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 (НЕВОРОБЬИНЫЕ – NON PASSERINE) 

В статье обобщены данные, собранные на территории Кенозерского национального парка (Архангельская об-
ласть) в 1995–2003 годах. Приведены сведения о характере пребывания, уровне численности, сроках фенологи-
ческих явлений в жизни 108 видов неворобьиных птиц. Представлена подробная информация о встречах и на-
ходках гнезд редких и малочисленных видов. Особое внимание уделено видам, находящимся у границ своих 
ареалов. 
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Кенозерский государственный национальный 
парк (КГНП) – крупный охраняемый природный 
резерват на юго-западе Архангельской области у 
границы с Республикой Карелия. Занимает пло-
щадь 138700 га в пределах Каргопольского и 
Плесецкого районов области (см. рисунок). 

Под охрану взята территория, уникальная по 
своему географическому положению и чрезвы-
чайно интересная по природным особенностям 
[30]. Парк лежит на водоразделе бассейнов Бе-
лого и Балтийского морей. Его северная часть 
(Кенозерье) располагается на юго-восточной 
границе Балтийского щита, южная (Лекшмозе-
рье) – на северо-западной периферии Русской 
платформы, что обуславливает существенные 
различия природных условий (климатических, 
почвенных, ландшафтных и пр.) в разных участ-
ках парка. Его территория с обширной сетью 
болот и водоемов разного типа отличается высо-
ким ландшафтным и биотопическим разнообра-
зием, включает широкий спектр не только есте-

ственных, но и антропогенных сообществ. На-
конец, КГНП находится у 62º с. ш. в зоне кон-
такта нескольких флористических и фаунисти-
ческих комплексов, что определяет большое ви-
довое разнообразие его флоры и фауны и обилие 
в их составе видов, обитающих на пределе ареа-
лов. Однако до организации КГНП в 1991 году 
эти территории оставались вне поля зрения спе-
циалистов.  

Первый неполный список птиц (архив 
КГНП) был составлен в период проектирования 
парка сотрудником северного филиала ВНИИОЗ 
В. Н. Корепановым (г. Архангельск). В 1995 году 
по инициативе администрации парка к инвента-
ризации орнитофауны были привлечены сотруд-
ники лаборатории зоологии Института биологии 
Карельского научного центра РАН и заповедника 
«Кивач». В задачи исследования входило:  
• описание видового состава с оценкой харак-

тера пребывания и уровня численности всех 
видов птиц; 
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Картосхема Кенозерского государственного национального парка (КГНП) 

Примечание. 1 – оз. Большое Порженское; 2 – оз. Малое Порженское; 3 – оз. Наглимозеро; 4 – оз. Масельгское; 5 – озера Ма-
карьи; 6 – оз. Монастырское. 

• выявление и описание размещения редких и 
ценных видов; 

• оценка распределения птиц разных экологи-
ческих групп по территории парка в разные 
сезоны года; 

• описание населения птиц на участках – па-
мятниках природы; 

• разработка предложений по мерам охраны 
ценных видов и сообществ; 

• разработка рекомендаций по организации 
экологических троп и туристических мар-
шрутов. 
Первые результаты этих работ опубликованы 

в серии кратких статей и сообщений [25], [21], 
[22], [23], [2] и др. Исследования показали высо-
кую значимость территории парка для сохране-
ния северных популяций многих видов птиц, в 
том числе занесенных в Красные книги разного 
уровня [29], [1]. Это послужило основанием для 
включения Кенозерья (парка с прилегающими 
участками) в каталог «Ключевые орнитологиче-
ские территории международного значения в 
Европейской России» [27] и международный 
перечень важнейших орнитологических терри-
торий Европы [31]. 

В 2002 году в книге «Природное и культур-
ное наследие Кенозерского национального пар-

ка» [30] была опубликована общая характери-
стика его орнитофауны и полный список птиц 
(263 вида), составленный на основе анализа ли-
тературных сведений о птицах сопредельных 
территорий и оригинальных данных, собранных 
в пределах парка к 2000 году. К тому времени в 
границах парка было встречено 168 видов; гнез-
дование 91 из них подтверждено находками 
гнезд и выводков. Исследования последующих 
лет позволили расширить список встреченных 
птиц и проверить статус многих видов. Особый 
интерес представляют материалы, позволяющие 
уточнить границы распространения ряда видов, 
обитающих на северо-западе России на перифе-
рии своих ареалов [29], [21], [23], [32], [2] и др. 

За период работ получены сведения о пребы-
вании в парке 201 вида птиц, в том числе 143 гнез-
дящихся (подтверждено гнездование 103 из них) и 
32 вероятно гнездящихся. Анализ данных показал, 
что при большом сходстве населения птиц парка и 
соседних районов Карелии существуют заметные 
различия в видовом составе, особенностях пребы-
вания и фенологии основных явлений годового 
цикла птиц этих территорий. Данная публикация 
содержит материалы, позволяющие судить о ха-
рактере пребывания в КГНП, уровне численности, 
сроках миграций и гнездования 108 видов нево-
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робьиных птиц (Non passerine), встреченных в его 
границах к настоящему времени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работы лаборатории зоологии Института 
биологии КарНЦ РАН по инвентаризации орни-
тофауны Кенозерского национального парка 
проходили в 1995–2003 годах при финансовой 
поддержке КГНП (1995–2000 гг.), Союза охраны 
птиц России (1997, 1999 гг.), Министерства ох-
раны окружающей среды и регионального цен-
тра Хяйме, Финляндия (2001–2003 гг.). 

Всего в разные сезоны года осуществлено 12 
выездов, что позволило почти полностью охва-
тить гнездовой и послегнездовой периоды и час-
тично – периоды весенней и осенней миграций 
(см. таблицу). Большая часть данных по гнездо-
ванию птиц собрана в 1995–2000 годах, основ-
ная информация о ситуации в предотлетный пе-
риод и во время миграций – в 2001–2003 годах 
при посещениях парка во время работ по оценке 
осенних концентраций гусей и журавлей в Кар-
гопольском районе [24], [25], [28], [26], [33], [7]. 

 
С р о к и  п р о в е д е н и я  р а б о т  в  К е н о з е р с к о м  
н а ц и о н а л ь н о м  п а р к е  в  1 9 9 5 – 2 0 0 3  г о д а х  

№ Год Сроки работ Участники 

в грани-
цах КГНП 

за предела-
ми КГНП 

1 1995 15–28.07  Т. Хохлова, М. Яковле-
ва 

2 1996 26.06–
09.07  Т. Хохлова, М. Яковле-

ва 

3 1996 26.08–
05.09 06–07.09 Т. Хохлова, А. Артемь-

ев, М. Яковлева 

4 1997 01–06, 
09–14.06 06–08.06 Т. Хохлова, А. Артемь-

ев, М. Яковлева 

5 1997 04–15.07  Т. Хохлова, А. Артемь-
ев, Дж. О'Салливан 

6 1999 07–16.08  Т. Хохлова, А. Артемь-
ев, М. Яковлева 

7 2000 26.09–
05.10  

Т. Хохлова, А. Артемь-
ев, Л. Фирсова, 
М. Яковлева

8 2001 05.09–
07.09 08–11.09 Т. Хохлова, Э. Келло-

мяки, Н. Рипатти 

9 2001 21–24.09, 
09–10.10 25.09–08.10 

Т. Хохлова, А. Артемь-
ев, В. Высоцкий, 
М. Яковлева 

10 2002 30.04–
03.05 24–30.04 

Т. Хохлова, Э. Келло-
мяки, Н. Рипатти с 

группой финских орни-
тологов-любителей 

11 2002 16, 27–
29.08 17–26.08 Т. Хохлова, А. Артемь-

ев, М. Яковлева 

12 2003 02.09, 12–
13.09 03–11.09 Т. Хохлова, А. Артемь-

ев, М. Яковлева 

До начала полевых работ был составлен 
предварительный список птиц КГНП, в который 
было включено 263 вида, в том числе 189 гнез-
дящихся и вероятно гнездящихся на северо-
западе России. Основой послужил список птиц 
Карелии [6], откорректированный в соответствии 
с данными о распространении отдельных видов 
на ближайших обследованных территориях – в 
Заонежье ([19], [20], [6] и др.) и Водлозерском 
национальном парке ([3], [4], [14], [17] и др.). 
Также использованы сведения о птицах сопре-
дельных территорий Архангельской, Вологодской 
и Ленинградской областей [5], [11], [9], [18], [15], 
[16]. Основной задачей полевых работ была про-
верка предполагаемого статуса видов из предва-
рительного списка, сбор данных, подтверждаю-
щих их гнездование. Особое внимание уделялось 
сбору информации о редких видах, выявлению их 
гнездовых участков, поиску гнезд и выводков. 

Основные трудности работы были связаны со 
слабой изученностью территории парка. Несмот-
ря на то что КГНП создавался, прежде всего, для 
сохранения памятников северной деревянной ар-
хитектуры, в его границы вошли обширные труд-
нодоступные участки, покрытые лесами и боло-
тами. Поэтому первые выезды пришлось посвя-
тить рекогносцировочным работам, в том числе 
выявлению всего спектра местообитаний птиц и 
их распределения по территории парка. Из-за 
сложного ландшафта и слаборазвитой сети дорог 
наряду с привычными автомобилями и моторны-
ми лодками приходилось использовать самые 
разные средства передвижения, включая вьючных 
лошадей, плоты, долбленые лодки-дубаны, трак-
торы, водометный катер и пр. В организации экс-
педиций неоценимую помощь оказала админист-
рация парка, а в сборе информации – местные 
жители, многие из которых отличались большой 
наблюдательностью и неплохим знанием птиц. 
С помощью опросов были получены предвари-
тельные сведения о расположении токов, послег-
нездовых концентраций разных видов водопла-
вающих, гнездовых участков и выводков многих 
редких видов и прочие данные, которые подтвер-
дились впоследствии. 

