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Часто бывает, что во многих общественных организациях основная 

ежедневная и рутинная работа лежит на плечах секретарей, в то вре-

мя как их руководители выполняют более представительские функции 

и определяют стратегию и тактику развития организации. С этой точ-

ки зрения большой интерес представляет восстановление биографии 

секретаря Русского орнитологического комитета (1912-1918) Феликса 

Андреевича Визенберга, о котором до недавних пор не было известно 

практически ничего, если не считать трёх адресов прописки в Москве 

и упоминания, что во второй половине 1920-х годов он работал в Кре-

стьянском интернационале (Крестинтерне) – международной кресть-

янской революционной организации (1923-1933 годы). 

Феликс Андреевич Визенберг родился 20 октября 1883 года в ма-

леньком литовском городке Юрбурге (теперь этот город называется 

Юрбаркас) в интернациональной семье. 

Его отец, Андрей Иванович Визенберг (1854-1906), обрусевший не-

мец лютеранского вероисповедания, происходил из цеховых мастеров 

Риги и имел модную тогда профессию – был телеграфистом. Со слов 

его младших сестёр, корни рода уходили в Швецию. 
 

 

Старая фотография центра Юрбурга 1916 года. 
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Выписка из метрической книги о крещении Феликса Андреевича Визенберга. 
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Выписка из метрической книги о крещении Феликса Андреевича Визенберга. 
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Андрей Иванович Визенберг (1854-1906) – отец Феликса Андреевича. 

 

Семья Визенбергов. Феликс Андреевич на переднем плане слева.  
Рядом сестры Елена и Софья. Эта и далее все фотографии членов семьи –  

из семейного альбома  внучки Феликса Андреевича Елены Николаевны Есафовой (Москва). 
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Мать Софья Юльевна Янишевская (~1857 – ~1943) происходила из 

обедневшего польского дворянского рода. Она училась в Варшаве му-

зыке и французскому языку. Вероятно, своим образованием она была 

обязана сестре графа Феликса Тышкевича – Марии. Во дворце графов 

Тышковичей она выучилась и стала домашним учителем. Эта образо-

ванная и мудрая женщина находила девочек из благородных семей и 

обеспечивала им образование и работу. Она создала первый детский 

сад. Графиня, будучи в очень преклонном возрасте, в 1941 году была 

арестована и выслана в Иркутскую область, где и умерла в 1943 году. 

В 1890-е годы Андрей Иванович из западных областей страны пе-

ребрался сначала в Пушкино под Москвой, а с 1901 года – в Вышний 

Волочёк, где работал начальником почты. С годами он дослужился до 

хорошего чина, приближенного к дворянству. 
 

  

Четвёртая мужская московская гимназия с благородным пансионом, основанная в 1849 году. 

 

Вышний Волочёк. Вид на Кондукторское училище с грачевником на переднем плане. 

 

Феликс Андреевич окончил Четвёртую привилегированную москов-

скую гимназию с благородным пансионом на Покровке в Москве. В те 
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годы директором этой гимназии был Лев Станиславович Кульчицкий, 

а дворянские дети среди учеников составляли примерно половину.  

Естественные науки в гимназии преподавал Владимир Васильевич 

Григорьев (1830-1901) хорошо известный русский педагог, автор мас-

совых учебников по естествознанию. 

 

 

Феликс Андреевич Визенберг (слева) с отцом (в центре) и двоюродным братом Юлиусом. 

 

  

Феликс Андреевич Визенберг в гимназические и студенческие годы. 
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В 23 года Феликс Андреевич лишился отца и после смерти Андрея 

Ивановича ему надо было помогать семье с двумя несовершеннолет-

ними младшими сёстрами, одна из которых была лежачей больной 

(костный туберкулёз). У Феликса Андреевича было две сестры: Елена 

Андреевна (1889-1979) и Софья Андреевна (1895-1985). Елена Андре-

евна с детства была инвалидом и по этой причине осталась без семьи и 

без детей. Всю жизнь она прожила в Вышнем Волочке и только в ста-

рости перебралась к сестре в Москву. Она преподавала музыку на дому. 
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Сестра Софья Андреевна вышла замуж за Владимира Давыдовича 

