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СЕКЦИЯ № 1 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРИРОДНЫХ  

И АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ 

АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ РАЗНОГО УРОВНЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В. В. ВАЛЕТОВ, В. А. БАХАРЕВ, М. М. ВОРОБЬЕВА 

УО «Мозырский государственный педагогический университет  

имени И. П. Шамякина» г. Мозырь, e-mail: masch.vorobjeva@yandex.ru 

 

Введение. Большинство работ, посвященных наземным позвоночным 

урбанизированных территорий, касается птиц и млекопитающих, а изучение амфибий чаще 

всего носит самый общий характер. Связано это может быть с тем, что земноводные менее 

заметны, их видовой состав значительно беднее, роль амфибий в формировании и поддержании 

стабильности экосистем долгое время недооценивалась. 

  Земноводные играют определенную роль в биоценозах, используются в научно-

исследовательских работах, для приготовления лекарственных препаратов как индикаторы 

состояния окружающей среды, личинки амфибий накапливают значительную биомассу  

в водоѐмах, которая при метаморфозе переносится в наземные экосистемы. 

  На сегодняшний день актуально изучать видовой состав и плотность поселения 

амфибий урбанизированных территорий из-за малой изученности батрахофауны городов.  

Крайне важно проследить за репродукцией симпатричных видов амфибий на 

территориях, подвергающихся антропогенной нагрузке, так как от этого процесса зависит все 

будущее популяций земноводных. 

Цель работы – определение видового состава и плотности поселения бесхвостых 

амфибий антропогенных экосистем различного уровня трансформации и особенностей их 

репродукции. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в весенне-осенний 

период 2011, 2012 и 2013 годов. В качестве основных мест для исследований были выбраны 

Бобровские озера (№ 1, 2), старица реки Припять и озеро в лесопарке «Молодежный».  

Поиск земноводных в природе осуществлялся визуально и акустически [1, 6]. Для 

определения видовой принадлежности использовался определитель Р. В. Ласукова [2]. Для 

определения мест икрометания использовали акустический метод. Стадии развития амфибий 

определялась по методике Г. А. Лада, А. С. Соколова [3, 26]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Всего было описано 8 видов бесхвостых 

амфибий. Территории Бобровских озер (№ 1, № 2), которые располагаются в средине жилого 

сектора, сильно подвержены антропогенному воздействию. Здесь были описаны остромордая 

лягушка (Rana arvalis), травяная лягушка (Rana temporaria), краснобрюхая жерлянка (Вombina 

bombina), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), съедобная лягушка (Pelophylax 

esculenta) и зеленая жаба (Bufo viridis). На озере в лесопарке «Молодежный», которое 

находится на окраине города и менее подвергается антропогенной нагрузке, встречены 

краснобрюхая жерлянка (Вombina bombina) и прудовая лягушка (Pelophylax lessonae). Старица 

реки Припять – наиболее отдаленная точка от города и соответственно менее всего подвержена 

антропогенному воздействию. На данной территории была описана озерная лягушка 

(Pelophylax ridibundus). 

В результате исследований была определена плотность поселения каждого вида на 

исследуемых урбанизированных территориях (таблица). 
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Таблица – Плотность поселения бесхвостых амфибий антропогенных экосистем 

 

Место 

обитания 

Бобровское 

озеро № 1 

экз/га 

 

Бобровское 

озеро № 2 

экз/га 

 

Старица реки 

Припять 

экз/га 

Озеро в 

лесопарке 

«Молодежный» 

экз/га 

В. bombinа – 350–500 – 550–700 

P. fuscus – 350–430 – – 

R. arvalis 2750–3000 2900–3750 – – 

R. temporaria 1000–1250 980–3500 – – 

P. esculenta – 1250–1750 – – 

P. lessonae – – – 680–750 

B. viridis – 640–1000 – – 

P. ridibundus – – 857–1000 – 

 

 Амфибии  исследуемых урбанизированных территорий отличаются сроками протекания 

икрометания и предпочитаемым температурным режимом. В составе исследуемой 

батрахофауны по репродукции можно выделить несколько существенно различающихся групп 

амфибий. 

 Ранневесенняя группа с коротким периодом размножения  

 В эту группу входят наиболее холодоустойчивые виды: травяная и остромордая лягушки 

(Rana temporaria, L.; R. arvalis, N.). Среднефенологические сроки икрометания этих видов на 

территории Бобровских озер № 1 и № 2 по данным 2011–2013 гг. приходятся на период с 10 по 

20 апреля, и зависит это от температурных условий. Исследуемое озеро характеризуется 

стоячей водой, температура воды + 9–15° С. Значительное влияние на сроки и успех 

размножения этих видов оказывают флуктуации погодных условий, нередко ведущие к резким 

колебаниям температурного режима и уровня воды в период размножения. 

 Поздневесенная группа с коротким периодом размножения 

 Сюда относятся обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus, L.) и комплекс зеленых 

лягушек, представленный тремя видами (Pelophylax ridibundus, L.; Pelophylax esculenta, L.; 

Pelophylax lessonea, L.).  

 К размножению обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus, L.) приступает 17–20 апреля, 

а завершается этот процесс в первой декаде мая. Сезон размножения зеленых лягушек 

охватывает временной период с конца апреля и по конец мая, хотя брачные крики самцов, 

имеющие также маркирующее значение продолжаются до конца лета. Размножаются эти виды 

в самых разнообразных, сравнительно глубоких местах водоемов со стоячей водой при 

температуре воды + 15–20° С. 

