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История изучения птиц в национальном парке «Себежский», распо-

ложенном на крайнем юго-западе Псковской области в так называемом 

Себежском Поозерье, формально начинается с 1996 года, когда этот парк 

был образован. Два десятилетия до этого рассматриваемая территория 

представляла собой ещё «белое» пятно в орнитологическом отношении, 

потому что она находилась на периферии сначала Витебской губернии, 

а с 1924 года – Себежского уезда Псковской губернии и здесь практиче-

ски не бывали орнитологи. Исключение составляет непродолжительное 

посещение этих мест в 1924 году зоологической экспедицией под руко-

водством А.В.Федюшина (Федюшин 1926; Меньшов, Фетисов 2021). 

Регулярные орнитофаунистические исследования на территории, от-

носящейся ныне к Себежскому национальному парку, начаты в 1982 

году после создания в деревне Осыно Себежского района полевой базы 

орнитологов Ленинградского университета. История этих исследований 

достаточно подробно изложена в ряде ведомственных отчётов, в орнито-

логической литературе и средствах массовой информации (Ильинский, 

Пукинский, Фетисов 1983; Мальчевский, Фетисов, Ильинский 1984; 

Fetisov, Sagitov 1999; Фетисов 2007а,б, 2014а, 2017а,б, 2019а; и мн. др.). 

Благодаря исследованиям орнитологов Ленинградского университета 

удалось не только обосновать целесообразность создания, но и выпол-

нить проектирование национального парка «Себежский» (Фетисов, Го-

ловань, Ильинский 1992; Фетисов, Ильинский 1992, 1993а,б; Фетисов, 

Ильинский, Бубличенко 1993). Более того, в ходе проведения и после  

завершения фаунистического обследования территории в период про-

ектирования Парка удалось подвести предварительные итоги инвента-

ризации видового состава и численности птиц, в том числе редких и под-

лежащих особой охране видов (Фетисов, Ильинский 1993в; Ильинский, 

Фетисов 1994; Фетисов, Ильинский, Головань 1998а-б; Конечная, Фети-

сов 2000). 

Идею создания Себежского национального парка впервые высказал 

доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой геогра-

фии Псковского педагогического института Владимир Александрович 
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Исаченков. Ещё в 1968 и последующие годы им были подготовлены пер-

вые научные обоснования для образования Парка с учётом результатов 

двух экспедиций сотрудников Государственного научно-исследователь-

ского института курортологии и физиотерапии Министерства здраво-

охранения СССР, которые пришли к выводу, что под Себежем целесо-

образно создать климатический и бальнеологический курорт (Псковская 

энциклопедия 2007). При этом, к сожалению, не были упомянуты зоо-

логи Петербургского университета, подготовившие по заказу Санкт-Пе-

тербургского филиала «Росгипролес» (ответственных за подготовку ру-

кописи проекта организации территории национального парка «Себеж-

ский») собранные ими за 10 лет материалы, уже перечисленные выше 

и лёгшие в основу этого проекта «Проект… 2002). Не случайно и сам 

национальные парк был создан в 1996 году не в качестве курорта, а для 

изучения и сохранения природных комплексов и объектов, имеющих  

особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, на особо 

охраняемой природной территории федерального значения. 

 

 

Рис. 1. Картосхема и местоположение национального парка «Себежский»  
в Псковской области и Псковском Поозерье.  

НП – национальный парк «Себежский»;  
СП – Себежское Поозерье; ПП – Псковское Поозерье. 
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После создания в 1996 году национального парка «Себежский» раз-

нообразные материалы о птицах в нём начали собирать как сотрудники 

самого Парка, так и многие «сторонние» специалисты, в первую очередь 

из Псковского полевого отряда Балтийского фонда природы (Фетисов, 

Конечная, Мусатов 2000; Конечная, Мусатов, Фетисов 2019; и др.). В ре-

зультате в XXI веке увидели свет двухтомная монография «Птицы Се-

бежского Поозерья и национального парка «Себежский» (Фетисов и др. 

2002) и первый том «Птиц Псковского Поозерья» (Фетисов 2013), кадаст-

ровые сводки «Биоразнообразие и редкие виды национального парка 

«Себежский» (2001) и «Национальный парк «Себежский»» (2005), а так-

же многие орнитологические статьи. За 10-15 лет национальный парк 

«Себежский» стал весьма удобной «модельной» ООПТ (см. рисунок) для 

проведения мониторинговых исследований по состоянию популяций 

разных, в том числе редких и охраняемых видов птиц не только в Се-

бежском, но и во всём Псковском Поозерье, расположенном практически 

в центре Белорусско-Валдайского Поозерья и граничащим с Латгаль-

ским и Белорусским Поозерьями. 

Вскоре после создания Парка удалось показать, что его территория, 

без сомнения, соответствует всем требованиям, предъявляемым к меж-

дународным рамсарским угодьям (Фетисов, Мусатов, Конечная 1999), 

что и было отражено в первом рамсарском листе водно-болотного угодья 

«Себежское Поозерье» (Мусатов, Фетисов, Конечная 2000; Musatov, Fe-

tisov, Konechnaya 2000), территориально тождественного Парку. Таким 

образом, благодаря своему высокому природоохранному потенциалу, 

национальный парк «Себежский» включён в 2000 году в Перспективный 

(«теневой») список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции (Ram-

sar Shadow List: номер угодья – 26; тип водно-болотного угодья – M, O, 

Tp, Ts, Xf, Xp, 1, 7, 9; критерии Рамсарской конвенции – 1, 2, 3). 

В XXI веке инвентаризация биоразнообразия в национальном парке 

«Себежский» продолжалась в разных систематических группах растений 

и животных, но в первую очередь в группе птиц, в том числе в водно-

болотных угодьях Парка. Благодаря этому в 2009 году, с учётом всех 

поправок к рамсарской анкете и новых дополнительных сведений о са-

мом угодье, рамсарский лист угодья «Себежское Поозерье» был суще-

ственно обновлён (Конечная, Мусатов, Фетисов 2009а), а в 2016 году об-

новлён вторично (Конечная и др. 2016а). Этому немало способствовали 

начавшиеся в 2008 году работы по международному проекту «Разработ-

ка программы сохранения трансграничных водно-болотных угодий, рас-

положенных по границе Российской Федерации с Белоруссией и Укра-

иной» Всемирного фонда природы, в рамках которого проводилось де-

тальное описание и анализ современного состояния наиболее ценных 

водно-болотных угодий всего Псковского Поозерья вдоль границы Псков-

ской области с Витебской. В Псковском Поозерье тогда было выделено 
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и охарактеризовано 7 ценных водно-болотных угодий, среди которых 

«Себежское Поозерье» оказалось важнейшим (Конечная, Мусатов, Фе-

тисов 2009б; Кайгородова и др. 2010; Fedotov et al. 2010) и самым пер-

спективным для создания одного из трансграничных росссийско-бело-

русских рамсарских водно-болотных угодий (Конечная, Мусатов, Фети-

сов 2009в; Конечная и др. 2016б), так как оно напрямую граничит с дву-

мя белорусскими рамсарскими угодьями: государственными ландшафт-

ными заказниками «Освейский» и «Красный Бор». Тем самым сущест-

венно увеличивается общая площадь охраняемых местообитаний и об-

разуются экологические трансграничные коридоры Белоруссия – Россия 

(Конечная, Мусатов, Фетисов 2009в, 2010а,б), на что неоднократно об-

ращали внимание специалисты по охране природы из Республики Бе-

ларусь (Разработка… 2005; Развитие… 2006). В связи с этим не только 

обновление рамсарских листов всех трёх этих ООПТ, но и регулярное  

подведение результатов инвентаризации и мониторинга состояния их 

орнитофаун имеет, помимо чисто теоретического, ещё и важное практи-

ческое (природоохранное) значение, что сейчас весьма актуально, в том 

числе на международном уровне. 

После организации в Псковской области национального парка «Се-

бежский» инвентаризация и мониторинг состояния его орнитофауны 

начали планироваться и проводиться ежегодно (Сагитов, Фетисов 2000; 

Конечная, Фетисов 2000; Фетисов, Конечная 2000; Головань и др. 2001; 

Фетисов, Головань, Ильинский 2001; Фетисов, Головань и др. 2006; Фе-

тисов, Конечная и др. 2006; Фетисов 2015а) и результаты этих исследо-

ваний также подводились уже не один раз.  

Впервые видовой состав и характер пребывания птиц в Парке были 

отражены в 2000-2001 годах в виде аннотированных списков в статьях 

орнитологов Петербургского университета В.И.Голованя, И.В.Ильин-

ского, С.А.Фетисова и В.А.Фёдорова, работавших на этой территории в 

течение 20 лет начиная с 1982 (Фетисов и др. 2000а; Ильинский и др. 

2001). На 1 января 2001 они констатировали пребывание в националь-

ном парке «Себежский» 196 видов птиц, отметив регулярное гнездова-

ние среди них 117 видов. Ещё 7 видов гнездились тогда нерегулярно 

или случайно, а у 17 видов гнездование лишь предполагалось. Помимо 

того, среди птиц Парка наблюдали 26 зимующих (включая нерегулярно 

зимующих), 20 пролётных (в том числе летующих) и 3 залётных вида. 

Более детально эти сведения изложены в книге тех же авторов «Птицы 

Себежского Поозерья и национального парка «Себежский» (Фетисов и 

др. 2002), причём на сопредельных с Парком территориях было встре-

чено 202 вида птиц, т.е. на 6 видов больше, чем в Парке. 

К 2005 году в национальном парке «Себежский» было зарегистриро-

вано уже 200 видов птиц, но характер их пребывания тогда не обсуж-

дался (Фетисов 2005а). Кроме того, были составлены списки птиц,  
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встречавшихся в Парке и охранявшихся в России, Белоруссии и Латвии 

(Фетисов и др. 2000б) или внесённых в Красную книгу России (Фетисов, 

Конечная 2005; Фетисов 2006), а также дважды уточнён список птиц,  

появившихся на водоёмах Парка в самые последние десятилетия и но-

вых для Псковского Поозерья и всего Северо-Запада европейской части 

России (Фетисов 2008, 2012а), и подведены итоги инвентаризации ви-

дового состава и мониторинга состояния зимней орнитофауны Парка 

(Фетисов 2011а). 

В 2015 году были опубликованы результаты очередной инвентари-

зации орнитофауны национального парка «Себежский», проведённой 

Г.Л.Косенковым (2015). К сожалению, для этого он воспользовался всего 

9 литературными источниками, среди которых были работы И.В.Ильин-

ского с соавторами (2001), С.А.Фетисова с соавторами (2002), С.А.Фети-

сова (2005а, 2012а, 2013, 2014б, 2015а), Д.Ю.Леоке и С.А.Фетисова (2006), 

С.А.Фетисова и А.И.Стукальцова (2009). В результате ему удалось по-

казать лишь то, что к 2015 году число видов птиц, отмеченных на тер-

ритории Парка, увеличилось до 205, но характер их пребывания ока-

зался отражённым по «устаревшим» данным (собранным в основном до 

2002 года) и у многих видов он не соответствовал действительности. По-

сле оценки современных статусов с учётом нового фактического матери-

ала это стало заметно, в частности, для птиц, внесённых в региональ-

ную Красную книгу (Фетисов 2016а, 2017а), и видов из группы водопла-

вающих (Фетисов 2017б).  

Все упомянутые ранее и новые изменения в видовом составе и ста-

тусах птиц, произошедшие на территории Парка с 2002 года, учтены во 

время инвентаризации орнитофауны в конце 2018 года по её состоянию 

на начало 2019 года (Фетисов 2019а). Так, в порядке уточнения общей 

картины следует заметить, что 200 видов птиц были известны на рас-

сматриваемой территории ещё на момент создания Парка, а 12 видов 

удалось зарегистрировать в нём уже после его организации. В группу 

новых птиц вошли чёрный лебедь (единственный пока залётный чуже-

родный вид), шилохвость, морская чернеть, турпан, длинноносый кро-

халь, большая белая цапля, чернозобик, песчанка, турухтан, горихвост-

ка-чернушка, зелёная пеночка и пепельная чечётка. Ещё 2 вида – мо-

рянка и оляпка – были отмечены в Себежском районе за пределами на-

ционального парка. Однако начиная с 1996 года (т.е. формально на тер-

ритории самого Парка), в нём встречается лишь 196 видов птиц, так как 

не удалось зафиксировать 16 ранее известных видов: белоглазого нырка, 

кобчика, красного коршуна, полевого и лугового луней, среднего крон-

шнепа, щёголя, кольчатую горлицу, бородатую неясыть, сизоворонку, 

зимородка, кукшу, полевого конька, белозобого дрозда, ястребиную слав-

ку и клеста-сосновика. Правда, большинство из перечисленных – залёт-

ные виды или виды, ставшие очень редкими в Псковском Поозерье и на 
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всём Северо-Западе России. Не исключено, что к 2019 году в Парке ис-

чезла также белая куропатка, тем более что общая его площадь сравни-

тельно невелика, а немногочисленные верховые болота в нём довольно 

мелкоконтурные. 

Наряду с этим, за последние 20 лет многие птицы в Парке поменяли 

свой статус пребывания или существенно изменили свою численность. 

Так, здесь начали гнездиться лебедь-кликун, большой крохаль, большая 

белая цапля, красношейная поганка, серебристая и сизая чайки, гори-

хвостка-чернушка. Отмечены случаи зимовки или зимние встречи ле-

бедей шипуна и кликуна, а также лутка и большого крохаля, большого 

баклана, серой цапли, серощёкой поганки, водяного пастушка и лысухи. 

Постоянно растёт численность лебедя-шипуна, большого баклана, выпи, 

лысухи, горихвостки-чернушки, соловьиного сверчка и некоторых дру-

гих видов и, наоборот, сильно сократилась численность таких ранее 

обычных видов, как белый аист, чёрный коршун, серый журавль, вяхирь, 

удод, белобровик, певчий дрозд, славка-черноголовка, сорока, грач, до-

мовый воробей и др. (Фетисов 2014г,д, 2015д, 2016в, 2017е, 2019а; Косен-

ков, Фетисов 2019а). 

Помимо того, в этот же период зарегистрировано необычное поведе-

ние у хохлатой чернети, чомги, выпи и лысухи, часть особей у которых 

стала регулярно гнездиться в черте населённых пунктов, в том числе 

города Себеж. Расширили набор своих гнездовых стаций также чибис 

(начал гнездиться на верховых болотах) и серый сорокопут (на зараста-

ющих полях в заброшенных сельскохозяйственных угодьях), а гоголь 

из-за недостатка мест для размножения отмечен гнездящимся в полых 

бетонных столбах ЛЭП. Скорее всего, из-за недостатка мест охоты (в пер-

вую очередь в связи с зарастанием полей и бывших сельхозугодий), не-

которые виды: белый аист, канюк, чёрный коршун, ворон, – стали всё 

чаще кормиться в придорожных полосах и на самих дорогах, высматри-

вая там не только живых, но и сбитых автотранспортными средствами 

объектов (от насекомых до крупных млекопитающих). В период мигра-

ций отдельные белолобые гуси начали останавливаться во время потеп-

лений на продолжительный отдых и кормёжку в населённых пунктах и 

т.д. (Фетисов 2017г, 2019а; Косенков, Фетисов 2019б). 