Гальперина, выходца из евреев-выкрестов, сына врача, жившего в го-

роде Симбирске. Софья Андреевна закончила католическую гимназию 

в Санкт-Петербурге, училась в филармонии, готовилась стать певицей, 

но жизнь сложилась так, что всю оставшуюся жизнь она проработала 

машинисткой. Её муж Владимир Давыдович служил по экономической 

части. Он прекрасно играл на мандолине и был участником знамени-

того «Неаполитанского оркестра» под управлением Кушнера.У него 

было две сестры. Старшая его сестра, Наталия Давыдовна, была за-

мужем за Абрамом Марковичем Эфросом – известным искусствоведом, 

переводчиком и поэтом. Сама она перевела на русский роман-эпопею 

Виктора Гюго «Отверженные» и ряд других произведений француз-

ских классиков. 

Молодой Феликс получил прекрасное образование. Он закончил 

филологический факультет Московского университета, а потом учился 

в Лазаревском институте восточных языков, где изучал арабский язык 

и мог читать Коран. В 1911-1912 годах он ездил в Египет. 
 

 

Лазаревский Институт в 1911 году. Из альбома учащегося. 

 

Это обстоятельство позже спасло ему жизнь, когда он был аресто-

ван ВЧК после обыска на квартире первый раз в 1920 году. Татары, с 

которыми он работал и был тесно связан по службе, уважали его за 

знание Корана и обычаев Востока и ничего плохого не сообщили о нём 

при их допросах, поэтому Феликс Андреевич был отпущен. Как позже 

вспоминала его супруга: «Татары спасли нашу семью». 

Во время учёбы в университете Феликс Андреевич увлекается ор-

нитологией и становится секретарём сначала отделения орнитологии 

Императорского Общества акклиматизации животных и растений, а 

затем занимает и такую же должность в Русском орнитологическом ко-

митете, созданном под эгидой Отделения в ноябре 1912 года. Лучшего 
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кандидата на такую должность, требующей составления сотен писем 

как внутри страны, так и за её пределами, было не найти, так как Фе-

ликс Андреевич, помимо виртуозного владения русским языком, сво-

бодно владел польским, немецким, французским и арабским языками. 
 

  

 

Феликс Андреевич в 1914-1915 годах с родными и близкими. Вверху слева и внизу он  
в форме студента Лазаревского института восточных языков, в который он поступил в 1912 году. 
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Любовь и интерес к птицам Ф.А.Визенберг сохранял всю жизнь. По 

словам его жены, в их доме часто появлялись больные или раненые 

птицы. Феликс Андреевич умел и любил их лечить и после курса реа-

билитации в домашней обстановке пациенты отпускались на волю или 

возвращались в руки прежних хозяев. Феликс Андреевич при этом сам 

птиц не держал, так как у соседей по дому постоянно жили собаки и 

кошки. Собак и больших открытых пространств он побаивался. В 1914 

году Феликс Андреевич принял участие в кольцевании птиц (Рахилин 

2001). В общей сложности он посвятил орнитологии 9 лет жизни – с 

1909 по 1918 год. Орнитологических публикаций в научных журналах 

он после себя, насколько нам известно, не оставил. 

У Феликса Андреевича был врождённый педагогический дар и та-

лант убеждения людей без нравоучений и дидактики. Как позже вспо-

минала его супруга, она приводила в их дом для воспитательных бесед 

отдельных трудных подростков, прямо скажем, склонных к бандитиз-

му, и Феликс Андреевич всегда находил самый правильный и верный 
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подход к этим людям. Однажды к нему в дом пришёл очень экстрава-

гантный человек в чалме и попросил давать ему уроки русского языка. 

 

 

Участники выставки домашней птицы. Феликс Андреевич в заднем ряду на фоне  
правого края дерева. Самая левая в первом ряду – его сестра Софья Андреевна. 