В послегнездовое время наряду с визуальны-
ми наблюдениями проведена серия отловов птиц 
с помощью 14 паутинных сетей: 28.08–06.09.1996 
у деревень Морщихинская (48 часов), Вершинина 
(48) и Кривцово (24) и 11–15.08.1999 у д. Мор-
щихинской. У пойманных птиц определяли вид, 
пол, подробно описывали состояние оперения 
(линьку) по методике Г. А. Носкова и А. Р. Гагин-
ской [10]. Всего отловлено и окольцовано 288 
птиц 36 видов, среди которых белоспинный дя-
тел, коростель, варакушка, славка-черноголовка, 
луговой конек и другие редкие и малочисленные 
в парке виды.  

Учет всех встреченных птиц (в 50-метровой 
полосе и по поющим самцам на дальность слы-
шимости) проводили на 2 маршрутах, предлагае-
мых в качестве экологических троп: д. Видягино 
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– Порженские озера (6 км) и д. Морщихинская – 
оз. Наглимозеро (3 км). На остальных маршрутах 
отмечали все встречи редких и малочисленных 
птиц, выводки тетеревиных и хищных птиц. На 
всех озерах описывали видовой состав и регист-
рировали все выводки водоплавающих, ежегодно 
в разные сезоны года проводили учеты водопла-
вающих на оз. Лекшмозере (круговой лодочный 
маршрут вдоль побережья – 12 км), оценивали их 
предотлетные концентрации с высокого берега 
(от кладбища) на оз. Монастырском с помощью 
подзорных труб и биноклей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полный список птиц парка, составленный с 
учетом видового состава населения соседних 
территорий, включает представителей 18 отря-
дов. Самому крупному из них – воробьиным 
(Passeriformes) – принадлежит 107 видов. Нево-
робьиные (Non passerine) представлены 16 от-
рядами и 156 видами. Две трети этих видов (98) 
относятся к 7 отрядам птиц, связанных с водно-
болотными угодьями: гагары, поганки, веслоно-
гие, голенастые, пластинчатоклювые, журавле-
образные, ржанкообразные. На территории пар-
ка встречены представители всех 17 отрядов не-
воробьиных птиц, включая ряд редких залетных 
(белый аист, серая цапля, малый погоныш, зи-
мородок, удод и др.) и большинство северных 
видов, появляющихся только в периоды мигра-
ций. Находками гнезд и выводков подтверждено 
гнездование 44 видов птиц, в том числе ряда ви-
дов, обитающих здесь на пределе ареала – чом-
ги, выпи, лебедя-кликуна, широконоски, малой 
чайки, белоспинного дятла и др. Найдены на 
гнездовании 7 видов хищных птиц, включая 
скопу и орлана-белохвоста. 

Отряд Гагары – Gaviiformes 
1. Краснозобая гагара – Gavia stellata 

(Pontopp.). Вид, находящийся на южном пре-
деле гнездового ареала. В летнее время редка, 
на пролете более обычна. Отдельные пары, 
возможно, гнездятся. На Кенозере у п. Вер-
шинина встречены: 10.07.1997 – 2 пары, 
в июле 2000 года – 1 пара, 10.08.1999 – 1 пти-
ца. На других озерах отмечены: на Перозере – 
1 пара 12.07.1997, на Б. Порженском – 6 птиц 
13.08.1999, на Лекшмозере – 2 (одна мельче, 
возможно, молодая) 27.08.2002, на Масельг-
ском (сообщение В. Нефедова) – стая около 
20 птиц на осеннем пролете в начале 1990-х 
годов.  

2. Чернозобая гагара – G. аrctica (L.). Обычна 
на гнездовании и пролете. В парке и его бли-
жайших окрестностях обитает не менее 400 
пар. Встречается на всех водоемах КГНП, вхо-
дит в число фоновых видов водоплавающих. 
Прилетает в начале мая. Выводки появляются 
в конце июня – начале июля (наиболее ранняя 
встреча пары с двумя пуховичками – 
01.07.1996 у д. Думино). Птицы, гнездящиеся 

на лесных озерах, часто летают за кормом на 
крупные водоемы: в июле постоянно можно 
видеть гагар, пролетающих над лесом с рыбой 
в клювах. Так, 01.07.1996 на лодочном мар-
шруте вокруг Лекшмозера на 12 км зарегист-
рировано 18 птиц, 05.07.1997 на этом же водо-
еме на 6 км – 13 птиц. На Наглимозере 
28.08.1996 собралось 15 птиц, включая выво-
док с 2 крупными птенцами. В начале осени на 
Лекшмозере от д. Морщихинской до д. Труфа-
ново зарегистрировано: 06.09.2001 – 10 птиц, 
12.09.2003 – 17 птиц, 22.09.2001 – 8 птиц. 
В более поздние сроки (27.09–03.10.2000) на 
разных водоемах парка встречены только оди-
ночные птицы. 
Отряд Поганки – Podicipitiformes 

3. Серощекая поганка – Podiceps griseigena 
(Bodd.). Довольно обычна, но немногочис-
ленна. Найдена на гнездовании как в южной, 
так и в северной части парка. Самка, сидящая 
на гнезде, отмечена 12.07.1997 на Гамозере 
(окрестности д. Минино). В тростниках на 
Лекшмозере зарегистрированы: 08.07.1996 – 
гнездо с 4 насиженными яйцами, 02.07.1997 – 
4 пары без птенцов, 08.08.1999 – 4 пары 
с выводками (c птенцами, достигшими ¾ 
размера взрослой птицы). Одна пара регуляр-
но гнездится на оз. Монастырском: 05.07.1996 
найдено гнездо с 2 слабонасиженными яйца-
ми, 05.06.1997 – недостроенное гнездо, 
05.07.1997 – самка на гнезде с недавно вылу-
пившимися птенцами. Птицы встречались на 
озерах до конца сентября. Последняя встреча 
на оз. Монастырском – 22.09.2001. В период 
осеннего пролета 28–29.09.2000 две птицы 
отмечены также на Кенозере у п. Вершинина 
и 4 – у д. Першлахты. 

4. Чомга – P. cristatus (L.). Обычный гнездя-
щийся и пролетный вид, обитающий на се-
верной периферии своего ареала. Одна из 
наиболее многочисленных гнездящихся птиц 
на Лекшмозере. Самая крупная колония (не 
менее 20 пар) находится в тростниках у 
д. Морщихинской. Гнезда с яйцами и ма-
леньких пуховичков регистрировали 01.07–
08.07.1996, молодых, достигших размеров 
взрослой птицы, – 27.08.96. Однако отдель-
ные особи могут размножаться в более позд-
ние сроки: птица с птенцом в ⅔ полного 
размера встречена 30.09.2000. По-видимому, 
отдельные пары гнездятся также на Гамо-
зере: пара и две одиночные птицы отмечены 
12.07.1997, 9 птиц – 04.09.1996. На других 
водоемах летних встреч пока не было, тогда 
как в сентябре одиночных птиц регистриро-
вали также у п. Вершинина на Кенозере  
(01 и 04.09.1996), оз. Монастырском 
(12.09.2003 и 22.09.2001), оз. Б. Порженском 
(02.10.2000). 
Отряд Веслоногие – Pelicaniformes  

5. Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.). 
Изредка залетает на озера парка в периоды 
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миграций. Одна птица была встречена 
С. Пуховым на Макарьих озерах в середине 
сентября 2001 года. 
Отряд Голенастые – Ciconiiformes 

6. Выпь – Botaurus stellaris (L.). Редкий вид, 
находится в регионе на северном пределе 
распространения. В разные годы крики 1–4 
птиц регулярно отмечали только на Лекшмо-
зере: в тростниках вблизи деревень Орлово, 
Труфаново и Морщихинской. Нами крик 
самца зарегистрирован недалеко от д. Тру-
фаново 05.06.1997. Здесь же, по сообщению 
О. А. Смирнова, летом 2000 года дети нашли 
в тростниках гнездо, а 29.09 в последний раз 
видели саму птицу. Есть также сведения о 
нерегулярном появлении выпи на Кенозере 
(у д. Кривцово) и встрече птицы на оз. Чер-
ном в середине июня 2001 года, которые 
требуют проверки. 

7. Серая цапля – Ardea cinerea (L.). Залетный 
вид, который, по сообщениям местных жи-
телей, с конца 1980-х годов все чаще появля-
ется на водоемах парка во второй половине 
лета. Нами зарегистрированы: 26.07.1995 – 1 
птица у д. Кривцово, 08.08.1999 – 2 взрос-
лых и 1 молодая у д. Морщихинской, 10–
15.08.1999 – 2 взрослых и 2 молодых у 
п. Вершинина. В августе 2001 года В. Нефе-
дов отметил сразу 7–8 птиц в урочище 
Дровники и 2 – на Вильно; нами 07.09 
встречены 2 взрослых птицы с одной моло-
дой у д. Морщихинской. В конце июля 2003 
года в разных точках парка уже постоянно 
встречали по 2–7 птиц. 

8. Белый аист – Ciconia ciconia (L.). Редкий 
залетный вид. По сообщению В. Нефедова, 
одну птицу видели в д. Морщихинской на 
огородах в начале 1990-х годов.  
Отряд Пластинчатоклювые – Anseriformes 

9. Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (L.). Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид. В парке 
обитает самая южная устойчивая гнездовая 
группировка вида из известных на северо-
западе России, включающая несколько десят-
ков пар птиц [21], [32]. Весной, по сообще-
нию В. Нефедова, первые птицы появляются 
на полыньях уже в конце марта – первых чис-
лах апреля. Регулярно выводят птенцов на 
оз. Лекшмозере и в окрестностях оз. Б. По-
рженского. Выводки отмечали также на более 
мелких озерах: Шаймозеро, Копеечное, 
Верхнее, Катечное, Котозеро, Черное, Лопо-
зеро и др. Пуховых птенцов регистрируют с 
конца июня. Подросшие нелетные выводки 
начинают выходить на открытую воду в конце 
июля и держатся там, по крайней мере, до на-
чала сентября. Кроме гнездящихся пар в те-
чение всего сезона встречаются взрослые ле-
тующие особи без птенцов. В предотлетный 
период птицы постепенно собираются на 
крупных водоемах: 22.09.2001 в разных точ-
ках Лекшмозера встречено 16 птиц группами 

по 2–4 особи, в том числе летные выводки 
и холостые птицы. Выводки держатся обо-
собленно до самого отлета: на Лекшмозере 
27.09–01.10 наблюдали взрослую птицу 
с двумя молодыми, 30.09 – пару с 4 птенцами, 
достигшими 4

5ൗ  величины взрослой птицы, 
02.10 на оз. М. Порженском – пару с 4 моло-
дыми. На пролете обычен, но останавливаю-
щихся здесь птиц немного: пролетная стая 
из 20 птиц отмечена В. Портновым на 
оз. Лекшмозере в окрестностях д. Труфаново 
02.10.2000. На этом же озере птиц встречали 
02–03.11.2002 [12]. 

