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А М Ф И Б И И

В К авк азс к о м  заповеднике встречается 9 видов амфибий: 
обыкновенный, гребенчатый, малоазиатский тритоны (рис.
42 ) ,  колхидская и зеленая ж абы , к ав к азс к ая  крестовка, к в а к 
ша Ш елковникова, озерная и м ал о ази атс к ая  лягуш ка. Боль 
шинство из них — эндемики Западного  К а в к а за ,  а м ал о ази 
атский тритон и к а в к а зс к а я  крестовка — занесены в Красные 
книги С С С Р  и Р С Ф С Р .

Земноводных можно увидеть в стоячих и-слабопроточных 
водоем ах (ручьи, крупные лужи, старицы рек, болото, пр '; 
ды и озера)  и на суше. Предпочитаемые места обитания и 
размнож ения тритонов, крестовок, квакш  и ж а б  — заросш ие 
растительностью (осокой, кам ы ш ам и и рогозом и т. д.) части 
водоемов, а так ж е  упавшие в водосмы деревья и ветви, на
копленный слой листьев на дне. Рядом с водоемами следует 
осматривать  небольшие плоские камни и колоды, по в о зм о ж 
ности приподняв их, так  как  они с л \ ж а т  местом убеж ищ  а м 
фибий. После осмотра камни и колоды необходимо в о з в р а 
тить в прежнее положение. Если у водоемов или на незначи
тельном (до 50 м) удалении имеются упавш ие деревья с от 
ставшей корой, необходимо, отвернув кору, осмотрегь их — 
здесь мог«т  скры ваться тритоны и лягушки.

Определение пола у амфибий

У тритонов пол определяется по внешним признакам: с а м 
цы имеют гребень на спине, который в зависимости от ф изио
логического состояния животного может быть едва заметен 
(выступать над спиной на 2— 3 мм) или сильно развит. С а м 
ки тритонов гребней не имеют, окраш ены  бледнее самцов.

У бесхвостых амфибий пол можно определить в период 
размнож ения. Н а первом пальце перлиней конечности у с а м 
цов вы растает  бугор, так н азы ваем ая  брачная мозоль (рис.
43). Вне периода размнож ения этот бугор заметен слабее. 
У сам ок бугры на всех пальцах  пропорциональны.

Определение кладок и личинок амфибий.

Р азм н о ж аю щ и хся  амфибий по ряду причин не всегда 
м ожно встретить в водоемах, но икра и личинки (головасти
ки) (за  исключением тритонов) в соответствующие периоды
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хорошо видны. К ладки икры у различных видов специфичны, 
что позволяет определить до рода, а иногда и до вида.

Икринки тритонов прикрепляются к находящ имся под вг>- 
дой веточкам, травинкам  поодиночке или небольшими линей
но расположенными группами (до 6— 8 икринок в один ряд). 
Д иам етр  икринок — 1— 2 мм у обыкновенного тритона, 4— 5 
мм — у м алоази атского и гребенчатого тритонов. И кра обык 
новенного и м алоази атского тритонов окраш ена в коричневые 
и серые тона (яйцо внутри студенистой оболочки), а у гре
бенчатого — в зеленые, тона.

И кра ж а б  собрана в длинные, более 2 м (до 5— 6 м) мно
горядные шнуры. Все икринки находятся в обшей оболочке. 
Ш нуры обычно оплетаю т подводные предметы. (Рис. 44).

Икра крестовок в отличие от кладок всех остальных ам* 
фибий представляет короткие 5— 20 см длиной пакеты, цели
ком о хваты ваю щ и е трчвинку или тонкую палочку, так  что 
этот предмет является осью кладки. Икринки в пакете не 
упорядочены, как  у ж аб ,  а расположены хаотично и не име
ют общей оболочки для всей кладки.

Икра квакш и собрана в небольшой, до 5 см в диаметре, 
ш ар, обычно свободно плавающий.

Кладки лягуш ек представлены в виде крупного ш апа , п о з
ж е  приобретающего форму неправильного комка «лепешки», 
с хаотично расположенными крупными икринками (рис. 45).

Личинки (головастики) бесхвостых амфибий т а к ж е  х о 
рошо различаю тся по форме тела и окраске: черного цвета — 
колхидская ж а б а ,  темно-коричневые с бронзовым блестящим 
брюшком — м ал о ази атск ая  лягуш ка, зеленоватые треуголь
но копьевидные головастики, за  счет телескопически располо
женных гл аз  — к вак ш а  Ш елковникова, серые с крупными 
неправильной формы темными пятнами — к авк азс к ая  крес
товка (головастики последней часто можно встретить зимую 
ш и м и ).