 

Будни птицеводов и орнитологов век назад. 
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Жетон-приз со Второй московской выставки русской домашней птицы,  
организованной отделением орнитологии при Московском Императорском  

Русском обществе акклиматизации животных и растений в 1909 году. 

 

Свадебное фото Феликса Андреевича и Юлии Николаевны. 26 июля 1915 года. 
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В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Феликс Андреевич 

женился на  Юлии Николаевне Гнусиной (1889-1980) – симпатичной и 

живой женщине, которая и стала заводилой и главным двигателем в 

семье. Она всю жизнь проработала педагогом в школах. Сначала она 

преподавала все предметы, а потом, после дополнительной учёбы и 

получения второго высшего образования, стала учителем географии. 

Юлия Николаевна родилась в городе Шуя Ивановской области и окон-

чила гимназию с золотой медалью. Национальность Феликса Андре-

евича во всех документах значилась как немец и этот факт не смутил 

её при вступлении в брак в разгар Великой войны. По сути, она совер-

шила акт гражданского мужества – вот что значит настоящая любовь. 

Семья Феликса Андреевича и Юлии Николаевны была очень му-

зыкальной. Глава семьи сам прекрасно играл на скрипке и не раз 

участвовал в любительских концертах. 
 

 
 

Посетителями их гостеприимного дома были люди самых разных 

национальностей: кавказцы, поляки, евреи, немцы и русские. Кого 

только у них не было! Каждый месяц у них в доме кто-то жил, прие-

хавший издалека. Праздники, включая Новый Год, отмечались в их 

квартире всегда очень большой компанией друзей. В Москве семья 

жила в районе Средней Пресни более 50 лет по улице Заморенова 

(был такой большевик) в доме 27, квартире 4. Эта квартира была в ви-

де маленького домика, стоявшего во дворе. До наших дней этот дом не 

сохранился и на его бывшем месте построен корпус одной из москов-

ских больниц. 

Феликс Андреевич был счастлив в браке. Вскоре в семье появились 

две дочки: Елена (1916-2012) и Марианна (1920-1998). Примечатель-

но, что когда пришло время девушкам получать паспорта, то они при-

обрели разные национальности: Елена Феликсовна оказалось русской, 

записанной по матери, а Марианна Феликсовна стала немкой, запи-

санная по отцу. Гримасы бюрократии той эпохи… 
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Письмо Феликса Андреевича жене по поводу рождения  
дочери Марианны от 2 июня 1920 года. 

 

В голодные 1920-е годы (с 1921 по 1927) семья вынужденно жила 

раздельно. Феликс Андреевич жил и работал в Москве, а жена с доче-

рями, чтобы как-то выжить и не умереть с голоду, уехали в Москов-

скую область в санаторий, в котором сотрудников санатория и их детей 

кормили. Потом дочкам предстояла дальнейшая учёба, и семья верну-

лась в Москву. Жили очень бедно. У Феликса Андреевича никогда не 

было зимней шапки – он поднимал воротник и носил кепку даже в са-

мый лютый мороз. Дачи не было. На юг молодожёны смогли выбрать-

ся лишь однажды – в 1924 году. 
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Феликс Андреевич с женой и дочерями. Москва. Примерно 1928 год. 

 

После окончания Лазаревского института Феликс Андреевич в го-

лодные и холодные 1920-е годы устроился на работу в «Топсоюз». Он 

занимался распределением дров, а уже упомянутые друзья и коллеги-

татары развозили их по организациям и домам. 

В 1926 году он, как хорошо знающий четыре языка, кроме русского, 

перешёл на работу в Международную крестьянскую революционную 

организацию под названием «Крестинтерн», действовавшей в 1923-

1933 годах, и протрудился в нём до 1933 года, пока эта организация не 

была распущена. В этом учреждении было немало иностранцев, в том 

числе немцев-коммунистов. В домашнем архиве внучки сохранились 

антифашистские открытки той поры. 

После роспуска «Крестинтерна» Феликс Андреевич работал в орга-

низации, занимавшейся строительством Дворца Советов. Этот проект 

так и не был реализован, но дворец собирался стать самым высоким 
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зданием в мире высотой в 415 метров, символизирующим победу соци-

ализма. Современная станция метро «Кропоткинская» в те годы назы-

валась «Дворец Советов». Феликс Андреевич там проработал на невы-

сокой должности до самой войны. 
 