10.  Белолобая казарка – Anser albifrons 
(Scop.). Северный пролетный вид, самый 
массовый из гусей, останавливающихся на 
сельхозугодьях Каргополья. Во время весен-
него пролета особенно много птиц собирает-
ся на полях района в третьей декаде апреля, 
в 2002 году наибольшее число особей заре-
гистрировано 25.04 [33]. По наблюдениям 
2001 года, осенний пролет идет с конца сен-
тября, массовый – в первой декаде октября 
[28]. Территория парка лежит в стороне от 
основных миграционных путей. Птицы пе-
ресекают ее преимущественно транзитом, 
следуя в юго-западном и западно-юго-
западном направлениях. Но некоторые стаи, 
по сообщениям местных жителей, весной, 
реже – осенью останавливаются в границах 
парка на больших болотах и полях в окрест-
ностях населенных пунктов. 

11.  Гуменник – A. fabalis (L.). Обычен на про-
лете и редок на гнездовании. В Каргополье 
находится на южном пределе гнездового 
ареала. Весной, как и белолобый гусь, в мас-
се останавливается на сельхозугодьях Кар-
гопольского района, но уступает ему по чис-
ленности [33]. В небольшом количестве 
гнездится на болотах, в том числе и в грани-
цах парка. В 1999 году небольшие группы, 
возможно, местные летные выводки, зареги-
стрированы 09.08 у переправы в д. Конево 
(5 птиц) и 14.08 – на луговом островке про-
тив п. Вершинина (4 птицы). По сообщени-
ям жителей, в гнездовое время гусей встре-
чали у окруженного болотами Шаймозера 
и на болоте Соколиные глади, а выводки – 
у западной границы парка в районе Кумбасо-
зера. Осенний пролет идет с третьей декады 
сентября до середины октября. В 2001 году 
наиболее интенсивная миграция отмечена в 
дни его начала (23.09) и окончания (06.10) 
[28]. Транзитные стаи пересекают террито-
рию парка в западном и юго-юго-западном 
направлениях, но часть стай движется прямо 
на юг. В его границах известны постоянные 
места остановок на крупных болотах, иногда 
птицы садятся также на поля и луга в окре-
стностях населенных пунктов. 

12. Кряква – Anas platyrhynchos (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Населяет во-



Птицы Кенозерского национального парка (неворобьиные – non passerine) 37 
 

доемы разных типов. В летний период на 
1 км береговой линии Лекшмозера прихо-
дится по 1–2 выводка. В 1999 году был од-
ним из основных видов в послегнездовых 
концентрациях уток в заливе Кенозера 
у п. Вершинина, там же в начале сентября 
1996 года плотность птиц составляла 17 эк-
земпляров на 10 км маршрута. В предотлет-
ных скоплениях на Лекшмозере уступают по 
численности только свиязи (сотни). Иногда 
в небольшом числе остается на зиму: до 
10 птиц зимовало у мельницы на р. Поржен-
ке в 1996–1997 годах (сообщение И. Роймуе-
ва) и там же – в 2000–2001 годах. [13]. 

13. Чирок-свистунок – A. crecca (L.). Обычен 
на гнездовании и пролете. Населяет водоемы 
разных типов, предпочитая небольшие лес-
ные ручьи и озера. Встречен в послегнездо-
вых скоплениях уток на многих водоемах 
парка. На Лекшмозере и Кенозере в конце 
августа – начале сентября приходится 
15 птиц на 10 км береговой линии.  

14. Серая утка – A. strepera (L.). По мнению 
местных охотников, в небольшом числе оби-
тает в Каргопольском районе, включая парк, 
что требует проверки. 

15. Свиязь – A. penelope (L.). Вид, обычный на 
гнездовании и пролете. В гнездовое время 
распределение неравномерное. Встречается 
в основном на водоемах с богатой прибреж-
но-водной растительностью. Так, 25.07.1995 
на небольшом оз. Шаймозере отмечено 4 
выводка (от пуховых до почти полностью 
доросших птенцов), 12.07.1997 на Гамозере 
– 3 выводка и 4 одиночных самки. Самый 
массовый вид в предотлетных скоплениях 
уток: 06–07.09.2001 и 12.09.2003 числен-
ность птиц на озерах Лекшмозеро и Мона-
стырское оценивалась в несколько сотен 
особей. В 2000 году стая из 120 птиц отме-
чена на оз. Монастырском 08.09 (сообщение 
Й. Хёгмандера). 

16. Шилохвость – A. acuta (L.). Обычный вид с 
низкой численностью. В парке редок. Вес-
ной 02.05.2001 две птицы встречены у 
д. Морщихинской. Выводок (самка с 5 птен-
цами в ¼ размера взрослой птицы) найден на 
Гамозере 12.07.1997, и тогда же еще одна 
самка отмечена на р. Поча. В августе 1996–
1999 годов по 1–4 птицы зарегистрированы 
на Лекшмозере у д. Морщихинской, на Ке-
нозере – у п. Вершинина и д. Кривцово. Не-
большая стая (20 птиц) встречена 15.08.1999 
на заливе у п. Вершинина. В предотлетных 
скоплениях уток на водоемах южной части 
парка встречены только отдельные особи: 
22.09.2001 – 6 птиц в разных точках озера, 
12.09.2003 – 2 особи на оз. Монастырском. 

17. Чирок-трескунок – A. querquedula (L.). Ред-
кий гнездящийся в регионе вид. В небольшом 
числе встречается и на территории парка. 
С 02 по 10.06.1997 отмечены: самка и 4 оди-

ночных самца на Лекшмозере, 3 птицы у 
д. Зихново, самец на оз. Монастырском, пара 
на р. Кене у д. Першлахта и самка на 
оз. Верхнее в окрестностях Макарьих озер. 
В послегнездовое время трескунки встречены: 
на Кенозере у п. Вершинина – 11 и 12.08.1999 
(2 – в стае других уток), 31.08.1996 (2), 
01.09.1996 (12 – стая), на Лекшмозере – 18.08 
(2) и 06.09 (1 в смешанном скоплении уток). 

18. Широконоска – A. clypeata (L.). Гнездя-
щийся и пролетный вид, редкий на сопре-
дельной территории Карелии, но довольно 
обычный на юге Каргопольского района на 
оз. Лача [24], [2]. Два выводка с птенцами, 
размером со взрослую птицу, встречены 
09.08.1999 за пределами парка у д. Луги. В 
парке отмечена 01.05.2002 у д. Морщихин-
ская. Гнездование подтверждено регистра-
цией 11.08.1999 самки, беспокоившейся 
у выводка, у п. Вершинина. Помимо этого, 
4 особи отмечены там же 10–11.08.1999, по 
одной – на Гамозере 04.09.1996 и в окрест-
ностях д. Першлахта 14.07.1997, еще 4 – на 
оз. Монастырском 12.09.2003. На Кенозере у 
д. Кривцово 03.09.1996 добыта молодая ши-
роконоска из стайки в 5 птиц, вероятно, не-
распавшегося выводка. 

19. Красноголовый нырок – Aythya ferina (L.). 
Малочисленный вид, обитающий на север-
ном пределе ареала. Оказался в числе обыч-
ных на оз. Лача при учетах 07–08.06.1997 
[24]. В парке редок, но, возможно, изредка 
гнездится. У д. Зихново 10–11.06.1997 
встречены пара и 4 одиночные птицы.  

20.  Хохлатая чернеть – A. fuligula (L.). Обыч-
ный гнездящийся вид, массовый на пролете. 
Обитает на многих водоемах парка. Так, 
только на небольшом Гамозере 12.07.1997 
встречены 3 выводка разного возраста, а так-
же 5 самцов и 6 самок без птенцов. Летом 
стаи линных самцов зарегистрированы на 
Лекшмозере и Кенозере. В предотлетный пе-
риод и на пролете птицы встречаются на са-
мых разных водоемах парка. В скоплениях 
уток на Лекшмозере 06–07.09.2002 не усту-
пала по численности крякве. При позднем ле-
доставе может задерживаться до ноября [12]. 

21. Морская чернеть – A. marila (L.). Северный 
вид, обычный в Каргополье на пролете. 
В большом числе останавливается на оз. Лача, 
но редко попадает на небольшие озера парка. 
В конце сентября 2000 года (27.09–01.10) по 2–
3 особи отмечено на Лекшмозере, на оз. Мона-
стырском и в окрестностях д. Думино. В ок-
тябре 2001 года В. Портнов наблюдал на 
оз. Монастырском плотную стаю морских 
чернетей, которую он оценил в 10000 особей: 
птицы сидели на воде узкой полосой шириной 
в 50–60 м и протяженностью около 1,5 км. 

22. Турпан – Melanitta fusca (L.). Северный вид, 
обычный на пролете. Встреча пары на Лек-
шмозере 05.06.1997 позволяет говорить о 
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возможном редком гнездовании птиц в пре-
делах парка. Одиночную птицу отмечали 
также в окрестностях п. Вершинина на Кено-
зере 10 и 14.08.1999. Во время осеннего про-
лета встречены: на Лекшмозере 22.09.2001 (1 
и 2), на р. Кена у д. Першлахта 03.10.2000 (3). 
При позднем ледоставе может задерживаться 
значительно дольше: отмечена на Лекшмозе-
ре 02–03.11. 2002 [12]. 

