой площадью и высокой степенью фрагментации лесов, например, об 
агрокультурных ландшафтах (Волков и др., 1998; Пукинский, 2005). Более того, в некоторых 
частях ареала зафиксировано размножение в лесных массивах и парках внутри или на грани-
цах городов. Так, для Санкт-Петербурга указываются 9 мест (предполагаемого) гнездования 
за последние десятилетия с той оговоркой, что имеются в виду, по сути, пригородные тер-
ритории, расположенные на значительных расстояниях от основной части города, например, 
парк «Сергиевка» в Петергофе (Пчелинцев, 2004; личн. сообщ. Ю.Н. Бубличенко). Во второй 
половине 1990-х гг. было доказано гнездование этой совы в массиве леса площадью прибли-
зительно 12 км2, полностью окружённом застроенными участками и полями, на юго-западной 
окраине Чебоксар (Исаков, Яковлев, 2005; личн. сообщ. А.А. Яковлева), а в 2004 г. — в дубра-
ве Ботанического сада Нижегородского государственного университета на юго-восточной гра-
нице Нижнего Новгорода (Бакка, Киселёва, 2005 со ссылкой на наблюдение А.П. Левашкина). 
Эта дубрава, судя по спутниковому снимку, находится в лесном массиве площадью 2.5–3 км2, 
окружённом частной застройкой, железной дорогой, промышленной зоной и полями. Регу-
лярно, с 1988 г. по меньшей мере до 1997 г., пара длиннохвостых неясытей размножалась в 
Замковом парке Пшемысля на юго-востоке Польши (Hordow�ki, 1999; Tomi�łojć, St�w�rczyk, 
2003), а в период 2005–2007 гг. — в черте Львова (Бокотей, 2008). Судя по картам и спутнико-
вому снимку, Замковый парк расположен менее чем в 1 км от центра города, площадь древо-
стоя в нём составляет приблизительно 30 га. Отметим, что перечисленные города находятся в 

Рис. 2. Молодая длиннохвостая неясыть в дендрарии 
ГБС, Москва, 28.07.2009 г.
fig. 2. A young ural owl in the arboretum of the Main 
Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow city, 28 July 2009.

Рис. 1. взрослая длиннохвостая неясыть с добытой 
белкой в заповедной дубраве ГБС, Москва, 17.05.2009 г.
fig. 1. An adult ural owl with a Eurasian Red Squirrel 
(Sciurus vulgaris) prey in the unmanaged oak forest, the 
Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow city, 17 May 2009.
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областях распространения разных подвидов (двух или трёх, в зависимости от признания или 
непризнания обособленности этих рас: см. Дементьев, 1951; Cr�mp, 1985; Сотников, 2002; 
Tomi�łojć, St�w�rczyk, 2003; Пукинский, 2005; Коблик и др., 2006): Пшемысль и Львов — в 
ареале S. u. macroura, Санкт-Петербург — S. u. liturata, Нижний Новгород и Чебоксары — в 
ареале номинативного подвида или зоне его интерградации с S. u. liturata.

Несомненно, длиннохвостая неясыть обладает потенциалом для приспособления к круг-
логодичному обитанию на тех урбанизированных территориях, которые имеют в своём со-
ставе лесопарковые массивы, тем более, что накоплен значительный опыт привлечения её в 
искусственные гнездовья в природных ландшафтах (L�hti, 1972; Lundberg, We�tm�n, 1984; и 
др.). Известны также случаи гнездования этой совы в постройках человека (L�hti, 1972). Рост 
численности и расселение данного вида на некоторых участках его ареала, отмечаемые рядом 
авторов в последние десятилетия (Волков и др., 1998; Tomi�łojć, St�w�rczyk, 2003; Пчелинцев, 
2004; Бакка, Киселёва, 2005; Николаев, Шмитов, 2005; Пукинский, 2005), вероятнее всего, 
будут благоприятствовать новым попыткам размножения на урбанизированных территориях. 
Московский случай особенно интересен тем, что птицы успешно гнездились в глубине, а не 
на окраине большого города (более того — в административных границах Москвы 1917–1960 
гг.), в лесном массиве площадью около 2.8 км2, полностью «изолированном» застройкой от 
других лесопарков. Расстояние от места обнаружения выводка до центра Москвы составляет 
9.5 км, до ближайшей границы города (МКАД) — 6.7 км, до обширного лесного массива На-
ционального парка «Лосиный Остров» — 4.2 км.

Автор благодарен Х. Грооту Куркампу и В.Н. Калякину за информацию о наблюдениях в 
ГБС, Г.В. Морозовой за сообщение о встрече вида в 1961 г., В.В. Конторщикову, О.А. Леонтье-
вой, И.М. Маровой и П.С. Томковичу за сведения об экземплярах, хранящихся в коллекциях 
Государственного Дарвиновского музея, кафедр биогеографии Географического факультета и 
зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ и Зоологического музея МГУ, соот-
ветственно. Мы также признательны Ю.Н. Бубличенко, Л. Томялойчу и А.А. Яковлеву за уточ-
нение и дополнение данных о местах гнездования длиннохвостой неясыти в Санкт-Петербурге, 
Пшемысле и Чебоксарах, соответственно. Исследования, в ходе которых собраны изложенные 
факты, финансировались по грантам РФФИ (08-04-00926а, 11-04-00941а), программами под-
держки ведущих научных школ (НШ-2131.2008.4–65220.2010.4), Президиума РАН «Биологи-
ческое разнообразие» и «Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем».
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