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Кавказский мохноногий сыч (Aegolius funereus caucasicus But.) заселяет темнохвойные, 
сосновые и широколиственные леса в горах Северного Кавказа от г. Туапсе на западе до 
Внутреннего Дагестана на востоке, поднимаясь в сосняки на высоту до 1900 – 2000 м над 
ур. моря. Во время зимних кочевок изредка встречается в предгорьях, но на подгорные рав-
нины практически не выходит. Зимние встречи в степных районах Предкавказья могут от-
носиться к кочующим особям номинативного подвида (А. f. funereus L.), распространенного 
в Воронежской и на севере Ростовской области. Наиболее оптимальные условия мохноно-
гий сыч находит в старых темнохвойных и смешанных лесах Западного Кавказа, а макси-
мальное обилие отмечено в Тебердинском заповеднике (1 пара / 10 км2). На Центральном и 
Восточном Кавказе обитает в старых широколиственных лесах низкогорий и в сосновых ле-
сах среднегорий. Популяция мохноногого сыча на Северном Кавказе считается относитель-
но стабильной, а ее общая численность оценивается сейчас в 1–2 тысячи пар, в том числе 
200 – 400 пар обитает в Карачаево-Черкесии, 20 – 30 пар в Адыгее. Экологически мохноно-
гий сыч тесно связан с чёрным дятлом (Dryocopus martius), в старых дуплах которого обыч-
но гнездится. Токуют птицы с января до мая, однако наиболее активны в середине апреля. В 
конце апреля они откладывают яйца, а в июне – июле появляются слётки. 

Ключевые слова: Aegolius funereus, распространение, состояние популяций, экология, 
Северный Кавказ, Россия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мохноногий сыч (Aegolius funereus L.) – таежный плейстоценовый реликт в 

фауне Кавказа, представленный здесь эндемичной, наиболее мелкой и темной фор-
мой A. f. caucasicus But., описанной по нескольким экземплярам, добытым в конце 
ХIХ в. в районе г. Кисловодска (Lorenz, 1887, 2010). Небольшой изолированный аре-
ал этого подвида охватывает также горные леса Малого Кавказа (Дементьев, 1951; 
Пукинский, 1977; Степанян, 2003) и, возможно, Крыма, откуда имеется весенний 
экземпляр, определенный С. А. Бутурлиным (Бутурлин, 1936; Костин, 1983). 
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Л. С. Степанян (2003) включал в ареал A. f. caucasicus также бассейн Нижнего 
Дона, где мохноногий сыч был найден в сосновых лесах по р. Калитва – левому 
притоку Северского Донца (Миноранский, 1976; Белик, 1992, 2014). Но туда прони-
кает, очевидно, не кавказский, а северный номинативный подвид А. f. funereus L., 
найденный в Воронежской обл. (Кадочников, 1962; Нумеров, 1996 и др.), где эти 
птицы гнездятся к югу до сосняков в устье р. Икорец близ г. Лиски (03.08.2001 г.; 
персональные данные). А между Доном и кавказской частью ареала расположены 
обширные степные территории, где мохноногий сыч на гнездовании отсутствует.   

Распространение и экология мохноногого сыча на Северном Кавказе изучены 
крайне слабо, что связано с его редкостью, крайней скрытностью и труднодоступ-
ностью местообитаний этого вида в горах. Только обобщение и анализ разобщен-
ных, фрагментарных данных из разных районов Северного Кавказа позволяет оха-
рактеризовать современное состояние популяций изолированной эндемичной фор-
мы мохноногого сыча в данном регионе. Это и стало целью нашего исследования. 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