На начало 2019 года на территории национального парка «Себеж-

ский» отмечено 40 видов птиц, внесённых в Красную книгу Псковской 

области (2014), в том числе 13 видов из Красной книги Российской Фе-

дерации (2001). Ещё 12 видов, внесённых в региональную Красную кни-

гу, было зарегистрировано на рассматриваемой территории до создания 

Парка, включая 4 вида из Красной книги Российской Федерации. В на-

стоящее время в Парке ежегодно (или нерегулярно) гнездятся такие 

охраняемые виды птиц, как лебедь-кликун, большой крохаль, волчок, 

чёрный аист, серощёкая и красношейная поганки, скопа, малый подор-
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лик, орлан-белохвост, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш, 

большой веретенник, большой улит, белокрылая крачка, мохноногий 

сыч, воробьиный сычик, удод, трёхпалый дятел, соловьиный сверчок и 

серый сорокопут, а предположительно гнездящимися видами считают-

ся малая поганка, дербник, змееяд, большой подорлик, беркут, дупель, 

клинтух, зелёный дятел, ремез. Помимо них, в летний период здесь  

встречаются чернозобая гагара, обыкновенная пустельга и сапсан, а на 

пролётах – кулик-сорока, золотистая ржанка, большой кроншнеп, трав-

ник, турухтан, болотная сова и, вероятно, балтийский подвид чернозо-

бика (Фетисов 2019а). 

В настоящей работе приведены результаты самой последней реви-

зии орнитофауны национального парка «Себежский» (по состоянию на 

1 июля 2021). Несмотря на то, что после предыдущей ревизии прошло 

всего два года, её результаты оказались не только знаменательны, но и 

довольно существенны. В частности, данная ревизия приурочена к 25-

летию создания Парка. Кроме того, к этой дате список зарегистрирован-

ных в Парке птиц был пополнен сразу 7 видами, присутствие которых 

удалось подтвердить документально в 2019-2020 годах: красноносым 

нырком (Косенков, Фетисов 2020а), краснозобой гагарой (Фетисов 2020а), 

галстучником (Косенков, Фетисов 2019в), камнешаркой (Косенков, Фе-

тисов 2019г), белохвостым песочником (Косенков, Фетисов 2020б), крас-

нозобиком (Косенков, Фетисов 2021а) и средним пёстрым дятлом (Косен-

ков и др. 2020). Помимо того, в те же годы в Парке почти после 35-лет-

него перерыва вновь отмечен случай успешного размножения ястреби-

ной славки, внесённой в региональную Красную книгу (Бардин, Косен-

ков, Фетисов 2019). Наряду с этим, красношейная поганка, продолжаю-

щаяся гнездиться в Парке (Фетисов 2019б), в 2019 году внесена в Крас-

ную книгу России, а новые встречи на берегу Себежского озера трёх чер-

нозобиков в 2019 году (Косенков, Фетисов 2019д) и ещё семи в 2020 году 

позволяют надеяться, что среди них могли быть и малые чернозобики, 

внесённые в Красную книгу Российской Федерации. Из особо охраняе-

мых и редких видов Псковской области в Парке были лишь во второй 

раз отмечены малая поганка (Косенков, Покотилов, Фетисов 2021), тур-

пан, луговой лунь, турухтан, клёст-еловик; найдены две смешанных ко-

лонии больших белых и серых цапель, гнездившихся на деревьях; заре-

гистрированы зимовки лысухи, сизой и озёрной чаек. 

Названия видов и порядок их перечисления в статье следуют таковым в сводке 

Е.А.Коблика и В.Ю.Архипова «Фауна птиц стран Северной Евразии в границах 

бывшего СССР: списки видов» (2014) и, соответственно, в списке птиц Псковской 

области (Бардин, Фетисов 2019), а названия подвидов – в «Списке птиц Российской 

Федерации» Е.А.Коблика, Я.А.Редькина и В.Ю.Архипова (2006). 

Символом «●» в этом списке обозначены виды, известные для территории наци-

онального парка «Себежский» на момент его создания в 1996 году, символом «▲» – 

виды, отмеченные лишь после создания Парка. Самые обычные виды, присутствие 
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и статус которых здесь хорошо известны и не вызывают сомнений, а также не изме-

няли своего статуса на этой территории в XX и XXI веках, приводятся без коммен-

тариев. Они неоднократно фигурировали не только в многочисленных публика-

циях о птицах Парка, но упоминались ещё в те времена, когда те же места входили 

в состав Себежского уезда Витебской губернии (Федюшин 1926; Васильковский 

1928; Меньшов, Фетисов 2007, 2021). В ряде случаев, правда, и для таких (наиболее 

обычных) птиц всё же приводятся ссылки на современные обзорные работы по их 

распространению, динамике численности и новым особенностям поведения в Парке. 

Все виды, зарегистрированные на территории нынешнего Парка, пронумерованы, 

но порядковые номера птиц, не встреченных в Парке после его создания в 1996 году, 

помечены звёздочкой «*».  

Названия статусов видов в тексте также соответствуют таковым в сводке Е.А.Коб-

лика и В.Ю.Архипова (2014). 1) оседлый вид – круглый год встречающийся в реги-

оне (при этом возможна послегнездовая дисперсия); 2) в норме гнездящийся или 

нерегулярно гнездящийся вид – со случаями единичного гнездования, а также гнез-

дования в недавнем прошлом; 3) в норме зимующий или нерегулярно зимующий 

вид – не каждый год или в небольшом числе зимующий в данном регионе; 4) лету-

ющий вид – в норме встречающийся летом за пределами гнездовой части ареала, 

или нерегулярно летующий вид – не каждый год или в небольшом числе встречаю-

щийся летом; 5) мигрирующий (пролётный) или нерегулярно мигрирующий (про-

лётный) вид; 6) регулярно залётный вид (когда для региона известно, как минимум, 

несколько его залётов) и случайно залётный вид (с единичными случаями залётов); 

7) исчезнувший вид, о котором не поступало сведений (для гнездившихся – свиде-

тельств размножения) за последние 40-50 лет; 8) чужеродный вид, происходящий 

из неволи или акклиматизированных популяций. 

Список неворобьиных птиц  

национального парка «Себежский»  

1. ● Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный оседлый вид. Даже в годы 

наибольшей депрессии численности вида в конце 1990-х годов, по дан-

ным зимних маршрутных учётов, в Парке обитало не менее 200-500 осо-

бей (Фетисов, Стукальцов 2000). Позднее это число увеличивалось (Сту-

кальцов, Фетисов 2003, 2006), но в целом, как и во всей Псковской обла-

сти (Фетисов 2015б), численность рябчика остаётся неустойчивой. 

2. ● Глухарь Tetrao urogallus. Довольно обычный вид, ведущий осед-

лый образ жизни. В первые годы после создания Парка в нём насчиты-

валось 100-250 особей (Фетисов, Стукальцов 2000), но потом численность 

стала постепенно возрастать (Стукальцов, Фетисов 2003, 2006).  

3. ● Тетерев Lyrurus tetrix. Сравнительно обычный оседлый вид. 

Как и другие тетеревиные на территории Псковской области, был под-

вержен депрессии численности в конце 1990-х годов, когда в Парке учи-

тывали не более 100-300 особей, но уже в 2000 году его численность пре-

высила здесь 1 тыс. особей (Фетисов, Стукальцов 2000), хотя существен-

но меняется по годам (Стукальцов, Фетисов 2003, 2006). 

4. ● Белая куропатка Lagopus lagopus. Подвид L. l. rossicus Sereb-

rowski, 1926. Гнездящийся и зимующий вид. По сведениям из «Эконо-
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мических примечаний к планам Генерального межевания земель Се-

бежского уезда Витебской губернии»* эта птица была известна на тер-

ритории нынешнего Парка ещё в XVIII веке (у деревень Бондари, Во-

лоцня, Глубочица, Дворищи, Красиково, Ширяева, Ореховно, Орловичи 

и Осыно) (Меньшов, Фетисов 2007), а также в первой половине XX века 

(Федюшин 1926), но к его концу стала очень редка. Так, если в середине 

1960-х годов и даже в 1982 году отдельные выводки наблюдали изредка 

неподалёку от Красиковского болота и у озера Травивец, то в XXI веке 

встречи с белыми куропатками стали лишь случайными, а в последний 

раз следы их пребывания в Парке отмечены зимой 2011 года на болоте 

Копоты (Фетисов 2017а). В 2020 году среднерусская белая куропатка 

была оставлена в Красной книге Российской Федерации, а в 2014 году 

она внесена в Красную книгу Псковской области (Яблоков 2014а). 

5. ● Серая куропатка Perdix perdix. Редкий оседлый вид, числен-

ность подвержена сильным колебаниям. Серая куропатка была обычной 

птицей Себежского уезда (Меньшов, Фетисов 2007), однако к 1980-м го-

дам её пребывание в том же регионе уже вызывало сомнение (Фетисов 

и др. 2002). После создания Парка отдельные выводки куропаток встре-

чаются на его территории в нескольких местах, но в некоторые годы они 

исчезают вовсе (Фетисов, Стукальцов 2000; Стукальцов, Фетисов 2003, 

2006). Последние встречи известны 22 июня 2012 к западу от автозапра-

вочной станции между деревнями Илово и Креково (одна взрослая пти-

ца); в середине января 2019 года в районе ветлечебницы на окраине 

Себежа (примерно 6-7 особей в стайке); в 2020 году на окраине деревни 

Осыно (пара держалась всё лето, посещала личное подворье, но птенцов 

не вывела; возможно, кладка была разорена). 

6. ● Перепел Coturnix coturnix. Очень редкий нерегулярно пролёт-

ный и, вероятно, гнездящийся вид. Был хорошо известен в Себежском 

уезде (Федюшин 1926). В последние десятилетия встречается в Себеж-

ском районе, в том числе в Парке, спорадически в небольшом числе и 

далеко не каждый год (Фетисов 2003а). В последний раз его наблюдали 

в Парке в 2002 году. 

7. ▲ Чёрный лебедь Cygnus atratus. Залётный чужеродный вид†. 

Один лебедь появился 11 марта 2009 в устье реки Угоринка и держался 

там до 14 апреля (Фетисов, Стукальцов 2009; Фетисов 2010). 

8. ● Лебедь-шипун Cygnus olor. Стал обычным пролётным, гнездя-

щимся и зимующим видом, хотя до начала 1980-х годов о нём изредка 

поступали сведения в Псковской области только в период сезонных про-

лётов. Первая пара шипунов осталась зимовать на реке Угоринке в 

 
* РГАДА. Ф. 1355, оп. 1, ед. хр. 28, 29. 
† Чёрный лебедь, которого давно разводили в качестве парковой птицы, встречается теперь в природе 11 

европейских стран (Нидерландов, Великобритании, Франции и др.) и оттуда стал залетать в другие страны 

Европы (Нанкинов 2010). 



3156 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2090 
 

1985/86 году (Фетисов и др. 2002) и загнездилась в 1986 году на озере 

Ороно (Фетисов, Ильинский 1990). Процесс расселения лебедя-шипуна 

удалось проследить на территории всей области (Фетисов, Сагитов и др. 

1998а), в том числе в Парке. Здесь теперь на осеннем пролёте только на 

озере Ормея может кормиться одновременно более 100 особей. В 2017-

2018 годах на озере Себежское дважды отмечены случаи рождения ле-

бедей-шипунов так называемой морфы immutabilis (Фетисов 2017в; Ко-

сенков, Фетисов 2019е); в 2020 году, возможно, у той же пары два птенца 

из шести также имели чисто белый пуховой наряд. 

9. ● Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). Редкий пролёт-

ный, нерегулярно гнездящийся, нерегулярно зимующий вид. До нача-

ла XXI века встречался только во время весенних миграций (Фетисов и 

др. 2002). С 2009 года отдельные пары начали оставаться в Парке на 

лето, а в 2012 году первые 2 пары успешно загнездились на озёрах Кол-

пенец и Ница, в 2014 – пара на озере Колпенец, в 2015-2016 – по паре 

на озёрах Колпенец и Усборье (Фетисов 2014в,г, 2015в, 2016б, 2021а). В 

2010 году впервые зарегистрирован случай зимовки пары кликунов на 

реке Угоринке; после этого кликуны зимовали в 2013-2014 годах на озере 

Ормея и Ормейской канаве, в 2016 – на озере Озерявы и т.д. (Стукаль-

цов, Тассо, Фетисов 2016; Фетисов 2016в, 2021а). В 2014 году вид внесён 

в региональную Красную книгу (Шемякина, Яблоков 2014). 

10. ● Гуменник Anser fabalis. Обычный пролётный вид. В качестве 

исключения, одного гуменника удалось сфотографировать на озере Озе-

рявы летом – 5 июня 2020. По-видимому, он попал весной под выстрел 

охотника (часть маховых перьев на его левом крыле неестественно тор-

чала в сторону), но остался жив, плыл в сторону озера Нечерица, при 

виде людей прячась в зарослях густой прибрежной травы. 

11. ● Белолобый гусь Anser albifrons. Самый многочисленный про-

лётный гусь. После упадка сельского хозяйства, наряду с гуменником, 

стал реже останавливаться на пролёте (Фетисов 2017б). Как исключение, 

в 2018 году 3 молодых особи прервали свою осеннюю миграцию 16 ок-

тября и 44 дня, до 28 ноября, держались в городе Себеже на берегу Се-

бежского озера. Дата их отлёта – самая поздняя из известных в Псков-

ской области (Косенков, Фетисов 2019б). 

12. ● Пискулька Anser erythropus. Этот гусь известен в Парке толь-

ко как транзитно мигрирующая птица. Одиночные пискульки во время 

осеннего пролёта в стаях с белолобыми гусями отмечены всего 4 раза: в 

1994 и 1998 годах, а также сразу дважды – в 2010 году (Фетисов и др. 

2002; Фетисов 2005б, 2012б; Волков, Фетисов 2010). Вид внесён в Крас-

ные книги России и Псковской области (Урядова 2014а). 

13. ● Серый гусь Anser anser. В 1920-х годах отдельные пары, воз-

можно, размножались в Себежском уезде у озера Лива (Федюшин 1926). 

Теперь это немногочисленный пролётный вид в Парке (Фетисов 2017б). 
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14. ▲ Свиязь Anas penelope. Обычный пролётный, но редкий нере-

гулярно летующий вид. В период гнездования пары свиязей встречали 

19 мая 2003 на озере Хотяжи, 25 мая 2015 на рыборазводном пруду у 

деревни Чёрново, а одиночных самцов – 6 мая 1999 на озере Ормея и 16 

июня 2015 на озерце Перерослое. Помимо того, 22 июля 2011 на озере 

Ормея держалась стайка из 5-6 свиязей (среди них 3 самца). 

15. ● Серая утка Anas strepera. Немногочисленный пролётный и 

гнездящийся вид. Выводки встречали на озёрах Ороно, Припиши и Се-

бежское. После недавней экспансии серой утки на всём Северо-Западе 

России (Иовченко 2014) её численность в Парке существенно увеличи-

лась. Пары серых уток в период размножения стали чаще встречаться 

на прежних и появились на новых озёрах: Большой Островит, Нечерица 

(выводок в 2017 году), Ороно (выводок в Иловской губе в 2015 году), Ост-

ровно, Себежское (гнездо с 6 яйцами на Селявском острове в 2017 году) 

и др., а также на рыбоводном пруду возле деревни Чёрново, на бобровой 

запруде в окрестностях деревни Дворище и т.д. Летом 2016 года на озе-

ре Припиши держалась стайка линных самцов (вместе с кряквами). 

16. ● Чирок-свистунок Anas crecca. В 1960-1970-х годах по числен-

ности в окрестностях деревни Осыно почти не уступал крякве. Теперь 

это сравнительно немногочисленный пролётный и гнездящийся вид. 

17. ● Кряква Anas platyrhynchos. Самая многочисленная утка – про-

лётная, гнездящаяся и зимующая. На Себежском озере в черте города 

Себежа образовалась локальная популяция «городских» крякв пример-

но из 70-90 особей, не покидающих мест подкормки до момента полного 

замерзания озера. Группы крякв (иногда до 30 особей) зимуют на неза-

мерзающих участках водотоков и за пределами города, например, на 

реках Глубочица, Угоринка, протоке между озёрами Белое и Озерявы и 

в других местах. 

