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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

438 КОЛХИДСКАЯ (КАВКАЗСКАЯ) ЖАБА
Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)
Систематическое положение
Семейство: Жабы -  Bufonidae.
Природоохранный статус
Красная книга РА: категория -  «Находящиеся под угрозой исчезновения» (ИС), приоритет охраны -  II. 
Красная книга КК: «Исчезающие» (2 ИС) [11].
Красная книга РФ: категория статуса редкости -  «Находящиеся под угрозой исчезновения» (1); катего

рия статуса угрозы исчезновения -  «Исчезающие» (И); природоохранный статус -  II [14].
Оценка угрозы исчезновения региональной популяции
«Находящиеся под угрозой исчезновения» -  Endangered, EN 

A2abcde+4e; B1b(ii,iii,v)c(iv); Б.С. Туниев, 2020.
Оценка угрозы исчезновения глобальной /
европейской популяции
«Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» -  Near 

Threatened (NT ver 3.1) /  «Неоцененные» -  Not evaluated (NE) [17].
Распространение
В прошлом таксон считался эндемиком лесов Западного Кав

каза [13]. Современные молекулярно-генетические исследования 
позволяют утверждать, что к этому виду следует относить и серыгх 
жаб Леванта, обитающих в лесах средиземноморского побережья 
юго-восточной Турции, Сирии и Ливана [16, 18]. На Кавказе вид 
известен с территории РФ, Азербайджана, Грузии, Южной Осетии, 
Абхазии и Турции. В России достоверно найден только в СК, КЧР, 
РА и КК. Имеются сомнительные указания на находку в РД [4], на 
основании которой высказывалось мнение о вымирании вида в РД 
[1]. Таким образом, современный ареал кавказской жабы в РФ рас
положен только в бассейне Черного моря, а  восточная и северная 
граница его распространения ограничены долиной р. Кубань [5]. 
В КК сплошной ареал занимает весь лесной пояс от берега Черного 
моря на юго-западе и среднегорий ГКХ на юго-востоке до линии 
п. Сукко -  верховья р. Дюрсо -  окр. г. Крымск -  ст. Шапсугская -  
ст. Эриванская -  ст. Убинская -  ст. Крепостная -  г. Горячий Ключ -  
ст. Кутаисская -  п. Лесной -  п. Мирный, долина р. Ханка и южный 
пригород Майкопа в РА -  п. Мостовской -  п. Псебай -  ст. Ахметов- 
ская на севере и северо-востоке. Также кавказская жаба сохраня
ется на небольших изолированных участках, покрытых древесной 
растительностью в долине р. Кубань и ее окрестностях, в част
ности, в с. Успенское, окр. г. Армавир, окр. г. Кропоткин, окр. 
г. Усть-Лабинск (ст. Тенгинская), ст. Кирпильская [5, 3, 20]. В РА 
сплошной ареал покрывает всю облесенную часть от предгорий до 
верхней границы леса. Изолированные популяции, численностью 
в несколько сотен особей, населяет лесной массив в окр. а. Афип- 
сип; единичные экземпляры отмечены в окр. а. Псекупс [12].

Особенности экологии, биологии и жизненного цикла
Населяет разнообразные лесные биотопы от пойменных оль

шаников и ивняков до мертвопокровныгх букняков и, значительно 
реже, пихтарников. Распространение колхидской жабы ограниче
но на Кавказе районами с изотермой января -  3 °С и изогиетой 
800 мм [19]. Диапазон населяемых высот в РА -  от 15 до 1200 м 
над ур. м. Дневными убежищами для жаб служат норы других ж и
вотных, пустоты под камнями, пнями и стволами упавших деревь
ев. Способны самостоятельно закапываться во влажный грунт. 
В питании взрослых жаб преобладают жесткокрылые [13]. Зиму
ют в убежищах на суше. На размножение идут одними из первыгх 
среди кавказских земноводныгх, при температуре почвы от 5,5 до 
12,5 °C. Амплексус происходит как на суше во время репродуктив
ной миграции, так и в воде [2]. Для размножения используют лю
бые проточные и непроточные водоемы, включая антропогенные. 
Так, в окр. а. Афипсип нерест и личиночное развитие проходят в 
каналах рисовыгх систем [12]. Период размножения растянутый, с 
марта по май в предгорьях и среднегорьях.