На Кавказе мохноногий сыч впервые обнаружен в июле 1829 г. в горах При-
эльбрусья, вероятно, во время поездки в верховья р. Малка, где была добыта пти-
ца, определенная как Strix acadica (Ménétries, 1832). К сожалению, добытый эк-
земпляр не сохранился, и позже М. Богданов (1879) предположительно отнес его 
почему-то к Glaucidium passerinum L., хотя Aegolius acadicus J. F. Gm. – это вика-
рирующий североамериканский вид мохноногого сыча, близкий к A. funereus. К 
тому же Э. Менетрие, указывая в своей работе Strix acadica, добавил, что он нере-
док и у Санкт-Петербурга, подтверждая тем самым, что это был именно знакомый 
ему мохноногий сыч: «J'en tuai une sur les Alpes du Caucase; elle ne paraît pas rare à 
St.-Pétersbourg» (Ménétries, 1832, р. 28). Не исключено, что тогда в Приэльбрусье 
добыли молодого сыча, по окраске несколько похожего на А. acadicus.  

За прошедшие с тех пор почти 200 лет на Северном Кавказе отмечались лишь 
редкие, случайные встречи с мохноногим сычом. Всего дважды 28.07.1914 и 
21.07.1980 г. в верховьях Кубани и в Северной Осетии были найдены выводки 
(Птушенко, 1915; Комаров, 1985) и только в Тебердинском заповеднике при ста-
ционарных исследованиях удалось наблюдать гнездование этих птиц (Поливанов, 
Поливанова, 1986, 1995).  

Наиболее обычен мохноногий сыч в горах Западного Кавказа, где в Кавказ-
ском и Тебердинском заповедниках значительную площадь занимают старые тем-
нохвойные и смешанные буково-пихтовые леса, тогда как в широколиственных 
лесах на Скалистом хребте он, по-видимому, практически не гнездится (Аверин, 
Насимович, 1938; Поливанов, Поливанова, 1986, 1995; Поливанов и др., 2000; 
Тильба, Мнацеканов, 2005; Тильба и др., 2012; Караваев, Хубиев, 2013; Перевозов, 
2014). К западу сыч распространен по пихтарникам, вероятно, до Туапсинского 
района, где был предположительно отмечен у г. Псеушхо (Волчанецкий и др., 
1962), и до Лагонакского нагорья на северном макросклоне Большого Кавказа 
(Тильба, Мнацеканов, 2005).  

Значительно реже мохноногий сыч встречается на Центральном Кавказе, где 
заселяет преимущественно высокоствольные буковые леса на Скалистом и Леси-
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стом хребтах, изредка проникая также в старые островные сосняки в верховьях 
крупных транзитных рек – Малки, Баксана, Ардона и др. (Иванов, Чунихин, 1959; 
Моламусов, 1959, 1961; Чунихин, 1962; Комаров, 1985; Комаров, Липкович, 2000).  

На Восточном Кавказе сыча отмечали в сосновых и мелколиственных лесах 
горно-лесного пояса в Ингушетии близ границ с Северной Осетией (Гизатулин и 
др., 2001; Джамирзоев, Букреев, 2005), а также в сосняках в верховьях рек Асса и 
Аргун (Анисимов, 1989). А в Дагестане, вопреки неоднократным указаниям в ли-
тературе, мохноногий сыч на гнездовье ранее не был известен (Волчанецкий, 1973; 
Джамирзоев, 2004; Джамирзоев, Букреев, 2005), и лишь в самое последнее время 
его удалось отметить летом по голосу у с. Тлярош в Чародинском районе и сфото-
графировать зимой в горном лесу в Тляратинском районе (Вилков, Яровенко, 
2017) (рис. 1, таблица). 

В осенне-зимний период мохноногие сычи кочуют, нередко спускаясь в пред-
горья, где их неоднократно отмечали в Буйнакском районе Дагестана (Равкин и 
др., 1990), у Владикавказа (Сушкин, 1914; Л. Беме, 1926; Р. Беме, 1958), Нальчика 
(Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1966), Майкопа (Аверин, Насимович, 1938), 
близ г. Горячий Ключ (Пекло, 1997), на лакколитах Кавказских минеральных вод 
(Парфенов, Байрамукова, 2006). Вероятно, зимой мохноногий сыч был добыт и у 
г. Геленджик на Черно-
морском побережье Кавка-
за (Волчанецкий и др., 
1962; Очаповский, 1967, 
2017). Но возможность его 
гнездования в Сочи – Ма-
цестинском курортном 
районе (Строков, 1960) 
вызывает большие сомне-
ния, как и многие другие 
крайне неординарные 
фаунистические находки 
данного автора в этом ре-
гионе. Ближайшие к Сочи 
места, где сыч отмечался в гнездовой период, – горные смешанные и темнохвой-
ные леса в районе Красной Поляны (Тильба, Мнацеканов, 2005; Тильба, 2006). 