18. ▲ Шилохвость Anas acuta. Очень редкий пролётный вид. В 

2011 году две самки держались 11 мая в протоке между озёрами Белое 

и Озерявы и на первом плёсе озера Озерявы. 25 апреля 2012 одна самка 

встречена днём в колонии озёрных чаек на Себежском озере в Себеже. 

19. ● Чирок-трескунок Anas querquedula. Редкий пролётный и не-

регулярно гнездящийся вид. В 1983 году один выводок пуховичков был 

зарегистрирован 8 июня на одном из озерков на Красиковском болоте, 

а другой выводок уже оперившихся птенцов – 5-8 июля на озере Трави-

вец. В период гнездования, во второй половине мая, пара трескунков 

держалась на пруду в урочище Городище у деревни Осыно, а одиночные 

самцы встречены в 2011 году на озере Озерявы, в 2012 – на озере Кол-

пенец, в 2016 – на лесном озерке в окрестностях деревни Селявы. Во 

время весеннего пролёта три пары держались 10 апреля на озере Ороно, 

на разводье в устье реки Угоринка, а ещё 2 самца и самка 27 апреля 

2019 – в Иловской губе озера Ороно. 



3158 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2090 
 

20. ● Широконоска Anas clypeata. Редкий пролётный и изредка ле-

тующий вид. В летний период её наблюдали только в мае-июне 1988 и 

20 мая 1990 на низинном Красиковском болоте, а до мелиорации в на-

чале 1990-х годов – летом на озёрах Бронье и Выдринское (Фетисов и др. 

2002). В XXI веке широконоска сравнительно часто встречалась, в том 

числе парами, на весеннем пролёте, например, в Иловской луке на озе-

ре Ороно: 2 пары и самец 21 апреля 2012; самец 28 апреля 2013; пара 8 

мая 2015; 6 самцов и 1 самка 21 апреля, пара и самец 27 апреля 2019, а 

также 2 самца в Гнилой губе на озере Нечерица 24 апреля 2003. Ещё 

одну самку наблюдали 20 сентября 2014 в стае хохлатых чернетей в  

Чернейском заливе на Себежском озере. 

21. ▲ Красноносый нырок Netta rufina. Случайно залётный вид. 

Дважды был добыт в 1895 и 1905 годах на Псковском озере (Зарудный 

1910, 2003). 25 ноября 2019 взрослая самка красноносого нырка впер-

вые замечена в Псковском Поозерье, на Себежском озере в черте города 

Себежа. Её удалось наблюдать там до 29 ноября, пока все полыньи на 

озере не затянуло льдом (Косенков, Фетисов 2020а). 

22. ● Красноголовый нырок Aythya ferina. Немногочисленный 

пролётный и гнездящийся, случайно зимующий вид. По данным А.В.Фе-

дюшина (1926), в начале ХХ века красноголовый нырок встречался в 

Себежском уезде только во время сезонных пролётов. Теперь он распро-

странён здесь спорадично; гнездится на озёрах Ормея, Припиши, Себеж-

ское (Фетисов и др. 2002), а также на Озерявах и Ороно и, вероятно, на 

озёрах Анисимовское, Березвица, Чёрное, безымянном озерке у деревни 

Селявы и в Мальковских карьерах. В тёплую зиму 14 февраля 2020 на 

озере Ороно (в огромной полынье у острова) среди других уток и лысух 

держались как минимум 2 самца и самка красноголового нырка. 

23*. ● Белоглазый нырок Aythya nyroca. Случайно залётный вид. 

21 июня 1982 (ещё до образования Парка) на озере Дёмино удалось на-

блюдать одного самца (Ильинский, Фетисов 1994). Вид внесён в Крас-

ные книги России и Псковской области (Урядова 2014б). 

24. ● Хохлатая чернеть Aythya fuligula. Немногочисленный про-

лётный, гнездящийся, нерегулярно зимующий в небольшом числе вид. 

Наиболее многочисленная пролётная стая чернетей (около 300 особей) 

отмечена 24 апреля 2014 на озере Ороно. Гнёзда и выводки этого вида 

находили на озёрах Ороно (в 2010 году), Островно (в 2011), Себежское 

(в 2011 году и 3 гнезда на Селявском острове в 2017 году), Усборье (в 

1997), на рыборазводном пруду у деревни Чёрново (в 2012 и 2019 годах), 

а также, вероятно, хохлатые чернети гнездятся на озёрах Анисимовское, 

Березвица, Ормея, Хотяжи, Чёрное и на безымянном озерке у деревни 

Селявы. На Себежском озере один птенец утонул в браконьерском вен-

тере. Стайка из 10 линяющих хохлатых чернетей (среди них 4 самца) 

встречена 14 июня 2011 на прудах у деревни Чёрново. Случаи зимовки 
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известны в 2009/10 году (одна самка на озере Ороно в устье незамерза-

ющей реки Угоринки) (Фетисов 2011а), в 2012 году (стая из 16 особей 

оставалась до середины января, пока на озере Ороно не замёрзла по-

лынья), в 2020 году (стая из 18 самцов и 17 самок с другими утками в 

огромной полынье у острова на озере Ороно и 2 самки и самец в течение 

всей зимы на Себежском озере в черте города Себежа). 

25. ▲ Морская чернеть Aythya marila. Редкий пролётный вид, 

встречающийся в основном осенью, но не каждый год. Наиболее много-

численные стаи не превышают 80 особей. Весной появляются в первых 

числах апреля. Осенью пролёт идёт часто до ледостава на озёрах, а ино-

гда стаи держатся и в календарные даты зимы, например, 25 декабря 

2011 на плёсе озеро Ороно, между островом и деревней Мироново, утром 

и днём находилась стая примерно из 30 особей, а 10-20 декабря 2019 в 

тех же местах, напротив деревни Илово, кормились 2-4 чернети, иногда 

в стайке с гоголями. В 2006 году отмечены случаи, когда отдельные мор-

ские чернети попадали в рыболовные сети с ячеей 80 мм. 

26. ● Синьга Melanitta nigra. Очень редкий и нерегулярно пролёт-

ный вид. В последний раз одиночная особь была встречена 4 апреля 

2011 на разводье в озере Ороно в устье реки Угоринки. 

27. ▲ Турпан Melanitta fusca. Очень редкий пролётный вид. Пер-

вый раз одна особь отмечена Г.Л.Косенковым (2018а) 21 ноября 2018 на 

Себежском озере. Во второй раз как минимум две взрослых самки дер-

жались в ненастье с сильным ветром и были сфотографированы автором 

27 октября 2019 на озере Ороно напротив деревни Илово-2. 

28. ● Гоголь Bucephala clangula. Весьма обычный пролётный, гнез-

дящийся, частично зимующий вид. Местами эти птицы испытывают не-

достаток в местах для устройства гнёзд; иногда размножаются даже в 

полых бетонных столбах ЛЭП (Фетисов 2017г). 

29. ● Луток Mergellus albellus. Редкий пролётный, случайно зимую-

щий вид. Встречи первых особей весной зарегистрированы 27 марта 2017 

(самка в полынье на озере Ороно), 1-2 апреля 2019 (пара, самка и 2 сам-

ца на озере Озерявы), 8 апреля 2010 (2 пары на озере Хотяжи). Послед-

ние весенние встречи: 23-24 апреля 2013 (пара на реке Угоринке и са-

мец на озере Белое возле деревни Забелье-1), 27 апреля 2011 (пролёт-

ная стайка из 4 особей над озером Ороно, 27 апреля 2019 (пара в Илов-

ской луке на том же озере), 3 мая 2003 (самец в стае из 10 гоголей на 

озере Рдынец). В послегнездовой период единственная встреча самца 

лутка отмечена 16 августа 2009 на озере Озерявы. В феврале-марте 2014 

года одна самка зимовала на озере Ороно (Фетисов, Яковлева 2014). 25 

февраля 2020 взрослый самец лутка перелетел с замерзающей полыньи 

в Иловской луке на сохранившееся разводье на центральном плёсе озера 

Ороно. 23 марта 2017, по данным А.И.Стукальцова, один самец попал в 

рыболовную сеть и погиб на озере Припиши. 
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30. ▲ Длинноносый крохаль Mergus serrator. В Парке отмечен 

пока всего дважды: на весеннем пролёте 28 апреля 2013 самец и две 

самки держались утром на частично освободившемся ото льда плёсе озе-

ра Ороно (неподалёку от острова). На осеннем пролёте 9 октября 2014 

пара длинноносых крохалей находилась на озере Себежское к северу от 

устья впадающей в него реки Чёрной (Фетисов 2015г). 

31. ● Большой крохаль Mergus merganser. Немногочисленный про-

лётный, редкий и нерегулярно гнездящийся, нерегулярно зимующий 

вид (Фетисов 2021б). На пролёте известен с 1984 года, в летний период 

впервые встречен на озере Вятитерьво в 2000 году (Фетисов и др. 2002). 

В 2015 году первый выводок удалось зарегистрировать на озере Себеж-

ское (Фетисов 2015д), в 2018 – выводок на озере Озерявы (Косенков, Фе-

тисов 2018). В 2010 году на незамерзающих в мягкие зимы протоках 

между озёрами Парка впервые остались на зиму как минимум 5 боль-

ших крохалей (Фетисов, Волков 2010; Фетисов 2017а). Внесён в Крас-

ную книгу Псковской области (Яблоков 2014б). 

32. ▲ Краснозобая гагара Gavia stellata. Очень редкий в Парке 

пролётный вид. До 12 декабря 1996 – пока краснозобую гагару не обна-

ружили в Новоржевском районе (Григорьев, Бардин 2016) – она была 

известна только на Псковско-Чудском озере, где встречалась, однако, не-

регулярно (Фетисов 2018). 30 октября 2019 краснозобую гагару удалось 

сфотографировать во время кормёжки и отдыха на Себежском озере  

(Фетисов 2020а). Это первый и пока единственный случай её встречи в 

Псковском Поозерье. 

33. ● Чернозобая гагара Gavia arctica. Пролётный вид, нерегуляр-

но встречающийся в Парке также летом. Впервые чернозобая гагара за-

регистрирована в Парке в 1985 году, но, конечно, встречалась здесь и 

раньше (Фетисов и др. 2002). В период размножения этих гагар наблю-

дали 7 июня 1985 на озере Нечерица (Ильинский, Фетисов 1994), 28 мая 

2004 и 10 июля 2017 на Себежском озере (Герасимов, Петренко, Фетисов 

2004; Фетисов 2013, 2017а,д). Внесена в Красные книги Российской Фе-

дерации и Псковской области (Яблоков 2014в). 

34. ● Большой баклан Phalacrocorax carbo. Появился в Себежском 

Поозерье в 1993 году (Фетисов и др. 2002), а теперь стал обычным про-

лётным, гнездящимся и случайно зимующим видом. Впервые загнездил-

ся в Парке в 2005 году (Фетисов 2007в). В настоящее время продолжает 

гнездиться в двух постоянных колониях на островах озёр Осыно и Се-

бежское, насчитывающими, соответственно, примерно 20 и 110 гнёзд 

(Фетисов 2013, 2017б). В декабре 2018 года два баклана держались в 

Парке на незамёрзшей протоке между озёрами Белое и Озерявки (Ко-

сенков, Фетисов 2019а); 4 декабря 2019 и 14 февраля 2020 одиночные 

особи отмечены на озере Ороно; 25 февраля 2020 стайка из 6 бакланов 

наблюдалась у своей гнездовой колонии на Себежском озере. 
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35. ● Выпь Botaurus stellaris. Обычный пролётный и гнездящийся 

вид, известный более чем в 160 местах 20 районов Псковской области 

(Фетисов, Сагитов и др. 1998б), но наиболее многочисленный в Псков-

ском Поозерье (Фетисов 2016г). В частности, численность выпи в Парке 

в 2006-2015 годах возросла до 26-27 гнездящихся пар (примерно в 1.5 

раза выше по сравнению с 1996-2005 годами, когда гнездилось в сред-

нем 18-19 пар) и продолжает оставаться столь же высокой. 

36. ● Волчок Ixobrychus minutus. Редкий пролётный и гнездящийся 

вид. Известен на озёрах Припиши и Озерявки (Фетисов и др. 2002). В 

1986 году В.А.Фёдоров (1997) нашёл гнездо на озере Себежское. В 2008 

году один птенец обнаружен в городе Себеж на улице Береговая, рядом 

с озером Ороно (Фетисов 2017а, 2019в). Вид внесён в Красную книгу 

Псковской области (Фёдорова 2014а). 

37. ▲ Большая белая цапля Casmerodius albus. Стала довольно 

обычным пролётным и гнездящимся видом. Впервые отмечена в Парке 

в августе 2003 года (Фетисов, Иванов 2003), когда одна молодая залёт-

ная цапля появилась на озере Осыно. Начиная с 2010 года молодые бе-

лые цапли стали всё чаще проводить здесь лето, причём их количество 

постепенно возрастало. В 2017 году большие белые цапли начали раз-

множаться сразу в трёх местах Парка: в двух местах на заломах трост-

ника на озере Ороно и на озере Себежское (Фетисов 2017е). В 2020 году 

появились сразу три смешанных гнездовых колонии цапель на дере-

вьях, когда большие белые цапли начали селиться в колониях серых 

цапель возле деревень Бондари, Дворище и Осыно. В тростниковом зай-

мище в урочище Бабий мыс на Себежском озере гнездовая колония боль-

ших белых цапель насчитывала в 2021 году около 120 пар. 

38. ● Серая цапля Ardea cinerea. Немногочисленный пролётный, 

гнездящийся и случайно зимующий вид. Размножается в колониях, рас-

положенных вблизи деревень Дворищи и Осыно (Фетисов 2015е), а в по-

следние годы – ещё и у деревни Бондари. Максимальное число пар в 

колонии (21 жилое гнездо) отмечено в 2017 году в окрестностях деревни 

Осыно. Однако за последнее десятилетие общая численность серых ца-

пель в Парке уменьшилась вполовину. Случаи зимовки одиночных осо-

бей отмечены в 2005/06 и 2006/07 годах на незамерзающих речках (Ку-

рьянович, Стукальцов 2006; Фетисов, Волков 2010). 

39. ● Чёрный аист Ciconia nigra. Очень редкий пролётный, нерегу-

лярно гнездящийся вид. В 1970-х годах взрослых чёрных аистов видели 

у деревни Казинка, в 1980-х – возле озера Анисимово, деревень Осыно 

и Рудня, в урочище Боровые, в 1990-х – у озёр Выдринское, Осыно и 

Ужинец; в 2000-х – на северо-западном берегу озера Ормея (Фетисов и 

др. 2002). Жилое гнездо было известно в 1993-1995 и 1999-2000 годах в 

1 км к западу от озера Ормея (Фетисов 2017а). Вид внесён в Красные 

книги России и Псковской области (Шемякина 2014а). 
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40. ● Белый аист Ciconia ciconia. Обычный пролётный и гнездя-

щийся вид. В последние десятилетия, как и в других районах Псковской 

области, заметно сокращает свою численность в связи с ухудшением кор-

мовой базы после упадка в сельском хозяйстве в 1990-е годы (Фетисов, 

Черевичко 2000; Фетисов 2014д; Фетисов, Ильинский, Пинигина 2020). 

В настоящее время в Парке гнездится 13-15 пар; лишь в двух деревнях 

(Кортенки и Чернея) наблюдали по 2 размножавшихся пары. 

41. ▲ Малая поганка Tachybaptus ruficollis. Очень редкий пролёт-

ный, случайно гнездящийся вид. В первый раз отмечена в Парке в 1997 

году, когда В.Г.Барановский наблюдал выводок на озере Ормея (Фети-

сов и др. 2002; Фетисов 2012в, 2017а). Помимо того, одиночных малых 

поганок встречали ещё 4 раза: 16 мая 2018, 13 апреля 2019 и 7 апреля 

2020 Г.Л.Косенков фотографировал их выше бобровой запруды на лес-

ном ручье между деревнями Барлово и Стеймаки, а 8 сентября 2019 одна 

поганка отмечена в тростниковых зарослях на краю первого плёса озера 

Озерявы (Григорьев, Косенков, Фетисов 2019; Косенков, Покотилов, Фе-

тисов 2021). Вид внесён в региональную Красную книгу (Борисов 2014а). 

