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Аннотация. Выявлены особенности экологии гнездования полевого воробья в усло-
виях Тувы и Бурятии. Более 50–70% особей вида обитает в населенных пунктах.  
Результаты исследований показали, что в экологии размножения между популяциями 
Тувы и Бурятии нет существенных различий. В период гнездования полевые воро-
бьи больше предпочитают животноводческие комплексы и малые села, чем крупные  
поселки и города. Главными условиями их гнездования в населенных пунктах явля- 
ются наличие удобных мест для устройства гнезд и кормовых стаций в виде откры-
тых участков с древесно-кустарниковыми растениями. Гнездовой период длится с мая 
по август, первые яйца появляются во второй половине первой декады мая, послед-
ние птенцы покидают гнезда 10–15 августа, реже в конце августа — начале сентября.  
За этот период воробьи выводят птенцов два раза. Гнездятся чаще небольшими коло- 
ниями, редко одиночными парами. Гнезда устраивают в основном в постройках чело-
века (70–90%).  В кладке отмечено от 3 до 7 яиц, в среднем 5,1–5,2 яйца. Птенцов кормят 
животным кормом, в основном пауками и насекомыми (более 95%). Растительный 
корм составляет менее 4–5%. Успешность гнездования воробьев в населенных пунктах  
относительно низкая — 53, 5%, в естественных условиях она выше — 63,7%.  
Ключевые слова: полевой воробей, экология размножения, гнездовые поселения, 
сроки гнездования, строение гнезд, яйца и кладки, насиживание, успешность гнездо-
вания, Тува, Бурятия.
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Введение
Полевой воробей Passer montanus — один из наиболее широко распространен-

ных и характерных видов птиц большей части Евразии, Юго-западные и северные 
границы ареала его еще не установились, имеют тенденцию к расширению [Нан-
кинов и др., 1981]. Интродуцированные популяции обитают в некоторых районах 
Северной Америки, Австралии [Степанян, 2003]. Полевой воробей — эвритопный 
вид, населяет не только естественные биотопы, но встречается в различных антро-
погенных местообитаниях, в которых нередко входит в число доминирующих 
видов птиц. 

Несмотря на доступность исследований, специальных работ, посвященных 
экологии полевого воробья в разных частях ареала, еще недостаточно. Больше 
всего публикаций находим по европейским популяциям [Deckert, 1962; Pinowski, 
1966, 1967, 1968; Коваль, Самарский, 1972; Иваницкий, 1977; Полевой воробей, 
1981; Мальчевский, Пукинский, 1983; Матюхин, Иваницкий, Данилин, 1986; 
Berndt, Winkel, 1987; Hannover, 1989;  Иваницкий, Матюхин, 1990;  Майхрук, 
1998; Pinowska et al., 2002, 2004, 2006; Field, Anderson, 2004; Барановский, 2006; 
Яфарова, Рахимов, 2008; Рахимов, Яфарова, 2008; Рахимов, Леонова, 2012;  Лео-
нова, 2014; Чурсинова, 2009; Матюхин, 2013; Мельников, Гавриленко, 2018 и др]. 
В Сибири подобных работ проведено мало, они касаются юга Западной Сибири, 
Тувы, Западного Забайкалья [Доржиев, Доржиева, 1983, 1985; Чернышов, 2011; 
Базарова, 2012; Рыжановский, 2016; Чернышов, Ердаков, 2017; Саая, 2019 и др.]. 
Фрагментарные сведения о сибирских популяциях полевого воробья приводятся 
в эколого-фаунистических работах, посвященных фауне и структуре населения 
птиц тех или иных регионов [Рогачева, 1988; Гулгенов С., Гулгенов Б., 2003; Кук-
сина, 2006; Кучин, 2007; Одинцова и др., 2011; Бикаева, Баранов, 2011; Соловьев, 
2005; Цыбулин, 1985, 1999; Измайлов, Боровицкая, 1973; Измайлов, 1967; Малеев, 
Попов, 2007; Доржиев и др., 2019]. 

Цель данной работы — выявление особенностей экологии гнездования поле-
вого воробья в условиях населенных пунктов Южной Сибири на примере Тувы  
и Бурятии. 

Районы исследований, материал и методика
Основной материал собран в два периода, во второй половине прошлого сто-

летия в Бурятии и с 2000-х гг. до настоящего времени в разных районах Тувы  
и Бурятии. В промежутках не прекращались кратковременные исследования. Изу-
чение птиц населенных пунктов, в том числе экологии полевого воробья, проводи-
ли в различных типах населенных пунктах от крупных и больших городов (Улан- 
Удэ, Кызыл) до животноводческих комплексов. Перечень населенных пунктов,  
где мы проводили стационарные исследования в последние годы, дан в предыду-
щей нашей статье [Доржиев, Саая, 2020]. 

Экологию гнездования полевого воробья изучали по стандартным методикам. 
Объем материала будет приведен в процессе изложения результатов исследований. 

Результаты и их обсуждение
Полевой воробей в Туве и Бурятии по стациальной верности отнесен нами  

к группе факультативных преферентных птиц населенных пунктов, т. е. к поли-
топным видам, для которых населенные пункты являются одним из привлекатель-
ных местообитаний. По степени синантропности они входят в число условных 
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синантропов, у которых 50–75% птиц обитает в населенных пунктах [Доржиев, 
Саая, Гулгенов, 2020]. 

Распределение по типам населенных пунктов. Полевые воробьи в исследуемом 
регионе гнездятся практически во всех типах населенных пунктов, за исключени-
ем одиночных охотничьих избушек и других построек в глубине лесного массива. 
В степных ландшафтах практически нет поселений человека, где не гнездились бы 
эти птицы. По обилию их на единицу площади нами установлено степень пред- 
почтения ими тех или иных типов населенных пунктов (рис. 1).

