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Рассматривается реализация трофических возможностей чесночницы обыкновенной (Pelobates fuscus 
(Laurenti, 1768)) и лягушки озёрной (Rana ridibunda Pallas, 1771), обитающих в пойме р. Волга в окрестностях 
г. Балаково Саратовской области. Показано, что биотопическое распределение P. fuscus здесь охватывает ли-
ственный лес, окружающий озеро, а R. ridibunda – прибрежную полосу и прилегающую к ней часть суши. 
Конкурентное отношение из-за пищи между P. fuscus и R. ridibunda в условиях исследуемой территории в 
среднем составило 84.3%. Такое относительно высокое перекрывание у R. ridibunda и P. fuscus, очевидно, обу-
словливается симбиотопией (наземная среда) добычи корма. 
Ключевые слова: Pelobates fuscus, Rana ridibunda, кормовая база, Саратовская область.  

 
 
Большинство теоретических исследова-

ний, посвященных анализу трофических ниш и 
оптимальным стратегиям добывания пищи, рас-
ценивает межвидовую конкуренцию как основ-
ной фактор, от которого зависит доступность 
ресурсов и, очевидно, ширина ниш. Однако при 
этом часто не учитываются многие другие ас-
пекты биологии синтопических видов, разнооб-
разия биотопов, где добывается корм и т. д.  

В связи с этим нашей целью было изуче-
ние реализации трофических возможностей чес-
ночницы обыкновенной (Pelobates fuscus 
(Laurenti, 1768)) и лягушки озёрной (Rana 
ridibunda Pallas, 1771) – наиболее многочислен-
ных видов бесхвостых амфибий на севере Ниж-
него Поволжья (Шляхтин и др., 2005 а, б; 2010, 
2014; Ручин и др., 2007; Ермохин, Табачишин, 
2011; Ермохин и др., 2013). 

Изучение кормовой базы лягушки озёрной 
и чесночницы обыкновенной проводилось в 
пойме р. Волга в 1981 – 1984 и 2002 – 2003 гг. в 
окрестностях г. Балаково после окончания не-
рестового периода. Биотопическое распределе-

ние P. fuscus здесь охватывает лиственный лес, 
окружающий озеро, а R. ridibunda – прибрежную 
полосу и прилегающую к ней часть суши (Шлях-
тин и др., 2007; Шляхтин, Табачишин, 2010, 
2012). 

Трофическая конкуренция между чесноч-
ницей обыкновенной и лягушкой озёрной про-
исходит в наземной среде, где имеет место пере-
крывание их пространственных ниш. В данном 
сообществе из 20 групп кормовых объектов 12 
являются общими; 18 утилизирует R. ridibunda и 
14 – P. fuscus (таблица). Их совместное сущест-
вование обеспечивается механизмами, ослаб-
ляющими пищевую конкуренцию. Одними из 
основных этих механизмов, очевидно, являются 
различная предпочитаемость кормов одной и той 
же систематической группы, монопольное ис-
пользование лягушкой озёрной кормовой базы 
водных и околоводных биотопов, не перекры-
вающейся с чесночницей обыкновенной вне не-
рестового периода, наличие специфических кор-
мов, разный способ охоты (Шляхтин, Табачи-
шин, 2010, 2012).  
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В то же время на-
ряду с этим существен-
ную роль в трофических 
коадаптациях играет ге-
терохронность охоты и 
различная ярусность в 
добыче корма. Лягушки 
озёрные, в отличие от 
чесночниц обыкновен-
ных, охотятся в основ-
ном в светлое время су-
ток, когда много летаю-
щих насекомых, состав-
ляющих значительную 
часть их диеты (71.9%). 
Основу питания чесноч-
ниц составляют неле-
тающие животные, оби-
тающие на поверхности 
земли; водных насеко-
мых в их диете очень 
мало (2.5%).  

Конкурентные от-
ношения из-за пищи ме-
жду чесночницей обык-
новенной и лягушкой 
озёрной в условиях ис-
следуемой территории в 
среднем составило 84.3%. 
Такое относительно вы-
сокое перекрывание у 
R. ridibunda и P. fuscus, 
очевидно, обусловлива-
ется симбиотопией (на-
земная среда) добычи 
корма. Необходимо от-
метить, что примерно на 
таком же уровне пере-
крывание трофических 
ниш ранее было выявле-
но у жабы зелёной и 
чесночницы обыкновен-
ной (82.0%); в данном 
случае на уровень кон-
курентных отношений за 
пищу существенное вли-яние оказывает симбио-
топия и сходный способ охоты данных амфибий 
(Шляхтин, Табачишин, 2012).  

Таким образом, величина перекрывания 
трофических ниш у амфибий зависит от видово-
го разнообразия и обилия используемых кормов, 
различий в стратегии и тактике добычи корма, 
разного предпочтения в пище.  
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The realization of the trophic opportunities of common spadefoot toad (Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768)) and lake frog (Rana ridibunda Pallas, 1771) living in the Volga floodplain around Balakovo City 
(Saratov region) is considered. The biotopical distribution of P. fuscus there covers the deciduous forest 
surrounding the lake, and that of R. ridibunda covers the riparian zone and the adjacent area of land. The 
competitive relations between P. fuscus and R. ridibunda due to food in the conditions of the area under 
study was 84.3% as mean. This relatively high overlap between R. ridibunda and P. fuscus is obviously 
caused by the symbiotopicity (a terrestrial environment) of their foraging. 
Key words: Pelobates fuscus, Rana ridibunda, food supply, Saratov region.  




