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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК 
ЗЕМНОВОДНЫХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Впервые приводится полный таксономический список земноводных Восточной Европы, который насчи-
тывает 30 таксонов видового ранга (10 видов хвостатых и 20 видов бесхвостых амфибий). На основании 
анализа современной литературы показано, что в результате интенсивного применения молекулярно-
генетических методов, проведения специальных таксономических исследований и пр. в состав фау-
ны земноводных отдельных регионов Восточной Европы включен ряд новых видов, статус отдельных 
таксонов пересмотрен; приводятся также сведения по анализу некоторых внутриродовых группировок 
(видовые группы, подроды). Для всех таксонов указаны типовые территории и приведены сведения по 
их распространению. Отмечено существование видов, которые слабо отличаются (или не отличаются) 
по внешнеморфологическим признакам. В качестве таких видов-двойников указаны: Lissotriton vulga-
ris  ― L. lantzi, Pelobates fuscus ― P. vespertinus, Hyla arborea ― H. orientalis, Bufo viridis ― B. variabilis.  
Название Bufo verrucosissimus tertyschnikovi предложено считать младшим синонимом B. verrucosissimus 
Pallas, 1814. В таксономическом списке приведены два новых по сравнению с региональными сводками 
прошлых лет родовых названия ― Ichthyosaura и Ommatotriton. Указываются основные синонимы для 
таксонов, которые были описаны на территории Восточной Европы, обращается внимание на опреде-
ленную нестабильность таксономии земноводных, связанную с увеличением сведений по разнообра-
зию этой группы (включая новые данные о специфике происхождения отдельных таксонов, способах 
поддержания их целосности и пр.). Рассматриваются особенности применения научных названий для 
зеленых лягушек рода Pelophylax с позиций Международного кодекса зоологической номенклатуры.
Ключевые слова: земноводные, таксономия, таксономический список, видовые группы, подроды, 
видовое разнообразие, зоологическая номенклатура.

Постановка проблемы

Известно, что зоологическая классификация (таксономия) есть упоря-
дочение животных в группы на основании их отношений, т. е. связей 
по смежности и сходству, а зоологическая номенклатура обеспечивает 
наименованиями такие группы или таксоны, но не рассматривает во-
просы их установления или выделения (Симпсон, 2006). 

Результаты современных исследований земноводных в области их 
морфологии, генетики, филогении, распространения, поведения и т. д. 
воплотились, среди прочего, в существенном изменении сведений 
о разнообразии амфибий. Это хорошо видно уже при сравнении пред-
ставлений о видовом богатстве этой группы. Так, если еще 15 лет назад 
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объем класса оценивался в 3900–4550 видов (Duellman, Trueb, 1994; Stebbins, Cohen, 
1995), через 10 лет в 5500 (Pough et al., 2004), то по современным оценкам их количе-
ство достигает уже 6638 (Frost, 2010). 

Этот феномен сопровождается уточнениями существующих или созданием но-
вых схем родственных отношений многих групп земноводных, увеличением разнооб-
разия точек зрения о путях их эволюции, появлением новых мнений о специфике их 
происхождения и т. д. Понятно, что данное обстоятельство становится объективной 
причиной для существования определенной «нестабильности» в таксономии земно-
водных, что обуславливает необходимость периодического пересмотра видовых спис-
ков этих животных, обитающих на тех или иных территориях.

Ситуация усложняется еще и тем, что существование разных видовых концеп-
ций (Писанец, 2001, 2002; Боркин и др., 2004) отражается в отличающихся подходах 
к пониманию основных видовых характеристик. Данное обстоятельство может 
приводить к тому, что отдельные популяционные группировки, которые достаточ-
но долгое время с позиций одной видовой концепции (например морфологической 
или типологической) рассматривались как отдельные виды, и их научные назва-
ния обозначались в соответствии Международным кодексом зоологической номен-
клатуры (2000, далее ― Кодекс), с позиций другой видовой концепции (например 
биологической) ― видами не являются. Для подобных таксонов, появление кото-
рых обязано процессам гибридогенеза (например, среди зеленых или водных ля-
гушек), партеногенеза (например, среди кавказских скальных ящериц) и др., или 
продолжали применять научные названия на принципах Кодекса, но с некоторыми 
оговорками, или в старые названия начали вносить определенные дополнения, не 
входящие в состав их научных наименований (Dubois, Günther, 1982; Frost, 2010;  
Frost et al., 2006 и др.). 

Отличия четких критериев в определении видового и подвидового рангов в раз-
ных видовых концепциях (например биологической и эволюционной), т. е. что счи-
тать видом, а что подвидом, также не способствовали стабильности в таксономиче-
ских списках земноводных (Боркин, 1998; Кузьмин, 1999; Кузьмин, Семенов, 2006; 
Писанець, 2007; Dubois, Günther, 1982; Dubois, Raffaëlli, 2009; Dubois, Bour, 2010; 
Frost, 2010; Stöck et al., 2008 и др.).

Причиной отличий в таксономических списках земноводных Восточной Европы 
могут быть также разные взгляды на границы этого региона. Например, некоторые 
герпетологи в территорию Европы включали регион к западу от линии, проходящей 
сразу к востоку от Москвы: «a line running just east of Moscow» (Arnold, Ovenden, 2002, 
p. 12). В данной работе  принимается, что восточная и южная границы Европы про-
ходят по Уральским горам, реке Урал или реке Эмбе, северному побережью Каспий-
ского моря, Большому (Главному) Кавказскому хребту (ранее по Кумо-Манычской 
впадине), Черному и Азовскому морям, проливу Босфор. Эта точка зрения совпада-
ет с принятой в атласе земноводных и пресмыкающихся Европы (Gasc et al., 1997), 
и мнением, которого придерживались Р. Мертенс и Х. Вермут (Mertens, Wermut, 
1960). Более спорная ситуация с установлением границ Восточной Европы на за-
паде, что связано с отсутствием здесь четких физико-географических рубежей, с од-
ной стороны, а с другой, ― политико-географическим пониманием  региона «Вос-
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точная Европа». В этом исследовании поддерживается точка зрения, что на западе 
и северо-западе граница Восточной Европы совпадает с западными границами 
Украины, Молдовы, Беларуси, Литвы, Эстонии, Латвии и России, т. е. западной 
границей бывшего СССР.

Отдельно следует также указать на предложения А. Дюбуа и Дж. Рафаэлли 
(Dubois, Raffaëlli, 2009) о способах написания научных названий видового ранга. Эти 
авторы, проводя ревизию таксономического и номенклатурного статусов в семействе 
Salamandridae, выделили и/или описали ряд новых таксонов (от подсемейств до под-
видов), а также в соответствии с Кодексом предложили структуру, порядок и спо-
соб приведения записи научных названий таксонов видового  ранга при их первом 
упоминании в научных публикациях. Так, для видового–подвидового названия (на 
примере подвида  ampelensis ― обыкновенного тритона и альпийского тритона) они 
предлагают такую схему записи:

Lissotriton (Lissotriton) (vulgaris) vulgaris ampelensis (Linnaeus, 1758).
Здесь последовательно указаны: род Lissotriton ―  (подрод Lissotriton) ―  (над-

вид vulgaris) ― вид vulgaris ― подвид  ampelensis. 
Или, например, схема записи названия для номинативного подвида апльпийского 

тритона: Ichthyosaura alpestris (alpestris) alpestris.
Здесь последовательно указаны род Ichthyosaura ― вид  alpestris ― (группа под-

видов alpestris) ― вид  alpestris.
Для обозначения группы подвидов они, следуя Р. Верайти (Verity, 1925), начали 

использовать термин «экзерге» (exerge).
Целью данной статьи стала подготовка современного таксономического списка 

земноводных Восточной Европы, который включал бы все указанные в последнее 
время для этого региона таксоны. 

