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В В Е Д Е II И В

Массовые виды семейства ткачиковых, особенно колони
альные, в ряде стран являются злостными вредителями поле
водства. Как вредители, они в классе птиц занимают пример
но такое же место, какое занимают мышевидные грызуны 
среди млекопитающих. Будучи зерноядными и предпочитая 
поедать семена различных злаков в состоянии «молочной» и 
«восковой» спелости, ткачикн охотно посещают созревающие 
поля зерновых культур и кормятся па них. Л так как неко
торые виды поселяются громадными колониями, насчитываю
щими иногда до 10 миллионов гнезд, наносимые ими опусто
шения могут быть сравнимы только с ущербом, приносимом 
при массовом размножении мышевидных грызунов или са
ранчи.

На юге Казахстана гнездятся 7 видов ткачиковых, причем 
наиболее многочисленны испанские воробьи (Раззег Ызрашо- 
1епз1з Тепин.), составляющие свыше 95% всех живущих здесь 
воробьев. Поселяясь в рощах, садах и лесополосах, эти во
робьи в период размножения образуют большие колонии, 
число гнезд в которых обычно достигает десятков тысяч. Во
круг такой колонии в радиусе нескольких километров поля 
зерновых буквально опустошаются воробьями. Осенью, со
бираясь огромными стаями, они совершают налеты на посевы 
конопли, уничтожая большую часть семян. Подсчитано, что 
один испанский воробей в пересчете па урожай способен унич
тожить за лето до 3 кг зерна. Многочисленность воробьев на 
юге Казахстана можно иллюстрировать таким примером: в 
1962 г. в Курдайском районе Джамбулской области только 
испанских воробьев загпездилоеь более 2,5 миллионов.

Таким образом, радикальное снижение численности воро
бьев на юге Казахстана является здесь одним из основных 
вопросов борьбы с вредителями полеводства.

Хорошо известно, что успех разработки метода борьбы с 
тем или иным вредителем зависит в первую очередь от знания 
его биологических особенностей. Нередко учет той или иной 
детали образа жизни, на первый взгляд не имеющей особого 
значения, является решающим условием разработки эффек
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тивного метода борьбы с вредителем. Особенно это относит
ся к изысканию способов борьбы с воробьями- птицами со 
сложными рефлекторными связями, высоко развитыми в 
психическом отношении.

Изыскание мер борьбы с воробьями ведется с давних пор 
(Кашкаров и др., 1926; Ахметов, 1949, 1953; Штепмап, 1954, 
1956), однако эффективность предлагавшихся методов была 
невысокой. Причина этого безусловно была в слабой изучен
ности биологии различных видов воробьев.

В 1959 -1962 г.г. автор занимался изучением биологии 
испанских воробьев, проверкой рекомендованных ранее и ис
пытанием новых способов борьбы (Алма-Атинская и Джам- 
булская области), На основе подмеченных особенностей об
раза жизни воробьев проведены успешные опыты по истреб
лению этих птиц, что дало возможность рекомендовать про
изводству действенный метод борьбы с этими вредителями. 
Производственные отработки против воробьев, проведенные 
в 1962 г. Джамбулской областной Станцией защиты расте
ний на площади около 1 миллиона га, подтвердили высокую 
эффективность, экономическую целесообразность и возмож
ность широкого применения этого метода в борьбе с воро
бьями. В настоящей работе излагаются результаты проведен
ного исследования.

Р а з д е л  1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В Казахстане испанские воробьи гнездятся от администра
тивной границы на юге к северу до долин рек Сыр-Дарья, 
Чу и на низменностях, прилегающих к Киргизскому, Заилий- 
скому и Джунгарскому Ала-Тау, к северу до оз. Алакуль. В 
последние годы наблюдается интенсивное расселение птиц па 
северо-восток.

Испанские воробьи гнездятся почти исключительно в куль
турной зоне, обычно вис населенных пунктов, реже—в посел
ках. Близость посевов зерновых в большинстве случаев яв
ляется одним из необходимых условий для этих птиц и вдали 
от них воробьи гнездятся редко. Живут также в долинах рек. 
. Испанские воробьц—перелетные птицы, зимующие в ос
новном за пределами Советского Союза. В Казахстане основ
ная масса воробьев появляется в мае. Летят стаями от 5—10 
до 150—300 особей. Во время пролета держатся преимущест
венно в открытых биотопах, предпочитая участки с кустами,
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особенно колючими, которые являются излюбленными места
ми отдыха воробьев. Характерно, что во время пролета птицы 
придерживаются проезжих дорог, сохраняя общее направле
ние движения. Заканчивается, пролет в конце мая начале 
июня.

Первыми появляются самцы, которые преобладают в ста
ях в гГачале пролета. Позднее самок становится все больше 
и в конце пролета стаи состоят почти целиком из них.

