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Орнитофауна заповедника «Кивач» включает в себя 216 видов, из 
которых 134 гнездятся в заповеднике и его окрестностях. Для  данной 

территории характерно преобладание таёжных птиц, в меньшей сте-
пени представлены южные виды, предпочитающие лиственные леса и 

открытые ландшафты (Яковлева 2006).В 2000 году «Кивач» получил 
статус ключевой орнитологический территории международного зна-
чения. В пределах заповедника располагается одноименный населён-

ный пункт, занимающий территорию около 20 га и вытянутый вдоль 
реки Суны на 2 км  (рис. 1-3). 

 

 

Рис. 1. Посёлок Кивач. 2017 год. Фото К.А.Петровой. 

 

Расположение посёлка Кивач среди малонарушенных старовоз-
растных среднетаёжных лесов заповедника во многом определяет спе-

цифику его локальной орнитофауны. В то же время наличие неболь-
шой площади мозаичного агроландшафта, старого плодово -ягодного 

питомника, дендрария  и заброшенных сенокосных лугов в окрестно-
стях деревни способствуют увеличению видового разнообразия птиц. 

Подобные биотопы встречаются, помимо посёлка и центральной усадь-
бы заповедника, только на окраинах заповедника в его охранной зоне. 
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Рис. 2. Посёлок Кивач. 2017 год. Фото К.А.Петровой. 

 

Рис. 3. Тихий участок реки Суны у посёлка  Кивач –  
излюбленное место отдыха, кормёжки и размножения  

целого ряда водяных птиц. 2017год. Фото К.А.Петровой. 

 

Несколько видов птиц, типичных для населённых пунктов, в по-
следние десятилетия прекратили гнездиться в заповеднике и  больше  
не встречаются в посёлке. К ним относятся скворец Sturnus vulgaris, 

полевой Passer montanus и домовой P. domesticus воробьи, обыкновен-
ная овсянка Emberiza citrinella, а также сизый голубь Columba livia, 

отдельные особи которого изредка залетают на территорию «Кивача» 
из соседних деревень (Яковлева 2006). Причиной сокращения числен-

ности синантропных видов птиц как в Киваче, так и в других насе-
лённых пунктах Карелии является ухудшение кормовой базы, вызван-
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ное экономическим кризисом в республике. За последние десятилетия 

в Карелии отмечается увеличение площади залуженных пашен, силь-
ное сокращение выпаса скота, ликвидация пригородного огородниче-

ства, звероводческих ферм, уменьшение площадей под однолетними 
злаками и овощными культурами (Государственный доклад... 2013). 
При этом значительное сокращение кормов антропогенного происхож-

дения в сельской местности привело к росту городских популяций у 
таких видов, как серая ворона Corvus cornix и большая синица Parus 

major (Сазонов 2004). В настоящее время из синантропных врановых в 
посёлке Кивач круглогодично встречаются серая ворона и сорока  Pica 

pica, оба вида немногочисленны, но регулярно гнездятся в окрестно-
стях посёлка. Ещё два синантропных вида, встречающиеся в посёлке – 

это деревенская Hirundo rustica и городская Delichon urbica ласточки. 
Скворцы до 1980-х годов обитали в посёлке Кивач и размножались в 
скворечниках, которые до сих пор сохранились кое-где во дворах и на 

усадьбе заповедника.  Последняя пара скворцов гнездилась в Киваче в 
1985 году, а в настоящее время этот вид лишь изредка встречается в 

период  весенней миграции (Яковлева 2006). Снижение численности и 
даже полное исчезновение скворцов из прежних мест обитания  в Ка-

релии связано с агрессивными мероприятиями по борьбе с этими пти-
цами, проводимыми в Европе в 1980-х годах (Зимин, Ивантер 2002). 

 

 

Рис. 4. Лебедь-кликун Cygnus cygnus на реке Суна у посёлка Кивач.  
2016 год. Фото А.Н.Щербакова. 

