
 



  Русский орнитологический журнал, 2017 
Дата опубликования: 9 марта 2017 

 

Р у с с к и й  о р н и т о л о г и ч е с к и й  ж у р н а л  

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  

Издаётся с 1992 года 

 

Т о м  X X V I  

Экспресс-выпуск   Express-issue 

2017 № 1420 
СОДЕРЖАНИЕ  

1107-1163 Птицы национального парка «Себежский», 

охраняемые в Псковской области. 

C . А . Ф Е Т И С О В  

 

 

 

Редактор и издатель А.В.Бардин 

Кафедра зоологии позвоночных 

Биолого-почвенный факультет 

Санкт-Петербургский университет  

Россия  199034  Санкт-Петербург 
 

 

 



  The Russian Journal of Ornithology, 2017 

 

T h e  R u s s i a n  J o u r n a l  o f  O r n i t h o l o g y  

Published from 1992 

 

 

V o l u m e  X X V I  

Express-issue  

2017 № 1420 
CONTENTS 

1107-1163 Birds of the Sebezhsky National Park,  

protected in the Pskov Oblast.  

S . A . F E T I S O V  

 

 

 

 

A.V.Bardin, Editor and Publisher 

Department of Vertebrate Zoology 

S.Petersburg University 

S.Petersburg  199034  Russia 
 

 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1420 1107 
 

ISSN 0869-4362 

Русский орнитологический журнал 2017, Том 26, Экспресс-выпуск 1420: 1107-1163 

Птицы национального парка «Себежский», 

охраняемые в Псковской области 

C.А.Фетисов 

Сергей Анатольевич Фетисов. Национальный парк «Себежский», ул. 7 Ноября, 22,  

г. Себеж, Псковская область, 182250, Россия. E-mail: Seb_park@mail.ru 

Поступила в редакцию 21 февраля 2017 

История изучения птиц – в том числе редких и исчезающих видов, 

нуждающихся в охране в Псковской области – регулярно освещается 

на юго-западе области, в так называемом Себежском Поозерье, в ве-

домственных отчётах, орнитологической литературе и средствах мас-

совой информации начиная с 1982 года, после того, как в деревне 

Осыно Себежского района была создана полевая база орнитологов Ле-

нинградского (Санкт-Петербургского) университета (Кузнецова 1982; 

Фетисов 1982, 1984, 1985а,б, 1987; Ильинский, Пукинский, Фетисов 

1983, 2010; Мальчевский 1983; Мальчевский, Фетисов, Ильинский 

1984, 2010; Мальчевский и др. 1984; Пукинский, Сагитов 1985, 2014; 

Ильинский и др. 1991; и др.). К сожалению, в самом начале XXI века 

эта база прекратила своё существование из-за отсутствия финансиро-

вания, но перед этим, в 1996 году, на той же территории начал функ-

ционировать национальный парк «Себежский». Теперь разнообразные 

материалы о птицах здесь начали собирать не только ставшие «сто-

ронними» орнитологи, в том числе Санкт-Петербургского университе-

та, продолжавшие работать в Себежском Поозерье, но и специалисты 

самого Парка. В частности, в XXI веке увидели свет орнитологические 

монографии «Птицы Себежского Поозерья и национального парка 

«Себежский»» (Фетисов и др. 2002) и «Птицы Псковского Поозерья» 

(Фетисов 2013а), кадастровая сводка «Национальный парк «Себежский» 

(2005), «Труды национального парка «Себежский»» (2011) и многие 

статьи о птицах Парка, охраняемых в России и Псковской области, так 

что буквально в течение 10-15 лет национальный парк «Себежский» 

стал весьма удобной «модельной» охраняемой территорией (рис. 1) для 

проведения мониторинговых исследований по состоянию популяций 

редких птиц не только в Себежском, но и во всём Псковском Поозерье, 

расположенном  почти в центре Белорусско-Валдайского Поозерья. 

При этом Себежское Поозерье многие годы находилось на самой 

периферии то Витебской, то Псковской губерний, поэтому до появле-

ния здесь специалистов из Санкт-Петербурга орнитофаунистических 

исследований здесь не проводилось, если не считать, что в 1924 году 

Себежский уезд посетила экспедиция под руководством известного бе-
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лорусского орнитолога А.В.Федюшина (1926)*, а с 1971 года в окрестно-

стях деревни Осыно начал периодически экскурсировать С.А.Фетисов, в 

то время ещё студент кафедры зоологии позвоночных Ленинградского 

университета. Однако регулярные орнитофаунистические исследова-

ния в Себежском Поозерье удалось организовать, как уже говорилось, 

только в 1982 году. В 1980-х годах под руководством А.С.Мальчевского 

в них активное участие принимали научные сотрудники Ленинград-

ского университета В.И.Головань, И.В.Ильинский, М.В.Пукинская, 

Ю.Б.Пукинский, Р.А.Сагитов, С.А.Фетисов и В.А.Фёдоров, а также 

студенты кафедры зоологии позвоночных: Ю.Н.Бубличенко, И.В.Гор-

бунова, М.В.Патрикеев, В.Г.Пчелинцев и В.Г.Шашко. За первые 10 

лет своей работы они собрали немало материалов о разных птицах Се-

бежского Поозерья, включая редких в Прибалтике птиц и виды, зане-

сённые в Красные книги России и Белоруссии. Это позволило обратить 

внимание местной общественности не только на необходимость охраны 

отдельных редких видов птиц, но и на сохранение их среды обитания 

на всей той территории, которая и получила вскоре статус националь-

ного парка «Себежский» (Фетисов 1987; Ильинский и др. 1991; Фетисов 

и др. 2002; Фетисов 2013а; и др.). 
 

 

Рис. 1. Картосхема территории национального парка «Себежский»  
и его положения (на врезке) в пределах Псковской области. 

                                      
* К сожалению, из текста его статьи теперь не всегда удаётся установить точные места встреч тех или иных 

видов птиц, но данные о характере пребывания этих видов в Себежском Поозерье крайне ценны до сих пор. 
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После начала проектирования национального парка в 1992 году 

начался новый важный этап в изучении орнитофауны Себежского По-

озерья. Результаты зоологических изыскательских работ, проведённых 

в 1992-1993 годах сотрудниками Биологического научно-исследова-

тельского института Санкт-Петербургского университета, изложены в 

целом ряде ведомственных отчётов (Фетисов, Головань, Ильинский  

1992; Фетисов, Ильинский 1992, 1993а,б; Фетисов и др. 1993) и орни-

тологической литературе (Fetissov, Iljinsky 1995; Фетисов, Ильинский, 

Головань 1998а; и др.). В период проектирования Парка были подве-

дены очередные итоги изучения видового состава и статуса птиц на его 

территории и составлен первый список видов, наиболее нуждающихся 

в охране (Фетисов, Ильинский 1993в; Ильинский, Фетисов 1994). 

В 1996 году было завершено создание Себежского национального 

парка Федеральной службы лесного хозяйства России. С 1997 года в 

нём было начато проведение детальной инвентаризации видового со-

става растительного и животного мира (Фетисов 2013а, 2016а; и др.). 

Этому немало способствовало то, что в Санкт-Петербурге был создан 

на общественных началах Псковский полевой отряд Балтийского фон-

да природы Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, в 

который вошли в том числе орнитологи, пожелавшие работать в Се-

бежском Поозерье. Основные результаты их исследований, особенно в 

первые 10 лет существования Парка, не раз публиковались в литера-

туре и представлены во многих ведомственных отчётах (Фетисов и др. 

1997; Фетисов 1998а,б, 1999а,б, 2000-2001; Конечная и др. 1999; Саги-

тов, Фетисов 1999-2000; Фетисов, Конечная 2000; Фетисов, Конечная, 

Мусатов 2000; и др.). В большинстве из них подчёркивалось, что изу-

чение распространения, экологии и поведения редких видов птиц – 

одно из важнейших направлений деятельности Псковского полевого 

отряда, а в национальном парке «Себежский» орнитологи получили к 

тому же редкую возможность продолжить создание базы данных о ред-

ких видах, начатое ленинградскими орнитологами ещё в 1982 году, и 

начать мониторинг состояния этих видов на определённой и к тому же 

охраняемой территории. Наряду с этим была ещё раз наглядно проде-

монстрирована важная роль самого национального парка в качестве 

резервата редких птиц в Псковском Поозерье (Фетисов, Ильинский  

1997; Фетисов и др. 1997; Кузнецова 1998; Фетисов 1998в,г; Kuznetsova 

1998; Леоке 1999, 2008; Фетисов, Мусатов 1999; и др.). Так, на начало 

ХХI века из особо охраняемых птиц в нём удалось зарегистрировать 16 

видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (2001),  

43 – в Красную книгу Республики Беларусь (2004) и 52 – в Красную 

книгу Латвии (Red Data Book… 2000) (Фетисов, Ильинский, Головань 

1998б; Фетисов и др. 2000а,б, 2001). Одновременно при поддержке 

Балтийского фонда природы и Госкомэкологии Псковской области и 
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сам национальный парк «Себежский» начал проводить всё более пла-

номерные исследования распространения и экологии особо охраняе-

мых птиц на своей территории и успешно завершил работы по гранту 

Глобального экологического фонда «Флора и фауна национального 

парка «Себежский» как резервата редких и исчезающих видов, охра-

няемых в России, Латвии и Белоруссии» и российско-датскому проекту 

«К устойчивому управлению Себежским национальным парком», в ко-

тором важное место отводилось организации мониторинга состояния 

редких видов птиц (Фетисов 1999а, 2000-2001, 2013б, 2016а; Fetisov, 

Sagitov 1999; Musatov, Fetisov, Konechnaya 1999-2000; Конечная, Фе-

тисов 2000; Мусатов, Тунчик, Фетисов 2000; Фетисов, Андреева, Ко-

нечная 2001; Фетисов, Конечная, Андреева 2001; Фетисов и др. 2002, 

2011; Конечная и др. 2005; Фетисов, Конечная, Рябенко 2011; и др.). 

Таким образом, с 1982 года (т.е. на протяжении 35 лет) на террито-

рии национального парка «Себежский» ведётся регулярное изучение 

распространения, численности, статуса, экологии и поведения боль-

шинства редких и особо охраняемых видов птиц Псковского Поозерья. 

Сначала эта работа велась силами орнитологов Санкт-Петербургского 

государственного университета на их полевом стационаре в деревне 

Осыно и в составе Псковского полевого отряда Балтийского фонда при-

роды, потом – сотрудниками самого Парка. Благодаря этому многолет-

нему и трудоёмкому коллективному труду многих орнитологов мне 

удалось проанализировать и обобщить в данной статье около 200 ли-

тературных и ведомственных источников с данными о 51 виде особо 

охраняемых птиц, зарегистрированных на территории Парка. 

Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить всех лиц, упомянутых в ста-

тье, и ещё раз напомнить, что без их участия наше знание об особо охраняемых 

птицах национального парка «Себежский» было бы далеко не полным. 

Ниже в виде видовых очерков представлены краткие обзоры имеющихся в 

настоящее время опубликованных и ведомственных материалов, а также некото-

рые неопубликованные ранее данные автора по разным видам особо охраняемых 

птиц национального парка «Себежский». Все эти виды недавно были включены в 

первую Красную книгу Псковской области (Приказ … 2013; Красная книга… 

2014). Помимо того, некоторые из них занесены также в Красную книгу Российской 

Федерации (2001); в тексте они обозначены звёздочкой (*). Порядковыми номера-

ми в тексте отмечены виды, зарегистрированные в Себежском национальном пар-

ке после его создания. Ещё некоторые виды, не имеющие порядковых номеров, 

наблюдали на территории Парка только до его создания, т.е. до 1996 года. 

1. *Чернозобая гагара Gavia arctica. Перелётный вид, встречаю-

щийся в Парке на пролёте и изредка в летний период. Впервые заре-

гистрирован здесь в 1985 году, но, конечно, встречался и раньше. Се-

лится на некоторых озёрах, гораздо реже – реках (Фетисов и др. 2002; 

Фетисов 2009а, 2013а; и др.). Во время пролёта весной гагар наблюда-

ли с 16 апреля (2007) до 28 мая (2004) на озёрах Нечерица, Осыно, Се-
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бежское и на реке Нище (рис. 2) (Фетисов 1998в, 2002-2004, 2006-2007; 

Герасимов, Петренко, Фетисов 2004). Осенью пролёт отмечали с конца 

сентября (2006 и 2008) до 24 октября (2002) на озёрах Нечерица, Ница, 

Ормея, Ороно, Осыно (Фетисов 2002; Фетисов, Стукальцов 2009; Вол-

ков, Фетисов 2010а). В период размножения – 7 июня 1985 – на цент-

ральном плёсе озера Нечерица держалась стайка из 4 (днём) и 7 (ве-

чером) особей, не покинувших озёра, несмотря на их преследование на 

лодке (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов, Ильинский 1997). Основ-

ной фактор угрозы для вида – гибель в браконьерских рыболовных се-

тях (Герасимов, Петренко, Фетисов 2004; Фетисов 2004, 2007, 2008а, 

2009а, 2013а; Стукальцов, Фетисов 2008). 
 

 

Рис. 2. Места встреч чернозобой гагары в национальном парке «Себежский»:  
● – во время весеннего пролёта; ▲ – в период размножения; ■ – во время осеннего пролёта.  

Фото на врезке (чернозобая гагара в брачном наряде) автора. 

 

2. Малая поганка Tachybaptus ruficollis. Пролётный и случайно 

гнездящийся (перелётный) вид. Единственный раз отмечен в Парке в 

1997 году, когда В.Г.Барановский наблюдал выводок на озере Ормея 

(Фетисов и др. 2002) (рис. 3). После этого новых сведений о малой по-

ганке не появилось, хотя её не раз регистрировали в соседнем Опочец-

ком районе (Волков, Фетисов, Яковлева 2012; Фетисов 2012а, 2013а). 

