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В 2016 году Николаю Васильевичу Лапшину, доктору биологиче-

ских наук, известному российскому орнитологу, одному из ведущих в 

стране специалистов по группе пеночек, исполнилось 70 лет. Николай 

Васильевич родился 8 октября 1946 года в посёлке Бурмакино Яро-

славской области. Большую часть своей жизни он посвятил изучению 

птиц. Почти за полвека активной работы Николай Васильевич один 

или в соавторстве опубликовал более 270 работ, включая очерки и 

разделы в 11 коллективных монографиях. С 1972 года Н.В.Лапшин 

работает в Институте биологии Карельского научного центра РАН, в 

настоящее время в должности ведущего научного сотрудника. Несмот-

ря на достигнутые успехи и солидный возраст, Николай Васильевич и 

сейчас продолжает стремиться не к отдыху, а к труду. 
 

 

Николай Васильевич Лапшин. Петрозаводск, 25 октября 2015. 
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С биографией Н.В.Лапшина можно ознакомиться в статье, опубли-

кованной к его 65-летию (Артемьев 2011). В этом же сообщении мы хо-

тим подробнее остановиться на научных достижениях Николая Васи-

льевича в области орнитологии, представить полный список его пуб-

ликаций и кратко рассказать о его научной деятельности в настоящее 

время. 
 

 

С коллегами и друзьями на стационаре «Маячино» ИБ КарНЦ РАН на восточном  
берегу Ладожского озера – основной базе полевых исследований Н.В.Лапшина.  

Слева направо: В.В.Туржанский, С.А.Симонов, В.М.Мюллер, Н.В.Лапшин,  
В.А.Климова, А.В.Артемьев, А.Т.Климов. 22 сентября 2008. 

 

Основные интересы Николая Васильевича как орнитолога – эколо-

го-популяционные исследования птиц и изучение адаптаций их жиз-

ненных циклов к обитанию в разных условиях среды, прежде всего к 

условиям северной периферии ареала. Основной регион его полевых 

работ – Север-Запад России, в первую очередь Карелия и Ленинград-

ская область. Главные модельные объекты – птицы из семейства слав-

ковых, преимущественно пеночки рода Phylloscopus. Любимый вид – 

пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. 

Пожалуй, нет такого момента в периоде пребывания пеночек в на-

ших краях, который бы не был изучен Н.В.Лапшиным. Из-под его пе-

ра вышли работы, характеризующие жизнь этих птиц начиная с при-

лёта первых особей на места гнездования, их предгнездового поведе-
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ния, процесса формирования пар и занятия территорий, до момента 

отлёта последних особей на места зимовки. Подробно охарактеризован 

и непосредственно сезон гнездования. Гнездостроение, сроки размно-

жения, величина кладки, процесс развития птенцов, репродуктивное 

поведение, полигамия, половозрастная структура популяции – всё бы-

ло им изучено в ходе тщательных, кропотливых исследований. Особое 

внимание Николай Васильевич уделял вопросам миграции и линьки. 
 

 

Весничка Phylloscopus trochilus – главный объект исследований Н.В.Лапшина.  
Олонецкий район Карелии. 2 мая 2016. 

 

Олонецкие поля Карелии – места концентрации гусеобразных на весеннем пролёте.  
На снимке – белощёкие казарки Branta leucopsis. 15 мая 2016. 
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Н.В.Лапшин даёт интервью для телевидения на Олонецких полях Карелии. 14 мая 2010. 

 

Николай Васильевич Лапшин и Сергей Александрович Симонов  
за работой: кольцевание и прижизненное обследование птиц, включая сбор биоматериала  

для молекулярно-генетического анализа. Мордовия, 17 июня 2016. 
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С появлением в арсенале эколого-зоологических подходов комп-

лекса молекулярно-генетического анализа, Н.В.Лапшин начал актив-

но применять эти современные методы в своих исследованиях. В роли 

руководителя группы, изучающей социо-демографические структуры и 

генетическое разнообразие популяций пеночек, Николай Васильевич 

одним из первых исследовал эти вопросы на европейских видах Phyl-

loscopus с помощью молекулярно-генетических подходов. Его группа 

выявила факты скрытой полигинии и экстрапарного отцовства части 

птенцов в выводках весничек в разных регионах (Мурманская область, 

Карелия, Мордовия), охарактеризовала степень генетической гетеро-

генности исследуемых популяций и доказала, что хотя в этих популя-

циях во взрослом населении наблюдается численное преобладание 

самцов, на среди слётков соотношение полов составляет 1:1 (проекты, 

поддержанных РФФИ №№ 06-05-64368-а и 15-05-03493-а). 
 

 

Н.В.Лапшин на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Станция Лувеньга. 1 июля 2015. 

 

Хотя пеночки навсегда остались основными модельными объекта-

ми Н.В.Лапшина, он занимался исследованиями и других птиц и ве-

дёт обширные фаунистические работы. Его неоднократно приглашали 

обследовать орнитофауну разных регионов – от ставшей родной Каре-

лии до далёкого Забайкалья. В последние десятилетия он вместе с  

коллегами проводит ежегодный мониторинг весенних скоплений птиц 

в окрестностях города Олонца на одной из крупнейших в Северной 

Европе миграционной стоянке гусеобразных. В рамках основных на-

правлений исследований лаборатории зоологии Института биологии 

КарНЦ РАН Н.В.Лапшин с коллегами подробно изучал адаптации 
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птиц к условиям обитания на периферии ареалов и тенденции рассе-

ления видов. На протяжении всех лет работы в лаборатории он при-

нимал активное участие в исследованиях разных масштабов – от меж-

дународных проектов до частных наблюдений, результатом которых, 

помимо всех выше упомянутых, стали публикации на разнообразные 

тематики. Своим коллегам Николай Васильевич посвятил целый ряд 

биографических статей. 
 

 

Николай Васильевич Лапшин в национальном парке «Смольный». Мордовия. 17 июня 2016. 

 

Ниже приведён полный список публикаций Н.В.Лапшина, разби-

тый по основным направлениям исследований. В тех случаях, когда 

работы соответствуют нескольким направлениям, они классифициро-

ваны по основной их тематике. 

С п и с о к  п у б л и к а ц и й  Н и к о л а я  В а с и л ь е в и ч а  Л а п ш и н а  
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Канареечный вьюрок Serinus serinus, обитавший, как известно, в 

Средиземноморье и широко расселившийся в ХХ веке на север и северо-

восток. В 1950-х годах он уже гнездился в Прибалтике (Кумари 1957; 

Kumari 1958; Luigujoe 1994) и западных частях Белоруссии (Никифо-

ров и др. 1997). В 1960-1970-е годы проник на Северо-Запад России в 

западные части Псковской и Ленинградской областей и начал там  

гнездиться (Бардин 1998, 2001; Мальчевский, Пукинский 1983; Нос-

ков, Шамов 1983). Однако уже с 1979 года эти птицы стали оставлять 

заселённые ими местности и встречи с ними стали чрезвычайно редки 

(Бардин 2001; Шемякина 2004). 