На подгорных равнинах зимой мохноногие сычи встречаются очень редко. 
Зимой 2006 г. одна птица была поймана в ст-це Павлодольская Моздокского рай-
она на Тереке в Северной Осетии (Комаров и др., 2011). Взрослая самка была пой-
мана также 29.01.1960 г. в парке г. Ейск Краснодарского края, а в осенне-зимние 
сезоны 1949 и 1958 – 1963 гг. этих сычей несколько раз добывали в сёлах Лево-
кумского и Зеленокумского районов Ставропольского края (Зайцева, Харченко, 
1966), но популяционная принадлежность птиц, встречавшихся в степной зоне, 
требует выяснения, поскольку сюда могут залетать и птицы с севера (например, 
Лорец, 1928). 

 

 
 
Рис. 1.  Распространение  мохноногого  сыча   на  Северном 

Кавказе. Номера встреч см. таблицу 
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Кадастр весенне-летних находок мохноногого сыча на Северном Кавказе 

№ Место встречи Дата  Автор  
1 Гора Псеушхо, окр. г. Туапсе, 15 км к Е 21.06.1938 Волчанецкий и др., 1962 
2 пос. Мезмай, Лагонакское нагорье 17.08.2002 Тильба, Мнацеканов, 2005 
3 пос. Гузерипль, Кавказский заповедник 27.01–04.02.2003 Тильба, Мнацеканов, 2005 
4 р. Киша, Кавказский заповедник – Аверин, Насимович, 1938 
5 Верховья р. Шиша, Кавказский заповедник 27.07.2009 Перевозов, 2014 
6 Верховья р. Ходзь, Краснодарский край 25.06.1998 Тильба, Мнацеканов, 2005 
7 Гора Абаго, Кавказский заповедник 18.05.1985; 

13.02.2012 
Тильба, 2005; Перевозов, 2014 

8 Гора Ачишхо, Сочинский национальный парк 26.07.2003 Тильба, 2006 
9 Гора Джуга, Кавказский заповедник 26.04.2008 Перевозов, 2014 
10 Река Уруштен, Кавказский заповедник VIII/1930 Туров, 1932 
11 Река Малая Лаба, кордон Умпырь 04.09.1930; 

19.05.2011 
Туров, 1932; Перевозов, 2014 

12 Река Малая Лаба, кордон Черноречье 05.04.1983 Тильба, Мнацеканов, 2005 
13 Гора Малый Бамбак, Кавказский заповедник VII/1930 Туров, 1932 
14 Река Теберда, Тебердинский заповедник 1972–1985 Поливанов,Поливанова, 1986 
15 Река Кышкаджер, Тебердинский заповедник – Караваев, Хубиев, 2013 
16 Река Махар, Приэльбрусье, W VI/1912 Птушенко, 1915 
17 Река Уллукам, Приэльбрусье, W 18–28.07.1914 Птушенко, 1915 
18 Хребет Боргустан, окрестности г. Кисловодск, W 02.04.2000 Парфенов,Байрамукова, 2006 
19 Окрестности г. Кисловодск 09.09.1884 Lorenz, 1887, 2010 
20 верховья р. Малка, Приэльбрусье, N VII/1829 Ménétries, 1832 
21 Река Баксан, Приэльбрусье, NE  10.08.1955 Моламусов, 1959, 1961 
22 Верховья р. Чегем, урочище Башиль 27.06.1989 Данные Е. А. Вуккерта 
23 Река Черек-Безенгийский, Скалистый хребет 07.06.2016 Данные М. И. Аккиева 
24 Река Черек-Балкарский, Верх. Голубые озера 05.07.1954 Моламусов, 1959, 1961 
25 Верховья р. Черек-Балкарский, урочище Уштулу 28.03–13.04.1988 Данные Е. А. Вуккерта 
26 Верховья р. Урух, Северная Осетия – Комаров, 2013 
27 Окрестности г. Алагир, Северная Осетия – Комаров, Липкович, 2000 
28 Верховья р. Цея, Северная Осетия 21.07.1980 Комаров, 1985 
29 Чародинский район, Дагестан 14.08.2010 Вилков, Яровенко, 2017 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