Реальность существования таксонов, обозначенных в последние годы только на 
основании использования молекулярно-генетических методов, в данной работе не 
обсуждаются; вышеприведенные рекомендации А. Дюбуа и Дж. Рафаэлли (Dubois, 
Raffaëlli, 2009) о написании названий земноводных на видовом–подвидовом уровнях 
приводятся с целью обсуждения целесообразности их применения. Полный список 
синонимов научных названий земноводных, которые были описаны на этой терри-
тории, является предметом отдельного исследования, и поэтому здесь рассматрива-
ются только те случаи, которые имеют непосредственное отношение к приводимому 
для территории Восточной Европы (или для некоторых ее соседних регионов) спи-
ску таксонов; вопросы, связанные с наименованиями, основанными на неправиль-
ной видовой идентификации, не рассматриваются. 
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Аннотированный список земноводных Восточной Европы

Класс Amphibia Gray, 1825
Подкласс Batrachia Latreille, 1800

Отряд хвостатые земноводные — CAUDATA Fischer von Waldheim, 1813
Семейство Hynobiidae Cope, 1859 (1856)

Род Сибирские углозубы — Salamandrella Dybowski, 1870
1. Сибирский углозуб — Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870

Типовое местонахождение:  с. Култук, юго-западная оконечность оз. Байкал.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Европе 

обитает Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870. 
Все таксоны, которые ныне рассматриваются в качестве синонимов сибирского 

углозуба, были описаны за пределами Восточной Европы. При этом внутривидовая 
структура и таксономические взаимоотношения популяций и популяционных групп 
за пределами Восточной Европы продолжают оставаться предметом дискуссий. Так, 
согласно одной точки зрения, отличия дальневосточных углозубов соответствуют 
подвидовым, и здесь обитает Salamandrella keyserlingii tridactyla (Litvinchuk et al., 
2004;  Кузьмин, Семенов 2006; Kuzmin, 2008). Другие авторы  считают, что уровень 
отличий дальневосточных углозубов соответствует видовым, и здесь встречается 
Salamandrella schrenckii (Берман и др., 2005а, б; Matsui et al., 2008); ранее это назва-
ние рассматривалось как младший синоним Salamandrella keyserlingii, но Д. Берма-
ном и др. (Berman  et al., 2005) была обоснована валидность названия Salamandrella 
schrenckii. В любом случае, принятие той или иной точки зрения подразумевает рас-
пространение в Восточной Европе только Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870.

Распространение.  В Восточной Европе сибирский углозуб встречается от гра-
ниц Архангельской обл. в районе р. Полта и Пинежского заповедника и далее на восток 
до автономных республик Коми и Марий Эл включительно, известны находки в Удмур-
тии; на севере заходит в Полярный Урал, на юг доходит до окрестностей г. Оренбурга.

Семейство саламандровые — Salamandridae Goldfuss, 1820
Подсемейство Salamandrinae Goldfuss, 1820

Род саламандры — Salamandra Garsault, 1764
2. Пятнистая или огненная саламандра — Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  г. Нюрнберг, Германия.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Евро-

пе обитает номинативный подвид ― Salamandra salamandra salamandra (Linnaeus, 
1758). Ранее на соседних с Восточной Европой участках были описаны 2 подвида: 
один из южной Болгарии (Salamandra s. beschkovi Obst, 1981) и второй из централь-
ной Румынии (Salamandra s. carpathica Calinescu, 1931). 

Распространение.  Обитает в Карпатах и некоторых регионах прикарпатских 
областей (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая). Отдельные случаи поимок 
этих животных в Волынской, Житомирской, Киевской и Днепропетровской обл., ве-
роятнее всего, касаются саламандр, выпущенных или сбежавших из террариумов. 
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Вместе с тем в 1980 г. в окр. г. Багратионовка Калининградской обл. России была 
отловлена одна особь этого вида. Оказалось, что подобные находки в Балтийском 
регионе начиная с 18 ст. отмечались неоднократно ― известны 13 мест в восточ-
ной Польше, Литве и Латвии, в которых обнаруживали этих животных.  И хотя эти 
случаи также трактуются как результат искусственного попадания в природу, однако 
есть версия, что эти саламандры могли быть остатками реликтовой популяции, суще-
ствовавшей на этой территории в период атлантической климатической эпохи около 
2500 лет тому назад (Ant, 1965; приводится по: Litvinchuk, 1996).

Подсемейство Pleurodelinae Tschudi, 1838

Род гладкие тритоны — Lissotriton Bell, 1839 
3. Обыкновенный тритон — Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  Швеция.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Европе 

обитает номинативный подвид ― Lissotriton vulgaris vulgaris. Эти хвостатые зем-
новодные ранее рассматривались в составе рода Triturus, однако исследования по-
казали, что данный род представляет сборную группу, и это стало основанием для 
принятия точки зрения о принадлежности этих тритонов к роду Lissotriton. Ранее на 
территории Восточной Европы (Украина) были описаны два таксона, которые ныне 
рассматриваются в качестве младших синонимов L. v. vulgaris ― Salamandra lacepedii 
Andrzejowski, 1832 и Triton hoffmanni Szeliga-Mierzeyewksi and Ulasiewicz, 1931.

 При изучении земноводных Карпат было высказано предположение о том, что 
особи, близкие к подвиду Lissotriton vulgaris ampelensis, «могут быть обнаружены 
в Солотвинской котловине» (Щербак, Щербань, 1980, с. 47). 

Изучение генетической изменчивости тритонов Украины стало основанием для 
утверждения того, что таксономический уровень тритонов Закарпатья и дельты Дуная 
соответствует видовому — Lissotriton ampеlеnsis (Межжерін та ін., 1997; Межжерин 
и др., 1998), хотя позже эти авторы уже говорили о «дунайской форме» обыкновенно-
го тритона, которая требует дополнительного исследования (Межжерін та ін., 1999).

Последующие исследования географической изменчивости L. vulgaris в преде-
лах большей части их ареала позволили констатировать, что на территории бывше-
го СССР наличие подвида ampеlеnsis «анализом морфологических данных не под-
тверждается» (Скоринов, Литвинчук, 2001, с. 264). В пользу этого свидетельствовало 
сравнение количества ядерной ДНК обыкновенных тритонов Одесской и Закарпат-
ской областей. Последнее генетическое исследование (Litvinchuk et al., 2005) также 
подтвердило слабое генетическое отличие между тритонами номинативного подви-
да и представителями ampelensis: DNei’72 составляет только 0,03; в качестве примера 
можно указать, что этот показатель между L. v. vulgaris  и L. v. lantzi (последний сей-
час рассматривается как отдельный вид) почти в 5,8 раза больше и достигает 0,174.

Распространение.   В Восточной Европе на север доходят до Литвы, Латвии 
и Эстонии, в России ― до Ленинградской обл., Карелии, северо-востока Архангель-
ской обл., Республики Коми, Пермской обл., достигают Уральских гор и распростра-
нены еще далее на восток. На юге известны в Белгородской и Воронежской, Самар-
ской и Оренбургской обл. В Украине южная граница проходит по Одесской (Беляев-
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ский и Белгород-Днестровский р-ны), Николаевской (Врадиевский р-н), Херсонской, 
Запорожской (о. Хортица), Харьковской и Луганской (Станично-Луганский р-н) обл. 
Изолированная популяция из низовий Дона требует уточнения своего таксономиче-
ского статуса. 

4. Тритон Ланца ― Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914)

Типовое местонахождение:  г.Новороссийск, г. Боржоми, г. Поти. 
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 

Описан с территории северо-западного Кавказа как отдельная форма обыкновенного 
тритона (Wolterstorff, 1914), позже рассматривался в ранге его подвида ― Lissotriton 
vulgaris lantzi (Терентьев, Чернов, 1936; Кузьмин, 1999 и др.), ныне ― как отдельный 
вид.  В последующем сравнение размера ядерной ДНК обоих подвидов показало раз-
личие почти в 10%, а дистанция Нея (DN’72), рассчитанная по данным изменчивости 
аллозимов, составила 0,20, что стало основанием для повышения их таксономическо-
го статуса до видового (Litvinchuk et al., 2003). И хотя в последнем таксономическом 
списке земноводных России (Кузьмин, Семенов, 2006) эти тритоны рассматривались 
в подвидовом ранге  (Lissotriton vulgaris lantzi), их новое исследование в пределах 
евразийской части ареала с привлечением не только молекулярно-генетических ма-
териалов, но и данных внешней морфологии, вновь стало основанием для указания 
на их отдельный видовой статус (Скоринов и др., 2008).

Вместе с тем слабая степень морфологических отличий L. vulgaris и L. lantzi (сре-
ди отличительных признаков автор описания последнего таксона указывал на глубо-
кие зубчатые зазубрины хвостового гребня самцов в брачный период, их удлиненную 
хвостовую нить и мелкие размеры) может быть основанием для их рассмотрения как 
двух криптических видов (в понимании Л. Боркина и др., 2004). 