Обычно первыми в водоемы приходят более крупные самки стар
ших возрастных групп, а позднее -  молодые и впервые нерестую
щие [7]. Икрометание часто прерывается возвратом холодов: в этом 
случае пары в амплексусе по несколько суток находятся подо льдом.

© В.И. Щуров
Кладки имеют вид парных длинныгх шнуров, имеющих суммарную 
длину 6-12 м [2, 8, 9, 15]. Оплетение икряныгх шнуров вокруг под
водных корней и коряг позволяет колхидским жабам использовать 
для шереста быстрые горные реки, практически непригодные для 
других видов амфибий [12]. Плодовитость самок ша Северном Кав
казе -  1369-7139, до 9000 яиц [2, 8, 15]. Личинки кавказской жабы 
интенсивно черного цвета, хорошо отличаются от головастиков всех 
остальных амфибий Кавказа [12]. Из-за едких кожных выделений ли
чинки почти ше поедаются рыбами, что позволяет им развиваться и в 
зарыбленных водоемах. Обычно выгход молодых жаб ша сушу наблю
дается с конца июня до конца августа. Длина тела молодых жаб после 
метаморфоза -  6,7-13,6 мм, а масса -  0,04-0,30 г. Молодь сразу после 
выгхода ша сушу активна круглосуточно и только через несколько не
дель отмечается ша поверхности преимущественно в сумеречно-ноч
ные часы. Молодые жабы могут уходить ша расстояние 1,5-3 км от 
нерестилища, самки обычно дальше самцов [7].

Численность и ее тенденции
В недавнем прошлом -  одно из самых многочисленный зем

новодныгх лесного пояса Северо-Западного Кавказа, уступающее 
лишь малоазиатской лягушке (Rana macrocnemis). В настоящее вре
мя -  прогрессирующе сокращающийся в численности вид. В раз
личные биотопах численность варьирует: так, на 1 км маршрута в 
буко-пихтарнике летом учитывали до 20 особей, в букняках на тот 
же маршрут -  от 1 до 5 особей [12]. На репродуктивной миграции 
(конец марта) вблизи от нерестового водоема численность жаб в пе
ресчете на 1 км даже на одном и том же маршруте в разные дни 
может варьировать от 2,9 до 29,4 особей [2]. В период размноже
ния плотность животныгх в водоемах достигает в отдельный случаях 
6-8 особей на 1 м2. Во время нереста в окр. а. Афипсип учитывали 
от 25 до 40 особей на 100 м канала [12].

Лимитирующие факторы и угрозы
Естественных врагов мало [6, 10], однако большое число ж и

вотных погибает из-за климатических причин: высыгхание кладок 
и личинок в засушливые годы, гибель во время миграций при ве
сеннем возврате холодов. Важнейшими факторами, обусловивши
ми резкое сокращение численности вида, являются антропоген
ные. Главная угроза для вида на Северном Кавказе -  хищничество 
енота-полоскуна (Procyon lotor), уничтожающего зачастую всех 
взрослых особей в нерестовых водоемах, в т.ч. на ООПТ [12]. Пред
полагается, что вселение енота-полоскуна стало основной причи
ной полного исчезновения кавказской жабы в лесах вдоль Каспия 
(Самур-Хачмасская низменность в Азербайджане и РД) [20]. Жабы 
исчезают при сведении леса. Большое количество жаб погибает на 
дорогах. Например, в течение 5 суток исследований в конце марта 
в ущелье р. Б. Лаба (КЧР) на 8,3 км проселочной дороги, использо
вавшейся только лесовозной и строительной техникой, было най
дено 63 погибшие под колесами автотранспорта жабы [2].