42. ▲ Серощёкая поганка Podiceps grisegena. Редкий пролётный, 

вероятно, гнездящийся, случайно зимующий вид. По сообщению В.Г.Ба-

рановского, одна пара гнездилась в Себежском районе ещё в 1979-1980 

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

чела (Фетисов и др. 2002). В Парке поганки встречались в гнездовой пе-

риод в поросших тростником заливах на озере Вятитерьво в 2000 и 2005 

годах (Могиленко, Тарасов 2001; Потебня, Тарасов 2001; Шемякина 

2005; Самусенко и др. 2006), а на озере Ороно – в 2016 году (Фетисов 

2016б). Осенний пролёт этих поганок в Парке начинается, по-видимому, 

в конце августа. Так, 22 августа 2017 на озере Вятитерьво (между дерев-

нями Шуты и Дворище) замечена одна молодая особь, которой раньше 

там не было. Однако чаще пролётных птиц наблюдали в первой поло-

вине октября. 8 октября 2018 две молодых серощёких поганки порознь 

кормились на озере Озерявки (Григорьев, Косенков, Фетисов 2019); 14 

октября 2015 поганка находилась на озере Себежское. В 2014 году одна 

птица отмечена на озере Ороно 1 января (Фетисов 2014в), а в 2012 году 

две птицы держались в полыньях на том же озере с 9 по 14 января, пока 

лёд не сковал воду окончательно (Фетисов 2013). Вид внесён в Красную 

книгу Псковской области (Щеблыкина 2014а). 

43. ● Чомга Podiceps cristatus. Обычный пролётный, гнездящийся 

вид. Гнездится примерно на каждом пятом озере Парка, нередко коло-

ниально (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2013; и др.). 

44. ▲ Красношейная поганка Podiceps auritus. Очень редкий про-

лётный, нерегулярно гнездящийся вид. Первая красношейная поганка 

зарегистрирована в Себежском Поозерье 15 мая 1998 в заброшенном и 

сильно заросшем по берегам водной растительностью карьере около де-
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ревни Мальково на северо-восточной границе Парка (Фетисов, Конеч-

ная, Андреева 2001; Фетисов и др. 2002). С 2004 по 2015 годы 1-3 пары 

ежегодно успешно размножались на рыборазводном пруду в деревне 

Чёрново, но в последние годы нерегулярно гнездится лишь одна пара 

(Фетисов, Милевский 2006; Фетисов, Стукальцов 2009; Фетисов 2013, 

2014в, 2017б, 2019б). Внесена в Красные книги Российской Федерации 

и Псковской области (Урядова 2014в).  

45. ● Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Пролётный и 

гнездящийся вид. Часто размножалась в Себежском уезде бывшей Ви-

тебской губернии (Федюшин 1926), но с 1960-х годов начала сокращать 

свою численность и стала редкостью в Себежском районе. В 1980-х годах 

отмечена лишь в 4 пунктах нынешнего Парка, а гнездилась только од-

нажды – в 1982 году в урочище Боровые (Ильинский, Пукинский, Фети-

сов 1983). Внесена в Красную книгу Псковской области (Урядова 2014г). 

46*. ● Кобчик Falco vespertinus. Очень редкий пролётный, вероятно, 

гнездящийся вид. На территории нынешнего Парка известны встречи 

в мае-июле 1980-1990-х годов лишь отдельных самцов (над Красиков-

ским болотом и у деревни Осыно, а также в городе Себеже. Возможно, 

что кобчик гнездился неподалёку от деревни Красиково, где он отме-

чался неоднократно (Фетисов и др. 2002). Внесен в Красные книги Рос-

сии и Псковской области (Яблоков 2014г). 

47. ● Дербник Falco columbarius. Редкий пролётный, вероятно, гнез-

дящийся, нерегулярно зимующий вид. На территории Парка А.В.Федю-

шин (1926) добыл 3 молодых птицы, недавно покинувших гнездо, ещё в 

1924 году. В последние десятилетия одиночных дербников наблюдали в 

гнездовой период в Осынском и Руднянском лесничествах, у озёр Зеле-

нец и Ормея, на болоте Журавлёво Гнездо близ озера Чёрное. 3 декабря 

2015 одиночная птица охотилась на берегу озера Ороно (Фетисов 2017а). 

Внесён в Красную книгу Псковской области (Фёдорова 2014б). 

48. ● Чеглок Falco subbuteo. Самый многочисленный из соколов 

пролётный и гнездящийся вид. 

49. ● Сапсан Falco peregrinus. Очень редкий пролётный, нерегуляр-

но летующий вид. На территории Парка, но до его создания одиночных 

сапсанов несколько раз отмечали, по сообщению Ю.Б.Пукинского, летом 

1982-1985 годов (Фетисов и др. 2002). Летом 2010 и 2016 годов пара со-

колов зарегистрирована над болотом Копоты (Фетисов 2017а). Внесён в 

Красные книги России и Псковской области (Шемякина 2014б). 

50. ● Скопа Pandion haliaetus. Редкий пролётный и гнездящийся 

вид. Гнёзда скопы в Парке были известны в разные годы на берегах озёр 

Бронье, Долгое, Корники, Ужинец и Чёрное, на болотах Копоты и Не-

скорица, в верховьях реки Лопушинки, на вырубке в урочище Боровые 

(Фетисов 2017а). В отдельные годы в Парке размножалось до 3-5 и даже 

6 пар скопы, но в последнее десятилетие её численность здесь уменьши-
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лась до 3-4 пар. Скопа внесена в Красные книги Российской Федерации 

и Псковской области (Борисов 2014б). 

51. ● Осоед Pernis apivorus. Наряду с канюком, ястребами и болот-

ным лунём осоед относится к самым обычным пролётным и гнездящим-

ся видам среди ястребообразных птиц Парка. 

52*. ● Красный коршун Milvus milvus. Случайно залётный вид. По 

данным Ю.Б.Пукинского, одна пара, вероятно, гнездилась в 1982 году 

в Осынском лесничестве возле озера Дёмино (Фетисов и др. 2002). В 

2020 году внесён в Красную книгу Российской Федерации. 

53. ● Чёрный коршун Milvus migrans. Редкий пролётный и гнез-

дящийся вид. Был немногочисленной птицей на территории нынешне-

го Парка в 1980-1990-х годах, но регулярно встречался в период размно-

жения в окрестностях деревень Бондари, Глембочино, Илово-2, у озёр 

Себежское (в урочиище «Ародром»), Ярица, в пойме реки Свольна, на 

окраине болота Копоты и в других местах. Потом его численность сокра-

тилась настолько, что в последние годы он встречается лишь у деревень 

Мальково, Ормея, Осыно, озера Анисимовское и в районе свалки под 

Себежем. 

54. ● Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий пролётный, гнез-

дящийся и зимующий вид, известный на территории Парка с 1971 года. 

Первое гнездо найдено на берегу озера Осыно, второе – в 1982 году в 

104-м квартале Осынского лесничества. Позднее гнёзда орлана нахо-

дили у озера Хотяжи и на краю болота Копоты. Слётков встречали возле 

деревни Волоцня и озёр Осыно и Анисимовское (Фетисов и др. 1999, 

2002; Фетисов 2017а). Вид внесён в Красные книги Российской Федера-

ции и Псковской области (Борисов 2014в). 

55. ● Змееяд Circaetus gallicus. Очень редкий пролётный и гнездя-

щийся вид. Впервые отмечен в мае-июле 1982 года в Осынском лесниче-

стве между озёрами Зеленец, Колпын, Дёмино и Нитятцы, а в 1984 году 

найдено жилое гнездо неподалёку от урочища Боровые (Ильинский,  

Пукинский, Фетисов 1983; Ильинский, Фетисов 1994). В последующие 

годы змееядов встречали между деревнями Дворище и Чёрная Грязь, 

на берегу озера Дёмино, в урочище Холодники (Фетисов 2017а). Вид 

внесён в Красные книги России и Псковской области (Борисов 2014г). 

56. ● Болотный лунь Circus aeruginosus. Обычный пролётный и 

гнездящийся вид, тяготеющий к поймам водоёмов и водотоков с хорошо 

выраженными тростниковыми зарослями. Нередко охотится и гнездится 

также в бывших сельскохозяйственных угодьях, зарастающих кустар-

никами (Ильинский, Фетисов, Фёдоров 1990). 

57*. ● Полевой лунь Circus cyaneus. Очень редкий пролётный, не-

регулярно летующий вид. В период размножения одиночных самцов по-

левого луня (встречи самок во внимание не принимались в связи с труд-

ностями определения) наблюдали в 1980-х годах над полями в окрест-
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ностях деревень Осыно (1983) и Мальково (1984-1985), в основном вдоль 

границ с Парком (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2017а), а 19 июля 2006 

один самец охотился на полях на берегу озера Залесье. Внесён в Крас-

ную книгу Псковской области (Фёдорова 2014в). 

58. ● Луговой лунь Circus pygargus. Редкий пролётный и гнездя-

щийся вид Себежского Поозерья (Фетисов и др. 2002). После создания 

Парка отмечен всего дважды: на его границе около деревни Осыно (Фе-

тисов 2007г) и 27 апреля 2019 возле деревни Илово-2. 

59. ● Перепелятник Accipiter nisus. Немногочисленный пролётный 

и гнездящийся, нерегулярно зимующий вид, частота встреч которого за-

метно возрастает на осеннем пролёте. 

60. ● Тетеревятник Accipiter gentilis. Сравнительно обычный про-

лётный, гнездящийся и зимующий вид. 

61. ● Канюк Buteo buteo. Самый обычный пролётный и гнездящий-

ся вид среди хищных птиц Парка. 

62. ● Зимняк Buteo lagopus. Немногочисленный пролётный вид, бо-

лее заметный в период весенней миграции. 

63. ● Малый подорлик Aquila pomarina. Редкий пролётный и гнез-

дящийся вид. Первое гнездо на территории нынешнего Парка найдено 

в 1992 году возле озера Анисимово. Гнездовые участки малых подорли-

ков существовали в 1987-2000 годах в урочище Ширяево к югу от дерев-

ни Осыно, а в 1999-2000 – примерно в 3 км к северу от деревни Рудня. 

В период затяжного ненастья в сентябре 2000 года на них пойманы два 

ослабевших слётка, доставленных в Санкт-Петербургский зоопарк (Фе-

тисов и др. 2002). В начале XXI века этот орёл, однако, сильно сократил 

свою численность и регулярно встречался лишь возле деревни Осыно, 

где пара с птенцом отмечена в 2002 и 2009 годах. Ещё одна птица со  

слётком отмечена у деревни Илово в 2011 и 2012 годах (Фетисов 2017а), 

а также 8 августа 2017. Вид внесён в Красные книги Российской Феде-

рации и Псковской области (Фёдорова 2014г). 

64. ● Большой подорлик Aquila clanga. Очень редкий пролётный, 

вероятно, гнездящийся вид. До образования Парка был зарегистрирован 

лишь в двух местах: одну пару отмечали в 1986 и 1989 годах в лесу, при-

мыкающему к Красиковскому болоту, а одиночную птицу наблюдали 30 

мая 1988 близ озера Ормея. Летом 1997-2000 годов одиночные подор-

лики охотились между озёрами Нечерица и Ужинец, чаще в пойме реки 

Свольна (Фетисов и др. 2002). Взрослых птиц продолжали наблюдать в 

2012, 2014 и 2016 годах в пойме реки Нища рядом с Красиковским бо-

лотом (Фетисов, Фёдоров 2014; Фетисов 2016а, 2017а). Вид внесён в  

Красные книги России и Псковской области (Фёдорова 2014д). 

65. ● Беркут Aquila chrysaetos. Редкий пролётный, вероятно, гнез-

дящийся, зимующий вид. Довольно регулярно появляется в районе де-

ревень Белогурово, Кузьмино и Чёрново, на окраинах деревень Осыно 
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и Рудня, близ озера Травивец, на болоте Бронье и в других местах. Два 

беркута были обнаружены с финскими кольцами; один из них погиб от 

удара током на ЛЭП. Несмотря на многочисленные встречи беркутов в 

Парке, их гнезда пока не найдено (Фетисов 2017а). Правда, один слёток 

был пойман в Себежском районе в 2004 году в урочище Бланты, при-

мерно в 5 км к северу от деревни Сляжево (Дроздецкий, Петренко, Фе-

тисов 2004). Вид внесён в Красные книги России и Псковской области 

(Яблоков 2014д). 

66. ● Серый журавль Grus grus. Редкий пролётный и гнездящийся 

вид. Размножается, как и в других местах Псковской области, на верхо-

вых и низинных болотах, а также в антропогенном ландшафте. Одно 

гнездо с 1 яйцом найдено на Красиковском болоте. После упадка в сель-

ском хозяйстве в 1990-е годы численность осенних скоплений серых жу-

равлей в Себежском Поозерье, в том числе в Парке, сильно сократилась 

(Фетисов, Леонтьева 2007).  

67. ● Водяной пастушок Rallus aquaticus. Редкий пролётный, гнез-

дящийся, случайно зимующий вид. На территории Парка его локальные 

поселения обнаружены ещё в 1983-1985 годах на озёрах Ормея, Осыно 

и Себежское, а также на реке Нища и ручьях, впадающих в озёра Нече-

рица и Осыно (Ильинский, Фетисов 1994). В 1985 году найдено 5 гнёзд 

с кладками, из них 4 – на Себежском озере и 1 – на озере Нечерица (Фё-

доров 1998). Зимой, 23 февраля 2018, один пастушок встречен на ручье 

в деревне Глембочино (Косенков, Новиков, Фетисов 2018). Вид внесён в 

Красную книгу Псковской области (Шемякина 2014в). 

68. ● Коростель Crex crex. Редкий пролётный и гнездящийся вид. 

По мере повсеместного зарастания лугов и полей кустарниками, начав-

шегося в 1990-е годы, его численность постоянно уменьшается (Фетисов 

1997). По результатам учётов коростелей в Псковской области в 1996  

году, лучшими местообитаниями этих птиц были чистые и закустарен-

ные влажные сенокосы, пары ́, низинные болота с кустарниками среди 

сельскохозяйственных земель, посевы многолетних трав, залежи и др. 

(Мищенко, Суханова 2000). К сожалению, почти все эти местообитания 

коростеля в Парке оказались утраченными. 

69. ● Малый погоныш Porzana parva. Редкий пролётный и гнездя-

щийся вид. Известен на территории нынешнего Парка с 1982 года (Иль-

инский, Фетисов 1994), а в 1983 году впервые для Северо-Запада России 

найдено его гнездо на озере Осыно (Пукинский, Сагитов 1985; Ильин-

ский, Фетисов 1994). После образования Парка токующих малых пого-

нышей слышали на озёрах Нечерица, Ормея, Осыно, Припиши и Се-

бежское, на реках Нища и Осынка (Фетисов 2017а), на озере Ороно. Вид 

внесён в Красную книгу Псковской области (Шемякина 2014г). 

70. ● Погоныш Porzana porzana. Редкий пролётный и гнездящийся 

вид. Наиболее заметны токующие самцы на весеннем пролёте. Единст-
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венное гнездо с 13 яйцами найдено в 1983 году на Красиковском болоте 

(Фетисов и др. 2002). Внесён в Красную книгу области (Борисов 2014д). 

71. ● Камышница Gallinula chloropus. Сравнительно редкий про-

лётный и гнездящийся вид. В настоящее время численность камыш-

ницы в Парке понемногу сокращается, но в Псковском Поозерье в целом, 

возможно, даже возрастает. Основные места гнездования этих птиц – 

небольшие, но сильно заросшие пруды в населённых пунктах, а также 

бобровые запруды и подобные им заросшие слабопроточные водоёмы 

вне поселений человека. 