Распространение.  В Восточной Европе ареал занимает предгорно-лесные 
участки Предкавказья от Новороссийска до Дагестана, границы распространения 
нуждаются в уточнении.

5. Карпатский тритон — Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Типовое местонахождение:  долина р. Барнарие возле г. Броштены, Румыния.
Номенклатурные и таксономические замечания.  Монотипический вид, 

формирующий, по мнению А. Дюбуа и Дж. Рафаэлли, вместе с L. graecus, L. kosswigi, 
L. latzi, L. meridionalis и L.vulgaris  родственную группу (Dubois, Raffaëlli, 2009; од-
нако см. Литвинчук, Боркин, 2009), которой ныне придают статус надвида vulgaris. 
Ранее на территории Восточной Европы был описан вид Triton hoffmanni Szeliga-
Mierzeyewksi and Ulasiewicz, 1931. Д. Фрост (Frost, 2010) предполагает, что это назва-
ние было применено для обозначения гибрида Triturus montandoni x Triturus vulgaris.

Распространение.  Ареал в Восточной Европе связан с территорией Украины 
(Карпаты). Здесь они встречаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской 
и Закарпатской обл. На север доходят до Старосамборовского и Яворивского районов 
Львовской обл., на восток ― до Косовского р-на Ивано-Франковской обл., на юг ― 
до Верховинского (Ивано-Франковская обл.) и Выжницкого (Черновицкая обл.) р-нов.



Аннотированный список земноводных Восточной Европы

Збірник праць Зоологічного музею, 2010, № 41                                                                                            83

Род альпийские тритоны — Ichthyosaura Sonnini & Latreille, 1801
6. Альпийский тритон — Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Типовое местонахождение:  гора Эчеро, к западу от г. Мариазель, северные 
Альпы, Австрия.

Номенклатурные и таксономические замечания. В Восточной Европе 
обитает номинативный подвид Ichthyosaura alpestris alpestris (Laurenti, 1768). 

До последнего времени для этих тритонов использовали родовое название 
Mesotriton Bolkay, 1927, однако благодаря ряду специальных исследований (см. обзо-
ры Dubois, Raffaëlli, 2009; Литвинчук, Боркин 2009) была показана валидность более 
раннего родового наименования Ichthyosaura Sonnini & Latreille, 1801. 

Ранее считалось, что альпийский тритон представлен в пределах своего распро-
странения 6 подвидами, при этом на большей части ареала, включая территорию 
Восточной Европы, обитает номинативный  подвид (Zuiderwijk, 1997).  

Вместе с тем изучение в настоящее время изменчивости митохондриальной ДНК 
(Sotiropoulos et al., 2007) дало основание утверждать, что в пределах этого вида сле-
дует различать две группировки (alpestris и reiseri), каждая из которых включает по 
4 подвида (Dubois, Raffaëlli, 2009). В этом контексте представляет интерес утверж-
дение авторов об обитании номинативного подвида от Франции до северной Ру-
мынии. На участке от Хорватии до южной Румынии и Родопских гор в Болгарии и 
Греции альпийские тритоны представлены, вероятно, гетерогенной группой, из ко-
торой Ichthyosaura alpestris reiseri (Werner, 1902) обитает в Боснии и Герцоговине, 
а Ichthyosaura alpestris carpathica (Dely, 1959) ― на остальной территории. Таким 
образом, эти материалы не исключают присутствия в пограничных с западными ре-
гионами Восточной Европы представителей обоих этих подвидов. 

Распространение.  В пределах Восточной Европы встречается в Украине, се-
верная граница проходит в Львовской обл. (Пустомытовский р-н), южная доходит до 
г. Черновцы. Восточная граница примерно совпадает с началом предгорий Карпат.

Род полосатые тритоны — Ommatotriton Gray, 1860
7. Малоазиатский тритон — Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846)

Типовое местонахождение:  окр. г. Тбилиси.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Европе 

обитают представители номинативного подвида ― Ommatоriton ophryticus ophryticus 
(Berthold, 1846).

Не так давно для обозначения этих тритонов использовалось видовое наимено-
вание Triturus vittatus (Gray, 1835). Вместе с тем в последнее время поднимался во-
прос о вероятной репродуктивной изоляции северных (Турция и Кавказ) и южных 
(Израиль, Ливан и др.) популяций (Arntzen, Olgun, 2000), что, по мнению авторов, 
указывало на возможность их рассмотрения в качестве двух отдельных видов. 

Более позднее исследование (Litvinchuk et al., 2005) подтвердило эту точку зре-
ния и принадлежность тритонов с территории северо-восточной Турции и Кавказа 
к Ommatоriton ophryticus ophryticus (Berthold, 1846), что в последующих таксоно-
мических исследованиях хвостатых земноводных было принято положительно 
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(Dubois, Raffaëlli, 2009). Вместе с тем такое мнение разделяется не всеми, поскольку 
признаки, которые использованы для обоснования видовой самостоятельности, «со-
ответствуют подвидовому уровню» (Кузьмин, Семенов, 2006, с. 14), и это предпо-
лагает обитание на Западном Кавказе тритонов, относящихся к таксону Ommatоriton 
vittatus ophryticus.

Распространение.  В Восточной Европе обитает на территории северо-
западного Предкавказья (Ставропольский и Краснодарский край).

Род Тритоны — Triturus Rafinesque, 1815 
8. Гребенчатый тритон — Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Типовое местонахождение:  г. Нюрнберг, Германия.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 
Ранее считалось, что гребенчатый тритон в пределах своего ареала представ-

лен четырьмя подвидами (Triturus cristatus cristatus, T. c. dobrogicus, T. с. karelinii и 
T. c. carnifex), однако исследования с привлечением цитогенетических материалов 
и данных гибридизации свидетельствуют о видовом уровне отличий этих таксонов. 
Ныне предполагается (Литвинчук, Боркин, 2009), что род представлен комплексом 
Triturus cristatus с видами Triturus cristatus, T. dobrogicus, T. karelinii, T. carnifeх и 
комплексом T. marmoratus с видами T. marmoratus и T. pygmaeus. Ревизия хвостатых 
земноводных этого семейства позволила предположить, что гребенчатый тритон вхо-
дит в состав подрода Triturus (Dubois, Raffaëlli, 2009). 

Распространение.  В Восточной Европе на север тритоны этого вида доходят 
до стран Прибалтики, Карелии, Ленинградской и Архангельской обл., на восток ― 
до Вологодской, Костромской, Кировской и Пермской обл., на юг ― до Белгородской 
и Оренбургской обл. (России), Николаевской и Луганской обл. (Украина). 

9. Дунайский тритон — Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) 

Типовое местонахождение:  дельта р. Дунай, Северная Добруджа, Румыния.  
Номенклатурные и таксономические замечания. По современным дан-

ным дунайский тритон в Восточной Европе представлен номинативным Triturus 
d. dobrogicus (Kiritzescu, 1903) и паннонским ― Triturus d. macrosomа (Boulenger, 
1908) подвидами (типовая территория последнего неизвестна, возможно, окр. Вены).

Этих хвостатых земноводных ранее рассматривали в ранге подвида гребенчатого 
тритона ― Triturus cristatus dobrogicus, однако в списках батрахофауны Восточной 
Европы (в границах бывшего СССР) этот тритон ранее не значился (Банников и др., 
1977). Исследование, проведенное на территории Одесской обл., Карпат и Молдовы, 
позволило констатировать обитание здесь переходных форм между номинативным 
подвидом гребенчатого тритона и T. cristatus dobrogicus (Осташко, 1977). Позже также 
упоминалось о существовании гибридных популяций (T. cristatus dobrogicus х T. cris-
tatus cristatus) в Закарпатье (Щербак, Щербань, 1980).

Современные генетические исследования подтвердили вывод о видовой само-
стоятельности Triturus dobrogicus, сделанный ранее при изучении этих амфибий 
в других  участках их ареала (Litvinchuk et al., 1994; Litvinchuk et al., 1995). Сравне-
ние изменчивости этого вида и Triturus cristatus в Чехии не показало наличия общих 
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генов как следствия вероятной гибридизации (Pialek et al., 1997). Вместе с тем по-
следующие исследования в Закарпатье (Морозов-Леонов и др., 2003) все же выявили 
гибридную особь между этими двумя видами, как, впрочем, и их гибридизацию на 
юге Словакии (Mikulícek, 2003).  