Точное время первого появление канареечного вьюрка в Смолен-

ской области осталось незамеченным орнитологами. В списке птиц этой 
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области Г.Л.Граве (1951) указывал 259 видов, но канареечного вьюрка 

среди них не было. Не упоминает о нём в своих фаунистических рабо-

тах и И.В.Андриевский (1974, 1991), работавший в Смоленской обла-

сти с 1966 по 1991 год. В одной из своих последних работ он пишет, что 

в области появились кольчатая горлица Streptopelia decaocto и гори-

хвостка-чернушка Phoenicurus ochruros, но ни слова не говорит о ка-

нареечном вьюрке (Андриевский 1992). 
 

  

Канареечный вьюрок Serinus serinus. Посёлок Пржевальское,  
Демидовский район, Смоленская область. 2 мая 2015. Фото С.В.Левого. 

 

В последнем опубликованном списке птиц Смоленской области  

(Аксёнова, Ерашов 2000) этот вид приведён в качестве гнездящегося. 

Интересно, что в неопубликованной рукописи М.А.Ерашова «Анноти-

рованный список видов птиц Смоленской области», на основе которой 

была подготовлена вышеупомянутая фаунистическая сводка, любезно 

предоставленной нам автором, этого вида нет. Почему он появился в 

окончательном списке, к тому же в статусе гнездящегося вида, выяс-

нить не удалось. Между тем опубликованных сведений, подтвержда-

ющих достоверность его гнездования в Смоленской области, нет. 

Не встречали этот вид и в национальном парке «Смоленское По-

озерье», расположенном на северо-западе Смоленской области,  в 1990-

2005 годах (Андриевский и др. 1995, Те и др. 2006) и позже – в 2006-

2014 годах (наблюдения М.В.Сиденко). Поэтому очень ценной и инте-

ресной представляется недавняя находка этого вида в национальном 

парке «Смоленское Поозерье» (см. рисунок). 

Во время проведения бёрдинг-ралли «Гуси-Лебеди-2015», органи-

зованного Некоммерческим партнёрством содействия развитию орни-

тологии «Птицы и Люди» и национальным парком «Смоленское По-

озерье», белорусская команда, куда входили Семён Левый, Валерий 



Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1400 433 
 

Коваленок, Максим Колосков и Денис Змачинский, 2 мая 2015 наблю-

дали и сфотографировали поющего канареечного вьюрка в окрестно-

стях парка Путешественников в центре посёлка Пржевальское Деми-

довского района (на территории национального парка «Смоленское 

Поозерье»). 

Возможно, в «Смоленском Поозерье» этот вид уже начал гнездиться. 

Стоит обратить на него самое пристальное внимание и предпринять 

поиски в сезон размножения в характерных гнездовых стациях. 
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Изучение миграций кедровки Nucifraga caryocatactes имеет уже 

почти 300-летнюю историю, у нас в России начинающуюся ещё со вре-

мён П.С.Палласа. В Западной Европе периодические налёты этих не-

обычных, незнакомых сельскому населению птиц в далёком прошлом 

вызывали суеверный ужас, считались «знамением» грядущих войн,  

голода, чумы. Позже, когда была выяснена родина кедровок, их стали 

рассматривать предвестниками суровых зим, и появление этих птиц 

продолжало пугать население Украины, Польши, Германии (Формо-

зов 1933). 

Работами А.Н.Формозова (1933, 1976; и др.) однозначно установле-

но, что инвазии кедровок в Европу вызываются периодическими не-

урожаями кедровых орешков – семян сосны сибирской, или сибирского 

кедра Pinus sibirica, являющихся основным зимним кормом сибирско-

го подвида кедровки N. c. macrorhynchos. Однако некоторые вопросы, 

касающиеся периодичности и направлений массовых перемещений 

этих птиц, остаются ещё недостаточно выяснены. Очень мощная инва-

зия сибирской кедровки, наблюдавшаяся осенью 2008 года на юге Рос-

сии, позволяет вернуться к анализу некоторых из этих вопросов, рас-

сматривавшихся нами ранее (Хохлов, Белик и др. 1992). 

Обзор проблемы  

Мощные инвазии сибирской кедровки, часто захватывающие почти 

всю Европу, имеют весьма чёткий ритм. Особенно массовые налёты  

этих птиц, зафиксированные в орнитологической литературе, проис-

ходят примерно раз в 10-11 лет. Так, в ХХ веке они отмечались в 1907, 

затем в 1911, 1921, 1933, 1944, 1954 и 1968 годах (Формозов 1933, 1976; 

Кумари 1960, 1972; Птушенко, Иноземцев 1968; Стравинский, Щеп- 

ский 1972; Мальчевский, Пукинский 1983; и др.). Мощная инвазия 

кедровок, но не толстоклювых (N. c. caryocatactes), а несомненно тон-

коклювых, охватила в 1977 году, вероятно, только Восточную Европу 
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(Литун, Плесский 1983; Сотников 2006). Сильный налёт кедровок в 

1988 году наблюдался как на севере, так и на юге Европы, а в 1998 го-

ду он был прослежен, в основном, на северо-востоке европейской части 

России, хотя кедровки отмечались тогда также и на юге (Хохлов, Бе-

лик и др. 1992; Липкович 1998; Сотников 2006). Последняя инвазия, 

когда птицы стаями летели через Россию и Украину на запад, вплоть 

до Прибалтики и Молдавии (Караваев и др. 2009), тоже прошла через 

10 лет – осенью 2008 года. 

Как видим, интервал продолжительностью в 10-12 лет наблюдался 

в 7 из 10 межинвазийных периодов. Вполне возможно поэтому, что эти 

инвазии вызываются какими-то общими глобальными причинами, свя-

занными с 11-летней цикличностью солнечной активности, которая 

сказывается на колебаниях погоды, а через неё – на урожайности кед-

ра в Сибири. Неурожаи его семян, как отмечал А.Н.Формозов (1976), 

случаются обычно после очень сильного, массового урожая, когда дере-

вьям требуется отдых и время, чтобы восстановить в тканях запас необ-

ходимых питательных веществ. При высоком же урожае семян кедра в 

тайге происходит усиленное размножением их консументов, которое 

на следующий год заканчивается вынужденным выселением многочис-

ленных голодающих животных из кедровых лесов в поисках корма. 

Неурожаи бывают и в результате поздних весенних заморозков, 

случающихся в период цветения и опыления кедра и приводящих к 

массовому осыпанию его «озими» – завязи шишек. Такие сильные за-

морозки вызываются обычно так называемыми «ныряющими цикло-

нами», идущими не в широтном направлении с Атлантики на восток, а 

очень быстро спускающимися из Арктики на юг и приносящими за со-

бой обширные массы холодного воздуха. Эти циклоны формируются 

обычно в годы высокой солнечной активности и, вероятно, именно по-

этому неурожаи кедровых шишек и инвазии кедровок иногда наблю-

даются в промежутках нормальных 11-летних циклов. 

