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ВВЕДЕНИЕ 

 

Центральная группа комплекса водных, или зеленых лягушек (Rana es-

culenta complex) представлена в Европе двумя «менделевскими» видами 

(озерная лягушка, Rana ridibunda Pallas, 1771, и прудовая лягушка, Rana les-

sonae Camerano, 1882), а также формой гибридогенного происхождения (съе-

добная лягушка, Rana esculenta Linnaeus, 1758). Одной из первоочередных 

проблем изучения этого комплекса является проведение детальных экологи-

ческих исследований, в том числе в области трофологии. В Центральном 

Черноземье представлены все три вида зеленых лягушек, которые образуют 

здесь разнообразные типы популяционных систем [1, 2]. Это создает предпо-

сылки для успешного проведения на этой территории исследований подобно-

го рода. 

Кроме того, амфибии играют существенную роль в водных и наземных 

биогеоценозах, занимая в трофических цепях место консументов первого 

(личинки), второго и более высокого порядков. 

Цель данной работы – дать сравнительную характеристику таксономи-

ческого состава кормовых организмов, свойственного трем видам зеленых 

лягушек комплекса Rana esculenta. Несмотря на большое число публикаций, 

посвященных питанию зеленых лягушек [3–49], следует отметить, что до сих 



пор подобных исследований, учитывающих современные представления о 

гибридном происхождении R. esculenta, не проводилось. Полученные резуль-

таты частично опубликованы [50]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Сбор материала осуществлялся в июне – августе 2006–2008 гг. на тер-

ритории Хоперского государственного природного заповедника, близ с. Вар-

варино Новохоперского района Воронежской области. Здесь представлена 

смешанная популяционная система REL-типа, включающая все три вида зе-

леных лягушек.  

Земноводных отлавливали в двух озерах – Большое Голое и Ульянов-

ское, представляющих собой старицы р. Хопер. Видовая идентификация ля-

гушек производилась по внешним морфологическим признакам [1]. В более 

ранней работе [2] она была подтверждена методом проточной ДНК-

цитометрии. 

Содержимое желудков лягушек изымалось прижизненно, путем про-

мывания желудка после временной наркотизации животных эфиром [51]. По-

сле пробуждения земноводные отпускались на прежнее место. Содержимое 

желудков фиксировалось в 70%-м спирте. Для оценки таксономического со-

става пищи лягушек использованы два показателя: встречаемость в желудках 

и встречаемость среди экземпляров добычи. Пищевые компоненты опреде-

лялись в лабораторных условиях с помощью определителей беспозвоночных 

[52–54]. 

В общей сложности, было проанализировано содержимое желудков 580 

особей зеленых лягушек: R. ridibunda – 263, R. esculenta – 63, R. lessonae – 

254. Желудки 77 экземпляров (13,28%) оказались пустыми: R. ridibunda – 30 

(11,41%), R. esculenta – 7 (11,11%), R. lessonae – 40 (15,75%). Из остальных 

желудков, в целом, был извлечен и определен 6331 экземпляр добычи. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты приводятся в табл. 1. 

Среди всех объектов питания трех изучаемых видов амфибий были об-

наружены представители четырех типов: кольчатые черви (Annelida), моллю-

ски (Mollusca), членистоногие (Arthropoda) и хордовые (Chordata). Среди них 

наибольшее значение в рационе всех видов имели членистоногие, составив-

шие 92,53% от общего числа жертв. Из других типов животных заметную 

роль в питании лягушек играли моллюски, среди которых преимущественно 

поедались янтарки (Succineidae). Они чаще встречались в желудках R. 

lessonae, реже – R. ridibunda и R. esculenta. Показатели же встречаемости ян-

тарок среди всех компонентов добычи у трех видов лягушек были сходны, 

особенно у R. esculenta и R. lessonae. Кольчатые черви, представленные дож-

девыми червями (Lumbricidae), были отмечены только в рационе R. lessonae. 

Останки позвоночных были обнаружены в желудках R. ridibunda и R. lesso-

nae. Среди них – костные рыбы (Osteichthyes), сеголетки R. ridibunda и прыт-

кой ящерицы (Lacerta agilis). В рационе R. esculenta позвоночные не отмеча-

лись, что, возможно, объясняется меньшим объемом исследованного мате-

риала по этому виду лягушек. 