Фенологические наблюдения

Д ля проведения Фенологических наблюдений за  ам ф и 
биями ниже в таблице предложены наиболее характерны е 
виды, встречающ ие в непосредственной близости от кордо
нов заповедника. Определить наблю даемы х животных помо
гут выш е представленные рисунки и фотографии, в спорных 
случаях следует обращ аться  к специалистам.
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В схеме наблюдений необходимо фиксировать основные 
ф азы : 1 — выход животных с зимовки; 2 — откладка икры 
(первая и м ас с о в а я ) ;  3 — выход сеголеток из водоемов ( м а с 
совое превращение головастиков в лягуш ат, покидающих 
в од оем );  4 — уход на зимовку или последняя встреча осенью.

О бразец  карточки

Вид животного М ало ази атск ая  лягуш ка

М есто наблюдения корд. Гузерипль

Врем я наблюдения 25 м ар та  1988 г.

ф рн оф аза массовое икрометание

Ф., и., о. наблю дателя В. И. Сидоров

Объекты батрахофенологических  
наблюдений на кордонах  
К авказского заповедника

Кордон В и д Место наблюдения

Хоста Обыкновенный тритон 
Малоазиатский тритон 
Квакша Шелковникова 
Озерная лягушка 
Кавказская крестовка 
Малоазиатская лягушка

Болотца на Белых скалах 
Гл'.'бокая балка 
р. Хоста, р. Малая Хоста 
р Хоста, р. Малая Хоста 
Глубокая балка (источник) 
Лужи у верхнего водоканала

Лаура Малоазиатский тритон

Колхидская жаба

Малоазиатская лягушка 
Квакша Шелковникова 
Кавказская крестовка

пр''д v кордона или запруда 
на ручье у пасегк «Ассара» 
npva у кордона поляна у пос. 
Рудник

» » :ч 
сенокос кордона 
пр\ я у кордона, г у ч ь и  в пойме 
р. Ачипсе

Чвежипсе Малоазиатский тритон 

Жаба колхидская 

Малоазиатская лягушка

лужи по левому берегу реки 
Чвежипсе выше кордона 
лужи по правому берегу 
р Чвежипсе у кордона 
пруд и лужи у кордпна

Пслух Малоазиатская лягушка л у ж и  у кордона
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Кордон В и а Место наблюдения

Черноречье Колхидская жаба
Квакша Шелковникова 
Малоазиатская лягушка 
Малоазиатский тритон

прух у кордона 
лужи в пойме р. М, Лаба 
лужи и пруд у кордона 

» » »

3-я Рота Малоазиатский тритон

Кавказская крестовка 
Колхидская жаба

Квакша Шелковникова

Малоазиатская лягушка

болотце на подъеме к 
г. Ятыргварта

» » » » 
станицы на правом берегу р. 
М, Лаба
лужи на дороге на г. Атыр- 
гварта
лужи у кордона

Умпырь Малоазиатская лягушка лужи и заболоченный участок 
на сенокосе

Лагерный Малоазиатский тритон 
Квакша Шелковникова 
Кавказская крестовка 
Малоазиатская лягушка 
Обыкновенный тритон

лужи у устья р. Киша 
долина р. Белая 
лужи у устья р. Киша 
л у ж и  у кордона 
лужи у устья р. Киша

Гузерипль Малоазиатский тритон 
Кавказская крестовка 
Колхидская жаба 
Квакша Шелковникова 
Малоазиатская лягушка

пруды v кордона
ручей у Суворовского корд.
пруды у кордона

И
И

Бабук-Аул Малоазиатский тритон 
Кавказская крестовка 
Колхидская жаба

Квакша Шелковникова 
Малоазиатская лягушка

пр\д на ПТаропатиной пол. 
пруд на Шаропатиной пол. 
старицы реки Шахе между 
Б у ш у й к о и  и Бутим  
пруд на Шаропатиной пол. 
л у ж и  и пруц у кордона

К?рапырь Малоазиатский тритон 
Колхидская жаба 
Малоазиатская лягушка

пруды на сенокосной пол. 
пруды на сенокосной пол. 
лужи и пруды у кордона

Закан Колхидская жаба 
Озерная лягушка 
Малоазиатская лягушка

пруд у кордона 
п 
»

Р Е П Т И Л И И

Ф ау н а  пресмыкающ ихся или рептилий заповедника н а 
считывает 19 видов. Наименьшее число их встречается в цент
ре заповедника, максимальное — в окрестностях Гузерипля, 
Бабук-Аула, Л ау р ы  и Хосты. Р яд  видов (оливковый полоз,
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желтобрюхий полоз, средиземноморская и болотная черепа
хи, водяной уж  и др.) встречаются крайне редко. Фиксация 
встреч этих животных в дневниках — важ ный документ, поз
воляющим судить об их относительной численности и сохран
ности в заповеднике.