23. Синьга – M. nigra (L.). Северный пролет-
ный вид. Изредка останавливается на круп-
ных озерах парка во время пролета. Самцы 
(по 2 птицы) встречены на Лекшмозере 
05.06.1997 и 01.07.1996. Осенью 2000 года 
стаи из 6 и 19 птиц зарегистрированы на 
этом же озере 30.09, одна птица – у п. Вер-
шинина 02.10. 

24. Морянка – Clangula hyemalis (L.). Обычный 
пролетный вид. По сообщению В. Нефедова, 
регулярно встречается на Лекшмозере во 
время весенней миграции. Одна птица отме-
чена в стае других уток 30.09.2000. 

25. Гоголь – Bucephala clangula (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Обитает на 
многих водоемах парка. В 1997 году с позд-
ней весной в северной половине Лекшмозера 
02.06 отмечены 3 пары и группы, состояв-
шие из 10 и 20 птиц, преимущественно сам-
цов. Выводки найдены на Лекшмозере, на 
р. Кена у д. Першлахта и в других местах. 
Особенно много гоголей гнездится у не-
большого, окруженного болотами оз. Мона-
стырского: здесь 05.07.1996 зарегистрирова-
но 8 выводков (возраст – 10–25 дней) и 34 
самца группами по 1–17 особей. Регулярно 
встречается в предотлетных скоплениях уток 
на крупных озерах, но по численности (де-
сятки) в 5–10 раз уступает крякве и свиязи. 

26. Луток – Mergus albellus (L.). Редкий вид. 
Встречается в парке, как летом, так и на про-
лете. Судя по встрече самки на Гамозере 
12.07.1997, отдельные пары, возможно, гнез-
дятся. Самцов регистрировали: 10.06.1997 в 
устье р. Кены (2), 10–11.06.1997 в д. Зихново 
(1); 05.07.1997 – на Лекшмозере (3) и оз. Мо-
настырском (1). Две уже перелинявших особи 
встречены на Кенозере 11.08.1999, по одной в 
2 разных местах Лекшмозера 27.08.2002, 1 и 2 
на оз. Монастырском 12.09.2003. Пролетные 
стаи зарегистрированы 22.09.2001 (13 птиц) 
и 30.09.2000 (20). 

27. Средний крохаль – M. serrator (L.). Вид, 
массовый на Онежском озере в Карелии. Од-
нако на территории парка зарегистрирован 
только дважды на Лекшмозере: пара – 
02.06.1997, одна птица – 22.09.2001. 

28. Большой крохаль – M. merganser (L.). 
Обычный в регионе вид с низкой численно-
стью. В парке редок, что, вероятно, обуслов-
лено нехваткой деревьев с крупными дупла-
ми, необходимых для устройства гнезд. Вес-
ной самец встречен на оз. Лебяжьем 

02.05.2002. В начале лета (02.06.1997) в раз-
ных точках Лекшмозера отмечены: одиночная 
самка, 2 группы из 4 самок и 4 самцов и одна 
пара. В июле встречены только 2 птицы: одна 
– 29.07.1996 на Лекшмозере у д. Морщихин-
ской, другая (самка) – 05.07.1997 на оз. Мона-
стырском. Самка с выводком из 5 сеголетков, 
не достигших полной величины, обнаружена 
у п. Вершинина 31.08.1996. Осенью неболь-
шие группы отмечены на Лекшмозере: 
02.09.2003 (3 птицы), 08.09.2000 (6) 
и 22.09.2001 (7), на Кенозере – 02.10.2000 (5). 
Отряд Хищные птицы – Falconiformes 

29. Скопа – Pandion haliaetus (L.). Редкий вид, 
занесенный в Красную книгу России. В Кено-
зерье довольно обычен. Судя по многочис-
ленным встречам на разных водоемах, на 
территории парка и в его ближайших окрест-
ностях гнездится до 25 пар этих птиц. Из-
вестны постоянные гнездовые участки в ок-
рестностях д. Морщихинской, оз. Монастыр-
ского, урочища Глухая Лахта, п. Вершинина, 
оз. Вильно, Порженских озер. В д. Видягино 
птиц, летавших с рыбой в сторону Глухой 
Лахты, отметили 17.07.1995. У д. Морщихин-
ской пару скоп, носивших рыбу к Половин-
ному ручью, наблюдали 29.06, 05.07 и 27.08 в 
1996 году, а также 05.07.1997; на Порженских 
озерах птиц, таскающих рыбу в лес, отмечали 
09.07.1997 и 13.08.1999. 

30. Осоед – Pernis apivorus (L.). Самый много-
численный вид хищных птиц парка с равно-
мерным распределением по его территории. 
Соседние пары обитают на расстоянии 2–
3 км одна от другой в самых разных типах 
угодий. Выводки встречены: 02–03.09.1996 у 
д. Кривцово, 13.08.1999 – на тропе от Пор-
женских на Макарьи озера. 

31. Черный коршун – Milvus korschun (Gm.). 
Обычен, но по числу встреч уступает осоеду. 
Избегает лесных массивов, придерживаясь 
в основном приопушечной полосы и побе-
режий водоемов. Известны места постоян-
ного обитания пар у протоки между Б. и 
М. Порженскими озерами и в окрестностях 
д. Морщихинской, где их ежегодно отмечали 
в гнездовое время в 1995–1999 годах. В ав-
густе 2001 года В. Нефедов наблюдал выво-
док (3 птицы) у д. Масельга. 

32.  Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.). 
Редкий вид, занесенный в Красную книгу 
России. В парке и его ближайших окрестно-
стях гнездится до 10 пар. На Лекшмозере 
взрослых птиц регулярно встречали в 1996–
2003 годах у северного побережья в устье ру-
чья Лазема. Другая старая пара, которая, по 
опросным данным, обитала в районе оз. Мо-
настырского, зарегистрирована 12.09.2003. На 
Кенозере выводок наблюдали 10–14.08.1999 в 
окрестностях п. Вершинина, взрослую птицу, 
летавшую за рыбой, – 02–03.09.1996 у 
д. Кривцово. По опросным данным, орланы 
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держатся также в районе деревень Тамбич-
лахта, Видягино, Усть-Поча, у южной око-
нечности Лекшмозера (район Песков). По со-
общению М. Зуева, весной по 1–2 птицы ре-
гулярно пролетают через Порженские озера в 
северо-западном направлении. Мигрирующие 
птицы зарегистрированы: 02.05.2002 у 
д. Морщихинской, 12.09.2003 у д. Труфаново 
(2-летняя особь), 22.09.2001 на оз. Монастыр-
ском (3–4-летняя птица с темной молодой). 

33. Тетеревятник – Accipiter gentilis (L.). 
Обычный, но немногочисленный гнездя-
щийся, пролетный и зимующий вид, редко 
попадающийся на глаза в гнездовое время. 
В весенне-летний период птицы отмечены 
только 30.04.2002 у оз. Монастырского 
и 04.06.1997 в окрестностях д. Труфаново. 
В конце лета одиночные, возможно, мигри-
рующие особи встречены 28.08.1996 у 
д. Морщихинской, 11.08.1999 у п. Вершини-
на, 13.08.1999 у д. Федоровской, 22.09.2001 у 
оз. Монастырского. Зимой 22.01.2001 отме-
чен на р. Порженке у полыньи, где держа-
лись кряквы [13]. 

34. Перепелятник – A. nisus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Возможно, в 
небольшом числе зимует. Гнездится в лесах 
разных типов и регулярно появляется вблизи 
жилья, охотясь на воробьев и ласточек.  

35. Канюк – Buteo buteo (L.). Обычный вид, 
уступающий по численности осоеду и кор-
шуну. Селится в основном по окраинам 
сельхозугодий. Зарегистрирован в окрестно-
стях большинства жилых и нежилых дере-
вень парка. Две молодые птицы встречены в 
окрестностях д. Почи 09.08.1999, выводок – 
30.08.1996 у оз. М. Порженского. 

36. Малый подорлик – Aquila pomarina (Ch. L. 
Brehm.). Очень редкий в регионе вид, нахо-
дящийся здесь на северо-восточном пределе 
распространения. У д. Морщихинская одна 
взрослая пролетная птица встречена 
28.08.2002. Еще одна особь зарегистрирова-
на там же в начале мая 2003 года [7]. 

37. Беркут – A. chrysaetus (L.). Редкий вид, 
представитель Красной книги России. Воз-
можно, гнездится в парке или ближайших 
окрестностях. Наиболее вероятное место 
обитания – Соколиные Глади – обширные 
болотные массивы c островами леса вдоль 
восточной границы парка. Одна птица 
встречена на Наглимозере в августе 2000 го-
да (сообщение В. Нефедова). 

38. Полевой лунь – Circus cyaneus (L.). До-
вольно обычный, но немногочисленный оби-
татель открытого ландшафта – сельхозуго-
дий и прибрежных лугов. С конца апреля 
(30.04.2002) по начало сентября (03.09.1996) 
охотящихся одиночных птиц и пары регист-
рировали в окрестностях многих деревень, 
окруженных полями: Гужево, Морщихин-
ская, Першлахта, Кривцово, Думино, Труфа-

ново, Вершинина, а также у озер Поржен-
ских, Масельгского, Монастырского. Пара с 
одним хорошо летающим птенцом встречена 
на полях у д. Морщихинской 28.08.2002.  

39. Болотный лунь – C. aeruginosus (L.). Ред-
кий вид, находящийся на северном пределе 
ареала. Возможно, гнездится. Самок регист-
рировали: 29.08.1996 у д. Морщихинской, 
05.07.1997 и 27.08.2002 у оз. Монастырского, 
27.08.2002 у д. Орлово. Самца отметили 
14.08.1999 над островком с колонией чаек 
против п. Вершинина. 