Гнездятся воробьи, как правило, большими сообщества
ми. Колонии от нескольких сотен до 20—30 тысяч гнезд обыч
ны, реже они содержат до ЮОнли даже 800 тысяч гнезд. Не
большие колонии воробьев встречены в основном лишь в се
веро-восточном участке их ареала. Например, в 1959 г. меж
ду р. Каратал и с. Уч-Арал их колонии состояли из 200 5000, 
в среднем из 1700 гнезд, вблизи нос. Илпйск и Чилик из 500 
25000, в среднем из 10000 гнезд, в 19(4 г. в окрестностях с. 
Чокпар и Красиогорка из 7500 90000, в среднем из 31000 
гнезд, в 1962 г. в Курдайском районе Джамбулской области 
из 300 800000, в среднем из 42500 гнезд. На гектаре лесона
саждений в среднем размещается около 13000 гнезд,

И противоположность многим колониальным птицам, воз
вращающимся для размножения из года в год в более или 
менее одно и то же место, испанские воробьи зарекомендова
ли себя непостоянством места гнездования. Птицы довольно 
часто без видимых причин не заселяют лесопосадки, где гнез
дились в предыдущие годы, и основывают колонии в новых 
местах. Вероятно, это объясняется изменением численности 
воробьев, а также тем, что птицы занимают в первую очередь 
места, наиболее полно отвечающие их требованиям. В любой 
местности сначала заселяются самые удобные для гнездова
ния лесопосадки, а затем по мере увеличения или уменьшения 
численности птиц занимаются другие, менее подходящие для 
размножения, или освобождаются ранее заселенные места.

При помощи кольцевания установлено, что в 1961 г. по
пуляция воробьев около с. Чокпар состояла из 11% «мест
ных» (выведшихся или размножавшихся здесь в предыду
щем году) и 89% прилетевших из каких-то других районов 
птиц; в 1962 г. там же эти цифры равнялись, соответственно, 
5 и 95% (в 1961—62 г.г. здесь проводили массовое истребле
ние воробьев).

Полученные материалы свидетельствуют о широком об
мене птицами между различными популяциями, что, возмож
но, способствует интенсивному расселению воробьев. Кроме
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того, это говорит о весьма слабом развитии у них гнездового 
консерватизма и отчасти объясняет непостоянство мест гнез
дования.

Заселение воробьями колоний обычно происходит через 
несколько дней после начала массового пролета птиц, причем 
даже в одной местности колонии занимаются не одновремен
но. В колониях около поселков гнездятся кроме испанских и 
домовые воробьи, интенсивно токующие уже в середине ап
реля. Видимо, это привлекает испанских воробьев, поселяю
щихся здесь в первую очередь. Колонии, состоящие только 
из испанских воробьев, заселяются па 7 28 дней позже, т. е. 
когда у первых птиц уже появятся птенцы.

Испанские воробьи гнездятся во всевозможных лесона
саждениях. Ясно выражено тяготение птиц к таким породам 
деревьев, ветвление которых облегчает сооружение гнезд. 
Наиболее густо постройки воробьев располагаются па пира
мидальном тополе, затем на джмгде, белой акации, ясене
листном клене, других видах тополей, карагаче. Вьют гнезда 
и на фруктовых деревьях, предпочтительно па урюке. Реже 
всего гнездятся на ветлах. В зависимости от характера вет
вления дерева грозда располагаются поодиночке, одно под 
другим или облепляют ствол со всех сторон. На одном дере
ве бывает от 1 -5 до 120 130 гнезд.

Сразу же после прилета в колонию самцы занимают про
шлогодние гнезда млн выбирают пригодную для устройства 
гнезда развилку и, заложив «фундамент» из нескольких ве
точек, начинают токовать, привлекая самок.

Самки появляются в колонии несколько позже самцов. 
После образования пары начинается интенсивная постройка 
гнезда, которой занимается в основном самец, приносящий и 
укладывающий травинки. Самка помогает ему в первый пе
риод мало, по в конце гиездостроения она начинает довольно 
активно участвовать в этом, па ее долю в основном прихо
дится устройство выстилки гнезда.

Гнездо строится исключительно из свежей зеленой травы, 
которую птицы срывают сами. Охотно используется скошен
ная трава (например, люцерна).

В первую очередь из сравнительно толстых веточек воз
водится основание гнезда, затем из того же материала стро
ятся стенки и крыша и гнездо приобретает вид шарообразной 
ажурной постройки. После этого стенки и крыша утолщаются 
и к началу откладки яиц гнездо представляет шар с толсты
ми стенками и боковым входом. По мере откладки яиц и в
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порвыб дин наСижмвашя самец продолжает строительство, 
делая боковую трубку «вестибюль» гнезда. Лоток высти
лается мелкими кусочками полыни, листьями акации и лишь 
изредка небольшим количеством перьев. По этому призна
ку они легко отличаются в любые сезоны от гнезд домовых, 
индийских и полевых воробьев, которые обильно выстилают
ся перьями. Во время насиживания выстилка периодически 
подпоиляется.