Среди членистоногих наибольшее значение в питании лягушек имели 

насекомые (87,16% от общего числа жертв). Насекомые были представлены 

12 отрядами. 

Большую роль в питании всех трех видов лягушек играли жесткокры-

лые (Coleoptera). Они встречались в желудках большинства лягушек и соста-

вили более одной пятой части рациона R. ridibunda и R. esculenta. Только в 

питании R. lessonae они занимали второе место после равнокрылых. Таксо-

номический состав жуков, поедаемых лягушками, был весьма разнообразен. 

Жуки были представлены в рационе амфибий наибольшим, в сравнении с 

другими отрядами насекомых, числом семейств – 21. Наиболее часто и в 

массовом количестве поедались представители семейства листоедов (Chry-



somelidae), среди которых выделялись имаго и личинки Galerucella sp. и Do-

nacia sp. Довольно часто в желудках лягушек, особенно R. esculenta и R. 

lessonae, встречались жужелицы (Carabidae), прежде всего – Carabus granula-

tus. Однако их доля среди экземпляров добычи лягушек не столь велика, за 

исключением, может быть, R. esculenta. Следует выделить также божьих ко-

ровок (Coccinellidae) и долгоносиков (Curculionidae). Эти объекты в наи-

большей степени представлены в желудках R. ridibunda  и R. lessonae. Из 

пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae) чаще всего попадалась мохнатая 

оленка (Epicometis hirta), особенно у R. lessonae. Прицепыши (Dryopidae) бы-

ли встречены в желудке только одной особи R. esculenta, зато в значительном 

количестве, что сказалось на величине показателя встречаемости этого ком-

понента питания в рационе вида. Помимо наземных жуков, в питании лягу-

шек были отмечены водные формы из семейств плавунцов (Dytiscidae) и во-

долюбов (Hydrophilidae), причем последние встречались преимущественно в 

желудках R. lessonae. Представители остальных семейств Coleoptera в рацио-

не всех видов лягушек были представлены единично. 

Равнокрылые (Homoptera), почти исключительно за счет представите-

лей подотряда тлей (Aphidineа), по встречаемости среди экземпляров добычи 

составили более половины рациона R. lessonae. Этот же показатель для R. ri-

dibunda гораздо ниже (10,13%), а для R. esculenta – совсем невелик (1,47%). 

По встречаемости в желудках равнокрылые более характерны для R. ridibun-

da, менее – для R. lessonae и особенно невелика – для R. esculenta. 

Важным компонентом питания лягушек явились двукрылые (Diptera). 

Роль этих насекомых в рационе разных видов зеленых лягушек различна. В 

пище R. ridibunda они были представлены почти так же объемно (17,31%), 

как жесткокрылые. Их доля среди жертв R. esculenta была заметно ниже 

(10,57%), а для R. lessonae они и вовсе не могли быть отнесены к числу са-

мых важных кормовых организмов (4,12%). Двукрылые были представлены в 

рационе амфибий девятнадцатью семействами двух подотрядов – длинно-

усых (Nematocera) и короткоусых (Brachicera). Чаще других встречались на-



стоящие комары (Culicidae) и злаковые мухи (Chloropidae), которые, в основ-

ном, поедались особями R. ridibunda и R. esculenta. В желудках R. ridibunda и 

R. lessonae также довольно часто встречались личинки мух львинок (Strati-

omyidae), в то время как имаго этих насекомых потреблялись этими лягуш-

ками менее охотно. 

Важную и различную роль в пище зеленых лягушек играют полужест-

кокрылые (Heteroptera). Их доля среди жертв отдельных видов уменьшается в 

ряду R. ridibunda (12,40%) – R. esculenta (7,63%) – R. lessonae (4,24%). Клопы 

были представлены в рационе лягушек 14 семействами. Важное место среди 

них занимали водные формы. Среди них – водомерки (Gerridae), хорошо 

представленные в рационе всех трех видов лягушек (личинки – только у R. 

lessonae), плавты (Naucoridae), которых более интенсивно поедают R. ridi-

bunda и R. esculenta, мезовелии (Mesoveliidae) (вильчатая мезовелия Mesove-

lia furcata), найденные в желудках R. ridibunda и R. lessonae, водяные скор-

пионы (Nepidae), поедаемые всеми тремя видами, плеиды (Pleidae), в не-

большом количестве отмеченные в пище R. ridibunda и R. esculenta. Назем-

ные клопы, как правило, отмечались единично, причем большинство се-

мейств (Anthocoridae, Saldidae, Lygaeidae, Scutelleridae, Pentatomidae, Cydni-

dae) – только у R. ridibunda и (или) R. lessonae. В рационе R. esculenta назем-

ные клопы были представлены лишь в виде единственного экземпляра щаве-

левого краевика (Coreus marginatus) (семейство Coreidae). 