40. Пустельга – Cerchneis tinnunculus (L.). Ред-
кий гнездящийся в парке сокол. Одиночных 
птиц отмечали: 29.08.1996 на Масельге, в ав-
густе 2001 года в д. Гужево (сообщение 
В. Нефедова), 08–09.08.1999 в окрестностях 
д. Морщихинской. По сообщению А. Козыки-
на, в июле 2000 года дети подобрали неле-
тающего птенца пустельги у п. Вершинина. В 
конце июля 1999 года местные жители видели 
плохо летающих птенцов у погоста в д. Федо-
ровской, а 12.08 там же нами встречена пара 
птиц, кормивших уже хорошо летающий вы-
водок. 

41. Дербник – Aesalon columbarius (L.). До-
вольно обычный в регионе лесной сокол, 
редкий на территории парка. Самку, охотив-
шуюся на ласточек, отмечали 11 и 14.08.1999 
у п. Вершинина, еще одну птицу – 
27.08.2002 у оз. Монастырского. По сообще-
нию А. Костылева, в начале 1990-х дербники 
обитали также у д. Думино. 

42. Кобчик – Erythropus vespertinus (L.). Очень 
редкий сокол. По сообщению А. В. Костыле-
ва, изредка встречается на территории пар-
ка. Одну птицу видели 28.06.2002 над 
оз. М. Порженским (сообщение С. Рыковой). 

43. Чеглок – Hypotriorchis subbuteo (L.). Единст-
венный сокол, который входит в группу ви-
дов, обычных для Кенозерья. Отмечен в лет-
нее время у многих населенных пунктов се-
верной части парка, у д. Семеново 27.07.1995 
зарегистрирована пара, гонявшая третью 
птицу. В 1995–1999 годах ежегодно гнезди-
лись в месте впадения р. Чаженьги в оз. Пор-
женское. В южной части парка редок: отме-
чен только у аэродрома д. Морщихинской 
29.06.1996, 27.08.1996, 08.08.1997, 16 и 
28.08.2002, а также на болоте Щучья гладь 
05.06.1997. В начале сентября (03–04.09.1996) 
еще регулярно встречался в населенных 
пунктах по берегам Кенозера.  
Отряд Куриные – Galliformes  

44. Серая куропатка – Perdix perdix (L.). По 
данным опросов, была многочисленной в 
Каргопольском районе и встречалась в парке 
еще в начале 1960-х годов. Но, как и в Каре-
лии [6], исчезла после резкого сокращения 
посевов зерновых и уменьшения числа ам-
баров, где зерно хранилось в зимнее время. 
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45. Перепел – Coturnix coturnix (L.). Редкий 

вид на северном пределе распространения. 
Крик самца зарегистрирован у д. Ожегово 
02.07.1996. По сообщению А. Костылева, 
голос перепела неоднократно был слышен 
здесь и раньше.  

46. Белая куропатка – Lagopus lagopus (L.). 
Обычный гнездящийся и зимующий вид. 
В. Нефедов встречал выводки на болотах в 
Лекшмозерской части парка. Зимой куропа-
ток регулярно наблюдают вблизи деревень и 
на берегах водоемов. В декабре 1996 года 
В. Портнов насчитал около 30 птиц в 1,5 км 
к югу от оз. Пежемского. Зимой 2002/03 года 
В. Нефедов отметил группу до 20 птиц у д. 
Морщихинской. Вид неоднократно отмечен 
также в январе 2001 года [13]. 

47. Глухарь – Tetrao urogallus (L.). Обычный 
гнездящийся и зимующий вид. По опросам 
жителей и архивным данным, в прошлом на 
территории парка насчитывалось свыше 
30 довольно крупных токов, однако к середине 
1990-х годов численность птиц резко снизи-
лась. И хотя многие тока остались на прежних 
местах, число петухов во многих точках со-
кратилось до 2–3 птиц. Сравнительно много 
птиц еще держится у юго-восточной границы 
парка вблизи болот Соколиные глади. По со-
общению В. Портнова, в 1997 году в полосе 
невырубленного леса по краю этих болот на-
считывалось не менее 3 токов, один из кото-
рых был вытянут почти на 2 км и насчитывал 
более 20 птиц. Во внегнездовое время глухари 
кормятся здесь же, на ягодниках брусники 
и клюквы. Крупные тока сохранились также 
у северо-западной границы парка в окрестно-
стях Кумбасозера. Выводки зарегистрированы: 
25.06.1995 у Шаймозера (5 птенцов размером 
с тетерку) и Лепозера; 30.06.1996 у Сергозера 
(6 пуховых птенцов); 12.07.1997 у оз. Б. Саф-
роново (4 птенца размером с рябчика). 

48. Тетерев – Lyrurus tetrix (L.). Обычный гнездя-
щийся и зимующий вид. В 1980-е годы тока 
располагались в окрестностях многих деревень. 
Только у д. Думино собиралось до 50 птиц (со-
общение А. Костылева). Однако к середине 
1990-х годов численность тетеревов резко упа-
ла: летние встречи в 1995–2000 годах – единич-
ны. В последние годы, по наблюдениям мест-
ных жителей, популяция восстанавливается. По 
сообщению охотников, численность зимней 
стаи у Кумбасозера уже в 1997 году поднялась 
до 30 птиц, а число птиц, встреченных В. Порт-
новым зимой 2003 года по дороге на оз. Щучье 
(Соколиные глади), достигло 100 особей. Гнез-
до с 10 яйцами найдено у д. Федоровской 
11.06.1997. Выводки встречены: 25.07.1995 на 
вырубке за Шаймозером, 12.08.1999 у деревень 
Косицина (сообщение А. Тряпицина) и Видя-
гино (сообщение А. Козыкина). 

49. Рябчик – Tetrastes bonasia (L.). Обычный 
гнездящийся и зимующий вид. По сообще-

ниям жителей, численность рябчика, как и 
всех тетеревиных, в середине 1990-х опуска-
лась до минимума (единичные встречи), но 
затем начала вновь восстанавливаться. В 
1997 году в окрестностях п. Труфаново на 
маршруте в 20 км 04.06 отмечено уже 5 сви-
стящих самцов. В 1995–1997 годах зарегист-
рировано 13 выводков разного возраста; 
причем 6 из них – в 1997 году. Наиболее 
ранняя встреча пуховых птенцов – 
30.06.1996. Осенью 02.10.2000 на маршруте 
от д. Видягино до оз. Б. Порженского (6 км) 
зарегистрировано 18 птиц (по 1–2 особи).  
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

50. Коростель – Crex crex (L.). Обычный, но не-
многочисленный гнездящийся вид. Обитатель 
сенокосных и прибрежных лугов. Почти у ка-
ждой деревни в июне – июле можно слышать 
крик 1–3 самцов. Судя по количеству деревень 
и площади сельхозугодий, в парке и его бли-
жайших окрестностях гнездится не менее 100 
пар коростелей. Крайние даты регистрации в 
парке токующих самцов – 05.06.1997–
18.07.1995. Птица без признаков смены опере-
ния отловлена у п. Вершинина 13.08.1999. 

51. Погоныш – Porzana porzana (L.). Редкий 
вид, находящийся на северном пределе рас-
пространения. Число встреч резко колеблет-
ся по годам. В 1995 году нами не отмечен, 
хотя местные жители сообщили о крике 
птиц в п. Вершинина. В 1996 году был впол-
не обычным в Лекшмозерской части парка: с 
01 по 04.07 голоса самцов зарегистрировали 
у деревень Морщихинской (2 птицы), Тру-
фаново (1), Гужево (1), Думино (1) и у 
оз. Монастырского (1). В 1997 году погоны-
ша слышали только у д. Глазово (данные оп-
росов) и 08.07 – у д. Морщихинской. Оди-
ночные, вероятно, мигрирующие птицы 
встречены на берегу озера в п. Вершинина 
31.08.1997, 11 и 14.08.1999.  

52. Малый погоныш – P. parva (Scop.). Редкий 
вид на северном пределе распространения. В 
парк залетают, по-видимому, лишь отдель-
ные особи: крик самца отмечен в прибреж-
ной траве у д. Кривцово 27.07.1995.  

53. Лысуха – Fulica atra (L.). Вид, обитающий в 
регионе на северном пределе ареала. По од-
ной птице зарегистрировано 27.08.2002 на 
Лекшмозере и 06.09.2001 – на оз. Монастыр-
ском. По сообщениям В. Нефедова, И. Бар-
хатова, В. и О. Смирновых, иногда гнездится 
у д. Труфаново: в отдельные годы птиц по-
стоянно встречали в тростниках у деревни, а 
в 1995 и 2001 годах видели взрослую пару 
и выводок.  

54. Серый журавль – Grus grus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. В Каргополь-
ском районе находятся места крупнейших на 
северо-западе России послегнездовых кон-
центраций журавлей. Их основу составляют 
местные птицы, гнездовая популяция кото-



Птицы Кенозерского национального парка (неворобьиные – non passerine) 41 
 

рых насчитывает от 200 до 600 пар [28]. Жу-
равли обитают на многих болотах парка. Из-
вестны места их постоянного обитания в  
окрестностях озер Шаймозера, М. Поржен-
ского, д. Усть-Поча, на болоте Соколиные 
глади. Самка с пуховым птенцом встречена 
06.07.1997 на болоте Козичьем по дороге от 
д. Морщихинской на Макарьи озера, пара с 
летающим молодым – 13.08.1999 на оз. М. 
Порженском. По сообщению В. Нефедова, 
раньше журавли гнездились и недалеко от 
Левозера, где он видел самку с одним птен-
цом. В августе выводки поднимаются на 
крыло и начинают вылетать на поля за пре-
делы парка. К концу месяца большинство 
местных птиц покидают его территорию, 
а в начале сентября – и территорию района.  
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

55. Золотистая ржанка – Pluvialis apricarius 
(L.). Массовый пролетный вид, отдельные 
пары могут гнездиться на крупных болотах. 
Птиц, кормившихся на берегу оз. Кенозера у 
п. Вершинина, регистрировали 31.08–
01.09.1996 (1 особь), 10–11.08.1999 (2) и 
28.09.2000 (2). 