Постройка гнезда занимает от 4 5 до 7 дней (Ахметов,
1953; Умрихииа, 1955), причем позднее прилетевшие птицы, 
по нашим наблюдениям, сооружают их быстрее, чем во
робьи, начавшие гнездиться первыми.

Готовое гнездо представляет шарообразную или оваль
ную постройку диаметром 20- 30 см с боковым входом, обыч
но вытянутым в виде небольшой трубки. Вес гнезд от 70 до 
300, в среднем 150 г.

Во время гнсздостроения и откладки яиц воробьи в сол
нечные дни очень охотно купаются в воде и в пыли на доро
гах и других голых участках земли. Как только несколько 
птиц начинают купаться, к ним сейчас же присоединяются 
другие воробьи и зачастую их собирается в одном месте до 
нескольких десятков.

Первые яйца откладываются в еще не достроенные гнез
да. Особенно это наблюдается в колониях, поздно заселенных 
воробьями, куда самки прилетают с. уже вполне развитыми 
гонадами, а первые яйца могут быть отложены еще во время 
пролета. Ежедневно утром сносится по одному яйцу, в пол
ной кладке от 2 до 7, обычно 4—5 яиц; в среднем по 1099 
гнездам 4,4 яйца. Неоплодотворенныс яйца встречены в 95 
(17,6%) из 537 проверенных гнезд и составили 4,9% от об
щего числа отложенных яиц.

У испанских воробьев количество снесенных яиц не всегда 
соответствует размеру кладки. Из 19 исследованных самок 
каждая снесла от 3 до 11, в среднем 6,4 яйца, в кладках же 
у них было от 3 до 6, в среднем 4,6 яйца. 15 птиц снесли яиц 
больше, чем было у них в гнездах, что объясняется как пов
торным гнездованием птиц после гибели первой кладки, так 
и откладкой яиц вне гнезда.

Опыт по регулярному отбиранию яиц у воробьев (в гнез
де оставляли только одно яйцо) показал, что у них нельзя 
увеличить число снесенных яиц подобным образом. Каждая
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из 11 птиц снесла от 3 до б яиц, в среднем 4,5; средняя вели
чина кладки в этой колонии по 172 гнездам составляла так
же 4,5 яйца.

Обычно откладка яиц проходит очень дружно. В трех ко
лониях, где гнездились только испанские воробьи, на пятый 
день после появления первых яиц в гнездах к их откладке 
приступило 75, 8|0 и 89% всех птиц. В этом случае и вылет 
птенцов проходит дружно, а колонии быстро пустеют. Любо
пытно,. что в трех колониях процессы откладки яиц, вылупле- 
иия птенцов и вылета их из гнезд занимали по 9 дней каждый.

Как отмечают многие авторы, в одной и той же колонии 
испанских воробьев можно встретить как птенцов различного 
возраста, так и яйца различной степени насиженности. Мы 
наблюдали это в смешанных колониях, где гнездились раз
личные виды воробьев, в том числе и домовые, делающие не
сколько выводков в год. Поэтому здесь все, лето находятся 
гнездящиеся воробьи, к которым в разное время присоединя
ются испанские воробьи, потерявшие первую кладку или 
начинающие гнездиться второй раз.

В насиживании, начинающемся после откладки второго яй
ца, участвуют оба родителя, однако роль самца значительно 
меньше, чем самки. Гибель эмбрионов у испанских воробьев 
невелика. Погибшие эмбрионы встречены в 23 (4,2%) из 537 
просмотренных гнезд и составили 1,2% от общего числа от
ложенных яиц.

Через 11 —14, обычно 12—13 дней вылупляются слепые 
голые птенцы весом 1,70—1,93 г, в среднем 1,79 г. Выкармли
ваемые обоими родителями, птенцы быстро растут. Ежеднев
ное взвешивание 13 птенцов показало, что в первые 8 дней 
среднесуточный привес их равняется 2,8 г в сутки, в следую
щие 2 дня привес составляет всего 1 г в сутки, а па 11-ый 
день вес их уменьшается в среднем на 1 г. Наибольшего веса 
(25,2 г) они достигают па 10-ый день. Вылетают птенцы че
рез 11 —12 дней.

Гибель птенцов довольно значительна. Обычно 1—2 млад
ших птенца, отстав в росте, погибают. Количество вылетев
ших птенцов находится в прямой зависимости от величины 
кладки (таблица 1).