3. Красношейная поганка Podiceps auritus. Пролётный, гнездя-

щийся (перелётный) вид. Первая особь зарегистрирована 15 мая 1998 

в заброшенном и сильно заросшем по берегам водной растительностью 
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карьере в окрестностях деревни Мальково, на северо-восточной грани-

це Парка (Фетисов, Андреева, Конечная 2001; Фетисов, Конечная, Ан-

дреева 2001; Фетисов и др. 2002). С 2004 по 2015 год одна-три пары 

ежегодно успешно размножались на рыборазводном пруду в деревне 

Черново (рис. 3) (Фетисов, Милевский 2006а,б; Фетисов, Стукальцов 

2009; Фетисов 2013а, 2014а). Неблагоприятный фактор для размноже-

ния – позднее и неполное наполнение водой рыборазводного пруда в 

последние годы. 

 

 

Рис. 3. Места встреч разных видов поганок в национальном парке «Себежский».  
Места встреч: ● – малой поганки; ▲ – красношейной поганки; ■ – серощёкой поганки.  

Фото на врезке (красношейная поганка с птенцами на спине) автора. 

 

4. Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Пролётный, вероятно 

гнездящийся (перелётный) вид. По сообщению В.Г.Барановского, одна 

пара гнездилась по соседству с будущим Парком ещё в 1979-1980 годах 

на озере Дедино, где одна особь была добыта им для изготовления чу-

чела (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). В самом Парке серощёкие 

поганки встречались в период размножения в поросших тростником 

заливах на озере Вятитерьво (рис. 3) в июне-июле 2000 года, а одна 

пара на том же озере – 9 июля 2005 (Могиленко, Тарасов 2001; Потебня, 

Тарасов 2001; Шемякина 2005; Самусенко и др. 2006; Фетисов 2013а), 

ещё одна поганка – возле острова на озере Ороно 24 июня 2016 (Фети-

сов 2016г). Во время осеннего пролёта одна особь была отмечена 14 ок-

тября 2015 на озере Себежское. Некоторые птицы задерживаются в 
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Парке до полного ледостава. Так, в 2014 году одна серощёкая поганка 

появилась на озере Ороно 1 января (Фетисов 2014а), а в 2012 году 2 

серощёкие поганки держались в полыньях на том же озере с 9 по 14 

января, пока лёд не сковал это озеро окончательно (Фетисов 2013а). 
 

 

Рис. 4. Места встреч волчка в национальном парке «Себежский»:  
● –взрослых особей в период размножения; ▲ – молодой особи (на первом году жизни);  
■ – на гнездовании в 1986 году. Фото на врезке (малая выпь в гнезде на озере Себежское)  

автора и В.А.Фёдорова. 

 

5. Волчок Ixobrychus minutus. Пролётный, гнездящийся (перелёт-

ный) вид, очень редкий в Себежском Поозерье (Фетисов 1984; Ильин-

ский и др. 1991), включая территорию Парка (Ильинский, Фетисов 

1994; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000; и др.). Ведёт крайне скрыт-

ный образ жизни, поселяется в густых тростниковых зарослях на пру-

дах, в устьях речек и на озёрах. Взрослые самцы отмечены на озёрах 

Припеши 20 июня 1986 и Озерявы 16 июня 2010 (Фетисов и др. 2002). 

В 1986 году на озере Себежское (рис. 4) В.А.Фёдоровым (1997) найдено 

гнездо малой выпи, построенное между 15 и 21 июня. Первое яйцо бы-

ло отложено 21 июня, первый проклёв обнаружен 7 августа, вылупи-

лось 5 птенцов. Их рацион состоял из мелкой рыбы. Птенцы оставили 

гнездо 19-20 августа. 8 августа 2008 ещё один вполне самостоятельный 

птенец малой выпи был обнаружен неподалёку от озера Ороно, в горо-

де Себеж на улице Береговая; он попал там под машину и погиб. 

6. *Чёрный аист Ciconia nigra. Пролётный, гнездящийся (перелёт-

ный) вид. Гнездится в Себежском Поозерье, выбирая для этого наибо-

лее глухие и малодоступные человеку участки старого леса, гранича-
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щие с болотами, сырыми лугами, поймами и заброшенными хуторами 

(Фетисов и др. 2002; и др.). По данным за 1982-1990 годы, в Себежском 

районе на территории около 3000 км2 обитало не менее 6-8 пар (Иль-

инский и др. 1991; Ilyinsky, Fetisov 1993; Ильинский, Фетисов 1998). 

На территории Парка или на самой границе с ним в 1970-е годы 

взрослых аистов видели в окрестностях деревни Казинка и на поле у 

деревни Новиково; в 1980-е – возле озера Анисимовское, деревень 

Осыно и Рудня, в урочищах Боровые и Слобода (на реке Нища), в ряде 

других мест бывшего Себежского охотничьего заказника; в 1990-е – 

возле озера Выдринское и в пойме реки Нища, в заболоченном лист-

венном лесу на юго-западном берегу озера Осыно и в районе озера 

Ужинец; в 2000-е – в урочище Слобода (на реке Нища) и на северо-

западном берегу озера Ормея (рис. 5) (Ильинский, Пукинский, Фети-

сов 1983, 2010; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов 2002, 2006, 2008б, 

2009а; Фетисов и др. 2002; Волков, Фетисов 2010а). 
 

 

Рис. 5. Места встреч чёрного аиста в национальном парке «Себежский»:  
О – взрослых особей в период размножения: а – в 1970-е годы, б – в 1980-е в – в 1990-е г – в 2000-е.  

● – место встречи выводка в 1988 году; ■ –гнездовой участок в 1993-1995 годах.  
Фото на врезке (чёрный аист в гнезде ) автора. 

 

14 августа 1988 в урочище Малые Осинки в окрестностях деревни 

Осыно встречен выводок чёрного аиста, а в 1993-1995 годах местные 

жители из деревни Байдаково наблюдали птенцов в гнезде, располо-

женном в 1 км к западу от озера Ормея (Ильинский, Фетисов 1994; 

Ильинский, Фетисов 1998; Фетисов и др. 1997). В 1999-2000 годах это 
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гнездо (рис. 5) ещё оставалось жилым. На основании этих сведений 

чёрный аист включён в список наиболее ценных гнездящихся птиц  

Парка (Фетисов, Ильинский, Головань 1998б; Фетисов, Мусатов, Ко-

нечная 1999; Fetisov, Sagitov 1999; Андреева и др. 2000; Фетисов и др. 

2000а,б; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000). 

7. *Пискулька Anser erythropus. Отмечался в Парке только в каче-

стве транзитно мигрирующей птицы и далеко не каждый год. В част-

ности, по одному пискульке было отмечено в 1994 и 1998 годах во вре-

мя осеннего пролёта в стаях совместно с белолобыми гусями Anser 

slbifrons (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005а, 2009а, 2012б), и на этом 

основании вид включён и остаётся в списке птиц Парка (Фетисов и др. 

2000 а; Ильинский и др. 2001; Фетисов 2005б). Помимо того, 2 октября 

2010 во время кратковременного, но чрезвычайно многочисленного 

пролёта белолобого гуся по одному пискульке, заметно отличавшимся 

по размеру от других гусей, удалось наблюдать сразу в двух стаях бе-

лолобых гусей, летевших над озером Ороно и деревней Илово (Волков, 

Фетисов 2010а). 

8. Лебедь-кликун Cygnus cygnus. Пролётный, гнездящийся (пере-

лётный), зимующий вид. До начала XXI века кликун далеко не каж-

дый год встречался в Себежское Поозерье и Парке, причём только во 

время весенних миграций. Так, в 1984 году один лебедь был отмечен 

весной на озере Ороно, 23 марта 1993 над озером Дёмино пролетели5 

особей, 24 марта 2000 нескольких отдыхавших кликунов наблюдали 

на озере Ормея (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005в). Однако с годами 

подобные встречи стали всё более частыми. Например, весной 2010 го-

да взрослые особи встречались в Парке сразу в трёх местах: 27 марта – 

пара на реке Дегтярка (возле озера Припеши), 8 апреля – пара на озе-

ре Хотяжи, 14 апреля – одновременно 3 пары на озере Ормея. В марте 

2013 года стая из 5 особей держалась на реке Свольна, а с середины до 

конца апреля 2014 года стая из 12 кликунов (среди них один из взрос-

лых с синим пластиковым ошейником) оставалась на озере Осыно и 

т.д. Помимо того, часть кликунов начала оставаться в Парке на лето и 

проявлять поведение, свойственное им при выборе гнездового участка. 

В мае 2009 года 2 таких пары лебедей наблюдали на озере Ороно, ещё 

одну – на озере Припеши; в мае 2010 – пару на рыборазводном пруду в 

деревне Черново; в июне-июле 2011 – пару на озере Себежское (в Чёр-

ной луке, у деревни Чернея) и одну особь – на озере Ормея; летом 2014 

года – пару на озере Ормея; летом 2015 – пару на озере Ница (рис. 6). 

Наконец, в 2012 году первые 2 пары кликунов успешно загнездились в 

Парке на озёрах Колпенец (рис. 6, фото на врезке) и Ница, в 2014 – 

пара на озере Колпенец, в 2015-2016 годах – по паре на озёрах Колпе-

нец и Усборье (Фетисов 2014а,б, 2015а, 2016г). Осенний пролёт клику-

нов в Парке наблюдается в основном в конце сентября – октябре, но 
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многие особи задерживаются на озёрах почти до ледостава (Фетисов, 

Стукальцов 2009; и др.). В 2010 году в Парке был впервые зарегистри-

рован также случай зимовки пары кликунов на незамерзающей реке 

Угоринка, в 2013-2014 зимующие птицы держались на полыньях на 

озере Ормея и Ормейской канаве (Волков, Фетисов 2010б,в, 2011а; Фе-

тисов 2010-2011, 2014а, 2015а; Стукальцов, Тассо, Фетисов 2016), в 

2016 году – на озере Озерявы (Фетисов 2016г). 
 

 

Рис. 6. Места встреч лебедя-кликуна в национальном парке «Себежский»:  
○ – пар, выбиравших гнездовой участок; ● – успешно размножавшихся пар; ■ – кликунов  

(в том числе семей) в зимний период. Фото на врезке (лебедь-кликун с птенцами  
на озере Колпенец) автора. 

 

*Белоглазый нырок (белоглазая чернеть) Aythya nyroca. За-

лётный вид. За последние 40-50 лет в Псковской области удалось на-

блюдать только одного самца 21 июня 1982 на озере Дёмино (Ильин-

ский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002), вошедшем в 1996 году в со-

став национального парка «Себежский». 

9. Большой крохаль Mergus merganser. Пролётный, гнездящийся 

(перелётный), зимующий вид. До XXI века на территории нынешнего 

Парка были известны лишь отдельные встречи крохалей, например, 

14-24 апреля 1984 и 8-10 августа – одиночных самцов на озере Осыно, 

4 мая 1998 – одной пары на озере Зеленец и весной 2000 года – одной 

пары на озере Нечерица (Фетисов 1984, 2009а; Ильинский, Фетисов 

1994; Фетисов и др. 2002). В период размножения, в июле, крохали 

встречались в Себежском Поозерье ещё более редко: на озере Уклейно 
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в 1996 году (Фетисов и др. 2002), на озере Вятитерьво – в 2000 (Потеб-

ня, Тарасов 2001). На основе этих данных большой крохаль занесён в 

список птиц Парка в качестве пролётного, нерегулярно летующего ви-

да (Фетисов и др. 2000б). В первой половине 2000-х годов, однако, слу-

чаи майских встреч больших крохалей, державшихся парами, заметно 

участились. Единичные пары или пары в составе стаек были отмечены 

в 2002 году на озере Зеленец, в 2003 – на озере Нечерица, в 2005 – на 

озере Свибло, в последующие годы – на озёрах Осыно и Хотяжи, на 

рыборазводном пруду в деревне Черново (Фетисов 2002-2003, 2014а; 

Фетисов, Волков 2011). Более того, выводок большого крохаля наблю-

дали ещё в 1993 году в Россонском районе Белоруссии, близ себежско-

го озера Нитятцы (Гричик, Парейко, Яминский 1998, 2004), т.е. на са-

мой границе с Парком, а в 2015 году первый выводок удалось зареги-

стрировать в самом Парке на озере Себежское (Фетисов 2015б). Поми-

мо того, в 2010 году в Парке впервые зазимовали, как минимум, 5 кро-

халей, в 2011 – не менее 9, а в 2014 – 6 особей (Фетисов 2010-2011; Фе-

тисов, Волков 2010-2011; Волков, Фетисов 2011б,в). Двумя основными 

причинами, препятствующими гнездованию большого крохаля в Парке, 

служат фактор беспокойства птиц со стороны человека и дефицит есте-

ственных убежищ для гнездования, а также, отчасти, гибель птиц в 

браконьерских рыболовных сетях (Фетисов и др. 2002; Фетисов, Дроз-

децкий 2005; Стукальцов, Фетисов 2008). 
 

