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ловину болотную (3).
Таким образом, живому организму каждого вида даны свои конкрет-

ные методы защиты от врагов для сохранения жизни и продолжения рода. Наи-
более интересны в этом смысле земноводные животные, их приспособления 
-  чудные и удивительные.
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Пищевое поведение молоди земноводных относится к ювенильному 
поведению. Оно направлено на жизнеобеспечение личинок и юных амфибий.

Питание личинок при метаморфозе. Метаморфоз — это про цесс глу-
бокого преобразования практически всего организма животного от личинки 
до взрослой особи. Сложнейшая личи ночная стадия бесхвостых земноводных 
по своим поведенческим проявлениям и жизнеобеспеченности организма су-
щественно отличается от жизни взрослых животных. Но при этом она явля ется 
не менее подготовленной, обеспеченной целесообразными устройствами и си-
стемами управления. Только появившись на свет, малыш уже обладает способ-
ностью ко многому, что обеспе чивает ему самостоятельное существование, в 
том числе и к про питанию (1,2,3).

Когда развившийся головастик прорывает студенистую за щитную 
оболочку своего яйца-икринки и выходит в новый для него мир, то первона-
чальный источник его питания уже сущест вует: это оболочка икры и запасы 
желтка, оставшиеся от яйца. Такое питание предусмотрено, чтобы обеспечить 
юного голова стика до выработки активного пищедобывательного поведения. 
Когда закончатся эти запасы пищи, организм уже подготовит ему роговые 
пластинки — своеобразные «зубы», которые и спасут ма лыша от голода. С их 
помощью он будет старательно соскабли вать микроскопические водоросли и 
различные органические остатки с водных растений и камней. В дальнейшем, 
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четко сле дуя врожденной программе превращения головастика в лягушку, эти 
заостренные пластинки вовремя заменят настоящие зубы. Пищу они находят 
по запаху. Одно из важных преимуществ пи тания личинок земноводных, по-
зволяющее им занимать собст венную экологическую нишу, например, в круп-
ных водоемах, — это широкий спектр пищи, не употребляемой молодью боль-
шинства рыб. Поэтому плотность популяции головастиков не лимитируется 
наличием пищевых запасов, а определяется в основном количеством хищни-
ков и гидрологическим режимом (2,3).

С поздних стадий развития и до полного его завершения личинки бес-
хвостых амфибий не питаются. В это время их длин ный кишечник, специ-
ально устроенный для потребления расти тельной пищи, перестраивается 
организмом амфибии и становится корот ким. Теперь на него и на весь ком-
плекс физиологических процессов возлагается ответственность за принятие и 
перера ботку животной пищи.

Пищевое поведение юных амфибий. После окончания метамор фоза у 
многих лягушат и юных жаб пищевое поведение формиру ется в течение двух-
трех дней. Вначале появляются движения по открыванию и закрыванию рта и 
как бы «схватыванию» несуще ствующей добычи. А затем они переходят в це-
ленаправленные действия по поимке движущейся добычи, хотя в первое время 
молодь ее часто упускает.

Зрительно управляемое пищевое поведение амфибий носит врож-
денный характер, но после метаморфоза оно в первые дни, недели и месяцы 
совершенствуется. Наследственная программа предусматривает процесс на-
учения и приобретения ими навыков. Так, на начальной стадии пищевого по-
ведения в экспери менте у молоди можно вызвать поворот и начало приближе-
ния к возможной «добыче» даже больших размеров. Но через некото рое время 
такие пищевые реакции появляются только при виде объекта, соизмеримого с 
телом молодой лягушки и значительно меньшего по сравнению с телом жабы. 
А при увеличении этих от носительных размеров двигающегося объекта мо-
лодь обращает ся в бегство (2,3).

Таким образом, пищевое поведение молоди земноводных относится к 
ювенильному поведению. Оно направлено на жизнеобеспечение личинок и 
юных амфибий.
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