8



Количество вылетающих из гнезд птенцов в зависимости 
от величины кладки

Число выле- 
тевших 
//теицов

Величина
кладки

1 2 3 4 5
В среднем 
на одно 
гнездо

2 1 1 _ — 1,5
3 — ’ 2 — — — 2,0
4 3 9 7 7 — 2,09
5 6 17 15 17 — 2,78
6 — 2 2 2 1 3,3

Всего случаев 10 31 24 26 1 2,77 
92 \

Отход птенцов выше в более крупных кладках. Если при 
кладке в 2 яйца в среднем вылетает 75% птенцов, то при 
кладке в 3 яйца—’66%, в 4 яйца- 67%, в 5 яиц—55%, и в 6 
яиц—54%• По наблюдениям за 290 гнездами среднее число 
покинувших гнездо птенцов у испанского воробья равняется 
2,54 па каждую пару взрослых птиц, которым удалось выкор
мить потомство. Наблюдения показывают, что в результате 
неравного соотношения полов в популяции, гибели одного 
или обоих партнеров и разорения гнезд нормально в колонии 
птенцы вылетают лишь из 50—80% первоначально заложен
ных гнезд.

Относительно числа кладок в год имеются противоречи
вые указания. Одни считают, что испанские воробьи гнездят
ся один раз в сезон (Кашкаров и др., 1926; Ахметов, 1953; 
Штегман, 1956), тогда как другие придерживаются мнения 
о наличии у них двух кладок (Брем, 1911; Судиловская, 
1954; Умрихина, 1955). Изучение гонад этих птиц па разных 
стадиях репродуктивного цикла показало, что у самцов и са
мок при насиживании и выкармливании птенцов гонады 
уменьшаются крайне незначительно (таблица 2), что свиде
тельствует о их способности к возобновлению кладок на лю
бой стадии гнездования. Удалось установить, что часть во
робьев нормально гнездится два раза в год—у некоторых са
мок, отстрелянных в колонии с кормом для птенцов в клюве, 
наблюдали подготовку ко второй кладке: их яичники были 
увеличенными и содержали уже по несколько хорошо замст-
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пых желтков. В 1959 г. два раза гнездилось 45,4% самок,/в 
1960 г. 4,6%, в 1961 г. 21%. Причем две кладки были у 
птиц, начавших гнездиться в начале- середине мая. Воробьи, 
занимающие колонии в конце мая—июне, выводят птенцов 
только один раз. Вероятно, что количество кладок зависит 
как от возраста птиц, так и от наличия благоприятных усло
вий для размножения.

Т а (5 л и ц а 2

Изменение нсличмнм гонад испанских воробьсн на различных 
стадиях репродуктивного цикла

(в скобках приводится количество исследованных птиц)

П о л
И з м е р я е м ы е

величины

Стадии
репродук
тивного
цикла

Годы

Отклад

к а

яиц

11асижива- 

пие яиц
Выкар- 

' мливание 
птенцов

С а м 
цы

Семенники
(средняя

195 9 9 , 1 ( 8 ) 9 , 0 ( 2 1 ) 9 , 3 ( 1 1 )

длина в мм) 1960 — 9 , 1 ( 2 5 ) 8 , 7 ( 2 5 )

Сам- Яичники (сред- 1959 1 2 , 3 X 8 , 4 8 , 2 X 4 , 9 7 , 8 X 4 , 8
К И пия длина, ши

рина, диаметр 
наибольшего 
фолликула в 
мм)

II 3 6 = 1 , 9 ( 1 9 ) ( 1 = 1 , 6 ( 1 0 )

1960 8 , 7 X 5 , 4  
(1 =  2 , 0 ( 2 1 )

9 , 9 X 4 , 1
( 1 = 1 , 5 ( 4 4 )

Первое время после вылета молодые птицы живут в коло
нии, где продолжается выкармливание их родителями. На 
ночь они обычно залетают в гнезда, иногда чужие, где еще 
находятся другие птенцы. Ч^сть слетков ночует, как и взрос
лые птицы, па деревьях.

Окончательно оперившиеся молодые покидают колонию, 
сбиваются в стаи , иногда состоящие из нескольких тысяч 
птиц, и начинают вести кочевую жизнь. Стан все время по
полняются молодыми, вылетающими позднее.

Иногда к стае присоединяются молодые с еще не дорос
шими маховыми, которых продолж-ают кормить родители. 
Взрослые птицы перестают заботиться о своем потомстве
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лишь тогда, когда у них окончательно сформируется опере
ние. Характерно, что в стаях молодых птиц совершенно от
сутствуют взрослые воробьи, за исключением редких одиноч
ных экземпляров, докармливающих свое потомство.

Приблизительно через месяц после вылета из гнезд моло
дик' воробьи начинают линять и постепенно приобретают 
окончательный наряд. У молодняка испанских воробьев перед 
линькой или в самом ее начале, когда по внешнему виду еще 
нельзя определить пол птицы, наблюдается такое перераспре
деление стай, при котором в них концентрируются птицы од
ного иола. В 1961 г. 4 -9 июля около с. Чокпар из 26 стай от
стреляли по 5 11 птиц. Оказалось, что в 13 стаях преобла
дали самцы (91% из 105 воробьев), а в остальных 13—самки 
(90% из 98 воробьев). Только самцы добыты в 6 стаях (48 
птиц), только самки в 4 стаях (31 птица). Возможно, что 
такими раздельнополыми стаями воробьи не только проводят 
у нас оставшееся до осенней миграции время, по и отлетают 
па зимовку.