 

Рис. 7. Места встреч большого крохаля в национальном парке «Себежский»: О – пар в период размноже-
ния: а – в 1980-е годы, б – в 1990-е; в – в 2000-е; г – в 2010-е. ● – места встреч выводков; ■ – места зимо-

вок. Фото на врезке (большие крохали во время зимовки на озере Озерявы) автора. 
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10. *Скопа Pandion haliaetus. Пролётный, гнездящийся (перелёт-

ный) вид. В 1980-е годы в Себежском Поозерье обитали 5-6 пар скоп 

(Ильинский и др. 1991, 2000). На территории нынешнего Парка жи-

лые гнёзда были найдены в окрестностях озёр Дёмино и Долгое (Иль-

инский и др. 1983, 2010; Ильинский, Фетисов 1994), нежилое гнездо – 

возле озера Чердынец (Фетисов и др. 2002). О местах встреч скоп не-

однократно сообщалось не только в специальной литературе, но и в 

средствах массовой информации (Кузнецова 1982; Фетисов 1982, 1984-

1985, 1997, 1998г; Кузнецова 1998; Фетисов, Ильинский, Головань  

1998а; и др.). В Парке основные места кормёжки скоп (без учёта озёр, 

на берегу которых они гнездились): озёра Анисимовское, Вятитерьво, 

Глыбуха, Дёмино, Корники, Мотяж, Нечерица, Нитятцы, Озерявы,  

Омелуха, Ормея, Ороно, Осыно, Припеши, Себежское, Ужинец, Усбо-

рье и Хотяжи, реки Нища и Осынка, рыборазводный пруд у деревни 

Черново (рис. 8) (Фетисов и др. 1997, 2002; Кятова, Тарасов 1999; Ни-

кифорова, Тарасов 1999; Могиленко, Тарасов 2001; Потебня, Тарасов 

2001; Тузова, Королькова 2003; Фетисов 2003, 2007, 2014а; Леоке, Фе-

тисов 2006, 2015; Самусенко и др. 2006; Самусенко, Ершова 2007; 

Леоке 2008; Волков, Фетисов 2010а, 2011в; Мельникова и др. 2011; Фе-

тисов, Волков 2011; Егорова, Ершова 2012; Мельникова, Ершова 2012; 

Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Гультяев, Ершова 2013; Колоколь-

цева, Александров, Ершова 2013; Стукальцов, Баканов, Ершова 2013; 

Колокольцева, Ершова 2014; Фетисов, Фёдоров 2014; Гришмановский, 

Ершова 2015; Максимова, Ершова 2015; Стукальцов, Черноок, Ершова 

2015). Гнёзда скоп в Парке известны на берегах озёр Долгое, Корники, 

Ужинец и Чёрное, на болотах Копоты (рис. 8) и Нескорица, в верховьях 

реки Лопушинка, на вырубке в урочище Боровые (Фетисов и др. 1997, 

2002; Фетисов 2002-2004, 2007, 2014а, 2016г; Фетисов, Стукальцов 

2009; Волков, Фетисов 2010-2011; Фетисов, Волков 2011; Иванов, Ер-

шова 2012; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Ильинский, Мусатов, 

Фетисов 2015; Фетисов, Ильинский, Мусатов 2015), гнездовые участки 

(на которых не найдены гнёзда) – в районе озёр Выдринское, Нитятцы 

и Усборье (Фетисов и др. 2002; Леоке, Фетисов 2006). В последние 15 

лет в Парке ежегодно размножалось до 3-5, а в отдельные годы даже 6 

пар (Фетисов 2002-2004, 2006-2007, 2009а, 2013б; Фетисов и др. 2002). 

Минимальный показатель – 3 пары – наблюдали в 2014 году (Фетисов 

2014а). Первых скоп весной отмечали в разные годы 14 апреля – 3 

мая. 23 и 24 апреля (2005 и 2003) пары уже беспокоились возле гнёзд 

на болоте Копоты и возле озера Корники. Птенцов перед вылетом из 

гнёзд или их вылет наблюдали 10-21 июля (Фетисов и др. 2002; Фети-

сов, Волков 2011; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; и др.). Последних 

охотившихся скоп отмечали осенью обычно во второй половине сентя-

бря; лишь однажды позднее, 14 октября 2004, на озере Осыно (Фетисов 
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2004). В рационе скопы зарегистрированы лещ Abramis brama (8 слу-

чаев), щука Esox lucius (3) и судак Sander lucioperca (1). Гнёзда скоп 

нередко разрушаются сильным ветром, реже – тяжестью «шапок» мок-

рого плотного снега; птенцы гибнут иногда от воронов Corvus corax, а 

лётные птицы – от столкновения с проводами (Фетисов и др. 2002). 
 

 

Рис. 8. Места встреч скопы в национальном парке «Себежский»:  
○ – гнездовые участки скопы, известные до 2005 года; ● – гнездовые участки скопы,  

известные в последние 10 лет (2006-2015 годы); ■ – места охоты скоп во время размножения.  
Фото на врезках (гнездо скопы и скопа у гнезда на болоте Копоты) автора. 

 

Полевой лунь Circus cyaneus. Пролётный, вероятно гнездящийся 

(перелётный) вид. В период сезонных миграций самцы зарегистриро-

ваны: весной – 23-29 апреля (1983 и 1985) на мелиорированных полях 

восточнее деревни Осыно и на лугах в урочищах Радуни и Боенские 

Луга (под Идрицей); осенью – 4-23 сентября (1994 и 1996) в сельскохо-

зяйственных угодьях у деревни Осыно. В период размножения оди-

ночных самцов наблюдали в 1980-х годах над полями около деревень 

Осыно (1983), Ковалёвка (1989), Мальково (1984-1985) и Дедино (Иль-

инский и др. 1991; Фетисов и др. 2002)*, в основном вдоль границ с 

Парком, однако достоверных сведений о гнездовании полевого луня не 

только в Парке, но и во всём Себежском Поозерье не получено. 

11. *Змееяд Circaetus gallicus. Пролётный, гнездящийся (перелёт-

ный) вид. Входит в группу наиболее малочисленных и легко уязвимых 

                                      
* Встречи самок во внимание не принимались в связи с трудностями определения вида. 
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птиц Себежского поозерья (Ильинский и др. 1991, 2000). Впервые зме-

еяд, причём дважды с кормом, отмечен на территории современного 

Парка в мае-июле 1982 года в Осынском лесничестве между озёрами 

Зеленец, Колпын, Дёмино и Нитятцы (Фетисов 1982; Ильинский, Пу-

кинский, Фетисов 1983, 2010), а в 1984 году найдено гнездо неподалё-

ку от урочища Боровые (Фетисов 1984; Ильинский, Фетисов 1994; Фе-

тисов и др. 2002). В 1985 году это гнездо пустовало, возможно, из-за 

проводившихся возле него лесоразработок (Патрикеев 1987). Однако в 

последующие годы змееядов неоднократно встречали в разных местах 

Парка (рис. 9), в том числе пару птиц в период размножения: 14 апре-

ля 2010 – между деревнями Дворище и Чёрная Грязь; 21 июля 2010 – 

на северном берегу озера Дёмино, 26 июня 2012 – в урочище Холодни-

ки (Волков, Фетисов 2010а; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012). Кроме 

того, в сентябре 1996 года слёток змееяда пойман между деревнями 

Галузино и Сутоки, сравнительно недалеко от Парка (Гуль 2000; Фе-

тисов 2009а). 
 

 

Рис. 9. Места встреч змееяда в национальном парке «Себежский»:  
● – взрослых особей в период размножения; ○ – в период весеннего пролёта;  

■ – место гнездования в 1984 году. Фото на врезке (птенец змееяда) И.В.Ильинского. 

 

12. *Большой подорлик Aquila clanga. Пролётный, вероятно гнез-

дящийся (перелётный) вид, относящийся к группе наиболее малочис-

ленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 

1991; Фетисов 1987; и др.). До образования Парка большой подорлик 

был зарегистрирован на его территории всего в двух местах: одну пару 
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неоднократно отмечали в 1986 и 1989 годах в лесу, примыкающем к 

Красиковскому болоту, а одиночную птицу наблюдали 30 мая 1988 

близ озера Ормея (рис. 10). В последующие годы – уже в самом Пар-

ке – одиночные большие подорлики часто охотились летом 1997-2000 

годов между озёрами Нечерица и Ужинец, чаще всего в пойме реки 

Свольна (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Однако найти гнездо 

этого вида в Парке пока так и не удалось, хотя взрослых птиц продол-

жали наблюдать в 2012, 2014 и 2016 годах в пойме реки Нища рядом с 

Красиковским болотом (Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Фетисов, 

Фёдоров 2014; Фетисов 2014а, 2016г). 
 

 

Рис. 10. Места встреч большого и малого подорликов в период размножения  
в национальном парке «Себежский». Большой подорлик: ○ – места встреч взрослых особей;  
□ – гнездовые участки; Малый подорлик: ● – места встреч слётков; ■ – места находок гнёзд.  

Фото на врезке (птенец малого подорлика в гнезде) автора. 

 

13. *Малый подорлик Aquila pomarina. Пролётный, гнездящийся 

(перелётный) вид. В 1982-1990 годах был сравнительно обычен среди 

крупных хищных птиц Себежского Поозерья: здесь обитало не менее 

10 его пар (Ильинский и др. 1991), так что на участках старого сме-

шанного леса, граничащего с лугами, пастбищами и пустошами, плот-

ность поселения составляла 2 пары на 100 км2. Первое гнездо (с 2 яй-

цами) найдено в 1984 году близ деревни Мальково (рис. 10), неподалё-

ку от границы будущего Парка; второе – в 1992 году в окрестностях 

озера Анисимовское. Ещё одно гнездо находилось под регулярным на-

блюдением в 1998-2000 годах в окрестностях деревни Нища, немного 
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юго-восточнее Парка (рис. 10); в 1999 году там успешно вылетел один 

птенец (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Помимо того, гнездовые 

участки малых подорликов были в 1987-2000 годах в урочище Ширяе-

во, к югу от деревни Осыно, а в 1999-2000 – примерно в 3 км к северу 

от деревни Рудня. (В сентябре 2000 на этих участках были пойманы 2 

ослабевших от голода слётка*, доставленных вскоре в Ленинградский 

зоопарк.) Охотившихся в период гнездования подорликов встречали до 

2000 года и в других местах Парка и на границе с ним: в урочищах 

Боровые, Дубищи и Орловичи, близ деревень Бондари, Новиково и  

Полейковичи (Фетисов и др. 1997, 2002). В начале XXI века малый по-

дорлик, однако, сильно сократил свою численность не только в Парке, 

но и во всём Псковском Поозерье и более или менее регулярно встре-

чался лишь в окрестностях деревни Осыно, где пара с птенцом была 

отмечена в августе 2002 и 26 июля 2009, а одиночные взрослые особи 

регулярно появлялись в период размножения до 2014 года (Фетисов 

2006, 2009а, 2013а; Фетисов, Стукальцов 2009; и др.). Ещё одна взрос-

лая птица со слётком отмечена 1 августа 2011 и 18-22 июля 2012 в 

окрестностях деревни Илово-2 (Фетисов, Волков 2011; Фетисов, Волков, 

Стукальцов 2012). Единичных же особей в периоды пролёта встречали 

26 сентября 2004 на пастбище у деревни Чернея, 14 апреля 2010 – на 

суходольном лугу к северу от деревни Дворище (Фетисов 2004; Волков, 

Фетисов 2010а, 2011а). 

14. *Беркут Aquila chrysaetos. Пролётный, вероятно гнездящийся, 

зимующий вид. В 1980-1990-е годы одиночных беркутов неоднократно 

встречали на территории нынешнего Парка в основном в двух райо-

нах: во-первых, на болоте к юго-западу от озера Нечерица и в окрест-

ностях озёр Долгое и Припеши; во-вторых, вокруг деревни Осыно, в 

пойме реки Нища и на Красиковском болоте (Фетисов и др. 1997, 2002). 

После создания Парка одиночные охотившиеся беркуты в течение все-

го года зарегистрированы на ещё большей его территории (рис. 11): 

помимо окрестностей деревни Осыно, их наблюдали в пойме реки 

Чёрной у деревни Рудня; на обширном болоте, примыкающем к озеру 

Бронье (в июле 2011-2012); на заболоченном берегу озера Травивец (в 

июле 2010); возле деревни Черново, рыборазводного пруда и озера Ост-

ровно (в июне 2010-2011, 10 сентября 2012); у деревни Белогурово (сра-

зу 2 особи в апреле 2010); над озером Ороно (в январе 2010) и других 

местах (Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010а, 2011а; Фе-

тисов 2011; Фетисов, Волков 2011; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; 

Результаты… 2013). Однако чаще всего беркутов по-прежнему видели 

                                      
* Лето и сентябрь 2000 года были крайне дождливыми и холодными в Себежском Поозерье, поэтому мно-

гие хищные птицы не смогли выкормить своих птенцов в гнёздах и не подкармливали слётков после оставле-

ния ими гнёзд. В тот же год подорлики оставили своё гнездо с кладкой яиц в окрестностях деревни Нища, 

скорее всего – после похолодания 18 июня до минус 6°С. 
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вокруг деревни Осыно, где они не раз охотились даже на окраине са-

мой деревни, подкарауливая домашнюю птицу (Фетисов 2002, 2006; 

Волков, Фетисов 2011в). Несмотря на регулярные встречи беркутов в 

Парке, их гнезда пока не найдено. Правда, один слёток пойман в Се-

бежском Поозерье 12 августа 2004 в урочище Бланты (Дроздецкий, 

Петренко, Фетисов 2004, 2014; Фетисов 2004), примерно в 5 км к севе-

ру от деревни Сляжево. Осенью и зимой в Себежском Поозерье появ-

ляются беркуты, родившиеся в Финляндии. Так, в ноябре 2007 в уро-

чище Наволоки, недалеко от Парка, отловлен годовалый беркут, по-

меченный, будучи птенцом, финским кольцом Е 18476. Другой беркут, 

помеченный в Финляндии кольцом Е 20248, погиб в феврале 2009 го-

да от удара током на ЛЭП между деревнями Дедино и Ляхово (Була-

нов, Фетисов 2008-2009; Фетисов 2009а,б). Ещё один молодой беркут 

сильно ослабел после обильного снегопада и, возможно, погиб от голо-

да в январе 2007 года; он сидел на краю дороги недалеко от деревни 

Большое Крупово и с трудом отлетал в сторону при приближении че-

ловека (Фетисов 2007).  
 

