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УТРАТЫ

Bereavements 

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАПШИНА

(1946–2024)

На 77-м году после долгой и изнурительной 

болезни ушел из жизни Николай Васильевич 

Лапшин – выдающийся орнитолог, доктор био-

логических наук, друг, коллега и наставник не-

скольких поколений исследователей.

Николай Васильевич родился 8 октября 

1946 г. в поселке Бурмакино Некрасовского 

района Ярославской области. В 1970 г. он окон-

чил биолого-почвенный факультет Ленинград-

ского государственного университета. Здесь 

под влиянием известного орнитолога, профес-

сора Александра Сергеевича Мальчевского 

сформировались его научные интересы и опре-

делилась дальнейшая судьба замечательного 

полевого исследователя и выдающегося уче-

ного. После завершения учебы и службы в ар-

мии он всю профессиональную жизнь посвятил 

работе в Институте биологии Карельского на-

учного центра РАН, где работал в лаборатории 

зоологии, в орнитологической группе, возглав-

ляемой Владимиром Борисовичем Зиминым. 

Основным направлением научной деятель-

ности Николая Васильевича стало изучение 

миграции, размножения и линьки воробьиных 

птиц, а также особенностей их годовых циклов 

на севере ареала. В 1981 г. он защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Годовой цикл 

(размножение, линька и миграции) пеночки-

веснички и его адаптивные особенности в усло-

виях таежного Северо-Запада РСФСР». Спустя 

еще 20 лет непрерывной работы и сбора ко-

лоссального объема данных в 2001 г. Николай 

Васильевич защитил докторскую диссертацию 

на тему «Годовые циклы дальних трансконти-

нентальных мигрантов на примере воробьиных 

птиц рода Phylloscopus».

На протяжении всей научной карьеры Ни-

колая Васильевича пеночки оставались его 

любимыми объектами. Именно им был посвя-

щен каждый полевой сезон, который Нико-

лай Васильевич неизменно проводил в лесах. 

В студенческие годы он собирал материал для 

дипломной работы на островах Ладожского 

озера, в начальный период своей научной ка-

рьеры работал в Прионежье на Шокшинском 

стационаре КФ АН СССР, большую часть своих 

исследований провел на берегу Ладожского 

озера на стационаре ИБ КарНЦ РАН «Маячи-

но», а в последние годы жизни работал на Ла-

дожской орнитологической станции. Помимо 

этого, несколько сезонов Николай Васильевич 

изучал пеночек на Кольском полуострове, в 

Себежском национальном парке в Псковской 

области и в Смольном национальном парке в 

Мордовии. 
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В круг его научных интересов входили и фа-

унистические исследования. На протяжении 

всей жизни он активно изучал орнитофауну 

Карелии и других регионов, в которых ему уда-

лось побывать, а также миграции птиц разных 

видов. Фаунистические работы Николая Васи-

льевича охватывали разные районы Карелии, 

Ленинградской и Архангельской областей, он 

неоднократно участвовал в экспедициях по 

обследованию акватории и островов Ладож-

ского и Онежского озер и Белого моря. До-

велось Николаю Васильевичу поработать и в 

Прибайкалье. 

Основная работа по изучению миграций 

проведена в ходе массовых отловов птиц на 

Ладожской орнитологической станции и на ста-

ционаре «Маячино». Тысячи птиц были околь-

цованы Николаем Васильевичем, тысячи часов 

провел он, проверяя линии сетей и специаль-

ные большие ловушки. Не менее важными для 

него были и начатые в 1990-х годах многолет-

ние исследования по оценке состояния популя-

ций гусеобразных птиц на миграционных стоян-

ках на Олонецкой равнине, которые позволили 

разработать и обосновать необходимые меры 

по их охране и рациональному использованию.

Несмотря на прогрессирующую болезнь, 

Николай Васильевич продолжал выезжать на 

учеты птиц на Олонецкие поля, участвовал в 

отлове и кольцевании птиц на Ладожской орни-

тологической станции, помогал ставить боль-

шие ловушки рыбачинского типа, активно искал 

гнезда птиц и участвовал в  бытовых работах. 

Не пугали его ни плохие дороги, ни гнус, ни 

жара, ни холод, всегда хотелось после долгой 

зимы скорее вернуться к любимой полевой ра-

боте в уже давно родной лес, такие знакомые 

поля… Только в последний год здоровье значи-

тельно подвело, и он впервые не смог выехать 

из города, а в самый пик гнездования птиц тихо 

ушел из жизни.

Благодаря своей активной научной деятель-

ности Николай Васильевич запомнился нам как 

выдающийся специалист в области популяци-

онной экологии птиц. В последние десятилетия 

наука стремительно развивалась, и Николай 

Васильевич старался не отставать от ее пер-

спективных направлений. Он одним из первых 

ученых института начал работать на компьюте-

ре, вместе с коллегами освоил новые методы 

молекулярной биологии и успешно сочетал их 

с традиционными методами зоологических ис-

следований. За годы его жизни сменился язык 

науки – статьи стали писать не на немецком, 

а на английском языке, пришлось осваивать 

и новый язык. Он всегда активно сотрудничал 

с российскими и зарубежными коллегами, 

поддерживая обмен опытом и знаниями в об-

ласти орнитологии и экологии.