Сравнение изменчивости дунайского тритона на территории Паннонийской низ-
менности и низовий Дуная, а также изучение типовых экземпляров (Litvichuk, Borkin, 
2000) показало, что этот вид представлен соответственно двумя подвидами: Triturus 
dobrogicus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) и Triturus d. macrosoma (Boulenger, 1908).

Распространение.  В Восточной Европе тритоны номинативного подвида 
обитают в Одесской, Херсонской и Николаевской областях Украины (в двух послед-
них областях необходимы дополнительные исследования с уточнением таксономиче-
ской принадлежности и границ распространения), Triturus d. macrosoma (Boulenger, 
1908) ― в Закарпатье, где он занимает биотопы, высота которых обычно не превышает 
125 м, хотя в более западных участках ареала его обнаруживали на высотах до 300 м. 

10. Тритон Карелина — Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Типовое местонахождение:  побережье Астрабадского залива, Мазенде-
ран, Иран.

Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 
Ранее этих тритонов рассматривали как подвид гребенчатого тритона, однако 

применение цитогенетических методов при их исследованиях в разных участках аре-
ала, а также сравнение с другими родственными таксонами позволили сделать вывод 
об их существенных отличиях и придать им статус самостоятельного вида ― Triturus 
karelinii. До последнего времени считалось (Litvinchuk et al., 1999; Dubois, Raffaëlli, 
2009), что этот вид представлен двумя подвидами ― Triturus karelinii karelinii 
(Strauch, 1870) и Triturus karelinii arntzeni Litvinchuk, Borkin, Dzukić and Kalezić, 
1999. В 2009 г.  статус последнего подвида повысили до видового уровня ― Triturus 
arntzeni (Themudo et al., 2009) что, однако, было принято не всеми исследователями 
(Литвинчук, Боркин, 2009; Dubois, Raffaëlli, 2009).

Распространение.  В Восточной Европе Triturus karelinii распространен 
в горно-лесном и предгорном Крыму от Севастополя на западе и до Алушты на вос-
токе, на север ― приблизительно до Симферополя. На Северном Кавказе ареал этого 
вида связан с большей частью территории Краснодарского края, Абхазии, Западной 
Грузии, Адыгеи, известны находки в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, 
есть в Чечне, Ингушетии, Дагестане (Mazanaeva, Askenderov, 2005).

Отряд бесхвостые земноводные — ANURA Fischer von Waldheim, 1813
 Семейство жерлянки — Bombinatoridae Gray, 1825

Род жерлянки — Bombina Oken, 1816 
11. Краснобрюхая жерлянка — Bombina (Bombina) bombina (Linnaeus, 1761) 

Типово е  ме стонахождение :  южная Швеция.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипичный вид. 

В 1814 г. П. Паллас описал из европейской («центральной») России вид Rana cruenta 
Pallas, 1814 «1831»,  который позже был сведен в синонимы краснобрюхой жерлян-
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ки (Никольский, 1918). По особенностям окраски на крайнем северо-западе Турции 
(европейская часть) был описан подвид B. bombina arifiyensis Özeti & Yilmaz, 1987; 
так как специфика рисунка этих амфибий все же укладывалась в рамки видовой из-
менчивости, то это стало основанием для сомнений в реальности данного подвида. 

Сравнение размера генома краснобрюхих жерлянок с большей части их ареала 
показало существование двух группировок, которые не обладают отдельным таксо-
номическим статусом. Обитание первой связано с Придунайской и Приднестров-
ской низменностями, а также западной Турцией (20,58−21,98 пг), второй (21,74−
22,95 пг) ― с остальной территорией Европы (Литвинчук и др., 2008).

Распространение.  Ареал охватывает большую часть Восточной Европы и на 
север он доходит до Калининградской обл., северной Литвы, южной Латвии, Ленин-
градской обл. («Shaldikha, Schlisselburg County»; Kuzmin et al., 2008, р. 219), далее на 
восток доходит до севера Московской обл., юга Кировской обл., Удмуртии, Башкор-
тостана. На юге включает практически большую часть Украины, частично Ростов-
скую обл., а также Краснодарский и Ставропольский края. 

12. Желтобрюхая жерлянка — Bombina (Bombina) variegata (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  Швейцария.
Номенклатурные и таксономические замечания. В Восточной Европе 

обитает номинативный подвид. 
Не так давно считалось (Gollmann et al., 1997; Vukov et al., 2006), что желтобрю-

хая жерлянка представлена 2–4 подвидами, при этом не исключалось, что  балкан-
ская B. (B.) variegata scabra (Kuster, 1843) и апеннинский B. (B.) variegata pachypus 
(Bonaparte, 1838), скорее всего, отдельные виды.  Точка зрения о видовой самостоя-
тельности последнего таксона, предложенная еще в 1991 г., принята большинством 
исследователей. 

Распространение.  Обитание Bombina variegata в Восточной Европе связано 
с Карпатами и их предгорьями.

Семейство чесночницы — Pelobatidae Bonaparte, 1850

Род чесночницы — Pelobates Wagler, 1830 
13. Обыкновенная чесночница — Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Типовое местонахождение:  г.  Вена, Австрия.   
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид.
До последнего времени считалось, что в Восточной Европе обитает  два вида 

чесночниц ― обыкновенная чесночница, Pelobates fuscus,  на большей части ареала 
и на крайнем юго-востоке Северного Кавказа в Дагестане ― сирийская чесночница, 
Pelobates syriacus (Банников и др., 1977; Кузьмин 1999, 2006). Вместе с тем анализ 
изменчивости размера генома P. fuscus показал, что в Восточной Европе этот вид 
представлен двумя географическими геномными формами (размер генома западной 
8,61–9,06 пг, восточной 9,10–9,50 пг), которые также отличаются по аллозимам, ге-
нетическая дистанция DNe i  =  0,36. Было также выяснено, что обмен генами между 
ними практически отсутствует, и граница проходит в меридиональном направлении 
приблизительно по 35–38° с. ш. 
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Сравнение изменчивости внешней морфологии обеих форм не обнаружило чет-
ких диагностических признаков, что вначале дало основание считать их только дву-
мя криптическими формами (Lada et al., 2003). Вместе с тем результаты последую-
щего специального генетического исследования (Литвинчук и др., 2008) позволили 
сделать вывод об их видовой самостоятельности. Этими же авторами отмечено, что 
недавно предложенное название P. borkini Zagorodnyuk, 2003 следует считать nomen 
nudum (Литвинчук и др., 2008). 

Распространение.  Распространение обыкновенной чесночницы в Восточной 
Европе на севере доходит до Ленинградской и Псковской обл., на востоке граница с 
Pelobates vespertinus идет по Ивановской, Владимирской, Рязанской и Белгородской 
областям России, а также по Харьковской и Херсонской областям.

14. Чесночница Палласа ― Pelobates vespertinus (Pallas, 1771)

Типовое местонахождение:  Самарская обл. (?), Россия.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 

При описании таксона типовые экземпляры и типовая территория не были обозначе-
ны (Pallas, 1771: 458), хотя позже П. Паллас этот вид приводит для «Сибири» (Pallas, 
1811, р. 13). Р. Мертенс и Х. Вермут типовой территорией этого вида считают ру-
чей Зарбай около д. Ильмень, Самара (Куйбышев) («Bach Sarbai bei dem Dorf Ilmeni, 
Samara (Kuibyschew)»; Mertens, Wermut, 1960, р. 43). Эти же сведения позже приве-
дены и С. Кузьминым (Кузьмин, 1999). 

Как отмечено выше, сравнение изменчивости размера ДНК чесночниц в Вос-
точной Европе показало существенные отличия по этому показателю между этими 
земноводными, обитающими к западу и к востоку от линии, совпадающей примерно 
с 35–38° в. д. С.Н. Литвинчук и др. (Литвинчук и др., 2008) на основании результа-
тов специального исследования сделали вывод о принадлежности первых («запад-
ной» генетической формы) обыкновенной чесночнице, Pelobates fuscus (Laurenti, 
1768), вторых («восточной» генетической формы) ― чесночнице Палласа, Pelobates 
vespertinus (Pallas, 1771). Вместе с тем такая точка зрения разделяется не всеми 
(Frost, 2010).

Попытка обнаружить внешние морфологические признаки, позволяющие диа-
гностировать обыкновенную чесночницу и чесночницу Палласа, не дали положи-
тельных результатов (Lada et al., 2003), что стало основанием считать их двумя крип-
тическими видами (Боркин и др., 2004).

