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Аннотация. Рассмотрена многолетняя (1994–2023 гг.) динамика численности и экология 
размножения деревенской ласточки (Hirundo rustica L.) и воронка (Delichon urbica (L.)) на 
территории Усманского бора. Оценено влияние различных факторов на динамику численности 
ласточек. Наиболее существенным, определяющим количество ежегодно гнездящихся пар ласточек, 
фактором является наличие и доступность объектов питания (летающих насекомых) в период 
размножения. 
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Abstract. The long-term (1994–2023) population dynamics and breeding ecology of Barn Swallows 
(Hirundo rustica L.) and House Martins (Delichon urbica (L.)) in Usmansky pine forest are considered. The 
influence of various factors on the dynamics of the swallow population was assessed. The most significant 
factor that determines the number of swallow pairs nesting annually is the availability and accessibility of 
food items (flying insects) during the breeding season. 
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Введение 
Деревенская ласточка (Hirundo rustica L.) и воронок (Delichon urbica (L.)) – широко 

распространённые виды, населяющие всю территорию Европы и значительную часть Азии, 
за исключением самых северных районов. В Воронежской области обе ласточки – обычные 
перелётные виды, встречаются и гнездятся по всей территории области [Нумеров и др., 2021]. 

Типично склерофильные виды – деревенская ласточка и воронок принадлежат к пу-
стынно-горному фаунистическому комплексу Номадийского типа фауны Палеарктики [Бе-
лик, 2006]. Исходно оба вида, вероятно, гнездились на скалах, отвесных обнажениях оврагов, 
обрывистых берегах рек, в пещерах. С появлением деревень и городов, в которых жители 
содержали лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, создались благоприятные условия для 
освоения птицами этих территорий. Начала формироваться синантропная орнитофауна, ти-
пичными представителями которой и явились воронок и деревенская ласточка. Строитель-
ство жилья, хозяйственных помещений для скота (коровники, конюшни, свинарники) и дру-
гих сооружений позволило этим ласточкам расселиться по всем территориям, где присут-
ствовал человек. 

Почти все публикации XIX–XXI веков о численности и экологии этих видов касались 
именно птиц, гнездящихся в населённых пунктах и других сооружениях человека. Случаи 
устройства гнёзд деревенской ласточкой и воронком в естественных местообитаниях рас-
сматривались скорее как исключение [Мекленбурцев, 1954; Мальчевский, Пукинский 1983; 
Джубанов, Дебело, 1986; Кошелев, Корзюков 1986; Колоярцев, 1989; Кривицкий и др., 1994; 
Атемасов, Атемасова, 1996; Бардин 2006, 2018; Черничко, Черничко, 2016; и другие]. 
В Воронежской области вне поселений человека описан случай нетипичного гнездования 
воронков на сосне в конце 1840-х годов в Хреновском бору [Северцов, 1855], а деревенских 
ласточек – в полудупле толстой ветлы у р. Усмани [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1948] 
и в меловой пещере у села Семейки Подгоренского района [Успенский, Химин, 2013]. По-
следний случай является исключительно редким, так как специальные обследования мело-
вых обнажений р. Дон (Лискинский, Острогожский, Верхне-Мамонский и Россошанский 
районы) и правобережья р. Толучеевки (Петропавловский район) не выявили размножаю-
щихся воронков или деревенских ласточек [Венгеров, Нумеров, Сапельников, 2007]. 

Снижение численности гнездящихся воронков и деревенских ласточек отмечено в за-
падноевропейской части ареала – с 1980-х годов в Дании [Møller, 1989], в Бельгии [Couvreur, 
Jacob, 1996; Weiserbs, Ninanne, Jacob, 2005], с 2000-х – в Северной Италии [Ambrosini et al., 
2006]. В европейской части России снижение численности зарегистрировано в городе Ураль-
ске с 1980-х [Джубанов, Дебело, 1986], с 1990-х – в г. Саратове в десятки раз [Беляченко, 
Мосолова, 2021], в Ростовской области колонии воронка во многих городах на Дону полно-
стью исчезли [Белик, 2000]. Снижение численности обоих видов ласточек в конце ХХ века 
отмечено во многих городах Восточной Европы [Константинов и др., 1995; Khrabryi, 2002]. 
В начале XXI века заметное сокращение численности ласточек наблюдали в южных регио-
нах России [Белик и др., 2003], на Украине [Бондарь и др., 2013], на территории Предуралья 
республики Башкортостан [Валуев, 2015], на правобережье истока реки Ангары [Мельников, 
2016]. Падение численности гнездящихся воронков в 6–8 раз отмечено в 2000-х годах и в г. 
Воронеже [Нумеров, 2013]. В Свердловской и Саратовской областях воронок, как редкий и 
малочисленный вид со снижающейся численностью, включён в Красные книги этих регио-
нов (2-я и 3-я категории соответственно). 
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Все это свидетельствует о необходимости постоянного мониторинга модельных видов птиц. 
В настоящей работе мы анализируем многолетнюю динамику численности и некоторые эко-
логические особенности двух видов ласточек на севере Воронежской области. 