Рис. 1. Распределение полевого воробья по типам населенных пунктов в степных ланд- 
шафтах Тувы и Бурятии в гнездовой период (2012–2020 гг.). Обозначения: типы населенных 
пунктов: мг — малые города; кс — крупные села; бс — большие села; СС — средние села; 
мс —малые села; жс — животноводческие стоянки 

Как видно, полевым воробьям более комфортно гнездование в небольших насе-
ленных пунктах, поэтому прослеживается четкая корреляция: чем крупнее посе-
ление человека, тем ниже их плотность. В крупном городе, таком как Улан-Удэ, 
нами выявлена самая низкая их плотность в регионе [Доржиев, Доржиева, 1985]. 
Исследования в других регионах [Носков и др., 1981; Матюхин, 2013; Леонова, 
2014] показали почти такую же картину,  на всем протяжении ареала они отдают 
предпочтение поселкам сельского типа. Несколько иначе ведут себя полевые воро-
бьи в Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где они явля-
ются типично городскими обитателями [Матюхин, 2013]. 

Это объясняется тем, что у полевых воробьев имеются определенные требо-
вания к гнездовым местообитаниям [Доржиев, Доржиева, 1985]. Прежде всего, 
для них важно наличие соответствующих кормовых стаций в виде открытых есте-
ственных участков с древесно-кустарниковой или травянистой растительностью  
с крупностебельными растениями вблизи мест гнездования, чтобы птицы  
в пределах определенной территории могли собирать корм для птенцов.  
В сельских поселках, естественно, нет дефицита гнездовых укрытий. Подобное 
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сочетание оптимальных кормовых и гнездовых стаций является главным эколо-
гическим требованием полевых воробьев к гнездовым местообитаниям. Такие 
условия птицы чаще находят в небольших населенных пунктах. Особенно малые 
поселения и животноводческие комплексы предоставляют идеальные условия для 
гнездования полевых воробьев, где на любом участке они находят благоприятные 
места для устройства гнезд и выкармливания потомства. 

Гнездовые местообитания в крупных населенных пунктах. В городах, круп-
ных и больших сельских поселениях условия обитания воробьев неоднородные, 
в них четко выделяются участки, отличные по своим экологическим условиям, 
которые могут быть рассмотрены как самостоятельные биотопы. Так, мы еще  
в 1981–1983 гг. проводили зонирование городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и несколь-
ких крупных сельских населенных пунктов по особенностям условий гнездования 
полевых воробьев [Доржиев, Доржиева, 1985]. 

В г. Улан-Удэ были выделены четыре группы зон, в крупных сельских поселе-
ниях  по две. Внутри зоны воробьи в основном чаще обнаруживаются в построй-
ках человека, на других участках заметно реже (деревья, кустарники, дорожки, 
пустыри и пр.) и на некоторых вообще не встречаются. Поэтому при учете числен-
ности мы разделили каждую зону на участки построек, где птицы гнездились, и 
на прочие участки. В таблице 1 показано среднее число воробьев на 1 га в целом 
в зоне, включая постройки и прочие участки, и отдельно на участках построек, 
средние показатели которых, как видно, существенно отличаются, в 3–5 раз. 

Таблица 1
Экологическое зонирование населенных пунктов Бурятии 

и плотность полевого воробья в период гнездования (1981–1983 гг.)

Населенные пункты и экологические зоны Число особей на 1 га
в зонах в постройках*

г. Улан-Удэ (крупный город)
Окраины с преобладанием деревянных зданий 0,6 0–13,6/2,3
Окраины с многоэтажными зданиями 0,08 0–4,4/0,4
Центральные районы с преобладанием 
современных многоэтажных зданий

0,02 0–3,1/0,5

Зоны, примыкающие к паркам 0,5 0–6,1/1,6
г. Гусиноозерск (малый город)
Окраины с деревянными постройками 1,3 2,4–19,0/5,0
Центр с преобладанием многоэтажных зданий 0,2 0–6,3/1,4
Крупное село Заиграево
Окраины с деревянными постройками 1,1 0,5–9,9/5,3
Центр с преобладанием многоэтажных зданий 0,3 0,3–4/2,0
Крупные села: Курумкан, Иволгинск и др.
Окраины с деревянными постройками 1,04 1,7–24,0/7,3
Центр с деревянными и небольшими каменными 
постройками

0,4 1,2–6,7/3,3

Большое село Новая Брянь
Зона с деревянными постройками 2,5 2,8–27,1/12,3
Зона с многоэтажными зданиями 0,07 0–3,7/1,2

*Примечание: в числителе — минимальные и максимальные показатели плотности 
гнездящихся пар, в знаменателе — средние показатели
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Прокомментируем данные таблицы 1. В г. Улан-Удэ для гнездования полевых 
воробьев наиболее привлекательны окраины города, особенно местообитания  
с деревянными частными домами с огородами и приусадебными садами. При этом 
птицы чаще встречались в местах, примыкающих к пустырям или лесным участ-
кам, больше всего они заселяли постройки, находящиеся недалеко от берегов рек 
(Селенги и ее притоков, Уды) с кустарниками ивы. Птицы тяготели также к зоне, 
прилегающей к паркам. Меньше всего их привлекали местообитания в районах с 
многоэтажными зданиями, во многих местах их вообще не отмечали, особенно 
там, где постройки высокие (5–10 этажей) и вокруг них не были развиты зеленые 
насаждения. Полевые воробьи заселяли зоны многоэтажных зданий в том случае, 
если они находили там подходящие кормовые стации. 

То же самое наблюдалось в малых городах (например, в г. Гусиноозерске) и 
крупных сельских поселениях, численность гнездящихся пар, как и ожидалось, 
определялась в основном кормовыми условиями, поскольку с гнездовыми укры-
тиями не было проблем. Чаще лучшие условия гнездования они находили в окра-
инных зонах населенных пунктов.

Две зоны в с. Новая Брянь существенно отличались по своим экологическим 
условиям. Зона с многоэтажными зданиями состояла только из 5-этажных панель-
ных жилых домов, где мало укрытий для строительства гнезд. Зона с деревянными 
постройками полностью заселена частными одноэтажными домами с придворны-
ми постройками для хозяйственных нужд и содержания скота, огородами и кустар-
никовыми насаждениями, которые являются благоприятными местообитаниями 
для гнездования. Поэтому в этом селе большинство полевых воробьев гнездится 
в данной зоне. 

