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ручин а. б., алексеев с. к. – к изучению спектров питания трех совместно обитающих видов амфибий в со-
сняке (калужская область) // известия ПгПу им. в. г. белинского. 2012. № 29. с. 261–264. – Изучены спек-
тры питания трех видов земноводных (Bufo bufo, Rana arvalis, R. temporaria), обитающих в сосняке. У серой жабы 
его основу составляли бегающие членистоногие. В пище остромордой и травяной лягушек прыгающих и бегающих 
форм насекомых было примерно сходное количество. Перекрывание спектров серой жабы и бурых лягушек было не 
значительно.
ключевые слова: амфибии, спектр питания, перекрывание пищевых спектров.

Ruchin A. B., Alekseev S. K. – On the food spectra of three living together species of amphibians in a pine forest 
(Kaluga region) // Izv. Pens. gos. pedagog. univ. im.i v.G. Belinskogo. 2012. № 29. с. 261–264. – Food spectra of 
three amphibian species (Bufo bufo, Rana arvalis, R. temporaria) living in a pine forest were analyzed. Running arthropods 
are the basis of the food spectrum of B. bufo. Equal amount of jumping and running forms of insects was found as a food in 
R. arvalis and R. temporaria. the overlapping of food spectra of a B. bufo and brown frogs wasn't considerable.
keywords: amphibia, food spectra, food spectra overlapping.

Хорошо известно, что перекрывание экологиче-
ских ниш происходит тогда, когда две организменные 
единицы используют одни и те же ресурсы или дру-
гие переменные среды [12, 15]. обычно под трофиче-
ской нишей в большинстве батрахологических работ 
подразумевается спектр питания видов. При изуче-
нии трофических ниш двух близких видов свистунов 
(глазчатого Leptodactylus ocellatus и лабиринтового 
L. labyrinthicus) выяснилось, что у первого вида она 
шире. По пищевым объектам она перекрывается толь-
ко на 68%, что объясняется различной мобильностью 
видов, один из которых более подвижен в поисках 
добычи [23]. В пределах одного вида разделение пи-
щевых ресурсов у неотенических и метаморфизирую-
щих альпийского тритона triturus alpestris происходит 
благодаря потреблению ракообразных первыми и на-
земных беспозвоночных, падающих в воду, вторыми 
[22]. Сравнение спектра жертв желтобрюхой жерлян-
ки Bombina variegata pachypus в италии с тремя син-
топичными видами (triturus carnifex, Rana hispanica, 
R. italica) показало большее преобладание у первой на-
земных жертв [25]. В парке Пинета-ди-аппьяно (ита-
лия) серая жаба Bufo bufo во всех микроместообитани-
ях предпочитала муравьев, лягушка R. dalmatina дву-
крылых, пауков и прямокрылых, тогда как съедобная 

лягушка R. esculenta двукрылых и перепончатокрылых 
[21]. Цель данной работы – изучение спектра питания 
и степени его перекрывания трех видов бесхвостых ам-
фибий (серой жабы B. bufo, остромордой Rana arvalis 
и травяной R. temporaria лягушек) в сосняке при со-
вместном обитании.

Материал и Методика
Материал собирали в калужской области. ам-

фибий отлавливали модифицированными ловушка-
ми Барбера (диаметр горлышка 80 мм, объем около 
1200 мл) с полиэтиленовыми навесиками на проволоч-
ном каркасе [17]. Всего в каждом биотопе было уста-
новлено по 30 ловушек, в линию через каждые 10 м. В 
ловушки заливался 2 %-ный раствор формалина.

Во всех случаях по возможности пищевые объек-
ты определялись до вида. когда определение было за-
труднено, объект относили к тому или иному роду или 
семейству (в дальнейшем все идентифицированные 
объекты «доводили» до одного систематического ран-
га). использовались обычные определители по беспо-
звоночным [3, 4, 9, 11, 13]. При расчетах относительно-
го количества тех или иных объектов питания данные 
округлялись до десятых. кроме того, была проведена их 
дифференцировка по степени подвижности [8]. 
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Сравнение проводили по индексу Мориситы, 
который мало зависит от объема выборки и обычно 
используется для подобных анализов в отношении 
земноводных [8, 14]. В этом случае расчеты делали, 
исходя из относительных количеств объектов пита-
ния одного систематического ранга (обычно отря-
дов или семейств применительно к имаго Coleoptera, 
hymenoptera и Diptera).

резулЬтаты и обсуЖдение
Пищу изученных видов земноводных состав-

ляли представители двух типов беспозвоночных 
(Mollusca, arthropoda); основную роль в питании 

играли членистоногие (табл. 1). Позвоночные жи-
вотные в пище не найдены. Многие авторы [1, 2, 10, 
16] указывали на склонность серой жабы к мирмеко-
фагии (избирательному поеданию муравьев). нами 
также отмечено подобное явление: этот вид потре-
блял Formicidae в большей степени, чем два других 
вида (37.4 % по количеству). Помимо муравьев, в 
значительном числе серая жаба потребляла клещей, 
диплопод и различные группы жесткокрылых. При 
этом муравьи и клещи встречались в абсолютном 
большинстве желудков жабы (по 94.4 и 83.3 %, соот-
ветственно). остальные группы в пище встречались 
единичными экземплярами. 