 

Визитная карточка Феликса Андреевича. 

 

 

Тут мы видим образец подписи Феликса Андреевича Визенберга. 
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Осенью тяжелейшего в истории страны 1941 года перед наступле-

нием гитлеровцев на Москву Феликс Андреевич, как немец, получил 

предписание в 24 часа покинуть Москву и выбыть за Урал. Он выехал 

в Новосибирскую область. 

В ссылке Феликс Андреевич жил в городе Искитим Новосибирской 

области. Сначала он устроился на работу школьным библиотекарем. 

Коллеги по школе прекрасно знали уровень эрудиции Феликса Андре-

евича и в отдельных случаях просили его заменить на разных уроках, 

особенно часто по русскому языку и литературе, что Феликс Андреевич 

делал с большим удовольствием. Однажды дети ушли на каникулы, 

не вернув в библиотеку книги вовремя. Последовавшая проверка вы-

явила недостачу книг и Феликс Андреевич был уволен из школы. Его 

лишили работы и он жил по иждивенческой карточке за счёт жены, 

которая вместе с ним добровольно проследовала в ссылку, как декаб-

ристка ХХ века, хотя её никто не высылал. Как и другие ссыльные, он 

должен был еженедельно отмечаться в местном отделе милиции, где 

был поставлен на строгий учёт. В милиции его регулярно запугивали 

и он каждый раз возвращался с регистрации морально раздавленный 

и униженный, иногда проговаривая родным (явно после разговоров в 

отделе) что «вы здесь вот останетесь, а я, видимо, скоро дальше поеду». 

В мае 1943 года голодающий и измученный Феликс Андреевич про-

стыл, заболел воспалением лёгких и 28 мая его не стало. У жены в то 

время были экзамены в школе. Ф.А.Визенберга похоронили на един-

ственном местном кладбище, могила не сохранилась. 
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Так горестно и трагично закончился жизненный путь человека, че-

рез руки которого прошли все документы по охране и изучению птиц 

первой орнитологической организации России. Ему было всего 60 лет. 

Память о нем жила в сердце его родных и друзей всю их жизнь. 

Автор выражает благодарность секретарю Мензбировского орнитологического об-

щества Анне Вадимовне Белоусовой за помощь с обращением в архив города Москвы, 

правнуку Ф.А.Визенберга – Илье Николаевичу Филиппову, его родителям: внуку Нико-

лаю Арнольдовичу и его жене Татьяне Владимировне Филипповой, связавшей автора с 

внучкой Феликса Андреевича и любезно отсканировавшей фотографии и документы, и 

особенно внучке Ф.А.Визенберга Елене Николаевне Есафовой за сведения и фотографии 

из семейного альбома, использованные в статье. Общий стаж работы в Московском 

университете всех потомков Феликса Андреевича составляет более 200 лет. 
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Первый и пока единственный случай гнездования большого вере-

тенника Limosa limosa в пригородной зоне города Архангельска был 

зафиксирован нами 3 июня 2004 (Андреев 2012). С того времени в 

пойменных лугах в окрестностях Архангельска были зарегистрирова-

ны ещё две встречи большого веретенника: 5 июня 2015 на одном из 

крупных островов предустья реки Северной Двины, а именно, на ост-

рове Уемский кормились 4 особи; 22 мая 2018 на острове Заостровье в 

дельте Северной Двины наблюдался самец. Кстати, гнездо большого 

веретенника, найденное в 2004 году, располагалось тоже на лугу этого 

острова. 

25 июня 2019 около 12 ч на острове Уемский на свежей стерне кор-

мились 14 больших веретенников. На следующий день 26 июня в том 

же месте кормились 6 больших веретенников. Сфотографировать птиц 

не удалось из-за невозможности подкрасться к ним на открытом лугу 

на достаточное для съёмки расстояние. 
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Северо-восточную границу гнездовой части ареала короткохвостой 

горлицы Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804) до сих пор нельзя 

признать сколько-нибудь точно установленной, при этом, в отличие от 

кольчатой горлицы Streptopelia decaocto, для неё более характерны 

дальние залёты и пока не прослеживается чёткая тенденция расши-

рения области размножения в северном и восточном направлениях. 