Распространение.  В Восточной Европе обитает к востоку от линии, прохо-
дящей по Ивановской, Владимирской, Рязанской и Белгородской областям в России, 
а также на территории Украины по Харьковской и Херсонской областям, Крыму. На 
север доходит до Удмуртии, на юго-востоке ― до Оренбурга, Курганской области 
и северо-западного Казахстана, на юге ― до Астрахани, Дагестана и Ставрополя.

15. Сирийская чесночница ― Pelobates syriacus Boettger, 1889

Типовое местонахождение:  г.  Хайфа, Сирия.
Номенклатурные и таксономические замечания. В Восточной Европе 

обитает номинативный подвид.
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В начале 30-х годов было описано два подвида ― Pelobates syriacus balcanicus 
Karaman, 1928 и Pelobates syriacus boettgeri Mertens, 1923, реальность существования 
которых была отвергнута позже (Eiselt, Schmidtler, 1973; Eiselt,1988).  Вместе с тем по-
следующим результатом изучения изменчивости этих амфибий на Балканском п-ове  
все же стало признание обитания в Сербии, Македонии и Болгарии P. s. balcanicus, 
а также еще одного неописанного подвида (Ugurtas, 2001; Ugurtas et al., 2002). 

Это, таким образом, может быть свидетельством политипичной структуры вида.
Распространение. На территории Восточной Европы обитает только на самом 

крайнем юго-востоке в пределах Дагестана, где на север доходит до окр. г. Махачка-
ла. Обитание этого вида на территории Румынии позволяет предположить его на-
ходки на крайнем юго-западе Восточной Европы в украинской части дельты Дуная. 

Семейство крестовки Pelodytidae Bonaparte, 1850

Род крестовки Pelodytes Bonaparte, 1838
16. Кавказская крестовка ― Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896

Типовое местонахождение:  гора Ломис, Грузия.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид, 

видовой уровень отличий этих земноводных обычно не вызывал сомнений, хотя 
П.В. Терентьев ранее рассматривал их в ранге подвида Pelodytes punctatus caucasicus 
(Терентьев, 1949).

Распространение.  Ареал охватывает незначительную территорию от Красно-
дарского края до Северной Осетии и, возможно, Чечни.

Семейство квакши — Hylidae Rafinesque, 1815
Подсемейство Hylinae Rafinesque, 1815

Род квакши — Hyla Laurenti, 1768 
17. Обыкновенная квакша — Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  район г. Цюрих, кантон Цюрих, Швейцария.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 
В течение последних 70 лет обыкновенная квакша Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

обычно рассматривалась единственным представителем этого рода в фауне Восточ-
ной Европы (Терентьев, Чернов, 1936, 1949; Пащенко, 1955; Таращук, 1959; Банни-
ков и др., 1977; Боркин, 1998; Кузьмин, 1999, 2006; Писанець, 2007).  

Однако при этом следует отметить, что сравнение изменчивости локусов, кото-
рые кодируют ферменты и структурные белки квакш из популяций Горного Крыма 
и материковой части Украины, стало основанием для указания (Межжерин, Морозов-
Леонов, 1999) на отдельный видовой статус амфибий этого полуострова (обозначе-
ние нового таксона в соответствии с требованиями Кодекса не были сделаны). Вме-
сте с тем результаты более детального исследования Hyla arborea не только этих двух 
регионов, но также популяций с территории России, Грузии, Азербайджана и Турции 
показали ошибочность этой точки зрения (Litvinchuk et al., 2006).
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Среди европейских Hyla arborea были обнаружены (Литивинчук и др., 2008) две 
географические группировки, различающиеся количеством ядерной ДНК (RD = 4,1%). 
Одна из них связана с территорией Западной Европы (Франция) и Паннонской низ-
менности (10,26–10,51 пг), другая ― Восточной Европы и Турции (10,60–11,00 пг).

Использование новых методов в таксономических исследованиях последних лет 
(Stöck et al., 2008) позволило сравнить митохондриальную и ядерную ДНК квакш 
с разных участков ареала, включая особей с типовой территории Hyla arborea var. 
orientalis Bedriaga, 1890 (Харьков, Украина и Тульча, Румыния), что стало основани-
ем для утверждения об отдельном видовом статусе последних (см. далее). Последу-
ющее исследование (Stöck et al., 2009) позволило уточнить границы распространения 
и зоны контакта обоих таксонов.

Распространение.  Ранее считалось, что Hyla arborea распространена на всей 
территории Украины, на север доходит до южной Литвы и Беларуси, в Латвии реин-
тродуцирована в 1988–1992 гг.  Теперь же, судя по последним  данным (Stöck et al., 
2009), Карпаты представляют основной барьер в распространении обыкновенной 
и восточной квакш: к западу от основного хребта встречаются H. arborea, к востоку ― 
H. orientalis. Предварительные данные указывают на то, что на территории Польши 
находится зона контакта и вероятной гибридизации.

18. Восточная квакша ― Hyla orientalis Bedriaga, 1890

Типовое местонахождение:  Харьков, Украина и Тульча, Румыния.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид. 
Описана в 1890 г. Я. Бедрягой из Харькова и Тульчи как Hyla arborea var. orientalis. 

Среди отличительных признаков автор указал, что от «Typus» (Hyla arborea) вариа-
ция orientalis несколько отличается шириной полосы и  относительными размерами 
задних конечностей. Так, длина ступни (= лапа) у квакш «восточной вариации» при 
ее измерении от пятки немного короче, чем голень (у «Typus» немного короче или 
примерно одинакова с голенью), а голень и бедро одинаковые по длине (у «Typus» 
голень немного короче бедра или одинаковая). 

Такое перекрывание признаков, очевидно, стало причиной сведения этого на-
звания в синонимы (Boulenger, 1898) Hyla arborea.  Однако, как отмечалось выше, 
сравнение уже в наши дни изменчивости митохондриальной и ядерной ДНК квакш 
западно-палеарктического региона вновь  позволило утверждать, что квакши, опи-
санные Я. Бедрягой, все же представляют собою реально существующий вид  ― Hyla 
orientalis Bedriaga, 1890 (Stöck et al., 2008).

Учитывая отсутствие информации о четких диагностических признаках H. ori-
entalis, на данном этапе исследований их (вместе Hyla arborea) следует рассматри-
вать как криптические виды, в понимании Л. Боркина и др. (Боркин и др., 2004).

Распространение.  В Восточной Европе обитание H. orientalis подтверждено   
в выборках (Stöck et al., 2008) из окр. Харькова и Тульчи (типовая территория). Судя 
по последним данным (Stöck et al., 2009), территория к востоку от Карпатских гор 
занята ареалом  H. orientalis, и представители этого вида достигают Предкавказья 
и Северного Кавказа. Границы и специфика распространения в Восточной Европе 
требуют уточнения.
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Семейство жабы — Bufonidae Gray, 1825

   Род Жабы — Bufo Garsault, 1764

Анализ 43 видов жаб мировой фауны с привлечением широкого круга характеристик, 
из которых 23 представляли особенности строения скелета, 4 ― мышечную систему, 
5 ― признаки внешней морфологии и 2 ― голосовой аппарат, позволил Р. Ингеру 
(Inger,1972) прийти к заключению о существовании нескольких видовых комплексов 
жаб, и в том числе Bufo bufo group и  Bufo viridis group. В составе первой из жаб Вос-
точной Европы указана Bufo bufo, второй ―  Bufo viridis и  Bufo calamita. 

Д. Фрост с соавторами (Frost et al., 2006)  в основном по молекулярно-генетическим 
данным, а также используя кладистический анализ, разделили род Bufo, включаю-
щий примерно 250 видов, на 14 родов, однако при этом 27 рецентных видов жаб 
в них не были помещены (отнесены условно). Вместе с тем результаты оценки фило-
генетических дистанций зеленой жабы с другими  видами (в первую очередь с камы-
шевой жабой) стали основанием для описания отдельного рода Pseudepidalea, в со-
ставе которого и рассматривалась зеленая жаба ― Pseudepidalea viridis Frost, Grant, 
Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, 
Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green, and Wheeler, 2006.  Камы-
шевая жаба, по мнению этих авторов, входит в другой род ― Epidalea. 

