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Аннотация. На основе данных наблюдений 2009–2016 гг. детально анализируется 
динамика численности воронка Delichon urbica (Linnaeus, 1758) на правобережье 
истока Ангары из оз. Байкал. Вид очень часто использует для гнездования челове-
ческие постройки, при этом гнездится у воды, поскольку в его питании преобла-
дают лётные стадии водных и приводных насекомых. Их обилие и определяет 
численность и особенности распределения воронка по территории. Хорошо из-
вестно, что уровень Байкала начиная с осени 2014 г. в течение года снижается, 
часто достигая критической отметки. Именно на данный период приходится рез-
кое (более чем вдвое) падение численности воронка в истоке Ангары. В работе 
рассматриваются возможные причины изменения численности данного вида и их 
связь с колебаниями уровня воды в Байкале.  
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Городская ласточка (воронок) Delichon urbica (Linnaeus, 1758) всегда 

считалась обычным, но немногочисленным видом в Южном Предбайкалье 
[1; 3; 11; 17; 19; 20]. Численность её повсеместно невелика и в большин-
стве случаев гнездовые колонии данного вида отличаются небольшой ве-
личиной (от 3–7 до 50 пар). В периоды миграций на побережьях Байкала 
воронок обычно отмечается как редкий и малочисленный вид [1; 2; 4; 11; 
21–23]. В истоке Ангары достаточно крупная колония городской ласточки 
(от 10–12 до 50–60 пар), расположенная в районе Байкальского музея Ир-
кутского научного центра, известна очень давно. Однако детальные сведе-
ния об изменениях численности данного вида отсюда до сих пор отсут-
ствуют. Вместе с тем падение уровня воды в Байкале, наблюдающееся не-
сколько последних лет, вносит определённые коррективы в распределение 
и численность прибрежных птиц. Взаимосвязь этих параметров вполне 
очевидна и требует специального рассмотрения этой проблемы, которую 
мы решаем на примере городской ласточки (воронка).  

Работа выполнялась в 2009–2016 гг. на ключевом участке, располо-
женном на правобережье истока Ангары (около 50 км2). Он достаточно де-
тально описан в специальных публикациях [15; 18]. В данном случае мы 
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обращаем внимание на несколько аспектов, имеющих значение для рас-
смотрения обсуждаемой проблемы. Хорошо известно, что колониальные 
птицы всегда стремятся гнездиться в непосредственной близости от основ-
ного источника корма [14]. Гнездовые колонии вида расположены в здани-
ях, построенных в непосредственной близости от береговой линии озера, 
конструкция крыш которых позволяет устраивать под ними гнёзда. Имен-
но поэтому основная часть птиц селится под крышами домов, расположен-
ных близ Байкальского музея ИНЦ и отеля «Байкал» в 100–150 м от бере-
говой черты озера. На других подходящих зданиях в черте пос. Листвянка 
(начиная от дер. Никола) гнездится очень небольшое количество птиц: от 
одиночных пар до небольших колоний из 3–5 гнезд. 

Общие учёты кормящихся в воздухе птиц проводились с использова-
нием стандартной методики [24] в утренние часы, когда для них характер-
на максимальная активность. Количество гнездящихся пар определялось на 
основе нескольких визуальных подсчётов птиц, подсаживающихся к гнез-
дам (данные нескольких учётов усреднялись). Не исключено некоторое 
завышение этой оценки, поскольку для всех птиц характерны повторные 
попытки гнездования после гибели (на ранних стадиях насиживания) пер-
вых кладок [13]. Случаи гибели гнёзд воронков нами отмечались неодно-
кратно. Такие ситуации возникают при частых ветрах в начальные перио-
ды гнездования, когда свежевыстроенные гнезда с наветренной стороны 
зданий сравнительно легко разрушаются сильными порывами ветра.  

Обработка данных полученного временного ряда (2010–2016 гг.) про-
ведена в программе Excel из пакета MS Office 2003 с использованием по-
линомиальной регрессии [8]. Названия видов приведены в соответствии с 
последней сводкой по птицам России [7].  