Традиционно считается, что в качестве гнездящегося вида на север 

она здесь проникает до северного побережья Жёлтого моря, включая 

некоторые прибрежные районы Бохайского залива (Котов 1993; Неча-

ев, Гамова 2009; Jiachuan et al. 1995; Del Hoyo et al. 1997; MacKinnon, 

Phillips 2000; Brazil 2009; Del Hoyo, Collar 2014). Залётных птиц неод-

нократно регистрировали в разных провинциях Японии (Check-List… 

2012), в Южной Корее (Moores, Kim 2014), в Северной Корее (Tomek 

1999) Корее, а в пределах России её многократно встречали в Примор-

ском крае (Шульпин 1936; Омелько, Омелько 1974; Глущенко, Шибнев 

1984; Елсуков 2013; Коробова, Коробов 2014; Глущенко и др. 2016;  

2018), дважды наблюдали в Хабаровском крае (Мекленбурцев 1951; 

Воробьёв 1954), а однажды даже в Забайкалье (Иванов и др. 1953). В 

списке птиц Амурской области этот вид до сих пор не значился (Анто-

нов, Дугинцов 2018). 

3 октября 2019 недалеко от ныне пустующей фермы, расположен-

ной в окрестностях села Куропатино Тамбовского района Амурской об-

ласти, на просёлочной дороге  встречен самец короткохвостой горлицы, 

который кормился у обочины (см. рисунок). 
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Самец короткохвостой горлицы Streptopelia tranquebarica. Окрестности села Куропатино,  
Тамбовский район, Амурская область. 3 октября 2019. Фото И.В.Ищенко. 

 

Будучи вспугнутой, птица села на ближайший провод линии элек-

тропередачи и, просидев на нём около 10 мин, вновь слетела на доро-

гу, где вдоль обочины при автомобильной транспортировке была про-

сыпана пшеница. Горлица активно собирала зёрна и вела себя совер-

шенно спокойно. Покормившись около 10 мин, она опять взлетела на 

провод, просидела на нём около 15 мин, затем улетела в сторону фер-

мы. В этом же месте держалось 15-20 больших Streptopelia orientalis и 

около 10 кольчатых горлиц. Короткохвостая горлица, лишь несколько 

сторонясь, находилась рядом с ними. 5 октября утром она была встре-

чена в том же месте и демонстрировала всё то же кормовое поведение, 

после чего наблюдения за ней были прекращены. Место находки от-

стоит немногим более чем на 1 тыс. км к северо-востоку от проводимой 

ныне границы области гнездования рассматриваемого вида. 
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В сентябре 2019 года автоматический фоторегистратор (фотоловуш-

ка) SEELOCK, установленная сотрудниками национального парка  

«Русская Арктика» возле логова песца Alopex lagopus для наблюдения 

за поведением щенков, зафиксировала необычную для северной око-

нечности Новой Земли птицу (рис. 1). В этом месте с координатами 76° 
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56' с.ш. и 68°24' в.д., расположенном в 2 км от береговой линии в раз-

валинах бывшей военной части, песцы регулярно выводят потомство. 
 

 

Рис. 1. Место наблюдения лугового чекана Saxicola rubetra на Новой Земле. 

 

После детального изучения сделанных фотографий (рис. 2) птица 

была определена как молодой луговой чекан Saxicola rubetra. 

Луговой чекан – вид, достаточно широко распространённый в Ар-

хангельской области, гнездящийся на лесных полянах и пойменных 

лугах вплоть до побережья Белого и Баренцева морей (Рыкова 2013; 

Амосов, Асоскова 2016). На островах Печорского моря он крайне редок 

и может не попадать в списки видов при проведении учётных работ, 

например, на острове Колгуев (Потапов, Спицын 2018; Морозов, Сыро-

ечковский-мл. 2004). 

