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Филин Bubo bubo – редкая оседлая птица Ставропольского края, 

встречающаяся преимущественно в труднодоступных малопосещае-

мых человеком местах, удалённых от человеческого жилья и хозяйст-

венных объектов. Согласно опубликованным данным (Богданов 1879; 

Россиков 1884; Динник 1886; Lorenz 1887; Сатунин 1907; Поляков 1914; 

Бёме 1935; Черновалова 1939; Лютый 1940), в прошлом филин был 

здесь более обычным видом. Так, Н.Я.Динник (1886) указывал, что 

филин встречается в лесах и по крутым балкам и обрывам, поросшим 

бурьяном и кустарником, более обычен в окрестностях Ставрополя, в 

среднем течении Кубани и Терека, зимой отмечается в городах (Став-

рополе). Но с середины ХХ века в связи с усилением хозяйственной де-

ятельности, распашкой степей, вырубкой лесов и охотой состояние ви-

да заметно ухудшилось (Миронов 1949; Фёдоров 1955; Волчанецкий 

1959; Даль 1959; Харченко 1968; Елисеева 1977). 

К концу ХХ века, дойдя до критических значений, численность фи-

лина в регионе относительно стабилизировалась (Битаров и др. 1986; 

Тельпов и др. 1988; Хохлов 1992; Горовая и др. 1994) и в настоящее 

время составляет около 50 гнездящихся пар (Хохлов и др. 2005; Кряч-

ко 2007; Федосов, Маловичко 2008; Ильюх 2010; Ильюх, Хохлов 2010; 

Маловичко и др. 2012). При этом его наибольшая гнездовая плотность 

отмечается в предгорьях (Хохлов и др. 1998, 2001; Ильюх, Хохлов 2004, 

2005, 2006; Парфёнов и др. 2003, 2005а, 2005б; Парфёнов, Байрамуко-

ва 2006; Ильюх и др. 2009). 

Как повсеместно редкий вид, филин внесён в Красные книги Рос-

сии (2001) и Ставропольского края (2013). В европейской части России 

в настоящее время ориентировочно гнездится 3.0-5.5 тыс. пар филина 

(Мищенко и др. 2004) с явной тенденцией к сокращению численности 

(Пукинский 1993). В Ставропольском крае обитает его южный подвид 

B. b. interpositus Rothschild et Hartert, 1910 (Степанян 2003). 

Несмотря на немалое количество публикаций по филину на Став-

рополье, до сих пор отсутствуют обобщённые данные по размещению, 

численности и экологии этого вида в регионе. В связи с этим опреде-

лённый интерес представляют обобщённые в настоящей работе мате-

риалы по биологии филина в Ставропольском крае. 
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Материал по экологии филина собран нами в 1990-2016 годы в разных райо-

нах Ставропольского края и сопредельных территорий. Территориальное размеще-

ние и распространение вида в регионе определяли в ходе полевых выездов и экс-

педиций по региону, а также по материалам опроса и анкетирования местного 

населения, охотников, егерей и охотоведов. При этом анкетные данные проверяли 

во время специальных выездов на места, по которым получены ответы. Биотопиче-

ское размещение гнездовий филина изучали путём выявления гнездовых участ-

ков и учёта гнёзд и птиц в период размножения в разных типах местообитаний. 

Под наблюдением находилось 21 жилое гнездо филина. Питание исследовали ви-

зуальными наблюдениями и в ходе анализа остатков пищи и погадок у гнёзд. 

Как показали наши наблюдения, филин встречается во всех типах 

природных ландшафтов Ставропольского края: лесах, степях, полупу-

стынях и предгорьях. На Ставропольской возвышенности он распро-

странён спорадично. Здесь он придерживается пересечённой местно-

сти, встречаясь на нераспаханных склонах отрогов возвышенности, в 

оврагах и балках, малопосещаемых человеком. При этом он нередко 

тяготеет к поселению близ водоёмов (рек, прудов, каналов, водохрани-

лищ) с богатой кормовой базой (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Гнездовая территория филина Bubo bubo на Ставропольской возвышенности  
у села Ключевское. Труновский район, Ставропольский край. 22 апреля 2007. Фото автора. 

 

Так, на Ставропольской возвышенности гнездо филина с тремя 2-

недельными птенцами обнаружено 22 апреля 2007 на склоне балки 

реки Тугулук у села Ключевское Труновского района на высоте 270 м 

над уровнем моря (рис. 2). Оно располагалось на земле в нише (шири-
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ной 1.3 м, высотой 0.3 м и глубиной 1.3 м) под плитой известняка-

ракушечника в средней части склона в 200 м от реки Тугулук и в 150 м 

от грунтовой дороги (рис. 3). На склоне растёт степная разнотравно-

злаковая растительность с редкими деревьями и кустарниками. На 

гнездовом участке были многочисленны выходы пластов, глыб и рос-

сыпей известняка. Рядом с гнездом (в 200 м) находился карьер по до-

быче известняка, осуществлялся выпас скота (овец и коров). В момент 

обнаружения у гнезда находилась самка, которая слетела в 100 м от 

человека и села в 200 м от гнезда. Затем через 5 мин она один раз 

пролетела возле гнезда и больше не появлялась. 
 

 

Рис. 2. Гнездовой участок филина Bubo bubo на Ставропольской возвышенности у села  
Ключевское. Труновский район, Ставропольский край. 22 апреля 2007. Фото автора. 

 

В районе Прикалаусских высот местообитания филина приурочены 

к слабо заросшим древесно-кустарниковой растительностью склонам 

балок и оврагов в верховьях реки Калаус (рис. 4). 