56. Галстучник – Charadrius hiaticula (L.). 
Встречается на пролете. Одна особь отмече-
на на берегу Кенозера в п. Вершинина 01 и 
04.09.1996. 

57. Малый зуек – Ch. dubius (Scop.). Довольно 
обычный для региона гнездящийся и про-
летный вид. В парке редок, вероятно, из-за 
недостатка гнездопригодных биотопов. Па-
ра, которая, судя по поведению, имела выво-
док, встречена 10.07.1997 в п. Вершинина, 
одиночная птица – 11.07.1997 у д. Усть-Поча, 
стайка из 6–8 птиц – 10.08 и 2 птицы – 
15.08.1999 у п. Вершинина.  

58. Чибис – Vanellus vanellus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. В начале ию-
ля 1996 года входил в число фоновых птиц 
на лугах и полях Лекшмозерской части пар-
ка. Однако, по сообщению местных жителей, 
к 2003 году его численность резко упала из-
за зарастания сельхозугодий. Прилетает в 
апреле. В 2002 году в конце месяца еще шла 
интенсивная миграция: 30.04 только на по-
лях у д. Гужево держалось около 30 птиц. 
Однако в отдельные годы массовый пролет, 
по-видимому, может сдвигаться на более 
поздние сроки. В 1997 году, который отли-
чался очень поздней весной, он шел до сере-
дины июня: 04.06 у д. Труфаново зарегист-
рирована стая из 20 птиц, 11.06 в д. Зихново 
– из 9 птиц, а 10.06.1997 у д. Першлахты на 
полях держалось и токовало до 40 пар, 
большая часть которых исчезла на следую-
щий день. Летняя миграция начинается до 
завершения гнездования местных птиц. 
В период, когда они еще водят выводки, на 
лугах время от времени появляются пролет-
ные стаи, которые после коротких остановок 

продолжают миграцию. Так, 07.07.1996 у 
д. Морщихинской зарегистрирована оста-
новка более 50 птиц, 10.08.1999 на берегу в 
п. Вершинина – более 20. Наиболее поздняя 
дата встречи одиночной птицы – 29.08.1996 
у д. Морщихинской. 

59. Кулик-сорока – Haematopus ostralegus (L.). 
Редкий, возможно, гнездящийся вид. О воз-
можности размножения куликов-сорок в 
парке свидетельствует и находка этого вида 
на гнездовье в окрестностях Каргополя [8]. 
В парке две активно токующие пары отме-
чены на р. Кена у д. Першлахта 09.06.1997. 
Птицы, которые, по сообщениям местных 
жителей, появились здесь в середине мая, 
держались на заболоченном берегу в коло-
нии речных крачек и сизых чаек, совершая 
токовые полеты вдоль русла реки. Спустя 
месяц, 14.07, обнаружить их на этом месте 
уже не удалось [22].  

60. Черныш – Tringa ochropus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Обычно се-
лится по берегам лесных водоемов, включая 
небольшие ручьи, речки и лужи. На 20 км 
маршрута в д. Труфаново 04.06.1997 отмече-
но 6 тревожащихся птиц, по тропе от 
д. Морщихинской на Макарьи озера (20 км) 
06.07.1997 – 5 пар с выводками, в одном из 
которых птенцы уже достигли величины 
взрослой птицы.  

61. Фифи – T. glareola (L.). Обычный в регионе 
гнездящийся и пролетный вид. Однако нахо-
док, указывающих на гнездование в парке, 
очень немного. Активно токующие птицы за-
регистрированы 02.06.1997 в д. Морщихин-
ской и 05.06.1997 – на оз. Монастырском. 
Сильная тревога, свидетельствующая о нали-
чии выводка, отмечена 07.07.1996 на топкой 
луже посреди полей у д. Морщихинской. В 
конце июня появляются перемещающиеся 
стайки птиц, число которых постепенно воз-
растает. В середине июля стайки и одиночек 
можно увидеть на побережьях любых водо-
емов. Так, 13.07.1997 в п. Усть-Поча на берегу 
реки кормилось 7, 2, 2 и 9 птиц. В середине 
августа фифи присутствуют почти во всех 
поливидовых скоплениях куликов, но уже 
в конце месяца встречаются лишь единицы. 

62. Большой улит – T. nebularia (Gunn.). Обыч-
ный, но малочисленный гнездящийся и про-
летный вид. Весной и в начале лета ток птиц 
можно услышать во многих точках парка. 
Самцы, особенно активно токовавшие в тече-
ние дня, зарегистрированы 02.06.1997 у 
д. Морщихинской и 09.06.1997 в д. Першлахте. 
Пары с выводками встречены: 04.07.1997 вбли-
зи западной границы парка у д. Заозерье (Ка-
релия), 12.07.1997 в окрестностях д. Поча у оз. 
Б. Сафроново. С началом характерной для ку-
ликов летней миграции (июль – август) число 
птиц резко возрастает. В одиночку и неболь-
шими группами они кочуют по побережьям, 
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присоединяясь к поливидовым скоплениям 
других куликов на мелководьях. Наиболее 
поздняя встреча –04.09.1996.  

63. Щеголь – T. erythropus (Pall.). Северный 
вид, появляющийся в парке только в перио-
ды миграций. Две птицы держались со стай-
кой турухтанов на берегу Кенозера у п. Вер-
шинина 10–12.08.1999. 

64. Перевозчик – Actitis hypoleucos (L.). Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид. Селится 
по берегам разных водоемов на всей терри-
тории парка. Прилетает в мае, но 30.04–
3.05.2002 еще отсутствовал. Выводки реги-
стрируют с середины июня до середины ию-
ля (14.07.1997). К началу августа основная 
масса птиц покидает места гнездования, и с 
первой декады месяца встречаются лишь от-
дельные пролетные особи (последняя встре-
ча – 02.09.2003). 

65. Мородунка – Xenus cinereus (Guld.). Редкий 
пролетный и, возможно, гнездящийся вид. 
Интенсивный ток двух пар над р. Кеной от-
мечен в д. Першлахта вечером 09.06.1996. 
В тот же день в п. Вершинина встречена еще 
одна птица в стайке других куликов, кор-
мившихся на берегу Кенозера. 

66. Круглоносый плавунчик – Phalaropus 
lobatus (L.). Северный вид, встречающийся 
на водоемах парка во время пролета. Стая из 
20 птиц отмечена на Лекшмозере 02.06.1997, 
две птицы – на оз. Монастырском 27.08.2002 
и одна – у д. Морщихинской 07.09.2001. 

67. Турухтан – Philomachus pugnax (L.). Обыч-
ный, но немногочисленный гнездящийся и 
пролетный вид. По сообщению В. Нефедова 
и В. Портнова, весной турухтаны регулярно 
токуют на болотах в окрестностях д. Труфа-
ново. Птица, убитая ястребом, подобрана у 
этой деревни 22.05.1997, самка с 2 самцами 
встречена на болоте Щучья гладь 05.06.1997. 
На прибрежном лугу непосредственно в 
п. Вершинина 09.06.1997 отмечена группа из 
12 токующих птиц, а 16.07.1995 встречена 
самка с нелетным птенцом. Стайки, состоя-
щие из 3–20 птиц, регистрировали на берегу 
Кенозера у п. Вершинина 10.07.1997, 10–
15.08.1999, 30–31.08.1996, на аэродроме 
в д. Морщихинской – 08.08.1997. 

68. Кулик-воробей – Calidris minutus (Leisl.). 
Встречается во время пролета. Стайка из 
14 птиц кормилась в луже посреди п. Вер-
шинина 09.06.1997. 

69. Белохвостый песочник – C. temminckii 
(Leisl.). Северный вид, регулярно останавли-
вающийся в парке на пролете. В п. Верши-
нина на берегу встречены: 09.06.1997 – 
8 птиц, 10 и 15.08.1999 – стайки по 5 и 7 
птиц, 30.08.1996 – 2 особи, 02 и 04.09.1996 – 
по одной птице. Еще один песочник встре-
чен на берегу Лекшмозера 07.09.2001. 

70. Чернозобик – C. alpina (L.). Северный вид. 
Изредка встречается в парке во время проле-

та. Одна птица отмечена в стайке с белохво-
стыми песочниками в п. Вершинина 
09.06.1997. 

71. Песчанка – C. alba (Pall.). Северный вид, 
изредка появляющийся в парке во время про-
лета. У д. Морщихинской 06.09.2001 зареги-
стрировано 5 молодых птиц, которые корми-
лись у уреза воды на берегу Лекшмозера. 

72. Грязовик – Limicola falcinellus (Pontopp.). 
Редкий северный вид. В период миграций 
06.09.2001 у д. Морщихинской встречены 
3 птицы, кормившиеся в прибойной полосе 
Лекшмозера. 

73. Дупель – Gallinago media (Lath.). Редкий 
пролетный и гнездящийся вид. Несколько 
токов найдено в Каргополье в окрестностях 
оз. Лача. Судя по характеру местообитаний, 
может гнездиться и на территории парка. 
Пока же встречена одна птица на прибреж-
ном лугу у п. Вершинина во внегнездовое 
время (11.08.1999).  

74. Бекас – G. gallinago (L.). Один из наиболее 
обычных гнездящихся и пролетных куликов 
парка. Весной токование птиц слышно вбли-
зи большинства болот и водоемов, включая 
небольшие лужи и болотины среди полей. 
Вошел в число фоновых видов окрестностей 
д. Першлахта 09.06.1997. В конце лета пти-
цы появляются на прибрежных лугах. У 
п. Вершинина на 1 км заросшего травой по-
бережья приходилось: 10.07.1997 – не менее 
5 птиц, 10.08.1999 – до 10 птиц. В первых 
числах сентября плотность птиц этого вида 
на побережье Кенозера достигала 20–25 осо-
бей на 10 км береговой линии, а на отдель-
ных участках была значительно выше. 
В меньшем числе, но также регулярно бека-
сы встречались там и 28.09–02.10.2000. 