Что касается Новой Земли, то этот вид не указывается в большин-

стве современных исследований (Покровская 2017; Самоцкая, Бушуев 

2016; Тертицкий, Покровская 2011, Strøm et al. 1996). Однако в 1927 

году залётного самца отмечали на острове Южный архипелага в губе 

Мелкая (Горбунов 1929). При проведении различных полевых работ 

на стационаре национального парка «Мыс Желания» мелкие воробьи-

ные птицы (за исключением пуночки Plectrophenax nivalis) отмечаются 

редко, а лугового чекана ранее никогда не видели. Видимо, молодая 

птица случайно залетела так далеко на север с попутным ветром. 

Фотоловушка снимала чекана в течение 8-9 сентября. Возле логова 

песцов много органических остатков, на которых могли быть насеко-

мые, которых и выискивал чекан. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Таким образом, луговой чекан внесён в список видов национально-

го парка «Русская Арктика» в статусе «залётный». 
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Рис. 2. Луговой чекан Saxicola rubetra на снимке фотоловушки. 8 сентября 2019. 

 

Рис. 3. Увеличенное изображение лугового чекана Saxicola rubetra. 8 сентября 2019. 
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В настоящее время на территории Русской равнины в бассейне ре-

ки Волги северная граница малой поганки Tachybaptus ruficollis про-

двигается к северу (Копылов и др. 2002; Лапшин и др. 2004; Богданов, 

Богданов 2019). Первая регистрация малой поганки в Чувашии отно-

сится к 21 апреля 2013, когда токовую песню самца мы записали на 

разливах реки Алгашка в окрестностях деревни Большие Алгаши По-

рецкого района. 14 декабря 2013 на Чебоксарском заливе (искусствен-

ный залив в устье реки Чебоксарки в месте впадения её в Волгу в го-

роде Чебоксары) Н.А.Васильева сфотографировала одну малую поган-

ку среди зимующих крякв Anas platyrhybchos (Воронов и др. 2016). 

В Республике Марий Эл 4-5 мая 2019 в разливах реки Большой 

Кундыш (рис. 1) в окрестностях деревни Широкундыш мы проводили 

аудио мониторинг голосов птиц. Среди них оказался и голос (flight call) 

малой поганки (рис. 2). 
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Рис. 1. Река Большой Кундыш в окрестностях деревни Широкундыш.  
4 мая 2019. фото А.А.Ластухина. 

 

Рис. 2. Сонограмма голоса (flight call) малой поганки Tachybaptus ruficollis.  
Окрестности деревни Широкундыш. 4 мая 2019. Запись А.А.Ластухина. 

 

3 августа 2019 малая поганка была замечена в городе Йошкар-Ола 

на Ширяйковских очистных прудах (Богданов, Богданов 2019). 

На этом основании мы можем констатировать о проникновении ма-

лой поганки и на север Среднего Поволжья. Вероятная причина про-

движения, кроме потепления климата – деформация речного режима 

реки Волги и превращение её в вялотекущий водоём озёрного типа, 

что создаёт благоприятные условия обитания  и для малой поганки. 
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Юго-западная часть Ленинградской области в ХХ веке вошла в 

ареал белого аиста Ciconia ciconia. В последние десятилетия успешное 

гнездование этого вида стали здесь явлением обычным. Но об объеди-

нении птиц в конце репродуктивного периода сведений по-прежнему 

недостаточно. 

3 сентября 2019 на краю деревни Олики в Ропшинском сельском 

поселении Ломоносовского района (59°45′40″ с.ш., 29°55′17″ в.д.; насе-

ление около 100 человек; до посёлка Ропша – 4 км; до ближайшей же-

лезнодорожной станции – Красного Села – 13.5 км), удалось наблю-

дать группу белых аистов. На мокром скошенном поле площадью око-

ло 2 га находилось не менее 25 особей. Птицы держались обособленно 

на значительном расстоянии друг от друга, тесного контакта между 

ними не было. Также не было заметно перемещений или кормёжки; 

возможно, наблюдение совпало со временем отдыха. 