таблица 1
спектры питания земноводных в сосняке (% от общего числа объектов питания)

Таксон добычи Bufo bufo Rana arvalis Rana temporaria
Mollusca (Gastropoda) 0.9 9.0 1.2
Arthropoda
arachnida

opiliones 0.7 – –
aranei 0.2 22.1 14.1
acarina 32.2 2.1 2.3

Myriapoda (Diplopoda) 10.2 0.7 1.2
insecta 

Collembola 4.3 9.0 7.1
homoptera

auchenorrhyncha 0.2 1.4 3.5
aphidodea 0.9 0.7 3.5

heteroptera 0.8 5.5 2.3
Coleoptera, im. (неопред.) 0.8 – –

silphidae, l. 0.4 – –
Ptiliidae, im. 0.2 – –
leiodidae, im. – 0.7 –
staphylinidae, im. 0.9 – 1.2
Pselaphidae, im. 0.2 – –
elateridae, im. 0.4 9.6 7.1
Cantharidae, l. – 0.7 –
Dermestidae, im. 0.2 – –
Cryptophagidae, im. 0.4 – –
Coccinellidae, im. – – 1.2
oedemeridae, im. – 0.7 –
Mordelidae, im. – – 1.2
Chrysomelidae, im. 0.6 – –
Curculionidae, l. – 1.4 –
Curculionidae, im. 0.4 2.7 1.2

hymenoptera – – 2.3
ichneumonidae, im. 4.5 6.9 2.3
Formicidae 37.4 0.7 1.2

Neuroptera, l. 0.2 – 1.2
Neuroptera, im. – 0.7 –
lepidoptera, l. 1.3 7.5 3.5
Diptera (неопред.) 1.5 9.6 22.3
Diptera, l. – 0.7 1.2

Cecidomyiidae, l. – 1.4 8.3
Tipulidae, im. – 2.1 2.3
Brachycera, im. 0.2 4.1 8.3

обработано особей 18 20 15
количество объектов 531 145 85

Примечание: im. – имаго, l. – личинки.
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В отличие от серой жабы, в пище остромордой 
лягушки основу комка составляли пауки, двукрылые 
и коллемболы (см. табл. 1). Процент муравьев в пита-
нии этого вида был минимальным. Примерно сходный 
спектр питания зафиксирован у травяной лягушки. 

наибольшую часть пищевого комка у серой 
жабы составляли бегающие формы членистоногих 

(88.1 %) (рис. 1). на долю прыгающих и летающих 
форм приходился небольшой процент объектов 
питания. В пище остромордой и травяной лягушек 
прыгающих и бегающих форм насекомых было при-
мерно сходное количество, тогда как летающих на-
секомых у второго вида было больше, а у первого 
– ползающих.

Рис. 1. Относительное количество объектов питания в пищевом комке земноводных в сосняке по степени их подвижности (%):
1 – ползающие формы, 2 – бегающие, 3 – прыгающие, 4 – летающие.

особый интерес представляют результаты срав-
нения спектров питания трех видов. как следует из 
таблицы 2, спектры питания серой жабы и бурых лягу-
шек в сосняке перекрывались не так значительно, как 
в паре травяная – остромордая лягушка. 

таблица 2
сравнение спектров питания земноводных в сосняке 

по индексу Мориситы

Bufo bufo
Rana 

arvalis
Rana 

temporaria

Bufo bufo Х 0.127 0.125

Rana arvalis Х 0.783

Rana temporaria Х

Ранее аналогичные данные были получены при 
сравнении спектров питания этих же видов в других 
биотопах [18]. наибольшим перекрыванием трофи-
ческих спектров характеризуются бурые лягушки. 
обычно на это указывают и литературные данные 
(см. обзор: [20]). для земноводных в большинстве слу-
чаев пища не является лимитированным ресурсом [7]. 
В их биоценотическом окружении объектов питания 
всегда больше, чем они потребляют [5, 6]. 

Трофические спектры амфибий связаны в 
основном с беспозвоночными, максимально активны-
ми в период наибольшей же активности потенциаль-
ных добытчиков. наши наблюдения за поведением и 
суточной активностью изучаемых видов свидетель-
ствуют о своеобразном положении травяной лягушки, 
которая занимает «промежуточное» место среди этих 
видов амфибий. на постоянных маршрутах в биото-
пах совместного обитания первой на охоте в вечернее 
время (20:00–21:00 ч, данные на июнь) появляется 
остромордая лягушка, которая, активно перемещаясь 
по участку, добывает пищу. Сходная активность дан-
ного вида зарегистрирована под Минском [19]. Через 
некоторое время (обычно через 30–40 мин после по-
явления R. arvalis) на маршруте начинают появляться 
травяные лягушки. Часто время их первого появления 
связано с выпадением росы. После захода солнца и по-
явления более обильной росы (22:30–23:00 ч), в сумер-
ках из дневных укрытий выходит серая жаба, которая 
охотится примерно до 1:00–1:30 ч. ко времени появ-
ления Bufo bufo, остромордая лягушка на маршрутах 
уже практически не встречается, а травяная продол-
жает активно охотиться. Еще необходимо указать, что 
часто остромордые лягушки встречаются не только ве-
чером, но и гораздо раньше – в 16:00–18:00 ч. При этом 
травяные лягушки могут в это же время отмечаться 
только в качестве исключений (например, под пологом 
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леса), а серые жабы в столь раннее время никогда нами 
не наблюдались. Таким образом, различия в спектрах 
питания исследованных видов связаны со временем их 
активности и манерой охоты.

Таким образом, отмечены различия в спектре 
питания трех видов земноводных, обитающих в со-
сняке. у серой жабы его основу составляли бегающие 
формы членистоногих. В пище остромордой и травя-
ной лягушек прыгающих и бегающих форм насекомых 
было примерно сходное количество. При этом спектры 
питания серой жабы и бурых лягушек перекрывались 
не так значительно, как в паре травяная – остромордая 
лягушка.
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