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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-
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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.
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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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