Почти подобная картина размещения полевых воробьев наблюдали в г. Кызыле 
(Центральная Тува) [Саая, 2019]. В гнездовой период 2016–2018 гг. наиболь-
шая плотность отмечена в зонах частного сектора (в среднем, 0,4 ос/га, включая 
постройки и прочие участки) с преобладанием одноэтажных деревянных постро-
ек вблизи открытых участков с негустым травяным покровом (например, лево-
бережные и правобережные дачи, микрорайон Спутник и др.). Немного меньше 
птиц обитало в зоне  национального парка им. Гастелло и молодежного сквера, 
расположенных в районе моста на набережной Енисея (до 0,3 ос/га), где относи-
тельно хорошо развиты зеленые насаждения с различными небольшими заросля-
ми кустарников и древесной растительностью. Центр города (административные 
здания различных учреждений и площади), а также зоны многоэтажек зданий 
воробьи занимали неохотно (0,06 ос/га). 

Необходимо отметить, что города и крупные сельские населенные пункты пред- 
ставляют для полевых воробьев и в целом для животных весьма неоднородную 
экосистему с различными по экологическим условиям местообитания. В период 
гнездования полевые воробьи больше концентрируются на окраинах, где есть 
местообитания с доступными оптимальными кормовыми стациями и обилием 
удобных гнездовых укрытий в деревянных постройках. В целом в городах и круп-
ных сельских поселениях плотность гнездящихся пар полевых воробьев сравни-
тельно невысокая, во многих зонах гнезд очень мало, а на некоторых участках 
в центральных зонах с преобладанием современных многоэтажных зданий их 
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вообще нет. Основным лимитирующим фактором освоения полевым воробьем  
в период размножения разных зон внутри крупных населенных пунктов высту-
пает дефицит кормовых стаций для сбора корма гнездовым птенцам, которых 
родители кормят исключительно членистоногими в отличие от домовых воробьев.  
В питании птенцов последних наряду с животными объектами  встречается боль-
шое количество различных кухонных отбросов, семена, поэтому они лучше при-
способлены к городским условиям и условиям крупных сельских поселений, чем 
полевые воробьи. Указанные особенности, по-видимому, не позволяют полевым 
воробьям максимально использовать города и крупные поселки, особенно их зоны 
с многоэтажными зданиями и асфальтированными открытыми участками, как 
местообитания для гнездования. 

Сроки размножения и число циклов. Первые признаки брачного поведения 
у полевых воробьев в населенных пунктах отмечаются в конце февраля; самцы 
начинают активно чирикать (видимо, в основном «холостые» птицы), сидя на 
ветках кустарников и деревьев или же на постройках вблизи мест ночевок. Начало 
ухаживания самцов за самками наблюдается в теплые дни в первой половине — 
середине марта при температуре 0–-10°С, еще до схода снежного покрова [Дор- 
жиев, Доржиева, 1983]. В это время встречаются пары, обследующие различные 
гнездовые укрытия. Многие пары, очевидно, формируются осенью или у некото-
рых они постоянны, поскольку часто наблюдаются зимние ночевки парами в одном 
укрытии. Такого же мнения об образовании брачных союзов у полевых воробьев 
осенью и сохранении их в течение нескольких лет придерживаются другие авторы 
[Berck, 1961; Pinowski, 1965; Deckert, 1973; Фетисов, 1981].

Начало откладки яиц синантропных полевых воробьев Тувы и Бурятии, также 
как и у «диких» популяций, отмечается во второй половине первой декады мая 
[Доржиев, Доржиева, 1985; Саая, 2019]. Довольно стабильно в разные годы первые 
яйца в гнездах отмечали 5–9 мая. В небольших населенных пунктах откладка 
яиц у воробьев идет дружно, до 25 мая 60–70% пар успевают отложить кладку.  
В крупных поселках и городах начало размножения несколько растянутое, до конца 
мая к откладке яиц приступает около 50% пар. В небольших поселках с 25 июня  
по 3–5 июля наступает небольшое затишье, когда снижается число гнезд с птен-
цами. В этот период большинство птенцов первой генерации покидает гнезда,  
а из второй кладки птенцы только начинают вылупляться. В крупных населенных 
пунктах такое «затишье» проходит незаметно из-за большой накладки первых и 
вторых кладок. 

Окончание гнездового периода зарегистрировано 10–15 августа с вылетом 
последних птенцов из гнезда. Только у единичных пар выводок покидает гнездо  
в 20-х числах. Самое позднее гнездо с подросшими птенцами отмечено 3 сентября 
в пригороде г. Улан-Удэ. 

Заметим, что в сроках гнездования «диких» и синантропных полевых воробьев 
наблюдаются небольшие различия. Эти различия в основном касаются сроков 
окончания размножения «городских» воробьев, с одной стороны, «сельских»  
и «диких», с другой. У «городских» популяций чуть растянуто окончание. У «сель-
ских» и «диких» воробьев различий в сроках генеративного периода практически 
нет [Доржиев, Доржиева, 1983, 1985]. 
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Полевые воробьи в условиях Тувы и Бурятии имеют два генеративных цикла,  
у единичных пар, судя по растянутости сроков размножения, можно предполо-
жить наличие трех циклов гнездования. В частности, в одном гнезде в пригороде  
г. Улан-Удэ (5-й км, Левый берег) с первой декады мая по 27 августа было выведе-
но три выводка, однако принадлежность их одной паре птиц не была установлена.