Конкретные сведения о численности мохноногого сыча на Северном Кавказе 
практически отсутствуют, и наша прежняя оценка местной популяции в 1 – 3 ты-
сячи гнездовых пар была основана на очень приблизительных экспертных расче-
тах, базировавшихся на фрагментарных данных (Белик, 2005). Так, в Кавказском 
заповеднике летом 1930 г. за 3 месяца сыч был встречен трижды в бассейне р. Ла-
ба (Туров, 1932), а позже его неоднократно ловили в лиственных лесах в верховьях 
р. Белая, но считали там довольно редкой птицей (Аверин, Насимович, 1938). Сей-
час сыч считается редким видом горно-лесной зоны Краснодарского края и Ады-
геи (Тильба, Мнацеканов, 2005). В последние 10 лет в Кавказском заповеднике 
отмечено лишь 6 встреч на пеших маршрутах протяженностью более 5500 км (Пе-
ревозов, 2014). Всего в горах Адыгеи гнездится, по экспертной оценке, не более 
20 – 30 пар (Тильба и др., 2012). 

Более корректные данные о численности сыча имеются для Тебердинского 
заповедника. В 1960-е гг. сыч в заповеднике был редок и за 5 лет (1958 – 1962 гг.) 
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его удалось отметить всего 2 раза (Ткаченко, 1966). Позже там было обнаружено 
до 5 гнездовых участков, на одном из которых в ущелье р. Большая Хатипара сычи 
обитали в течение 1972 – 1983 гг., занимая в разные годы 2 отдельных дупла жел-
ны (Dryocopus martius L.) и одно естественное дупло, а на другом участке в Олень-
ей балке сычи держались в течение 1972 – 1985 гг. При этом наблюдалась сущест-
венная флуктуация их численности в зависимости от обилия мышевидных грызу-
нов. В кормные годы с одного места можно было учитывать иногда до трёх токо-
вавших самцов, а при депрессии грызунов исчезали и сычи (Поливанов, Полива-
нова, 1986, 1995), хотя это могло быть связано и с их слабой вокализационной ак-
тивностью при недостатке кормов. 

Позже, в 1988 г., в старых сосняках ущелья Кышкаджер гнездились 2 пары 
сычей, а их обилие составляло там 0.1 пара/км2 (Поливанов, 2000). Эти же по-
казатели приводятся для сосняков Кышкаджера и сейчас, где обитает 0.2 особ./км2 
или, соответственно, 1 пара/10 км2; общая же численность сычей в Тебердинском 
заповеднике оценивается в 30 – 100 пар, а всего в Карачаево-Черкесии гнездится 
200 – 400 пар (Караваев, Хубиев, 2013). Следует отметить, что показатели обилия 
сыча в Тебердинском заповеднике оказались очень близкими к плотности 
населения желны, гнездящейся в долине р. Теберда в 3 – 5 км пара от пары с 
обилием в среднем 1 пара/10 км2 (Поливанов, Поливанова, 1986).  