Необходимые меры охраны
Без полного уничтожения енота-полоскуна кавказская жаба ис

чезнет на территории РА в ближайшие десятилетия. Необходимо вы
явить места массового нереста и обеспечить регулирование числен
ности енота-полоскуна на сопредельный территориях. Для снижения 
прессинга енота-полоскуна необходимо в весенний период огоражи
вать нерестовые водоемы электроизгородью (электропастух), под
ключаемую к питанию в сумеречно-ночное время. Для восстановле
ния численности вида в предгорныгх районах необходимо проводить
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работы по реинтродукции вида путем вселения рожденной в неволе 
молоди [9]. На автомобильныгх дорогах вблизи нерестовыгх водоемов установить информационные щиты, 
предупреждающие водителей о местах массовой миграции амфибий, ограничить скорость движения ав
томобилей с начала марта по начало мая с 19:30 до 22:30 при помощи дорожныгх знаков и искусственные 
неровностей с обязательным контролем соблюдения скоростного режима приборами фото-видеофикса
ции. В местах массовой миграции жаб проложить под полотном автодорог дренажные трубы и установить 
ограждения, направляющие перемещение этих животныгх к устроенным подземным переходам.

Источники информации
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ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ

439. ЧЕСНОЧНИЦА ПАЛЛАСА
Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)

Систематическое положение
Семейство: Чесночницы -  Pelobatidae.
Природоохранный статус
Красная книга РА: категория -  «Уязвимые» (УВ), приоритет охраны -  III.
Оценка угрозы исчезновения региональной популяции
«Уязвимые» -  Vulnerable, VU Bab(iii,iv); Б.С. Тушиев, 2020.
Оценка угрозы исчезновения глобальной / европейской популяции
«Неоцененные» -  Not evaluated (NE) /  «Неоцененные» -  Not evaluated (NE).
Распространение
В прошлом считалась внутривидовой формой обыкновен

ной чесночницы [14]. В настоящее время самостоятелышый 
видовой статус чесночницы Палласа признается большин
ством исследователей [10, 12, 13]. Глобальный ареал вида 
охватывает Европу и Западную Азию восточнее линии: Мо
сковская область -  Курская область -  южная Украина. На юге 
ареала населяет Крым, побережье Азовского моря, Предкав
казье (наиболее южные находки -  в окр. Махачкалы, РД), ша 
востоке распространен до Западной Сибири и северо-запад
ного Казахстана. В РА вид известен по немногим находкам: 
а. Кошехабль [11], а. Тлюстешхабль, Шенджий, Псекупс [6]. 
Предположительно, населяет всю равнинную нераспаханную 
безлесную часть республики.

Особенности экологии, биологии и жизненного цикла
Обитает в открытых биотопах -  ша лугах, в степях, полупу

стынях, в плавнях. В лесном поясе -  ша опушках, вырубках.
Охотно заселяет селитебные биотопы -  пастбища, сенокосы, 
сады и огороды, окраины лесополос. Отмечена в сельских на- 
селешшых пунктах и ша окраинах городов. Равшишшый вид: 
обитающий по ареалу в диапазоне высот 0-830 м над ур. м.
[7], в Адыгее -  20-150 м [15]. Большая часть жизни проходит 
ша суше. Ведет скрытный роющий образ жизни, появляясь ша 
поверхности обычно в сумерках и мочью. После дождя отдель
ные особи могут встречаться днем. Питание разнообразное, 
варьирует в разных местообитаниях, шо основу составляют 
пауки, жужелицы и муравьи [8]. Для размножения использу
ют стоячие и слабопроточшые водоемы (озера, старицы рек), 
в том числе аштропогешшые -  пожарные пруды, скотопойшые 
копани, пруды-отстойшики очистнык сооружений [15].

Икрометание с конца апреля до июля. Плодовитость са
мок зависит от их массы. Кладки в виде парных толстык (ди-

Ж
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аметром 1,5-2 см) коротких (0,4-1 м) шнуров [6] содержат от 
366 до 2308 яиц [3, 4]. Длительность личиночного развития 
70-117 суток [10] обусловлена температурными условиями 
и кормшостью нерестового водоема [3]. Головастики чрез- 
выгчайно крупные, и их длина может превышать 15 см [6]. 
Личинки чесночницы успешно развиваются в выфостнык 
прудах с сеголетками карповых рыб (карп, карась, белый и 
пестрый толстолобики, белый амур), однако поедаются круп
ными всеядными и хищными рыбами [15]. Выход сеголеток 
ша сушу происходит с середины июля до конца сентября, от
дельные личинки могут оставаться в водоеме ша зимовку [10]. 
Сеголетки очень крупные (21,1-37,6 мм), причем самки уже 
сразу после метаморфоза крупнее самцов [2]. Зимует, зарыв
шись в почву или в шорах.