Взрослые воробьи в это время или начинают повторное 
гнездование, или же стаями в середине июня -июле отлетают 
на линьку. Вероятно, па линьку птицы скапливаются в ка
ком-нибудь районе, может быть даже за пределами СССР, 
так как все добываемые в августе вблизи с. Чокпар взрослые 
воробьи в лучшем случае только начинали мцпять перо. Не
смотря на тщательные поиски найти птиц с последующими 
стадиями линьки в районе работ не удалось.

Во время осенних кочевок воробьи придерживаются по
лей зерновых, зарослей бурьяна. Особенно охотно посещают 
поля поздно поспевающих проса и конопли, где скапливают
ся массами, нанося огромный ущерб посевам.

Отлет взрослых воробьев из Алма-Атинской и Джамбул- 
ской областей проходит сразу же после окончания гнездова
ния. В 1961 г. вблизи с. Чокпар пролет наблюдали начиная 
с 13 июня, особенно интенсивно он проходил в начале июля. 
Молодые птицы отлетают, видимо, значительно позже ста
рых. Вероятно, именно к ним и относятся все поздние встре
чи воробьев в Казахстане. В общем, испанские воробьи от
летают в сентябре—октябре, в небольшом числе встречаются 
до середины ноября, а иногда даже зимуют.

Испанские воробьи -зерноядные птицы. Во время проле
та и в начале гнездования основную пищу для них составля
ют семена различных культурных злаков (пшеницы, ячменя,
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овса), которые они собирают по дорогам, па полях яровых 
посевов, около складов с зерном, па старых токах. При не
достатке этого корма воробьи питаются семенами дикорасту
щих растений и насекомыми. Как только посевы зерновых 
культур достигнут состояния «молочной» спелости зерна, во
робьи кормятся только им, нанося в этот период существен
ный ущерб урожаю.

Во время выкармливания птенцов, если посевы еще не на
чали поспевать, воробьи кормят птенцов и питаются сами ис
ключительно насекомыми. Если же выкармливание птенцов 
происходит в более поздние сроки, то значительную часы, 
рациона птенцов составляют недозревшие зерна злаков, а 
взрослые птицы кормятся только им.

После приобретения молодыми самостоятельности, воро
бьи начинают широкие кочевки. К этому времени посевы зер
новых поспевают и начинается уборка урожая. Как отмеча
лось рядом авторов, полностью созревшие колосья воробьи 
нс трогают, однако зерно в просыпях поедается ими очень 
охотно и по нашим наблюдениям составляет основу рациона 
птиц в этот период (98 — 100%). Результаты исследования 
зобов и желудков воробьев приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 5

Состав пищи испанских воробьев
(в %  от общего числа встреч)

Основной вред воробьи наносят в начале созревания хле
бов, когда зерна еще очень малы. По подсчетам Б. К- Штег- 
мана (1954) каждый воробей в это время за день уничтожа
ет до 250 г урожая. Кроме того, что птицы поедают массу 

■ зерна, они снижают урожайность полей, ломая при кормежке
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своей тяжестью стебли злаков и повреждая колосья, которые 
в дальнейшем недоразвиваются или погибают. Особенно ве
лик этот вред, когда на полях только начинают появляться 
зерна «молочной» спелости и птицы в поисках пригодных 
для питания колосьев теребят их подряд. Всего каждый во
робей может истребить за год в пересчете на урожай до 3 кг 
зерна.

Обследование полей ряда хозяйств Джамбулской и Алма- 
Атинской областей показало, что па посевах зерновых раз
мером в десятки и сотни гектаров воробьи ежегодно уничто
жают в среднем 16% урожая, а па отдельных посевах- до 
50 60%. На посевах же проса и конопли воробьи обычно 
почти полностью истребляют урожай. Радикальное снижение 
численности воробьев в южных районах Казахстана сбере
жет государству многие тысячи центнеров зерна.

Р а з д е л  I I. БОРЬБА С ВОРОБЬЯМИ
Люди издавна пытались защищать посевы зерновых от 

воробьев. Сначала, когда размеры посевов были маленькими, 
по 1 -3 га, птиц просто отпугивали. Это трудоемкое меро
приятие, по свидетельству Д. Н. Кашкарова (1926, 1931), 
уменьшало наносимый воробьями вред, но обходилось очень 
дорого. Причем каждый хозяин стремился спасти лишь свой 
хлеб—до соседа ему, понятно, не было никакого дела. По
скольку до последнего времени не существовало эффективных 
способов борьбы с воробьями, отпугивание, как крайняя ме
ра, в небольших масштабах долго применялось в Таджики
стане. Помимо людей, стучащих в тазы и ведра и снабжен
ных всевозможными трещетками, на полях развешивали 
тряпки и листы бумаги, которые, однако, не тревожили птиц 
и они подчас кормились в тени таких пугал (Попов, 1962). В 
результате воробьи продолжали наносить существенный 
ущерб.

