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Изучение питания травяной лягушки основано на анализе проб содержимого желудков, со-
бранных в разных типах леса (широколиственный лес, ельник, черноольшаник и сосняк) в 
Калужской области с мая по август в 1995 – 1997 гг. Выявлено, что пищевой комок состоял 
из представителей только трех типов беспозвоночных (Annelida, Mollusca, Arthropoda), сре-
ди которых основное место в питании занимали членистоногие. При этом трофический 
спектр слагали несколько групп беспозвоночных: пауки, жужелицы, стафилиниды, пере-
пончатокрылые, личинки бабочек и двукрылые. Наиболее часто травяная лягушка потреб-
ляла беспозвоночных наземного и травянистого яруса.  
Ключевые слова: Anura, Rana temporaria, питание, беспозвоночные животные, Калужская 
область. 
 
Травяная лягушка Rana temporaria Linnaeus, 1758 населяет Европу от Пирене-

ев до Урала и Западной Сибири. Она характерна для таежной полосы, где обитает 
в хвойных, смешанных и лиственных лесах, на заболоченных гарях и сфагновых 
болотах, по сырым лугам речных долин, а также в оврагах с кустарником, в садах 
и огородах (Кузьмин, 1999). В лесной зоне R. temporaria живет так же в разнооб-
разных биотопах: под пологом леса, в кустарниках, на полянах, сухих и заболо-
ченных лугах, болотах и в антропогенных ландшафтах различных типов (Банников 
и др., 1977; Пикулик, 1985). Особенно многочисленна она вдоль мелких ручьев 
под пологом леса (Pikulik et al., 2001), что объясняется большими требованиями к 
влажности. В отдельных пойменных лугах (обычно в поймах рек) травяная лягуш-
ка весьма многочисленна, если имеются участки, поросшие кустарником, а в се-
верном и южном пределах ареала лягушка чаще встречается у прудов, озер и рек, 
проводя больше времени в воде (Гаранин, 1983). Последнее типично и для лесной 
зоны в периоды засух (Кузьмин, 1999, наши данные). В Калужской области травя-
ная лягушка обычный, в некоторых местообитаниях многочисленный вид амфи-
бий. Ее можно встретить на полях, в садах, лугах и лесах (Кунаков, 1979). В боль-
шинстве биоценозов региона она является доминантом, но наибольшей численно-
сти достигает в широколиственных лесах (Завгородний, 2001). В данной работе 
рассматривается спектр питания травяной лягушки в различных биотопах. 

Материал собирали в мае – августе 1995 – 1997 гг. в Калужской области в 
разных типах леса: широколиственный лес, ельник, черноольшаник и сосняк. Ам-
фибий отлавливали модифицированными ловушками Барбера (диаметр горлышка 
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80 мм, объем около 1200 мл) с полиэтиленовыми навесиками на проволочном кар-
касе (Ручин, Алексеев, 2007). Всего в каждом биотопе было установлено по 30 ло-
вушек, в линию через каждые 10 м. В ловушки заливали 2%-ный раствор форма-
лина. 

Во всех случаях по возможности пищевые объекты определялись до вида. Ко-
гда определение было затруднено, объект относили к тому или иному роду или 
семейству (в дальнейшем все идентифицированные объекты «доводили» до одно-
го систематического ранга). Использовались обычные определители по беспозво-
ночным (Определитель насекомых …, 1965; Мамаев и др., 1976; Негробов, Чер-
ненко, 1989; Горностаев, 1998). Кроме того, была проведена их дифференцировка 
по степени подвижности и пространственной группировке (Ручин и др., 2007). При 
этом за основу подобного разделения взяли из монографии (Кузьмин, 1992). В об-
щей сложности обработано 83 особи травяной лягушки. 

Как видно из табл. 1, спектр питания травяной лягушки варьировал в зависи-
мости от биотопа. Основная доля объектов питания (62.9%) в широколиственном 
лесу приходилась на брюхоногих моллюсков, пауков, коллембол, цикад, наездни-
ков и комаров, тогда как в черноольшанике преобладающими объектами питания 
были брюхоногие моллюски, пауки, жужелицы, стафилиниды, наездники, муравьи 
и личинки бабочек (59.8%).  

 
Таблица 1 

Спектры питания травяной лягушки в разных биотопах, 
% от общего числа объектов питания 

Таксон добычи Широколиствен-
ный лес Ельник Чернольшаник Сосняк 

1 2 3 4 5 
ANNELIDA 4.92 1.61 2.42 – 
Oligochaeta 4.92 1.61 2.42 – 
MOLLUSCA 8.81 7.70 9.70 2.15 
Gastropoda 8.81 7.70 9.70 2.15 
ARTHROPODA 86.27 90.69 87.88 97.85 
Crustacea 4.15 0.81 0.61 – 

Isopoda 4.15 0.81 0.61 – 
Arachnida 11.66 21.35 20.56 15.05 

Opiliones 3.63 4.43 4.24 – 
Aranei 7.51 14.92 14.53 12.90 
Acarina 0.52 2.02 1.82 2.15 

Myriapoda 1.55 20.1 3.64 2.15 
Diplopoda 1.29 0.40 1.82 2.15 
Chilopoda 0.26 1.61 1.82 – 

Insecta  68.91 66.52 63.07 80.65 
Collembola 25.90 10.08 1.21 6.45 
Psocodea 0.26 – – – 
Homoptera 6.48 1.21 1.82 – 

Auchenorrhyncha 6.48 0.40 1.82 – 
Aphidodea – 0.81 – 3.22 

Heteroptera 2.85 4.43 3.03 2.15 
Coleoptera, l. (неопред.) 0.26 – 0.61 – 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