Опубликованные сведения о мохноногом сыче в Кабардино-Балкарии крайне 
отрывочны. В фаунистических работах первой половины ХХ в. он там не упоми-
нался вовсе (Гептнер, 1926; Радищев, 1926; Ефимцева, Яценко, 1935), а во второй 
половине прошлого столетия, кроме общих указаний о редкости этого вида, отме-
чено всего 5 конкретных встреч с ним. Две птицы добыты зимой 02.01.1952 г. и 
10.01.1954 г. в парке г. Нальчик (Иванов, Чунихин, 1959), а в летний период сыча 
отмечали 05.07.1954 г. в широколиственном лесу на Скалистом хребте у Верхних 
Голубых озер в ущелье р. Черек-Балкарский и 10.08.1955 г. в сосняке у Эльбруса в 
верховьях р. Баксан (Моламусов, 1959, 1961). Еще одна встреча 10.07.1954 г. в 
районе с. Мухол на р. Черек-Балкарский (Моламусов, 1959, 1961) весьма сомни-
тельна и может относиться, скорее всего, к домовому сычу (Athene noctua Scop.), 
поскольку этот район расположен в аридной, безлесной Северо-Юрской депрессии.  

Наконец, один мохноногий сыч найден М. И. Аккиевым 07.06.2016 г. в широ-
колиственном лесу урочища Мушэли по левому борту ущелья р. Черек-Хуламский 
(Безенгийский) под куэстой Скалистого хребта ниже с. Безенги. Наблюдалась пти-
ца, сидевшая в кроне дуба невысоко над землей, не проявляя особой тревоги и 
подпустив человека на 3 метра. Судя по фотографиям (рис. 2), это был молодой 
мохноногий сыч, возможно, слёток, что фактически доказывает гнездование дан-
ного вида в Кабардино-Балкарии. 

Кроме того, сведения еще о двух встречах мохноногого сыча, отмеченных 
Е. А. Вуккертом (личн. сообщение), сохранились в «Летописях природы» Кабар-
дино-Балкарского заповедника за 1988 и 1989 гг. В первом случае птица, токовав-
шая по вечерам и утрам с 20:30' до 9:00' в течение 28.03–13.04.1988 г., держалась в 
сосновом лесу в самых верховьях р. Черек-Балкарский в урочище Уштулу на вы-
соте 2000 м над ур. моря, а во втором – наблюдали двух хорошо летавших слётков, 
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встреченных 27.06.1989 г. на окраине старого соснового леса в урочище Башиль в 
верховьях р. Чегем. 

В Северной Осетии известна находка выводка из трех птиц, встреченного 
21.07.1980 г. в сосняке в верховьях Цейского ущелья на высоте 1900 м над ур. м., 
где была добыта молодая птица (Комаров, 1985). Кроме того, взрослая птица не-

сколько лет наблюдалась в 
кленово-березовом лесу в 
верховьях ущелья р. Тами-
скдон на северном склоне 
Скалистого хребта близ 
г. Алагир (Комаров, Липко-
вич, 2000). Сыч, вероятно, 
гнездится также в верховьях 
бассейна р. Урух – в сосня-
ках по р. Сонгутидон, где с 
апреля отмечали токовав-
ших птиц (Комаров, 2013; 
Белик, 2016).  

В Чечне и Ингушетии 
обилие мохноногого сыча в 
фрагментарных сосновых 

лесах, распространенных на Боковом хребте в верховьях Аргуна и Ассы и в уще-
лье р. Армхи, было определено в 0.5 особ./км2 (Анисимов, 1989), а в мелколист-
венных лесах горно-лесного пояса – в 0.3 особ./5 км маршрута (Гизатулин и др., 
2001). Однако более конкретные данные из этого региона отсутствуют, и поэтому 
распространение и численность сыча здесь остаются недостаточно выясненными. 

Судя по экспертным оценкам региональных исследователей, популяция мох-
ноногого сыча на Северном Кавказе в целом считается относительно стабильной, а 
его общая численность оценивается сейчас, с учетом новых данных, в 1–2 тыс. пар 
(Белик и др., 2003; Белик, 2014).  