 

Рис. 11. Места встреч беркута в национальном парке «Себежский»:  
○ – до 1996 года; ● – после 1996 года (после создания Парка).  

Фото на врезке (молодой беркут) автора. 

 

15. *Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Пролётный, гнездящий-

ся, зимующий вид, известный на территории Парка с 1971 года. Позд-

нее было найдено его гнездо на берегу озера Осыно, разрушенное в 

1979 году браконьером, но уже в 1982 удалось найти другое гнездо в 
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104 квартале Осынского лесничества (Ильинский, Пукинский, Фети-

сов 1983, 2010; Патрикеев 1987; Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и 

др. 1999, 2014), в котором орланы размножались в 1982, 1987, 1988, 

1992, 1994, 1999, 2002 и 2004-2005 годах, хотя появлялись на время в 

своём гнезде и встречались в его окрестностях почти каждый год. В 

1996 году, вероятно, на том же гнездовом участке, но гораздо ближе к 

озеру Осыно, отмечен слёток орланов (рис. 12), а в 2000 году В.В.Ива-

новский сообщил о новом гнезде, расположенном неподалёку от озера 

Осыно (Фетисов 2002, 2004, 2006; Фетисов и др. 2002). Помимо того, в 

июле 2004 года и 1 августа 2012 одну пару орланов с 2 слётками со-

трудники Парка наблюдали на восточном берегу озера Нечерица, в 

районе деревни Волоцня и озера Глыбуха (Фетисов 2004; Фетисов, Вол-

ков, Стукальцов 2012), а 3 августа 2011 – другую пару с 1 слётком в 

окрестностях озера Анисимовское (Волков, Фетисов 2011в; Фетисов, 

Волков 2011). Охотившихся же орланов наблюдали в Парке круглого-

дично в очень многих местах (рис. 12): возле озёр Анисимовское, Белое, 

Березвица, Вятитерьво, Дёмино, Долгое, Колпын, Лисно, Нечерица, 

Озерявы, Омелуха, Ормея, Ороно, Островно, Осыно, Себежское, Ужи-

нец, Чердынец, Хотяжи, Ярица, а также в поймах рек Нища и Своль-

на, на болотах Копоты и Красиковское, на рыборазводном пруду у де-

ревни Черново и др. (Фетисов и др. 1997, 1999, 2014; Могиленко, Тара-

сов 2001; Фетисов 2002-2004, 2006-2007, 2011, 2013а, 2014а, 2016г; Фе-

тисов и др. 2002; Волков, Фетисов 2010а, 2011в; Фетисов, Волков 2011; 

Результаты… 2012; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012; Фетисов, Фё-

доров 2014). Но в целом этот вид всё же всегда был довольно редок и 

легко уязвим не только в Парке, но и во всём Псковском Поозерье  

(Ильинский и др. 1991; Фетисов и др. 1999, 2014). Во время миграций 

и зимой число орланов в Себежском Поозерье, однако, несколько уве-

личивается; в кормных местах можно встретить тогда даже небольшие 

группы птиц. Так, 8 марта 2010 на Красиковском болоте на туше пав-

шего лося Alces alces кормились одновременно 6 орланов (Волков, Фе-

тисов 2010а), тогда как в летний период лишь над озёрами Нечерица и 

Себежское редко встречается более 3-4 особей. При наличии доступно-

го корма один взрослый орлан съедает за один раз примерно 1 кг ры-

бы (Дроздецкий, Суханов, Фетисов 2004). Территориальные связи «се-

бежских» орланов весьма обширны. Участки обитания некоторых осо-

бей лежат непосредственно на границе Парка с Белоруссией: напри-

мер, летом 1999-2000 годов один из них улетал с добычей с озера Ор-

мея на запад, в сторону белорусского охотничьего заказника «Освей-

ский» (Леоке, Фетисов 2006, 2015; Леоке 2008). Один орлан, окольцо-

ванный в Латвии, разбил себе крыло у озера Мидино, был отловлен 

там в начале апреля и передан на содержание в эколого-биологиче-

ский центр «Кречет» в Санкт-Петербурге (Фетисов 2002). Другой ор-
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лан, окольцованный, будучи птенцом, в окрестностях озера Колпын в 

1992, был замечен, по данным Центра кольцевания, в 1995 году на 

зимовке в Польше (Фетисов 2009а). В последние годы появились орла-

ны, терпимые к присутствию человека. На озёрах Нечерица, Озерявы 

и Себежское, например, некоторые орланы иногда вылетают на лёд, 

где рыбаки подкармливают их рыбой. В целях охраны орлана следует 

продолжать поиски и следить за состоянием отдельных гнёзд, а также 

организовывать зимнюю подкормку птиц. Целесообразно также строи-

тельство гнездовых платформ в местах возможного размножения ор-

ланов. В разных районах Псковской области отмечена положительная 

роль в сохранении орлана-белохвоста нескольких особо охраняемых 

природных территорий, в том числе национального парка «Себежский» 

(Мусатов, Сагитов, Фетисов 2000).  
 

 

Рис. 12. Места встреч орлана-белохвоста в национальном парка «Себежский».  
■ – места охоты взрослых особей; ● – места находки гнёзд; ○ – места встреч слётков.  

Фото на врезках автора. Озеро Дёмино – одно из охотничьих угодий орлана-белохвоста  
в Парке. Слёток орлана на гнездовом участке в окрестностях озера Осыно. 

 

16. *Сапсан Falco peregrinus. Пролётный, летующий вид. До со-

здания Парка одиночных сапсанов несколько раз отмечали, по сооб-

щению Ю.Б.Пукинского, на этой территории летом 1982-1985 годов, а 

в мае 1996 сапсана наблюдал также В.В.Степанов неподалёку от Пар-

ка, над рекой Нища в урочище Касьминка (Фетисов и др. 2002; Фетисов 

2009а). Места встреч этого вида были известны и в Освейском охотни-

чьем заказнике (Природа Белоруссии 1989), граничащим с Парком в 
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юго-западной его части. Позднее сапсан встречен в Парке (рис. 13) ле-

том 19 июля 2010, когда пара птиц появилась над болотом Копоты, где 

выясняла некоторое время отношения с парой скоп, и 3 июня 2016 над 

тем же болотом. 6 июля 2011 ещё один сапсан отмечен над посёлком 

Сосновый Бор, сравнительно недалеко от Парка. Гораздо чаще оди-

ночных охотившихся сапсанов регистрировали в периоды послегнез-

довых кочёвок и сезонных пролётов над Парком в 2007-2011 годах: 12 

апреля – над озером Большое Олбито возле деревни Ковалёвка; 7 ав-

густа – между деревнями Чёрная Грязь и Дворищи; 3 сентября – над 

церковью в городе Себеж; в середине сентября – над деревней Илово и 

озером Ороно; 28 сентября – в урочище Нива на озере Осыно (Фетисов 

2007, 2009а, 2016г; Фетисов, Стукальцов 2009; Волков, Фетисов 2010а, 

2011в; Фетисов, Волков 2011). 
 

 

Рис. 13. Места встреч разных видов соколов в национальном парке «Себежский» в 1996-2015 годах.  
Места встреч: ■ – сапсана; □ – дербника; ● – кобчика; ○ – обыкновенной пустельги.  

Фото на врезке (птенцы дербника в искусственном гнезде) В.В.Ивановского. 

 

17. Дербник Falco columbarius. Пролётный, гнездящийся, зимую-

щий вид. Достоверно гнездился в окрестностях деревни Осыно ещё в 

1924 году, где 21 июля А.В.Федюшин (1926, 1927) добыл трёх молодых 

птиц, покинувших гнездо. По сообщению П.С.Томковича, тушка одной 

из них (самки) хранится теперь в Зоологическом музее Московского 

университета. В последние десятилетия дербник чрезвычайно редок, 

хотя одиночных особей изредка наблюдали в гнездовое время в Осын-

ском и Руднянском лесничествах: в 1982 году – в урочище Боровые, в 
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1984 – близ деревни Рудня, в 1998 – на Красиковском болоте (Ильин-

ский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов и др. 2002). Ближай-

шие места встреч этого вида известны также в пограничном с Парком 

Освейском  охотничьем заказнике (Природа Белоруссии 1989). После 

создания Парка одиночных дербников отмечали (рис. 13): 3 и 6 июля 

2000 – над восточным побережьем озера Ормея (Леоке 2008), 11 мая 

2002 – на болоте Журавлёво Гнездо в окрестностях озера Чёрное (Фе-

тисов 2002; 2009 а), 22 июля 2010 и 25 июля 2012 – у озера Зеленец. 

Помимо того, 27-30 апреля 2013 В.В.Ивановский видел дербника в 

окрестностях деревни Красный Бор, неподалёку от границы с нацио-

нальным парком «Себежский». 3 декабря 2015 одиночный дербник 

охотился днём вдоль западного берега озера Ороно в окрестностях де-

ревни Илово-2 (Фетисов 2016г). 

18. Кобчик Falco vespertinus. Пролётный, вероятно гнездящийся 

(перелётный) вид. Как и в других районах Псковской области, повсе-

местно редок (Ильинский и др. 1991; Красная книга… 2014). На тер-

ритории современного Парка известны встречи лишь отдельных охо-

тившихся самцов в 1980-1990-х годах: 8 июня 1983 – на восточной 

окраине Красиковского болота; 21 мая 1984 и 26 июня 1985 – над ме-

лиорированными лугами восточнее деревни Осыно; 9 июля 1994 – в 

городе Себеже недалеко от вокзала; 18 июля 1997 – над Красиковским 

болотом между деревней Красиково и рекой Нища (Фетисов и др. 1997, 

2002; Фетисов 2009а). Возможно, что этот вид гнездился в окрестностях 

деревни Красиково, где был отмечен неоднократно (Ильинский, Фети-

сов 1994; Фетисов и др. 2002). 

19. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Пролётный, гнез-

дящийся (перелётный) вид. Была обычным гнездящимся видом Се-

бежского уезда бывшей Витебской губернии. В частности, гнездо с 3 

почти полностью оперёнными птенцами найденно 17 июля 1924 на вос-

точном берегу озера Нища (Федюшин 1926). Однако с 1960-х годов пу-

стельга начала сокращать свою численность и стала большой редко-

стью на гнездовье в Себежском Поозерье (Ильинский и др. 1991; Крас-

ная книга… 2014), хотя продолжает ещё встречаться здесь в гнездовой 

период. В 1980-е годы пустельга отмечена на территории нынешнего 

Парка лишь в 4 пунктах, а гнездилась, судя по поведению взрослых 

птиц, только однажды – в 1982 году близ урочище Боровые (Ильин-

ский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов и др. 2002; Фетисов  

2009а). Во время сезонных миграций её, правда, нередко наблюдали 

охотящейся над обширными мелиорированными землями к востоку от 

деревни Осыно: весной – 23 апреля 1983; осенью – 26-27 августа 1983, 

29 августа 1997, 15-16 сентября 1989, 6 октября 2009 (Фетисов и др. 

2002; Фетисов, Стукальцов 2009), а также на соседней с Парком терри-

тории Мальковских карьеров (Фетисов, Андреева, Конечная 2001; Фе-
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тисов, Конечная, Андреева 2001). Одна молодая пустельга, помечен-

ная в июле 1957 года в Финляндии (кольцо Н 22167), обнаружена в 

середине сентября 1957 в окрестностях Себежа (Фетисов и др. 2002). 

20. *Белая куропатка Lagopus lagopus. Ведёт в основном оседлый 

образ жизни, хотя в зимний период может предпринимать даже даль-

ние кочёвки в поисках корма. На территории Парка обитает подвид 

среднерусская белая куропатка L. l. rossicus Serebrowski, 1926. Судя по 

сведениям из «Экономических примечаний к планам Генерального 

межевания земель Себежского уезда Витебской губернии»* эта птица 

была известна здесь ещё в XVIII веке, в частности в окрестностях  

бывших деревень Бондари, Волоцня, Глубочица, Дворищи, Красиково, 

Ширяева, Ореховно, Орловичи и Осыно, а в описаниях современных 

урочищ Волоцня и Орловичи белая куропатка упоминалась 9 раз 

(Меньшов, Фетисов 2007). Куропатка считалась обычным гнездящимся 

видом на моховых болотах Себежского уезда также в первой половине 

XX века (Федюшин 1926), но к концу ХХ века стала очень редка и бы-

ла отнесена к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц 

Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991)†. Тем не менее, в сере-

дине 1960-х годов С.А.Фетисов дважды поднимал выводки куропаток 

на небольшом верховом болотце в урочище Панский Двор (рис. 14), в 

1,5 км к юго-западу от деревни Осыно (Фетисов, Мусатов 2012). 9 июля 

1982 выводок куропаток был зарегистрирован возле озера Травивец; 

21 марта 1984 свежие наброды 10-12 особей, в том числе токовые «чер-

тежи» самцов, отмечены на Красиковском болоте, а зимой 1996 года од-

на куропатка отмечена неподалёку от деревни Осыно (Ильинский, Фе-

тисов 1994; Фетисов и др. 2002). В феврале 1997 года, в период прове-

дения ежегодных зимних маршрутных учётов, кормовые наброды ещё 

3 особей были учтены сотрудниками Парка на Красиковском болоте 

(Фетисов, Иванов, Леонтьева 1999; Фетисов, Стукальцов 2000). На со-

временной территории Парка, площадь которого сравнительно неве-

лика (около 50 тыс. га), а верховые болота в нём мелкоконтурны, чис-

ленность белой куропатки в 2000-2010-е годы была минимальна (Вол-

ков, Фетисов 2011в; Фетисов 2011; Фетисов, Мусатов 2012; и др.). Не 

исключено даже, что этот вид исчезает теперь в Парке в некоторые го-

ды, но потом снова появляется в осенне-зимний период в результате 

кочёвок со смежных болот Белоруссии, в первую очередь из заказников 

«Освейский» и «Красный Бор». Как бы то ни было, весной 2000  года 

В.Н.Дроздецкий видел в Парке одну куропатку в урочище Юнделев-

ский хутор. Весной 2002 года, по данным А.И.Стукальцова, пара куро-

паток была вспугнута на болоте возле озера Ленёвец. В начале мая 

                                      
* См.: РГАДА. Ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 28, 29. 
† Зимой 1997/98 года при проведении областного учёта численности белой куропатки в Себежском районе 

её уже не удалось найти вовсе (Фетисов, Иванов, Леонтьева 1999). 
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2006 года трёх белых куропаток наблюдали на болоте, расположенном 

северо-восточнее озера Березвица (Фетисов 2006). В 2011 году зимний 

помёт куропаток был найден в трёх местах в редком сосняке на болоте 

Копоты (Волков, Фетисов 2011а; Фетисов, Волков 2011). За период су-

ществования Парка белая куропатка регулярно упоминалась при об-

новлении его видовых списков, в том числе редких птиц (Фетисов и др. 