Гнездовые поселения и их пространственно-этологическая структура. Для 
полевых воробьев Тувы и Бурятии, также как и в других регионах [Благоскло-
нов, 1950; Фетисов и др., 1981; Иваницкий, 1997; Матюхин, 2013], характерно 
гнездование поселениями в виде колоний, встречаются также одиночно гнездя-
щиеся пары. Тип гнездовых поселений и их величина в основном зависят от усло-
вий гнездования, в первую очередь от характера пригодных мест для устройств 
гнезд и кормовых стаций. В небольших населенных пунктах (отдельные живот-
новодческие комплексы, деревни и т. д.) встречается колониальное гнездование,  
а в городах и крупных поселках иногда отмечаются одиночные пары. Одиночное 
гнездование вызвано, очевидно, отсутствием условий для образования колоний. 
В естественных ландшафтах тип гнездовых поселений полевых воробьев ничем 
существенно не отличается, все зависит также от условий гнездования [Доржиев, 
Доржиева, 1983].

Формирование поселений происходит по-разному в зависимости от степени 
связи птиц с местами зимовок. На животноводческих комплексах, где воробьи дер-
жатся круглогодично, одни и те же укрытия могут служить во внегнездовое время 
местом ночевки, а в репродуктивный период — местом для устройства гнезд.  
С наступлением весны птицы начинают проявлять брачное оживление около своих 
укрытий. Инициатором этого выступает обычно один из самцов. Утром он начи-
нает активно чирикать около укрытия. Иногда он пытается заглядывать в соседнее 
гнездилище. Такое поведение неминуемо вызывает агрессию со стороны хозяев. 
Это оживление активизирует многих других обитателей. Некоторые из них подле-
тают поближе и пытаются занять рядом различные щели и пустоты. 

На крупных животноводческих постройках из деревянного материала много 
удобных щелей и пустот. В разных местах таких построек возникают локальные 
группировки воробьев. В первые дни и даже недели эти группировки неустой-
чивые, многие из них возникают спонтанно и состав их часто меняется. Можно 
наблюдать одну-две пары, которые постоянно здесь держатся, представляя как 
бы очаги образования группировок. Со временем эти «очаги», собирая вокруг 
себя других птиц, перерастают в постоянные небольшие гнездовые поселения  
из 2–4 и более пар.

Места, не связанные с зимовкой, воробьи весной осваивают постепенно. 
Первое время здесь появляются небольшие стайки, иногда только одиночная 
пара. В начале птицы держатся спокойно, редко заглядывают в различные щели 
и пустоты. В одно из посещений они, оживленно чирикая, начинают обследовать 
и занимать укрытия. На шум прилетают другие пары, находящиеся поблизости,  
и присоединяются к ним. С этого момента начинается формирование колонии. 
Оно происходит примерно так же, как было описано выше.

Поселения полевых воробьев небольшие — в среднем 4–6 пар. Сравнительно 
крупные колонии из 15–20 пар редки, и они чаще встречаются на животноводческих  
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постройках. Пространственная структура колоний в основном зависит от харак-
тера расположения пригодных мест для устройства гнезд. При избытке гнездо-
вых укрытий на крупных зданиях поселения состоят из нескольких (2–4, реже и 
больше) локальных группировок. Эти группировки располагаются в 30–40 м друг 
от друга. Иногда между ними отмечаются обособленные гнезда. В группиров-
ках гнезда располагаются не ближе 1,5–3 м друг от друга. Редко встречаются два 
слившихся гнезда с двумя входными отверстиями с разных сторон, например, их 
наблюдали за наличниками деревянных домов.

В сформировавшихся небольших колониях взаимоотношения соседей миролю-
бивые. В больших колониях, состоящих из нескольких группировок, отношения 
между особями одной группировки и между птицами разных группировок отли-
чаются. Птицы, относящиеся к одной группировке, знают друг друга в «лицо», 
агрессивность и территориальность между ними менее выражены. В то же время 
эти особи на территории своей группировки относятся агрессивно к соседям и 
незнакомым птицам. Однако между представителями соседних группировок 
постоянно поддерживаются определенные зрительные и акустические связи, они 
могут синхронно взлететь и вместе полететь на кормежку, могут предупреждать об 
опасности и передавать друг другу различные другие сигналы.

Колонии и группировки сохраняют в целом, судя по маркированным воробьям, 
относительно стабильный состав в течение одного репродуктивного цикла. После 
вылета птенцов первого выводка их состав несколько меняется, отдельные пары 
покидают колонию, появляются новые, наблюдаются перемещения пар внутри 
колоний. В целом пространственная структура и состав колонии сохраняются до 
70–90%, а в отдельных случаях — на 100%.

Мало изменяется в течение репродуктивного цикла и социальная организация 
колоний. В период выкармливания птенцов по сравнению с предыдущими этапа-
ми более четкими становятся информационные связи между особями не только 
одной группировки, но и соседних группировок. Эти связи усиливаются за счет 
звуковых сигналов, которыми птицы сопровождают почти любые свои действия. 
На данном этапе у воробьев наблюдается хорошо организованная защита от назем-
ных хищников. Она выражается в том, что птицы собираются вокруг хищника 
и, возбужденно перемещаясь с одного места на другое, поднимают шум своими 
своеобразными звуками. Такое поведение приносит определенный эффект. Мы 
неоднократно наблюдали за домашними кошками, которые не «выдерживали» 
этот шум и прекращали охоту. При появлении пернатых хищников воробьи ведут 
себя по-другому. Особи, первыми заметившие хищника, издают сигнал тревоги. 
Остальные воробьи моментально стараются спрятаться в укромных местах, часто 
среди веток деревьев и крупных кустов или в постройках. Сидят там молча на 
некоторое время. Покидают их после того как исчезнет хищник из поля зрения. 

Места расположения и строение гнезд. Полевые воробьи в населенных пун-
ктах Тувы и Бурятии, как и в других частях ареала [Иваницкий, 1997; Фетисов  
и др., 1981, Нанкинов,1983; Матюхин, 2013; и др.], в качестве укрытий для устрой-
ства гнезд выбирают чаще всевозможные пустоты, щели в постройках человека. 
Используют сезонные сельскохозяйственные машины, фонари уличных освеще-
ний на столбах, а также гнездятся в дуплах деревьев и искусственных гнездовьях.
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В естественных ландшафтах они также используют различные закрытые укры-
тия (дупла, полудупла, кучи камней вокруг столбов ЛЭП, различные пустоты и 
трещины в открытых скалах, норы береговушек в крутых вертикальных оврагах 
и берегах рек, гнезда хищных и врановых птиц) [Доржиев, Доржиева, 1983; Дор- 
жиев и др., 2019]. Насчет строительства открытых гнезд в исследуемом регио-
не есть одно устное сообщение зоолога В. Н. Прокопьева, оно было построено 
в кустах ивы в долине р. Джида на юге Бурятии. Вообще открытое гнездование 
для полевого воробья — случайное явление. Нам известно только одно гнездо из 
Южной Монголии [Доржиев и др., 2019]. 