Материалы и методы исследования 
Наблюдения за гнездованием деревенской ласточки и воронка проведены в 1994–2023 

гг. на территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного 
университета, расположенного на кордоне Веневитиново (51°48'46'' с. ш. 39°23'09'' в. д.) на 
правом берегу реки Усмани в юго-западной части Усманского бора, в 20 км от г. Воронежа. 

Поскольку оба рассматриваемых нами вида ласточек устраивают гнёзда на построй-
ках человека, кратко опишем историю существовавших и существующих в настоящее время 
строений на территории кордона. 
 

 
Рис. 1. Схема расположения строений на территории Биологического учебно-научного центра 
Воронежского государственного университета (Новоусманский район, Воронежская область) 

(пояснения см. в тексте) 
Fig. 1. Layout of buildings on the territory of the Biological Educational and Scientific Center of Voronezh 

State University (Novousmansky district, Voronezh Region)  
(for explanations, see the text) 
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В середине XIX века на этой территории был создан посёлок как владельческая 
усадьба с винокуренным заводом. В 1870-х годах коммерсант и общественный деятель 
Н.Г. Веневитинов перестроил заново завод и усадебный жилой дом (12 комнат), где прожи-
вал до 1892 года. После 1917 года усадьба на реке Усмани вплоть до 1960-х годов была Ве-
невитинским кордоном Сомовского лесничества. Здесь в 1946 году по инициативе профессо-
ра И.И. Барабаш-Никифорова была основана зоологическая станция Воронежского универ-
ситета. С 1948 года на выделенном участке около кордона начали строить жилые помещения 
для зоостанции, в 1949 году построена баня (рис. 1, № 35–36 и № 70 соответственно). В 1960 
году был обустроен палаточный городок для полевой практики студентов и образована база 
отдыха. Большинство деревянных домов на территории биостанции были построены в сере-
дине – конце 1970-х гг., новые дома из газосиликатных блоков для студенческого лагеря – 
построены в 1999–2002 гг. (см. рис. 1, № 4–7, 51–54.). В период с 2003 по 2006 год здесь 
полностью ликвидированы остатки кирпичного купеческого дома и началась постройка но-
вого трёхэтажного корпуса (см. рис. 1, № 72). 

С 1996 года зоостанция получила статус биологического учебно-научного центра 
«Веневитиново», включающего несколько лабораторий и музей природы. На части террито-
рии кордона расположен спортивно-оздоровительный лагерь университета (см. рис. 1, зда-
ния в правой и нижней стороне схемы). Всего на обследуемой территории (4,8 га) находи-
лось 75 строений, на которых потенциально могли гнездиться ласточки (см. рис. 1). 

Для анализа динамики численности ласточек мы использовали материалы наблюде-
ний с 1994 года. К сожалению, не во все годы удалось провести полноценный учёт гнёзд ла-
сточек на территории Биоцентра. Тем не менее, общий период наблюдений охватывает 
26 лет. Все наблюдения в эти годы проведены в июне – июле в период прохождения студен-
тами учебной полевой практики по зоологии позвоночных. 

Осмотр гнёзд проводили с помощью специального небольшого зеркала на телескопи-
ческой удочке или (при доступности) путём непосредственного обследования гнезда. За от-
дельными гнёздами проводили специальные наблюдения для установления сроков гнездо-
строения, суточной активности птиц, выкармливающих птенцов. 