72. ● Лысуха Fulica atra. Пролётный, местами обычный и даже мно-

гочисленный гнездящийся, случайно зимующий вид. В XXI веке числен-

ность лысухи в Парке существенно возросла, в первую очередь на озёрах 

Ороно и Себежское, примыкающих к Себежу и его пригородам. Напри-

мер, в Иловской луке на озере Ороно в последние годы регулярно гнез-

дится около 30 пар, хотя 10 лет назад там размножалось не более 5 пар. 

На осеннем пролёте в 2019 году в Иловской луке насчитывалось поряд-

ка 200 особей. Во время зимовки на Себежском озере, возле набережной 

в Себеже, 9-10 февраля 2020 в полыньях удавалось насчитать (благо-

даря сделанным фотографиям) до 1300 лысух.  

73. ● Кулик-сорока Haematopus ostralegus. Редкий нерегулярно 

пролётный вид. Пока зарегистрировано всего 10 встреч (15 особей) с 31 

мая по 21 августа на озёрах Осыно, Ороно и Себежское (Фетисов 2017а; 

Косенков, Фетисов 2021б). Подвид H. o. longipes Buturlin, 1910 внесён в 

Красные книги Российской Федерации и Псковской области (Яблоков 

2014е). 

74. ● Чибис Vanellus vanellus. Немногочисленный пролётный и гнез-

дящийся вид. С 1980-х годов его численность существенно сократилась. 

Кроме того, чибис всё реже встречается в сельскохозяйственных угодьях, 

но чаще на верховых болотах и даже сплавинах (Фетисов и др. 2002). 

75. ● Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. Очень редкий нере-

гулярно пролётный вид. Места и время пребывания золотистых ржанок 

на нынешней территории Парка известны пока только во время осенних 

миграций в 1990-х годах возле деревни Осыно. В частности, с 3 по 7 ок-

тября 1993 каждую ночь 1-2 особи кормились здесь на грязной полевой 

дороге, и две из них были пойманы и помечены кольцами МА 021004 и 

МА 021010. Ещё одна ржанка держалась 20-23 сентября 1996 на паст-

бище возле деревни Осыно (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2017а). Подвид 

P. a. apricaria (Linnaeus, 1758) внесён в Красные книги России и Псков-

ской области (Яблоков 2014ж). 

76 ▲ Галстучник Charadrius hiaticula. Очень редкий, нерегулярно 

пролётный вид. До 2019 года был известен в Псковской области лишь 

как случайно гнездящийся вид только на побережье Псковско-Чудского 

озера (Фетисов 2014е, 2018; Бардин, Фетисов 2019). Первая встреча этого 
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зуйка в Псковском Поозерье – на мысу Себежского озера в Себеже –за-

регистрирована 1 августа 2019 (Косенков, Фетисов 2019в). Всего же там 

было отмечено в 2019-2020 годах уже 6 пролётных галстучников. Они 

отдыхали и кормились на берегу Себежского озера 1-2 августа 2019, 21-

22 августа 2020, 11-13 сентября 2020, 16-17 сентября 2019 (2 особи) и 18-

20 сентября 2019 (Косенков, Фетисов 2021б). 

77. ● Малый зуёк Charadrius dubius. Весьма редкий нерегулярно 

пролётный и нерегулярно гнездящийся вид. Его гнездовые поселения 

численностью до 6-7 пар отмечали в начале 1990-х годов в старых ще-

бёночных карьерах неподалеку от деревни Мальково, где самки часто 

устраивали гнёзда на островках среди воды, добраться к которым было 

затруднительно. Пуховичков находили 17-23 июня 1983. Один пухови-

чок, недавно покинувший гнездо, был сфотографирован 12 июня 2000 

(Фетисов и др. 2002). 

78. ● Вальдшнеп Scolopax rusticola. Обычный пролётный и гнездя-

щийся, случайно зимующий вид. Мониторинг численности вальдшнепа 

в Парке весной (в период «тяги») и осенью (во время пролёта) проводил-

ся ежегодно до начала 2010-х годов (Фетисов 2011б; Fetissov, Milevsky 

2010; Fetisov 2011). Неоднократные зимние встречи вальдшнепов в Се-

бежском районе описаны С.А.Фетисовым с соавторами (2002), дополни-

тельные сведения приведены С.А.Фетисовым (2017ж). 

79. ● Бекас Gallinago gallinago. Обычен на пролёте и гнездовании. 

80. ● Дупель Gallinago media. Очень редкий, нерегулярно пролёт-

ный и, вероятно, гнездящийся вид. Небольшой ток дупелей существо-

вал в 1983 году на лугу близ деревни Осыно, но выпасаемым скотом был 

разогнан (Фетисов и др. 2002). Другой ток был известен до 2006 года на 

лугах в урочище Орловичи на восточном берегу озера Нечерица (Фети-

сов 2017а), однако в связи с прекращением сенокошения и зарастанием 

лугов кустарником исчез и он. Вид внесён в Красную книгу Псковской 

области (Шемякина 2014д). 

81. ● Большой веретенник Limosa limosa. Редкий пролётный и 

гнездящийся вид. Известен у Красиковского болота, в пойме реки Нища 

и на пойменном лугу у озера Лисно (Фетисов и др. 2002), в районе быв-

ших торфоразработок у деревни Креково, возле озёр Выдринское, Кор-

ники, Ормея и Ороно, болотца близ деревни Букатино (Фетисов, Вол-

ков, 2011; Фетисов, 2014в). 23-25 июля 2019 один веретенник держался 

на узкой полоске берега Себежского озера вдоль набережной в Себеже. 

В послевоенный период начал гнездиться, помимо верховых болот, в ан-

тропогенном ландшафте. Несколько раз размножался в окрестностях де-

ревни Осыно (Фетисов 2003б, 2017а). Внесён в Красную книгу Псков-

ской области (Яблоков 2014з). 

82. ● Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Очень редкий нере-

гулярно пролётный вид, известный на территории нынешнего Парка во 
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время летних кочёвок (28 июня 1985, 13 июля 1982, 21 июля 1987). В 

двух случаях (11 мая 1984 и 16 июля 1987) пара средних кроншнепов и 

смешанная стайка больших и средних кроншнепов кормилась на полях 

в урочище Самодурово около деревни Осыно (Фетисов и др. 2002). Те-

перь эти угодья заросли мелколесьем и после образования Парка (но 

главное – после упадка в сельском хозяйстве) средних кроншнепов там 

не наблюдали (Фетисов 2017а; Косенков, Фетисов 2021б). Вид внесён в 

Красную книгу Псковской области (Шемякина 2014к). 

83. ● Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкий пролётный 

вид (Фетисов 2017а). До образования Парка регулярно встречался на 

пролёте, а в мае-июне 1980-х годов отдельные токующие особи и пары 

появлялись в сельскохозяйственных угодьях в окрестностях деревень 

Осыно и Полейковичи (Фетисов и др. 2002). К XXI веку эти угодья за-

росли мелколесьем и утратили былое значение для этих птиц (Фетисов 

2002). Весенний пролёт большого кроншнепа начинается обычно в пер-

вой декаде апреля – первой декаде мая: 7 апреля 2010, 11 апреля 2007, 

14 и 17 апреля 2013, 16, 17 и 20 апреля 2011, 21 апреля 1988, 22 апреля 

1991, 23 апреля 1983, 24 апреля 1987, 28 апреля 1995, 3 мая 1998, 5 мая 

1986 (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2007г; Волков, Фетисов 2010, 2011), в 

среднем 21 апреля (n = 14). Самые крупные стаи насчитывали около 40 

особей (3 мая 1998 и 16 апреля 2011); чаще в стаях было не более 15-20, 

ещё чаще – 5-10 птиц. Летне-осенние перемещения кроншнепов наблю-

дали начиная с 10 июля (2005) и до середины августа: 10-20 июля 2008, 

26 июля 2012, 30 июля 2005, 1-16 августа 2002, 2005, 2011-2012, 2015. 

Пролёт проходил в основном в юго-западном, реже южном направлениях 

(Фетисов 2006, 2015ж; Фетисов, Волков, Стукальцов 2012). Самые позд-

ние пролётные одиночные кроншнепы отмечены 22 августа 2017 над 

озером Вятитерьво. Вид внесён в Красные книги Российской Федерации 

и Псковской области (Яблоков 2014и). 

84*. ● Щёголь Tringa erythropus. Единственная встреча этого вида 

зарегистрирована в мае 1983 года в окрестностях деревни Осыно (Фети-

сов и др. 2002).  

85. ● Травник Tringa totanus. Весьма редкий нерегулярно пролёт-

ный и летующий вид. Отмечен на территории Парка всего 5 раз: 17 мая 

1983 и 2 июня 1989 – в окрестностях деревни Осыно, 19 июня 2011 – на 

берегу обмелевшего пруда в деревне Чёрново, 14 июня 2012 – около 

озерца близ деревни Селявы, 30 апреля 2016 – над озером Ороно (Фе-

тисов и др. 2002; Фетисов 2017а; Косенков, Фетисов 2021б). Внесён в 

Красную книгу Псковской области (Шемякина 2014л). 

86. ● Большой улит Tringa nebularia. Редкий пролётный и гнездя-

щийся вид. Известен на гнездовании по берегам небольших лесных озёр 

(Завирье, Травивец и др.) ещё в начале 1980-х годов (Ильинский, Пу-

кинский, Фетисов 1983, 2010). Птиц, беспокоившихся возле выводков,  
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отмечали в 1983 году возле озера Дёмино и в 1984 году у озера Травивец 

(Фетисов и др. 2002). После образования Парка этот улит отмечен в пе-

риод размножения всего трижды: 9 мая 2002 у озера Бездонное и 10  

июня 2005 и 8 июня 2006 – на краю болота Копоты, где кулики беспоко-

ились возле выводков (Фетисов 2017а). Внесён в Красную книгу Псков-

ской области (Яблоков 2014к).  

87. ● Черныш Tringa ochropus. Немногочисленный, местами обыч-

ный пролётный и гнездящийся вид. 

88. ● Фифи Tringa glareola. Редкий пролётный и гнездящийся вид. 

Известен в Парке в период размножения возле озёр Корники, Ороно, 

Чёрное, на берегу рыбоводного пруда в деревне Чёрново. Во второй по-

ловине июля 2019 и 2020 годов одиночные фифи неоднократно появля-

лись на 1-3 дня возле набережной на озере Себежское в черте Себежа. 

89. ● Перевозчик Actitis hypoleucos. Немногочисленный пролётный 

и гнездящийся вид. 

90. ▲ Камнешарка Arenaria interpres. Очень редкий нерегулярно 

пролётный вид. До 2019 года была известна на пролёте лишь в северной 

части Псковской области – на берегах озёр Псковское, Чудское и Лучно, 

соответственно, в Псковском, Гдовском и Порховском районах (Бардин, 

Фетисов 2019). Первая встреча этого вида в Себежском Поозерье на бе-

регу Себежского озера в черте города Себежа произошла 1 августа 2019 

(Косенков, Фетисов 2019г). Здесь камнешарка провела 3 дня. Во второй 

раз одиночная камнешарка посетила то же место 22-24 мая 2020 и про-

вела почти всё время в паре с пролётным белохвостым песочником (Ко-

сенков, Фетисов 2021б). 

91. ▲ Белохвостый песочник Calidris temminckii. Очень редкий 

нерегулярно пролётный вид на территории всей Псковской области, тем 

более в её южной части – Псковском Поозерье, где он был отмечен до 

2020 года всего один раз (Федюшин 1926; Бардин, Фетисов 2019; и др.). 

21 мая 2020 одиночный белохвостый песочник впервые в послевоенный 

период зарегистрирован в национальном парке «Себежский», на берегу 

Себежского озера возле набережной в Себеже (Косенков, Фетисов 2020б), 

а после этого одиночных особей наблюдали на том же месте 28-30 мая 

2020 и 22-25 июля 2021 (Косенков, Фетисов 2021б). 

92. ▲ Краснозобик Calidris ferruginea. Очень редкий нерегулярно 

пролётный вид. В послевоенный период в Псковской области были из-

вестны до 2020 года лишь три его встречи (Бардин, Фетисов 2019). По-

следняя из них (первая для Псковского Поозерья) произошла 31 июля 

2020 на берегу Себежского озера в Себеже, куда на один день залетел 

одиночный краснозобик с кольцом «CS 23 776 Kiev Ukraine» (Косенков, 

Фетисов 2021а-б). Вид внесён в Красную книгу Российской Федерации. 

93. ▲ Чернозобик Calidris alpina. В Псковской области встречают-

ся чернозобики двух подвидов: пролётные C. a. alpina (Linnaeus, 1758) 
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и гнездящиеся на Северо-Западе России C. a. schinzii (С.L.Brehm, 1822). 

Последний – балтийский, или малый чернозобик – пока достоверно не 

определён среди встреченных в Парке пролётных птиц из-за линьки у 

них контурного оперения, но с каждой последующей встречей вероят-

ность его появления в Парке повышается. Тем более, что в 1961 году он 

размножался на северо-восточном берегу Чудского озера (Мальчевский 

1967). В Парке чернозобик – редкий нерегулярно пролётный вид. Пер-

вая встреча зарегистрирована Г.Л.Косенковым (2018б) 13 сентября 2018 

года на озере Ормея. Позднее на берегу Себежского озера в черте города 

Себежа за 2 года было встречено ещё 11 чернозобиков: 24 и 25 июля, 3 

августа и 23 сентября 2019 (Косенков, Фетисов, 2019д) и 25 мая, 24-26 

июля, 24-27 августа, 1-2, 4-7 (сразу 2 особи) и 11-12 сентября 2020 (Ко-

сенков, Фетисов, 2021б). Подвид C. a. schinzii внесён в Красные книги 

Российской Федерации и Псковской области (Шемякина 2014м). 

94. ▲ Песчанка Calidris alba. Очень редкий нерегулярно пролёт-

ный вид. Встречен в Парке единственный раз на осеннем пролёте 3 сен-

тября 2017 (Косенков, Титовец, Фетисов 2017). 

95. ▲ Турухтан Philomachus pugnax. Редкий нерегулярно пролёт-

ный вид. Одна стайка турухтанов отмечена на весеннем пролёте в 2017 

году в пойме реки Нища между Красиковским болотом и урочищем Сло-

бода (Фетисов 2017а). Во второй раз одиночный турухтан появился 1 ав-

густа 2019 на набережной в городе Себеже. Он кормился и отдыхал там 

не менее 5 дней, держась несколько обособленно от других пролётных 

куликов – камнешарки, галстучника и чернозобика (Косенков, Фетисов 

2021б). Внесён в Красную книгу Псковской области (Шемякина 2014н). 

96. ● Сизая чайка Larus canus. Малочисленный на пролёте, редкий 

на гнездовании, случайно зимующий вид. Первое гнездо найдено 27 мая 

2009 года на озере Осыно. После этого гнёзда или молодых особей нахо-

дили на озёрах Ормея, Ороно, Осыно и Себежское (в черте города Себежа 

и на Селявских островах). 6-10 февраля 2020 до 16 сизых чаек держа-

лись на полыньях и на краю льда Себежского озера вместе с зимующи-

ми там кряквами, а также посещали места подкормки птиц на набереж-

ной в Себеже. Ещё одна сизая чайка наблюдалась 14 февраля 2020 на 

льду возле острова на озере Ороно. 

97. ▲ Серебристая чайка Larus argentatus. Редкий пролётный, 

гнездящийся, случайно зимующий вид. Первые гнёзда двух пар найде-

ны в 2011 году на островах озёр Осыно и Себежское. После этого сереб-

ристые чайки неоднократно размножались на озёрах Ороно, Осыно и 

Себежское. Случаи зимовки известны в 2019/20 году на озёрах Ороно и 

Себежское, а также на свалке за Себежем (всего не более 10 особей). 