 

Дважды в год над посёлком можно наблюдать пролётные стаи се-
рых журавлей Grus grus, разных видов гусей, а также лебедей-клику-

нов Cygnus cygnus. Случается, что несколько лебедей останавливаются 
в заливе реки Суны у тихого берега вдали от жилых домов (рис. 3, 4). 
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Большие крохали Mergus merganser и гоголи Bucephala clangula встре-

чаются с конца марта в полыньях и на незамерзающих участках Суны. 
Позже гоголи покидают окрестности деревни, а крохали могут устро-

ить гнездо и на чердаках бань на берегу и в окрестностях посёлка и 
встречаются до осени (рис. 5).  С июня по сентябрь в вечерние и утрен-
ние часы молодые и взрослые крохали любят отдыхать на полузато-

нувших  брёвнах и деревянных мостках.  На лесистом речном острове 
могут гнездиться кряква Anas platyrhynchos и свиязь Anas penelope. На 

берегах  с мая по июль можно увидеть и услышать перевозчика  Actitis 
hypoleucos. Вечерами над посёлком нередко тянет вальдшнеп Scolopax 

rusticola, гнёзда которого можно обнаружить в лесу недалеко от домов. 
 

 

Рис. 5. Самка большого крохаля Mergus merganser с выводком на реке Суне  
в у посёлка Кивач. 2016 год. Фото А.Н.Щербакова. 

 

Есть в Киваче и небольшая колония сизых чаек Larus canus: около 
десятка особей ежегодно строят гнёзда на берегу залива реки и на ост-

рове посреди неё. В последние годы сизые чайки стали устраивать 
гнёзда на некотором отдалении от воды: в огороде среди грядок, отку-
да до реки около 50 м, и даже на крышах домов и гаражей в 150-200 м 

от воды. При этом чайки проявляют пониженную тревожность к людям, 
которые проходят в нескольких метрах от гнезда. Работая в огороде 

буквально в нескольких метрах от гнезда, люди не вынуждают самку 
прерывать насиживание. Интересно, что вылупившиеся птенцы могут 

несколько дней не спускаться к воде и держатся среди грядок (рис. 6). 
Вероятно, гнездиться относительно далеко от воды сизые чайки стали 
после случая, когда много гнёзд затопило из-за повышения уровня ре-

ки после сброса воды из Гирвасского водохранилища. Кроме сизых ча-
ек, на Суне возле посёлка время от времени появляются малые Larus 

minutus и озёрные L. ridibundus чайки, гнездящиеся в другой части 
заповедника, на озере Сундозере (Яковлева 2006). Иногда залетает  

клуша Larus fuscus, занесённая в Красную книгу Карелии. 
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Рис. 6. Пять птенцов сизой чайки Larus canus из трёх выводков проводят  
большую часть времени не на воде, а в огородах. 2017 год. Фото К.А.Петровой. 

 

В апреле в деревне появляются стайки зябликов Fringilla coelebs и 
чёрных дроздов Turdus merula, относительно недавно заселивших Ка-
релию (Хохлова 2008, 2013). Они держатся на проталинах во дворах, 

ищут пищу под плодовыми деревьями. С мая по июнь и днём и корот-
кой белой ночью в Киваче не смолкают песни птиц, гнездящихся в по-

сёлке и окрестностях: это зяблик, садовая славка Sylvia borin, большая 
синица, зеленушка Chloris chloris, мухоловка-пеструшка Ficedula hy-

poleuca, пеночки весничка Phylloscopus trochilus и трещотка Ph. sibila-
trix, белая трясогузка Motacilla alba, горихвостка-лысушка Phoenicurus 

phoenicurus. В огородах и садах можно услышать пение чечевицы Car-
podacus erythrinus. Ночью в густых зарослях кустарников поёт садовая 
камышевка Acrocephalus dumetorum. На краю посёлка кукуют самцы 

кукушки Cuculus canorus, иногда слышатся хохочущие крики самки. 
На зарастающей пожне, вытянутой вдоль деревни за полосой леса, в 

последние годы можно встретить вяхиря Columba palumbus, глубокий 
спад численности которого отмечался в 2007-2012 годах (Яковлева  

2015). На разнотравных лугах, на отдалённых огородах и даже в сильно 
заросших дворах можно услышать крик коростеля Crex crex. 