Места гнездования легко устанавливаются без осмотра гнезда по брачному и 
родительскому поведению взрослых птиц, а также по звукам птенцов, издаваемых 
ими из укрытий. Поэтому расположение многих гнезд обнаружено без осмотра их, 
и вообще в населенных пунктах добраться до них весьма трудно.  

В целом нами установлено размещение около 1 493 гнезд полевых воробьев  
в разных типах населенных пунктов Тувы и Бурятии. Среди них преобладали 
гнездовые сооружения, построенные в  различных укрытиях в постройках чело-
века (70-90%). При этом в разных типах населенных пунктов соотношение гнезд 
в постройках и прочих местах отличалось незначительно, во многом зависело от 
особенностей архитектуры построек в каждом поселении. 

Продублируем наши наблюдения, проведенные в 80-х годах прошлого столетия 
в Бурятии (табл. 2). 

Таблица 2
Места расположения гнезд полевых воробьев в населенных пунктах 

Бурятии (Доржиев, Доржиева, 1985, с изменениями)

Типы населенных
пунктов

Число 
гнезд

Количество гнезд, %

крыши
домов и 
других 

построек

соло-
менные 
кровли 
животн. 
построек

пустоты 
в стенах 
зданий, 

наличниках

железо-
бетонные 

столбы

различные 
машины

прочие 
укрытия

Города Улан-Удэ, Гусиноозерск
окраины 166 25,9 – 54,8 4,2 4,8 10,2
центры 77 7,8 – 54,5 28,6 - 9,1
Крупные и большие села
окраины 238 29,4 – 51,7 – 15,5 3,4
центры 61 29,5 70,5 – –
Средние и малые 
села

328 63,1 – 25,0 – 10,4 1,5

Животноводческие 
комплексы

217 59,4 16,6 16,1 – 4,6 3,2

Как видно, из 1 087 отмеченных гнезд полевых воробьев 926, или 85,2%, гнезд 
находились на домах и других постройках. При этом большинство сооружений 
(861, или 93%) располагалось на одноэтажных постройках или в пределах первого 
этажа многоэтажных зданий, в пустотах второго этажа найдено 56 гнезд (6,0%),  
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и выше — всего 10 (1,1%). Из 66 гнезд, построенных выше первого этажа,  
61 отмечено в городах и 5 в небольших поселках.

В городах полевые воробьи часто используют полости внутри железобетонных 
столбов, куда они проникают через небольшие боковые отверстия. В централь-
ных районах городов число пар, гнездящихся в столбах, значительно (28,6% из 
отмеченных здесь гнезд). На окраинах сел воробьи нередко устраивают гнезда  
в комбайнах, сеялках и других сельскохозяйственных машинах, которые в весен-
не-летнее время не используются. 

В других местах зафиксировано незначительное количество гнезд (44, или 
4,0%): под мостами в г. Улан-Удэ — 11 гнезд, в искусственных гнездовьях — 5,  
в сорочьих гнездах на окраине города — 2, в дуплах деревьев во всех населенных 
пунктах — 5, дуплах бревен — 4, в бетонных стенах забора и силосных ямах — 10, 
в кучах кирпичей и камней — 4, прочих местах — 3.

В Туве принципиальных отличий в размещении гнезд полевыми воробьями  
в сравнении с Бурятией не найдено. В частности, в условиях г. Кызыла из 129 от- 
меченных нами гнезд более 90% находилось в постройках человека (табл. 3).

Таблица 3
Места расположения гнезд полевых воробьев в г. Кызыле 

(Центральная Тува) 
(Саая, 2019)

Места расположения гнезд Кол-во 
гнезд %

Высота расположения гнезда 
над землей, м

min max среднее
Шиферные крыши зданий 28 21,7 2,8 7 3,4
Карнизы подоконников 31 24,0 3,5 12 4,2
Пустоты каменных зданий 14 10,9 3,3 14 4,3
Наличник окон 37 28,7 2 7 3,3
Вентиляционные трубы 7 5,4 4 9 5,3
Полости металлических труб 3 2,3 2,5 4 3,2
Фонари уличного освещения 4 3,1 3 4 3,3
Дупла деревьев 2 1,6 1,7 2,5 2,1
Гнезда врановых птиц 3 2,3 4 5 4,3
Всего 129 100

 
Отмечено, что полевые воробьи при выборе гнездовых укрытий предъяв-

ляли определенные требования к размеру входного отверстия, он должен быть 
узким. Специально мы измерили их в естественных условиях. Диаметр летков 
дупел, входов нор и ширина трещин и щелей оказались меньше 11 см, а у 73,7%  
(42 из 57 измеренных) — не более 8,5 см. Определенное значение имела глубина 
(или длина) укрытий, расстояние от входа до гнезда всегда было больше 20 см. 

Высота расположения гнезд от 2,3 м ниже поверхности земли (в силосных 
ямах) до 13 метров над землей в многоэтажном здании. Чаще они находятся 
на высоте 2,5–5,0 м. В естественных условиях находили гнездо на высоте 12 м  
в дупле березы. 
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В крупных населенных пунктах гнезда полевых воробьев располагались выше, 
чем в сельской местности. Однако здесь они не гнездятся выше четвертого этажа, 
что резко отличает их от домовых воробьев, которые устраивают свои гнезда под 
крышами пятиэтажных домов. В городах домовые воробьи, наоборот, часто избе-
гают одноэтажных домов [Доржиева, 1982]. В этом отношении полевые воробьи 
оказались менее пластичными, чем домовые, и менее приспособленными для 
гнездования в тех районах населенных пунктов, где преобладают многоэтажные 
постройки. Однако в целом места гнездования полевых воробьев разнообразнее, 
чем домовых.