98. ● Озёрная чайка Larus ridibundus. Обычный, а в городе Себеже 

многочисленный, пролётный, гнездящийся и случайно зимующий вид. 

Гнездовые колонии в Парке существуют на озёрах Березвица, Бронье, 
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Нечерица, Озерявы, Ормея, Ороно, Осыно, Себежское, Чёрное и на не-

которых небольших, сильно заболоченных и заросших озерках (Бороду-

линское, Сычно и др.), а также на рыбоводном пруду в деревне Чёрново. 

Случаи зимовки известны в 2019/20 году на озёрах Ороно и Себежское. 

На последнем неподалёку от набережной в Себеже зимовало несколько 

(не более 5) чаек, регулярно посещая место подкормки уток. 

99. ● Малая чайка Larus minutus. Редкий пролётный, нерегулярно 

встречающийся в летний период вид. В период размножения небольшие 

стайки или одиночные особи отмечены всего на 6 озёрах: Анисимовское, 

Глубокое, Ормея, Ороно, Себежское и Хотяжи (Фетисов и др. 2002; не-

опубл. данные). Ближайшее к Парку известное место размножения ма-

лой чайки – озеро Освея в Белоруссии, расположенное почти на границе 

с Парком (Наумчик, Дорофеев, Бирюков 2000). 

100. ● Речная крачка Sterna hirundo. Обычный пролётный и гнез-

дящийся вид. Места размножения в Парке известны на озёрах Белое, 

Березвица, Глыбуха, Озерявы, Ормея, Ороно, Островно, Осыно, Себеж-

ское, Чёрное, а также на рыбоводном пруду в деревне Чёрново. 

101. ● Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. Редкий нерегу-

лярно пролётный, вероятно, гнездящийся вид. В период размножения 

отмечена только в колониях чёрных крачек на озерах Бородулинское и 

Ормея (Фетисов 2017а). 22 июля 2011 на озере Ормея наблюдали 3  

взрослых и 2 молодых белокрылых крачки среди стаи, состоявшей при-

мерно из 50 чёрных крачек, а 14 мая 2014 не менее 11 белокрылых кра-

чек отмечено в гнездовой колонии чёрной крачки на том же озере (Фе-

тисов 2014в, 2016а)*. Вид внесён в Красную книгу Псковской области 

(Яблоков 2014л). 

102. ● Чёрная крачка Chlidonias niger. Обычный пролётный и гнез-

дящийся вид. Размножается в Парке не менее чем на 15 озёрах: Аниси-

мовское, Белое, Березвица, Колпенец, Колпын, Озерявы, Ормея, Ороно, 

Островно, Осыно, Припиши, Себежское, Сычно, Чёрное, а также на ры-

боводном пруду в деревне Чёрново. 

103. ● Сизый голубь Columba livia. Немногочисленный синантроп-

ный оседлый вид. Некоторые голуби живут и вне населённых пунктов, 

устраивая гнёзда под мостами, в заброшенных строениях. Кормятся на 

полях и так же осторожны, как вяхири. 

104. ● Клинтух Columba oenas. Пролётный, вероятно, гнездящийся 

вид. В начале ХХ века считался обычным гнездящимся видом Себеж-

ского уезда (Федюшин 1926), но теперь стал крайне редок. До образова-

ния Парка на его территории отмечены всего 2 гнездовые пары клинту-

хов (Фетисов и др. 2002). После образования Парка одиночных особей 

 
* Ближайшее к озеру Ормея место размножения белокрылой крачки давно известно в Освейском охотничьем 

заказнике по соседству с национальным парком «Себежский» – там, где этот вид не раз гнездился в 1980-1990-х 

годах на озере Освея (Наумчик, Дорофеев, Бирюков 2000). 
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наблюдали: 18 мая 2003 у деревни Забелье на берегу озера Озерявки, 

25 июля 2012 на дороге между озером Зеленец и урочищем Боровые, 21 

мая 2013 года над Мальковскими карьерами (Фетисов 2017а). Вид вне-

сён в Красную книгу Псковской области (Фёдорова 2014е). 

105. ● Вяхирь Columba palumbus. Немногочисленный пролётный и 

гнездящийся вид. После развала сельского хозяйства его численность 

сократилась на порядок. 

106. ● Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. Редкий пролёт-

ный, вероятно, гнездящийся вид. В начале 1980-х годов она уступала 

по численности среди диких голубей в Себежском районе лишь вяхирю. 

В мае-июле 1992 года, в период проектирования Парка, на его террито-

рии учтено: в сосновых борах – 0.3 ос./км2, в лиственных – 0.4, в сосно-

вых молодняках – 0.4, в придорожных лесополосах – 0.7 ос./км2 (Фети-

сов, Ильинский, Головань 1998а). Откладку яиц у горлиц наблюдали в 

третьей декаде мая – первой декаде июля. Но уже в 1990-х годах чис-

ленность обыкновенной горлицы начала уменьшаться и сократилась на-

столько, что в XXI веке в Парке зарегистрирована всего одна встреча – 

18 мая 2003 на обочине шоссе возле деревни Мальково (Фетисов 2003б, 

2017а). Вид внесён в Красные книги России и Псковской области (Фёдо-

рова 2014ж). 

107*. ● Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Редкий нерегу-

лярно гнездившийся вид, встречавшийся круглогодично. Впервые был 

отмечен на нынешней территории Парка в 1983 году, но после 1995 года 

эта горлица в Парке больше не встречалась. 

108. ● Кукушка Cuculus canorus. Обычный пролётный и размножа-

ющийся вид. Иногда встречаются самки так называемой рыжей морфы. 

109. ● Белая сова Nyctea scandiaca. Весьма редкий, нерегулярно ко-

чующий и зимующий вид. Последние случаи залёта одиночных особей 

(на границе Парка) отмечены в феврале 2004 и 2006 годов (Дроздецкий 

2006). По сообщению Д.С.Безобразова, бывшего директора националь-

ного парка «Себежский», одиночную белую сову наблюдали 20 апреля 

2009 в 31-м квартале Мидинского участкового лесничества в редком бору 

на северо-западном берегу озера Нечерица. 

110. ● Серая неясыть Strix aluco. Немногочисленный оседлый вид. 

На территории Парка известны как серая (преимущественно), так и ры-

жая морфы. До 1990-х годов серая неясыть была довольно обычной в 

Парке (Фетисов и др. 2002; Ильинский и др. 2001): в 1982-2000 годах 

одна пара многократно размножалась в урочище Панский Двор в 1.5 км 

к юго-западу от деревни Осыно; другая – в роще на кладбище; третья – 

на скотнике в той же деревне. 30 мая 1985 В.Г.Пчелинцев нашёл жилое 

дупло в осине около озера Уклейниц; в начале июля 2000 года один вы-

водок держался между деревней Дворище и озером Вятитерьво (Потеб-

ня, Тарасов 2001) и т.д. Однако в XXI веке численность вида неуклонно 
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уменьшается из-за ухудшения качества и сокращения общей площади 

охотничьих угодий (Фетисов 2005в). 

111. ● Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. Редкий оседлый 

вид. В 1980-х годах эту неясыть отмечали в Осынском лесничестве (на-

пример, между озерами Травивец и Колпын), а в конце октября 1984 

года одна сова была застрелена охотником возле деревни Чернея для 

изготовления чучела. В 1990-2000-х годах длиннохвостая неясыть стала 

встречаться чаще: в летний период её наблюдали неподалеку от озёр  

Березвица, Нечерица и Хотяжи, к северо-востоку от озера Долгое, в быв-

шем 82-м квартале Осынского лесничества и возле деревни Прасни. Вы-

водки зарегистрированы в урочище Заозерье у озера Осыно, восточнее 

озера Хотяжи и в других местах (Фетисов и др. 2002; Фетисов 2002,  

2003б, 2005в).  

112. ● Бородатая неясыть Strix nebulosa. Очень редкий, вероятно, 

гнездящийся вид Парка. По данным Ю.Б.Пукинского, отдельные лет-

ние встречи бородатой неясыти отмечены в 1980-х годах на восточном 

берегу озера Нечерица (Пукинский 1988; Фетисов и др. 2002). Они по-

служили основанием для включения этого вида в список птиц проекти-

руемого Парка (Ильинский, Фетисов 1994). Однако позднее подтвердить 

присутствие бородатой неясыти в Парке пока не удалось. С 2014 года 

вид внесён в Красную книгу Псковской области (Яблоков 2014м). 

113. ● Мохноногий сыч Aegolius funereus. Редкий пролётный, гнез-

дящийся вид. До образования Парка на его территории достоверно из-

вестна всего одна встреча в мае 1982 года одиночного самца, который 

токовал на участке старого осинника на берегу озера Травивец и зале-

зал в дупло в одном из деревьев (Ильинский, Фетисов 1994; Фетисов и 

др. 2002; Фетисов 2005в). После создания Парка, 13 апреля 2007, одного 

сыча наблюдали на приусадебном участке с садом и постройками дере-

венского типа в городе Себеже (Фетисов 2007г, 2017а). Внесён в Красную 

книгу Псковской области (Щеблыкина 2014б). 

114. ● Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Встречается в 

Парке круглогодично, редок, ведёт скрытный образ жизни. Единствен-

ное гнездо найдено неподалёку от границы с Белоруссией (Миндлин, 

Воробьёв 2003). 15 июля 1997 отмечен возле деревни Забелье-1 (Фети-

сов и др. 1997), летом 2009 года – у дупла в 51-м квартале Ормейского 

лесничества (В.К.Тассо, устн. сообщ.). Зимой 2012/13 года один сычик 

встречен в лесу возле озера Осыно (Преображенская, Стопалов 2013). 

Внесён в Красную книгу Псковской области (Щеблыкина 2014в). 

115. ● Ушастая сова Asio otus. Самая многочисленная из сов Парка. 

Гнездится, встречается на пролёте и нерегулярно зимует (Фетисов 

2005в). Птенцов наблюдали в окрестностях озера Городок, в урочище 

Городище близ деревни Осыно, на окраине деревни Илово-2 и даже в 

городе Себеже. Зимой ушастая сова встречалась, в частности, в 2008/09 
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году в Осынском лесничестве (Преображенская 2009), 1-5 января 2011 

в Себеже на Замковой горе. 

116. ● Болотная сова Asio flammeus. Редкий пролётный, вероятно, 

гнездящийся вид. В начале ХХ века была обычной птицей Себежского 

уезда (Федюшин 1926), но к 1980-м годам стала крайне редкой (Фетисов 

и др. 2002). На территории Парка болотная сова встречалась только в 

окрестностях деревни Осыно, где токующих сов наблюдали в последний 

раз в мае 1983 года в урочище Самодурово, а во время осеннего про-

лёта – 6 октября 2010 (Фетисов 2005в, 2015з, 2017а). Вид внесён в Крас-

ную книгу Псковской области (Щеблыкина 2014г). 

117. ● Козодой Caprimulgus europaeus. Обычный пролётный и гнез-

дящийся вид. Поселяется чаще всего в сосновых борах, но часто встре-

чается и на опушках разреженных лиственных лесов, возникших на ме-

сте бывших сосняков. Любит охотиться в сумерках над прогретыми за 

день дорогами, привлекающими ночных насекомых, и иногда попадает 

под машины, отдыхая на таких дорогах.  

118. ● Чёрный стриж Apus apus. Обычный пролётный и гнездящий-

ся вид. Размножается как в населённых пунктах (больше всего стрижей 

в Себеже), так и в дуплах деревьев по краю верховых болот. 

119*. ● Сизоворонка Coracias garrulus. Пролётный, вероятно, гнез-

дящийся вид. В начале ХХ века была довольно обычной гнездящейся  

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

повсеместно редкой. В 1982 году (ещё до создания Парка) последняя си-

зоворонка была отмечена в районе озера Осыно (Фетисов 2017а). После 

этого сведения об этом виде отсюда не поступали (Бардин, Фетисов 2021). 

Внесена в Красные книги России и Псковской области (Урядова 2014д). 

120. ● Зимородок Alcedo atthis. Редкий пролётный вид. На терри-

тории Парка (ещё до его образования) известны всего 3 встречи одиноч-

ных зимородков в августе-сентябре, а ещё одна птица встречена 25 сен-

тября 1999 на реке Нища в урочище Слобода. Ближайшее к Парку ме-

сто гнездования зимородка –на реке Великой между деревнями Дор-

быши и Шершни в Себежском районе (Фетисов и др. 2002). Вид внесён 

в Красную книгу Псковской области (Яблоков 2014н). 

121. ● Удод Upupa epops. Редкий пролётный и гнездящийся вид. В 

начале ХХ века считался изредка гнездящейся птицей Себежского уезда 

(Федюшин 1926). В 1970-1980-х годах его численность во всём Себеж-

ском районе существенно повысилась и насчитывала не менее 30 пар, 

но в конце 1980-х годов вновь упала настолько, что удода стали наблю-

дать не каждый год (Фетисов и др. 2002). На территории Парка гнездо-

вые пары или токовавшие самцы держались у деревень Байдаково, За-

белье, Илово, Красиково, Осыно, Рудня, Селявы, Чернея, в городе Себе-

же, в поймах рек Нища и Свольна (Фетисов 2017а). Вид внесён в Крас-

ную книгу Псковской области (Яблоков 2014о). 
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122. ● Вертишейка Jynx torquilla. Обычный пролётный и гнездя-

щийся вид. 

123. ● Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor. Немногочислен-

ный гнездящийся и нерегулярно зимующий вид. Плотность населения 

в мае-июле 1992 года, в период проектирования Парка, составляла: в 

сероольшаниках (площадь учётной полосы 1.3 км2) 1.50 ос./км2, в про-

чих лиственных лесах (1.52 км2) 1.3, в смешанных лесах (2.28 км2) 0.9, в 

населённых пунктах сельского типа (1.22 км2) 1.6 ос./км2 (Фетисов, Иль-

инский, Головань 1998а). 

124. ● Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos. Немногочислен-

ный гнездящийся и зимующий вид, тяготеющий к черноольшаникам в 

поймах водоёмов и водотоков. На участках подтопленных лиственных 

лесов в поймах рек и озёр плотность его поселений достигала местами в 

1983-1987 годах 2 пар/км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). 

125. ▲ Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius. Обнаружен в 

Парке и Псковском Поозерье впервые только в 2017 году (Преображен-

ская, Попов 2017), поскольку устойчивая северная граница его гнездо-

вой части ареала находится южнее Псковской области. Этот дятел оста-

ётся здесь очень редким видом, хотя встречается круглогодично и, воз-

можно, гнездится. На сегодняшний день известно уже 5 мест, где дятлы 

встречены зимой или ранней весной во время проведения зимних марш-

рутных учётов по программам «Parus» и «Евроазиатский Рождествен-

ский учёт» в деревнях Осыно, Селявы и Чернея или их окрестностях, а 

также в смешанном лесу близ озера Осыно (Преображенская, Попов 

2017, 2019; Преображенская 2018; Косенков и др. 2020). Вид внесён в 

Красную книгу Псковской области (Фёдорова 2014з).  

126. ● Большой пёстрый дятел Dendrocopos major. Гнездящийся, 

зимующий вид, самый многочисленный из дятлов. В некоторые годы 

наблюдаются выраженные инвазии этого вида. 

127. ● Трёхпалый дятел Picoides tridactylus. Встречается круглого-

дично. Обнаружен в Себежском уезде ещё в 1924 году А.В.Федюшиным 

(1926) в Ливенской лесной даче*. На территории нынешнего националь-

ного парка случаи его размножения регистрировались трижды. Дупло 

с птенцами найдено в 1982 году между озёрами Дёмино и Травивец (Фе-

тисов, Ильинский 1993г). В 2015 году нелётный птенец в качестве до-

бычи осоеда отмечен неподалёку от озера Анисимово (Фетисов 2015и). 

В 2018 году Г.Л.Косенков сфотографировал 4 августа взрослого дятла со 

слётком в лесу между населёнными пунктами Барлово и Сосновый Бор. 