Численность и ее тенденции
Из-за скрытности численность трудно поддается точной 

оценке (лучший метод -  ночной учет ша маршрутнык ходах). 
На большей части своего распространения -  обыгчшый вид [5, 
8, 10]. В ЧР (оз. Будары) численность чесночницы достигает 
72 экз./га [9]. В Терско-Кумской низменности в РД числен
ность в среднем составляет 34,2-47,6 ос./га, причем в период 
размножения учитывали 3,6-10,6 ос./100 м2 нерестовыгх водо
емов [1]. В подходящих биотопах (полынно-типчаковая степь) 
в Кумо-Машычской впадине численность в летний период со
ставляет 4 экз./км. В пределах РА вид находится в условиях 
пессимума ареала, численность и ее тенденции практически 
ше изучены. Плотность популяции в окрестностях а. Коше- 
хабль оценивалась в 2-3 ос./10 м2 [11].

Лимитирующие факторы и угрозы
Из-за длительного личиночного развития больше других 

земноводных страдает от раннего пересыхания водоемов. 
Чесночницы быстро исчезают из водоемов, в которые попа
дает хищная и крупная всеядная рыба.

Необходимые меры охраны
Необходим поиск мест шереста. Возможно создание небольших искусственные водоемов ша 

существующих ООПТ в степной зоне РА с целью формирования нерестилищ и новых центров 
популяций.

Источники информации
1. Аскендеров, 2017; 2. Ермохин, Табачишин, 2010; 3. Ермохин, Табачишин, 2011; 4. Ермо- 

хин и др., 2013; 5. Кидов и др., 2019; 6. Красная книга РА, 2012; 7. Кузьмин, 2012; 8. Ручин, 
2014; 9. Точиев, 1987; 10. Файзулин и др., 2013; 11. Шебзухова, 1992; 12. Dufresnes et al., 2019а; 
13. Dufresnes et al., 2019б; 14. Litvinchuk et al., 2013; 15. Неопубликованные данные авторов.
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440. КАВКАЗСКАЯ КРЕСТОВКА
Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896

Систематическое положение
Семейство: Крестовки -  Pelodytidae.
Природоохранный статус
Красная книга РА: категория -  «Уязвимые» (УВ), приоритет охраны -  III.
Красная книга КК (2017): «Уязвимые» (3 УВ) [5].
Красная книга РФ (2020): категория статуса редкости -  «Сокращающиеся в числешшости и/ 

или распространении» (2); категория статуса угрозы исчезшовешия -  «Уязвимые» (У); природоох
ранный статус -  III [10].

Оценка угрозы исчезновения региональной популяции
«Уязвимые» -  Vulnerable, VU A3b; B2ab(i,iii); Б.С. Туниев, 2020.
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ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Оценка угрозы  исчезновения глобальной /  
европейской популяции
«Находящиеся в состоянии близком к угрожаемо

му» -  Near Threatened (NT ver 3.1) /  «Неоцененные» -  Not 
evaluated (NE) [13].

Распространение
Эндемик лесного пояса Западной части Кавказского 

перешейка, с иррадиацией по южному склону Большо
го Кавказа в Восточное Закавказье, до север"-западн"г" 
Азербайджана. Обитает на территории РФ, Азербайджана, 
Грузии, Южной Осетии, Абхазии и Турции. В России до
стоверно известен из КЧР, РА и КК. Изолированные наход
ки на Северном Кавказе восточнее Эльбруса (ЧР, РСО-А, 
КБР) [8], находящиеся на большом расстоянии от "сн"вн"г" 
ареала, нуждаются в подтверждении. В РА известно "к"- 
ло 30 пунктов находок Pelodytes caucasicus от предгорий 
(окр. г. Майкоп, пос. Мирный, долина р. Ханка) до высоко
горий (горы Гефо и Экспедиция, пастбище Абаго) [14], горы 
Оштен, Чугуш [16], западный склон г. Пшехо-Су, урочище 
Подчуб [17].