Однако, как показывает более тщательный анализ налётов сибир-

ской кедровки в районы Европейской России, примыкающие к Уралу и 

Сибири, появление этих птиц происходит там значительно чаще. В  

Кировской области, например, за 26 лет (1980-2005) были отмечены 3 

мощные инвазии, 5 слабых налётов и 6 лет отмечались разовые реги-

страции птиц (Сотников 2006). А в Ленинградской области за 30 лет 

(1951-1981) зарегистрированы 2 мощные инвазии и 12 раз наблюда-

лись слабые налёты (Мальчевский, Пукинский 1983). В Башкирии же 

на Южном Урале, близ границ ареала сибирской кедровки, в период с 

1926 по 1949 год её появление на осенних кочёвках отмечали 11 лет из 

16, в которые проводились наблюдения (Кириков 1952), а в Орен-

буржье в 1879-1891 годах кедровка появлялась 12 раз за 13 лет на-

блюдений (Зарудный 1888, 1897). 



436 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1400 
 

Очевидно, местные кочёвки кедровок, начинающиеся в конце июля 

и августе в поисках участков тайги с хорошим урожаем кедровых ши-

шек (Формозов 1976), регулярно уводят какую-то часть птиц за преде-

лы ареала, где кедр отсутствует. При неурожае же орешков эти кочёв-

ки перерастают в массовые перемещения, а потом – в направленные 

инвазии. Поэтому чем ближе к Уралу, к границам ареала сибирской 

кедровки, тем чаще наблюдаются её более или менее сильные осенние 

налёты. 

Прежде считалось также, что инвазии кедровок направлены пре-

имущественно вдоль лесной зоны на запад, тогда как на юг, в пустын-

но-степную зону, они проникают редко, случайно. Но С.Н.Варшавский 

с соавторами (1990) показали, что налёты кедровок периодически за-

хватывают также степи и даже пустыни, вплоть до Устюрта в северо-

восточном Прикаспии. За период 1940-1990 годов там было отмечено 

не менее 8 таких инвазий, происходивших с периодичностью в сред-

нем раз в 6 лет. 

Наши наблюдения на юге России и Украины в 1972-1992 годах по-

казали, что залёты кедровок в степную зону происходят чаще, в сред-

нем раз в 2-3 года (Хохлов, Белик и др. 1992), а последующий более 

скрупулёзный анализ миграций кедровки в Предкавказье позволил 

вычислить их среднюю периодичность в 1.84 года (Парфёнов, Тельпов 

2007). По нашим непосредственным наблюдениям, кедровки движутся 

по степи обычно на запад – юго-запад, часто придерживаясь лесополос 

и других искусственных лесонасаждений. Поэтому уместно предполо-

жить, что смещение путей их миграций к югу связано с развитием в 

степной зоне широкой сети полезащитных лесополос, сформировавших 

для птиц своеобразные экологические русла пролёта. В прошлом же, 

когда лесополос в степи ещё не было, отмечались лишь редкие залёты 

этих птиц на юг (Карелин 1875; Алфераки 1910; Птушенко 1915; Луго-

вой 1963; и др.). 

Инвазия 2008 года  

Очередная мощная инвазия сибирских кедровок, охватившая по-

чти всю пустынно-степную зону на юге Европейской России и Украи-

ны, наблюдалась осенью 2008 года. Подвидовую принадлежность за-

лётных птиц определяли А.А.Караваев с соавторами (2009) и мы по 

экземплярам, добытым 28 сентября 2008 в Ростовской области и 16 ок-

тября 2008 в Северной Осетии. По сведениям П.А.Тильбы (устн. со-

общ.), кедровка, добытая 12 января 2009 в окрестностях Сочи, тоже  

была определена как N. c. macrorhynchos в Зоологическом музее Мос-

ковского университета. 

Инвазия 2008 года началась в августе, когда в Сибири кедровки 

только приступают к летним перекочёвкам. Можно предполагать по-
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этому, что в местах их гнездования в 2008 году практически не было 

урожая семян кедра, что и привело птиц к столь ранней эмиграции. 

Действительно, позже поступил ряд сообщений о глубоком неурожае 

кедровых орешков во многих районах Сибири – от Алтая до Байкала и 

Камчатки, и об исчезновении кедровок из таёжных лесов (Ким 2008; 

Песков 2008, 2009; Собанский 2009). 
 

 

Рис. 1. Сибирская кедровка Nucifraga caryocatactes macrorhynchos.  
Село Кетченеры, север Калмыкии. 13 октября 2008. Фото Н.Бошева. 

 

В Предкавказье первые три кедровки были отмечены нами 27 ав-

густа 2008 в саду недалеко от села Величаевское Левокумского района 

Ставропольского края, близ границ Калмыкии и Дагестана. Затем эти 

птицы вновь появились на юге России только через полмесяца: 14 сен-

тября две кедровки встречены в Светлограде на реке Калаус в Ставро-

польском крае, где они кормились грецкими орехами на дачных участ-

ках, а 19 сентября одна птица отмечена в ореховой роще в посёлке 

Солнечнодольск Изобильненского района Ставропольского края. Поз-

же, с 25 сентября по 3 октября, по наблюдениям В.И.Кравченко (устн. 

сообщ.), около 100 птиц, рассредоточившихся группами по 2-3 особи, 

держалось в рощице из лоха и вишни у газокомпрессорной станции 

возле посёлка Артезиан в полупустыне на юго-востоке Калмыкии. За-

тем половина этих кедровок группами откочевала в западном и юго-

западном направлении, и с 3 по 10 октября на станции оставалось 

около 50 особей, а с 12 октября по 10 ноября – уже лишь 8 птиц. По-

следние 2 кедровки задержались у посёлка Артезиан до 22 января 

2009, ночуя во дворе под крышей домика и питаясь семенами косточ-

ковых плодовых деревьев, а также подкормкой (орехами), которую 

приносили им люди. 
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В конце сентября началась хорошо выраженная волна инвазии  

(рис. 2), пик которой, чётко прослеживаемый и по описанной выше ди-

намике численности птиц в селе Артезиан, пришёлся на первую дека-

ду октября. В это время, 28 сентября, кедровку добыл И.Г.Бабкин 

(устн. сообщ.) в Мартыновском районе на юго-востоке Ростовской обла-

сти; 29 сентября кедровка встречена у села Дивное Ставропольского 

края; в конце сентября первые кедровки отмечены в долине Западного 

Маныча у села Волочаевское в Орловском районе Ростовской области 

(Липкович 2009); 1-3 октября кедровки появились на разных участках 

Астраханского заповедника в дельте Волги (Реуцкий 2009). 
 

 

Рис. 2. Динамика миграции кедровки в сентябре-ноябре 2008 года на юге России  
по данным регистрации встреч (в клетках – число встреченных птиц). 