В приманычских степях Ставропольского края филин является ред-

ким гнездящимся и зимующим видом (Федосов, Маловичко 2008; Ма-

ловичко и др. 2012). В 2005 году его гнездо с 2 птенцами и яйцом-

болтуном обнаружено в нише земляной стенки сбросного канала у  

плотины Чограйского водохранилища. В настоящее время, благодаря 

снижению фактора беспокойства и восстановлению естественных эко-

системных связей, в сухих степях долины Маныча происходит посте-

пенное увеличение численности и расселение филина (Федосов, Ма-

ловичко 2006). 
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Рис. 3. Гнездовая ниша филина Bubo bubo на Ставропольской возвышенности у села Ключевское.  
Труновский район, Ставропольский край. 22 апреля 2007. Фото автора. 
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Рис. 4. Гнездовая территория филина Bubo bubo на Прикалаусских высотах у села Дубовая Роща.  
Александровский район, Ставропольский край. 8 июня 2011. Фото автора. 

 

В окрестностях города Кисловодска филин гнездится в Аликонов-

ском и Кабардинском ущельях, в районе горы Верхний Джинал. Здесь 

несколько лет подряд находили гнёзда с кладками (Битаров и др. 1986). 

Согласно опросным данным, гнездование филинов также возможно в 

районе гор Бештау, Верблюд и Развалка. В настоящее время в Пред-

горном районе в гнездовое время обитает не менее 5-7 пар филина с 

плотностью 0.35 пары/100 км2. 

В Кировском районе ежегодно отмечали 2 пары филинов в лесу у 

хутора Фазанный. В 1988 году, вероятно, 1 пара гнездилась в поймен-

ном лесу у села Орловки. Изредка филин в гнездовое время встречает-

ся в среднем и нижнем течении реки Кумы в сохранившихся поймен-

ных лесах. Так, весной 1984-1988 годов одну птицу регулярно встреча-

ли близ посёлка Новокумского Левокумского района, где имеются ста-

рые серебристые тополя с крупными дуплами. В начале апреля 1984 

года в долине реки Кумы было обнаружено гнездо филина на безлес-

ном склоне балки в 3 км от посёлка Красный Октябрь Будённовского 

района. Кладка состояла из 3 яиц. В дальнейшем она погибла из-за 

выпаса скота (Ильюх, Хохлов 2010). 

В мае – начале июня 1986 года филина дважды вспугивали из по-

лезащитной лесополосы в 5 км от села Левокумского на востоке Став-

ропольского края. В середине мая 1976 года пухового птенца обнару-

жили в степи на берегу озера Дадынского. В 1983-1988 годы здесь же и 
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Рис. 5. Гнездовая территория филина Bubo bubo на обрывистом берегу озера Дадынское.  
Левокумский район, Ставропольский край. 20 июня 2011. Фото автора. 

 

Рис. 6. Филин Bubo bubo на гнездовом участке обрывистого берега озера Солёное.  
Левокумский район, Ставропольский край. 20 июня 2011. Фото автора. 
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на озере Сага-Бирючья в гнездовое время обитали 2-3 пары филинов. 

Весной 1981 и 1982 годов одиночная птица держалась на прудах Ле-

вокумского рыбхоза. В середине мая 1985 года охотящегося филина 

несколько раз видели над полем люцерны близ посёлка Чограйский. 

10 июля 1986 филина подняли из ниши на крутом глинистом берегу в 

20 км ниже плотины Чограйского водохранилища, где гнездятся 1-2 

пары (Ильюх, Хохлов 2010). В настоящее время по одной паре гнездит-

ся в нише обрывистых берегов озёр Дадынское и Солёное в Левокум-

ском районе (рис. 5, 6). Здесь гнездовые участки филина отличаются 

особым консерватизмом, несмотря на высокие риски подмыва берего-

вой линии (в результате колебания уровня воды и нагонных ветров) и 

беспокойства со стороны рыбаков и чабанов (рис. 7, 8). 

В конце апреля 1982 года гнездо с 4 подросшими птенцами обна-

ружено в овраге у хутора Калюжного в 30 км от Ставрополя. По сооб-

щениям лесников, филин встречается в Русском лесу близ Ставропо-

ля. Весной-летом 1984 года филина несколько раз встречали в широ-

кой водозащитной лесополосе вдоль Право-Егорлыкского канала меж-

ду сёлами Подлесное и Дмитриевское. В начале мая 1986 года гнездо с 

2 яйцами найдено на земле в Мулюшкином лесу – искусственном лес-

ном массиве в крупном Терско-Кумском песчаном массиве на границе 

Ставропольского края с Чеченской республикой. На Ставрополье в 

пойменных лесах в долинах реки Кубани (Кочубеевский район) и реки 

Терека (Курский район) на участках площадью до 30 км2 обитает по 2-

3 пары филинов. 

В пойме реки Кумы на востоке края филин был довольно обычной 

птицей 30-40 лет назад (Н.Д. и Ф.Д. Сахаровы, устн. сообщ.). Однако 

после вырубки пойменных лесов и создания виноградников его чис-

ленность значительно сократилась. До 1965 года филин гнездился в 

долине реки Золки, где долгое время сохранялись старые дуплистые 

вербы. С их вырубкой он исчез (Ильюх, Хохлов 2010). 

Как и другие виды сов, филин встречается и в заброшенных садах. 

Так, весной 1976 года одну птицу несколько раз наблюдали в саду в 

верховьях реки Кумы. В 1977 году филина встречали в колхозном саду 

у села Подлесное Труновского района. В заброшенных старых садах, 

густо заросших травой, создаются неплохие условия для обитания мно-

гих видов птиц и мелких млекопитающих, что, скорее всего, и привле-

кает сов. Разросшиеся деревья хорошо скрывают их, а засохшие ветви 

используются для присады (Ильюх, Хохлов 2010). 

