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Роль свиристеля Bombycilla garrulus  

в распространении омелы белой Viscum album 

Л.А.Бабенко  

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Среди вредителей древесных растений на Украине заметное место 

занимает омела белая Viscum album. Во многих населённых пунктах и 

лесах «шарами» омелы нередко сплошь поражены лиственные породы 

деревьев. Иногда в кроне можно насчитать до 30-40 кустов омелы. Та-

кая крона постепенно усыхает, ветви её обламываются, и дерево час-

тично гибнет. Когда омела поселяется на плодовых деревьях (яблоне 

или груше), они перестают плодоносить. О численности омелы в неко-

торых местах на Украине можно судить по тому, что в Киеве насчиты-

вают свыше двух тысяч сильно поражённых деревьев. 

Омела распространяется птицами – дроздами Turdus spp., свири-

стелями Bombycilla garrulus и др. На Украине роль дроздов в распро-

странении омелы невелика. Основное значение имеют свиристели, ко-

торые пропускают через пищевод клейкие семена омелы, приклеиваю-

щиеся к коре ветвей деревьев. 

В местах распространения омелы в СССР свиристели являются про-

лётными или отчасти зимующими птицами. Осенью они появляются 

на севере Украины не ранее середины ноября, а чаще ещё позже. К 

этому времени местные гнездящиеся и пролётные птицы уничтожают 

в лесах все плоды рябины, бузины, бересклета. Чрезвычайно прожор-
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ливые свиристели в короткое время освобождают окрестности от послед-

них плодов рябины, бузины, калины и переходят на питание омелой. 

Перелетая с дерева на дерево, свиристели распространяют её семена, 

ростки которых весной вклиниваются в кору деревьев. 

В настоящее время единственным способом борьбы с омелой явля-

ется уничтожение её кустов вместе с ветвью дерева, на котором посе-

лился этот полупаразит. Ветви деревьев нужно отпиливать на рассто-

янии 5-10 см от ствола омелы. Учитывая особенности распространения 

омелы, следует отказаться от широко проводимой практики весенней 

очистки деревьев. Необходимо очищать от омелы деревья до появле-

ния свиристелей, вскоре после опадания листьев, приблизительно в 

конце октября – начале ноября. 
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О возможных причинах отсутствия подвидов  

у полярной крачки Sterna paradisaea 

В.В.Бианки 

Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Полярная крачка Sterna paradisaea – высокоспециализированный 

вид, питающийся мелкой рыбой и ракообразными, которых она ловит 

у поверхности воды (другие корма имеют подчинённое значение). Ма-

лочисленность или отсутствие основного корма, а также трудности в 

его добыче, связанные то значительными волнениями на море, резко 

увеличивают эмбриональную и постэмбриональную смертность у этого 

вида. В Кандалакшском заливе Белого моря единственным видом  

корма для полярной крачки, обеспечивающим её размножение, слу-

жит трёхиглая колюшка Gasterosteus aculeatus. В Онежском заливе и 

на Мурмане она не является столь массовым видом, но есть скопления 

других рыб подходящей величины, которыми питается крачка. 

Несмотря на значительный гнездовой ареал, большое разнообразие 

условий существования в нём и нередко обособленные места гнездова-

ния, полярная крачка не образует подвидов. Это, по-видимому, опре-

деляется сравнительно интенсивным перемешиванием особей различ-

ных популяций, чему способствует достаточно лёгкий переход с одного 

доступного корма на другой (при их сходном физиологическом значе-
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