Успешность размножения определяли как количество успешно покинувших гнездо 
птенцов, выраженное в процентах от числа отложенных яиц. После вылета птенцов 4 гнезда 
ласточек были разобраны для определения строительных компонентов и наличия эктопара-
зитов. 

Данные по среднемесячным температурам воздуха и осадкам в Усманском бору в ве-
сенне-летний период были получены из материалов метеостанции Воронежского заповедни-
ка [Базильская, 1997, 2007; Погода и климат, 2024]. 

Статистическую обработку материала производили по стандартным методикам с по-
мощью компьютерных программ Statistica 6.0 и MS Excel. 

Результаты и их обсуждение 
Деревенская ласточка – Hirundo rustica L. 
Весенний прилёт деревенских ласточек в Усманский бор регистрируют обычно во 

второй – третьей декаде апреля. Средняя многолетняя дата прилёта – 18 апреля, крайние да-
ты 7–29 апреля [Венгеров, 2020]. 

За период наблюдений на обследованной территории зарегистрировано 203 гнезда де-
ревенской ласточки, в среднем ежегодно – 7,8. Точно установить число первых, повторных и 
вторых кладок не представлялось возможным, так как наблюдения проводили в ограничен-
ный период времени и взрослых гнездящихся птиц не отлавливали. Тем не менее, при оценке 
количества ежегодно размножающихся птиц мы ориентировались на пространственное рас-
положение и содержимое гнёзд. 

Для постройки гнёзд ласточки использовали за 25 лет 21 строение на территории Био-
центра (за 2001 год известно только суммарное число гнёзд). На семи зданиях за всё время 
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наблюдений было устроено 1–2 гнезда (см. рис. 1, №№ 6, 35, 37, 51, 54, 59, 71), на шести 
строениях гнёзда были отмечены в течение 3–5 лет (см. рис. 1, №№ 1, 30, 50, 62, 70, 72). Эти 
гнёзда появлялись в годы подъёма численности (2008, 2011–2012, 2014) (см. рис. 1). На доме 
№ 9, беседке с крышей № 73 и крыше танцплощадки № 75 гнёзда отмечены в течение 8–9 
лет за период наблюдений (см. рис. 1). В течение 10–11 лет ласточки строили гнёзда на зда-
ниях № 10, 57 и на металлических конструкциях крыши лодочной пристани № 74 (показа-
тель встречаемости – 40–44 %). Наиболее часто деревенские ласточки устраивали гнёзда на 
строениях № 69 (16 лет) и № 49 (20 лет), встречаемость 64,0 % и 80,0 % соответственно. 
Суммарно на этих двух зданиях было зарегистрировано 68 гнёзд или 34,5 % от общего коли-
чества за 25 лет. Здание № 69 является столовой, а № 49 – домом с постоянно живущими 
местными жителями, огородом и небольшим хозяйством. Вероятно, в этих местах были 
наилучшие условия для устройства гнезда и обеспеченность питанием (мухи, слепни). 

Деревенские ласточки размещали гнёзда на зданиях и строениях Биоцентра ориенти-
рованными в различные стороны света. Исключая открытые постройки (пристань, танцпло-
щадка, беседка), удалось определить ориентацию по сторонам света для 134 гнёзд (см. таб-
лицу). Подавляющее количество гнёзд было размещено с западной и юго-западной сторон 
зданий (суммарно – 80,6 %). 
 

Ориентация по сторонам света гнёзд деревенской ласточки (Hirundo rustica L.) на зданиях 
Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) 
Orientation to cardinal directions of Barn Swallow (Hirundo rustica L.) nests on buildings of Biological 

Educational and Scientific Center of Voronezh State University  
(Novousmansky district, Voronezh Region) 

 

Показатель Стороны света Всего С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Кол-во гнёзд  6 0 6 3 4 29 79 7 134 
Доля гнёзд, % 4,5 0 4,5 2,2 3,0 21,6 59,0 5,2 100,0 

 
Вероятно, такое расположение гнёзд обусловлено наличием реки Усмани и поймен-

ных участков именно с западной стороны Биоцентра (см. рис. 1). По визуальным наблюде-
ниям кормовые полёты гнездящихся ласточек, а позднее слётков были приурочены к руслу 
реки и прибрежным зарослям. 