Coleoptera, im. (неопред.) – – 1.21 – 
Carabidae, l. 1.04 – – 1.08 
Carabidae, im. 2.59 4.43 5.45 3.22 
Catopidae, im. 0.26 – 0.61 – 
Leiodidae, im. – 0.40 – – 
Silphidae, l. 1.55 – – 1.08 
Silphidae, im. 0.26 – – – 
Staphylinidae, l. 0.77 0.40 0.61 – 
Staphylinidae, im. 3.63 6.85 5.45 3.22 
Helodidae, im. – 0.40 0.61 – 
Scarabaeidae, im. 0.26 – – – 
Elateridae, l. – – 1.21 – 
Elateridae, im. 0.26 2.02 0.61 6.45 
Cantharidae, l. 0.52 – – – 
Cantharidae, im. 0.52 – – 1.08 
Nitidulidae, im. – – 0.61 – 
Coccinellidae, im. – – – 1.08 
Chrysomelidae, im. – 0.40 0.61 – 
Anthribidae, im. – 0.40 – – 
Curculionidae, im. 0.26 3.63 1.21 2.15 

Hymenoptera 6.73 8.06 17.57 5.36 
Hymenoptera, l. – 1.21 1.21 – 

Ichneumonidae, im. 6.73 6.45 7.27 4.30 
Formicidae – 0.40 9.09 1.08 

Rhaphidioptera, l. 0.26 – – – 
Neuroptera, l. 0.26 0.40 – 1.08 
Neuroptera, im. – – 0.61 – 
Lepidoptera, l. 3.37 6.45 7.88 4.30 
Lepidoptera, im. 0.26 – – – 
Diptera 10.36 16.94 12.12 38.78 
Diptera, l. – 7.26 4.24 1.08 

Tipulidae, im. 2.85 5.65 4.85 22.58 
Brachycera, im. 7.51 4.03 3.03 15.05 

Обработано особей 26 29 18 10 
Количество объектов 386 248 165 93 

 
В ельнике преобладающие в пище группы были сходны с таковыми у особей 

из черноольшаника. В сосняке основной пищей являлись пауки, коллемболы, щел-
куны, ихневмониды, гусеницы, имаго двукрылых (72.0%). Сходные пищевые объ-
екты встречались у травяной лягушки из других регионов (Лебединский, 1979; Га-
ранин, 1983; Рыжевич, 1985; Борисовский, 1999). Единично в пище травяной ля-
гушки из разных биотопов встречались Psocodea, имаго Lepidoptera, а из жуков 
имаго Catopidae, Leiodidae, Silphidae, Scarabaeidae и Coccinellidae. Таким образом, 
в большинстве местообитаний трофический спектр травяной лягушки слагали не-
сколько групп беспозвоночных: пауки, жужелицы, стафилиниды, перепончато-
крылые, личинки бабочек и двукрылые. 

В пище амфибий из широколиственного леса бегающие и прыгающие беспо-
звоночные занимали первые позиции (табл. 2). В ельнике и черноольшанике ос-
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новная доля в питании приходилась на бегающие формы. При этом вторую пози-
цию занимали ползающие беспозвоночные. В сосняке в пищевом комке преобла-
дали бегающие и летающие формы.  

 
Таблица 2 

Относительное количество объектов питания в пищевом комке травяной лягушки 
по степени их подвижности и пространственной группировке, % 

 Широколиственный лес Ельник Чернольшаник Сосняк 
Степень подвижности 

Ползающие 19.2 25.8 29.7 9.7 
Бегающие 31.9 47.6 50.6 40.8 
Прыгающие 33.4 10.5 3.2 6.5 
Летающие 15.5 16.1 16.5 43.0 

Пространственная группировка 
Геобий 5.4 8.9 8.2 - 
Стратобий 45.3 19.0 21.5 16.1 
Герпетобий 18.9 31.0 40.5 22.6 
Филлобий 30.4 40.7 29.8 60.2 
Дендробий - 0.4 - 1.1 

 
Некоторые отличия выявлены и по пространственной группировке пищевых 

объектов. Так, в широколиственном лесу пищевой комок травяной лягушки в ос-
новном состоял из обитателей подстилки и травянистого яруса, в ельнике – напоч-
венного и травянистого ярусов. В черноольшанике в пище этого вида преобладали 
в основном представители герпетобия, в сосняке – филлобия. Общим для всех ви-
дов являлось практически полное отсутствие в питании форм беспозвоночных, 
приспособленных к древесному образу жизни (дендробий). 

Таким образом, в различных биотопах в пищевом комке травяной лягушки 
преобладали различные группы беспозвоночных животных из трех типов Annelida, 
Mollusca, Arthropoda. Основа пищи – бегающие формы, обитатели герпетобия, 
стратобия и филлобия.  
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Our study of grass frog nutrition is based on analysis of stomach content samples col-
lected in various wood types (deciduous wood, fir-grove, black alder thickets, and pine 
forest) in the Kaluga region from May till August, 1995 – 1997. The food lump was 
found to contain representatives of three invertebrate species only (Annelida, Mollusca, 
and Arthropoda), among which Arthropods takes the basic place in nutrition. The tro-
phic spectrum was composed of some groups of invertebrates, namely, spiders, 
carabuses, staphilinides, hymenoptera, larvae of butterflies and diptera. The grass frog 
most frequently consumed invertebrates of the ground and grassy circles. 
Key words: Anura, Rana temporaria, nutrition, invertebrates, Kaluga region.  