75. Вальдшнеп – Scolopax rusticola (L.). Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид, мало-
численный в парке. В июне – июле тяга оди-
ночных птиц зарегистрирована всего не-
сколько раз: у деревень Труфаново, Думино 
и оз. Монастырского. Частота встреч к осени 
несколько увеличивается. Покидают регион 
в конце сентября – октябре; поздние встречи 
в 2000 году: 27.09 в окрестностях Лекшмо-
зера (3 птицы), 28.09 у п. Вершинина (1). 

76. Большой кроншнеп – Numenius arquata 
(L.). Обычный гнездящийся и пролетный 
вид. В 1995–1997 годах по 1–3 гнездящиеся 
пары отмечено у деревень Видягино, Ма-
сельги, Ожегово, Думино, Морщихинской, 
Зихново. В конце апреля (30.04.2002) на по-
лях уже встречались отдельные птицы, но 
основная масса, по-видимому, прилетает 
позднее. В д. Першлахте 09–10.06.1997 од-
новременно активно токовало до 15 птиц, 
однако большая их часть, по-видимому, не 
гнездилась, и 14.07 здесь было найдено все-
го две тревожащиеся пары. Большинство 
птиц покидает парк к середине августа: по-
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следняя встреча – 13.08.1999 на Порженских 
озерах. По сообщениям жителей, в недавнем 
прошлом численность птиц на прибрежных 
лугах и полях была значительно выше, но в 
последние годы она быстро сокращалась из-
за зарастания сельскохозяйственных угодий.  

77. Средний кроншнеп – N. phaeopus (L.). До-
вольно обычный в регионе вид, редкий на 
территории парка. Встречи единичны, одна-
ко их сроки указывают на возможность гнез-
дования: 04.06.1997 зарегистрирована трево-
га нескольких птиц на болоте Соколиные 
глади и одной – на небольшом лесном болоте 
за д. Труфаново; 05.06.1997 – тревога и спа-
ривание двух птиц на болоте Щучья гладь; 
09.06.1997 – токование птиц на лугах у 
д. Першлахты совместно с большими кронш-
непами. Одиночных птиц видели: 03.06.1997 
на полях у д. Морщихинской, 27.07.1995 у 
д. Кривцово, 11.08.1999 у п. Вершинина, 
13.08.1999 у Порженских озер. 

78. Большой веретенник – Limosa limosa (L.). 
Редкий в регионе вид, гнездящийся в Карго-
полье на северном пределе распространения 
[8]. Отдельные пары могут гнездиться и на 
территории парка, хотя пока их регистриро-
вали только в послегнездовое время. У 
п. Вершинина отмечены: 27.07.1995 – две 
птицы, 10.08.1999 – группа из 4 особей и 
одиночная птица, которая держалась со ста-
ей других куликов до 12.08.1999, у д. Мор-
щихинской – 1 птица 16.08.2002. 

79. Короткохвостый поморник – Stercorarius 
parasiticus (L.). Северный вид. Изредка по-
является в парке во время миграций и лет-
них кочевок. Две птицы, пролетавшие в юго-
восточном направлении над Лекшмозером, 
зарегистрированы 03.06.1997. 

80. Сизая чайка – Larus canus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Самая много-
численная из чаек, обитающих в парке. 
Гнездится на открытых островах Кенозера и 
других озер и рек, на крупных болотах, при-
брежных лугах и сельхозугодьях. В первой 
декаде июня большинство птиц либо наси-
живают кладки, либо только откладывают 
яйца. Из-за регулярных высоких майских па-
водков, уничтожающих ранние кладки, мно-
гие птицы гнездятся повторно, поэтому зна-
чительная часть птенцов появляется только в 
июле. В августе – сентябре птицы скаплива-
ются вблизи мест, богатых кормом, обычно в 
окрестностях крупных прибрежных дере-
вень. Так, 14.08.1999 эти птицы составляли 
фон у п. Вершинина, а 27.09.2000 – у 
д. Морщихинской, где только у аэродрома 
держалось до 100 птиц, половину из которых 
составляла молодежь этого года. Отдельные 
особи встречаются до поздней осени: отме-
чена 02–03.11 2002 [12]. 

81. Серебристая чайка – L. argentatus (Pon-
topp.). Обычный для региона гнездящийся и 

пролетный вид. В парке редок: встречаются 
лишь отдельные особи и пары, которые, 
возможно, иногда выводят птенцов в коло-
ниях других видов чайковых птиц. На Лек-
шмозере одна птица встречена 02.06.1997, 
две – 07.09.2000. На Кенозере у п. Вершини-
на взрослые особи с крупными, уже летны-
ми птенцами отмечены 10.07.1997 и 1–
4.09.1996, одна взрослая – 29.09.2000. 

82. Клуша – L. fuscus (L.). Редкий для парка 
скандинавский вид, залетающий, вероятно, с 
Онежского озера и Водлозера (юго-восточная 
граница ареала). Не исключено гнездование 
отдельных пар в поливидовых колониях чай-
ковых птиц. В 1995 году одну птицу видели 
20.07 в д. Кривцово (сообщение А. Шиш-
кина), 23.07 – у п. Вершинина. 

83. Озерная чайка – L. ridibundus (L.). Обыч-
ный гнездящийся вид, однако в парке по 
численности заметно уступает сизой чайке. 
Единственная относительно крупная коло-
ния в несколько десятков пар находится на 
Лекшмозере в тростниковых зарослях в ок-
рестностях д. Морщихинской. В гнездовой 
период птицы встречены также на оз. Мона-
стырском, М. Порженском, на р. Кене у 
д. Першлахта. Взрослых с уже летными мо-
лодыми отмечали 16.07.1995 и 10.07.1997 в 
п. Вершинина (Кенозеро), 12.07.1997 – на 
Гамозере, 08.08.1997 – на Лекшмозере. Наи-
более поздняя встреча одиночной птицы на 
Лекшмозере – 27.09.2000.  

84. Малая чайка – L. minutus (Pall.). Регио-
нально редкий вид со спорадическим рас-
пространением. Находится на северной пе-
риферии гнездового ареала. На многих водо-
емах парка в июне – июле встречаются оди-
ночки и группы до 10 взрослых особей,  
которые кормятся над куртинами водно-
болотной растительности. Однако ежегодно 
они появляются только в южной части парка. 
В отдельные годы гнездятся на Лекшмозере, 
где В. Нефедов находил кладки в гнездах, 
расположенных на плотных сплавинах, за-
ломах тростника и в плавающих постройках. 
По его сообщениям, особенно много чаек 
гнездилось в тростниках у д. Морщихинской 
в 1996, 2001 и 2003 годах. Нами 29.06.1996 
здесь учтено более 50 пар, а при объезде 
озера 01.07 встречено несколько сотен птиц, 
однако подобраться к гнездам или к вывод-
кам через густые заросли не удалось. В сле-
дующем, 1997, году с холодной поздней вес-
ной у этих же тростников 02.06 обнаружено 
только 10 кормившихся птиц, а 05.07 при  
лодочных учетах птицы встречены лишь 
на соседнем оз. Монастырском. Взрослая 
птица с несколькими уже самостоятельными 
молодыми зарегистрирована 08.08.1999 у 
д. Морщихинской. Но, возможно, это были 
пролетные птицы, поскольку большинство 
малых чаек покидает регион уже в августе. 
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Наиболее поздняя встреча в парке – 
28.08.2002 у д. Труфаново.  

85. Речная крачка – Sterna hirundo (L.). Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид. Уступает 
по численности только сизой чайке. Гнездится 
на заломах тростника и островах крупных во-
доемов: Лекшмозера, Кенозера и др. Птицы на 
гнездах (более 20) и их спаривание зарегист-
рированы на островах реки Кена 09.06.1997, 
насиженная кладка из двух яиц найдена на уз-
ком мысу на оз. Масельгском 03.07.1996, пти-
цы, носящие рыбу птенцам, отмечены 
24.07.1995 в д. Кривцово и 29.07.1996 в 
д. Морщихинской. Летные выводки регистри-
ровали с начала августа: 08.08.1999 у д. Мор-
щихинской отмечено 30 особей, половина из 
которых были молодыми. Выводки из двух 
птенцов, еще не достигших размеров взрослых 
особей, встречены на оз. Порженском 
14.08.1999 и на Лекшмозере 02.09.2003. Появ-
ление у д. Морщихинской большого числа 
пролетных птиц (до сотни в пределах видимо-
сти), среди которых были нераспавшиеся вы-
водки, зарегистрировано 02.09.2003. В более 
поздние сроки встречи единичны.  

86. Полярная крачка – S. paradisaea (Pon-
topp.). Северный вид, изредка встречающий-
ся на пролете. Взрослая птица с уже хорошо 
летающей молодой обнаружена в стае реч-
ных крачек у д. Морщихинской 08.08.1999.  
Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

87. Сизый голубь – Columba livia (L.). Обыч-
ный гнездящийся вид. Обитает не только в 
крупных населенных пунктах (п. Вершини-
на, д. Морщихинская), но в небольшом чис-
ле выводит птенцов под крышами церквей и 
часовен в некоторых оставленных деревнях 
(Федоровская, Видягино). Так, в д. Видягино 
17–18.07.1995 мы наблюдали, как время от 
времени группы из 1–5 голубей, среди кото-
рых была самка с птенцом, прилетали под 
купол церкви со стороны п. Вершинина и 
улетали обратно через Кенозеро, преодоле-
вая более 10 км.  

88. Вяхирь – C. palumbus (L.). Обычный в ре-
гионе гнездящийся и пролетный вид. В пар-
ке в летнее время малочислен, но, безуслов-
но, гнездится, хотя это пока не подтвержде-
но находками гнезд или выводков. Населяет 
леса разных типов. В конце лета вяхири не-
редко вылетают кормиться на сельскохозяй-
ственные угодья, собираясь в стаи, насчиты-
вающие иногда по нескольку десятков птиц.  