 

В это же время, 2 октября, одиночная птица и пара кедровок встре-

чены в долине реки Цуцкан на границе Ростовской и Волгоградской 

областей (В.В.Ветров, устн. сообщ.). В Ставропольском крае В.Н.Федо-

сов трижды наблюдал кедровок 1 октября в лесничестве у села Див-

ное, затем 2 октября 8 птиц были отмечены на улицах Дивного и 3 

птицы – по дороге от Дивного к селу Манычское, а 3 октября в селе 

Приютное на юго-западе Калмыкии за 4 ч наблюдений на запад над 

селом пролетели 3 группы из 4, 5 и 6 особей. Наконец, вечером 3 ок-

тября 8 птиц встречены у дач на окраине села Дивное (Федосов, Гор-

дон 2009). 

Чуть позже, 5 октября, первые 15 мигрантов отмечены в предгорь-

ях хребта Боргустан на юге Ставрополья (Федосов, Гордон 2009). В пе-

риод с 6 по 9 октября одиночные птицы 3 раза наблюдались в разных 

местах города Волгограда и в его окрестностях (А.В.Жмень, устн. со-

общ.) и ещё одна птица встречена 6 октября В.Н.Пименовым в Волго-

Ахтубинской пойме близ посёлка Средняя Ахтуба Волгоградской обла-

сти. Затем 7 октября между станицей Распопинская Клетского района 

и устьем реки Цуцкан в Волгоградской области на 100 км автомарш-

рута было учтено 11 кедровок, в одиночку и парами летевших на юг, в 

том числе 5 птиц отмечены днём на 11 км полевой дороги непосредст-

венно близ станицы Распопинская (В.В.Ветров, устн. сообщ.). Кроме 
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того, 7 октября кедровка добыта в селе Волочаевское на юго-востоке 

Орловского района Ростовской области, а 8 октября 6 птиц встречены в 

лесополосе в 5 км от этого села (Липкович 2009). 

В этот же период – 10-15 октября – по наблюдениям В.В.Ветрова 

(личн. сообщ.), мощная волна миграции, направленной на запад, на-

блюдалась по всему югу Украины, вплоть до Крыма. Но 23 и 27 октяб-

ря примерно на 200 и 500 км автомаршрутов между Луганском, Запо-

рожьем, Днепропетровском и Кривым Рогом мы не встретили уже ни 

одной кедровки. 

Средняя скорость миграции в это время, по данным, полученным в 

Астраханском заповеднике в дельте Волги (Реуцкий 2009), составляла 

примерно 10-50 км в день. Здесь на восточном Обжоровском участке 

заповедника кедровки появились 1 октября, на центральном Трёхиз-

бинском участке – 2 октября, а на западном Дамчикском участке регу-

лярно встречались лишь с 8 октября. По наблюдениям в 1968 году на 

побережье Балтийского моря, средняя скорость миграции кедровок со-

ставляла 13-17 км в сутки (Стравинский, Щепский 1972). 

В середине октября прослеживается ещё один небольшой всплеск 

миграции, а в конце октября – начале ноября отмечена последняя со-

всем слабая волна инвазии. Так, 13 октября кедровка наблюдалась в 

центре села Кетченеры на севере Калмыкии (Н.Бошев, устн. сообщ.; 

рис. 1); 15 октября три кедровки отмечены в пойме реки Терек у ста-

ницы Павлодольская в Моздокском районе на севере Осетии, а в конце 

октября – начале ноября там неоднократно наблюдались их стайки по 

5-8 особей (А.В.Жмень, устн. сообщ.); 16 октября стайка из 4-5 птиц, 

прокочевавших по лесополосам на запад вдоль степной балки в Куй-

бышевском районе Ростовской области, наблюдалась в северном При-

азовье В.П.Беликом; 16 октября кедровка добыта на Сунженском 

хребте у села Карджин на севере Осетии, а 18 октября одиночная пти-

ца встречена в предгорьях Северной Осетии в районе города Алагир 

(Комаров, Гришаев 2009); наконец, 20 октября две кедровки отмечены 

в старом саду у села Киевка Апанасенковского района Ставропольского 

края в долине Западного Маныча. В конце октября две кедровки на-

блюдались в посёлке Комсомольский Черноземельского района и в го-

роде Лагань на берегу Каспия в Калмыкии (Б.И.Убушаев, устн. со-

общ.), кроме того, в период с 25 октября по 4 ноября 6 встреч с одиноч-

ками и пара отмечены в Северной Осетии и 2 одиночные птицы встре-

чены в Ставропольском крае (Комаров 2009; Федосов, Гордон 2009). 

В начале октября по магистральным ущельям Западного Кавказа 

кедровки проникли также глубоко в горы и в конце первой декады ок-

тября, по наблюдениям А.А.Караваева с соавторами (2009), были уже 

обычны в различных ландшафтах Карачаево-Черкесии – от сухой Се-

веро-Юрской депрессии (станицы Преградная и Зеленчукская, город 
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Карачаевск) до лесистых среднегорий Бокового и Водораздельного  

хребтов (город Теберда и посёлок Домбай). Птицы держались здесь в 

широколиственных, смешанных, сосновых и пихтовых лесах, преиму-

щественно по их опушкам, охотясь на земле на саранчовых. Основная 

волна пролёта в горах наблюдалась с середины до конца октября, ко-

гда обилие птиц в пихтовых лесах Тебердинского заповедника дости-

гало 20.4 ос./км2 (17 октября 2008), а в парковых насаждениях Теберды 

(12 октября 2008) и Карачаевска (22 октября 2008) оно поднималось до 

55.5 и даже 106.1 ос./км2 (Караваев и др. 2009). В это же время – 17 ок-

тября – одна птица была отмечена нами в ореховой роще в районе го-

рода Усть-Джегута на Кубани и 3 группы по 2-3 птицы наблюдались в 

городе Теберде на буках. Позже кедровки, возможно, преодолели Во-

дораздельный хребет и появились в Абхазии (В.И.Маландзия, устн. 

сообщ.). 

Кедровки неоднократно встречались также у Адлера и в других ме-

стах Черноморского побережья России. Появившись там во второй по-

ловине сентября, они группами от 2-3 до 5-10 особей в течение октября 

кочевали вдоль берега моря в юго-восточном направлении. Птицы ле-

тели фронтом в 15-20 км от побережья (Макопсе, Лазаревское, Лоо, 

Сочи, Мацеста, Адлер) до низкогорных хребтов (Солох-Аул, Калиновое 

Озеро, Верхняя Николаевка, Примерный). Изредка кедровки отмеча-

лись и в среднегорье до высоты 1400 м н.у.м. на горе Амуко (Тильба 

2009). 

Однако преодолев Большой Кавказ и появившись в Западном За-

кавказье (рис. 3), до Малого Кавказа кедровки, по-видимому, так и не 

долетели (В.Ананян, устн. сообщ.). То ли в дубово-буковых лесах в го-

рах Большого Кавказа у них угас миграционный инстинкт, то ли их 

остановил плотный заслон элиминирующих факторов – размножив-

шихся местных и прикочевавших с севера тетеревятников Accipiter 

gentilis, перепелятников Accipiter nisus, беркутов Aquila chrysaetos, сап-

санов Falco peregrinus и других хищников. Как известно, необычные, 

инвазионные птицы часто отлавливаются хищниками избирательно 

(см., напр.: Галушин 1963). В частности, сравнительно много ощипов 

кедровок встречалось на кормовых столиках перепелятников в пусты-

нях Прикаспия (Варшавский и др. 1990). 

