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Рассматриваются проблемы изучения экологии млекопитающих и  значение анализа питания сов 
(Strigiformes). Наибольшие практические результаты можно получить при анализе питания сов, 
поселяющихся у лесных озер, на пойменных лугах, окраине городов (вдоль защитных лесополос), 
а также на пустырях, городских кладбищах и парках. Особый интерес представляет разбор пога-
док ушастой совы (Asio otus). 
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The problems of studying the mammals’ ecology and the role of owls’ (Strigiformes) diet analysis are 
considered. The greatest practical results can be obtained within the analysis of the diet of owls inhabiting 
the forest lakes, the floodplain meadows, the outskirts of cities (along shelterbelts), as well as barrents, 
city cemeteries and parks. The analysis of Long-eared Owl (Asio otus) pellets is of the greatest interest. 
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Введение. Белорусское Полесье имеет важнейшее значение в современных териологи-

ческих исследованиях. Роль этого региона определяется не только значительной протяжен-
ностью и площадью, относительно высокой сохранностью естественных природных ком-
плексов, наличием двух национальных парков и множеством заказников республиканского 
значения. Особую ценность представляет Полесье и как трансграничная территория с интен-
сивной миграцией животных различных систематических и экологических групп. 

Следует заметить, что традиционная точка зрения о хорошей изученности видового со-
става и экологии микромаммалий, обитающих на территории Белорусского Полесья, являет-
ся ошибочной. Во-первых, природные комплексы региона непрерывно трансформируются, 
что отражается и на сообществе мелких млекопитающих (показательно в этом плане, напри-
мер, современное расширение области распространения и численности белозубки малой, 
Crocidura suaveolens). Во-вторых, публикации сводок, как правило, не сопровождаются ана-
лизом диагностических краниологических признаков (тем более, макросъемкой частей чере-
па), что предполагает значительную долю ошибок, особенно при поимках видов двойников 
(Apodemus sylvaticus и A. uralensis, Cr. suaveolens и Cr. leucodon, Sorex araneus и S. caecutiens, 
и др.). В этой связи обитание в настоящее время некоторых видов в том или ином регионе 
Беларуси, по образному выражению [1], является «фантомным», т. е. не доказанным. Кроме 
того, некоторые публикации по анализу погадок хищных ночных птиц [2, 3 и др.] сделаны 
достаточно давно, 20 и более лет назад. 

Цель работы – показать проблемные аспекты изучения экологии млекопитающих и 
роль в их решении изучения питания сов (Strigiformes). 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрим имеющиеся сведения последних лет по видово-
му составу микромаммалий, обитающих на пограничных с Белорусским Полесьем территориях. 

При изучении зимнего питания ушастой совы (Asio otus) в погадках на востоке Польши 
найдены [4] фрагменты тела обыкновенной полевки (Microtus arvalis) и полевки-экономки (M. 
oeconomus) (оба вида – доминантные в питании совы), а также подземной полевки (M. subter-
raneus), рыжей полевки (Clethrionomys glareolus), полевой мыши (Apodemus agrarius), домовой 
мыши (Mus musculus) и мыши-малютки (Micromys minutus). Из указанных видов подземная 
полевка является наименее изученным на территории Белорусского Полесья, включая и на-
циональный парк «Припятский» [5]. Уместно указать, что M. subterraneus не было и в списке 
позвоночных животных Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника [6]. 

Среди пищевых объектов ушастой совы в центральной части Польши выявлены [7] до-
полнительно: крот европейский (Talpa europaea), бурозубки обыкновенная и малая (Sorex 
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araneus и S. minutus), полевка темная (M. agrestis), крыса серая (Rattus norvegicus), мыши 
лесная и желтогорлая (A. sylvaticus и A. flavicollis). 

По данным [8] пищевой спектр обыкновенной неясыти (Strix aluco), обитающей на вос-
токе Польши, более широк и включает также: белозубку белобрюхую (Cr. leucodon), кутору 
обыкновенную (Neomys fodiens), полевку водяную (Arvicola amphibius), хомяка обыкновен-
ного (Cricetus cricetus), соню орешниковую (Muscardinus avellanarius). Указанные сведения 
важны и для нашей страны, так как последние два вида занесены в Красную книгу Беларуси 
(2015), а белозубка белобрюхая – в Приложение (статус DD). На прилегающей территории 
Украины, в частности Шацкого национального парка [9], также обитает Cr. leucodon [9]. 

Необходимо отметить исследования питания ушастой совы в зимний период на терри-
тории Черниговской области [10]. Единично в погадках найдены кости малой лесной мыши 
(A. uralensis), подземной полевки, а также серого хомячка (Cricetulus migratorius) – вида, за-
несенного в Красную книгу Украины [11]. 

Из анализируемых и других работ [12, 13 и др.] следует, что ушастая сова предпочитает 
поселяться на территориях с обилием полевок, но поедает всех попавшихся мелких млекопи-
тающих. Ушастая сова интересна как объект исследований и благодаря своей способности оби-
тать в различных биотопах, а также поселяться в городских парках, что в определенной степени 
обусловлено и малой требовательностью птицы к конструктивным особенностям гнезда [14]. По 
нашим наблюдениям в парке г. Кобрин зимовали в 2015–2016 гг. 13 особей (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ушастая сова в парке г. Кобрина (на ели) 
 
Поэтому анализ погадок Asio otus поможет уточнить границы распространения и чис-

ленность двух видов белозубок, которые нередко обитают в населенных пунктах и даже в 
крупных городах. Так, Cr. leucodon отловлена на одной из центральных улиц г. Береза (Бре-
стская обл.), а Cr. suaveolens – на ряде улиц г. Гомель [15]. 

Пищевыми объектами сов могут быть и представители рукокрылых (Chiroptera). Так, 
например, доказано поедание ушастой совой нетопыря-карлика (Pipistrellus pipistrellus), сре-
диземноморского нетопыря (P. kuhlii), рыжей вечерницы (Nyctalus noctula), позднего кожана 
(Eptesicus serotinus) и др. [16]. 

Как известно, в погадках сов из всего скелета мелких млекопитающих наиболее хорошо 
сохраняются лицевой отдел черепа, а также тазовая и бедренная кости, голень (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основные костные фрагменты в погадках ушастой совы: 
1 – тазовая кость, 2 – голень, 3 – бедренная кость 

 
Это дает возможность не только диагностировать видовую принадлежность поедаемых 

грызунов, их возраст, но и, что особенно важно, протекание патофизиологических процессов 
в костной ткани, а, значит, оценить жизнеспособность особей и локальной популяции в це-
лом. Требует тщательного морфо-анатомического анализа наличие тех или иных форм пато-
логий. Распространенная точка зрения об основной роли в их возникновении травм (у мыше-
видных грызунов), по-нашему мнению, требует проверки. 

Заключение. Методические ошибки при отлове [17] не дают возможности составить 
современный точный список микротериофауны региона, оценить численность целого ряда 
видов. Пищевой рацион сов включает представителей различных отрядов млекопитающих, 
прежде всего грызунов и насекомоядных. При наличии определенных пищевых предпочте-
ний совы со временем отлавливают практически всех мелких млекопитающих. Поэтому при 
возможности вести сбор погадок в течение сравнительно длительного времени можно полу-
чить точные сведения о всем комплексе микромаммалий. Наибольшие практические резуль-
таты можно получить при анализе питания сов, поселяющихся у лесных озер, на пойменных 
лугах, окраине городов (вдоль защитных лесополос), а также на пустырях, городских клад-
бищах и парках. «Перспективным» видом по комплексу экологических характеристик явля-
ется ушастая сова. 
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