Особенности экологии, биологии  
и жизненного цикла
Крестовки встречаются по всему лесному поясу от 

его нижней границы (дубравы, прирусловые леса на вы
соте 300-500 м над ур. м.) до субальпийских редколесий 
(1700-1900 м над ур. м.). В субальпийском поясе крестовка 
встречается по экат"нам лесов, не удаляясь от последних 
в луговой пояс далее 200-300 м. Выявлена прямая зависи
мость высотного распространения вида от расположения 
верхней границы леса. В урочище Подчуб отмечена на су
бальпийском лугу вдали от верхней опушки леса, в озерце 
талой воды в карстовой воронке на высоте 1684 м над ур. 
м. [17]. Крестовки появляются на побережье после зимовки 
в конце апреля; в горах -  в мае. Спустя месяц вокализи
рующие самцы концентрируются у водоемов, а самки по
являются позже. Первые кладки отмечены в предгорьях в 
мае при температуре воздуха 21 °С, воды -  14 °С, в средне
горье -  в начале июля. Последние кладки икры и «поющие» 
самцы на побережье отмечены в конце октября, в горах -  в 
конце августа.

На зимовку взрослые крестовки уходят в ноябре. В те
чение сезона активности крестовки посещают нерести
лища не ежедневно. Весной основным определяющим 
моментом начала периода размножения является темпе
ратурный фактор, п"р"г"в"е значение температуры воды 
"к"л" 13 °С [11, 12, 15]. В летний период стимулирующим 
сигналом к размножению являются ливневые дожди, по 
прошествии которых уже через сутки можно встретить 
крестовок на нерестилищах [1, 12]. Суточная активность 
крестовок непродолжительна: с 21:30 до 01:30. Наиболь
шее количество активных особей отмечено с 23 до 24 ча
сов. Места размножения крестовок в естественных биото
пах представлены ручьями, заводями горных рек, в ред
ких случаях лужами с грунтовой подсочкой. Также "хатн" 
используют для нереста придорожные канавы, лужи на 
грунтовых дорогах, глубокие колеи лесных дорог [4]. Тем
пература воды на нерестилищах колеблется в пределах 
13-18 °С. Икряные «пакеты» всегда прикреплены к под

водным предметам, чаще всего к небольшим веточкам, 
являющимся осью кладок [12, 15]. Длина кладок -  11-230 
мм, количество яиц в кладках от 12 до 514 [4. 9, 12].

Образует 2 генерации личинок: летнюю и зимнюю. Из 
первых кладок (май-июнь) развиваются некрупные голо
вастики, заканчивающие метаморфоз к середине сентя
бря. Из более поздних кладок (июль-сентябрь) развивают
ся крупные головастики, зимующие в водоемах и достига
ющих максимальной длины 60-70 мм к маю следующего 
года. У особей этой генерации метаморфоз протекает в 
течение одного месяца, и уже в июне молодые крестов
ки покидают водоемы [12]. По наблюдениям в неволе, 
для этого вида нередко наблюдается задержка развития, 
при которой личинка из поздних (август-сентябрь) кладок 
способна не проходить метаморфоз на протяжении 2-х и 
даже 3-х лет [16]. П"л"в"зрел"сть у крестовок наступает 
на 3-4 год жизни [2].

Питаются различными беспозвоночными: жужелицами, 
мокрицами, жуками-листоедами, долгоносиками, пчелами, 
осами общественными, клопами-шитиками. Общими для 
всех объектов питания являются размерные лимиты: от 2,5 
до 14,5 мм, причем у взрослых крестовок отмечено поеда
ние самых мелких беспозвоночных (длиной менее 3 мм), 
недоступных другим амфибиям. Головастики крестовок 
питаются растительным детритом, объедают водоросли и 
трупы попавших в воду животных. В местах повышенной 
плотности головастиков отмечен каннибализм, когда голо
вастики нападали на ослабевших или поврежденных своих 
сородичей [12, 15].

Численность и ее  тенденции
Численность вида сокращается в результате деятель

ности человека. В окрестностях п. Гузерипль плотность 
популяций оценивалась в 1 особь на 10 м ручья [12]. По 
данным Красной книги СССР [7], в оптимальных условиях 
учтено 10-12 взрослых особей на 1 км маршрута вдоль бе
рега водоема, а в период икрометания до 100 особей на 1 
км ручья. В тисо-самшитовой роще в период икрометания 
учитывали до 13 особей на 50 м ручья, в бассейне р. Шахе 
-  до 30 экз. на 50 м берега пруда [12]. При учетах на грун
товой дороге вдоль р. Малая Лаба в охранной зоне КГПБЗ 
насчитывали от 5 до 15 взрослых особей на 1 км маршру
та [4]. Крестовка считалась одним из многочисленных ви
дов земноводных Кавказа, численность ее в крупных по
пуляциях достигала 10 тыс. особей [2]. В настоящее время 
повсеместно численность вида сокращается. 