Николай Васильевич опубликовал более 

300 научных трудов, включая статьи и коллек-

тивные монографии. Среди наиболее зна-

чимых его работ хочется отметить участие в 

написании таких масштабных монографий, 

как «Линька воробьиных птиц Северо-Запада 

СССР» (1990), «Орнитофауна Карелии» (1995), 

«Красная книга Карелии» (2007), «Олонецкие 

весенние скопления птиц. Гуси» (2007), «Мигра-

ции птиц Северо-Запада России. Неворобьи-

ные» (2016), «Миграции птиц Северо-Запада 

России. Воробьиные» (2020). Под его руковод-

ством защищены две кандидатские диссер-

тации, он руководил проектами РФФИ и РНФ, 

развивал новые направления исследований, 

рецензировал научные статьи, готовил отзывы 

на авторефераты и тексты кандидатских и док-

торских диссертаций, руководил подготовкой 

выпускных квалификационных работ студен-

тов. В 2011–2015 годах был членом диссерта-

ционного совета Д 212.190.01 при Петрозавод-

ском государственном университете. Активно 

участвовал в работе Мензбировского орнито-

логического общества, Русского общества со-

хранения и изучения птиц имени М. А. Мензби-

ра, Союза охраны птиц России, Рабочей группы 

по Гусеобразным Северной Евразии.

За плодотворную научную и общественную 

деятельность Николай Васильевич награжден 

Почетной грамотой профсоюза работников 

РАН, Почетной грамотой РАН и Почетной гра-

мотой Центрального совета Всероссийского 

общества охраны природы, а в 2021 г. ему при-

своено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Карелия».

При этом Николай Васильевич всегда оста-

вался простым в общении, доброжелательным, 

много знающим и охотно делящимся своими 

знаниями человеком. Всегда разговорчивый 

и живой в общении, он мог долго вести бесе-

ду, раскрывая все новые и новые подробности 

давних историй. Голос его всегда был спокоен 

и ласков, никогда Николай Васильевич не стре-

мился навязать своего мнения ни в дружеской 

беседе, ни в деловой. Он всегда был открытым 

и отзывчивым наставником для молодых уче-

ных и волонтеров и, несмотря на возраст, лег-

ко находил с ними общий язык. Его мягкость 

и доброта проявлялись и в его подходе к объ-

ектам исследований – к птицам он всегда от-

носился с особой заботой, понимая, что они 

требуют такого же бережного отношения, как и 

люди. Это искреннее участие и внимательность 

к другим вызывало уважение у людей, знавших 

его лично.
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Николай Васильевич был в числе первых 

энтузиастов при создании Ладожской орнито-

логической станции и одним из основателей 

стационара «Маячино», внес значительный 

вклад в многолетние исследования, проводи-

мые на базе этих станций. Еще будучи студен-

том университета, он приступил к изучению 

биологии птиц с использованием отлова и коль-

цевания, исходил все леса и болота в окрестно-

стях полевых стационаров, много зим провел 

за обработкой уникальных материалов. Даже 

в сложные времена он поддерживал работу на 

обеих станциях, осознавая их огромную научную 

ценность. А в последние годы, несмотря на сла-

бое здоровье, продолжал регулярно приезжать 

на Ладожскую орнитологическую станцию, что-

бы оказать посильную помощь в исследованиях 

и передать свои знания следующему поколению 

орнитологов. Его внимание к судьбе станции 

и стремление сохранить ее наследие вдохнов-

ляли его учеников на продолжение его дела.

Мы всегда будем помнить Николая Ва-

сильевича как светлого жизнерадостного че-

ловека. Будем помнить его истории, веселые 

и серьезные, курьезные и драматичные, не-

принужденно рассказывающие о нелегких го-

дах появления Ладожской орнитологической 

станции, о многочисленных сезонах, проведен-

ных в «Маячино», о временах работы энтузиа-

стов и искателей приключений, людей, искренне 

любящих природу и готовых бороздить самые 

неизведанные области науки. Таким человеком 

всегда оставался и Николай Васильевич.

Важно отметить, что Николай Васильевич 

был не только выдающимся, активным ученым 

и наставником для своих учеников, он был еще 

и добрым семьянином – любящим братом, му-

жем, отцом. Свою будущую жену он встретил 

уже в зрелом возрасте, но всегда говорил, что 

долго ждал встречи со своей Единственной, 

и когда дождался, уже не разлучался с ней ни-

когда. У Николая Васильевича и его супруги, 

Людмилы Васильевны, появилось трое детей, 

и еще одного ребенка они взяли в семью. Веч-

ная благодарность таким добрым и неравно-

душным людям! 

Мы глубоко скорбим о его утрате и выра-

жаем искренние соболезнования его родным, 

близким и коллегам. Светлая память Николаю 

Васильевичу!

А. Ю. Кретова, М. В. Матанцева, 

А. В. Артемьев, С. А. Симонов, 

Т. А. Рымкевич