2000а,б, 2002; Ильинский и др. 2001; Фетисов, Ильинский, Чистяков 

2001; Андреева и др. 2005; Фетисов 2005б; Фетисов, Волков 2012), а 

также в обзорных работах по особо охраняемым видам Парка (Фети-

сов, Конечная 2005). В настоящее время статус белой куропатки в Се-

бежском парке, к сожалению, не известен, хотя раньше она гнездилась 

в нём в особо охраняемой зоне (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; 

Головань, Ильинский, Фетисов 2005). Одним из наиболее неблагопри-

ятных факторов для выживания белой куропатки в условиях Себеж-

ского Поозерья служит, вероятно, потепление климата, в связи с чем 

куропатки становятся очень уязвимы для пернатых хищников в бес-

снежные зимы (Фетисов, Мусатов 2012). 
 

 

Рис. 14. Места встреч белой куропатки в национальном парке «Себежский»:  
● – выводков; ■ – особей или следов деятельности. Фото на врезках автора. Зимний помёт  

белой куропатки на болоте Копоты и следы кормовых набродов стайки  
белых куропаток на болоте Красиковское. 

 

21. Водяной пастушок Rallus aquaticus. Пролётный, гнездящийся 

(перелётный) вид. В 1980-е годы он был довольно обычен на ряде во-

доёмов Себежского Поозерья, хотя его численность заметно варьиро-
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вала по годам (Фетисов и др. 2002). На территории нынешнего Парка 

локальные поселения пастушка были известны в 1983-1985 годах на 

озёрах Ормея, Осыно и Себежское (рис. 15), а также на реке Нища и 

ручьях, впадающих в озёра Нечерица и Осыно (Ильинский, Фетисов 

1994). В 1985 году – впервые для Северо-Запада России – в Себежском 

Поозерье было найдено 5 гнёзд водяного пастушка с кладками, из них 

4 на Себежском озере, а 1 – на озере Нечерица (Фёдоров 1998). В 1990-

х годах пастушка наблюдали на восточном берегу озера Ормея (Леоке, 

Фетисов 2006, 2015; Леоке 2008), реках Олбитица и Свольна и на за-

болоченном пруду возле деревни Дворище (Фетисов и др. 2002). Плот-

ность поселения вида в период проектирования Себежского парка в 

мае-июле 1992 года составляла: на реках, ручьях и канавах – 1.1 ос./км2; на 

озёрах и прудах – 0.8; на низинных болотах – 2.0 (Фетисов, Ильин-

ский, Головань 1998а; Головань, Ильинский, Фетисов 2005). 
 

 

Рис. 15. Места встреч водяного пастушка в национальном парке «Себежский»:  
■ – районы находок гнёзд; ● – места встреч токующих самцов; ○ – места встреч беспокоившихся  

особей. Фото на врезке (водяной пастушок на гнезде на озере Себежское) И.В.Ильинского. 

 

После образования Парка пастушков отмечали на его территории 

(рис. 15) на озёрах Мотяж (16 мая 2012 двух в устье ручья, впадающего 

в озеро у деревни Жуки), Ороно (21 сентября 2006 одного у деревни 

Илово-2, в мае-июне 2016 в Иловской луке) и Осыно (одного-двух то-

кующих самцов 7 и 20 мая 2002 в урочище Павлюков Рог; одного 20 

сентября 2006 и 17 мая 2008 в урочище Мельница), а также на реке 

Свольна (21 июля 2010 одного у моста через речку в урочище Рудня), 
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на протоке между озёрами Бронье и Ница (2 мая 2012 двух токующих 

самцов в урочище Городище), на бывших торфоразработках под Себе-

жем (1 мая 2012 одного на заросшем пруду юго-западнее деревни Кре-

ково) (Фетисов 2016; неопубл. данные). 

22. Погоныш Porzana porzana. Пролётный, гнездящийся (пере-

лётный) вид. Встречается по окраинам низинных болот, заболоченным 

берегам водоёмов и на полянах возле разлившихся лесных ручьёв. Рас-

пределение погонышей по территории и их численность могут сильно 

изменяться по годам (число токующих самцов, слышимых в 1980-х го-

дах с одной точки в одних и тех же местах, менялось от 0 до 3-4, а но-

чью 4 мая 2008, во время массового пролёта, в пойме реки Нища у де-

ревни Полейковичи было слышно одновременно 6-7 токующих сам-

цов). Плотность поселения погонышей в мае-июле 1992 года составля-

ла: на реках, ручьях и канавах – 1.1 ос./км2; на озёрах и прудах – 0.4; 

на низинных болотах – 3.9; на пойменных лугах – 4.7 (Фетисов, Иль-

инский, Головань 1998а). Начало прилёта приходится на третью дека-

ду апреля – первую декаду мая. Первые брачные крики самцов отме-

чены 20 апреля (1988 и 1995) – 9 мая (1992). Интенсивный пролёт идёт 

около недели. В этот период погоныши кричат во многих местах, на-

пример, в пойме реки Нища, на берегах озёр Белое, Мотяж, Нечерица, 

Озерявы, Ороно, Осыно и др. (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2003, 2007, 

2009а; Фетисов, Фёдоров 2014), откуда потом исчезают. Оставшиеся 

особи токуют обычно до конца мая – начала июня (Фетисов 2003, 2016г) 

и ведут себя чрезвычайно скрытно. Так, в 2007 году, когда присутствие 

погонышей в Парке не было зарегистрировано даже во время их токо-

вания, один из них был добыт 8 августа кошкой на сыром берегу (или 

на мелководье в густых тростниках) озера Ороно в деревне Илово, под 

Себежем (Фетисов 2008в, 2016а,в). В единственном гнезде погонышей, 

найденном в 1983 году на Красиковском болоте, было 13 яиц. 8 июня в 

нём начали вылупляться птенцы (Фетисов и др. 2002). Два чучела 

взрослых погонышей и магнитная запись голоса этого вида представ-

лены в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого му-

зея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998). 

23. Малый погоныш Porzana parva. Пролётный, гнездящийся (пе-

релётный) вид. Известен в Себежском Поозерье, в том числе на терри-

тории нынешнего Парка, с 1982 года (Ильинский, Фетисов 1994; Фети-

сов и др. 2002), а в 1983 году впервые для Северо-Запада России было 

найдено его гнездо на озере Осыно (Пукинский, Сагитов 1985, 2014). 

Применяя метод акустических аттрактантов (Ильинский, Фетисов 1986), 

в 1984-1985 годах выявлено несколько локальных поселений малого 

погоныша (рис. 16) на таких озёрах Парка, как Нечерица, Ница, Озе-

рявы, Осыно и Ормея, а также озёрках на Красиковском болоте и реке 

Нища (Пукинский 1989, 2008; и др.). Наибольшую численность малых 
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погонышей наблюдали в тростниковом займище на реке Нища в уро-

чище Слобода, где на участке в 15 га отметили 11 гнездовых пар; не-

которые из них находились не далее 80 м одна от другой (Фетисов и 

др. 2002). В период проектирования Парка в мае-июле 1992 года плот-

ность поселения вида составляла: на реках, ручьях и канавах – 1.7; на 

озёрах и прудах – 0.6 ос./км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а; 

Фетисов 2009а). В отличие от обыкновенного, малый погоныш поселя-

ется в Себежском Поозерье исключительно по берегам водоёмов и во-

дотоков, занимая мелководья, где чередуются участки открытой воды с 

зарослями тростника, хвоща и сплавинами (Ильинский, Фетисов 1994). 

После образования Парка токующих погонышей слышали на озёрах 

Нечерица (в районе истока реки Свольна 1 мая 2012), Ормея (в мае 

2002), Осыно (в урочище Павлюков Рог – 6 и 7 мая 2002 и 10 мая 2009; 

в урочище Мельница – 17 мая 2008), Припеши (22 мая 2009) и Себеж-

ское (в колонии озёрных чаек Larus ridibundus в черте Себежа 28 ап-

реля 2012), на реках Нища и Осынка (Фетисов 2002, 2012в; Фетисов, 

Стукальцов 2009; неопубл. данные С.А. Фетисова). 
 

 

Рис. 16. Места встреч малого погоныша в национальном парке «Себежский»:  
■ – место гнездования погонышей в 1983 году; ● – места встреч токующих самцов  

или беспокоившихся птиц. Фото на врезке (гнездо малого погоныша на озере Осыно) автора. 

 

*Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Встречалась в 1980-е го-

ды на самой границе с территорией нынешнего Парка не только на 

пролёте, но и в период размножения. Так, 1-4 особи этого вида неодно-

кратно появлялись на мелиорированных землях вокруг деревни Осы-
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но. Пара птиц была отмечена в урочище Самодурово 1-8 июля 1984, 

25-28 июня 1987 и с 13 мая по 12 июня 1988. В последнем случае ку-

лики держались на определённом участке, токовали и проявляли вы-

раженное беспокойство. Такое же поведение у пары птиц наблюдали и 

в мае-июне 1989 года. Во время осенних миграций ржанок также встре-

чали возле деревни Осыно.  С 3 по 7 октября 1993 года 1-2 особи каж-

дую ночь кормились здесь на грязной полевой дороге, и 2 из них были 

пойманы и окольцованы (МА 021004, МА 021010). Кроме того, в 1996 

году одна золотистая ржанка держалась 20-23 сентября  на пастбище 

возле  деревни Осыно (Фетисов и др. 2002). Тем не менее, этот вид уже 

тогда относился к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых 

птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991). 
 

 

Рис. 17. Места встреч кулика-сороки в национальном парке «Себежский».  
● – места встреч пролётных особей. Фото на врезке (кулик-сорока) автора. 

 

24. *Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Пролётный вид. Все его 

встречи на территории Себежского Поозерья (за исключением одной 

на озере Себежское у деревни Селявы) зарегистрированы в основном в 

двух местах – на озёрах Осыно и Ороно (рис. 17), т. е. в районах, где 

проводились наиболее регулярные наблюдения за птицами: на озере 

Осыно – в период существования орнитологического стационара Био-

логического института Ленинградского университета в деревне Осыно 

(до образования Парка), на озере Ороно – после переезда автора на 

жительство в деревню Илово (на берегу озера Ороно) в связи с нача-
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лом работы в национальном парке «Себежский». Всего удалось отме-

тить 10 встреч (15 особей) в период с 31 мая по 21 августа: одну (1) – в 

мае, 3 (7 особей) – в июне, 4 (5) – в июле и 2 (2 особи) – в августе (Фети-

сов и др. 2002; Фетисов 2006, 2009а, 2015в; Волков, Фетисов 2010а). 

Ближайшие известные места размножения кулика-сороки находятся, 

по сообщению В.П.Козлова, в Браславском районе Витебской области 

(Никифоров, Яминский, Шкляров 1989) и в урочище Выбутские пороги 

на реке Великой под городом Псковом (Фетисов 1999в). 
 

 

Рис. 18. Места встреч большого улита в национальном парке «Себежский»:  
■ – места гнездовых участков; ● – места встреч пролётных особей.  

Фото на врезке (большой улит на болоте Копоты) автора. 

 

25. Большой улит Tringa nebularia. Пролётный, гнездящийся (пе-

релётный) вид. Был известен на гнездовании по берегам небольших 

лесных озёр: Завирье, Травивец и др. ещё в начале 1980-х годов (Иль-

инский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010). Так, взрослых птиц, беспо-

коившихся возле выводков, отмечали 13-14 июня 1983 на заболочен-

ном лугу возле озера Дёмино и 30 мая 1984 у озера Травивец (рис. 18). 

8 июля 1982 выводок птенцов в возрасте 8-10 дней наблюдали на бере-

гу белорусского озера Телятное, на границе с нынешнем Парком в 

урочище Боровые (Фетисов и др. 2002). Однако уже в те годы большой 

улит относился к группе малочисленных птиц Себежского Поозерья 

(Ильинский и др. 1991), а в последнее десятилетие стал на гнездова-

нии в Парке ещё более редок. В частности, после образования Парка 

этот вид был отмечен в период размножения всего трижды: один раз – 
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у озера Бездонное и дважды – на краю болота Копоты, где улиты бес-

покоились возле выводков (рис. 18) в первой и второй декадах  июня 

2005 и 2006 годов (Фетисов 2009а; и др.). Наиболее ранние весенние 

встречи улитов зарегистрированы 21 апреля (1983) и 24 апреля (2011). 