В настоящее время филин встречается далеко не во всех лесных 

массивах региона. Он сохранился на нераспаханных склонах отрогов 

Ставропольской возвышенности, по правому берегу реки Кумы в Бу-

дённовском и Левокумском районах. Так, в 1994-1998 годы недалеко от 

посёлка Заря поздней весной видели одну пару, которая поднималась 
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Рис. 7. Гнездо филина Bubo bubo на обрывистом берегу озера Солёное с низким уровнем воды.  
Левокумский район, Ставропольский край. 29 апреля 2012. Фото автора. 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1397 307 
 

 

 

Рис. 8. Гнездо филина Bubo bubo на обрывистом берегу озера Солёное с высоким уровнем воды.  
Левокумский район, Ставропольский край. 23 марта 2013. Фото автора. 
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в 1.5-3.0 км от реки. В 1994 году в найденном гнезде в овраге на земле 

было 4 яйца, из которых вылупилось и выросло до подъёма на крыло 4 

птенца (Р.Подсвиров, устн. сообщ.). Всю весну и в начале лета 1998 го-

да пару филинов наблюдал охотовед И.И.Долженко (устн. сообщ.) у 

горы Мамайки в Труновском районе. 

В районе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) для данного вида 

сложились весьма оптимальные условия обитания. Здесь филин отме-

чен на гнездовании в окрестностях города Кисловодска у подножья го-

ры Кабан, у города Пятигорска на восточном склоне горы Бештау и в 

окрестностях города Железноводска на склоне горы Развалка. Соглас-

но опросным данным, гнездование филина также возможно в районе 

горы Верблюд. Кроме того, он встречен во многих точках исследуемого 

района, в том числе в окрестностях города Пятигорска, города Ессен-

туки, посёлка Иноземцево и станицы Юца (Парфёнов и др. 2003). 

Одно гнездо филина в 2000-2001 годах здесь находилось в окрест-

ностях Кисловодска у подножья горы Кабан на высоте 750 м н.у.м. в 

небольшой пещере между двумя глыбами старой, поросшей кустарни-

ком осыпи. Сверху оно было прикрыто нависающим каменным высту-

пом, а естественной подстилкой служил растущий здесь мох. На нём 

скопились (вероятно, за несколько лет) пух и погадки филинов, а так-

же остатки съеденных ими птиц (сойки Garrulus glandarius, серой во-

роны Corvus cornix и чёрного дрозда Turdus merula). Это гнездо с 3 

сильно насиженными яйцами впервые было обнаружено 25 апреля 

2000. Первый птенец здесь вылупился 27 апреля 2000, второй – 1 мая. 

Третье яйцо оказалось болтуном, но насиживалось ещё в течение не-

дели, а затем было выброшено из гнезда. Первый случай выхода птен-

цов из гнезда отмечен 2 июня, а подъёма их на крыло – 30 июля. Та-

ким образом, общая продолжительность гнездового периода с момента 

откладки первого яйца до подъёма птенцов на крыло составила в 2000 

году 125-130 сут (Парфёнов и др. 2003). 

В 2001 году на этом же гнездовом участке филины отмечались с 

конца февраля. Их брачные крики слышались с начала марта. Первое 

яйцо было отложено 9 марта, второе – 13 марта, третье – 16 марта. 

Продолжительность насиживания составила 38 сут. Первый птенец 

вылупился 7 апреля, второй – 13 апреля, третий – 15 апреля. В этот 

раз в гнезде отмечен случай каннибализма: при осмотре гнезда 30 ап-

реля младший птенец оказался наполовину съеденным. Возможно, он 

был заклёван самкой, либо старшим птенцом, значительно превосхо-

дившим его по размерам. В последующие посещения гнезда – 3 и 6 

мая – два оставшихся птенца были живы, а третий был уже полностью 

съеден. Первый случай выхода птенцов из гнезда и рассредоточение 

их по ближайшей округе отмечены 19 мая. Первая успешная попытка 

их полёта зарегистрирована 14 июля. Общая продолжительность гнез-
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дового цикла в этом году здесь составила 127 сут. Таким образом, эф-

фективность размножения наблюдаемой пары за два гнездовых пери-

ода 2000 и 2001 годов составила 66.7% (Парфёнов и др. 2003). 

Второе гнездо филина в этом месте занималось в 2000-2002 годах. 

Оно располагалось на восточном склоне горы Бештау в окрестностях 

города Пятигорска. Гнездо находилось в районе Козьих скал на высоте 

1050 м н.у.м. в естественном углублении небольшой промоины на 

склоне оврага на высоте 3.5 м от дна. Оно представляло собой осво-

бождённую от осколков породы небольшую площадку, выстланную пе-

рьями, пухом и погадками филина. Это многолетнее гнездо использо-

валось не один сезон подряд. В период наших наблюдений птицы 

гнездились в нём в 2000-2002 годах. 

В 2000 году период ухаживания, сопровождаемый брачными тан-

цами самца на скальной площадке, начался с первой декады марта. В 

это же время (4 и 7 марта) наблюдалось спаривание птиц. Начало от-

кладки яиц пришлось на 26 марта. Второе (последнее) яйцо было от-

ложено 31 марта. Насиживание продолжалось 39 сут. Первый птенец 

вылупился 1 мая, второй – 3 мая. В гнезде птенцы находились около 5 

недель, после чего в первой половине июня покинули его и держались 

неподалёку в скалах и кустарнике. 9 августа зарегистрирован первый 

успешный полёт молодого филина. Общая продолжительность гнездо-

вого цикла в этом году здесь составила 136 сут (Парфёнов и др. 2003). 

В 2001 году на данном гнездовом участке филины отмечались со 

второй декады февраля. Их брачные крики были слышны с конца ме-

сяца. Первое яйцо было отложено 12 марта, второе (последнее) – 15 

марта (примерно в 3 ч 40 мин). Насиживание яиц длилось 37 сут. Пер-

вый птенец вылупился 13 апреля, второй – 17 апреля. Выход птенцов 

из гнезда отмечен 30 мая, а подъём их на крыло – 22 июля. Общая 

продолжительность гнездового цикла в 2001 году составила 132 сут. 

Таким образом, эффективность размножения наблюдаемой пары в 

2000-2001 годы оказалась максимальной и составила 100% (Парфёнов 

и др. 2003). 