Учитывая данные о наиболее поздних сроках оставления районов 

гнездования белым аистом на Северо-Западе России – 15 сентября 

(Мальчевский 2007), можно предположить, что наблюдаемая нами в 

первой декаде сентября объединённая группа птиц – это начало фор-

мирования стаи, готовящейся к отлёту. Судя по имеющимся в литера-

туре сведениям (Домбровский 2007, 2010), это не первая встреча белых 

аистов в Ломоносовском районе, поблизости от юго-западных админи-

стративных границ Санкт-Петербурга. 
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Городская популяция гоголя Bucephala clangula 

в Москве: история интродукции  

утки-дуплогнездника 

К.В.Авилова 

Второе издание. Первая публикация в 2014* 

Мониторинг населения водоплавающих птиц Москвы ведётся по-

стоянно в форме ежегодных общегородских зимних (3-е воскресенье 

января 1985-2014 годов) и летних (июль 1998-2014) учётов их числен-

ности и размещения. Собранная информация позволила оценить ре-

зультаты освоения городских водоёмов несколькими видами водопла-

вающих птиц, заселивших город разными путями. Немногочисленные 

и редкие виды, в том числе гоголь Bucephala clangula, были внесены в 

Красную книгу города Москвы (Авилова, Самойлов 2001, 2011). 

Проведённая инвентаризация орнитофауны 17 крупных городов от 

Лиссабона до Санкт-Петербурга (Kelcey, Rheinwald 2005) показала, 

что гоголь гнездится в четвертой части обследованных городов, в том 

числе – в Москве. Гоголь относится к редким гнездящимся видам Мос-

ковского региона и Центрального Нечерноземья России. В Московской 

области известно не более 9 мест его гнездования (Мищенко 2008;  

Авилова 2011), в основном это искусственные водоёмы (карьеры, водо-

хранилища, рыборазводные пруды). Обзор сведений о распростране-

нии гоголя показал быстрое увеличение его населения в 2000-2010 го-

дах, особенно в Смоленской, Костромской, Ивановской и Рязанской об-

ластях (Авилова 2011). Это позволило внести предложение об измене-

нии статуса этого вида в нечернозёмном Центре России со 2-й катего-

рии (вид, сокращающий численность) на 6-ю (расселяющийся вид). 

В Москве гоголь интродуцирован из Дарвинского заповедника в 

1953-1961 годах. Привезённые из заповедника кладки гоголя в зоо-

парке успешно высиживали кряквы Anas platyrhynchos и мускусные 

                                      
* Авилова К.В. 2014. Городская популяция гоголя (Bucephala clangula L.) в Москве: история интродукции  

утки-дуплогнездника // Птицы-дуплогнездники как модельные объекты в решении проблем  

популяционной экологии и эволюции. М.: 12-15. 
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утки Cairina moschata (Кудрявцев 1967). Ежегодно отсюда на зимовку 

улетало 2-6 молодых гоголей. Размножение гоголей в Москве началось 

в 1960 году. Впоследствии их расселяли по другим городским водоё-

мам, в частности у павильона «Охота и охотничье хозяйство» ВДНХ, 

просуществовавшего до конца 1990-х годов (С.И.Виноградов, устн. со-

общ.). В 1960-х годах в искусственных гнездовьях зоопарка гнездились 

3-4 самки гоголя, в 1980-х – 3-12 самок (Кудрявцев 1967, Остапенко и 

др. 1989). С 1998 по 2013 год гнездились 1-3 самки. 

Летние учёты, начавшиеся в 1998 году, показали, что городская 

популяция гоголя населяет водоёмы севера и востока Москвы – Из-

майлова, Останкина, Петровско-Разумовского, Кускова, северной ча-

сти Сокольников. С 2000 года гоголи освоили Головинские пруды и 

два года выводили утят в парке Дружба у Речного вокзала, откуда их 

вытеснила растущая городская популяция огарей Tadorna ferruginea. 