Немаловажную роль в элиминации кедровок могли сыграть также 

многочисленные охотники, привлечённые необычным видом незнако-

мых и чрезвычайно доверчивых птиц и их резким громким голосом. 

По имеющимся у нас сведениям, только в руки орнитологов случайно 

попало 7 добытых охотниками кедровок. На Ставрополье в Приманы-

чье из 13 опрошенных охотников 4 человека видели кедровок, а добы-

вали этих птиц 2 человека, т.е. каждый второй. Кроме того, нами со-

браны сведения о 2 птицах, погибших на автодорогах, 2 птицы найде-
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ны больными или мёртвыми и 1 кедровка была убита домашними жи-

вотными (Музаев и др. 2009). О сравнительно высокой смертности за-

лётных кедровок свидетельствуют и наблюдения во время инвазии 

1968 года в Польше (Стравинский, Щепский 1972). 
 

 

Рис. 3. Общее направление миграций сибирской кедровки Nucifraga caryocatactes  
macrorhynchos осенью 2008 года на юге России по визуальным данным. 

 

После прохождения октябрьских миграционных волн на степных 

равнинах и в предгорьях кедровки стали редки. Птицы, оставшиеся 

здесь на зимовку, встречались обычно в одиночку, реже парами по са-

дам и паркам в различных селениях, где держались иногда всю зиму. 

Так, в дельте Волги кедровка встречена 13 декабря, а в Астрахани – 21 

декабря (Реуцкий 2009); в селе Дивное по 1-2 птицы регистрировались 

1, 19 и 26 ноября и 6 декабря; по 1-2 кедровки были отмечены 20 нояб-

ря и 12 февраля в селе Киевка недалеко от Дивного, а в парке Ессен-

туков по 1-2 птицы периодически отмечались на елях у озера в тече-

ние всей зимы вплоть до 17 марта 2009 (Федосов, Гордон 2009). Одна 

птица наблюдалась 2 ноября на кладбище в Ростове-на-Дону (М.Ка-

минская, устн. сообщ.); до января включительно кедровки встречались 

в окрестностях села Подгорное Ремонтненского района на юго-востоке 

Ростовской области (Липкович 2009). Кедровка, кормившаяся плодами 

туи, отмечена 3 декабря в селе Чикола на западе Северной Осетии; 14 

января 2009 одна птица наблюдалась в селе Саниба на реке Гизельдон, 
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а 22 февраля – в Алагире. Кроме того, 31 января 15 кедровок корми-

лись вместе с курами во дворе дома в селе Балта в ущелье Терека (Ко-

маров 2009; Комаров, Гришаев 2009), а выше по Тереку, в лесу между 

Балтой и селом Чми, стайки кедровок по 3-8 особей регулярно наблю-

дали всю зиму, но в марте они встречались там уже лишь одиночными 

особями (А.В.Жмень, устн. сообщ.). Возможно, одна и та же кедровка 

наблюдалась 6 января и 23 февраля 2009 в станице Октябрьская на 

севере Краснодарского края (М.П.Дьяченко, устн. сообщ.; фото). 

В горах Карачаево-Черкесии численность птиц начала постепенно 

снижаться в ноябре. Последние кедровки были отмечены 5 декабря 

2008 в Теберде и 22 января и 4 февраля 2009 в Карачаевске (Караваев 

и др. 2009). В Причерноморье пролёт продолжался до конца октября 

(27 октября 2008), а в ноябре-декабре кедровки рассредоточились в 

низкогорье, где в течение 10-15 дней встречались в одних и тех же ме-

стах по садам и паркам. Последняя птица в районе Сочи зарегистри-

рована 12 января 2009 (Тильба 2009). 

После завершения зимовки несколько встреч с кедровками отмече-

но в марте, апреле, мае и даже в июле 2009 года. Так, 3 марта 4 птицы 

наблюдались в посёлке Утта Яшкульского района Калмыкии (Музаев 

и др. 2009); 2 апреля 2 птицы встречены в пойме Волги в Ленинском 

районе Волгоградской области (Е.В.Гугуева, устн. сообщ.); 5 и 6 апреля 

одиночные птицы дважды наблюдались в парках Элисты, а 19 мая 

кедровка встречена в центе этого города (Музаев и др. 2009); 25 и 26 

мая одиночная птица наблюдалась в парке Ессентуков (Федосов, Гор-

дон 2009); 26 мая сбитая машиной птица найдена во Владикавказе 

(Комаров 2009); 28 марта и 28 мая птицы встречены на елях в парке 

станицы Преградная Карачаево-Черкесии, а 3 июня – в парке Кара-

чаевска (Караваев и др. 2009). Наконец, в центре Кисловодска пара 

кедровок наблюдалась даже в июле 2009 года (В.А.Тельпов, устн. со-

общ.), а 23 июля 2009 одиночная кедровка встречена В.Н.Пименовым 

в пойме Волги у Волгограда. 

Возможно, что некоторые пары кедровок, задержавшиеся до весны 

в хвойных лесах Кавказа, могли предпринимать там попытки гнездо-

вания, как это имело место после мощных инвазий в Западной Европе 

(Deroanne, Liedekerke 1975; Simon et al. 1975, 1883; Lanner, Nikkanen 

1990). Гнездовое поведение пары кедровок наблюдали весной 2009 года 

в горных лесах Крыма (С.Ю.Костин, устн. сообщ.). Но на Кавказе факты 

такого рода нам пока неизвестны. Не исключено, однако, что отсутствие 

подобных сведений связано с трудностью поисков кедровок, скрытных 

в гнездовой период, среди обширных горных лесов Кавказа. 

Выраженных весенних миграций к местам гнездования у кедровок 

в 2009 году не наблюдалось. Тем не менее, появление одиночных птиц 

в весенне-летний период в предгорьях Кавказа и в пустынно-степной 
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зоне Калмыкии и Волгоградской области может свидетельствовать,  

вероятно, об их очень слабом пролёте к местам гнездования, в котором 

участвовало, судя по общей численности птиц, учтённых нами осенью 

и весной на юге России, примерно 4-5% исходной популяции. Очевид-

но, подавляющая часть кедровок погибла – то ли от хищников и болез-

ней, то ли от людей, то ли от зимней бескормицы, поскольку переход 

кедровок на питание обильными на Кавказе желудями, лещиной и бу-

ковыми орешками никем здесь не наблюдался. 

Поведение и питание кедровок  

Как и во время всех предыдущих налётов, сибирские кедровки по-

ражали исследователей своей необычайной доверчивостью, не боясь 

человека, находившегося порой в 2-3 м от них. В то же время они чутко 

реагировали на сигналы тревоги других птиц, в том числе чёрного 

дрозда Turdus merula, с которым они в сибирской тайге фактически не 

общаются (Караваев и др. 2009). По наблюдениям в Карачаево-Чер-

кесии, в начале пролёта кедровки отличались крикливостью, но уже к 

ноябрю стали молчаливы. 