В 2002 году на гнездовом участке филины наблюдались с 3 марта. 

С первой декады марта были слышны их брачные крики. Первое яйцо 

было отложено 27 марта, второе 1 апреля, третье – 7 апреля. При 

осмотре гнезда 20 апреля яиц в нём не оказалось. По-видимому, оно 

было разорено туристами, поскольку в эти дни поблизости проводи-

лись тренировки альпинистов. Впоследствии в этом и в 2003 году фи-

лины здесь больше не гнездились (Парфёнов и др. 2003). 

Третье гнездо филина с 3 подросшими птенцами обнаружено 8  

июля 2004 на юго-восточном склоне горы Развалка в окрестностях Же-

лезноводска на высоте около 750 м н.у.м. Оно располагалось в неболь-

шом хорошо укрытом ущелье, окружённом участком глухой чащи. 
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Гнездо находилось в длинном горизонтальном углублении скальной 

стены. При удалении гнездового участка от жилья на 4.5-5 км его по-

сещаемость человеком была случайной. Хорошая укрытость гнезда со-

четалась с практической недоступностью: снизу оно было защищено 

высокой отвесной стеной, лишённой уступов и трещин, сверху – мень-

шим по размеру отвесом в сочетании с узким, выступающим над ще-

лью карнизом, покрывающим не менее двух третей её длины (Парфё-

нов и др. 2005б). 

С вечера птенцы здесь разбредались по всей ширине щели, днём 

прятались в глубине центрального грота. Кормившие птенцов взрос-

лые птицы проводили день вне гнезда. Местами днёвки им служили 

деревья растущей в ущелье смешанной рощи, состоящей из граба, оси-

ны и клёна, а также густого кустарника (бузина, барбарис) и обильной 

осиновой поросли. Кормить птенцов родители начинали с 19-20 ч. Этот 

период характеризовался усиленной вокализацией птенцов, настой-

чиво требовавших пищу. Самое раннее кормление отмечено 14 июня: 

самка принесла птенцам обыкновенную белку Sciurus vulgaris ещё за-

светло – в 19 ч 45 мин. Наибольшая частота кормлений регистрирова-

лась с 22 до 3 ч. На рассвете охотничья активность самки и самца сно-

ва увеличивалась. Наиболее поздний прилёт взрослой птицы с добы-

чей (неопределённый мышевидный грызун) отмечен 21 июня в 7 ч 

28 мин. В наблюдаемый период (последние две недели пребывания 

птенцов в гнезде) ежесуточно регистрировалось 12-26 прилётов взрос-

лых филинов с добычей к гнезду (Парфёнов и др. 2005а). 

Птенцы находились в гнезде до начала третьей декады июня, по-

сле чего несколько раз встречались в окрестном лесу (в радиусе до 300 м 

от гнезда). Днём они прятались в густом подлеске, в заросших кустар-

ником кучах камней и неглубоких промоинах у подножия скал. В пер-

вой декаде июля отмечались первые попытки их полёта. К середине 

месяца опекаемые взрослыми молодые филины покинули ущелье и 

рассредоточились по нижележащему склону. Позже птицы из этого 

выводка неоднократно встречались на разных участках склонов и  

предгорий. Судя по всему, помимо описанной, в районе горы Развалка 

гнездится ещё 1-2 пары филинов: в гнездовой период отдельные особи 

были встречены в окрестностях горы на нескольких достаточно уда-

лённых друг от друга участках (Парфёнов и др. 2005б). 

Обобщая вышеизложенные данные по размножению филина в 

районе КМВ, следует отметить, что на большей части этой территории 

эта сова проявляет ярко выраженную консервативность, придержива-

ясь определённых участков в течение всей жизни. Для её успешного 

гнездования необходимо сочетание благоприятных топических и тро-

фических условий, в частности, наличие открытых пространств побли-

зости от гнезда. Все обнаруженные на КМВ гнёзда филина располага-
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лись на земле и в нишах хорошо укрытых лесных массивов по склонам 

гор на высоте 700-1100 м н.у.м. Причём филины выбирают для раз-

множения самые глухие и малопосещаемые человеком места. 

В степях Кумо-Манычской впадины филин гнездится в нишах бе-

реговых обрывов высотой 3-5 м, порой всего в 3-4 м от грунтовой доро-

ги. Гнездо – ямка в грунте без всякой выстилки диаметром 35-40 см и 

глубиной 5 см. 

Сроки гнездования филина в регионе относительно постоянны. К 

откладке яиц птицы приступают в марте. В полной кладке (n = 21) 2-4, 

в среднем 3.100.15 яйца ( = 0.70; CV = 22.63%). 2 яйца содержали 4 

кладки, 3 яйца – 11, 4 яйца – 6 кладок (Ильюх, Хохлов 2006). 

Характеристика размеров, формы и массы исследованных нами яиц 

филина на Ставрополье представлена в таблице 1. Здесь самым вари-

абельным параметром оказался объём яиц, самым стабильным – их 

ширина. Обращает на себя внимание и довольно округлённая форма 

яиц филина, что характерно для птиц-склерофилов, гнездящихся в 

ограниченных пространствах закрытых мест. Яйца всех кладок были 

укороченно-овальной формы, чисто белого цвета с шероховатой мелко-

зернистой скорлупой. При этом зернистость скорлупы была особенно 

выражена на остром (клоакальном) конце яйца. По мере насиживания 

шероховатая поверхность скорлупы становится более гладкой. В степях 

Кумо-Манычской впадины яйца филина несколько крупнее таковых 

из предгорий Кавказа (Ильюх, Хохлов 2010). 