Сроки строительства гнёзд деревенской ласточкой, по нашим наблюдениям, состав-
ляют обычно 6–8 дней. В отдельные годы (2007 и 2012) из-за пасмурной дождливой погоды 
в июне процесс гнездостроения растянулся на 12 дней. В Харьковской области, для сравне-
ния, отмечен случай строительства гнезда всего за 3 дня, причём на шапке-ушанке, повешен-
ной сушиться на бельевую верёвку [Зиоменко, Надточий, 1998]. 

На территории Биоцентра деревенские ласточки прикрепляют гнёзда к вертикальным 
стенам как зданий из кирпича (см. рис. 1, № 49, 57, 59, 70, 72) и оштукатуренных газосили-
катных блоков (см. рис. 1, № 2–7, 9, 10, 30, 51–54, 71), так и домов с деревянными стенами 
(см. рис. 1, № 1, 8, 50, 61, 62). Кроме того, ласточки гнездились на горизонтальных стропи-
лах крыши столовой (№ 69), беседки (№ 73), лодочной пристани (№ 74) и танцплощадки 
(№ 75). Несколько гнёзд ласточки устроили в закрытых жилых помещениях на электросчёт-
чике, плафоне уличного освещения, коробке пожарной сигнализации и проникали внутрь 
через открытую форточку или отверстие в стекле (рис. 2). Во всех случаях был свободный 
доступ для подлёта к гнезду. К постоянному присутствию людей птицы быстро привыкали.  
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Рис. 2. Места устройства гнёзд деревенской ласточки (Hirundo rustica L.) на территории 
Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) (фото А.Д. Нумерова) 
Fig. 2. Barn Swallow (Hirundo rustica L.) nest sites on the territory of Biological Educational and Scientific 
Center of Voronezh State University (Novousmansky district, Voronezh Region) (photo by A.D. Numerov) 

Все гнёзда имели типичную чашеобразную форму, массой от 128,2 до 515,0 г, в сред-
нем – 284,2 г (n = 4). Состав разобранных по компонентам гнёзд включал: сухие тонкие ве-
точки (0,6 % от общей массы), сухие травинки, солому, хвою сосны (2,0 %), птичьи перья 
(0,1 %), землю, глину, песок (80,5 %) и измельчённую массу всех перечисленных компонен-
тов (16,8 %). Наружный диаметр промеренных гнёзд (n = 12) составил в среднем – 165,1 мм 
(от 102 до 196 мм), глубина лотка – 94,8 мм (от 49 до 118 мм), толщина стенок – 19,3 мм (от 
16 до 21 мм).  

Величина полной кладки варьировала от 3 до 6 яиц, в среднем составляла – 4,47 ± 0,13 
яиц на гнездо (n = 32). Средние размеры яиц из 6-ти кладок (n = 33) составили 19,15 ± 0,14 × 
13,57 ± 0,06 мм, пределы 17,8–20,6 × 13,0–14,4 мм. Средний объём яиц варьировал от 1,573 
до 2,126 см3, в среднем – 1,847 ± 0,025 см3. Индекс формы – 31,39–50,77, в среднем – 41,44. 
Наименее вариабельным оказался диаметр яиц (2,6 %), длина – 4,3 %, объём – 7,9 %, а форма 
яиц оказалась самой варьирующей – 13,8 %. 

Средний выводок деревенской ласточки за время наблюдений составил 2,93 ± 0,16 (от 
1 до 5, n = 29) птенцов-слётков на гнездо. За все годы наблюдений удалось проследить судь-
бу 143 яиц из 32 гнёзд, из которых вылупилось и благополучно покинули гнёзда 85 птенцов 
(59,4 %). В отдельные годы этот показатель составлял 67,0 % и даже 80 %. Часть кладок пти-
цы бросили, возможно, по причине беспокойства, в некоторых гнёздах яйца исчезли по неиз-
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вестной причине. Вылупившиеся птенцы не доживали до вылета из-за плохих погодных 
условий (долгое время была дождливая и пасмурная погода), некоторые птенцы были обна-
ружены мёртвыми под гнёздами. Возможно, они выпали из гнёзд или были выброшены 
взрослыми птицами. 

Воронок (городская ласточка) – Delichon urbica (L.). 
Весенний прилёт воронков в Усманский бор происходит на неделю – декаду позднее, 

чем деревенских ласточек. По данным Воронежского заповедника средняя многолетняя дата 
прилёта – 28 апреля, крайние даты 12 апреля – 14 мая [Венгеров, 2020]. 