Держались кочующие кедровки преимущественно по лесополосам 

среди полей и степей, в садах и парка городов и сёл, а также по опуш-

кам лесов в горах. Но иногда кормившиеся птицы наблюдались и в со-

вершенно безлесных степных районах. 

В начале осени, как и в пустынях Прикаспия, и в горных лесах Юж-

ного Урала (Кириков 1952; Варшавский и др. 1990), основным кормом 

кедровкам везде служили различные насекомые, преимущественно са-

ранчовые. В Карачаево-Черкесии, например, в первой половине октяб-

ря на саранчовых охотилось около 71% встреченных кедровок (Кара-

ваев и др. 2009). Кормились птицы преимущественно на земле, соби-

рая подвижных насекомых, выслеживая их с присад, разгребая клю-

вом листовой опад, иногда подпрыгивая или взлетая в погоне за кры-

латыми формами. В тёплую погоду, пока насекомые были активны, 

они, вероятно, вполне обеспечивали кедровкам необходимый рацион 

(Варашвский и др. 1990; Комаров, Гришаев 2009). Но при похолодании 

в октябре, когда насекомые исчезли, а их эквивалентной замены – ка-

лорийных растительных кормов – поблизости не было, кедровки быст-

ро худели (Липкович 2009). 

После исчезновения насекомых птицы перешли на растительные 

корма, явно предпочитая созревающие в октябре семена биоты восточ-

ной Biota orientalis. Но биота является декоративным видом-интроду-

центом, выращиваемым в основном в парках, и поэтому распростране-

на она очень спорадично. Преимущественно на биоте кедровки корми-

лись в сёлах Дивное, Манычское и Киевка Апанасенковского района 

Ставропольского края (Федосов, Гордон 2009), а также в Карачаево-
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Черкесии, где на питание её семенами в конце октября перешло до 

78% кедровок (Караваев и др. 2009). На биоте кедровки активно кор-

мились и в декабре 1988 года в Ростове, надолго задерживаясь у пло-

доносящих кустов и запасая часть семян в укромных тайниках (Хох-

лов, Белик и др. 1992). Кроме биоты, в пищу использовались также 

семена гималайского кедра Cedrus deodara (Тильба, 2009), вероятно – 

еловые семена, изредка – грецкие орехи. 

В садах кедровки охотно расклёвывали косточки вишни и сливы, а 

также поедали сочные плоды алычи, тёрна, лоха, оставшийся на вет-

вях виноград. Нередко они питались ягодами бузины, гнилыми ябло-

ками, даже птичьим кормом на сельских подворьях (Комаров 2009). Но 

интересно, что поедания калорийных плодов бука и дуба, а также ле-

щины (фундука) наблюдатели не фиксировали ни разу, хотя иногда и 

отмечали кедровок на этих деревьях. 

Заключение  

Инвазии сибирской тонкоклювой кедровки, вызываемые неурожа-

ями семян сибирского кедра в местах их гнездования, повторяются пе-

риодически с большей или меньшей силой в зависимости от уровня 

дефицита зимних кормов и общей численности размножившихся птиц, 

а также от расположения и удалённости конкретного региона по от-

ношению к Сибири. Обычно инвазии направлены вдоль лесной зоны 

на запад, но в последнее время пути миграций стали чаще смещаться 

к югу, в степную зону, а осенью 2008 года они охватили почти всё Пред-

кавказье и привели птиц в горные леса Северного Кавказа, а затем в 

Западное Закавказье. В результате кедровки впервые были отмечены 

в Северной Осетии, в Карачаево-Черкесии и Абхазии. Но в Дагестане, 

находящемся в «миграционной тени» Каспийского моря, кедровки не 

регистрировались (Букреев и др. 2009; Е.В.Вилков, устн. сообщ.), хотя 

и могли залетать туда из Калмыкии. 

Миграция кедровок на запад – юго-запад осенью 2008 года, как и 

во время предыдущих инвазий (Кумари 1960; Формозов 1976), шла не-

сколькими волнами, природа которых пока не совсем понятна. Воз-

можно, они аналогичны миграционным волнам типичных перелётных 

птиц и связаны с их остановками на кормёжку для накопления энер-

гетических ресурсов, необходимых для дальнейшей миграции (Доль-

ник 1975; Чернецов 2008). 

Бо́льшая часть сибирских кедровок в октябре прокочевала, очевид-

но, далеко на запад, частично – также в горные леса Кавказа, а на 

степных равнинах и в предгорьях Кавказа на зимовку остались лишь 

единичные особи и пары. В горах Западного Кавказа основная масса 

птиц исчезла в ноябре-декабре. Изредка птицы встречались в течение 

зимы до начала весны. Отдельные кедровки задержались на Кавказе 
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и в Предкавказье до мая и даже до июня-июля, но случаев гнездова-

ния, как это наблюдалось после прежних инвазий в Западной Европе, 

нами пока не выявлено. 

Обратного весеннего пролёта кедровок в 2009 году, как и после всех 

предыдущих инвазий, практически не было, т.е. подавляющая часть 

мигрантов (более 95%) погибла в течение зимы в новых, непривычных 

условиях, лишённая запасов специфичных кормов. 

В заключение мы искренне благодарим всех наших респондентов, как упомянутых в 

тексте, так и оставшихся «за кадром», за их бес-корыстную помощь в сборе нерегуляр-

ного, случайно попадающего в руки исследователей материала по инвазийным залёт-

ным видам, подобным нашей сибирской кедровке. Особо признательны мы П.А.Тильбе, 

В.В.Ветрову, В.А.Тельпову, В.И.Маландзии, С.Ю.Костину, Е.В.Гугуевой, Е.В.Вилкову, 

И.Г.Бабкину, М.П.Дьяченко, В.Ананяну и другим коллегам, которые также поделились с 

нами своей информацией о встречах с кедровкой. 
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Расширение ареала орла-карлика  

Hieraaetus pennatus в Иркутской области 

В.В.Попов 

Второе издание. Первая публикация в 2016* 

Орёл-карлик Hieraaetus pennatus в ХХ веке считался одним из са-

мых редких видов хищных птиц. Первое упоминание о его встрече на 

территории Иркутской области относится к XIX веку (Hartert 1905; Та-

чановский 1877), но до конца ХХ века в области в основном отмечались 

лишь единичные встречи (Попов 2003). Впервые гнездование орла-

карлика установлено только в 2005 году, когда два гнезда были найде-

ны в Балаганско-Нукутской лесостепи в окрестностях посёлков Перво-

майский и Хареты и одно – в окрестностях посёлка Еланцы (Карякин 

и др. 2006). 