В последние годы в ряде европейских государств с успе
хом применяют для отпугивания врановых и скворцов аку
стический метод—воспроизведение криков тревоги птиц с 
помощью магнитофона. Однако, подобные опыты, проведен
ные с воробьями, дали отрицательные результаты (Вилкс, 
1962).

В настоящее время, учитывая размеры наших посевов, 
нельзя расчитывать на получение положительного результа
та при отпугивании воробьев. Да и сама сущность этого мето
да, когда птиц отпугивают с одного поля, а они улетают и
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Лфёдят па соседиЬм, пе совместима с нашей системой сель
ского хозяйства, поскольку все посевы являются общенарод
ным достоянием.

Пробовали применять разорение гнезд воробьев с птен
цами, полагая, что регулярное уничтожение потомства в коп- 
1 1, е-копцов приведет к снижению их численности (Кашкаров и 
др., 1926; Ахметов, 1949, 1953; Умрихипа, 1955; Штегман, 
1954, 1956). При этом большинство исследователей считало, 
что воробьи гнездятся лишь один раз и в случае уничтожения 
птенцов повторно не размножаются.

Как показывает практика некоторых хозяйств, регуляр
ное разорение гнезд на протяжении свыше 10 лет не приво
дит к снижению численности воробьев. Причины этого кро
ются с одной стороны, в недоступности части гнезд, располо
женных на вершинах деревьев, а с другой стороны в возоб
новлении птицами кладок и регулярном гнездовании части 
популяции воробьев два раза в год. Все это приводит к тому, 
что большая часть воробьев все же успешно выращивает по
томство. Отрицательными сторонами данного метода являет
ся также нехватка или даже отсутствие в хозяйствах необхо
димого для этого трудоемкого мероприятия количества рабо
чей силы в нужный период; ограниченность времени прове
дения работы (7—10 дней); невозможность борьбы с воро
бьями в послегнездовой период. А главное, повторяем, сни
жения численности воробьев путем уничтожения потомства 
не достигается, так как птицы возобновляют кладки. Это за
ставляет отказаться от разорения гнезд как метода борьбы 
с испанскими воробьями.

Большое внимание уделяли разработке химического мето
да борьбы. Пробовали раскладывать отравленное зерно, тес
то и хлебные шарики (Кашкаров и др., 1926), расставлять на 
посевах кормовые столики с отравленным зерном (Масайтис, 
1931; Умрихипа, 1955), а около водопоев—поилки с отравлен
ной водой _[Беме, 1960). Одиако результаты всех опытов бы
ли отрицательными. Предложенное Б. К- Штегмаиом (1956) 
раскладывание отравленных мышьяком зерновых приманок 
на расчищенных небольших площадках («искусственных то
ках») не нашло широкого применения в практике, поскольку 
эффективность этого способа борьбы оказалась невысокой.

При изучении образа жизни воробьев мы обратили внима
ние на частое посещение птицами проезжих дорог, что уже от
мечалось в литературе (Русинова, 1926; Спапгенберг, 1941;
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Штегмаи, 1956). Однако никто но пытался использовать эти 
места для борьбы с ними.

По нашим наблюдениям воробьи очень охотно посещают 
дороги, где подбирают потерянное при перевозках зерно, ку
паются в пыли, собирают необходимые для пищеварения 
мелкие камешки. По утрам, когда па траве много росы, или 
после дождя птицы избегают садиться и траву, где их опере
ние быстро намокает. В это время воробьи посещают участки 
земли без растительности—дороги, насыпи около арыков и 
т. п. Довольно часто воробьев наблюдали на вспаханной зем
ле огородах и нолях яровых посевов.

Воробьи- высоко развитые в психическом отношении жи
вотные, поэтому успешность борьбы с ними в значительной 
степени зависит от того, насколько естественно выглядит при
меняемый метод. Кормясь па дорогах и полях яровых посе
вов, воробьи привыкли посещать подобные места и собирать 
па них зерна, в связи с чем раскладываемая здесь приманка 
по вызывает у птиц недоверия, если только применяемый яд 
не действует на них отталкивающе. Кроме того, дороги име
ются около большинства заселенных воробьями лесонасаж
дений, что, естественно, облегчает проведение истребитель
ных работ.