Как указывалось выше, камышевую жабу довольно длительно считали членом 
видовой группы Bufo viridis (по: Inger, 1972), однако недавно было высказано мнение 
о необоснованности такой точки зрения, в связи с рядом биоакустических, цитогене-
тических и морфологических отличий  (Stöck et al., 2001). В этой же работе авторы 
предложили группу Bufo viridis (по Inger, 1972) разделить на две подгруппы: Bufo 
viridis subgroup и Bufo surdus subgroup (при этом из первой подгруппы были выведе-
ны рассматриваемые здесь  ранее B. calamita, B. raddei и ряд других видов). 

Однако, обозначив видовой состав выделенной им Bufo viridis subgroup и убрав 
из него камышевую жабу, указанные авторы так и не показали ее таксономические 
связи с остальными евразийскими зелеными жабами. Стоит также обратить внима-
ние на не совсем понятную ситуацию с выделением ими подгруп в составе группы 
Bufo viridis. Так, сначала подгруппа Bufo surdus была выделена при разделении Bufo 
viridis group на две подгрупы: «We propose, within the Bufo viridis group (sensu Inger), 
a definition of the term «Bufo viridis subgroup», and we characterize the «Bufo surdus 
subgroup» (Stöck et al., 2001, р. 253). Однако позже вид Bufo surdus уже был включен 
в подгруппу Bufo viridis: «…Bufo viridis subgroup… now we add… Bufo surdus (Stöck 
et al., 2006, p. 12).

Учитывая специфику таких таксономических взглядов, а также с целью поддер-
жания стабильности номенклатуры в этой группе земноводных, было сделано пред-
ложение продолжать рассматривать восточно-европейских жаб в составе единого 
рода Bufo до появления более обоснованных доказательств их иного (или подтверж-
дения нынешнего) таксономического статуса (Писанец и др., 2008–2009). 

Такая точка зрения фактически совпала с материалами опубликованной на сле-
дующий год статьи А. Дюбуа и Р. Бура (Dubois, Bour, 2010), в которой были предло-
жены более гибкие подходы для таксономических решений этой проблемы. Согласно 
их точки зрения среди критериев, которые могут быть использованы для решения 
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вопроса о том, каким «кладам» следует представлять статус рода вместо видовой 
группы или же статус подрода, должны привлекаться данные гибридизации.  Так, 
если два вида способны продуцировать в естественных или искусственных условиях 
жизнеспособные гибриды (фертильные или стерильные), то их не следует относить 
к разным родам. Они могут быть отнесены к разным подродам, но к одному роду 
(хотя это не означает, что к одному роду не могут относиться виды, не способные к 
гибридизации).

Учитывая это обстоятельство, материалы по гибридизации между европейски-
ми жабами, которые приводились неоднократно (Писанец, 2002), а также результа-
ты анализа данных по номенклатуре рода (Dubois, Bour, 2010) в составе рода Вufo 
(в данном случае речь идет только о восточно-европейских жабах), рассматриваются 
три подрода: Bufo Garsault, 1764, Epidalea Cope, 1864 и Bufotes Rafinesque, 1815 (род 
Pseudepidalea Frost et al., 2006 ― объективный синониним последнего). Таким обра-
зом, подрод Bufo включает серую и кавказскую жабы, Epidalea ― камышевую жабу, 
Bufotes ― зеленую и изменчивую жабы.

19. Серая или обыкновенная жаба — Bufo (Bufo) bufo (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  Швеция.
Номенклатурные и таксономические замечания. Таксономический ста-

тус серых жаб большей части Восточной Европы (без кавказского региона) обычно 
не вызывает сомнений, и их рассматривают как Bufo bufo (Linnaeus, 1758). 

Вместе с тем внутривидовая структура, и в первую очередь это касается система-
тического положения серых жаб Предкавказья и Западного Кавказа, довольно часто 
становилась предметом дискуссий. Ранг отличий последних расценивали как видо-
вой (Pallas, 1814; Орлова, Туниев, 1989), подвидовой (Терентьев, Чернов, 1936, 1949; 
Банников и др., 1977) или же указывали на отсутствие оснований для придания им 
отдельного таксономического статуса (Никольский, 1907, 1918). В последнем иссле-
довании этой группы (Писанец и др., 2008–2009) предложено все же временно сохра-
нить за серыми жабами этого региона видовой статус B. verrucosissimus (см. далее).

 Отдельно стоит отметить, что анализ изменчивости внешних морфологических 
признаков B. bufo (Писанец и др., 2008–2009) показал, что серые жабы украинской 
части дельты Дуная могут сочетать в себе признаки номинативного подвида и Bufo 
bufo spinosus (характер бугорчатости спинной стороны и верхней части головы). Так-
сономический ранг последнего подвида не раз становился предметом обсуждений 
и его рассматривали как отдельный вид Bufo spinosus, анализируя на территории 
Венгрии и Греции специфику брачных криков его представителей (Schneider, Sinsch, 
2004). Вместе с тем результаты изучения митохондриальной ДНК указывали на от-
сутствие достаточных оснований для придания им отдельного таксономического 
статуса не только вида B. spinosus, но и подвида серой жабы Bufo b. spinosus (Kutrup 
et al., 2006). Более сложная картина была получена при изучении размера генома 
и аллозимов (Litvinchuk et al., 2008).

Распространение.  Ареал охватывает большую часть Восточной Европы и на 
севере достигает Мурманской обл., Карелии, Архангельской обл. и Республики Коми. 
На юге известны с территории устья Днепра, доходят до Воронежской и Белгород-
ской обл., на юго-востоке ― до Ульяновской и Саратовской обл.
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20. Кавказская жаба ― Bufo (Bufo) verrucosissimus Pallas, 1814

Типовое местонахождение:  Кавказ.
Номенклатурные и таксономические замечания. После описания П. Пал-

ласом кавказской серой жабы, Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814), А.М. Никольский 
указывает на отсутствие видовых различий между нею и Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 
из более северных участков ареала (Никольский, 1907, 1918). Позже таковые все 
же были признаны, и эти жабы рассматривались уже в ранге подвида  — B. bufo 
verrucosissimus (Тереньтев, Чернов, 1936, 1949; Банников и др., 1977). В 1989 г. 
В.Ф. Орлова и Б.С. Туниев (1989) вновь приняли точку зрения, поддерживающую ви-
довую самостоятельность B. verrucosissimus (Pallas, 1814) и указали, что этот таксон 
представлен на Северном Кавказе тремя подвидами: B. v. verrucosissimus, B. v. turowi 
Krasovsky, 1933 и B. v. circassicus Orlova & Tuniev, 1989  (Орлова, Туниев, 1989). 
Исследование таксономического статуса серых жаб этого региона (Писанец, 2001, 
2002) с использованием данных гибридизации и в контексте привлечения к решению 
этого вопроса разных видовых концепций показало спорность вывода об их видовом 
статусе, но выводы не затрагивали номенклатурных изменений. 

Анализ электрофоретической изменчивости белков и вариабельности количества 
ДНК животных этой группы с разных участков ареала (Litvinchuk et al., 2008)  позво-
лил описать новый вид серых жаб из Закавказья — Bufo eichwaldi Litvinchuk, Borkin, 
Skorinov, Rosanov, 2008, а подвиды B. v. turovi (lapsus calami: правильно — turowi) и 
B. v. circassicus предложено считать младшими синонимами B. verrucosissimus. 

В одном из недавних исследований (Кидов, 2009) описан еще один (новый) под-
вид серой жабы из Западного и Центрального Предкавказья ― жаба Тертышникова, 
Bufo verrucosissimus tertyschnikovi Kidov, 2009. Анализ этой работы показывает, что 
указанные автором диагностические признаки характеризуются перекрыванием из-
менчивости с таковыми других серых жаб Западного Кавказа, а отличия морфоме-
трических (размерных) показателей представителей нового подвида от жаб других 
таксонов не оценены с точки зрения их достоверности, исследование ограничено 
привлечением в основном только признаков внешней морфологии и первичных ма-
териалов по распространению и пр. Эти и другие факты неоднозначно указывают на 
необходимость проведения более тщательного изучения этих земноводных и недо-
статочную обоснованность выделения подвида B. v. tertyschnikovi Kidov, 2009, что 
позволяет считать это название также младшим синонимом B. verrucosissimus. 