В последние годы встречи орла-карлика в Иркутской области уча-

стились, а также отмечено продвижение его ареала на север. В 2008 

году на реке Лене на участке между городами Усть-Кут и Киренск во 

время сплава в июле встречено 6 орлов-карликов (Семёнов, Колодез-

ных 2009). 16 июня 2005 встречен на реке Тутура у села Чекан (Фефе-

лов 2006). В 2006 году осенью встречен у горы Булен в окрестностях 

посёлка Усть-Ордынский и две птицы – в окрестностях посёлка Баян-

дай (Малеев, Попов 2007). Птица тёмной морфы встречена 14 сентября 

2007 на южной окраине хребта Сынныр в долине реки Тыя в лесу в 

окрестностях бывшего посёлка Перевал в Северо-Байкальском районе 

Бурятии (Попов, Подольский 2009). Это была пролётная птица, гнез-

дившаяся севернее. Скорее всего, пролётными были ещё две птицы, 

встреченные в 2012 году 10 августа на хребте Унедар в районе гольца 

Солокит на водоразделе рек Окунайка и Тывлыкит и 18 августа на во-

доразделе рек Окунайка и Гранма между гольцами высотой 1690.2 и 

                                      
* Попов В.В. 2016. Расширение ареала орла-карлика в Иркутской области // Хищные птицы Северной  

Евразии:  Проблемы и адаптации  в  современных  условиях. Ростов-на-Дону: 448-451. 
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1688 м н.у.м. (Жовтюк, Кондратов 2012). Это предположение нашло 

подтверждение – 26 августа 2012 орла-карлика наблюдали в Якутии в 

Сунтарском районе в пойме реки Вилюй в 5 км от места впадения в 

неё притока Арга-Джели (Поваринцев 2012). 

Возросло число встреч этого вида и в долинах рек Киренги и Лены. 

В 2013 году в Казачинско-Ленском районе орёл-карлик встречен 27 

апреля в окрестностях посёлка Ключи. 1 мая там же летел с добычей, 

похожей на мышь (Панова 2014). 29 июля 2012 в пойменной части ре-

ки Киренги на окраине села Казачинское одиночная птица тёмной 

морфы парила над лугом. По сообщению местного жителя, пара этих 

птиц постоянно отмечается в данном районе на протяжении несколь-

ких последних лет (Тупицын 2012). Севернее заказника «Туколонь» на 

водоразделе рек Бирея и Киренга 5 июля 2014 наблюдали пару на вы-

рубке и через 5 км, тоже на вырубке, ещё одного орла примерно в 5-

7 км от реки Киренги. 9 июля встречен в долине реки Юхточка около 

тракта на Киренск. 11 июля встречен в Киренском районе на лугу в 

окрестностях бывшей деревни Шорохово. Все встреченные птицы были 

тёмной морфы (Попов, Серышев 2014). В этот же год А.И.Поваринцев 

(устн. сообщ.) встретил орла-карлика в заказнике «Туколонь». В 2013 

году в Качугском районе птицы тёмной морфы отмечены дважды: 17 

августа в долине реки Бутурей (к югу от посёлка Вершина Тутуры) и 1 

сентября в посёлке Чинонга (Попов 2013). В Усть-Илимском районе 24 

июня 2014 птица тёмной морфы встречена на вырубке на левом берегу 

реки Ухань в среднем течении (Попов, Попов 2014). 

Участились встречи орла-карлика и на остальной территории. В 

2013 году 15 и 16 июня встречено по одной птице в дельте Голоустной, 

16 июня после обеда там же наблюдали пару (все тёмные). В Нукут-

ском районе встречен 6 июля (светлый) и 24 августа пара (тёмные) в 

окрестностях села Хареты (Попов 2014). Регулярно стал встречаться в 

дельте Голоустной, не исключена возможность гнездования (Пыжья-

нов и др. 2010). 5 июня 2015 встречен на старых выработанных и запол-

ненных водой карьерах Азейского месторождения угля к югу от города 

Тулуна (Попов 2015). В 2000-е годы орёл-карлик стал чаще встречать-

ся в период осенней миграции на южном Байкале: за осень учитывали 

более 50 особей (Фефелов и др. 2004). Расширение ареала этого орла 

отмечено и на остальной территории Сибири (Карякин 2007). 

На наш взгляд, расширение ареала орла-карлика вызвано несколь-

кими причинами. Во-первых, не исключено влияние изменения кли-

мата, а именно его потепление. Во-вторых, скорее всего, сказалось 

освоение этим орлом новых биотопов, появившихся в результате осво-

ения тайги человеком – обширных вырубок и гарей. Основным биото-

пом орла-карлика в таёжной зоне являются речные долины с сочета-

нием лесов и обширных лугов, в ряде случаев этот вид встречен имен-
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но на таких участках. В то же время несколько встреч, особенно в Каза-

чинско-Ленском, а также в Качугском и Усть-Илимском районах при-

урочены к свежим вырубкам и гарям, в том числе расположенным на 

водоразделах вдали от речных пойм с лугами. В данном случае орёл-

карлик освоил новые биотопы. Следует отметить и рост численности 

этого вида. Так, например в 2014 году во время двухнедельного обсле-

дования территории Казачинско-Ленского и Киренского районов по 

числу встреч хищных птиц орёл-карлик вышел на первое место. В свя-

зи с этим в 2015 году решением комиссии по редким видам в Красной 

книге Иркутской области изменён статус орла-карлика – из 3-й кате-

гории (редкие виды) орёл-карлик был переведён в 5-ю категорию (вос-

станавливаемые и восстанавливающиеся виды). В то же время необхо-

димо продолжать контроль за его состоянием. 
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парке «Чаваш вармане» в 2010 году 

А.А.Яковлев 

Второе издание. Первая публикация в 2010* 

Национальный парк «Чаваш вармане» создан в 1993 году на тер-

ритории Шемуршинского района Чувашской Республики на юго-вос-

токе Присурского лесного массива. В парке площадью 25200 га пред-

ставлены биоценозы от южной тайги до лесостепи, включая весь эко-

логический ряд местообитаний от сухих боров до болот. На территории 

национального парка «Чаваш вармане» круглогодично ведутся разно-

образные работы, связанные с инвентаризацией и мониторингом ор-

нитофауны (Яковлев 2010а). В 2010 году исследования проводились по 

следующим направлениям: изучение зимующих птиц по программе 

«Parus» (январь-февраль), зимние маршрутные учёты (ЗМУ) по следам 

(январь-февраль), учёты тетеревиных на токах (февраль-апрель), изу-

чение весенней миграции (апрель-май), изучение гнездовой фауны 

(май-июль). Одним из постоянных направлений работ является мони-

торинг популяций редких видов птиц, занесённых в Красные книги 

России и Чувашии, с картированием всех встреч. В данной статье  

обобщена информация о наиболее интересных встречах птиц в нацио-

нального парка «Чаваш вармане» в 2010 году. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Редкий пролётный вид, от-

мечается в парке ежегодно во время весенних миграций в пойме реки 

                                      
* Яковлев А.А. 2010. Орнитологические находки в национальном парке «Чаваш вар-мане» в 2010 г.  

// Природа Симбирского Поволжья 11: 160-163. 
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Бездна (Яковлев 2010). Впервые мигрирующая особь встречена осенью 

в пойме Бездны 23 октября в окрестностях посёлка Муллиная. 