Таблица 1. Характеристика яиц филина Bubo bubo на Ставрополье 

Показатели n Lim M  m  CV, % 

Длина, мм 35 56.0-66.0 58.920.40 2.37 4.02 

Ширина, мм 35 43.0-51.0 47.970.26 1.53 3.20 

Объём, см3 35 52.8-79.7 69.311.04 6.17 8.90 

Индекс формы, % 35 72.7-86.4 81.500.49 2.92 3.59 

Масса, г 20 69.5-81.8 74.050.86 3.84 5.19 

 

В процессе откладки яиц в одном гнезде их размеры постепенно 

увеличиваются от первого яйца к последнему. Это, видимо, является 

своеобразной адаптацией, повышающей выживаемость младших птен-

цов, когда их большие размеры в определённой степени компенсируют 

отставание в развитии и оставляют шанс не быть заклёванными стар-

шими птенцами. 

Кладку насиживает исключительно самка в течение 37-39 сут. В 

период откладки и насиживания яиц она практически не покидает 

гнездо, где и кормится. Насиживающая птица покидает гнездо при  

приближении человека на 10-30 м (рис. 9). Птенцы вылупляются в те-

чение 2-6 дней (рис. 10-12). Средняя эффективность размножения фи-
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лина на Ставрополье составляет 61.9%. Элиминация яиц и птенцов 

связана с гибелью эмбриона, каннибализмом и разорением гнёзд че-

ловеком. Полный гнездовой цикл филина составляет 125-136 сут. 
 

  

Рис. 9. Насиживающий филин Bubo bubo покидает гнездо в самый последний момент.  
Озеро Солёное, Левокумский район, Ставропольский край. 29 апреля 2012. Фото автора. 

 

Рис. 10. Двухнедельные птенцы филина Bubo bubo в гнездовой нише у села Ключевское.  
Труновский район, Ставропольский край. 22 апреля 2007. Фото автора. 
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Рис. 11. Двухнедельные птенцы филина Bubo bubo в нише берегового обрыва озера Солёное.  
Левокумский район, Ставропольский край. 29 мая 2012. Фото автора. 

 

Рис. 12. Месячный птенец филина Bubo bubo у гнезда в нише берегового обрыва озера Солёное.  
Левокумский район, Ставропольский край. 20 июня 2011. Фото автора. 
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Характеризуя участок обитания филина, отметим, что для размно-

жающихся пар гнездовой и охотничий участок является местом посто-

янного пребывания птиц, «закреплённой» территорией, откуда изго-

няются чужие особи своего вида. В тёмное время суток крики филинов 

слышны на участке круглогодично, достигая особой силы в ясные лун-

ные ночи. Гнездовая и охотничья территория филина весьма велика. 

Наибольшая протяжённость (условный диаметр) участка обитания мо-

жет достигать 12-15 км, площадь участка 60-80 км2, а высотный ин-

тервал колеблется в пределах от 600 до 1400 м н.у.м. (в районе КМВ). 

Взрослые филины продолжают кормить птенцов и после их подъ-

ёма на крыло, что неоднократно отмечалось вплоть до поздней осени 

(последний случай – 19 ноября 2001). Подросшие птенцы совершают 

небольшие кочёвки по гнездовому участку, радиус которых со време-

нем увеличивается. Взрослые птицы не теряют их из виду, для комму-

никации используя вокализацию (Парфёнов и др. 2003, 2005б). 

В районе КМВ 7 июля 2004 незадолго до захода солнца мы наблю-

дали, как обе взрослые совы с криками и хлопаньем крыльев атакова-

ли и прогнали с гнездового участка трёх домашних собак Canis fami-

liaris, проникших сюда, видимо, из города и представлявших реаль-

ную угрозу для уже покинувших гнездо и скрывавшихся в высоком ку-

старнике птенцов. 

На юге края филины предпочитают охотиться не в лесу, окружаю-

щем гнездовой участок (число добытых здесь жертв незначительно), а 

на обширных лесостепных участках предгорий, где открытые простран-

ства соседствуют с удобными для присады опушками и круглогодично 

присутствуют многочисленные грызуны. 

Результаты анализа питания филина в районе КМВ представлены 

в таблице 2. Рыбы Pisces в рационе филина составили 0.6%, земновод-

ные Amphibia – 1.7%, пресмыкающиеся Reptilia – 5.7%, птицы Aves – 

27.4%, млекопитающие Mammalia – 64.6%. Среди добытых млекопи-

тающих явно доминируют грызуны Rodentia – 60.9%. Причём малый 

суслик Spermophilus pygmaeus и обыкновенная полёвка Microtus arva-

lis являются основной добычей вечерней охоты сов, мышь Apodemus и 

хомяк Cricetus cricetus – ночной, а обыкновенная белка Sciurus vul-

garis – утренней (Парфёнов и др. 2003, 2005б). 

Круглосуточные наблюдения показали, что дневные и вечерние 

охотничьи вылеты птиц мало связаны с добычей пищи для птенцов. В 

это время взрослые филины питаются сами и удовлетворяют естест-

венную потребность в двигательной активности. Утром частота корм-

лений птенцов также невелика. 

Кроме того, с двух гнёзд и двух кормовых столиков было собрано 30 

цельных погадок и небольшое количество пищевых остатков, позволив-

ших дополнительно определить некоторые объекты питания филина. 
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Таблица 2. Состав пищи филина Bubo bubo в районе КМВ  
по данным визуальных наблюдений  

Группы и виды добычи Число особей % 

Рыбы Pisces 1 0.57 

Некрупная рыба sp. 1 0.57 

Земноводные Amphibia 3 1.71 

Зелёная жаба Bufo viridis 1 0.57 

Озёрная лягушка Rana ridibunda 2 1.14 

Пресмыкающиеся Reptilia 10 5.71 

Прыткая ящерица Lacerta agilis 4 2.29 

Скальная ящерица Lacerta saxicola 1 0.57 

Обыкновенный уж Natrix natrix 2 1.14 

Желтобрюхий полоз Coluber jugularis 3 1.71 

Птицы Aves 48 27.43 

Кряква Anas platyrhynchos 1 0.57 

Серая утка Anas strepera 1 0.57 

Кавказский тетерев Lyrurus mlokosiewiczi 2 1.14 

Серая куропатка Perdix perdix 6 3.43 

Перепел Coturnix coturnix 2 1.14 

Фазан Phasianus colchicus 4 2.29 

Домашняя курица Gallus domesticus 1 0.57 

Сизый голубь Columba livia 6 3.43 

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 1 0.57 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 3 1.71 