Особое место в питании зеленых лягушек принадлежит стрекозам 

(Odonata). Доля этих насекомых в рационе R. esculenta была достаточно ве-

лика – 15,00%, R. ridibunda и R. lessonae потребляли стрекоз в заметно мень-

шем количестве (5,01% и 2,23% соответственно). Наиболее часто поедались 

бабки (Corduliidae) и стрелки (Coenagrionidae). Отметим, что в состав пищи 

входили преимущественно имаго стрекоз, личинки поедались гораздо реже. 

Заметное место в питании амфибий занимают перепончатокрылые 

(Hymenoptera). Это особенно относится к R. esculenta, в меньшей степени – к 

R. ridibunda и R. lessonae. Этот отряд был представлен в рационе лягушек се-



мью семействами. В несколько большем количестве, по сравнению с другими 

насекомыми этого отряда, поедались муравьи (Formicidae) и наездники (Ich-

neumonidae). Кроме того, достаточно обильно в желудках амфибий были 

представлены складчатокрылые осы (Vespidae) и пчелиные (Apidae). 

Определенную роль в питании лягушек играют прямокрылые 

(Orthoptera). Особенно выделяются саранчовые (Acrididae) в рационе R. escu-

lenta (оба показателя) и прыгунчики (Tetrigidae) – в пище R. lessonae (встре-

чаемость в желудках – 7,09%). Сверчки (Gryllidae) и кузнечики (Tettigoniidae) 

поедались всеми тремя видами лягушек примерно в равной степени. Медвед-

ка (Gryllotalpa gryllotalpa) (семейство Gryllotalpidae) в количестве двух имаго 

и одной личинки была найдена только у R. lessonae. 

Остальные отряды насекомых представлены в рационе лягушек в не-

значительных количествах. Среди них ногохвостки (Collembola) (только у R. 

ridibunda и R. lessonae), поденки (Ephemeroptera) (только у R. ridibunda и R. 

esculenta), уховертки (Dermaptera, семейство Forficulidae), сеноеды (Psocopte-

ra) и скорпионницы (Mecoptera) (три последних отряда – только у R. ridibun-

da), чешуекрылые (Lepidoptera) и ручейники (Trichoptera) (у всех трех видов). 

Помимо насекомых, среди членистоногих заметную роль в питании ля-

гушек играют пауки (Aranei). Встречаемость этого компонента пищи в же-

лудках всех трех видов лягушек была практически одинакова: они отмеча-

лись примерно в третьей части осмотренных желудков. Однако встречае-

мость пауков среди экземпляров добычи различна: наивысшая у R. esculenta 

(12,94%), средняя у R. ridibunda (8,26%) и наименьшая у R. lessonae (3,24%). 

В одном из желудков R. ridibunda были обнаружено три экземпляра 

панцирных клещей (Oribatei). 

Ракообразные (Crustacea, ближе не определены) были представлены 

только в желудке одной особи R. ridibunda. 

Растительные остатки, встречающиеся в желудках земноводных, веро-

ятно, необходимо считать случайными включениями. 



Таким образом, наши результаты говорят о том, что качественный со-

став рациона отдельных видов зеленых лягушек был, в основном, сходен, 

различалось количественное соотношение многих пищевых компонентов. 

По-видимому, это объясняется определенной биотопической дифференциа-

цией трех видов комплекса R. esculenta, а также различиями их пищедобыва-

тельного поведения. 
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Таблица 1. Состав пищи зеленых лягушек в Хоперском заповеднике (A – встречаемость в 
желудках; B – встречаемость среди экземпляров добычи; i. – имаго; l. – личинки) 

 
Таксоны добы-
чи 

R. ridibunda (n = 263) R. esculenta (n = 63) R. lessonae (n = 254) 

А Б А Б А Б 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Lumbricidae         2 0,79 3 0,07 
Succineidae 29 11,03 108 5,47 6 9,52 23 6,76 45 17,72 285 7,09 
Planorbidae 2 0,76 2 0,10 1 1,59 1 0,29 2 0,79 2 0,05 
Gastropoda, др. 12 4,56 24 1,22 1 1,59 1 0,29 8 3,15 10 0,25 
Crustacea 1 0,38 3 0,15         
Aranei 96 36,50 163 8,26 23 36,51 44 12,94 91 35,83 130 3,24 
Acariformes         1 0,39 1 0,02 
Collembola 7 2,66 21 1,06     1 0,39 1 0,02 
Ephemeroptera, 
i. 