Лимитирующие факторы и угрозы  
Крестовка исчезает вслед за вырубкой и освоением ле

сов. Для сохранения этого уникального вида на Кавказе 
необходимо оставлять в лесу старый валеж -  места убе
жища крестовок. В последнее время основным врагом 
крестовок стал инвазивный вид -  енот-полоскун (Procyon 
lotor), уничтожающий до 50% половозрелых особей на не
рестилищах [6]. После летних ливней много кладок и взрос
лых крестовок погибает в наполненных водой углублениях 
грунтовых дорог под колесами автотранспорта [16]. 

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ. Необходимо обеспечение охраны 

существующих нерестилищ, в том числе путем создания
ООПТ регионального значения. Пресечение незаконного отлова животных. Необходи
мо целен"правленн"е истребление енота-полоскуна во всех природных экосистемах 
Северо-Западного Кавказа [6].

Источники информации
1. Божанский, Семенов, 1981; 2. Голубев, 1980; 3. Голубев, 1985; 4. Кидов, Матуш

кина, 2017б; 5. Красная книга КК, 2017; 6. Красная книга РА, 2012; 7. Красная книга 
СССР, 1984; 8. Кузьмин, 2012; 9. Лукина, Конева, 1977; 10. П риказ., 2020; 11. Туниев, 
1985; 12. Туниев, 1987б; 13. Kaya et al., 2020; 14. Litvinchuk, Kidov, 2018; 15. Tuniyev, 
Beregovaya, 1993; 16. Неопубликованные данные авторов; 17. Персональное сообщение 
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ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ

441 ЛЯГУШКА МАЛОАЗИАТСКАЯ
Rana macrocnemis Boulenger, 1885
Систематическое положение
Семейство: Лягушки -  Ranidae [Хьант1аркъу].
Природоохранный статус
Красная книга РА: категория -  «Уязвимые» (УВ), приоритет охраны -  III.
Красная книга КК: «Уязвимые» (3 УВ) [3].
Оценка угрозы исчезновения региональной популяции
«Уязвимые» -  Vulnerable, VU A3b; B2ab(i,iii); Б.С. Туниев, 2020.
Оценка угрозы исчезновения глобальной /  европейской популяции
«Вызывающие наименьшие опасения» -  Least Concern (LC ver 3.1) /  «Не- * 

оцененные» -  Not evaluated (NE) [9].
Распространение
Эндемичный реликтовый вид. Общий ареал охваты

вает Кавказ, Малую Азию и Северный Иран [1]. В РФ 
встречается в КК, СК, РА, КЧР, КБР, РСО-А, Чечне, Ин
гушетии и РД [1, 9]. Региональный ареал включает пред
горный и горные пояса к югу от лесостепи [4].

Особенности экологии, биологии
и жизненного цикла
В горы поднимается выше других амфибий, до 2400 м 

над ур. м. Населяет все типы биоценозов в лесном, су
бальпийском и альпийском поясах, включая скалистые и 
осыпные места. Малоазиатская лягушка наиболее эври- 
топная вне репродуктивного сезона, выступает стеното- 
пом при выборе мест размножения, представленных в по
давляющем большинстве случаев лужами, заполненными 
атмосферными осадками и талой водой. В РА, до 1500 м 
над ур. м., лягушки после зимовки отмечались в марте, в 
высокогорье, от 1500 до 2000 м над ур. м., -  в мае.

Феноритмы популяций, обитающих на разных высо
тах, сдвигаются с подъемом в горы на каждые 500 м, 
в среднем на 1 месяц, а период активности сокращается 
с 9,5-10 (12) месяцев в предгорьях до 5 месяцев в высо
когорье [7]. В предгорьях икрометание протекает в конце 
февраля -  начале апреля, чаще всего в марте. В средне
горье откладка икры происходит в конце марта -  начале 
мая, чаще всего -  с конца марта до конца апреля. Выход 
сеголеток -  с середины июня до начала августа, обычно -  
в июле. В высокогорье размножение протекает с июня 
до начала августа, обычно в конце июня -  начале июля.
Выход сеголеток -  в конце августа -  начале сентября, не
редко головастики перезимовывают.