Сойка Garrulus glandarius 4 2.29 

Сорока Pica pica 5 2.86 

Грач Corvus frugilegus 1 0.57 

Серая ворона Corvus cornix 3 1.71 

Большая синица Parus major 5 2.86 

Полевой воробей Passer montanus 2 1.14 

Зяблик Fringilla coelebs 1 0.57 

Млекопитающие Mammalia 113 64.58 

Белогрудый ёж Erinaceus concolor 4 2.29 

Кавказский крот Talpa caucasica 4 2.29 

Землеройка sp. 1 0.57 

Бурый ушан Plecotus auritus 1 0.57 

Европейская широкоушка Barbastella barbastellus 2 1.14 

Заяц-русак Lepus europaeus 1 0.57 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 10 5.71 

Малый суслик Spermophilus pygmaeus 12 6.86 

Соня-полчок Glis glis 2 1.14 

Лесная соня Dryomys nitedula 1 0.57 

Серая крыса Rattus norvegicus 6 3.43 

Мышь sp. 24 13.72 

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus 14 8.00 

Серый хомячок Cricetulus migratorius 14 8.00 

Обыкновенная полёвка Microtus arvalis 17 9.71 

Всего 175 100.00 
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Первый кормовой столик представлял собой участок захламлённой лес-

ной чащи на горе Кабан в 20 м от гнезда, где поваленные деревья че-

редовались с высокими буковыми пнями. Концентрация погадок и по-

мёта филина здесь была особенно высока. Второй кормовой столик  

представлен небольшим хорошо укрытым участком сосновой рощи на 

горе Бештау в 40 м от гнезда. Свежие погадки находились здесь круг-

логодично. Их количество и визуальные наблюдения позволяют за-

ключить, что во внегнездовое время обе птицы использовали лесной 

массив для днёвок, а в период размножения большую часть дня здесь 

проводил самец. Как правило, в качестве укрытия филины использо-

вали среднюю часть крон деревьев (Парфёнов и др. 2003, 2005б). 

Состав основных объектов питания филина и частота их встречае-

мости в погадках представлены в таблице 3. Доля определённых видов 

добычи составила 95% общей массы погадок. В результате полученные 

данные подтвердили визуальные наблюдения. 

Таблица 3. Состав пищи филина Bubo bubo  
в районе КМВ по данным анализа погадок  

Группы и виды добычи Число особей % 

Земноводные Amphibia 1 0.80 

Обыкновенный тритон Triturus vulgaris 1 0.80 

Пресмыкающиеся Reptilia 1 0.80 

Прыткая ящерица Lacerta agilis 1 0.80 

Птицы Aves 33 26.62 

Серая куропатка Perdix perdix 2 1.61 

Фазан Phasianus colchicus 2 1.61 

Сизый голубь Columba livia 5 4.03 

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 4 3.23 

Сойка Garrulus glandarius 4 3.23 

Сорока Pica pica 1 0.80 

Серая ворона Corvus cornix 8 6.46 

Чёрный дрозд Turdus merula 3 2.42 

Большая синица Parus major 3 2.42 

Полевой воробей Passer montanus 1 0.80 

Млекопитающие Mammalia 89 71.78 

Белогрудый ёж Erinaceus concolor 4 3.23 

Кавказский крот Talpa caucasica 4 3.23 

Обыкновенная белка Sciurus vulgaris 5 4.03 

Малый суслик Spermophilus pygmaeus 9 7.26 

Домовая мышь Mus musculus 1 0.80 

Полевая мышь Apodemus agrarius 15 12.10 

Кавказская мышь Sylvaemus ponticus 5 4.03 

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus 19 15.33 

Серый хомячок Cricetulus migratorius 11 8.87 

Обыкновенная полёвка Microtus arvalis 16 12.90 

Всего 124 100.00 
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Около 5% содержимого погадок точно идентифицировать не уда-

лось. Это мелкие фрагменты костей, хитин насекомых Insecta (пред-

положительно жука-носорога Oryctes nasicornis, кавказской жужелицы 

Carabus caucasicus и майского хруща Melolontha hippocastani) и ко-

мочки свалявшейся шерсти, видимо, домашней кошки Felis catus. 

Остатки млекопитающих Mammalia по массе составили 64% (из них 

грызуны Rodentia – 56%), птиц Aves – 30%, причём их доля заметно 

возрастает в период выкармливания птенцов. Пищевой «мусор» – най-

денные в местах пребывания филинов перья и не съеденные части 

жертв – принадлежали нескольким молодым фазанам Phasianus col-

chicus, сизым голубям Columba livia, сойке Garrulus glandarius, сороке 

Pica pica, грачу Corvus frugilegus, серой вороне Corvus cornix, ворону 

Corvus corax (его полуощипанная и полусъеденная тушка найдена в 

гнезде у подножья горы Кабан 12 марта 2001), а также двум обыкно-

венным хомякам Cricetus cricetus (две головы найдены рядом с гнез-

дом на горе Бештау). 

Таким образом, в условиях района КМВ, сочетающего соседствую-

щие участки различных биотопов (горные, лесные, полевые, луговые, 

степные, околоводные и антропогенные ландшафты), пищевой спектр 

филина чрезвычайно широк, и выраженная трофическая специализа-

ция у него отсутствует. Наличие в составе пищи синантропных видов и 

домашних животных (сизый голубь, сорока, грач, серая ворона, серая 

крыса Rattus norvegicus, домовая мышь Mus musculus, курица Gallus 

gallus, кошка) указывает на близость охотничьих участков филина к 

населённым пунктам и на его большую пластичность в выборе объек-

тов питания (Парфёнов и др. 2003, 2005б). 