1 0,38 1 0,05 1 1,59 1 0,29     

Ephemeroptera, 
l. 

1 0,38 1 0,05         

Lestidae, i. 2 0,76 2 0,10     3 1,18 4 0,10 
Lestidae, l.         1 0,39 1 0,02 
Coenagrionidae 17 6,46 31 1,57 7 11,11 16 4,71 19 7,48 40 1,00 
Zigoptera, др. 3 1,14 3 0,15     2 0,79 2 0,05 
Cоrduliidae, i. 27 10,27 45 2,28 14 22,22 22 6,47 10 3,94 17 0,42 
Cоrduliidae, l.         3 1,18 3 0,07 
Libellulidae 4 1,52 4 0,20 2 3,17 4 1,18 7 2,76 12 0,30 
Anisoptera, др. 8 3,04 9 0,46 5 7,94 6 1,76 3 1,18 3 0,07 
Odonata, i., др. 4 1,52 4 0,20     2 0,79 2 0,05 
Odonata, l., др. 1 0,38 1 0,05 3 4,76 3 0,88 6 2,36 6 0,15 
Tettigoniidae 3 1,14 3 0,15 1 1,59 2 0,59 1 0,39 1 0,02 
Gryllidae 3 1,14 3 0,15 1 1,59 1 0,29 3 1,18 3 0,07 
Gryllotalpidae, i.         2 0,79 2 0,05 
Gryllotalpidae, l.         1 0,39 1 0,02 
Tetrigidae 6 2,28 8 0,41 1 1,59 1 0,29 18 7,09 28 0,70 
Acrididae 7 2,66 19 0,96 7 11,11 14 4,12 10 3,94 20 0,50 
Orthoptera, i., 
др. 

6 2,28 18 0,91 1 1,59 2 0,59 6 2,36 7 0,17 

Orthoptera, l., 
др. 

1 0,38 1 0,05         

Forficulidae 3 1,14 11 0,56         
Psocoptera 1 0,38 1 0,05         
Delphacidae 1 0,38 1 0,05         
Cicadellidae 4 1,52 4 0,20 1 1,59 1 0,29 2 0,79 3 0,07 
Aphidinea 36 13,69 195 9,88 1 1,59 4 1,18 17 6,69 2282 56,81 
Homoptera, др.         1 0,39 1 0,02 
Nepidae, i. 5 1,90 5 0,25 1 1,59 1 0,29 10 3,94 10 0,25 
Nepidae, l.          1 0,39 1 0,02 
Naucoridae, i. 26 9,89 44 2,23 5 7,94 5 1,47 5 1,97 11 0,27 
Naucoridae, l. 8 3,04 15 0,76         
Notonectidae 1 0,38 1 0,05         
Pleidae 2 0,76 3 0,15 1 1,59 1 0,29     
Mesoveliidae 21 7,98 72 3,65     5 1,97 21 0,52 
Veliidae 1 0,38 1 0,05         
Gerridae, i. 38 14,45 64 3,24 5 7,94 15 4,41 46 18,11 91 2,27 
Gerridae, l.         3 1,18 11 0,27 
Anthocoridae 1 0,38 1 0,05         



Saldidae         2 0,79 2 0,05 
Lygaeidae 1 0,38 1 0,05         
Coreidae     1 1,59 1 0,29     
Scutelleridae 1 0,38 1 0,05     1 0,39 1 0,02 
Pentatomidae 2 0,76 2 0,10     4 1,57 4 0,10 
Cydnidae         1 0,39 2 0,05 
Heteroptera, i., 
др. 

18 6,84 22 1,11 3 4,76 3 0,88 12 4,72 16 0,40 

Heteroptera, l., 
др. 

