
89

ге двигалось в сторону запада большое количество молодых чесночниц. Пры-
гали они и по одиночке и группами, держась строго правой стороны дороги. У 
перекрестка дорог лягушки тем же строем резко поворачивали на север. Такое 
упорядоченное массовое движение нескольких тысяч чесночниц продолжа-
лось до наступления жары.

Существует и описание миграции зеленых жаб. Тысячи жаб появились 
откуда-то с дальних прудов и двигались на северо-во сток. Они пересекали шос-
се, проходили и перебегали с коротки ми остановками большие территории и 
продолжали шествие, следуя по выбранному маршруту. Когда наблюдатели 
двинулись по шоссе к югу, им пришлось ехать не менее 10 км, пока поток ми-
грирующих жаб постепенно не рассеялся (3).

Куда и почему направлял животных миграционный инс тинкт — оста-
ется вопросом.
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У многих видов земноводных существуют определенные места размно-
жения — большая часть самцов лягу шек в течение долгого времени пользует-
ся постоянными брач ными участками. А некоторым земноводным дано еще 
и чувство привязанности к собственным жилым территориям, где они ве дут 
оседлый образ жизни и которые даже защищают (1,2,3). 

Верность родным местам и территориальность. Размеры тер-
риториальных владений земноводных могут быть разными. Так, у лягушек 
некоторых видов, в том числе крупногрудой и озерной, участок владения до-
стигает свыше 100 м2, а воротничковый дре волаз довольствуется мини - терри-
торией в 0,01 м2.

Если амфибий вспугнуть с насиженного места, то зачастую после бег-
ства они обязательно возвратятся на свой участок. По добным образом ведут 
себя, например, альпийские саламандры. Они живут на избранном месте не 
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менее семи лет. Весной и ле том эти саламандры отправляются к водоемам для 
размножения, но осенью обязательно возвращаются в свои владения на зимо-
вку. Если альпийских саламандр насильственно переселить на другой участок, 
то они уходят и ищут родной дом. Также и при зимовках они привержены од-
ним и тем же «удобным и родным» гнилым пням, кучам листьев и камней, под-
корневым подзе мельям (2,3).

Защита территории. У земноводных часто встречается врож денное 
чувство истинной территориальности, когда они не толь ко метят свою терри-
торию определёнными для их вида химиче скими веществами, но инстинктив-
но защищают ее от других особей. При вторжении противника самцы или сам-
ки некоторых видов изменяют крик и бросаются на пришельца. Они толкают 
его лапами, головой и даже прыгают ему на спину.

Удивительно сложным является поведение, например, дре волазов не-
которых видов. Вся обитаемая ими территория строго разделена на индиви-
дуальные участки, существуют даже «погра ничные столбы». Обычно ими слу-
жат какие-либо возвышающи еся над местностью предметы — гниющий ствол 
сломленного дерева или большой камень. Свою территорию чаще всего обо-
роняют самки, а самцы тем временем заняты детьми. Если какой-либо чужак 
приблизится, часовой особым сигналом пыта ется его отпугнуть. Он припод-
нимается и демонстрирует свою желтую грудь. Если же предупреждение про-
игнорировано, владелец участка прыгает навстречу, и начинается настоящая 
борь ба. Лягушки становятся на задние лапы, вытянувшись во всю длину, и, об-
хватив друг друга передними, стараются повалить противника. Побежденный 
тотчас убегает.

Существует защита не только целой территории, но и отдель ных вы-
бранных мест или объектов пищевого интереса. Для мно гих бесхвостых зем-
новодных характерна ярко выраженная борь ба и за места на приручьевых 
камнях, удобных для охоты. Она заканчивается, когда удается столкнуть со-
перника с камня. Подобным образом амфибии себя ведут в лабораторных 
услови ях, отгоняя друг друга от пищи (3).
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