В течение первой половины мая отдельных, вероятно, пролётных осо-

бей неоднократно наблюдали в пойме реки Нища (особенно часто в 

урочище Слобода), окрестностях озёр Анисимовское и Осыно, на быв-

ших торфоразработках у деревни Креково, на спущенном рыборазвод-

ном пруду в деревне Черново (Фетисов 2002, 2009а; Фетисов, Волков 

2011). Во время летних перемещений улиты встречались с 27 июля до 

21 августа: 3 особи – на бывших торфоразработках в 7 км к западу от 

Себежа, одиночные особи – на обнажившихся отмелях озёр Осыно и 

Себежское (Фетисов 2004, 2015в, неопубл. данные). 

26. Травник Tringa totanus. Пролётный, летующий (перелётный) 

вид. К настоящему моменту травник отмечен на территории Парка 

(рис. 19) всего 4 раза. 17 мая 1983 пара кормилась на сыром лугу в 

окрестностях деревни Осыно. 2 июня 1989 три взрослых травника дер-

жались, не проявляя беспокойства, на мелиорированных землях при-

мерно в тех же местах, что и в 1983 (Фетисов и др. 2002). 19 июня 2011 

одиночная птица кормилась на берегу обмелевшего пруда в деревне 

Черново. 30 апреля 2016 один травник пролетел на север над озером 

Ороно (Фетисов 2016г). 

 

 

Рис. 19. Места встреч травника и дупеля в национальном парке «Себежский»:  
● – места встреч травника; ■ – места токования дупеля. Фото на врезке (травник) автора. 
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27. Дупель Gallinago media. Пролётный, вероятно гнездящийся 

(перелётный) вид. Встречается в Себежском Поозерье крайне редко и 

уже давно относится к группе наиболее малочисленных и легко уяз-

вимых птиц (Ильинский и др. 1991). Небольшой ток дупелей сущест-

вовал в начале мая 1983 года на кочковатом сыром лугу в 600 м от де-

ревни Осыно (рис. 19). До начала выпаса скота его посещало не менее 

3 самцов, но потом ток был разогнан. На следующий год, 21 и 22 мая 

1984, примерно в тех же местах удалось отметить голоса уже только 2 

одиночных самцов, но после этого и они исчезли (Фетисов и др. 2002). 

В конце июля – августе одиночных дупелей наблюдали, кроме того, в 

1980-1990-е годы на сырых, поросших кустами лугах в урочище Орло-

вичи, на восточном берегу озера Нечерица (Фетисов 2009а). Более того, 

по данным А.И.Стукальцова, в первой декаде мая 2006 года там токо-

вали 3-5 самцов. Однако в связи с прекращением сенокошения в уро-

чище Орловичи луга заросли густым мелколесьем и этот дупелиный 

ток тоже перестал существовать. 
 

 

Рис. 20. Наиболее частые места пролёта большого кроншнепа в национальном парке «Себежский».  
● – места встреч кроншнепов во время весеннего пролёта; ■ – места летне-осенних перемещений.  

Фото на врезке (мигрирующая стайка кроншнепов) автора. 

 

28. *Большой кроншнеп Numenius arquata. Регулярно встречает-

ся в Парке только на пролёте, хотя в мае-июне 1982-1989 годов отдель-

ные токующие особи и пары появлялись в сельскохозяйственных уго-

дьях в окрестностях деревень Осыно и Полейковичи, на самой границе 

с нынешним Парком. Их токовые полёты регистрировали обычно в 
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первой-второй декадах мая, но иногда вплоть до второй декады июня 

(Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Теперь эти угодья заросли мелко-

лесьем и утратили своё былое значение для кроншнепа (Фетисов 2002), 

а сам большой кроншнеп отнесён ещё в начале 1990-х годов к группе 

наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц Себежского Поозерья 

(Ильинский и др. 1991). Весенний пролёт этого кулика происходит на 

территории Парка, тем не менее, довольно регулярно, обычно в треть-

ей декаде апреля – первой декаде мая, реже – начиная с первой дека-

ды апреля: 7 апреля 2010, 11 апреля 2007, 16-17 и 20 апреля 2011, 21 

апреля 1988, 22 апреля 1991, 23 апреля 1983, 24 апреля 1987, 28 апре-

ля 1995, 3 мая 1998, 5 мая 1986 (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2007; 

Волков, Фетисов 2010а, 2011в). Самые крупные стаи, насчитывавшие 

около 40 особей, наблюдали 3 мая 1998 над карьерами возле деревни 

Мальково и 16 апреля 2011 над озером Ороно. Чаще в стаях было не 

более 15-20, ещё чаще – 5-10 кроншнепов. Все они летели в разное 

время суток, в том числе ночью, на высоте обычно не выше 150-200 м, 

как правило, в северном – северо-восточном направлениях. Лишь одна 

стая (из 37 птиц) вела себя иначе: она неоднократно меняла направ-

ление своего полёта 16 апреля 2011, возможно, в поисках удобного ме-

ста для кормёжки и отдыха или гнездовых биотопов, и улетела от де-

ревни Илово в восточном – юго-восточном направлении. 

Летние перемещения больших кроншнепов над Парком оказались 

весьма «размыты» по времени. Две стаи кроншнепов (из 7 и 31 особи) 

удалось наблюдать уже в первой половине июня: 8 июня 1993 и 14 

июня 2011; они летели на запад – юго-запад и, скорее всего, состояли 

из птиц, не участвовавших по разным причинам в размножении. По-

мимо них, 28-30 июня 2008 и в первых числах июля того же года возле 

деревни Илово пролетали в том же направлении, издавая голосовые 

сигналы, как одиночные кроншнепы, так и небольшие их группы. Во 

второй же половине июля – первой половине августа ежегодно отме-

чали заметные направленные перемещения кроншнепов стайками из 

5-10 и даже 15-17 особей. Их наблюдали с 10 июля (2008) до 16 августа 

(2011) на широком фронте – от деревни Осыно и Красиковского болота 

до озёр Ороно и Себежское (рис. 20) – нацеленном в основном в юго-

западном, реже южном направлениях (Фетисов 2006, 2015в; Фетисов, 

Волков, Стукальцов 2012). 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Пролётный вид, извест-

ный в Себежском Поозерье, в том числе на территории нынешнего  

национального парка «Себежский», во время летних кочёвок (28 июня 

1985, 13 июля 1982, 21 июля 1987), причём дважды в стаях с больши-

ми кроншнепами. В двух случаях – 11 мая 1984 и 16 июля 1987 – пара 

средних кроншнепов и смешанная стайка больших и средних кронш-

непов кормилась на полях в урочище Самодурово в окрестностях де-
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ревни Осыно (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Теперь эти угодья 

заросли мелколесьем. После образования Парка средних кроншнепов 

на его территории не наблюдали. Чучело взрослой особи этого вида  

представлено в орнитологической экспозиции Себежского краеведче-

ского музея (Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998). 
 

 

Рис. 21. Места встреч большого веретенника в национальном парке «Себежский».  
● – во время весеннего пролёта; ■ – на гнездовании. Фото на врезке  

(большой веретенник на лугу у деревни Осыно) автора. 

 

29. Большой веретенник Limosa limosa. Пролётный, гнездящийся 

(перелётный) вид. Относится к группе малочисленных и легко уязви-

мых птиц Себежского Поозерья. Отличается изменениями в поведе-

нии, вызванными хозяйственной деятельностью человека и приобре-

тением способности гнездиться на сельскохозяйственных полях (Иль-

инский и др. 1991). До образования Парка большие веретенники не раз 

были отмечены во время размножения на его нынешней территории 

(рис. 21): в 1983 году – одна пара у Красиковского болота, а также по-

селение из 7 пар на полях в окрестностях деревни Осыно; в 1984 – од-

на пара в пойме реки Нища; в 1985 – одна пара у деревни Осыно; в 

1986 – 2 пары на пойменном лугу возле озера Лисно; в 1987-1990 – по 

2-3 пары на полях у деревни Осыно (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). 

Полные кладки состояли из трёх (1 случай) и четырёх (4) яиц. Вылуп-

ление птенцов происходило с 31 мая по 9 июня. Взрослые птицы пере-

ставали беспокоиться возле выводков во второй декаде июля. После 

образования Парка одиночные пролётные веретенники зарегистриро-

ваны 24 апреля 2011 на кормёжке на отмели одного из прудов в рай-
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оне бывших торфоразработках у деревни Креково (Фетисов, Волков 

2011) и 24 апреля 2014 над озером Ороно (Фетисов 2014а), а 24-29 ап-

реля 2010 группа из 3 особей регулярно кормилась на влажном сено-

косном лугу и сильно заболоченном участке луга на северной окраине 

деревни Осыно, приближаясь иногда к жилому дому, расположенному 

в виде хутора на краю этой деревни, на 30-50 м (Волков, Фетисов 2010а). 

Весенние перемещения отдельных веретенников затягивались иногда 

до третьей декады июня. Так, весной 1998 года одна пара появилась у 

деревни Осыно, токовала там, но не осталась для гнездования. 17 мая 

2012 одного веретенника вспугнули на лугу возле озера Ормея. 19 

июня 2006 стайка больших веретенников пролетела над озером Ороно. 

Наряду с этим, в мае 2003 года гнездовая колония веретенников из 6 

пар располагалась на сенокосном лугу между деревней Осыно и одно-

имённым озером, всего в 200 м от деревни; в конце июня В.А.Дюбов 

видел на этом лугу пуховичков (Фетисов 2003, 2009а). 13 мая 1998 спа-

ривание веретенников наблюдали возле канавы, вытекающей из озера 

Выдринское. 16 мая 2012 один веретенник токовал над болотцем возле 

деревни Букатино. 
 

 

Рис. 22. Места встреч белокрылой крачки в период размножения в национальном парке  
«Себежский». ■ – места встреч на гнездовании. Фото на врезке (белокрылая крачка) автора. 

 

30. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Пролётный, гнез-

дящийся (перелётный) вид. Сравнительно регулярно встречается на 

некоторых озёрах Себежского Поозерья. В период размножения её от-

мечали 28 мая 1985 (одна крачка) на озере Бородулинское; 20 июня 
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1986 и 30-31 мая 1988 (несколько птиц) в гнездовом биотопе на озере 

Ормея (Рис. 22) (Фетисов и др. 2002). Уже тогда было высказано пред-

положение (Ильинский и др. 1991), что отдельные пары белокрылых 

крачек могут гнездиться иногда в колониях чёрных крачек Chlidonias 

niger. Оно подтвердилось в 2011 и 2014 годах на озере Ормея. 22 июля 

2011 там удалось наблюдать 3 взрослых и 2 молодых белокрылых кра-

чек среди стаи (примерно в 50 особей) чёрных крачек, а 14 мая 2014 не 

менее 11 белокрылых крачек в гнездовой колонии чёрной крачки в 

юго-западной части озера Ормея (Фетисов 2014а). Ближайшее к озеру 

Ормея место размножения белокрылой крачки давно известно в Освей-

ском охотничьем заказнике (Природа Белоруссии 1989), по соседству с 

национальным парком «Себежский» – там, где этот вид неоднократно 

гнездился в 1980-1990-х годах на озере Освея (Наумчик, Дорофеев, 

Бирюков 2000). 
 

 

Рис. 23. Места встреч клинтуха в национальном парке «Себежский»: ● – во время весеннего пролёта;  
■ – на гнездовании. Фото на врезке (клинтух на пролёте у деревни Мальково) автора. 

 

31. Клинтух Columba oenas. Пролётный, вероятно гнездящийся (пе-

релётный) вид. В начале ХХ века считался обычным гнездящимся ви-

дом Себежского уезда (Федюшин 1926), но к настоящему времени стал 

крайне редок (Ильинский и др. 1991). До образования Парка на его 

территории было отмечено всего 2 гнездовые пары клинтухов (рис. 23): 

одна – 3 и 27 мая 1983 на опушке старого осинника в окрестностях де-

ревни Осыно, другая – 18 июля 1983 на краю сосняка-черничника 

неподалёку от озера Дёмино (Фетисов и др. 2002). После образования 
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Парка одиночных особей во время размножения наблюдали 18 мая 

2003 у деревни Забелье, на западном берегу озера Озерявы (Фетисов 

2003) и 25 июля 2012 на дороге между озером Зеленец и урочищем Бо-

ровые. Помимо того, в урочище Мальковские карьеры, возле деревни 

Мальково, удалось дважды зарегистрировать прилетевших или про-

лётных клинтухов. Так, 11 апреля 2011 года 8 особей пролетели днём 

стаей, следуя на восток и пересекая Мальковские карьеры, а 23 апре-

ля 2014 у деревни Мальково пролетел одиночный клинтух (Фетисов 

2014а). 

32. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Пролётный, веро-

ятно гнездящийся (перелётный) вид. В начале 1980-х годов горлица 

уступала по численности среди диких голубей в Себежском Поозерье 

лишь вяхирю Columba palumbus. В наиболее благоприятных для неё 

стациях – небольших лиственных рощах, сосновых молодняках вблизи 

полей и лугов и т.п. – плотность её поселений достигала тогда 1 пары 

на 1 км2. В мае-июле 1992 года, в период проектирования Парка, на 

его территории было зарегистрировано: в сосновых борах – 0.3; в лист-

венных – 0.4; в сосновых молодняках – 0.4; в придорожных лесополо-

сах – 0.7 ос./км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). Первые песни 

горлиц отмечали обычно в первой декаде мая (например, 7 мая 1984, 9 

мая 1986). В раннюю весну 1989 года первая горлица была встречена 2 

мая. Откладку яиц наблюдали в третьей декаде мая – первой декаде 

июля. Однако уже в 1990-е годы численность обыкновенной горлицы 

начала существенно уменьшаться (Ильинский и др. 2000) и сократи-

лась настолько, что в XXI веке на территории Парка была зарегистри-

рована всего одна горлица, вспугнутая машиной 18 мая 2003 года на 

обочине шоссе возле деревни Мальково (Фетисов 2003). 