6 2,28 13 0,66     1 0,39 1 0,02 

Mecoptera 1 0,38 1 0,05         
Haliplidae 2 0,76 2 0,10     2 0,79 2 0,05 
Dytiscidae, i. 9 3,42 9 0,46 2 3,17 2 0,59 7 2,76 7 0,17 
Dytiscidae, l.  2 0,76 2 0,10     1 0,39 1 0,02 
Carabidae, i. 20 7,60 21 1,06 8 12,70 12 3,53 32 12,60 43 1,07 
Carabidae, l.           1 0,39 1 0,02 
Hydrophilidae 2 0,76 2 0.10     12 4,72 12 0,30 
Histeridae 1 0,38 1 0,05         
Silphidae 2 0,76 2 0,10 1 1,59 1 0,29 7 2,76 9 0,22 
Staphylinidae, i. 4 1,52 4 0,20 1 1,59 1 0,29 10 3,94 11 0,27 
Staphylinidae, l. 1 0,38 1 0,05         
Scarabaeidae 9 3,42 9 0,46 3 4,76 4 1,18 15 5,91 22 0,55 
Buprestidae         1 0,39 1 0,02 
Dryopidae     1 1,59 13 3,82     
Heteroceridae 3 1,14 3 0,15 1 1,59 1 0,29 5 1,97 61 1,52 
Elateridae 1 0,38 2 0,10 1 1,59 1 0,29 4 1,57 4 0,10 
Cantharidae     1 1,59 1 0,29 3 1,18 4 0,10 
Dermestidae, i. 1 0,38 1 0.05     2 0,79 2 0,05 
Dermestidae, l.   1 0,38 1 0,05         
Nitidulidae         2 0,79 2 0,05 
Coccinellidae, i. 24 9,13 26 1,32 3 4,76 3 0,88 25 9,84 35 0,87 
Coccinellidae, l.     1 1,59 1 0,29 3 1,18 10 0,25 
Lagriidae         1 0,39 1 0,02 
Tenebrionidae         1 0,39 1 0,02 
Cerambycidae         2 0,79 2 0,05 
Chrysomelidae, 
i. 

53 20,15 265 13,42 9 14,29 28 8,24 48 18,90 159 3,96 

Chrysomelidae, 
l.  

6 2,28 29 1,47 1 1,59 2 0,59 8 3,15 104 2,59 

Curculionidae 12 4,56 47 2,38 1 1,59 1 0,29 16 6,30 23 0,57 
Coleoptera, i., 
др. 

15 5,70 17 0,86 3 4,76 3 0,88 10 3,94 10 0,25 

Coleoptera, l., 
др. 

6 2,28 6 0,30 2 3,17 2 0,59 8 3,15 11 0,27 

Sphingidae 1 0,38 1 0,05         
Noctuidae, i. 2 0,76 2 0,10         
Noctuidae, l.     1 1,59 1 0,29     
Lepidoptera, i., 
др. 

2 0,76 2 0,10     5 1,97 5 0,12 

Lepidoptera, l., 
др. 

        1 0,39 1 0,02 

Trichoptera, i. 10 3,80 16 0,81 3 4,76 3 0,88 6 2,36 7 0,17 
Trichoptera, l.          1 0,39 1 0,02 
Tenthredinidae, 2 0,76 2 0,10     2 0,79 2 0,05 



l. 
Ichneumonidae 8 3,04 15 0,76 3 4,76 3 0,88 9 3,54 25 0,62 
Vespidae 6 2,28 10 0,51 4 6,35 10 2,94 18 7,09 32 0,80 
Scoliidae         1 0,39 1 0,02 
Spheсidae 2 0,76 2 0,10         
Apidae 6 2,28 6 0,30 2 3,17 2 0,59 6 2,36 9 0,22 
Apoidea, др. 2 0,76 4 0,20 2 3,17 2 0,59 2 0,79 2 0,05 
Formicidae 23 8,75 33 1,67 4 6,35 4 1,18 41 16,14 97 2,41 
Hymenoptera, 
др. 

23 8,75 50 2,53 7 11,11 21 6,18 19 7,48 37 0,92 

Limoniidae     2 3,17 2 0,59 3 1,18 4 0,11 
Tipulidae 5 1,90 5 0,25 1 1,59 1 0,29 5 1,97 7 0,17 
Culicidae 29 11,03 86 4,36 7 11,11 16 4,71 8 3,15 12 0,30 
Chironomidae 2 0,76 2 0,10     1 0,39 2 0,05 
Nematocera, i., 
др. 