За период наблюдений на обследованной территории зарегистрировано 169 гнёзд во-
ронка, в среднем ежегодно – 6,5. Размножение этих ласточек отмечено в течение 18 лет, в 
1994–1995 гг. и 2000–2015 гг. Для постройки гнёзд на территории Биоцентра воронки ис-
пользовали за все годы наблюдений 7 строений, что значительно менее разнообразно по 
сравнению с деревенской ласточкой. Более того, на четырёх зданиях гнёзда появлялись еди-
нично и только в годы повышения численности (см. рис. 1, №№ 10, 34, 37, металлический 
рупор рядом с № 75). 

Рис. 3. Места устройства гнёзд воронка (Delichon urbica (L.)) на территории Биологического учебно-
научного центра Воронежского государственного университета (Новоусманский район, Воронежская 

область) (фото А.Д. Нумерова) 
Fig. 3. House Martin (Delichon urbica (L.)) nest sites on the territory of Biological Educational and 

Scientific Center of Voronezh State University (Novousmansky district,  
Voronezh Region) (photo by A.D. Numerov) 

Только 2 деревянных дома (см. рис. 1, №№ 8, 32) и кирпичный 3-х этажный новый 
корпус (с 2008 года, № 72) заселялись воронками регулярно. Наиболее крупное поселение 
городских ласточек находилось на доме № 8. Это деревянное строение длиной около 30 м 
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было построено в начале 1970-х годов (рис. 3). Для устройства гнёзд ласточки использовали 
пространство (угол) между выступающими из-под шиферной крыши стропилами и стеной 
здания (рис. 3). Именно здесь отмечено характерное для вида колониальное гнездование, от 
1–3-х до 12-ти гнёзд на одном строении. Суммарно на домах № 8 и № 32 за 18 лет наблюде-
ний отмечено 87,6 % всех зарегистрированных гнёзд, на доме № 8 воронки гнездились 
16 лет, на доме № 32 – 17 лет. Такое распределение свидетельствует о явно избирательном 
характере выбора воронком мест устройства гнёзд. 

Подавляющее большинство гнёзд (96,8 %) было размещено ласточками на западной 
стороне зданий, 3,2 % – на юго-западной. Вероятно, причина такого выбора сходна с таковой 
у деревенской ласточки – расположение кормовых участков в пойме реки Усмани с западной 
стороны Биоцентра. Также, как показал наш анализ расположения гнёзд воронков в г. Воро-
неже, птицы выбирали места, более укрытые от ветра и прямых лучей солнца [Нумеров, 
2013]. Гнёзда воронков на зданиях Биоцентра были защищены от прямого солнечного осве-
щения нависающими козырьками крыш (см. рис. 3). Кроме того, ласточки устраивали гнёзда 
со стороны здания, выходящей на дорогу и имеющей только окна. Входные подъезды распо-
лагались с противоположной стороны. То есть, присутствие людей в местах расположения 
гнёзд было минимальным. 

Сроки строительства новых гнёзд воронками по нашим наблюдениям составляли 6–12 
дней, в среднем – 7 дней. При восстановлении старых (прошлогодних) гнёзд сроки сокраща-
лись на 2–4 дня. 

Величина полной кладки варьировала от 4 до 6 яиц, в среднем составила 4,30 ± 0,15 
яиц на гнездо (n = 20). Промерены яйца всего из двух кладок (n = 10), размеры 17,9–20,0 × 
12,9–14,0 мм, в среднем – 18,88 ± 0,23 × 13,49 ± 0,11 мм. Средний объём яиц варьировал от 
1,558 до 2,050 см3, в среднем – 1,800 ± 0,046 см3. Индекс формы – 32,12–44,78, в среднем –
39,96. Наименее вариабельным, как и у деревенской ласточки, оказался диаметр яиц (2,5 %), 
длина – 3,9 %, объём – 8,0 %, а форма яиц оказалась самой варьирующей – 10,6 %. 

Средний выводок воронка за время наблюдений составил 2,20 ± 0,20 (от 1 до 4, n = 25) 
птенцов-слётков на гнездо. Оценить успешность размножения мы можем только ориентиро-
вочно, так как детальных наблюдений провести не удалось. Средний размер выводка у во-
ронков составил 55,2 % от размера кладки, но с учётом гнёзд, в которых погибли все яйца 
или птенцы, показатель снижается до 43,5 %. 