По той же причине гоголям не удалось закрепиться на Оленьих пру-

дах в Сокольниках и в Екатерининском парке центра Москвы. Тем не 

менее, с 2002 года начался подъём их численности, достигшей пика 

(58 выводков) в 2009 году. Число выводков быстро и статистически 

значимо росло (r = 0,85, P < 0.001), почти не проявляя колебаний, осо-

бенно после 2005 года (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика численности гоголя в Москве в сезоны размножения 1998-2013 годов. 

 

По мере роста численности гоголи осваивали прилежащие к основ-

ным местам обитания пруды – Владимирский, Капустинский, Леонов-

ский, Охотничий (Лосиный Остров), гнездились на Косинских озёрах и 

в Перове. Выводки отмечены однократно на юге и западе Москвы – в 

Кузьминках, Царицыне, Крылатском и на реке Химке. За 16 лет было 

подсчитано 456 выводков общей численностью более 1800 птенцов. По 

наблюдениям очевидцев, гоголи гнездятся не только в искусственных 
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домиках, но и в кучах хвороста и строительного мусора, трещинах бе-

тонных плит и других укрытиях. Хотя в выводках бывает до 15 утят, 

средняя величина выводка составляет 3.5-6 птенцов. Величина вывод-

ка гоголя, в отличие от кряквы, статистически не связана с численно-

стью взрослых птиц. В городе гоголи часто берут подкормку у людей 

вместе с кряквами. Помимо самок с утятами, на городских прудах дер-

жатся самки без выводков, молодые без самок и иногда самцы на раз-

ных стадиях линьки. Достигнув максимума в 2009 году, число вывод-

ков стало снижаться, а с 2012 года произошло резкое падение числен-

ности (рис. 1). В 2013 году было обнаружено только 5 выводков. 

Зимующие гоголи начали единично и нерегулярно появляться на 

городской акватории Москвы-реки ниже Печатников в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов, но зимовка сформировалась только после 2001 

года, когда в ней стало насчитываться более ста птиц. Часть гоголей 

зимует на Москве-реке ниже города, концентрируясь на тёплых сбро-

сах и в петлях меандров реки, всегда остающейся незамёрзшей на 

всем протяжении от города до впадения в Оку (Зубакин 2014; и др.). В 

холодное время года гоголи, в отличие от крякв, сохраняют недоверчи-

вость к человеку в городе и, особенно, за его пределами, где зимой  

обычны люди с ружьями (Ерёмкин и др. 2013). Скопления зимующих 

гоголей в Московской области до 2010 года в сумме превышали по 

численности городские и до 2006 года росли, затем стабилизировались, 

а с 2010 года стали уступать городским. Суммарная величина город-

ских скоплений растёт экспоненциально, в то время как областных 

проявляет тенденцию к сокращению (рис. 2). В январе 2014 года уже 

80% зимующих гоголей в день учёта держалось в городе. 
 

 

Рис. 2. Динамика численности зимующих на Москве-реке гоголей  
с 2004 по 2014 год по данным январских учётов. 
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Заключение  

Пути миграции и места зимовок гоголя в Центральной России в по-

следние годы, очевидно, меняются, что, видимо, связано с ростом его 

общей численности. Городские незамерзающие акватории привлекают 

и концентрируют мигрантов, которые со временем начинают отдавать 

предпочтение урбанизированному отрезку реки, где их не так пресле-

дуют люди, как за пределами города. В свою очередь молодые птицы, 

выросшие в городе, получают возможность расселяться, объединяясь с 

мигрантами на общих зимовках. Факторами, препятствующими успеш-

ному размножению гоголей в городе и ведущими к снижению их чис-

ленности с 2011 года, становятся ликвидация дуплистых деревьев и 

других укрытий для гнёзд, обработка водоёмов инсектицидами и бла-

гоустройство парковых прудов в рамках городской программы «эколо-

гической реабилитации водоёмов» Правительства Москвы. 

Автор выражает благодарность Союзу охраны птиц России и всем коллегам, участ-

вовавшим в совместных учётах водоплавающих птиц в рамках программы «Птицы 

Москвы и Подмосковья». 
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