Помимо того, трёхпалых дятлов наблюдали не менее чем в 10 местах 

Парка (Фетисов 2017а). Вид внесён в Красную книгу Псковской области 

(Шемякина 2014о). 

 
* По сообщению П.С.Томковича, один экземпляр трёхпалого дятла, добытого там А.В.Федюшиным (1926), 

хранится в Зоологическом музее Московского государственного университета. 
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128. ● Желна, или чёрный дятел Dryocopus martius. Вполне обыч-

ный круглогодично встречающийся в Парке вид с максимальной плот-

ностью населения в спелых сосновых и смешанных лесах. В 1990-х годах 

его гнездовые участки были известны в окрестностях озёр Анисимовское, 

Выдринское, Глыбуха, Зеленец, Заозерье, Нечерица, Нитятцы, Озеряв-

ки, Осыно, Травивец, Ужинец, Чердынец, деревень Дворище, Стейма-

ки, Рудня и в других местах (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). 

129. ● Зелёный дятел Picus viridis. Редкий, вероятно, гнездящийся 

и зимующий вид. В Себежском уезде был известен ещё в начале ХХ века 

(Федюшин 1926), но в его второй половине численность вида сократилась 

настолько, что он встречается теперь в Парке лишь в 5-6 местах (Иль-

инский, Фетисов 1994; Фетисов 2017а). В 1980-х годах одиночных сам-

цов удавалось наблюдать только в лиственных и смешанных лесах в 

окрестностях деревни Осыно и в урочище Боровые (Фетисов и др. 2002). 

После создания Парка зелёных дятлов несколько раз отмечали возле 

деревни Рудня: 7 октября 2007 взрослый самец кормился на обочине 

дороги в сухом бору неподалёку от здания лесничества (Фетисов 2007г), 

а 20 мая 2009 самец токовал в том же районе на опушке бора (Фетисов, 

Стукальцов 2009). В 2010 году, по данным Н.З.Ходулёва, 20 июня один 

зелёный дятел держался в сосновом лесу на границе 4-го и 8-го, а 12 

октября – 5-го и 7-го кварталов Руднянского лесничества. 16 июля 2010 

взрослая самка была вспугнута на обочине дороги в деревне Казинка, а 

3 июля 2012 другая самка кормилась на муравейнике в урочище Заозе-

рье на северном берегу озера Осыно. 30 апреля 2020 самец токовал на 

окраине деревни Осыно (Фетисов 2017а). Вид внесён в Красную книгу 

Псковской области (Фёдорова 2014и). 

130. ● Седой дятел Picus canus. Редкий гнездящийся и зимующий 

вид. Жилые дупла седого дятла неоднократно находили в Осынском лес-

ничестве. Плотность населения вида в мае-июле 1992 года составляла: 

в лиственных лесах (площадь учётной полосы 3.04 км2) 0.3, в смешанных 

лесах (3.42 км2) 0.3 ос./км2 (Фетисов, Ильинский, Головань 1998а). 

Таким образом, в настоящее время орнитофауна национального пар-

ка «Себежский» насчитывает 130 видов неворобьиных птиц. На момент 

создания национального парка в 1996 году на занимаемой им террито-

рии было известно 109 видов неворобьиных птиц. 7 из них (белоглазый 

нырок, кобчик, красный коршун, полевой лунь, щёголь, кольчатая гор-

лица и сизоворонка) позднее на рассматриваемой территории не встре-

чались. Наряду с этим зарегистрирован 21 новый вид неворобьиных, 

среди которых 2 залётных вида (чёрный лебедь и красноносый нырок); 

4 новых, недавно вселившихся на территорию Псковской области вида 

(большая белая цапля, малая поганка, серебристая чайка и средний 

пёстрый дятел); 5 видов, которые всегда были редкими в Псковской об-
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ласти или стали таковыми в последние десятилетия (шилохвость, сви-

язь, серощёкая и красношейная поганки, турухтан) и 10 видов пролёт-

ных птиц, очень редких во время миграций в Псковском Поозерье (мор-

ская чернеть, турпан, длинноносый крохаль, краснозобая гагара, гал-

стучник, камнешарка, белохвостый песочник, краснозобик, чернозобик 

и песчанка). Какая-то часть из новых видов, конечно, могла быть про-

пущена во время обследования орнитофауны Парка до его создания, но 

большинство новых находок, несомненно, свидетельствуют о существен-

ной динамике в составе видов за последние 25 лет. 

В заключение следует подчеркнуть, что в XXI веке не происходило 

тривиализации орнитофауны в пределах национального парка «Себеж-

ский». Более того, 22 вида неворобьиных птиц, зарегистрированных на 

его территории, внесено в настоящее время в Красную книгу Российской 

Федерации, а ещё 48 – в Красную книгу Псковской области.  
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Размножение серой цапли Ardea cinerea на северном побережье Кас-

пийского моря, как известно, проходит в следующие сроки. Откладка 

яиц – с конца марта по конец первой декады апреля. Вылупление птен-

цов обычно начинается в конце апреля – начале мая, а вылет из гнёзд 

наблюдается в течение июня (Бостанжогло 1911; Русанов 2011; наши 

данные) (рис. 1 и 2). 
 

 

Рис. 1. В гнёздах цапель видны кладки.  
Северное побережье Каспия. 6 апреля 2013. Фото автора. 

 

В первой декаде мая 2021 года на северном побережье Каспия в 35-

40 км восточнее устья реки Урал в прибрежных тростниковых займи-

щах произошли сильнейшие пожары. В этом районе, по нашим много-

летним наблюдениям (вертолётные авиаучеты 2009-2021 годов), еже-

годно располагаются крупные колонии цапель (преимущественно боль-

шой белой Casmerodius albus и серой). 
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Рис. 2. В гнёздах серой цапли Ardea cinerea птенцы накануне вылета.  
Северное побережье Каспия. 20 июня 2012. Фото автора. 

 

Через несколько дней после случившихся тростниковых палов на ис-

кусственных островах месторождения Кашаган, расположенных в се-

веро-восточной части Каспийского моря, стали появляться группы бро-

дящих серых цапель. Вероятнее всего, это были птицы, потерявшие в  

результате пожаров свои гнёзда. Так, на одном из таких островов (ледо-

вом барьере), находящимся в 55 км, от береговой линии, 14 мая 2021 

держалось 20 серых цапель и 3 большие белые, а 18 мая 2021 здесь было 

уже отмечено более 50 серых цапель (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Группа серых цапель Ardea cinerea на кормёжке на искусственном острове  
ледовой защиты. 18 мая 2021. Фото автора. 
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За все предыдущие 10 лет экологического мониторинга такого коли-

чества цапель здесь летом никогда не отмечалось. Из других птиц на 

этом искусственном острове (40×250 м), сооружённом из крупнообломоч-

ного камня, уже располагалась разреженная гнездовая колония хохо-

туний Larus cachinnans из 200 пар. У этих чаек, кроме кладок, были 

уже разновозрастные пуховые птенцы – от крупных (в половину взрос-

лых птиц) до только что проклюнувшихся. 
 

 

Рис. 4. Гнездо серой цапли Ardea cinerea, устроенное среди камней  
на искусственном острове ледовой защиты. 26 мая 2021. Фото автора. 

 

Остров ледовой защиты с очень скудной растительностью и не име-

ющий в относительной близости кормовых мелководий, казалось бы, 

никак не соответствовал классическому гнездовому биотопу серой цап-

ли. В Казахстане и Средней Азии эти птицы гнездятся преимущест-

венно в тростниках, реже устраивают гнёзда на деревьях (Сагитов 1987; 

Ковшарь 2012). Тем не менее, часть пострадавших, но не утративших 

физиологической готовности к размножению птиц, предприняли попыт-

ку вновь загнездиться на новом месте. Возможно, на такой довольно не-

обычный выбор цапель повлияла также и вполне удовлетворительная 

кормовая база, которую они здесь нашли по урезу камней и воды, состо-

ящая в основном из многочисленных бычков и водяных ужей. 

При осмотре этого барьера 26 мая 2021 было найдено 12 гнёзд серой 

цапли: три ещё пустых, в двух по 2 яйца, в двух – по3, в трёх – по 4 и в 

двух – по 5 яиц. Цапли насиживали кладки, некоторые из них ещё до-

страивали гнезда. Причём цапли иногда, даже не сходя с гнезда, вытя-
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гивали во всю длину шею и подбирали приглянувшуюся веточку. Семь 

гнезд серых цапель располагались на земле: одно под небольшим кус-

тиком тамарикса (рис. 5), а шесть – прямо среди камней (рис. 4). 
 

 

Рис. 5. Гнездо серой цапли Ardea cinerea, устроенное на земле в основании куста тамарикса.  
26 мая 2021. Фото автора. 

 

Остальные 5 найденных гнезд, помещались на ветвях единственно-

го на острове большого куста тамарикса (диаметр 3 м, высота 2 м). Судя 

по величине кладок (5, 5, 4, 4, 0 яиц), этот куст, вероятнее всего, цапли 

заняли в первую очередь (рис. 6). 

Шельфовое нефтегазовое месторождение Кашаган находится в се-

веро-восточной части Каспийского моря в 80 км от города Атырау (Гу-

рьев) и в 40-50 км от береговой линии. Для его эксплуатации было со-

оружено большое количество искусственных островов, часть из которых 

(ледовые барьеры) очень редко посещаются людьми. С момента их воз-

никновения здесь в большом количестве стали гнездится хохотунья  

Larus cachinnans, черноголовый хохотун Larus ichthyaetus, пестроносая 

крачка Thalasseus sandvicensis, речная крачка Sterna hirundo, чеграва 

Hydroprogne caspia и очень редко в небольшом числе – малая крачка 

Sterna albifrons (Ковшарь, Карпов 2010). 
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Рис. 6. Единственный на острове большой куст тамарикса с пятью гнёздами  
серой цапли Ardea cinerea. 26 мая 2021. Фото автора. 

 

Рис. 7. Очередной пожар в прибрежных плавнях. Северный Каспий. Фото автора. 

 

Другие околоводные птицы на гнездовании на искусственных остро-

вах нами до сих пор не отмечались. Случившаяся ситуация с гнездова-

нием здесь серых цапель отмечена впервые. Объяснить это, кроме уже 

высказанного выше предположения о гибели колонии, можно ещё и тем, 
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что продолжающееся обмеление Каспийского моря многократно сокра-

тило площадь гнездовых биотопов серой цапли, а сама прибрежная по-

лоса затопленных тростниковых зарослей настолько сузилась, что стала 

ещё более уязвимой для ежегодных пожаров. 
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Сведений о наблюдениях чёрного аиста Ciconia nigra в пустыне Бет-

пакдала в литературе исключительно мало. Большинство встреч отно-

сится к пойме реки Чу, вдоль которой существует регулярный весенний 

и осенний пролёт чёрных аистов между озером Балхаш и рекой Сырда-

рьёй (Ковшарь и др. 2004; Ковшарь 2012; Губин 2018). На этом пути из-

вестны их остановки на Ташуткольском водохранилище (Березовиков 

1991). Часть чёрных аистов преодолевает пустыню севернее долины Чу, 

останавливаясь на отдых у водных источников на небольших возвышен-

ностях. Об этом свидетельствует встреча 15 апреля 2017 двух чёрных 

аистов, которых удалось сфотографировать, в пустынных горах Курман-

чите (487 м н.у.м.), расположенных в 50 км северо-восточнее села Улан-

бель на реке Чу (см. рисунок). 

В конце апреля 2015 года пару чёрных аистов мы наблюдали в Вос-

точной Бетпакдале у северной оконечности гор Жамбыл (972 м н.у.м.) в 

15 км южнее посёлка Акбакай. 
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Ю.Б.Артюхин 

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Командорская популяция серокрылой чайки Larus glaucescens – 

единственная в Советском Союзе. Наши наблюдения за её состоянием 

выполнены во время полевых орнитологических исследований в 1986 и 

1988-1990 годах, в ходе которых было полностью обследовано морское 

побережье Командор. 

Серокрылая чайка населяет все основные острова Командорского 

архипелага: Медный, Беринга, Топорков и Арий Камень. На острове  

Медный птицы распределены отдельными парами или мелкими груп-

пами практически по всему побережью. Крупные поселения (численно-

стью 20-80 пар) здесь имеются в 6 пунктах: на Больших Бобровых Кам-

нях, мысах Матвея, Сивучий, Гладкий, Чёрный и на юго-восточной око-

нечности острова. На острове Беринга серокрылые чайки гнездятся пре-

имущественно в южной части (к югу от мысов Ревизор и Толстый). Здесь 

существуют только 2 крупные колонии: на мысах Островной (80-100 

пар) и Орловый (20 пар). На севере острова Беринга вид на гнездовании 

крайне редок. 

Большинство серокрылых чаек (77% на острове Беринга и 64% на 

Медном) размещается на прибрежных островках и камнях-кекурах, не-

доступных для песцов. В таких поселениях «кекурного» типа насчиты-

вается на острове Беринга от 1 до 100 пар, в среднем 22.8 (n = 12); на 

Медном – от 1 до 80, в среднем 12.2 (n = 26). Береговые обрывы непри-

 
* Артюхин Ю.Б. 1992. Размещение и численность серокрылой чайки на Командорских островах  

// Серебристая чайка: распространение, систематика, экология. Ставрополь: 24-26. 
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годны для образования больших плотных колоний. Здесь чайки обычно 

селятся по 1-2 пары (иногда до 4 пар). Самые крупные поселения нахо-

дятся на островах Топорков (3 тыс. пар) и Арьем Камне (550 пар). 

Для крупных колоний характерно постоянство месторасположения. 

За время нашей работы все они из года в год формировались на одних 

и тех же местах. Некоторые поселения известны уже более 100 лет (на 

островах Топорков и Арьем Камне) или существуют по крайней мере с 

1950-х годов (мыс Островной на острове Беринга и кекур Сивучий Ка-

мень на Медном) (Stejneger 1885; Карташев 1961; Мараков 1966). 

За последнее столетие состояние популяции существенно менялось. 

До 1930-х годов серокрылая чайка была многочисленна на Командорах 

(Stejneger 1885; Иогансен 1934). Затем интенсивный промысел птиц и 

их яиц привёл к заметному сокращению численности (Карташев 1961). 

В начале 1970-х годов она оценивалась всего в 1 тыс. пар (Фирсова 1977). 

В последующие годы состояние популяции улучшилось в связи с отсут-

ствием промысла чаек и ограничением посещения людьми колоний. В 

1986 году на Командорах гнездилось 1850-1900 пар (550 – на острове 

Медный, 200 – на острове Беринга, 750-800 – на острове Топорков, 350 – 

на острове Арий Камень). На двух последних островах в дальнейшем 

гнездящихся серокрылых чаек стало еще больше: 3 тыс. пар на острове 

Топорков в 1988 и 1990 годах, 550 пар на Арьем Камне в 1989 и 1990  

годах. В значительной степени это обусловлено наличием в располо-

женном поблизости селе Никольское норковой зверофермы, где чайки 

находят легкодоступные корма. Таким образом, в настоящее время в ко-

мандорской популяции серокрылой чайки насчитывается 4.3 тыс. раз-

множающихся пар. 

Серокрылые чайки, не принимающие участия в размножении, про-

водят лето в основном на северо-восточном побережье острова Беринга, 

богатом различными морскими кормами. Здесь же кормятся и гнездя-

щиеся особи. При отливе птицы в поисках корма широко рассеиваются 

по литорали, а во время прилива собираются на лайде группами до 250 

особей. В 1988 году в период гнездования на 10 км побережья от бухты 

Старая Гавань до бухты Кислая Капуста приходилось в среднем 398.7 

чаек (5 июля), а после вылета из гнёзд птенцов – 623.3 особи (21 сен-

тября), при этом величина встречающихся групп увеличилась вдвое. 