33. Болотная сова Asio flammeus. Пролётный, вероятно гнездя-

щийся (перелётный) вид. В начале ХХ века была обычной птицей Се-

бежского уезда (Федюшин 1926), но к 1980-м годам стала под Себежем 

крайне редкой и встречается нерегулярно, хотя, возможно, и гнездится 

(Ильинский и др. 1991, 2001; Фетисов и др. 2000а-б, 2002). Все встречи 

болотной совы здесь зарегистрированы лишь в окрестностях деревни 

Осыно (рис. 24). Отдельные пары и одиночные особи отмечены в дан-

ном районе в мае 1983-1984 годов, в третьей декаде августа 1987 и 

1989, в конце сентября – первой половине октября 1993-1995, 1997, 

2007 и 2009 годов, в середине ноября 1994 (Ильинский, Фетисов 1994; 

Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г, 2007, 2015г; Фетисов, Стукальцов 

2009). На основе этих данных болотная сова внесена в список птиц 

Парка и перспективного («теневого») рамсарского угодья «Себежское 

Поозерье» в качестве редкого, особо охраняемого вида (Фетисов, Иль-

инский, Чистяков 2001; Фетисов 2005б; Конечная, Мусатов, Фетисов 

2009). Токующих болотных сов удалось наблюдать 21-22 мая 1983 в 
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урочище Самодурово, где мелкоконтурные поля перемежаются забо-

лоченными, поросшими кустарником и травой, торфяными низинами 

(Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г). В сентябре-октябре болотные совы 

наиболее регулярно охотились на скошенных лугах с присад (чаще с 

копён сена) или на лету, раз за разом облетая поисковым полётом  

участки с наиболее низким и редким травостоем. Их добычей служили 

только мышевидные грызуны, хотя совы вспугивали с земли и птиц. 

Охотящихся ночью болотных сов можно сравнительно легко поймать 

для осмотра и кольцевания сачком на длинной ручке, освещая при 

этом сов мощным пучком света; две из них были пойманы таким обра-

зом возле деревни Осыно в сентябре-октябре 2004 (Фетисов 2015г). 
 

 

Рис. 24. Район встреч болотной совы в национальном парке «Себежский»:  
● – во время осенних кочёвок и пролёта; ■ – на гнездовании.  

Фото на врезке (охотящаяся на земле болотная сова у деревни Осыно) автора. 

 

В последние 20 лет, в период деградации сельского хозяйства, на-

сущными проблемами сохранения охотничьих угодий болотных сов  

стали, во-первых, зарастание лугов, в том числе мелиорированных, ку-

старниками и, во-вторых, выжигание весной луговой растительности. 

Весенние палы, ежегодно сознательно устраиваемые местным населе-

нием, очень пагубны для этого вида, т.к. они создают дефицит мест  

для гнездования или даже служат причиной гибели ранних кладок, а 

также сильно ухудшают состояние его кормовой базы. Помимо того, 

некоторые охотники продолжают стрелять сов как «вредных» птиц.  

Например, весной 1992 одна болотная сова была бессмысленно убита 
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кем-то из охотников и брошена в период вальдшнепиной охоты (Фети-

сов и др. 2002). В целях экологического просвещения чучело одной 

взрослой особи и магнитная запись голоса болотной совы представле-

ны в орнитологической экспозиции Себежского краеведческого музея 

(Фетисов, Пинигина, Цветкова 1998; Фетисов 2009а, 2013а). 
 

 

Рис. 25. Места встреч мохноногого сыча в национальном парке «Себежский»:  
● – во время кочёвок или пролёта; ■ – на гнездовании. Фото на врезке (мохноногий сыч) автора. 

 

34. Мохноногий сыч Aegolius funereus. Пролётный, гнездящийся 

вид. Относится в Себежском Поозерье к группе редких и легко уязви-

мых птиц (Ильинский и др. 1991). По сообщению В.В.Ивановского,  

гнездится на территории нынешнего Парка (Фетисов и др. 2002; Фети-

сов 2005г), хотя до сих пор здесь зарегистрировано всего 2 его встречи 

(рис. 25). В мае 1982 года один самец отмечен по голосу на участке ста-

рого осинника на берегу озера Травивец (Ильинский, Фетисов 1994). 

13 апреля 2007 одного сыча наблюдали на приусадебном участке с са-

дом и постройками деревенского типа в городе Себеже (Фетисов 2007). 

Кроме того, 12 октября 1999 один сыч охотился ночью над скошенны-

ми лугами в урочище Малеево, близ деревни Долосцы, недалеко от 

юго-восточной границы с Парком (Фетисов и др. 2002). 

35. Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Гнездящийся, 

зимующий вид. Как и мохноногий сыч, относится в Себежском Поозе-

рье к группе наиболее малочисленных и легко уязвимых птиц (Ильин-

ский и др. 1991). Тем не менее, В.В.Ивановскому (устн. сообщ.) удалось 

найти в 1990-х годах гнездо воробьиного сыча на территории нынеш-



1144 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1420 
 

него Парка (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2005г). Однако общее число 

встреч сычиков в Парке пока ничтожно (рис. 26). Известно, что 15 июля 

1997 крапивники Troglodytes troglodytes окрикивали одного сыча возле 

деревни Забелье-1 (Фетисов и др. 1997, 2002). 7 ноября 2014 другой 

сычик отмечен на мысу озера Ороно возле деревни Илово-2 (Фетисов 

2015 в). Зимой 2012/13 года ещё один сычик встречен в сосняке в 

окрестностях озера Осыно (Результаты… 2013). 
 

 

Рис. 26. Места встреч воробьиного сычика в национальном парке «Себежский».  
Фото на врезке (воробьиный сыч на берегу озера Ороно) автора. 

 

Бородатая неясыть Strix nebulosa. Вероятно гнездящийся вид. 

Отдельные встречи этой совы Ю.Б.Пукинским известны летом в 1980-е 

годы на территории нынешнего Парка в Осынском лесничестве, на вос-

точном берегу озера Нечерица (Пукинский 1988; Фетисов и др. 2002; 

Фетисов 2005г). Они послужили основанием для включения данного 

вида в список птиц Парка (Ильинский, Фетисов 1994; Ильинский и др. 

2001; и др.), но после его образования подтвердить присутствие боро-

датой неясыти на этой территории пока не удалось. 

Сизоворонка Coracias garrulus. Пролётный, вероятно гнездящий-

ся (перелётный) вид. В начале ХХ века была довольно обычной гнез-

дящейся птицей Себежского уезда (Федюшин 1926), но уже в 1970-х 

годах стала повсеместно редкой (Ильинский и др. 2000а,б). В первой 

половине 1980-х годов были отмечены последние 3 одиночные сизово-

ронки на границе с нынешним национальным парком «Себежский»: 

27 и 28 июня 1982 – над озером Осыно и 10 июня 1984 – в окрестностях 
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деревни Ковалёвка (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002). 

Чучело взрослой особи есть в Себежском краеведческом музее (Фети-

сов, Пинигина, Цветкова 1998; Фетисов 2009а). 

Зимородок Alcedo atthis. Пролётный вид. Гнездится в Себежском 

Поозерье на реке Великой (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а; Пухов 

2011), но в других местах встречается здесь очень редко (Ильинский и 

др. 1991). На территории нынешнего Парка, ещё до его образования, 

были зарегистрированы всего 4 встречи одиночных зимородков. 5 ав-

густа 1982 и 15 августа 1984 пролётных особей отмечали в окрестно-

стях озера Осыно, а в сентябре 1989 года один зимородок попался в 

паутинную сеть на берегу озера Осыно. Ещё одну птицу наблюдали 25 

сентября 1999 на реке Нище в урочище Слобода (Фетисов и др. 2002). 
 

 

Рис. 27. Места встреч удода на гнездовании в национальном парке «Себежский»: ● – 1982-1996 годы;  
■ – 1997-2015 годы (после создания Парка). Фото на врезке (удод в деревне Илово-2) автора. 

 

36. Удод Upupa epops. Пролётный, гнездящийся (перелётный) вид. 

В начале ХХ века был известен в Себежском уезде, хотя считался ред-

кой и непериодически гнездящейся птицей (Федюшин 1926). В 1970-

1980-е годы наблюдалось существенное повышение численности удода 

во всём Себежском Поозерье, но в конце 1980-х годов его численность 

вновь упала настолько, что удода наблюдали не каждый год (Ильин-

ский и др. 2000а,б; Фетисов и др. 2002). На территории Парка удод се-

лится в поймах водоёмов или вблизи населённых пунктов. В 1982-1985 

годах гнездовые пары или токовавшие самцы держались в окрестно-

стях деревень Забелье, Красиково, Рудня, Селявы, Чернея, в поймах 
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рек Нища и Свольна (рис. 27) (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и 

др. 2002). После создания Парка одиночные удоды или пары встреча-

лись в нём в летний период: в 1990 году – в окрестностях деревни Руд-

ня; в 1997 и 2004 – в 200-250 м к юго-востоку от деревни Забелье-1; в 

2005 – на краю деревни Байдаково; в 2005, 2007-2012 – на окраине де-

ревни Илово-2, примерно в 5 км от Себежа; в 2011 – на стадионе и воз-

ле православного кладбища в Себеже (Фетисов и др. 1997, 2002; Фети-

сов 2004, 2007, 2014а). Наиболее ранние даты прилёта удодов – 15 ап-

реля 2010, 21 апреля 2007* и 25 апреля 1984. Токование происходит 

обычно во второй декаде мая – первой декаде июня. 

37. Зелёный дятел Picus viridis. Вероятно гнездящийся вид. В 

начале ХХ века был известен в Себежском уезде (Федюшин 1926; Ва-

сильковский 1928), но во второй половине ХХ века его численность по-

всеместно настолько сократилась (Красная книга… 2014), что этот дя-

тел встречается теперь в Себежском районе лишь в отдельных местах 

(Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов 2009а). В 1980-е годы, например, 

одиночных самцов на территории нынешнего Парка удалось наблю-

дать только в лиственных и смешанных лесах в окрестностях деревни 

Осыно и урочище Боровые (Фетисов и др. 2002). После создания Парка 

зелёных дятлов несколько раз отмечали возле деревни Рудня (рис. 28). 

Так, 7 октября 2007 взрослый самец кормился на обочине дороги в су-

хом бору неподалёку от здания лесничества в деревне Рудня (Фетисов 

2007). 20 мая 2009 самец токовал на опушке бора примерно в том же 

месте (Фетисов, Стукальцов 2009). В 2010 году, по данным Н.З.Ходу-

лёва, 20 июня один зелёный дятел держался в сосновом бору на гра-

нице 4 и 8 кварталов, а 12 октября – 5 и 7 кварталов Руднянского лес-

ничества. Помимо того, 16 июля 2010 взрослую самку вспугнули на 

обочине дороги в деревне Казинка, а 3 июля 2012 другая самка кор-

милась на муравейнике, расположенном в урочище Заозерье, на се-

верном берегу озера Осыно. 

38. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Оседлый вид. Обнару-

жен в Себежском уезде ещё в 1924 году А.В.Федюшиным (1926) в Ли-

венской лесной даче†. На территории нынешнего национального пар-

ка «Себежский» случаи его размножения доказаны дважды. Первое в 

Псковской области жилое дупло трёхпалого дятла, устроенное в сухом 

сломанном стволе чёрной ольхи, найдено 19 июня 1982 в логу между 

озёрами Дёмино и Травивец. 24 июня из него успешно вылетели птен-

цы (Фетисов, Ильинский 1993г). 26 мая 2015 нелётный птенец другой 

пары (в качестве добычи обыкновенного осоеда Pernis apivorus) отме-

чен (и сфотографирован) неподалёку от озера Анисимовское (Фетисов 

                                      
* Весь день 21 апреля 2007 года в деревне Илово-2 шёл снег с дождём. 
† По данным П.С.Томковича, один экземпляр трёхпалого дятла, добытого там А.В.Федюшиным (1926), до 

сих пор хранится в Зоологическом музее Московского университета. 
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2015д). Помимо того, при обследовании рассматриваемой территории 

трёхпалых дятлов наблюдали: в 1982 году – на вырубках в сосновых 

борах и смешанных лесах в 104, 112 и 120 кварталах Осынского лес-

ничества; в 1988 – на восточном берегу озера Осыно; в 1989 – на опуш-

ке леса в урочище Боровые; 13 мая 1998 – в урочище Гандино около 

озера Ормея; 8 мая 1999 и 14 мая 2007 – соответственно, в ельнике и 

на старой вырубке в сосняке близ деревни Стеймаки-2; 9 июля 2008 – 

неподалёку от озера Озерявы (рис. 28) (Фетисов 1982; Ильинский, Пу-

кинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский, Пукинский 1983; Ильин-

ский и др. 2000а,б; Фетисов и др. 2002; Фетисов 2009а). Из-за скрытно-

го образа жизни и обитания в глухих, преимущественно еловых лесах, 

общая численность трёхпалых дятлов, возможно, занижается. Тем не 

менее, данный вид образует в Себежском Поозерье лишь спорадиче-

ские изолированные поселения и может существенно пострадать при 

рубке хвойных лесов, так как это его основное местообитание. 
 

 

Рис. 28. Места встреч зелёного и трёхпалого дятлов в национальном парке «Себежский»:  
● – зелёного дятла; ■ – трёхпалого дятла. Фото на врезке (трёхпалый дятел  

в окрестностях озера Дёмино) автора. 