89. Клинтух – C. oenas (L.). Редкий вид, оби-
тающий в регионе на северном пределе рас-
пространения. Птиц неоднократно встречали 
в агроландшафтах Каргополья в разные се-
зоны года. Осенью 11.09.2001 у д. Печниково 
отмечена стайка из 10 особей, которые кор-
мились на полях вместе с сизыми голубями и 
вяхирями. Вероятно, в небольшом числе 
обитает и на территории парка.  

90. Горлица – Streptopelia turtur (L.). Редкий 
вид, который находится на данных широтах 
на северном пределе гнездового ареала. Не-
сколько раз отмечен в агроландшафтах Кар-
гопольского района. Одна птица зарегистри-
рована 04.07.1997 в непосредственной бли-
зости от юго-западной границы парка у 
д. Усть-Речка (Карелия). Вероятно, проника-
ет и на территорию парка. 
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 

91. Кукушка – Cuculus canorus (L.). Обычный 
гнездящийся вид. Встречается на всей тер-
ритории парка во всех типах леса. 
Отряд Совы – Strigiformes 

92. Филин – Bubo bubo (L.). Редкий гнездящий-
ся, пролетный и зимующий в регионе вид. 
По сообщениям В. Нефедова и С. Боголепо-
ва, только в Лекшмозерской части парка из-
вестно 5 участков, где отмечали токующих 
самцов: у озер Гамозеро и Лебяжье, в вер-
ховьях р. Лазема, в окрестностях д. Орлово, 
на Лисьем болоте в среднем течении р. Ви-
ленки. Зимой 1995/96 года одна птица встре-
чена в д. Федоровской (сообщение Е. Шат-
ковской). Еще одного филина видели в зим-
нее время у зимника в д. Гужево.  

93. Белая сова – Nyctea scandiaca (L.). Север-
ный вид. Встречается в парке в основном 
в осенне-зимний период. Осенью мигри-
рующих птиц отмечают с октября (сообще-
ние А. Костылева). Весной, в мае, одна пти-
ца встречена на р. Гузеньге (сообщение 
В. Сытина). 

94. Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum 
(L.). Малочисленный гнездящийся и зи-
мующий вид. По сообщению В. Нефедова, 
одна птица попала в капкан в лесу в конце 
февраля 1996 года. 

95. Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 
(Pall). Малочисленный гнездящийся, про-
летный и зимующий вид. По сообщениям 
местных жителей, птиц неоднократно встре-
чали и добывали в Лекшмозерской части 
парка. Одна птица зарегистрирована 
26.08.1996 в южной части парка недалеко от 
границы с Карелией. 

96. Болотная сова – Asio flammeus (Pontopp.). 
Обычный гнездящийся и пролетный вид. 
Выводки встречены: 31.08.1996 на берегу 
Кенозера в п. Вершинина (4 крупных пти-
цы), 08.08.1999 среди полей у д. Морщихин-
ской (пара с 3–4 плохо летающими птенца-
ми); 12–13.08.1999 у оз. М. Порженского (не 
менее 3 птенцов размером со взрослых 
птиц). М. Зуев сообщил, что болотные совы 
гнездились у Порженских озер также в 1995 
и 1996 годах. 

97. Мохноногий сыч – Aegolius funereus (L.). 
Обычный, но немногочисленный гнездя-
щийся, пролетный и зимующий в регионе 
вид. Одна птица встречена недалеко от 
д. Поча 11.07.1997. 
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Отряд Козодоеобразные – 
Caprimulgiformes 

98. Козодой – Caprimulgus europaeus (L.). Юж-
ный вид, находится в регионе на северном 
пределе распространения. По сообщениям жи-
телей, регулярно встречается в окрестностях 
деревень Видягино и Горбачиха (А. Тряпи-
цын), отмечен в д. Думино (А. Костылев). 
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 

99. Черный стриж – Apus apus (L.). Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Встречается 
повсеместно. Гнездится в дуплах старых де-
ревьев, поэтому численность выше там, где 
сохранились участки старых лесов, напри-
мер по краю болот Соколиной глади. На 
маршруте по р. Гузеньга 12.07.1997 в поле 
зрения постоянно находилось 10–30, а над 
Кумбасозером – до сотни стрижей.  
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 

100.Зимородок – Alcedo atthis (L.). Залетный вид 
южного происхождения. По информации 
С. Боголепова и В. Нефедова, летом 1995 го-
да одна птица долгое время держалась на 
ручье у мельницы за д. Гужево.  

101.Удод – Upupa epops (L.). Залетный вид юж-
ного происхождения. Одна птица в течение 
суток держалась на аэродроме д. Морщихин-
ской 12–13.09.2003. 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 

102.Вертишейка – Jynx torquilla (L.). Обычный 
в регионе, но малочисленный гнездящийся и 
пролетный вид. По сообщениям жителей, 
обитает в парке, однако гнездование пока не 
подтверждено встречами гнезд или находка-
ми выводков. 

103.Черный дятел – Dryocopus martius (L.). 
Обычный гнездящийся и зимующий вид 
с низкой численностью. По сообщениям ме-
стных жителей, гнездится на территории 
парка. Одиночные особи регулярно встреча-
лись в разных его частях преимущественно 
во второй половине лета и осенью. Кроме 
того, по одной птице зарегистрировано в ок-
рестностях д. Морщихинской и у Наглимо-
зера 02.05.2001. Отмечен в парке в зимнее 
время [13]. 

104.Седой дятел – Picus. canus (Gm.). Редкий в 
регионе вид. Находится на северном пределе 
распространения. Известны случаи гнездо-
вания в прилегающих районах Карелии [6] и 
залеты на территорию Каргопольского рай-
она (сообщение Н. Н. Проничевой). Не ис-
ключена возможность гнездования отдель-
ных пар и в границах парка: по сообщению 
А. Костылева, одна птица встречена летом у 
д. Думино в начале 1990-х годов. 

105.Большой пестрый дятел – Dendrocopos 
major (L.). Обычный гнездящийся, пролет-
ный и зимующий вид. Самый многочислен-
ный из дятлов на территории парка. В январе 
2001 года плотность населения в разных 
биотопах оценивали в 10,9–20 особей на 

100 га [13]. Летом 06.07.1997 только рядом 
с тропой от д. Морщихинской до Макарьих 
озер (20 км) найдено 4 жилых гнезда с птен-
цами. Населяет леса разных типов, но предпо-
читает старовозрастные хвойные и смешанные 
древостои. Для гнездования обычно использу-
ет старые осины и сухие сосны. Массовое по-
явление выводков – в конце июля.  

106.Белоспинный дятел – D. leucotos (Bechst.). 
Редкий гнездящийся и зимующий вид. Нахо-
дится на северо-восточном пределе своего 
распространения [29]. Встреч немного, но 
они указывают на гнездование вида на тер-
ритории парка: 11.06.1997 отмечен взрослый 
самец у д. Зихново, 10.07.1997 – тревожа-
щаяся пара у п. Вершинина, 27.07.1995 – 
взрослый самец со второй, возможно, моло-
дой птицей у д. Кривцово, 22.08.2002 – одна 
птица у д. Морщихинской. Молодой самец, 
интенсивно меняющий оперение, отловлен 
у п. Вершинина 12.08.1999.  

107.Малый пестрый дятел – D. minor (L.). До-
вольно обычный в регионе вид с низкой чис-
ленностью. Безусловно, в небольшом коли-
честве гнездится и на территории парка. Од-
нако пока зарегистрировано всего несколько 
встреч: 26.07.1995 – самец в д. Кривцово; 
14–15.08.1999 – самка в полосе сероольша-
ника вдоль берега озера у п. Вершинина, 06 
и 23.09.2001 – по одной птице в окрестно-
стях д. Морщихинской. Зимой также мало-
числен [13].  

108.Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (L.). 
Обычный, но немногочисленный обитатель 
северотаежных хвойных лесов. Судя по ха-
рактеру местообитаний, должен гнездиться 
на территории парка. Взрослый самец встре-
чен 08.07.1996 в смешанном старовозрастном 
лесу у ручья Половинного, впадающего в 
Лекшмозеро. Осенью 2000 года одна птица 
зарегистрирована у оз. Монастырского 08.09 
(сообщение Й. Хёгмандера), другая – у боло-
та Гниловальского 30.09. Зимой одну птицу 
видели в д. Морщихинской 22.01.2001 [13].  

БЛАГОДАРНОСТИ 

Выражаем глубокую признательность адми-
нистрации Кенозерского национального парка, 
всем его сотрудникам, а также многочисленным 
добровольным помощникам и коллегам, участво-
вавшим в работах по инвентаризации орнитофау-
ны этих уникальных территорий. Искренне бла-
годарим директора парка Е. Ф. Шатковскую за 
глубокую заинтересованность и постоянную по-
мощь в организации экспедиционных работ. 
Многие труднодоступные участки этой террито-
рии были обследованы только благодаря четким и 
слаженным действиям администрации и сотруд-
ников парка по обеспечению группы всеми дос-
тупными видами транспорта и хорошо знающими 
местность проводниками. Большую помощь 



46 Т. Ю. Хохлова, М. В. Яковлева, А. В. Артемьев  
 
в решении бытовых проблем оказывали местные 
жители А. И. Бархатова, В. А. Нефедов, В. М. Пя-
тунин и др. В разных участках парка участниками 
и проводниками экспедиционных работ были: 
А. В. Козыкин, В. А. Нефедов, М. В. Калитин, 
В. В. Портнов, С. А. Боголепов, В. В. Пригодин, 
А. В. Антуфьев, А. Е. Аникиев, A. М. Шишкин, 
М. Зуев, И. Ромуев и др. 

В разные годы в работах принимали участие: 
представитель Британского отделения BirdLife 

International Джон О'Салливан, сотрудники Зоо-
логического института РАН (г. Санкт-Петербург) 
Л. В. Фирсова и В. Г. Высоцкий, директор Центра 
окружающей среды Хяме Э. Келломяки (Мини-
стерство окружающей среды Финляндии) и со-
трудница этого же центра Н. И. Рипатти с груп-
пой финских орнитологов-любителей. 

 
Всем перечисленным выше лицам авторы 

приносят искреннюю и глубокую благодарность. 
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