Численность серокрылых чаек на данном участке побережья была осо-

бенно высока в августе 1990 года (915.5 ос./10 км) в связи с рунным (мас-

совым) ходом горбуши, заполнившей здесь все речки и ручьи. На проти-

воположной, менее кормной, юго-западной стороне острова кормящихся 

чаек меньше. Так, в августе 1990 года здесь насчитывалось в среднем 

502.0 ос./10 км береговой линии. Крупные кормовые скопления в летний 

период наблюдаются также на лежбищах морских котиков (например, 

по 400-600 особей на Северном и Северо-Западном лежбищах острова 
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Беринга, 1990 год) и в окрестностях села Никольское: на звероферме и 

свалке бытовых отходов. 

Сравнительно высокая современная численность серокрылой чайки 

на Командорских островах и отсутствие тенденций её сокращения не вы-

зывают сейчас серьезных опасений за судьбу популяции. Тем не менее 

возобновлённый решением районной исполнительной власти ограни-

ченный сбор яиц серокрылой чайки на острове Топорков для нужд ко-

ренного населения является недопустимым. Причина заключается не 

только в уникальности этой единственной в СССР популяции серокры-

лой чайки, но и в отсутствии на островах реально существующего ква-

лифицированного контроля за проведением такого промысла. 
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Хохотунья Larus cachinnans –  

новый вид в фауне Прикарпатья 

И.М.Горбань 

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Чайка-хохотунья Larus cachinnans до последнего времени не отме-

чалась на Западе Украины. Нет экземпляров этого вида и в зоологиче-

ских коллекциях Львова, Черновиц, Ужгорода, Луцка, собранных в за-

падных областях Украины. 

В два последних десятилетия отдельные пары хохотуний начали ре-

гистрироваться на внутренних водоёмах Средней Европы, в Венгрии, 

Чехословакии (European News, British Birds). Автором в сентябре 1987 

и 1989 годов хохотуньи наблюдались на польском побережье Балтий-

ского моря возле устья Вислы в небольших стаях вместе с серебристыми 

чайками Larus argentatus. Изложенные факты свидетельствуют о том, 

что хохотунья начала расширять свой ареал в северном направлении.  

Подтверждают это и наблюдения на Западной Украине, в частности, в 

Прикарпатье. 

Впервые отдельные взрослые особи этого вида зарегистрированы в 

весенне-летние периоды 1986-1987 годов на водохранилище на реке 

Гнилая Липа (притока Днестра) возле города Бурштын Иваново-Фран-

ковской области, однако признаков гнездования замечено не было. На 

 
* Горбань И.М. 1992. Хохотунья (Larus cachinnans Pall.) – новый вид в фауне Прикарпатья  

// Серебристая чайка: распространение, систематика, экология. Ставрополь: 39-41. 
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Бурштынском водохранилище наблюдались также и серебристые чай-

ки, но, в отличие от хохотуньи, они встречались чаще (в том числе и на 

зимовках). 

Впервые, хохотуньи загнездились на Бурштынском водохранилище 

в 1989 году, что совпало с первым годом гнездования на этом водохра-

нилище больших бакланов Phalacrocorax carbo. Мы предполагаем, что 

гнездование хохотуньи было результатом коменсалиэма и, вероятно, об-

разование колонии больших бакланов послужило катализатором к гнез-

дованию хохотуньи. Очень похожий случай мы наблюдали на польском 

побережье Балтики, где на одном из приморских озёр гнездование боль-

ших бакланов стимулировало к гнездованию серебристых чаек (Gorski, 

Pajkert, Gorban 1990). 

На Бурштынском водохранилище хохотуньи поселились на неболь-

шом островке (менее 0.5 га), где гнездились серые цапли Ardea cinerea 

и кваквы Nycticorax nycticorax (вместе более 160 пар), а с 1989 года здесь 

же образовали колонию 11 пар больших бакланов. Все гнёзда колони-

альных птиц размещались на невысоких деревьях, а пара хохотуний 

поместила своё гнездо на земле под колонией бакланов. 18 мая 1989 в 

гнезде хохотуний обнаружена полная кладка из 3 яиц, тогда как в гнёз-

дах бакланов были разного возраста птенцы и отдельные кладки. 

В первой декаде июня у хохотуний появились птенцы, а в начале 

июля все они успешно покинули остров. В 1990 году возле острова дер-

жались 3 пары хохотуний, но успешно загнездилась только одна, у ко-

торой в конце июня в гнезде было два больших пуховых птенца. В этом 

году на острове гнездилось уже 22 пары больших бакланов. В 1991 году 

численность бакланов стала более 40 пар, однако значительно умень-

шилось количество серых цапель и совсем исчезли кваквы. Пара хохо-

туний гнездилась на том же месте, где и в прошлые годы. В 1991 году 

первое яйцо снесено было только 2 июня, а на следующий день его за-

брали для коллекции Львовского природоведческого музея АН Украи-

ны. Известно, что пара хохотуний продолжала держаться на острове,  

однако судьба её в 1991 году осталась неясной. 

Взрослые и молодые чайки-хохотуньи на острове питались в основ-

ном остатками пиши больших бакланов, а также ловили многочислен-

ных здесь в 1990 году полёвок. 
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К распространению и экологии крупных 

белоголовых чаек рода Larus на Севере 

В.Н.Калякин 

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Бургомистр Larus hyperboreus. Самый обычный вид морских побе-

режий региона от Каниного Носа до Ямала и севера Гыдана. Вдоль по-

бережья гнездится обычно либо одиночными парами, либо рыхлыми не-

большими колониями, в том числе и по птичьим базарам Новой Земли, 

Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Крупные гнездовые колонии 

(более сотни гнездящихся пар) характерны для скалистых речных ка-

ньонов Вайгача, Югорского полуострова и западного макросклона За-

полярного Урала (на юг до верховий реки Кары). Устьевых и эстуарных 

участков Печоры и других крупных рек бургомистр избегает. Вдоль во-

сточного побережья Ялала он распространён на юг до Тамбея, а немно-

гочисленные неразмножающиеся птицы регулярно достигают Сеяхи.  

Гнездится бургомистр как на равнинных участках островов и побере-

жий, так и на скалистых уступах. Питание очень разнообразно, но по 

сравнению с западносибирской и морской чайками бургомистры в боль-

шей степени используют различных наземных позвоночных животных 

(птиц и млекопитающих). Этому способствует пространственное распре-

деление бургомистра, который явно тяготеет к скоплениям массово гнез-

дящихся гусеобразных и морских колониальных птиц. Однако трёх мощ-

ных колоний (по нескольку сот гнездящихся пар) полярных крачек Ster-

na paradisaea, известных нам у Вайгача и Югорского побережья, бурго-

мистры избегали. При высокой численности леммингов они могут со-

ставлять более 90% питания бургомистров в гнездовой период и быть 

основным кормом для птенцов. Достаточно обычен каннибализм. 

Западносибирская чайка, или халей Larus heuglini. Наиболее 

обычный, а местами и многочисленный вид низовий Оби, Таза, Печоры, 

внутренних районов Ямала и Гыдана. Здесь эти чайки расселены вдоль 

крупных рек и озёр, включая и скалистые каньоны в предгорьях и от-

рогах восточного макросклона Заполярного Урала (Харам-пэ, Большой 

Сапкей). В более западных районах характерна в первую очередь для 

низовий и эстуариев крупных равнинных рек и крупных озёр. На Кол-

гуеве, мелких островах Тиманского побережья и Хайпудырской губы, на 

Вайгаче, окружающих его и северо-западное побережье Югорского по-

 
* Калякин В.Н. 1992. К распространению и экологии крупных чаек р. Larus на Севере  
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луострова островах, на Новой Земле и прилежащих островах, а также 

на островах южной части Карского моря (от Тарасовея, Левдиева, Литке, 

Шараповых кошек и до Сибирякова включительно) отсутствует. Наибо-

лее многочисленна в низовьях Печоры, Оби, Таза, Щучьей и некоторых 

других рек, а также у ряда населённых пунктов, где широко использует 

отходы различных промыслов и пищевые отбросы. Гнездится по пери-

ферии пойм на верхних, начинающих зарастать разреженной травяни-

стой растительностью участках песчаных пляжей, дюн, а также на ана-

логичных участках плакоров вблизи кромок речных каньонов на мягких 

грунтах по выположенным и слабо наклонным участкам. Кроме того, 

гнездование отмечено и на мелких островках озёр. Обычны одиночные 

гнёзда либо рыхлые колонии. Пищевая специализация ориентирована 

на добычу рыбы, в конце лета широко используются в пищу ягоды (осо-

бенно молодыми, уже лётными птицами). Нередко чайки поедают па-

даль и различные отходы, при пиках численности леммингов эти гры-

зуны могут составлять значительную долю в летнем питании взрослых 

птиц и птенцов. Чайки, заселяющие север европейской части России и 

Западную Сибирь, по-видимому, имеют разные миграционные пути и 

прилетают на места гнездовий в разное время. На юге Ямала они появ-

ляются с юга в период с конца апреля по конец мая, а на Югорском по-

луострове – с запада и прилетают не ранее конца первой декады июня. 

Серебристая чайка Larus argentatus. Мы не располагаем надёж-

ными сведениями о распространении этого вида восточнее Белого моря. 

Скорее всего, остатки именно этой чайки (наряду с остатками бурго-

мистров) найдены нами при изучении костных остатков птиц из архео-

логических памятников острова Западный Шпицберген (остатки помор-

ских изб; Логнедален, XVIII; Калякин 1990). Залёты серебристой чайки 

на Шпицберген отмечали в XX веке (Левенскельд 1964). 

Морская чайка Larus marinus. В пределах уже очерченного реги-

она гнездится на восток до района Вайгача по маленьким скалистым  

островкам, расположенным в прибрежно-морской зоне. Крайние извест-

ные нам пункты гнездовий морской чайки – один из островков в южной 

части Белушьей губы у юго-западной оконечности острова Южный Но-

вой Земли (1988 год), остров Отдельный вблизи мыса Болванский Нос 

(северо-восток Вайгача, 1984, 1988 годы), крошечный островок-скала в 

устьевой части губы Долгой (северо-запад Вайгача), ряд мелких скали-

стых островков вблизи мыса Белый Нос (юго-запад пролива Югорский 

Шар, 1988 год). Кстати, если в период работ на Белом Носу и в других 

пунктах северо-запада Югорского полуострова (от мыса Чайка до Амдер-

мы) в 1983-1985 годах морская чайка как гнездящийся вид здесь ни разу 

не встречена, а контактов с единственной гнездящейся парой на острове 

Отдельный бургомистры явно избегали, то, напротив, в 1988 году мор-

ская чайка в районе Белого Носа Болванского Носа была достаточно 
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обычна (хотя и заметно малочисленное бургомистра), причём какого-

либо взаимного избегания этих видов не отмечено. 

В более западных районах морская чайка вплоть до северных побе-

режий полуострова Канин Нос (1991 год) очень редка и распространена 

спорадично: отмечены пары и одиночные птицы вдоль скалистых побе-

режий Наниного Носа, у Колгуева, Тиманского побережья, острова Мат-

веева (Хайпудырская губа); характер пребывания неясен. В более вос-

точных районах (вплоть до юга Ямала) нерегулярно наблюдались толь-

ко залётные особи в весенний и раннелетний (первая декада июня) пе-

риоды. 

По наблюдениям 1989 года, несколько пар морские чаек гнездились 

на островах вдоль побережья Бельсунда и Земли Норденшельда (остров 

Западный Шпицберген), где они заметно уступали по численности бур-

гомистрам. Так же, как и в крайне восточной части своего ареала, мор-

ские чайки здесь ориентированы на добывание корма в прибрежных ак-

ваториях, практически не появляясь над сушей. Наблюдали успешные 

нападения их на птенцов обыкновенных гаг Somateria mollissima и тол-

стоклювых кайр Uria lomvia, а у острова Вайгач – гаг и морянок Clan-

gula hyemalis. 
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Чайка-хохотунья Larus cachinnans  

на Северном Каспии и в дельте Волги 

Н.Н.Гаврилов 

Второе издание. Первая публикация в 1992* 

Первые весенние встречи хохотуний Larus cachinnans в низовье ре-

ки Волги отмечаются в последней декаде февраля – первой половине 

марта. Массовый прилёт, по многолетним наблюдениям, происходит в 

период с 15 марта по 18 апреля. К гнездованию эти чайки приступают 

в конце апреля – начале мая. 

При снижении уровня моря до 1977 года и небольшой период в на-

чале подъёма уровня Каспия основные поселения хохотуний распола-

гались на обнажившихся многочисленных островах, косах и отмелях  

Северного Каспия. Небольшими колониями гнездились эти чайки и на 

песчаных бровках, образующихся при прорытии каналов-рыбоходов из 

 
* Гаврилов Н.Н. 1992. Серебристая чайка на Северном Каспии и в дельте Волги  

// Серебристая чайка: распространение, систематика, экология. Ставрополь: 33-34. 
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рукавов Волги в море. Однако по мере зарастания бровок эти колонии 

исчезли. В авандельте Волги ежегодно встречаются отдельные гнёзда 

и небольшие колонии; общая численность гнёзд хохотуний здесь не  

превышает 200-300. 

С 1978 года уровень Каспийского моря стал подниматься и к 1991 

году превысил наиболее низкую отметку на 1.6 м. При этом постепенно 

исчезали мелкие очаги гнездования хохотуний на низких островах и 

формировался один крупный на более высоком острове Малый Жем-

чужный. Там же гнездились черноголовые хохотуны Larus ichthyaetus, 

чегравы Hydroprogne caspia и другие крачки. Численность хохотуний 

на острове постепенно росла: 1980 год – 400 гнёзд, 1982 – 1000, 1984 – 

1100, 1986 – 1200, 1988 – 1500 гнёзд. Пороговым, или критическим эта-

пом для существования этой колонии хохотуний стали 1987-1988 годы, 

когда подъём уровня Каспия уменьшил площадь острова Малый Жем-

чужный настолько, что плотность гнездования чайковых птиц достигла 

своего максимума. С 1989 года началось постепенное снижение числен-

ности хохотуний из-за недостатка гнездовых участков: 1989 год – 1100 

гнёзд, 1990 – 800, 1991 – 600 гнёзд. 

На острове Малый Жемчужный хохотуньи строят гнёзда на раку-

шечнике среди невысоких зарослей солянок, причём проективное по-

крытие может быть от 0 до 100%. Как правило, гнёзда располагаются 

диффузно в местах с хорошим обзором и используются многократно, в 

течение нескольких лет. Плотность гнездования на побережье явно вы-

ше – до 7.8 гнёзд на 100 м2, а в центре острова ниже – до 4 гнёзд на 100 м2 

и менее. Расстояние между гнёздами от 3 м в плотных до 20-30 м в раз-

реженных колониях. Кладки преимущественно с 3 яйцами (72%). Сроки 

откладки яиц сильно растянуты. Среднее число яиц на гнездо – 2.57 

(n = 85). Окраска яиц сильно изменчива, но среди различных сочетаний 

пятен, присутствующих в норме, нами иногда встречались яйца чисто 

голубого цвета, без пятен. У птиц, гнездящихся в центре колонии, птен-

цы появляются на 5-10 дней раньше, чем на периферии. 

Подъём молодых птиц на крыло происходит с середины июня. В 

июле-августе молодые собираются в стаи, часто обособленные от взрос-

лых, и в течение 2-2.5 месяцев начинают кочевать по мелководьям Се-

верного Каспия, протокам надводной дельты Волги и авандельте. На-

блюдается большой разброс направлений миграций. Кочёвки постепен-

но переходят в осенний пролёт. Последние встречи хохотуний в дельте 

Волги обычно наблюдаются в период 24 ноября – 9 декабря. В несуро-

вые зимы часть чаек-хохотуний зимует в авандельте на разводьях и по-

лыньях Волго-Каспийского канала. 

  