 
ЭКОЛОГИЯ 

Принимая во внимание весьма тесную связь мохноногого сыча с гнездовыми 
участками желны, обычно поставляющей сычам гнездовые дупла (Дементьев, 
1951; Пукинский, 1977, 2005; Мальчевский, Пукинский, 1983; Поливанов, Поли-
ванова, 1986, 1995), распространение чёрного дятла может служить, вероятно, дос-
таточно надежным ориентиром при поисках сыча в горных лесах Северного Кав-
каза, а также важным индикатором при определении его примерной численности. 
Исходя из этого допущения, наиболее оптимальными в гнездовом отношении ме-
стообитаниями для мохноногого сыча на Кавказе следует считать пихтовые и бу-
ково-пихтовые леса Западного Кавказа, где регулярно, с обилием до 1 – 5 пар/км2, 
гнездится и желна (Тильба, Казаков, 1985; Поливанов, 2000; Перевозов, 2010). Из 
этих лесов желна и сыч проникают во влажные буковые и широколиственные леса 
среднегорий, а также в сосняки, но в дубняки на более сухих, каменистых склонах 

 
Рис. 2. Молодой мохноногий сыч в Кабардино-Балкарии. 

07.06.2016 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОХНОНОГИЙ СЫЧ (AEGOLIUS FUNEREUS) (STRIGIDAE, AVES) 

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   № 2   2018                                                                    153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гор сыч, в отличие от желны, по-видимому, практически не заходит. Вверх он мо-
жет подниматься до 2400 м над ур. м. – до верхней границы лесного пояса, где 
охотится на высокогорных полёвок (Chionomys gud Sat.) и горихвосток-чернушек 
(Phoenicurus ochruros S. G. Gm.) (Птушенко, 1915). 

На Центральном Кавказе, где темнохвойные леса отсутствуют, основными 
местообитаниями желны и сыча оказываются буковые леса низкогорий, широкой 
полосой одевающие северные склоны Скалистого хребта. Но обилие желны там 
значительно ниже, чем на Западном Кавказе (Афонин, 1985; Комаров, Хохлов, 
2003), в связи с чем и сыч встречается весьма редко. Это может быть обусловлено, 
по-видимому, массовым омоложением буковых лесов из-за интенсивных рубок в 
50 – 70-е гг. ХХ в.  

В среднегорьях Центрального Кавказа, где на очень крутых каменистых скло-
нах Бокового хребта преобладают сравнительно молодые, низкобонитетные мел-
колиственные леса из берёзы, ольхи и др., желна практически не гнездится, поэто-
му нет там и сыча. Спорадично он может встречаться лишь в старых сосняках в 
верховьях крупных рек – в более сухих и теплых котловинах Южно-Юрской де-
прессии между Боковым и Главным хребтами. К соснякам приурочены местооби-
тания мохноногого сыча также в среднегорьях Чечни и Ингушетии (Анисимов, 
1989). Довольно старые сосновые леса широко распространены и на скалистых 
склонах гор Внутреннего Дагестана, где тоже гнездится желна, причем местами с 
относительно высокой плотностью (до 1 пары/км2 у с. Майданское в котловине 
Орота в нижнем течении р. Аварское Койсу; апрель 2002 г.; наши данные). В Да-
гестане именно там следует искать, очевидно, и мохноногого сыча. 

Поиски этого сыча наиболее эффективны в брачный период по специфичному 
токовому крику, слышному в ночной тишине за 0.5 км и более. При этом сычи 
токуют обычно у своих гнезд или даже сидя в самих дуплах. Токовать они начи-
нают в конце декабря – январе (Тильба, Мнацеканов, 2005; Перевозов, 2014), не-
редко слышны в феврале, однако наиболее активны во второй декаде апреля, когда 
кричат не только ночью, но и при ярком солнечном свете до 10:30' утра (Полива-
нов, Поливанова, 1986, 1995). Их токование, по наблюдениям О. А. Витовича и 
А. А. Караваева в Тебердинском заповеднике, продолжается до конца мая, редко – 
до середины июня, однако иногда характерные крики сычей отмечаются также в 
августе (Вилков, Яровенко, 2017; наши данные), когда у сов начинается, вероятно, 
абортивное токование. Вне брачного периода сычи крайне скрытны, и их визуаль-
ные поиски, особенно в глухих горных лесах, малорезультативны, чем и объясня-
ется редкость встреч, недостаток сведений по экологии и пропуски этого вида во 
многих районах Кавказа. 