 

Полевой конёк Anthus campestris. Пролётный, гнездящийся (пе-

релётный) вид, относящийся к группе наиболее малочисленных и уяз-

вимых птиц Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991). Его локаль-

ные поселения были обнаружены на территории нынешнего Парка 

ещё в 1980-е годы в окрестностях города Себежа и деревни Мальково. 

Везде они были приурочены к участкам «… с изреженной низкорослой 

травянистой растительностью и сухим, хорошо прогреваемым грунтом» 
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(Пукинский, Пукинская 1986). В период проектирования Парка – в 

мае-июле 1992 года – плотность поселения полевого конька составляла 

на пастбищах и залежах 0.017 ос./км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 

1998а; Фетисов и др. 2002), но потом сведения о нём больше не посту-

пали. 
 

 

Рис. 29. Места встреч серого сорокопута в национальном парке «Себежский»:  
● – до создания Парка; ■ – после создания Парка; в – встречи выводков  
(см. точные факты в тексте). Фото на врезке (серый сорокопут) автора. 

 

39.*Серый сорокопут Lanius excubitor. Пролётный, гнездящийся 

(перелётный), нерегулярно зимующий вид. Довольно редкая и легко 

уязвимая птица Себежского Поозерья (Ильинский и др. 1991), гнез-

дящаяся отдельными парами в основном на небольших верховых бо-

лотах, реже – в заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Первое 

гнездо сорокопутов на территории нынешнего национального парка 

«Себежский» найдено в 1982 году на окраине болота у озера Чердынец 

(Ильинский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Фетисов 1985; Ильин-

ский, Фетисов 1994; и др.). Оно располагалось в кроне сосны на высоте 

9 м. 31 мая в нём находилось лишь 2 птенца,  ещё 4 слётка  были об-

наружены  на соседних  деревьях на удалении до 50 м от гнезда (Иль-

инский 1983; Фетисов и др. 2002). До создания Парка серых сорокопу-

тов неоднократно видели в период размножения на полях в окрестно-

стях деревни Осыно: 15 июля 1988 там отмечен выводок; 9 мая и 23 

августа 1989 на этих же полях охотились взрослые птицы (рис. 29). В 

период сезонных перемещений сорокопутов встречали на лугах непо-
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далёку от деревни Осыно (20 марта 1984), на заболоченном лугу на 

южном берегу озера Осыно и на Красиковском болоте (март – первая 

половина апреля 1980-х годов). После создания Парка серые сорокопу-

ты продолжали держаться в окрестностях деревни Осыно (26 марта 

1997; 29 августа 2003; август 2005-2006 годов; март 2015), в частности в 

урочище Самодурово (22 августа 1997; 20 августа – 11 сентября 2002) и 

на Красиковском болоте (17 октября 1996; 19 июля 1997 выводок непо-

далёку от деревни Красиково), а также у деревни Мальково (июль 

1997) (Фетисов 1997, 2002-2003, 2006, 2009а, 2011; Фетисов и др. 1997, 

2002; Результаты… 2015). 
 

 

Рис. 30. Размещение участков обитания соловьиного сверчка в национальном парке «Себежский»:  
● – места пения самцов на гнездовых участках; ■ – место гнезда на озере Осыно.  

Фото на врезке (соловьиный сверчок на реке Нища) автора. 

 

40. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides. Пролётный, гнез-

дящийся (перелётный) вид. До 1980-х годов не был известен в северо-

западных областях России. Первое гнездо в Псковской области найде-

но в 1982 году в Себежском Поозерье на берегу озера Осыно (Ильин-

ский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский и др. 1984, 2010). 

Теперь этот вид наиболее многочислен в Псковской области именно в 

Себежском Поозерье (Ильинский и др. 1991, 2000а), в первую очередь 

в национальном парке «Себежский» (Фетисов и др. 2000а,б; Фетисов 

2015е). Он обитает в тростниковых зарослях по поймам рек, на зарас-

тающих озёрах и старицах, где имеются густые смешанные заросли  

тростника и других водных растений. Так, в 1980-е годы соловьиный 
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сверчок был впервые встречен в 1982 году в урочище Павлюков Рог на 

юго-восточном берегу озера Осыно, а вскоре и по соседству с ним – на 

озёрках и канаве в Красиковском болоте и в пойме реки Нищи (Иль-

инский, Пукинский, Фетисов 1983, 2010; Мальчевский и др. 1984). В 

последующие годы певшие самцы были отмечены, кроме того, на забо-

лоченном озерке у деревни Прасни, неподалёку от озера Себежское, и 

в пойме реки Свольна (Фетисов и др. 2002; и др.)*. В 1990-е годы к из-

вестным местам поселений сверчков добавились новые (рис. 30): на 

озёрах Нечерица, Ормея, Ороно, Припеши, в пойме реки Глубочица, 

на протоке между озёрами Бронье и Ница (Ильинский, Фетисов 1994; 

Леоке, Фетисов 2006; Леоке 2008), а также в старице реки Нищи в 

урочище Слобода. Средняя плотность поселения сверчков в период 

проектирования национального парка «Себежский» (в мае-июле 1992) 

составляла: на реках – 1.7; на озёрах и прудах – 0.8 ос./км2 (Фетисов, 

Ильинский, Головань 1998а; Фетисов и др. 2002; Головань, Ильин-

ский, Фетисов 2005). В 2000-е годы соловьиные сверчки появлялись на 

большинстве своих старых участков обитания и заселили новые. Среди 

них: исток реки Свольны из озера Нечерица, западный берег озера Озе-

рявы и Гнилая лука на озере Нечерица, окрестности моста на реке  

Осынка, озёра Ветцо, Мотяж и Ормея (возле истока реки Дегтярка) 

(Фетисов 2002-2004, 2007; Фетисов, Стукальцов 2009). В 2010-е годы к 

новым местам обитания сверчков в Парке добавились ещё участки на 

озёрах Березвица, Колпенец, Ормея (на южном берегу озера) и Сычно, 

а также на болоте южнее деревни Дворище, неподалёку от озера Вяти-

терьво (рис. 30) (Фетисов 2012в, 2014а, 2016г). Общая численность со-

ловьиного сверчка на территории Парка увеличилась за последние 30 

лет примерно в 5 раз, с 11 пар в 1980-х годах до 50 пар в 2010-х (Фети-

сов 2015е). Наиболее многочисленные поселения соловьиных сверчков 

отмечены в последнее десятилетие на низинном Красиковском болоте, 

включая пойму реки Осынки (порядка 10-12 самцов), на озере Ормея 

(до 7-8 поющих самцов в год), а также на озёрах Припеши и Нечерица, 

на реке Свольне. 

Первые песни соловьиного сверчка отмечаются в гнездовых стаци-

ях в Парке, как правило, в конце апреля – первой декаде мая: 23 ап-

реля 1990, 26 апреля 1995, 27 апреля 2014, 29 апреля 2009, 1 мая 

2012, 2 мая 2010, 4 мая 2008, 5 мая 1991, 6 мая 1999 и 2005, 7 мая 

2003, 8 мая 2002 (Фетисов 2002-2003, 2015е; Фетисов и др. 2002; Фети-

сов, Стукальцов 2009). Самцы активно поют в мае-июне. В июле ак-

тивность пения значительно слабеет: продолжительность пения ста-

новится всё короче, а песни днём – редкостью. 

                                      
* Все эти факты попали, помимо публикаций, в отчёты орнитологов Ленинградского университета, пере-

данные ими Себежскому музею природы (Мальчевский, Фетисов, Ильинский 1984; Фетисов 1987), а также в 

СМИ (Фетисов 1982, 1985а,б). 
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Гнездо соловьиного сверчка, найденное 5 июля 1982 на озере Осы-

но, располагалось в прибрежных зарослях тростника, в 40-50 м от бе-

рега, где не было ни сплавин, ни зарослей кустарника. В нём было 4 

птенца в возрасте 1-2 дней (Мальчевский и др. 1984, 2010). Последние 

песни сверчков в сезоне зарегистрированы в первой-второй декадах 

июля: 4 июля 2010, 9 июля 2014, 10 июля 2000 и 2004, 18 июля 2006. 

По косвенным данным, эти сроки соответствуют завершению выкарм-

ливания последних птенцов и, возможно, даже их вылету из гнёзд. 

Ястребиная славка Sylvia nisoria. Пролётный, гнездящийся (пе-

релётный) вид. Была обычной птицей Себежского Поозерья в первой 

половине XX века (Федюшин 1926). Гнездилась на территории ны-

нешнего национального парка «Себежский» (у озера Заозерье, около 

деревни Осыно и других местах) в 1980-е годы, хотя встречалась уже 

спорадично и в небольшом числе. Наиболее обычными были поселе-

ния из 2-3 пар в заброшенных деревнях, старых парках и на хуторах. 

Кладки появлялись в течение третьей декады мая – июне. Количество 

яиц в 6 кладках варьировало от 3 до 5. Вылупление птенцов отмечали 

11, 17 и 27 июня 1982. Наиболее поздние встречи ястребиной славки 

зарегистрированы в первой декаде сентября (Фетисов и др. 2002). В 

период проектирования Парка в мае-июле 1992 года средняя плот-

ность населения вида составляла: в сосновых молодняках – 1.3; на 

пойменных лугах – 1.6; в сельских поселениях – 0.8 ос./км2 (Фетисов, 

Ильинский, Головань 1998а), однако в последующие годы сведения об 

этом виде в Себежском поозерье больше не поступали. 
 

 

Рис. 31. Места встреч обыкновенного ремеза в национальном парке «Себежский»: ● – места встреч  
ремезов; ■ – места находок гнёзд. Фото на врезке (обыкновенный ремез на озере Ороно) автора. 
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41. Обыкновенный ремез Remiz pendulinus. Пролётный, гнездя-

щийся (перелётный) вид. О возможности гнездования ремеза в Себеж-

ском уезде писал ещё А.В.Федюшин (1926). В настоящее время ремез 

встречается в Себежском Поозерье весьма редко, хотя и достоверно  

гнездится (Ильинский и др. 1991). В 1970-е годы его гнёзда находили в 

поймах рек Олбитица, Нища и Осынка. В 1983 году ремез был дважды 

отмечен в поймах рек Олбитица и Осынка, а 17 июля 1985 – на берегу 

озера Себежское (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и др. 2002; Фети-

сов 2009а). В национальном парке «Себежский» ремезов наблюдали 

неоднократно: 8 апреля 2010 – одну особь на берегу реки Свольна (в 

урочище Рудня); 20 апреля 2011 – одного, скорее всего, самца на бере-

гу канала Дегтяревка около от деревни Картенки; 8 марта 2012 – про-

лётную стайку из 5 особей в тростниках на озере Ороно возле деревни 

Илово-2; 16 июня 2014 – одного самца (по данным В.А.Фёдорова) на 

берегу озера Ороно на окраине деревни Илово-2 (Фетисов 2014а). 

Таким образом, в национальном парке «Себежский» к настоящему 

моменту зарегистрировано 14 видов птиц, занесённых в Красную кни-

гу Российской Федерации (2001), и 41 вид – в Красную книгу Псков-

ской области (2014). Соответственно, ещё 2 и 10 видов с такими же ста-

тусами отмечено на той же территории до создания на ней Парка, т. е. 

до 1996 года. Все они включены в видовые списки птиц национального 

парка «Себежский» (Фетисов и др. 2000 а; Ильинский и др. 2001; Фе-

тисов 2005б), в том числе в списки видов, представляющих для Парка 

наибольшую ценность и подлежащих специальной охране (Фетисов, 

Ильинский 1993в; Фетисов 1998г; Фетисов, Ильинский, Головань 1998б; 

Конечная, Фетисов 2000; Фетисов и др. 2000б, 2001; Фетисов, Ильин-

ский, Чистяков 2001; Конечная и др. 2016а,б). В связи с этим на все эти 

виды – помимо «краснокнижного» статуса – распространяется в зако-

нодательном отношении ещё природоохранный статус ООПТ такого 

ранга как национальный парк (федерального значения). 

Благодаря этому довольно большому числу особо охраняемых ви-

дов, включая птиц, сам национальный парк приобретает свой вполне 

определённый природоохранный статус (свою природоохранную зна-

чимость). Характеристика этого показателя для национального парка 

«Себежский» не раз фигурировала в литературе, начиная от средств 

массовой информации до специальной кадастровой сводки об этой 

территории (Fetissov, Iljinsky 1995; Кузнецова 1998; Kuznetsova 1998; 

Фетисов, Мусатов, Конечная 1999; Fetisov, Sagitov 1999; Musatov, 

Fetisov, Konechnaya 1999; Андреева и др. 2000, 2005; Конечная, Фети-

сов 2000; Бурмистров и др. 2003; Антипова и др. 2005; Фетисов, Волков 

2012). В 2000 году Парк был включён в Перспективный («теневой») 

список Рамсарской конвенции как водно-болотное угодье «Себежское 
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Поозерье»*, расположенного в границах национального парка (Муса-

тов, Фетисов, Конечная 2000; Musatov, Fetisov, Konechnaya 2000; Ко-

нечная, Мусатов, Фетисов 2009; Конечная и др. 2016а,б), и в систему 

«ленточного коридора» ООПТ Псковской области, расположенного в 

пограничной полосе между Белоруссией, Латвией и Эстонией (Муса-

тов 1997, 1999б; Мусатов, Розов, Черевичко 1998; и др.). Наиболее пер-

спективна эта территория для организации трансграничной охраны 

многих особо охраняемых видов птиц между Россией и Белоруссией, 

т.к. национальный парк «Себежский» непосредственно граничит сразу 

с двумя белорусскими ООПТ – государственными ландшафтными за-

казниками «Красный Бор» и «Освейский». 
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