Характер строительного материала синантропных полевых воробьев почти 
такой же, что и «диких» [Доржиев, Доржиева, 1983]. Однако в гнездах воро-
бьев в населенных пунктах заметно чаще встречаются компоненты, связанные  
с человеческой деятельностью (пакля, вата, обрывки ниток, лоскутки тканей  
и т. п.). Наблюдается увеличение массы стеблей травянистых растений, пуха, пера 
и волос, но соотношение их практически такое же, что в гнездах «диких» воробьев. 

Размеры и масса гнезд переменчивые, зависят от объема полости. В населен-
ных пунктах (в основном в малых селах и животноводческих комплексах) Бурятии 
обследовано 44 гнезда. Средняя масса гнезд (93,2 г) оказалась выше в населенных 
пунктах, чем в природных ландшафтах (68,1 г) (табл. 4). Это объясняется тем, что 
синантропным воробьям чаще приходится заполнять гнездовым материалом более 
объемистые укрытия.

Таблица 4
Материал гнезд полевых воробьев в населенных пунктах Бурятии (n=44)

 (Доржиев, Доржиева, 1985)

Материал
Масса, г

Доля по массе,%
пределы средняя

Стебли травянистых растений 7,9- 73,5 32,4 34,8
Перья и пух 3,9-35,0 9,8 10,5
Волосы 0,4-7,2 1,7 1,8
Пакля, вата, нитки, ткани 2.4-103,4 37,3 40,0
Труха, земля 0,4-46,1 12,0 12,9
Гнездо в целом 24,4-277,1 93,2 100

В г. Кызыле получили данные от 14 гнезд. Диаметр их колебался от 120  
до 350 мм (в среднем 148), высота — от 28 до 62 (38) мм, глубина лотка — от 16 до 
35 (28) мм. Масса (n=6) варьировалась от 230 до 1800 (680) г [Саая, 2019]. 

В связи с тем, что одни и те же гнездовые укрытия используются много лет и 
каждый раз птицы обновляют их и приносят новые материалы, многолетние гнезда 
с годами становятся крупными и тяжелыми. Если полость длинная, как, например, 
за наличником окон, то гнездо приобретает растянутую форму, а в дуплах со вре-
менем растет высота гнезда. 

Продолжительность строительства гнезда длится от 7 до 15 дней и зависит 
от сезона года, погоды, размера укрытий, индивидуальных особенностей пары. 
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Весной обычно строительство гнезда занимает более длительный срок, при 
ухудшении погоды оно идет вяло и иногда прекращается. Зарегистрирован нами 
случай, правда, в естественных условиях, когда строительство гнезда длилось  
в дупле березы 25 дней. В другой раз для эксперимента взяли из дупла почти гото-
вое гнездо маркированной нами пары, которое строилось 12 дней. После этого 
птицы приступили к строительству нового гнезда в искусственной дуплянке  
в 30 м от старого места и завершили его за 6 дней. Последнее гнездо было меньше, 
чем предыдущее. В день завершения самка отложила первое яйцо. Ремонт гнезд 
перед откладкой яиц второй кладки длится 2–3 до 7 дней.

Величина кладки и морфометрия яиц синантропных полевых воробьев досто-
верно не отличаются от таковых «диких» воробьев [Доржиев, Доржиева, 1983]. 
Поэтому приведем данные из естественных ландшафтов Бурятии, где нам удалось 
осмотреть большое число кладок (табл. 5). 

Таблица 5
Величина кладки полевого воробья в Бурятии

(Доржиев, Доржиева, 1983)

Циклы Число 
кладок

Число гнезд, содержащих в кладке яиц Среднее число 
яиц в кладке3 4 5 6 7

1-я кладка 57 3 11 33 10 - 4,88
2-я кладка 39 - 5 19 11 4 5,36

Всего 96 3 16 52 21 4 5,12

Как видно, полная кладка состоит из 3–7 яиц, в среднем — 5, 12. По усреднен-
ным данным, кладки первого цикла оказались чуть меньше, чем второго. Выяв- 
лена небольшая годовая изменчивость величины кладки, зависящаяся от погодных 
условий [Доржиев, Доржиева, 1983].  Отмечено также заметное уменьшение раз-
мера поздних кладок, например, в населенных пунктах Бурятии в августе средняя 
ее величина равнялась 3, 7 яиц. 

В г. Кызыле величина кладки полевых воробьев почти не отличалась от Буря-
тии, в среднем составляла 5,2 яйца [Саая, 2019].  Сравнительный анализ большого 
материала по величине кладки полевого воробья разных европейских популяций  
в пределах умеренной широты [Шураков и др., 1981] показал, что она существен-
но не различается между регионами и от наших «южносибирских». А. В. Матюхин 
[2013] считает, что полевой воробей в норме не откладывает больше 6 яиц, кладки 
из 7 и более яиц, по его мнению, является результатом гнездового паразитизма или 
невнимательности исследователей, учитывающих еще яиц-болтунов, сохранив-
шихся в гнезде от предыдущей кладки. Не случайно такие крупные кладки зареги-
стрированы только во втором цикле размножения [Благосклонов, 1950; Pinowski, 
1968; Доржиев, Доржиева, 1985; и др.].

Размеры яиц полевых воробьев в исследуемых нами районах находятся в преде-
лах изменчивости тех же показателей, что и в других регионах умеренного пояса 
[Фетисов и др., 1981]. 
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Таблица 6
Размеры и масса яиц полевого воробья в Туве и Бурятии

Регионы Размеры яиц, мм Масса, гn Длина Ширина
Тува 36 17,8–21,3

19,2±0,16
13,2–15,4
14,7±0,08

n=36 1,8–2,3
1,9±0,04

Бурятия 147 18,0–21,1
20,28±0,07

13,1–15,6
14,48±0,04

n=83 1,81–2,5
2,25±0,03

В одной кладке яйца имели разные размеры и массу. Максимальная разница 
достигала в длине 2,7 мм, ширине — 1,6 мм, массе — 0,5 г.  В единичных слу- 
чаях встречались ненормально удлиненные яйца, в одной кладке 3 из 4 яиц имели 
длину соответственно 25,0, 26,0, 26,1 мм при обычной ширине 15,1–15,6 мм.  