На Ставропольской возвышенности в гнезде филина с тремя 2-

недельными птенцами в балке реки Тугулук у села Ключевское Тру-

новского района 22 апреля 2007 обнаружены 2 свежие обезглавленные 

тушки серой вороны (видимо, пары, пытавшейся загнездиться непода-

лёку), 1 тушка болотной совы Asio flammeus, лапы лысухи Fulica atra, 

2 тушки зайца-русака Lepus europaeus, 1 ушастый ёж Hemiechinus auri-

tus и 1 обыкновенная полёвка Microtus arvalis (рис. 13). Кроме того, в 

радиусе до 500 м от гнезда обнаружены ещё 5 шкурок ушастых ежей. 

По данным А.М.Лютого (1940), в окрестностях города Ставрополя 

(Ворошиловска) в 1930-е годы в добыче филина были отмечены мле-

копитающие Mammalia (70.4%), насекомые Insecta (20.0%) и птицы  

Aves (9.6%) (табл. 4). 

В Александровском районе Ставропольского края в питании птен-

цов филина в 1970-е годы явно преобладали мелкие млекопитающие 

Mammalia (95.0%), в основном – большой тушканчик Allactaga major 

(82.4%) (Елисеева 1977). Земноводные Amphibia и птицы Aves в раци-

оне сов здесь не играли существенной роли (табл. 5). 
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Рис. 13. Добыча филина Bubo bubo из гнезда на Ставропольской возвышенности у села Ключевское:  
серая ворона Corvus cornix, болотная сова Asio flammeus, 2 зайца-русака Lepus europaeus,  

лысуха Fulica atra, ушастый ёж Hemiechinus auritus, обыкновенная полёвка Microtus arvalis.  
Труновский район, Ставропольский край. 22 апреля 2007. Фото автора. 

Таблица 4. Состав пищи филина Bubo bubo в окрестностях Ставрополя  
(Ворошиловска) по данным анализа погадок (n = 32) (по: Лютый 1940) 

Группы и виды добычи Число особей % 

Насекомые Insecta 29 20.0 

Жужелица Platysma 1 0.7 

Серый кузнечик Decticus verrucivorus 1 0.7 

Степная дыбка Saga pedo 27 18.6 

Птицы Aves 14 9.6 

Перепел Coturnix coturnix 1 0.7 

Воробьиная птица sp. 13 8.9 

Млекопитающие Mammalia 102 70.4 

Кавказский крот Talpa caucasica 2 1.4 

Малая белозубка Crocidura suaveolens 1 0.7 

Заяц-русак Lepus europaeus 1 0.7 

Мышь Apodemus 5 3.4 

Хомяк Радде Mesocricetus raddei 52 35.9 

Полёвка Microtus 40 27.6 

Обыкновенный слепыш Spalax microphthalmus 1 0.7 

Всего 145 100.0 
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Таблица 5. Состав пищи птенцов филина Bubo bubo в Александровском районе  
Ставропольского края по данным анализа остатков пищи (по: Елисеева 1977)  

Группы и виды добычи Число особей % 

Земноводные Amphibia 2 1.68 

Воробьиная птица sp. 4 3.36 

Млекопитающие Mammalia 113 94.96 

Хищник семейства куньих sp. 3 2.52 

Лесная соня Dryomys nitedula 1 0.84 

Серый хомячок Cricetulus migratorius 2 1.68 

Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus 9 7.56 

Большой тушканчик Allactaga major 98 82.36 

Всего 119 100.00 

 

По сведениям Л.В.Маловичко с соавторами (2012), в питании фи-

лина в гнездовой период в северо-восточных районах Ставрополья от-

мечены сольпуга Solifugae sp., кобылка Acrididae sp., серый кузнечик 

Decticus verrucivorus, жук Coleoptera sp., обыкновенный уж Natrix 

natrix, волчок Ixobrychus minutus, кряква Anas platyrhynchos, чирок-

трескунок Anas querquedula, обыкновенная пустельга Falco tinnun-

culus, серая куропатка Perdix perdix, красавка Anthropoides virgo, лы-

суха Fulica atra, чибис Vanellus vanellus, ходулочник Himantopus hi-

mantopus, перевозчик Actitis hypoleucos, степная тиркушка Glareola 

nordmanni, сизый голубь Columba livia, сизоворонка Coracias garrulus, 

удод Upupa epops, обыкновенный Sturnus vulgaris и розовый Pastor 

roseus скворцы, сорока Pica pica, галка Corvus monedula, грач Corvus 

frugilegus, серая ворона Corvus cornix, ворон Corvus corax, рябинник 

Turdus pilaris, воробьиные sp., белогрудый Erinaceus concolor и уша-

стый Hemiechinus auritus ежи, кавказский крот Talpa caucasica, зем-

леройка Crocidura sp., обыкновенная лисица Vulpes vulpes (молодая), 

степной хорь Mustela eversmanni, заяц-русак Lepus europaeus, малый 

суслик Spermophilus pygmaeus, большой тушканчик Allactaga major, 

обыкновенный слепыш Spalax microphthalmus, серый хомячок Crice-

tulus migratorius, ондатра Ondatra zibethicus, водяная полёвка Arvicola 

terrestris, полёвка Microtus sp., обыкновенная слепушонка Ellobius tal-

pinus и серая крыса Rattus norvegicus. 

Интересно отметить, что на одном гнездовом участке в районе КМВ 

по соседству с филином гнездились 2 пары вяхирей Columba palumbus, 

гнёзда которых располагались на грабе и вязе в 30 и 45 м от совиного. 

Из этих гнёзд благополучно вылетело по 2 птенца. Любопытно, что ни-

каких признаков агрессии по отношению к вяхирю со стороны филина 

не отмечено, в то время как сизый голубь стабильно присутствует в до-

быче филина на юге Ставрополья (Парфёнов и др. 2003, 2005б). 