Сотрудникам лесной охраны в обходах и м ар ш р у тах  ж е 
лательно фиксировать следующие наиболее важ ны е фенофа- 
зы жизни рептилий:
1 — выход с зимовки (первая встреча, для ящериц — м ассо
вый вы ход);
2 — линька (указы вается  д ата  находки выползка («старой 
ш куры ») зм еи );
3 — появление сеголеток (дата  встречи «родивш ихся» в этом 
году рептилий, возможно, несколько генераций);
*  — уход на зимовку (или последняя встреча).

Д ля удобства наблюдений за  фоновыми видами рептилий 
(рис. 46) в окрестностях кордонов заповедника указаны  мес
та наблюдения за ними.

Объекты герпетологических наблюдений на кордонах  
К авказского  заповедника

Кордон В и д Место наблюдения

Хоста Ящерица скальная 
Желтопузик 
Ящерица луговая 
Эскулапов полоз

ущелье р Хоста 
западная граница рощи 

»
самшитник между входом в 
рощу и б. Лабиринтовой

Лаура Ящериф прыткая 
Ящерица скальная

Гадюка Казнакова 
Ящерица артвинская

сенокос кордона 
дорога от б Выломанной 
до р. Р\довая 

»
пасека «Ассара»

Чвежипсе Ящерица скальная 
Ящерица артвинская

дорога ниже кордона 
каштанник у кордона

Пел ух Ящерица артвинская

Ящерица кавказская 
Гадюка Динника

пг'-ека на правом берегу 
р Пел ух 
летник Аншха-П 

>

Черноречье Ящерица скальная

Ящерица артвинская

скалы у Веоиюта и в  устье 
балки Капустина 
устье р. Уруштен
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Кордон В и д Место наблюдения

3-я Рота Ящерица артвинская 
Га пока Динника

поляна v кордона 
г.ЯтыргваРта

Умпырь Ящерица скальная 
Гадюка Динника

Балканский перевал 
поляка Каменистая

Киша Ящерица артвинская окрестности кордона

Лагерный Ящерица артвинская 
Ящерица скальная 
Уж обыкновенный

окрестности кордона 
окрестности кордона 
окрестности кордона

Гузерипль Яшерица артвинская 
Ящерица скальная 
Ящерица прыткая 
Гадюка Казнакопа 
Гадюка Динника

возле дольмена 
подножие г. Казачка 
сенокосная поляна

7>

г. Тыбга или г. Абаго

Бабук-Аул Ящерица прыткая 
Ящерица скальная 
Гадюка Казнакова

сенокосная поляна 
скалы и галечник р. Шахе 
сенокосная поляна

Карапырь Веретеница ломкая 
Гадюка Динника

сенокос кордона 
р. Дамхурц

Закан Ящерица скальная 
Гадюка Динника

скалы вдоль дороги по р. 
Закан

1’ рпрпфч /Ь т я н ь

моллюски
В фауне моллюсков заповедника насчитывается около 100 

видов. П одавляю щ ее  большинство их — мелкие животные, 
имеющие ограниченное распространение (иногда в пределах 
нескольких квадратны х м етров),  либо животные, ведущие 
скрытный образ  жизни. Малочисленные и редко попадаю щ ие
ся на гл аза  наземные моллюски так  ж е , как и водные виды, 
могут представлять интерес для специалистов маллакологов. 
Д ля ведения фенологических наблюдений в заповеднике наи
более перспективны 3 вида: к авк азо тахеа  ка.тлигера, кавказо -  
тахеа  атр ол аби ата  и эумилакс Б рандта  (или черный к а в к а з 
ский слизень). Первые два  вида — наиболее крупные улитки, 
обитающ ие в лесном поясе на обоих склонах Главного Кав- 
ктзекого х р еб та-(р и с .  47), последний — крупных разм еров  
черноокрашенный слизень, преимущественно встречающийся 
в субальпийском и альпийском поясах гор (рис. 47).
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Поскольку эти виды благодаря  крупным р азм ер ам  часто 
встречаются на м арш рутах , ж елательн а  фиксация в дневни
ковых записях сроков начала и конца их встреч. В отличие 
от многих других беспозвоночных животных моллюски менее 
чувствительны к низким положительным температурам  и пери
од их активности длится значительно дольше, практически 
совпадая с периодом вегетации листопадных древесных р а с 
тений.