20 7,60 92 4,66 1 1,59 1 0,29 17 6,69 35 0,87 

Nematocera, l., 
др. 

        1 0,39 1 0,02 

Stratiomyidae, i. 1 0,38 1 0,05 2 3,17 2 0,59 5 1,97 6 0,15 
Stratiomyidae, l. 13 4,94 16 0,81     6 2,36 9 0,22 
Tabanidae, i. 1 0,38 1 0,05         
Tabanidae, l.     1 1,59 1 0,29 1 0,39 1 0,02 
Rhagionidae 1 0,38 1 0,05         
Asilidae 1 0,38 1 0,05         
Bombyliidae 1 0,38 1 0,05         
Syrphidae 5 1,90 5 0,25     3 1,18 3 0,07 
Dolichopodidae 9 3,42 14 0,71     2 0,79 2 0,05 
Chloropidae 18 6,84 37 1,87 3 4,76 3 0,88 1 0,39 1 0,02 
Ephydridae 4 1,52 5 0,25     2 0,79 2 0,05 
Scatophagidae 1 0,38 1 0,05         
Lauxaniidae         1 0,39 2 0,05 
Muscidae, i. 2 0,76 3 0,15 1 1,59 1 0,29     
Muscidae, l.         1 0,39 1 0,02 
Anthomyiidae 5 1,90 11 0,56     1 0,39 1 0,02 
Calliphoridae 1 0,38 1 0,05     1 0,39 1 0,02 
Tachinidae         1 0,39 1 0,02 
Brachicera, i., 
др. 

15 5,70 22 1,11 1 1,59 1 0,29 6 2,36 7 0,17 

Brachicera, l., 
др. 

        1 0,39 6 0,15 

Diptera, i., др. 19 7,22 24 1,22 4 6,35 7 2,06 13 5,12 22 0,55 
Diptera, l., др. 11 4,18 13 0,66 1 1,59 1 0,29 14 5,51 41 1,02 
Insecta, i., др. 44 16,73 95 4,81 9 14,29 10 2,94 34 13,39 39 0,97 
Insecta, l., др. 4 1,52 5 0,25     1 0,39 5 0,12 
Arthropoda, др. 1 0,38 1 0.05         
Osteichthyes 2 0,76 2 0,10     5 1,97 6 0,15 
Ranidae 2 0,76 2 0,10     1 0,39 1 0,02 
Lacertidae 2 0,76 2 0,10     1 0,39 1 0,02 
Итого   1974 99,92   340 99,92   4017 99,82 
 
 

 

 



Кулакова Е.Ю., Лада Г.А., Резванцева М.В. Таксономический со-

став пищевых компонентов в рационе зеленых лягушек (Rana esculenta 

complex) Хоперского государственного заповедника (Новохоперский 

район Воронежской области). На основании собственных материалов, соб-

ранных в 2006–2008 гг., дается сравнительная характеристика таксономиче-

ского состава пищевых компонентов, свойственного трем видам зеленых ля-

гушек (Rana esculenta complex) Хоперского государственного заповедника 

(Новохоперский район Воронежской области). Установлено, что качествен-

ный состав рациона отдельных видов зеленых лягушек, в основном, сходен. 

Различия в питании трех видов лягушек заключаются в разном количествен-

ном соотношении многих пищевых компонентов. 

Ключевые слова: зеленые лягушки, Rana esculenta complex, Rana ridi-

bunda, Rana esculenta, Rana lessonae, питание, Хоперский государственный 

заповедник, Воронежская область. 

 

Kulakova E.Yu., Lada G.A., Rezvantseva M.V. Taxonomical composi-

tion of the food components in the diet of water frogs (Rana esculenta com-

plex) of Khopyor State Reserve (Novokhopyorsk District, Voronezh Prov-

ince). On the basis of original data collected in 2006–2008, the comparative de-

scription of taxonomical composition of the food components of three species of 

water frogs (Rana esculenta complex) of Khopyor State Reserve (Novokhopyorsk 

District, Voronezh Province) is presented. It was established that qualitative com-

position of diet of different frog species is similar on the whole. The distinctions in 

the diet of three frog species were in different quantitative composition of many 

food components. 

Key words: water frogs, Rana esculenta complex, Rana ridibunda, Rana 

esculenta, Rana lessonae, diet, Khopyor State Reserve, Voronezh Province. 
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