Минимальная плотность населения воронка в гнездовой период (до 
вылета молодых птиц) – 4,0 ос./км2 зарегистрирована в первый период 
наблюдений (2009–2010 гг.), отличавшийся суровыми условиями по срав-
нению с предыдущими годами [10]. В дальнейшем она постепенно повы-
шалась, достигнув максимума летом 2014 г. – 22,8 ос./км2 (рис.). Первона-
чальная общая тенденция к повышению плотности населения воронка пол-
ностью определялась существенным улучшением комфортности климата, 
связанным с повышением приземной температуры воздуха и сильным про-
гревом воды [5; 9; 26]. Это, несомненно, определяло обилие лётных стадий 
водных насекомых, основных объектов питания данного вида, особенно 
многочисленных в воздухе в утренние часы. На них активно охотилось не-
сколько видов птиц: белая Motacilla alba и горная M. cinerea трясогузки, 
монгольская Larus (vegae) mongolicus и сизая L. canus чайки, воронок, си-
бирская горихвостка Phoenicurus auroreus и др.  

Однако, несмотря на очень благоприятные температурные условия (с 
2013 г. наступил засушливый период) [25], в последующие два года (после 
2014 г.) отмечено снижение обилия насекомых и воронка. Данная тенден-
ция хорошо прослеживается на рисунке, а полиномиальная регрессия тре-
тьей степени, обусловленная тенденцией к резкому понижению обилия ви-
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да в последние два года, выбирает более половины изменчивости призна-
ка – 63 % (см. рис.). Наиболее вероятной причиной такой тенденции являет-
ся падение уровня воды в Байкале и истоке Ангары начиная с осени 2014 г. 
Это подтверждается заметным увеличением площади береговой галечни-
ковой отмели в районе истока Ангары и прилежащих участков Байкала.  

 

 
Рис. Динамика плотности населения воронка (Delichon urbica) в истоке Анга-

ры в 2010–2016 гг. 
 
Использование полиномиальной регрессии для выделения упомянуто-

го тренда обусловлено существованием нескольких взаимосвязанных фак-
торов, определяющих изменчивость результирующего признака – плотно-
сти населения воронка. Эти факторы включают общее потепление, вызван-
ное повышением приземной температуры воздуха и воды и связанное с 
ними высокое обилие объектов питания вида, а также последующее паде-
ние уровня воды (сокращение площади мелководий), определяющее ин-
тенсивность размножения, а, следовательно, и численность насекомых. 
Влияние этих факторов отражается на динамике численности воронка, в 
результате чего кривая её изменения имеет сложный характер (см. рис.).   

Изменение численности и распределения воронка после резкого подъ-
ёма в 2014 г. хорошо документировано данными учётных работ. В 2015 г. 
большая часть птиц гнездилась в окрестностях отеля «Байкал», а в районе 
Байкальского музея ИНЦ его обилие резко (почти вдвое) снизилось. Силь-
но (до 10,7 ос./км2) упала общая плотность населения, так как оба участка 
находятся в непосредственной близости (около 350–400 м). Тем не менее 
такое перемещение заслуживает специального рассмотрения: подобные 
движения гнездовых колоний птиц отражают изменения в распределении 
кормовых ресурсов по территории. Для колониальных птиц большое зна-
чение имеет расстояние от места охоты до участка гнездования: с умень-
шением этого расстояния повышается частота прилётов птиц с кормом к 
птенцам, что резко повышает успешность их выкармливания [14].  

Анализ особенностей распределения воронка по территории Прибай-
калья показал основную очень характерную особенность вида. Хорошо 
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просматривается чёткая локальность в распределении, выраженная в фор-
мировании колоний только на отдельных пригодных для строительства 
гнёзд участках, расположенных в районах массовых концентраций основ-
ных кормовых ресурсов. Именно поэтому, широко распределяясь по тер-
ритории ареала, воронок повсюду является относительно малочисленным 
видом. Участков, пригодных для массового размножения водных насеко-
мых, имеющих в данный период лётные стадии, учитывая их специфиче-
ские требования к таким местам, в Прибайкалье немного.  