После выведения птенцов из лесных биотопов птицы перемещают-
ся к открытым пространствам. В посёлке в средине лета становится 
больше кочующих стаек воробьиных птиц. На травянистых растениях 

и берёзах кормятся чижи Spinus spinus. Среди ветвей черёмухи можно 
увидеть питающихся ягодами обыкновенных дубоносов Coccothraustes 

coccothraustes, обогативших гнездовую орнитофауну Карелии несколько 
десятилетий назад (Хохлова и др., 2008). Дрозды съедают несобранный 



2948 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1472 
 

урожай черноплодной рябины и ирги. С августа на окраинах посёлка 

можно наблюдать стайки кочующих ополовников Aegithalos caudatus. 
Позднее появляются стайки чечёток Acanthis flammea, кормящихся в 

кронах ольхи и берёзы. К середине октября в Киваче практически за-
вершается миграция воробьиных птиц, хотя отдельные зяблики, дроз-
ды, зарянки Erithacus rubecula и крапивники Troglodytes troglodytes 

регулярно встречаются в посёлке до конца октября. В это же время тя-
нутся пролётные стаи гусей, лебедей и журавлей. 

 

  

Рис. 7. Пара снегирей Pyrrhula pyrrhula (самец и самка) едят почки  
черёмухи Padus avium. 2017 год. Фото А.Н.Щербакова. 

 

Зимой в посёлке Кивач остаётся несколько видов воробьиных, ре-
гулярно встречающихся в Карелии на зимовке: большая синица, лазо-

ревка Parus caeruleus, московка Parus ater, пухляк Parus montanus, 
желтоголовый королёк Regulus regulus, пищуха Certhia familiaris, сне-

гирь Pyrrhula pyrrhula и свиристель Bombycilla garrulus. На незамер-
зающих участках Суны держатся оляпки Cinclus cinclus. В годы уро-

жая семян хвойных в посёлке можно видеть стаи клестов – еловиков 
Loxia curvirostra, реже сосновиков L. pуtyopsittacus и белокрылых L. 

leucoptera. У жилых строений можно встретить сойку Garrulus glanda-
rius и поползня Sitta europaea, была также замечена и редко остающа-
яся на зимовку в Карелии лесная завирушка Prunella modularis. Ран-

ней весной на кормушках охотно кормятся снегири, зеленушки, юрки  
Fringilla montifringilla. Круглогодично в посёлке Кивач и его окрест-

ностях можно увидеть большого пёстрого дятла Dendrocopos major. За-
летают также желна Dryocopus martius, малый пёстрый Dendrocopos 

minor и белоспинный Dendrocopos leucotos дятлы. 
В заключение хочется отметить чуткое и любознательное отноше-

ние местного населения, в основном состоящего из сотрудников запо-
ведника и членов их семей, к птицам, обитающим по соседству. В посёл-
ке Кивач не было случаев разорения людьми гнёзд дуплогнездников в 
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синичниках, развешанных в деревенском лесу, что, к сожалению, не-

редко случается около многих других населённых пунктов. Птенцов 
сизых чаек, преодолевающих путь от крыши гаража до реки, оберега-

ют не только их родители и другие члены колонии, но и люди, издали 
наблюдая за птенцами и зорко следя за домашними кошками. 
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Туркестанский белый аист Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873 – 
редкий гнездящийся вид Киргизии, занесённый в Красную книгу Кыр-
гызстана. Информация о его распространении в республике недоста-

точная, поэтому считаю целесообразным сообщить о новом пункте  его 
гнездования, найденном в южной части Ферганской долины. 

Гнездо обнаружено в 1 км восточнее села Айдаркен Кадамжайского 
района Баткенской области на бетонной опоре высоковольтной линии 