Р Ы Б Ы

Д о 1982 г. для фауны заповедника у к азы вал ас ь  только 
(Ьорель, хотя сотрудникам лесной охраны были известны н а
ходки и других видов рыб. И нвентаризация ихтиофауны з а 
поведника позволила к 1987 году расширить список до 18 ви
дов. Большинство из них отмечено в пределах Хостпнского 
и Западного лесничеств, но не исключена возмож ность обн а
ружения новых для фауны заповедника видов рыб в С евер 
ном (м еж ду кордонами Лагерный и Гузерипль) и Восточным 
(возле кордона Черноречье) лесничествах. Д ля  дополнения 
списка видов рыб, обитаю щ их в водоемах заповедника, необ
ходимо при отлове всех экземпляров новых видов рыб, не 
относящихся к форели, сохранение их в жидком Фиксаторе — 
спирт, формалин, или в засоленном виде. Список известных 
видов и видов, нахождение которых предполагается для з;: 
поведной территории, приводится ниже.

Кроме перечисленных видов, в водоемах заповедника в о з 
можно нахождение щиповки, зап ад н о зак авк азск о го  пескаря, 
калинки, бычка-песчаника. В р. Ш ахе  обнаруж ена украинская 
минога из класса  Круглоротых.

Д ля феноло1 ических наблюдений безусловный интерес 
представляет форель, а на южном склоне и проходная ф о р
ма — черноморский лосось.

Н аиболее важными ф еноф азам и в жизни рыб являются: 
начало нереста («течет»  и кра) ,  конец нереста и кормовые 
миграции (время захо д а  и отсутствия в кормовы х реках и 
ручьях). Д ля  лосося необходимо так ж е  фиксировать сроки 
появления в заповеднике (реки Ш ахе, Сочи, Хоста, Чвежип- 
се) и сроки скатывания.
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Рыбы, отмеченные в Кавказском заповеднике

№  п.п. Вид Место отлова

1 Ручьевая форель По всей территории
2 Радужная форель реки Ачипсе, Ассара
3 Кавказский голавль р. Хоста
4 Колхидский гольян реки Хоста, Агура, Шахе
5 Колхидский подуст реки Шахе, Хоста, Ажу
6 Колхидский усач реки Хоста, Шахе
7 Кавказская верховка р. Хоста
8 Батумская шёмая р. Хоста
9 Уклея-, уклейка р. Хоста

10 Закавказская уклейка р. Хогга
11 Южная быстрянка р. Хоста
12 Малый рыбец реки (Хоста, Сочи
13 Обыкновенный карась Марьенкина поляна
14 Голец Крыницкого р. Большая Лаба
15 Северокавказский пескарь корд. Черноречье
16 Бычок-коугляк реки Хоста, Агупа
17 Кавказский речной бычок реки Шахе, Ажу, Коста
18 Куринский голец притоки р. Б. Лабы

НХСЕКОМЫЕ

К авказский  заповедник с полным правом можно н азвать  
заповедником насекомых. Это огромный генетический р езер 
ват  многих тысяч видов, представленный более 20 отрядами, 
среци которых представители жесткокрылых, чешуекрылых, 
перепончатокрылых, полужесткокрылых, прямокрылых, д в у 
крылых, стрекоз, ручейников, сетчатокрылых и др. Числен
ность видов точно не установлена, вероятно около 8 -10 тыс. 
Многообразие видов и участие их во многих биологических 
процессах, выдвигает насекомых в качестве одного из опре
деляющих и ведущих компонентов биоцеиозов леса, почвы, 
лугов, водоемов, воздушной среды. Их деятельность прояв
ляется в формировании лесной подстилки, в опылении расте
ний, в нанесении им повреждений, в переносе различных ин
фекций, что позволяет рассм атри вать  насекомых как компо
нент, формирующий и регулирующий деятельность биоцено-
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