Активность взрослых воронков, выкармливающих птенцов, приводим по наблюдени-
ям за пятью гнёздами с птенцами (возраст 14–16 суток) в течение 10 дней в 1994–1995 и 2003 
гг. Начало кормления птенцов отмечено (в конце июня – начале июля) в среднем в 4 часа 30 
минут, окончание – в 21 час 20 минут или 21 час 45 минут. Количество прилётов с кормом 
варьировало от 400 до 540 в сутки и зависело от числа птенцов в гнезде (2 и 3 птенца). Пик 
суточной активности приходился на промежуток времени утром – с 9 до 11 часов, во второй 
половине дня – с 18–20 часов.  

В период насиживания кладок самкой и самцом, смена партнёров в течение суток или 
кормление самцом самки в одном гнезде происходили 48 раз, в другом – 60 раз. 

 
Динамика численности. 
Биологические явления в годовом цикле птиц, включая численность ежегодно раз-

множающихся особей, регулируются комплексом разнообразных факторов. Их изучение 
представляет безусловный интерес, так как позволяет определить соотношение (степень) 
влияния факторов среды (в местах размножения и зимовок) и специфических экологических 
и демографических параметров вида. Рассмотрим некоторые их них. 

За период наших наблюдений число гнёзд деревенских ласточек на территории  
Биоцентра колебалось от 0 до 25, воронка – от 0 до 20 гнёзд (рис. 4). Воронок резко снизил 
численность с 2015 года, а с 2016 года ласточки фактически перестали гнездиться в районе 
Биоцентра. 
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Рис. 4. Динамика числа гнездящихся деревенских ласточек (Hirundo rustica L.) и воронков (Delichon 
urbica (L.)) на территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного 

университета (Новоусманский район, Воронежская область)  
в 1994–1995 гг. и 2000–2023 гг. 

Fig. 4. Dynamics of number of nesting Barn Swallows (Hirundo rustica L.) and House Martin (Delichon 
urbica (L.)) on territory of Biological Educational and Scientific Center of Voronezh State University 

(Novousmansky District, Voronezh Region) in 1994–1995 and 2000–2023 
 

У деревенских ласточек также с 2015 года отмечен резкий спад численности, а с 2016 го-
да по настоящее время зарегистрированы только единично размножающиеся пары (1–2 гнезда). 

Для оценки возможной взаимосвязи численности ласточек и факторов среды в районе 
наблюдений, мы провели корреляционный анализ, включающий: среднемесячные темпера-
туры воздуха и почвы марта, апреля, мая и июня, суммы положительных температур, коли-
чество осадков (в мм) и дней с дождями за эти же месяцы. В результате, слабая положитель-
ная взаимосвязь обнаружена только у воронка с суммой месячных осадков (коэффициент 
корреляции Спирмена r = 0,420, р < 0,05). То есть, вероятно, динамика средовых факторов за 
период наших наблюдений в местах размножения если и влияла на количество гнездящихся 
ласточек, то опосредованно. Таким опосредованным фактором, по нашему мнению, могло 
быть наличие и доступность пищевых объектов. 

Анализируя снижение численности ласточек ещё в середине XIX века, В. Журавлёв 
(1850) и К.Ф. Рулье (1850) [цит. по: Колоярцев, 1989] считали, что это обусловлено недо-
статком корма (численностью насекомых в воздухе). Последующие исследования убеди-
тельно показали, что начало откладки яиц, размер кладок и выводков, количество циклов 
размножения в сезоне чётко взаимосвязаны с изобилием летающих насекомых весной, но не 
напрямую с температурой [Bryant, 1975; 1978; Ward, Bryant, 2006; Ambrosioni et al., 2006]. 
Снижение общей численности деревенской ласточки и воронка на Украине также связывают 
с недостатком или уменьшением массы аэропланктона [Бондарь и др., 2013]. 