 Летняя группа с длительным периодом размножения 

 На исследуемых территориях в данную группу можно отнести зеленую жабу (Bufo viridis, 

L.) и краснобрюхую жерлянку (Bombina bombina, L.). Размножаются в теплых, хорошо 

прогреваемых стоячих водоемах с температурным диапазоном от +15 до +25° С. Сезон 

размножения охватывает с конца апреля по конец июня, хотя пик репродуктивной активности 

приходится на конец апреля. Поздние яйцекладки объясняются биологическими особенностями 

этих видов.  



УО МГПУ им. И. П. Шамякина, биологический факультет 

Мозырь, 23–24 октября 2014 года 

 
 

 

 5  

На рисунке представлено развитие головастиков холодоустойчивого вида травяной 

лягушки (Rana tempoparia, L.) и наиболее теплолюбивого вида зелѐной жабы (Bufo viridis, L.)   

в зависимости от температуры. 

 

 
Рисунок – Развитие головастиков травяной лягушки (Rana tempoparia, L.)  

и зеленой жабы (Bufo viridis, L.) в зависимости от температуры 

 
Как видно из данных, амфибии различаются по скорости эмбрионального развития. 

Важным показателем, способствующим наиболее быстрому выклеву из икры головастика и его 

развитию, является температура воды.  

Заключение. 1) В результате исследований было описано 8 видов амфибий. На 

Бобровских озерах (№ 1 и № 2), которые сильно подвержены антропогенному воздействию, 

обнаружены остромордая лягушка (Rana arvalis), травяная лягушка (Rana temporaria), 

краснобрюхая жерлянка (Вombina bombina), чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus), 

съедобная лягушка (Pelophylax esculenta) и зеленая жаба (Bufo viridis). На озере в лесопарке 

«Молодежный», которое менее подвергается антропогенной нагрузке – краснобрюхая 

жерлянка (Вombina bombina) и прудовая лягушка (Pelophylax lessonae). Старица реки Припять – 

наиболее отдаленная точка от города и соответственно менее всего подвержена 

антропогенному воздействию. На данной территории была описана озерная лягушка 

(Pelophylax ridibundus). 

 2) Было установлено, что описанные виды отличаются по срокам продолжительности 

икрометания и температурному режиму, что позволяет разделить их на следующие группы: 

ранневесенняя с коротким периодом размножения (R. temporaria, R. arvalis): сроки икрометания 

приходятся на период с начала апреля по конец апреля при температуре воды + 9–15° С; 

поздневесенная с коротким периодам размножения (P. fuscus, P. ridibundus, P. esculenta,  

P. lessonea): сроки икрометания приходятся на период с конца апреля по конец мая при 

температуре воды + 15–20° С и летняя с длинным периодом размножения (B. bombina,  

B. viridis): сроки икрометания приходятся на период с конца апреля по конец июня при 

температуре воды + 15–25° С.  

 3) Неравномерность роста и развития личинок обусловлены биологическими 

особенностями амфибий. Экологическое значение неравномерности завершения метаморфоза 

заключается в предотвращении одновременного выхода молодых особей на сушу, поскольку 

это привело бы к их массовому голоданию и гибели в связи с ограниченностью пищевых 

ресурсов. 

Литература 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЙМЕННЫХ 

ЛУГОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ 

 

Н.М. ДАЙНЕКО, С.Ф. ТИМОФЕЕВ, С.В. ЖАДЬКО 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», г. Гомель, 

e-mail: Dajneko@gsu.by 

 

Введение. Пойменные луга – важный источник дешевого и биологически  

полноценного корма. Особенность пойм – это затопление их полыми водами, что приводит к 

формированию плодородных пойменных почв и луговой растительности. Довольно широко 

они используются в качестве пастбищ. Однако, начиная с 90–х годов прошлого столетия, 

наблюдается тенденция сокращения хозяйственно используемых площадей пойменных лугов 

Беларуси из-за зарастания их древесно-кустарниковой растительностью, что значительно 

снижает потенциальные возможности пойменных лугов. Сохранение и поддерживание высокой 

продуктивности пойменных лугов – жизненно необходимое условие для успешного решения 

задач дальнейшего развития животноводства страны. 

Целью исследований являлось изучение продуктивности ассоциаций пойменного луга 

р. Иппа, левобережного притока р. Припять. 

Материал и методика исследований. Изучение агрохимического состава почв, 

продуктивности луговых ассоциаций, а также их выделение проводилось по общепринятым 

методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. На протяжении 2012–2013 гг. 

проводилось изучение агрохимического состава почв, продуктивности и агроботанического 

состава луговых ассоциаций поймы р. Иппа, левого притока р. припять Мозырского района 

Гомельской области. Объекты были расположены на землях КСУП «Козенки-Агро» 

Мозырского района.  

Результаты агрохимического анализа почв луговых экосистем поймы р. Иппа  

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Результаты агрохимического анализа почвы луговых экосистем  поймы  

р. Иппа КСУП «Козенки-Агро» Мозырского района  

 

Ассоциация 

Определяемые показатели 

рHКCl 

Калий 

(подвижный) 

г/кг 

Фосфор 

(подвижный) 

г/кг 

Органическое 

в–во, % 

Пойма р. Иппа (Клинск) 

Glycerietum maximae 4,16 43,7 12 2,20 

Poo – Festucetum 

pratensis 
4,90 74,0 71 3,09 
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