Количество икры варьирует от 580 до 2150 (х = 1108,5)
[1, 6, 7]. Развитие икры продолжается от 20 дней до ме
сяца. Размеры и масса сеголеток, покидающих водоемы, 
различны для предгорных и высокогорных популяций, 
более крупные сеголетки в субальпийском поясе. Поло- 
возрелость наступает на второй -  третий год при длине 
тела не менее 50 мм [1, 6, 7]. Суточная активность ма
лоазиатских лягушек различна для лесного и горно-лу
гового поясов, а также в разные фенологические фазы.
В лесном поясе активных лягушек можно встретить 
практически в любое время суток, пик активности отме
чен между 22 и 1 часом. В субальпийском и альпийском 
поясах лягушки активны в дневные и вечерние часы. В 
период размножения во всех поясах активны в дневные 
и вечерние часы.
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Весенний порог температуры при выходе из зимо
вок составляет +5 °С воздуха и +6 °С воды и несколько 
ниже осенне-зимнего порога при уходе в спячку, состав
ляющего для воды и для воздуха +9 °С. К размножению 
приступают при температуре воды выше +7 °С, воздуха -  
выше +6 °С [7]. В летний период малоазиатские лягушки 
остаются активными при кратковременных понижениях 
температуры, значительно ниже пороговых значений, и 
общая летняя амплитуда активных температур составля
ет от 5 до 26 °С.

Объекты питания представлены различными беспо
звоночными животными с размерными лимитами от 4 
до 19 мм [8]. Подавляющее большинство остатков (60%) 
относится к отряду Жесткокрылые, среди которых в 
равных пропорциях отмечены представителей семейств 
слоников, жужелиц и коровок. Меньшую часть состави
ли представители отряда двукрылые -  20% и моллюски 
рода Oxichilus -  20% [7]. В северных предгорьях основной 
пищей являются: прямокрылые -  28,23%, жестокрылые -  
30,31% (преобладают жужелицы, листоеды, слоники), че
шуекрылые -  8,64%, двукрылые -  6,78%, дождевые чер
ви -  6,25% и моллюски -  5,37% [2].

Численность и ее тенденц ии
До 1980-х гг. это был многочисленный либо обычный 

вид. Для предгорий Северного Кавказа указывалось в пе
риод размножения около 7500 особей на 10 га [1]. В пред
горьях КК плотность определялась в 20-40 особей на 1 га 
[2], в предгорьях и горных районах СК -  101 экз./на  га 
[6]. Плотность популяций в различных биотопах варьи
рует. В предгорных дубравах, субальпийских сосняках 
и других ксерофитизированных биоценозах -  плотность 
низка: в азалиевых дубравах окрестностей Сочи на мно
гие километры встречаются единичные особи, в каштан- 
никах -  7 особей на 7 км маршрута. Наиболее обычна в 
букняках и у верхней границы леса на высоте 1700 м над 
ур. м., где насчитывали до 22 экз. на 0,6 км. В хвойных 
лесах, субальпийском высокотравье и на альпийских лу
гах плотность популяций вновь снижается: 3 особи на 
2 км маршрута.

Лимитирующие факторы и угрозы  
Плотность популяций зависит от многих факторов, 

в числе которых определяющими являются темпера
турный режим и толщина снежного покрова в период 
зимовки, а также антропогенное воздействие [5]. Боль
шая часть кладок погибает в пересыхающих мелких лу

жах, много кладок и головастиков гибнет в лужах на грунтовых дорогах, а также 
в крупных лужах на слабо эксплуатируемых дорогах в лесной зоне. Наибольшую 
опасность для вида (в пределах лесного пояса) представляет енот-полоскун (Procyon 
lotor), уничтожающий 50-80% размножающихся особей на нерестилищах [8]. 

Необходимые меры охраны
Охраняется в КГПБЗ и в ряде других ООПТ. Необходимо пресечение нелегаль

ного отлова животных, а также полное уничтожение енота-полоскуна в природных 
экосистемах региона [4, 8].
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