В большом количестве исследований, проведенных в Германии [Loske, 1997, 2008; 
Luhr, Groschel, 2006], Северной Италии [Ambrosini et all., 2006], России [Маловичко, Пыхов, 
2015; Белик, Федосов, 2017; Маловичко и др., 2017; Венгеров, 2021], падение численности 
ласточек связывают с модернизацией и изменением инфраструктуры сельского хозяйства. 
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Урбанизация сел и деревень, превращение и последующая смена традиционных форм 
животноводства, повлекли за собой исчезновение крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей в частных подворьях. А это, в свою очередь, существенно ухудшило кормовую базу 
ласточек из-за отсутствия мух, комаров, слепней и мошек. В специальном исследовании 
С. Уорда и Д. Брайанта было показано, что формирование яиц у деревенской ласточки идёт 
не за счёт запасённых питательных веществ, а за счёт веществ, поступивших с пищей, то есть 
непосредственно в период размножения [Ward, Bryant, 2006]. Таким образом, наличие и до-
ступность пищевых объектов – один из важнейших факторов, определяющих благополучие 
жизненного цикла ласточек. 

Пища воронков состоит в основном из летающих двукрылых (мух, комаров, слепней, 
мошек), перепончатокрылых, тлей и мелких жуков [Барабаш-Никифоров, Семаго, 1963; 
Bryant, 1973; 1975; Kožená, 1983; Колоярцев, 1989]. Основу питания деревенских ласточек в 
Польше составляли перепончатокрылые (78 % от числа обнаруженных в желудках экз.) и 
жуки (14,4 %) [Głowacki, 1977]. В Ленинградской области ласточки кормили птенцов пре-
имущественно двукрылыми (78,5 % общего числа объектов, в основном мухами, журчалка-
ми, лжектырями и тахинами) [Прокофьева, 1989]. В Германии в рационе деревенской ла-
сточки так же доминировали двукрылые (66,2 % всех объектов, в 91,4 % проб), преобладали 
Bibionidae, Syrphidae, Muscidae, Rhagionidae, Empididae [Loske, 1992]. 

Учитывая эти особенности питания ласточек, мы попытались сопоставить ежегодное 
количество их гнёзд с численностью мух. Поскольку специальных учётов двукрылых мы не 
проводили, динамику численности мух мы попытались оценить по количеству пупариев в 
гнёздах птиц, размножавшихся в этот период на территории Биоцентра. Ежегодно нам 
удавалось осмотреть в среднем 34 гнезда (от 7 до 67), 8–10 видов птиц после вылета птенцов. 
Весь гнездовой материал тщательно разбирали в лаборатории на составляющие компоненты, 
фиксировали пищевые остатки, преимагинальные и имагинальные стадии мух. Последние 
принадлежали в основном представителям сем. Calliphoridae и Muscidae. В качестве 
показателя численности мух мы использовали среднее количество мух на гнездо. 

В результате анализа установлено, что среднее количество мух на гнездо и 
численность обоих видов ласточек по годам наблюдений достоверно коррелировали 
(r = 0,79, p < 0,05). В динамике численности мух в гнёздах птиц за всё время наблюдений 
усматривались два значительных снижения. Первое отмечено начиная с 1998 года, второе – с 
2014 года. Наиболее логичным объяснением наблюдаемой динамики, на наш взгляд, 
является в первом случае ликвидация на данной территории подсобного хозяйства, в 
котором до 1997 года содержались коровы и овцы. Исчезли животные и продукты их 
жизнедеятельности, которые служили питательной средой для размножения мух. Но, как мы 
уже указывали, на территории Биоцентра все эти годы существовал спортивный лагерь и 
база отдыха студентов. Постоянное присутствие нескольких сотен человек в летний период и 
неизбежные отходы их жизнедеятельности, вероятно, обеспечивали определённую кормовую 
базу для размножения мух. Но наиболее существенным поставщиком пищевых отходов 
являлась столовая. По свидетельствам местных жителей, пищевых отходов было очень 
много, так как с/х животные, ранее утилизировавшие их, уже отсутствовали. Отходы 
закапывали в землю и складировали в мусорные контейнеры. Но с 2014 года частично, а с 
2015 года постоянно, в столовой перестали готовить пищу для отдыхающих и перешли на 
разогрев готовых привозных блюд и полуфабрикатов, в связи с чем количество пищевых 
отходов резко сократилось. 