Окраска яиц варьирует как в пределах кладки, так и в разных гнездах. Фон 
скорлупы — светло-серый или светло-бурый, по всей поверхности ее разбросаны  
темно-коричневые, коричневые и бурые пятна, крапинки, пестрины и точки 
различной формы и размера. Рисунок покрывает от 30 до 60% и в основном 
концентрируется на тупом конце яйца. Обычно последние яйца имеют мень- 
шую пигментацию.  

Насиживание кладки. Участвуют в процессе насиживания оба родителя.  
Детально с использованием инструментальных методов оно было изучено в Кам-
ском Предуралье (Болотников, Печерский, 1981). По их данным, насиживание  
начинается с откладывания первого яйца, но птицы обогревают его недолго,  
а ночью оставляют его свободным. С появлением последующих яиц интенсив-
ность насиживания немного растет, только после откладки четвертого яйца самка 
остается в гнезде ночью и плотность насиживания увеличивается в три раза  
(до 72,6%). Эмбрион развивается в течение 11,2±0,28 суток [Шураков, Болотни-
ков, Каменский, 1981]. Собственно насиживание, продолжительность которого 
определяется от откладывания последнего яйца до вылупления первого птенца, 
равно 9–11 суткам. В одном гнезде вылупление птенцов идет в течение 1–3 суток, 
обычно не более 1,5 суток.

Птенцы.  Продолжительность пребывания птенцов полевого воробья в гнезде, 
по данным разных авторов, составляет от 12 до 20 дней [Птушенко, Иноземцев,  
1968; Deckert, 1973; Мальчевский, Пукинский, 1983]. В условиях Тувы и Бурятии 
птенцы пребывали в гнезде 13–15 суток. При нормальных условиях они покидали 
его на 13-е сутки, при неблагоприятных погодных условиях оставались в гнезде 
еще на 1–2 сутки. Обычно птенцы одного выводка вылетают в течение дня. Причем 
2–3 птенца покидают гнездо почти вместе друг за другом. Младшие птенцы задер-
живаются на несколько часов или на сутки. Бывает и так, что старшие птенцы про-
воцируют младших, еще не способных к полету, покидать гнездо раньше времени. 
Они часто становятся жертвами кошек.  

После вылета птенцов большинство родителей уводит их за пределы насе-
ленных пунктов, некоторые задерживаются в местах, где имеются участки  
с древесно-кустарниковой растительностью. Небольшое количество молодых  
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птиц остается на окраинах поселков и в некрупных селениях. На животноводче-
ских комплексах выводки остаются дольше. Постепенно семейные стайки переме-
щаются и концентрируются в наиболее кормных местах. Вначале стаи состоят из 
2–5 семей, постепенно они разрастаются и после появления слетков второй гене-
рации достигают несколько десятков и сотен особей.

Питание гнездовых птенцов. Общий характер рациона птенцов полевых воро-
бьев выявлен в результате анализа 582 пищевых проб, взятых путем наложения 
шейных лигатур. В населенных пунктах получено 348 пищевых проб из 23 гнезд, 
которые содержали 376 объектов, в природных ландшафтах — 234 пищевые 
пробы из 25 гнезд, 282 объектов. Рацион птенцов в естественных и антропогенных 
условиях оказался почти одинаковым. Отличия касались соотношения животной  
и растительной пищи (табл. 7). 

Таблица 7
Рацион гнездовых птенцов полевого воробья в природных ландшафтах 

и населенных пунктах Бурятии

Объекты питания
Природные условия 

(березовая роща)
Населенные пункты

(малые и средние села)
абс. % абс. %

Паукообразные 11 3,9 29 7,6
Насекомые: 266, в т. ч. 94,0, в т. ч. 332 86,9, в т. ч.

стрекозы 3 1,1 - -
прямокрылые 19 6,7 41 10,7
жуки 123 43,5 120 31,4
клопы 27 9,5 3 0,8
перепончатокрылые 23 8,1 11 2,9
двукрылые 64 22,6 109 28,5
чешуекрылые 7 2,5 45 11,8
ближе не определенные - - 3 0,8

Остатки хлеба, комбикорма, семена 6 2,1 21 5,5
Всего 283 100 382 100

В гнездовой период птенцы полевого воробья, как видно из данных табл. 7, 
получают от родителей в основном животный корм в виде членистоногих, где 
более 95% составляют паукообразные и насекомые. Растительный корм состав-
ляют очень малую долю, и то птенцы их начинают получать с семи-восьми-днев-
ного возраста. Из животного корма наиболее часто встречаются  те объекты, кото-
рые наиболее многочисленны и доступны. В березовой роще недалеко от берега  
оз. Щучье (Гусиноозерская котловина), где мы исследовали питание птенцов, 
родители в период массового вылета комаров-хирономид приносили им исклю-
чительно этих насекомых. Поэтому доля двукрылых за счет их заметно выросла. 
Среди жуков чаще встречались божьи коровки и взрослые особи и личинки листо-
едов, из перепончатокрылых — муравьи. Чешуекрылые были представлены пре-
имущественно взрослыми формами и личинками совок. В населенных пунктах 
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питание птенцов изучали в небольших сельских поселениях, где родители ловили 
членистоногих за пределами села на  прилегающих луговых и степных участках 
с кустарниками.  Иногда собирали корм внутри села, и даже одна пара успешно 
охотилась на слепней на оконных стеклах внутри открытой веранды. Отметим, 
что соотношение разных групп членистоногих в разных гнездах сильно варьиро-
вало, в одном гнезде менялось даже в течение дня, не говоря о разных сутках. 
Оно зависело от особенностей кормовых стаций, погоды, активности, обилия и 
доступности тех или иных объектов питания, индивидуальных особенностей кор-
модобывательного поведения взрослых птиц.