К гнездованию на Северном Кавказе, по наблюдениям в Тебердинском запо-
веднике, сычи приступают в апреле, в конце апреля начинается откладка яиц, а 
вылет молодняка приходится на конец июня (Поливанов, Поливанова, 1986, 1995). 
В июне – июле слётки появляются и в других районах, сначала в среднегорьях, а 
затем в высокогорье (Птушенко, 1915; Комаров, 1985; наши данные). В конце ию-
ня выводок был найден и в лесах Ростовской области (Миноранский, 1976). 
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Сыч охотится на Кавказе в основном на мышевидных грызунов, чаще на по-
лёвок, населяющих обычно лесные поляны и опушки лесов в высокогорье, реже – 
на лесных мышей (Птушенко, 1915; Комаров, 1985; Поливанов, Поливанова, 1986, 
1995). По результатам анализа погадок, собранных в июне 1936 г. на Венгерской и 
Ломтевой полянах по р. Киша в Кавказском заповеднике, основу добычи сыча со-
ставляли кустарниковые полёвки (Microtus majori Thomas) – 58%, почти в 2 раза 
меньше было лесных мышей (Apodemus sylvaticus L.) – 32% (Жарков, 1938). Мел-
кие птицы добываются этим сычом редко.  

 
ОХРАНА 

Мохноногий сыч включен в Красные книги ряда регионов Северного Кавказа 
и Южной России (Карачаево-Черкесия, Адыгея, Ростовская область), но в специ-
альной охране в горах Северного Кавказа он, по-видимому, не особенно нуждает-
ся. Более важно было бы организовать здесь охрану желны – вида-зонтика для 
мохноногого сыча, неясыти (Strix aluco L.), клинтуха (Columba oenas L.) и ряда 
других дуплогнездников, поскольку чёрный дятел значительно более уязвим, чем 
сыч, со стороны человека и различных хищников. К тому же желне абсолютно 
необходимы старые деревья для дупел, а для кормежки требуются зрелые лесные 
сообщества, повсеместно подверженные интенсивной антропогенной эксплуата-
ции и трансформации. 

В заключение авторы искренне благодарят Е. А. Вуккерта, П. А. Тильбу, 
О. А. Витовича, А. А. Караваева и Л. В. Маловичко за консультации и дополнитель-
ные неопубликованные данные по экологии мохноногого сыча на Северном Кавказе.  
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Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus caucasicus But.) inhabits dark coniferous, pine 

and deciduous forests in the mountains of the North Caucasus from the City of Tuapse 
in the west to the Inner Dagestan in the east, rising to pine forests to a height of 1,900 – 
2,000 m above sea level. During its winter wanderings it occasionally occurs in the 
foothills, but almost does not go out to the piedmont plains. Winter records in the 
steppe regions of Ciscaucasia may refer to nomadic specimens of a nominate subspe-
cies (A. f. funereus L.), common in the Voronezh region and in the north of the Rostov 
region. The bird finds the most optimal conditions in old dark coniferous and mixed 
forests of the Western Caucasus, and its maximum abundance is noted in the Teberda 
Nature Reserve (1 pair per 10 sq. km). In the Central and Eastern Caucasus, it lives in 
old deciduous forests (low-height mountains) and in pine forests (middle-height moun-
tains). The population of Tengmalm’s Owl in the North Caucasus is considered rela-
tively stable, and its total number is now estimated at 1–2 thousand pairs, including 
200 – 400 pairs living in Karachaevo-Cherkessia and 20 – 30 pairs living in Adygea. 
Ecologically, Tengmalm’s Owl is closely connected with the Black Woodpecker 
(Dryocopus martius), whose old hollows it usually nests in. The birds display from 
January to May, but most actively in mid-April. In late April, they lay eggs, and fledg-
lings appear in June – July. 

Key words: Aegolius funereus, distribution, population status, ecology, North Cau-
casus, Russia. 
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