Первые предварительные опыты, проведенные в мае 
1959 г. вблизи с. Николаевка (Алма-Атинская область), по
казали, что воробьи охотно поедают разбрасываемое по обо
чине дороги зер>но. Опыты были продолжены в 1960 г. вблизи 
с. Чокпар (Джамбулская область). В качестве яда применя
ли фторацетат бария, который высокотоксичен для млекопи
тающих и птиц, в том числе и воробьев (Шмаков, 1957; Аза- 
рьнп, 1958; Голованова, 1959). Приманку из пшеницы с 0,2% 
фторацетата бария разбрасывали по дороге около колонии 
воробьев с 2 по 16 июня, когда у птиц наблюдали интенсив
ное гпездостроепие, откладку и насиживание яиц. В колонии 
загпездилось всего примерно, 12 тысяч воробьев, из которых 
99,6% были уничтожены. Во второй колонии птиц начали 
истреблять, когда у них в гнездах вылупились птенцы. В свя
зи с тем, что родители кормили птенцов в основном насеко
мыми, погибло всего 25% воробьев.

В 1961 г. опыты были поставлены в более широком мас
штабе в Ргайтинском овцесовхозе на территории свыше 
55000 га. В различных колониях эффективность равнялась 
53,0—99,3%, составив в среднем 90%. Всего в пяти колониях
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два человека за 32 дня истребили здесь свыше 105 тысяч 
птиц, израсходовав 100 кг отравленной приманки.

Однако не всегда около колоний воробьев имеются доро
ги. В этом случае для разбрасывания приманки использова
ли расчищенные бульдозером полосы (искусственные доро
ги) или распаханные и забороненные полосы шириной 2 3 м. 
Эффективность истребления воробьев в этих случаях состав
ляла 50,0 -99,9%, в среднем 76,0 %.

Фторацетат бария—очень сильный яд. Хотя приманка 
разбрасывается не густо, через 1—2 дня в некоторых местах 
можно обнаружить небольшие кучки отравленного зерна. В 
одних случаях- это результат деятельности муравьев, стас
кивающих зерна к муравейнику, в других -результат смыва 
дождевой водой зерен в понижения дороги. Поэтому сниже
ние количества яда в приманке повысило бы ее безопасность 
в случае поедания крупными животными и снизило бы ее 
стоимость. Учитывая, что при кормежке воробей съедает 5 - 
10, иногда до 35 зерен пшеницы, а при концентрация яда 0,2% 
он погибает при съедании 2 зерен, мы испытали приманку, 
состоящую из равных количеств отравленного и не отравлен
ного зерна. Поедание приманки и гибель воробьев были хо
рошими, эффективность составила 90,0%.

Чтобы отличить отравленное фторацетатом бария зерно 
от чистого, предлагают добавлять в приманку окрашенное в 
красный цвет зерно (Голованова, 1961), так как этот яд не 
изменяет внешнего вида зерна. Однако красный цвет отпуги
вает воробьев (Пауперова, 1960), а окрашенная в синий или 
зеленый цвет пшеница поедается ими охотно (ЗсЬппсИ, 1954). 
Поэтому мы испытали приманку, состоящую из 50% отрав
ленного зерна (с 0,2% фторацетата бария), 40% не отравлен
ного чистого и 10% не отравленного, окрашенного в синий 
цвет зерна, Эффективность ее в двух колониях составила 92,0 
и 99,5%- При производственных работах мы рекомендуем при
менять такой состав приманки.

Таковы были результаты проведенных опытов. Но широ
ко известно, что не всегда метод, проверенный лишь па ог
раниченной территории, приемлем для производственных ра
бот. Для выяснения того, насколько рекомендуемый метод 
применим на больших территориях, в чисто производственных 
условиях, мы добились проведения истребительных работ 
Джамбулской областной Станцией защиты растений и при
няли в них непосредственное участие. Отработки проводились 
в 1962 г. в Курдайском районе Джамбулской области на пло-
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щади около 1 миллиона га бригадой,состоящей из агронома, 
двух рабочих, из которых один готовил приманку, и шофера. 
Эффективность в различных колониях составляла от 40,0 до 
99,9%. Всего в 28 колониях загнездилось 2 миллиона 385,6 
тысячи воробьев, из которых за месяц 1 миллион 8|55,2 тыся
чи, или 78%, были уничтожены. Если мы примем среднюю ве
личину ущерба от каждого воробья даже только в 1 кг зер
на, то и тогда в результате истребительных работ оказалось 
сбереженным более 18000 ц хлеба. Учитывая, что на все ме
роприятие, включая стоимость приманки, зарплату обслужи
вающему персоналу и пользование автомашиной, израсхо
довали 1500 рублей, следует признать рекомендованный ме
тод борьбы с воробьями экономически целесообразным. В 
этом же году аналогичные работы проводились в Киргизии 
под руководством Г. С. Умрихипой и дали также хорошие 
результаты. Отработанные в Казахстане и Киргизии террито
рии образуют единый массив общей площадью около 1,5 мил
лионов га.