Могильник Aquila heliaca. Гнездование пары орлов, наблюдаемых 

в парке с 2005 года, в 2010 году было неудачным (Кострюкова, Яковлев 

2005; Яковлев 2010). Птицы появились на участке 1 апреля, весь ап-

рель и май отмечались на территории, в начале июня птица находи-

лась на гнезде. Однако с начала июля орлы не отмечались, возможно, 

неудачное гнездование связано с аномальной жарой и засухой. 

Змееяд Circaetus gallicus. В 2010 году зарегистрировано 4 встречи 

змееядов в 4 разных точках, возможно гнездование 1-2 пар в этом году. 

Кобчик Falco vespertinus. 16 мая 2010 в пойме реки Бездна около 

села Асаново Шемуршинского района отмечены 2 пролётных одиноч-

ных самца. Это вторая встреча кобчика в парке начиная с 1992 года. 

Серая куропатка Perdix perdix. Зимой 2009/10 года отмечено по-

явление стай куропаток на лесных полянах и возле лесных посёлков 

Баскаки, Муллиная, Кучеки, Кириллстан. Птицы часто появлялись в 

огородах, на улицах посёлков, при этом местное население их под-

кармливало. Общая численность серых куропаток в начале зимы со-

ставила около 40 особей. 

Серый журавль Grus grus. Из-за жары и засухи год, по-видимому, 

оказался неудачным. В начале мая были заняты 3 гнездовых участка, 

в конце лета отмечена лишь одна пара с одним лётным птенцом. 

Пастушок Rallus aquaticus. Новый вид для национального парка, 

по ночам, иногда и днём 2-3 мая 2010 отмечались брачные крики сам-

ца на болоте на Будалайской поляне. 

Дупель Gallinago media. На территории национального парка 

предполагалось гнездование дупеля на заболоченных луговинах, от-

мечались птицы в начале мая (Яковлев 2010). Ночью 2 мая отмечен 

одиночный токующий самец на Будалайской поляне. 

Длиннохвостая неясыть Strix uralensis. По ночным учётам 30 

апреля – 4 мая на площади около 20 км2 выявлено 12 территориаль-

ных самцов. Численность стабильная, либо повышается. 

Мохноногий сыч Aegolius funereus. В феврале-апреле 2010 года 

токующие самцы отмечены в трёх точках территории парка. 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum. Новый вид для на-

ционального парка. В 2010 году зафиксировано 3 встречи токующих 

самцов в трёх точках парка. Птицы держались в старых сосняках с 

примесью берёзы и ели. В конце мая в течение трёх ночей самец токо-

вал в сосняке на берегу Бездны в окрестности урочища Кириллстан. 

Глухая кукушка Cuculus (saturatus) optatus. Малочисленный вид 

парка, возможно обитание 10-30 самцов (Яковлев 2010б). В 2010 году 

произошло 19 встреч токующих самцов в 8 точках парка, из которых в 

трёх местах птицы отмечались постоянно (от 3 до 5 наблюдений), ино-
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гда 2 самца одновременно. Практически все птицы отмечены в сосно-

во-еловых лесах в долинах малых рек. В настоящее время территория 

парка является практически единственным местом в республике, где 

ежегодно отмечаются токующие самцы на постоянных участках. 

Серый сорокопут Lanius excubitor. Редкий регулярно пролётный 

вид. Отмечен в весеннюю миграцию в пойме реки Бездна в окрестно-

сти села Большое Баишево. 

Европейская кедровка Nucifraga caryocatactes caryocatactes. Ма-

лочисленный вид, отмечается в сосновых лесах с примесью ели и берё-

зы. С 2006 года участились встречи европейского подвида в гнездовой 

период. В настоящее время на территории парка возможно гнездова-

ние 10-20 пар. В 2009 году было выявлено 7 точек, на которых птицы в 

течение гнездового сезона отмечались не менее 2 раз (Яковлев 2010б). 

В 2010 году в трёх точках птиц отмечали более 2 раз, причём в окрест-

ности урочища Кириллстан 19 мая встречены кочующие 3 птицы, по 

поведению похожие на нераспавшийся выводок. Подобное поведение 

отмечалось ранее в начале июня 2008 года в урочище Камчарка. Ак-

тивные перемещения птиц начинались в середине июля, когда их от-

мечали в нехарактерных местах (опушки дубрав, в окрестности посёл-

ков, на полях). 

Сибирская пеночка Phylloscopus collybita tristis. В Чувашии про-

лётные птицы нерегулярно отмечаются в конце апреля – начале мая. 

30 апреля 2010 поющая птица встречена в пойме реки Бездна около 

посёлка Муллиная. Ранее поющую птицу на территории парка наблю-

дали 6 мая 2007 в пойме реки Типер-Сирма. 

Северная бормотушка Hippolais caligata. Новый для националь-

ного парка вид, 18 мая 2010 пролётная особь пела в молодой посадке 

сосняка рядом с Асановской МТФ. 

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros. В последние 3 года 

из редкой залётной птицы чернушка стала обычным мигрирующим и 

малочисленным гнездящимся видом парка. В период весенней мигра-

ции отмечается практически рядом с любыми строениями, в том числе 

возле лесных нежилых кордонов. Гнездящиеся пары обнаружены во 

всех лесных посёлках на территории парка и примыкающих к нему 

крупных деревнях и сёлах. В 2010 году в посёлке Кучеки гнездились 

1-2 пары, в урочище Кириллстан – 2 пары, посёлке Баскаки – 2 пары, 

Баскакском лесничестве – 1 пара, Асановской МТФ – 1-2 пары, селе 

Асаново – до 5 пар, селе Бичурга-Баишево – до 6-7 пар, селе Старые 

Чукалы – до 10 пар. 

Ремез Remiz pendulinus. Новый для национального парка вид, 10 

июля 2010 кочующие особи встречены в пойме реки Бездна в урочище 

Кириллстан. В тот же день там же особь этого вида наблюдал И.В.Му-

равьев (устн. сообщ.). 
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Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Малочисленный гнездящийся вид. 

Гнёзд и слётков не находили, однако птицы постоянно отмечаются в 

сосновых лесах в различных частях парка в течение всего гнездового 

периода. 

Щур Pinicola enucleator. Новый вид для национального парка, 4 

февраля 2010 в сосново-еловом лесу в окрестности посёлка Муллиная 

отмечены 5 пролётных особей. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Новый вид для национального 

парка «Чаваш вармане», 15 января 2010 отмечены 3 пролетающие над 

лесом птицы. 

Таким образом, в результате исследований 2010 года орнитофауна 

национального парка «Чаваш вармане» пополнилась 6 новыми вида-

ми: пастушок, воробьиный сычик, северная бормотушка, ремез, щур, 

пуночка, – и составила 184 вида (Глушенков и др. 1997; Ластухин 

2002; Яковлев 2006, 2008, 2010б; Яковлев и др. 2007). Также встречены 

представители 4 видов, включённых в Красную книгу Российской Фе-

дерации: могильник, орлан-белохвост, змееяд, серый сорокопут. 
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