Изучение внешней морфологии, скелетов, хромосомных наборов, размера ДНК 
и энзимов, кодируемых предположительно 23 локусами серых жаб Восточной Ев-
ропы, Западной Сибири, Предкавказья, включая Северный Кавказ и Дальний Вос-
ток, показало, что три признаваемых ныне вида этой группы характеризуются разной 
степенью их эволюционной дивергенции. Разный уровень отличий (высокий между 
B. gargarizans и B. bufo, между B. gargarizans и B. verrucosissimus и слабый — между 
B. bufo и B. verrucosissimus) вызывает определенные сомнения в обосновании видо-
вой самостоятельности B. verrucosissimus (Писанец и др., 2008–2009). Однако, учи-
тывая географическую изоляцию серых жаб Кавказа, наличие дискретных отличий 
в некоторых признаках скелета, ряд специфичных молекулярно-генетических харак-
теристик, а также с целью поддержания стабильности номенклатуры в этой группе, 
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следует временно сохранить за этими амфибиями видовой статус B. verrucosissimus 
до появления более обоснованных доказательств их иного (или подтверждения ны-
нешнего) таксономического статуса.

Распро ст ранение .  На Северном Кавказе обитают в пределах Краснодарско-
го края от г. Туапсе на западе до кордона Чернореченский (Кавказский заповедник, у 
впадения р.Уруштен в р. Малая Лаба) на востоке. Еще далее на восток известна изо-
лированная популяция в районе п. Лагодехи (Грузия) и г. Закаталы (Азербайджан). 
В Ставропольском крае обитает в лесном массиве горы Стрижамент и в пойменных 
лесах среднего течения р. Кубань.

21. Зеленая жаба — Bufo (Bufotes) viridis Laurenti, 1768 

Типовое местонахождение:  г.  Вена, Австрия.
Номенклатурные и таксономические замечания. В Восточной Европе 

распространены представители номинативного подвида ― Bufo viridis viridis. 
Точка зрения о политипичности Bufo viridis подерживалась многими авторами, 

в составе вида на территории Евразии насчитывали до 8–10 подвидов. Вместе с тем 
результаты последнего изучения изменчивости митохондриальной части генома по-
зволили высказать мнение о том (Stöck et al., 2006), что все подвиды B. viridis явля-
ются самостоятельными видами. Однако возражением этому служат данные анализа 
изменчивости размера ДНК и аллозимов (Литвинчук и др., 2008), которые указыва-
ют на частое наличие широкой зоны интерградации, что характерно для таксонов 
подвидового ранга. Таким образом, внутривидовая структура зеленой жабы требует 
дальнейшего исследования.

Распространение.Обитают на большей части Восточной Европы, доходя на 
север до Псковской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской, Кировской областей, 
Удмуртии и Пермской обл. Границы распространения в Восточной Европе нуждают-
ся в уточнении.

22. Изменчивая жаба ― Bufo (Bufotes) variabilis (Pallas, 1769)

Типовое местонахождение:  г.  Любек, Германия.
Номенклатурные и таксономические замечания. Монотипический вид, 
После описания П. Палласом этого вида его название вскоре было синонимизи-

ровано с Bufo viridis (Bonnaterre, 1789). Уже в наше время, при проведении таксоно-
мической ревизии азиатской группы зеленых жаб, статус Bufo variabilis было реко-
мендовано рассматривать как младший субъективный синоним Bufo viridis Laurenti, 
1768 и как сомнительное название в отношении разных таксонов азиатских зеленых 
жаб (Stöck et al., 2001). 

Исследования митохондриальной ДНК, кариотипов и пр. палеарктических зеле-
ных жаб позволили предварительно закрепить название Bufo variabilis (один из си-
нонимов зеленой жабы) за целой группой популяций Bufo viridis с территории Вос-
точной Палеарктики (по Stöck et al., 2006). Основанием для такого решения стал тот 
факт, что на участке ареала, где встречались земноводные со сходными харатеристи-
ками генотипов, находилась типовая тирритория B.variabilis. Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что перекрывание в ряде регионов ареала этого вида и B.viridis (а также 
других видов) говорит о необходимости дальнейших исследований.
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Распространение.  В Восточной Европе ранее была указана для республик 
Адыгея (г. Майкоп), Кабардино-Балкария (п. Терскол) и Дагестан (бархан Сарыкум). 
Согласно последним данным (Stöck et al., 2009), Карпатские горы на территории Бол-
гарии и Румынии формируют барьер для B. viridis и  B. variabilis: первые обитают 
к западу от него, вторые ― к востоку. Однако при этом B. viridis также распростра-
нена в восточном направлении, покрывая значительную территорию Украины и за-
пада России к северу от Черного моря, где она с запада и востока ограничена двумя 
четкими северными вклинениями B. variabilis. Судя по этим материалам, сведения 
об изменчивой жабе на территории Западной Украины, Беларуси и прибалтийских 
стран указывают на крайне неоднозначные представления о распространении обоих 
видов и говорят о необходимости тщательного изучения этого вопроса.

Отсутствие на данном этапе исследований информации о признаках, отличаю-
щих Bufo variabilis и B. viridis, является основанием для их рассматрения в качестве 
криптических видов, в понимании Л. Боркина и др. (Боркин и др., 2004).

23. Камышевая жаба — Bufo (Epidalea) calamita Laurenti, 1768

Типовое местонахождение:  г.  Нюрнберг, Германия.
Номенклатурные и таксономические замечания.  Монотипический вид. 
Камышевая жаба вначале была описана в составе рода Calamita Oken, 1816, ко-

торый позже был Л. Стейнегером синонимизирован с родом Bufo (Stejneger, 1904). 
Долгое время рассматривалась в составе этого рода, однако Д. Фрост с соавторами 
(Frost et al., 2006)  показали (в основном на молекулярно-генетических данных), что 
этот род слабо связан родственными отношениями с другими евразийскими буфони-
дами, и это стало основанием для восстановления рода Epidalea Cope, 1864.

Распространение.  На территории Восточной Европы на север доходят  до 
северо-западной части Эстонии (г. Таллинн), восточной Латвии, есть на территории 
Калининградской обл. России,  Беларуси (на восток доходят примерно до г. Глубо-
кое ― г. Лепель ― г. Бобруйск ― г. Мозырь). На юг ― до Львовской (г. Голоско) 
и Ровенской (с. Дубровица) областей Украины.

Семейство лягушки — Ranidae Rafinesque, 1814

Мнения о таксономических взаимоотношениях целого ряда представителей этого 
семейства формировались в значительной степени под влиянием выяснения специ-
фики возникновения отдельных таксонов и понимания механизмов поддержания их 
целостности. 

Традиционно (Банников и др., 1977;  Боркин, 1998; Кузьмин, 1999; Arnold, 
Ovenden, 2002) всех лягушек Восточной Европы рассматривали в составе одного 
рода Rana  (Linnaeus, 1758). Считалось, что среди восточно-европейских видов пред-
ставлены различающиеся по внешней морфологии и особенностям экологии группа 
бурых и группа зеленых (водных) лягушек. В 1992 г. А. Дюбуа (Dubois, 1992) придал 
этим группам подродовой ранг: подрод Rana (объединял бурых лягушек) и подрод 
Pelophylax (объединял зеленых лягушек), хотя ранее  в исследованиях земноводных 
Китая название Pelophylax (род выделил Л. Фитцингер; Fitzinger, 1843) уже исполь-
зовали для обозначения рода азиатских лягушек (Fei et al., 1990). 
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Ныне название Rana используют для обозначения рода, в состав которого 
в Восточной Европе входят четыре вида бурых лягушек: травяная, Rana temporaria,  
остромордая,  R. arvalis, прыткая, R. dalamatina, и малоазиатская, R. macrocnemis, ля-
гушки. Названием Pelophylax обозначают род, который объединяет зеленых (водных) 
лягушек этого же региона: озерную, Pelophylax ridibundus, прудовую, P. lessonae, 
и съедобную, P. esculentus (или Pelophylax kl. esculentus, см. далее), лягушек.

Следует отметить, что таксономический состав и распространение зеленых лягу-
шек Восточной Европы продолжает оставаться предметом дискуссий. Традиционная 
точка зрения (Günter, 1997) о таксономической принадлежности и о распростране-
нии в Европе Rana ridibunda, R. kl. esculenta и R. lessonae подвергается пересмо-
трам. Так, отмечалось, что результаты анализа ядерной ДНК станут основанием для 
того, что «европейские озерные лягушки в дальнейшем могут быть отнесены к виду 
под научным названием Rana fortis Boulenger, которое было предложено в 1884 г.» 
(Plőtner, 2005, с. 10).