Правобережный источный участок Ангары от дер. Никола до восточ-
ной окраины пос. Листвянка является одной из территорий довольно мас-
сового гнездования воронка: с учётом одиночных пар и небольших коло-
ний здесь гнездится не менее 80–100 пар. Очевидно, снижение его числен-
ности обусловлено перемещением птиц в другие более благоприятные для 
размножения районы Прибайкалья. В последние десятилетия климатиче-
ская ситуация в Восточной Сибири и прилежащих территориях Монголии 
и Китая сильно отличается от условий первой половины XX в. В разных 
регионах этой территории часто формируются очень продолжительные 
маловодные периоды. Это отражается на видовом составе, обилии и рас-
пределении птиц [12; 15–18].  

Общее потепление климата в регионе зафиксировано очень многими 
исследователями и не вызывает сомнений [5; 6; 9; 12; 16; 17; 25; 26]. В по-
следний период наблюдений отмечено снижение водности многих доста-
точно крупных притоков озера Байкал, в том числе р. Селенги [5; 6; 16; 25]. 
Эта река, обеспечивающая более половины притока воды в озеро, в насто-
ящее время отличается сильной маловодностью, обусловленной очень дли-
тельными и сильными засухами в верхнем течении [6]. Снижение общего 
стока байкальских рек привело к падению уровня воды в Байкале ниже до-
пустимого критического уровня.  

Сублимация снега во время очень тёплого ранневесеннего периода 
(март и начало апреля) резко снижает уровень весеннего половодья, кото-
рое не компенсирует зимние расходы воды. В результате сильно обсыхают 
крупные заливы Иркутского водохранилища: широкая береговая полоса 
песка и грязей нередко достигает 100 и более метров. В этих условиях рез-
ко снижается количество птиц, останавливающихся на отдых в период ве-
сенней миграции, на Иркутском водохранилище в подобных условиях 
наблюдается транзитный пролёт. Падает численность остающихся на гнез-
довьях птиц и сокращается их видовой состав [18]. 

Несомненно, динамика обводнённости региона имеет большое значе-
ние в распределении птиц по территории и во многих случаях определяет 
их численность. Разные виды неодинаково реагируют на её изменение, од-
нако численность околоводных и водоплавающих птиц целиком определя-
ется именно данным фактором. Динамика численности воронка на право-
бережье истока Ангары полностью подтверждает данный вывод.  
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Number Dynamics of the House Martin Delichon urbica 
(Linnaeus, 1758) on the Right-Bank of the Angara River 
Headstream 
Yu. I. Mel’nikov 
Baikal Museum ISC SB RAS, Listvjanka, Russia,  

Abstract. Number dynamics of the House Martin Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 
based on the data of observations (2009–2016) in a headstream of the Angara river is in 
details considered. Normally it nests near riparian sites and often uses man-made con-
structions for nesting. The aerial adult stages of aquatic insects are prevailed in their 
food. The abundance of these insects also defines number and features of allocation on 
territory of this bird species. Water level of Baikal Lake since autumn of 2014 drops 
within each year, often reaching a critical point. With this period coincides the sharp 
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(more than twice) decrease in the number of the House Martin. The possible causes of 
population changes of this species and associations with water level fluctuations in 
Baikal are considered.  

Keywords: a headstream of the Angara River, House Martin, level of Baikal, number, 
allocation.  
 
Мельников Юрий Иванович 
кандидат биологических наук,  
руководитель группы наземных  
экосистем 
Байкальский музей ИНЦ СО РАН 
664520, Иркутская область,  
пос. Листвянка, ул. Академическая, 1 
тел.: (3952) 45–31–45 
e-mail: yumel48@mail.ru  

Mel’nikov Yuriy Ivanovich 
Candidate of Sciences (Biology),  
Head of Group of Terrestrial Ecosystems 
Baikal Museum ISC SB RAS 
1, Akademicheskaya st., Listvyanka settl., 
Irkutsk region, 664520 
tel.: (3952) 45–31–45 
e-mail: yumel48@mail.ru 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Population+change