Во внегнездовой период наибольшая часть встреч филина в реги-

оне приходится на осень и зиму, когда в поисках пищи совы не избе-
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гают антропогенных ландшафтов, что совершенно не характерно для 

периода гнездования (Парфёнов и др. 2005а). Увеличение осенне-зим-

ней численности филина также может быть связано с прикочёвкой этих 

птиц из более северных популяций и Прикаспийской низменности 

(Ильюх, Хохлов 2004). В это время филины чаще всего охотятся в утрен-

ние и вечерние часы, зачастую в светлое время суток. Такая тенден-

ция имеет большую выраженность в сравнении с гнездовым периодом, 

когда основная часть охотничьих вылетов приходится на первую поло-

вину ночи (Парфёнов и др. 2003). 

Зимой 1983-1986 годов одного-двух филинов регулярно встречали у 

озёр Сага-Бирючья и Дадынское, у Курганинского и Новотроицкого 

водохранилищ, в пойме реки Малки и в нижнем течении реки Кумы. 

При этом филин часто охотится на полях многолетних культур (на гры-

зунов) и вблизи незамерзающих водоёмов (на зимующих водоплаваю-

щих птиц). На днёвке этих сов поднимали на территории овцекомп-

лекса (станица Староизобильная) и в нише скирды соломы неподалёку 

от села Степного (Ильюх, Хохлов 2010). 

Зимой филина часто преследуют охотники. Так, осенью 1982 и зи-

мой 1982/83 годов жители сёл Подлесное и Малые Ягуры убили 4 фи-

лина. Охотники стреляют в каждую третью птицу, зимующую в этих 

местах. Иногда они стреляют в филина непреднамеренно. Известен 

случай, когда охотник из села Спицевки одним выстрелом добыл фи-

лина и только что схваченного им зайца. За 12 лет от жителей Ставро-

полья поступило 12 филинов (раненых и убитых), один был пойман в 

капкан и два разбились о провода ЛЭП (Ильюх, Хохлов 2010). 

Случаи столкновения филина с автотранспортом в регионе крайне 

редки. Так, 15 февраля 2003 на дороге у станицы Каменнобродской 

Изобильненского района легковым автомобилем был сбит филин, рас-

клёвывавший зайца-русака (Маловичко и др. 2008). 14 октября 2007 

на южной окраине Ставрополя при выезде из города в село Татарку в 

районе ресторана «Лас-Вегас» в 21 ч легковой автомобиль сбил самца 

филина, пролетавшего во время охоты через дорогу. В результате от 

удара у птицы был открытый перелом правого крыла, а у автомобиля 

разбито лобовое стекло. В дальнейшем этот филин содержался и вы-

хаживался у ветеринарного врача в частном доме Ставрополя. Птица 

легко шла в руки и брала пищу (свежее мясо) из рук хозяина (С.Жур-

бин, устн. сообщ.). 

В ноябре и декабре на Ставрополье у браконьеров были изъяты 3 

самца филина (Ильюх, Хохлов 2010). Их масса тела составила 2450, 

2500 и 1750 г, длина крыла – 450, 452 и 450 мм, длина хвоста – 250, 

265 и 280 мм, длина цевки – 79, 82 и 75 мм, длина клюва от угла рта (у 

одного) – 58 мм, длина клюва от лба – 53 мм, длина клюва от ноздри – 

23 мм, толщина клюва – 3027 мм. У добытых птиц были хорошо раз-
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виты подкожные жировые отложения. Размеры левых семенников двух 

птиц были 8.02.5 и 8.03.0 мм. Содержимое желудков состояло из 

остатков грызунов сырой массой 82 и 110 г. 

В заключение отметим, что из всех обитающих в крае сов филин 

является наименее адаптированным к антропогенным воздействиям 

видом. В настоящее время его численность на Ставрополье относи-

тельно стабильна с небольшой тенденцией к сокращению. Во внегнез-

довой период он чаще всего встречается зимой, когда нередко наблю-

даются его залёты и в антропогенные (урбанизированные) ландшаф-

ты, чего в сезон размножения не происходит. Пищи филину в регионе, 

видимо, вполне достаточно. В последние годы у него отмечается выра-

ботка своеобразного комплекса адаптаций к антропогенным воздейст-

виям, но в гораздо меньшей степени, чем у других видов сов Ставро-

польского края. Несмотря на это, численность филина постепенно со-

кращается. К этому приводит недостаток подходящих для гнездования 

мест, постоянное беспокойство людьми, отстрел птиц охотниками и ги-

бель сов на ЛЭП (Ильюх 2011). Филин нередко страдает в результате 

отлова фотографами-предпринимателями парков курортных городов 

Кавказских Минеральных Вод, где постоянно содержится до 4 птиц 

(Друп и др. 2008). Для предотвращения браконьерства необходимо 

усилить разъяснительную работу и активизировать среди охотников 

пропаганду охраны этого редкого вида. На участках постоянного гнез-

дования филина целесообразно организовать микрозаповедники или 

местные памятники природы и ограничивать их посещение в период 

размножения птиц для снижения фактора беспокойства. 
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Как известно, зяблик Fringilla coelebs – многочисленный и широко 

распространённый европейский вид, активно расселяющийся на вос-

ток и север Сибири (Сыроечковский 1960; Безбородов 1968, 1979; Фе-

фелов 1998; Горошко, Бальжимаева 2013; Мельников 2015). В восточ-

ной части ареала зяблики в основном перелётны, хотя имеются сведе-

ния о зимних встречах этих птиц на Урале к северу до средней тайги 

(Рябицев 2008) и в Иркутской области (Ивушкин, Фефелов 2011). 

В Омской области зяблик – гнездящаяся перелётная и пролётная 

птица (Соловьев 2005; Колпакова 2006). Первые весенние песни отме-

чаются в первой половине апреля, а последние встречи осенью  – в 

конце сентября – начале октября. В 2016 году мы наблюдали зябликов 