В целом в птенцовом питании полевых воробьев в любых биотопах преоблада-
ют членистоногие. В отношении их они полифаги, разнообразие членистоногих 
зависит от их обилия и доступности. Поэтому для полевых воробьев в гнездовое 
время большое значение имеет качество гнездовых стаций.

Эффективность гнездования (количество вылетевших из гнезда птенцов  
к количеству отложенных яиц) удалось проследить у полевых воробьев, гнез-
дящихся в небольших селах Бурятии, она равнялась 53,5% (у первой генерации 
62,7% и у второй — 44,1%) [Доржиев, Доржиева, 1985]. У «диких» популяций 
она оказалось заметно выше (63,7%), причем у первого цикла была почти в 2 раза 
выше (82,6%), чем у второго (44,8%) [Доржиев, Доржиева, 1983].  

Так, в населенных пунктах Бурятии прослежена судьба 219 яиц из 43 гнезд. Из 
219 яиц вылупилось 185 (84,5%) птенцов, из них покинуло гнездо 117 (63,2%), 
успешность гнездования составила 53,4%. При сравнении этих цифр с соответ-
ствующими данными «диких» популяций [Доржиев, Доржиева, 1983] в населен-
ных пунктах хорошо заметна более высокая смертность птенцов, причем среди 
погибших преобладают особи старше шести-восьмисуточного возраста. По вре-
мени это совпадает с прекращением постоянного обогрева родителями птенцов  
и резким повышением двигательной активности последних. 

Причин гибели птенцов несколько. Одной из них является, вероятно, перегрев 
птенцов, сидящих в гнездах, расположенных в открытых металлических трубах и 
под шиферной крышей южной экспозиции. Так, в неприкрытой трубе, где нашли 
мертвых птенцов, в обеденные часы в солнечный день температура поднималась 
до 73°С.  Птенцы, к удивлению,  в некоторых таких укрытиях каким-то образом 
выживают. В других случаях птенцы погибали, когда крупные птенцы затапты-
вали более слабых и младших. Иногда на птенцах паразитируют личинки мух- 
каллифорид. От них птенцы ослабевают и отстают в росте, особенно они сильно 
страдают, когда те располагаются в ноздрях и под кожей головы. Такие больные 
особи, как правило, подавляются здоровыми птенцами и погибают. Иногда зара-
женным птенцам удается выжить и покинуть гнездо. Однако будучи вне гнезда, 
они ведут себя вяло, долго не могут хорошо летать и становятся легкой добы-
чей хищников. Интересно отметить, что рана на птенцах после выведения или 
искусственного освобождения от личинок затягивается очень быстро, в течение 
одних — полутора суток, и птенец быстро выздоравливает и приобретает актив-
ность. Иногда гнезда разоряются человеком, например, при ремонте построек. 
Преднамеренного уничтожения гнезд не наблюдали. 
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Заключение 
Итак, результаты исследований экологии гнездования синантропных популя-

ций полевого воробья в Южной Сибири на примере Тувы и Бурятии позволили 
выявить следующие особенности. В экологии размножения между популяциями 
Тувы и Бурятии нет существенных отличий. Не прослежено также значительных 
различий между синантропными и «дикими» популяциями, которые экологически 
слабо дифференцированы. В гнездовой период с населенными пунктами связано 
более 50–70% особей вида. На этом основании полевого воробья отнесли к услов-
ным синантропам. Причем в данный период полевые воробьи больше предпочи-
тают животноводческие комплексы и малые села, чем крупные поселки и города. 
Главными условиями их гнездования в населенных пунктах являются наличие 
удобных мест для устройства гнезд и кормовых стаций в виде открытых участков  
с древесно-кустарниковыми растениями. Гнездовой период длится около 110 дней, 
с мая по август, первые яйца появляются во второй половине первой декады мая, 
последние птенцы покидают гнезда 10–15 августа, реже в конце августа — начале 
сентября. За этот период воробьи выводят птенцов 2 раза, возможно, некоторые 
пары делают три кладки. Гнездятся чаще небольшими колониями, редко — оди-
ночными парами. Гнезда устраивают в основном в постройках человека (70–90%). 
В кладке отмечено от 3 до 7 яиц, в среднем 5,1–5,2 яйца. Птенцов кормят животным 
кормом, в основном пауки и насекомые (более 95%). Растительный корм занимает 
небольшую долю. Подобный рацион характерен во многих регионах [Прокофьева, 
2000; Фетисов, 2013]. Успешность гнездования воробьев в населенных пунктах 
относительно низкая — 53,5%, в естественных условиях она выше — 63,7%.
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Abstract. The article deals with the ecology of nesting the Eurasian tree sparrow in Tuva  
and Buryatia. More than 50–70% of species live in settlements. The results of the research 
have shown that there are no significant differences in the breeding ecology of the 
populations of Tuva and Buryatia. During the nesting season Eurasian tree sparrow prefer  
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livestock complexes and small villages more than large settlrments and cities. The main 
conditions for their nesting in settlements are the availability of convenient places for nesting 
and feeding stations in a form of open areas with woody and shrubby plants. The nesting 
season lasts from May to August, first eggs appear in the second half of the first decade  
of May, the last chicks leave the nest on August 10–15, less in late August — early Septem- 
ber. During this period Eurasian tree sparrows bring out nestlings two times. They nest  
more often in small colonies, rarely in single pairs. Nests are arranged mainly in human 
buildings (70–90%). There are 3 to 7 eggs in the clutch, an average of 5,1–5,2 eggs. Chicks 
are fed mainly with animal feed, spiders and insects (over 95%), the share vegetable food  
is less than 4–5%. Breeding success of Eurasian tree sparrows in settlements is relatively  
low — 53,5%, in natural conditions it is higher — 63,7%.
Keywords: Eurasian tree sparrow, nesting ecology, nesting settlement, nesting season, nest 
structure, eggs and clutches, incubation, nesting success, Tuva, Buryatia.
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