Гибель других видов птиц была незначительной-. Из соб
ранных в 1960—1962 г.г. 69306 трупов на долю полезных при
шлось всего 52 или 0,075%- Из млекопитающих найдены тру
пы домашней кошки (2), лисицы (1) и различных грызунов 
(20). Гибель полезных зерноядных птиц при проведении борь
бы с воробьями отравленными приманками не может быть 
значительной, потому что к этому времени их пролет уже за
канчивается, а численность гнездящихся жаворонков и дру
гих птиц около лесных полос невелика. Кроме того, приман
ка выкладывается на сравнительно небольшом участке в не
посредственной близости от колонии воробьев. Нужно под
черкнуть также отсутствие или чрезвычайно низкую числен
ность других птиц, поселяющихся в одном лесонасаждении с 
испанскими воробьями.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Изучение биологии испанских воробьев показало, что по 

образу жизни они чрезвычайно близки к настоящим ткачи
хам, в частности, к африканскому красноклювому ткачику. 
Из общих биологических черт, свойственных этим двум ви
дам, следует отметить: высокую степень развития колониаль
ное™; постройку гнезд из свежесорванной травы и отсутст
вие выстилки из перьев; откладку яиц в недостроенное гнез
до и окончание постройки гнезда в процессе кладки и наси
живания яиц; сходное соотношение полов—у птенцов коли-
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чсство самцов и самок одинаковое, а среди взрослых птиц 
преобладают самцы; образование самостоятельных стан из 
молодых и взрослых птиц в первые месяцы после окончания 
сезона размножения. Но этим же признакам испанские во
робьи отличаются от своих ближайших сородичей -домовых 
воробьев, хотя у всех этих видов имеется ряд общих биоло
гических особенностей, свойственных семейству ткачиковых.

Таким образом, паши наблюдения подтверждают правиль
ность выводов П. П. Сушкина (1927) о принадлежности во
робьев к семейству ткачиковых, причем испанские воробьи 
сохранили больше общих с ткачихами биологических черт, 
чем домовые.

Анализ различных способов защиты урожая от птиц (аку
стический метод, окарауливаиие, механический метод и ряд 
других) показал, что в силу высокого уровня психической 
деятельности воробьев и особенностей их образа жизни и по
вадок они совершенно не приемлемы по отношению к этим 
птицам. Мы полностью присоединяемся к мнению Б. К. Штег- 
мана (1962), что «...целью борьбы должно быть только унич
тожение воробьев. Всякое отпугивание с отдельных посевов 
при большой трудоемкости совершенно не эффективно и как 
метод борьбы бесперспективно».

Наблюдения показали, что между различными популя
циями испанских воробьев ежегодно происходит обмен ити-> 
цами, причем за счет новых, прилетевших из других районов, 
может обновляться 90 95% популяции. Это нельзя недоу
читывать при проведении истребительных работ, поскольку 
при уничтожении птиц в небольшом по площади районе эта 
территория уже на следующий год может быть вновь засе
лена воробьями. Поэтому борьбу с воробьями необходимо 
Проводить в широком масштабе, по крайней мере одновре
менно на территориях целых областей, лучше же всего -пов
семестно, где они гнездятся.

Отсутствие эффективных мер борьбы с воробьями побуди
ло нас заняться поисками новых способов уничтожения этих 
птиц, причем основное внимание уделялось усовершенство
ванию приманочного метода. В результате выяснило-!., что 
наиболее уязвимым местом в жизненном цикле испанских 
воробьев является начало гнездования, а именно период с на
чала массового гнездостроепия до начала массового вылуп- 
ления птенцов. В это время воробьи зачастую ощущают не
достаток корма- прошлогодние семена сельскохозяйственных 
культур уже иссякают, а посевы зерновых еще не доспгают
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состояния «молочной» спелости зерна, что вынуждает птиц 
переходить па замещающие корма, в частности, на питание 
семенами дикорастущих растений и насекомыми. Кроме тою, 
следует отметить, что именно период гнездования является 
самым удобным для истребления воробьев, потому чго в это 
время птицы более всего' Привязаны к определенной; узко ог
раниченной территории, где концентрируются в больших ко
личествах.

Проведенные сначала на одной колонии, а потом в произ
водственном масштабе опыты по разбрасыванию зерновой 
приманки с фтор ацетатом бария на дорогах, по предвари
тельно расчищенным бульдозером или распаханным и забо
роненным полосам около колоний воробьев показали высо
кую эффективность этого способа применения зерновых при
манок. Хорошую эффективность дали и производственные от
работки против воробьев в Казахстане и Киргизии. Получен
ные результаты вселяют уверенность, что при помощи этого 
нс трудоемкого, простого в применении и экономически вы
годного метода в ближайшие годы удастся сократить числен
ность воробьев и свести к минимуму причиняемый ими зерно
вому хозяйству ущерб.
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