Очевидно, что численность двукрылых насекомых зависит от множества различных 
факторов, включая средовые, мы рассматриваем здесь только один. Но, как нам 
представляется, он играет существенную роль в динамике численности мух. Интересно 
отметить для сравнения, что наибольшее количество пупариев было обнаружено в 
скворечниках, расположенных возле мусорных контейнеров и туалетов, что подтверждает 
наши рассуждения о значении отходов для численности мух. 
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В динамике численности обоих видов ласточек, несмотря на некоторые отличия, усматрива-
ются 3–4-летние циклы (см. рис. 4). По данным И.В. Ильинского и С.А. Фетисова [2007], полное об-
новление населения деревенских ласточек в локальном поселении произошло за 4 года. 

Для последующего анализа мы представили в виде гистограммы данные о среднем 
числе гнёзд ласточек по 4-летним периодам и среднем количестве пупариев мух (рис. 5). 
Как видим, определённая взаимосвязь этих показателей просматривается. Наиболее значи-
мое снижение численности обоих видов ласточек произошло с 2015 года, когда существенно 
(в 2,1 раза) уменьшилась количество мух (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Среднее число гнёзд ласточек по 4-летним периодам и среднее количество пупариев мух на 
территории Биологического учебно-научного центра Воронежского государственного университета 

(Новоусманский район, Воронежская область) 
Fig. 5. The average number of swallow nests over 4-year periods and the average number of fly puparia on 

territory of Biological Educational and Scientific Center of Voronezh State University (Novousmansky 
district, Voronezh Region) 

 
Среди других (кроме кормовых) факторов, влияющих на численность гнездящихся 

воронков, отмечено вытеснение их из гнёзд видами-конкурентами. Так, в ряде мест отмечено 
заселение и разрушение гнёзд воронков домовыми воробьями. Подобные случаи наблюдал 
на юго-востоке Финляндии Э.А. Линд [цит. по: Колоярцев, 1989], в Польше смена мест 
расположения колоний воронков связана с вытеснением их воробьём [Tryjanowski, 
Kuszynski, 1999]. В Германии 5 случаев гибели воронков от повреждений головы были вы-
званы столкновениями с домовым воробьём [Knief, 2011]. В наших исследованиях только в 
1994 году отмечен единственный случай заселения гнезда воронка домовым воробьём. 
То есть, данный фактор не может рассматриваться как существенный. 

К глобальным факторам динамики численности ласточек в пределах ареала ряд авто-
ров относит условия существования птиц в период зимовки. Так, периодические резкие спа-
ды численности деревенской ласточки в 1970–1990 гг. в Дании [Møller, 1989] и Шотландии 
[Butterfield, Ramsay, 1998], береговой ласточки в Венгрии [Szep, 1995] и в целом в Западной 
Палеарктике [Jurry, 1997] объясняют уровнем смертности птиц на зимовке и во время пролё-
та. Это определяющая причина повсеместного падения численности на территории перечис-
ленных стран и обусловлена она дефицитом осадков в Африке. Причём речь идёт о гибели 
десятков и сотен тысяч птиц и снижении численности ласточек на 45–60 %. 
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Заключение 
Наши многолетние наблюдения за численностью и экологией воронка и деревенской 

ласточки касались небольшого локального участка. Такие глобальные факторы, как засухи в 
зоне Сахеля, если и сказывались здесь на динамике численности ласточек, то, вероятно, ми-
нимально. Наиболее существенным фактором, определяющим количество ежегодно гнездя-
щихся пар ласточек, является наличие и доступность объектов питания (летающих насеко-
мых). Последние, безусловно, связаны со значительным количеством естественных – погод-
ных – факторов, таких как температура, влажность, сила ветра, давление и других. Кроме то-
го, такие летающие насекомые-объекты питания ласточек, как мухи, слепни, комары, связа-
ны с наличием диких и домашних млекопитающих и человека. Все это демонстрирует слож-
ность природных процессов и важность использования при анализе информации из различ-
ных источников. Для ежегодно гнездящихся птиц это также сложная ситуация, требующая 
выбора наилучшего времени размножения, оптимального местообитания и места размеще-
ния самого гнезда для успешного выведения потомства. 

Детализация мест размещения гнёзд ласточек приведена нами намеренно. Это позво-
лит при дальнейших исследованиях установить видовые особенности и критерии выбора 
мест для устройства гнёзд. 
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