Особый интерес вызывают две одновременно вышедшие работы, при выполне-
нии которых привлекались данные по изменчивости двух митохондриальных генов 
ND2 и ND3 восточно-средиземноморских озерных лягушек. В первой из них по-
казано распространение в Восточной Европе двух гаплогрупп: одна распростране-
на в регионе, охватывающем Карпаты, междуречье рек Прут и Днестр, устье Дне-
пра, верховья Северского Донца и центрально-восточную Калмыкию, обозначена 
как «ridibundus/kurtmuelleri». Другая распространена на юге Крыма и на Северном 
Кавказе и обозначена как «cf. bedriagae» (Plőtner et al., 2010, р. 381, fig. 1). Во вто-
рой работе  приведен этот же рисунок, указаны те же локалитеты (Akın et al., 2010, 
р. 2114, fig. 1), но первая гаплогруппа уже обозначена как «ridibundus», а вто-
рая ― «cf. bedriagae s. s.». 

P. esculentus ныне рассматривается как «эволюционно-таксономическая единица 
видового ранга» клептон (Dubois, Günther, 1982), для ее обозначения используют на-
звание Pelophylax klepton esculentus (или Pelophylax kl. esculentus). Происхождение 
названия «клептон», во-первых, связано со спецификой появления в результате ги-
бридогенеза съедобной лягушки Pelophylax kl. esculentus.  Во-вторых, с механизмом 
поддержания целостности Pelophylax kl. esculentus, что в большинстве случаев обыч-
но проявляется в  необходимости ее скрещивания с одним из родителей (P. ridibundus 
или P. lessonae), хотя известен и ряд исключений (Vorburger, Reyer, 2003).

Специфика появления и способ размножения этих лягушек стали причиной того, 
что их латинское название не регламентируется линнеевской номенклатурой (Frost 
et al., 2006). Хотя, как утверждают авторы, это не означает, что они отвергают пред-
ложенное А. Дюбуа (Dubois, 1982) название P. kl. esculentus, но оговаривают, что оно 
не представляет таксоны в каком-либо эволюционно-филогенетическом понимании 
(«do not represent taxa in any evolutionary/phylogenetic sense»; Frost et al., 2006, р. 369). 

В контексте этого утверждения следует обратить внимание на то, что Международ-
ный кодекс зоологической  номенклатуры не рассматривает вопросы эволюционно-
филогенетического понимания таксонов, а позволяет «зоологам определить, ка-
кие названия таксонов правильны при данных таксономических обстоятельствах» 
(«Международный…, 2000, с. 24»). Он также «не решает, что должно быть включено 
в таксон или исключено из него и какой ранг следует приписать той или иной сово-
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купности животных» (Международный…, 2000, с. 24). Но при этом особенно важно, 
что одной из его целей является «стабильность и универсальность  научных назва-
ний животных», что отражается в том, что применение принципа приоритета «может 
быть ограничено, чтобы сохранить давно принятое название» (Международный…, 
2000, с. 35). 

Учитывая убедительно обоснованное предложение рассматривать съедобных ля-
гушек как эволюционно-таксономическую единицу видового ранга (Dubois, 1982), 
а также вышеупомянутые положения Кодекса, в данной работе, как и во многочислен-
ных других таксономических исследованиях этой группы, для съедобной лягушки 
используется наименование Pelophylax klepton esculentus (Pelophylax kl. esculentus) 
или Pelophylax esculentus.

 Знакомство с историей описания европейских зеленых лягушек показывает, 
что  большое количество синонимов среди представителей этой группы (Rana viridis 
Linnaeus, 1761; Rana vulgaris Lacépède, 1788; Rana alpina Fitzinger, 1826; Rana bosci 
Bory de Saint-Vincent, 1828; Rana viridis Duméril and Bibron, 1841 и др.) объясняется 
участием озерной и прудовой лягушек в их природной гибридизации, и эти синони-
мы представляют собой названия появляющихся в результате такого скрещивания 
«гибридогенов» (Presumably a Pelophylax lessonae x Pelophylax ridibundus hybridogen; 
Frost, 2010)

Род бурые лягушки — Rana Linnaeus, 1758 
24. Травяная лягушка — Rana temporaria Linnaeus, 1758 

Типовое местонахождение:  Швеция.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Европе 

обитает номинативный подвид.
Р. Мертенсом в 1917 г. из окр. С.-Петербурга была описана вариация «punktata», 

которая позже рассматривалась как синоним R. temporaria temporaria (Mertens, 
Wermuth, 1960). 

Сравнение по 12 признакам (7 абсолютных значений и 5 индексов) при- и закар-
патских популяций показало отличие по 8 из них, что, по мнению авторов (Щербак, 
Щербань, 1980), соответствовало межпопуляционному уровню.

Распространение.  В Восточной Европе обитает на большей части ее терри-
тории, на севере достигает побережий Баренцова и Белого морей, восточнее есть 
в республике Коми, заходит за Полярный Урал. 

Южная граница в Украине проходит на севере Одесской, Николаевской обл., За-
порожской обл., центральными районами Днепропетровской (Днепровско-Орельский 
заповедник) и Харьковской областей. Далее в России доходит до Белгородской, Во-
ронежской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской обл.

25. Остромордая лягушка — Rana arvalis Nilsson, 1842 

Типовое местонахождение:  южная Швеция.
Номенклатурные и таксономические замечания. В Восточной Европе 

обитают земноводные номинативного Rana arvalis arvalis Nilsson, 1842 и длинноно-
гого R. a. wolterstorffi Fejervary, 1919  подвидов.
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Отдельный видовой статус остромордых лягушек Восточной Европы обычно не 
вызывает сомнений, вопросы же внутривидовой структуры неоднократно станови-
лись предметом дискуссий вплоть до последнего времени.

Так, в одной из итоговых сводок по герпетофауне СССР указано на обитание 
R. a. arvalis на большей части его территории и R. a. wolterstorffi в Закарпатье (Банни-
ков и др., 1977). В этой же работе отмечено, что выделение подвидов R. a. issaitschikovi 
Terentjev, 1927 (Архангельск, г. Березов) и R. a. altaica Kaschtschenko, 1899 (Алтай) 
не оправдано.

Сразу же стоит отметить то, что реальность длинноногого подвида остромор-
дой лягушки R. a. wolterstorffi часто ставилась под сомнение. Так, на это указывал 
Б. Стугрен (Stugren, 1966), а позже, при изучении герпетофауны Карпат, Н. Щербак 
и М. Щербань (1980) указывают на совместное обитание номинативного подвида 
и R. arvalis wolterstorffi, что также ставило под сомнение реальность последнего 
с точки зрения биологической концепции вида. Вместе с тем в итоговом исследовании 
по распространению европейских земноводных и пресмыкающихся (Gasc et al., 1977) 
отмечено, что R. а. wolterstorffi встречается (кроме юго-западной Польши, Австрии, 
Венгрии, Румынии, Словении и Хорватии) и в Западной Украине (Ishchenko, 1997). 

С. Кузьмин (1999) присоединяется к мнению об обитании этого подвида в Закар-
патье  (а также в Молдове и дельте Дуная). 

Стоит также отметить работы, в которых указано, что ареал лягушек с признака-
ми R. а. wolterstorffi охватывает прилежащие к Венгерской низменности восточную 
Польшу (Stugren, 1966), центральные и южные регионы Украины (Таращук, 1984), 
а также Центрально-Черноземный регион России (Лада, 1993). При этом особый ин-
терес представляет работа, в которой утверждается, что в северо-восточной Украи-
не R. a. wolterstorffi связаны со степными участками и деструктивными биотопами 
вдоль крупных рек, а лягушки номинативного подвида ― с первично-лиственными 
массивами (Kotserzhynska, 2005).

Анализ молекулярно-генетических данных (Babik et al., 2004; Litvinchuk et al., 
2008) показал, что длинноногий подвид R. a. wolterstorffi реален и обитает только 
в Паннонской низменности (включая территорию Закарпатья), а два коротконогих 
подвида, описанных с севера России и Алтая соответственно, не заслуживают таксо-
номического признания. Паннонский подвид, по-видимому, находится на начальных 
этапах своего формирования, а популяции длинноногих остромордых лягушек Поль-
ши, Украины и юго-восточной части России, разделенные Карпатами, генетически 
отличаются от паннонской формы. При этом длина задних конечностей не может 
служить надежным критерием для диагностики обоих подвидов.

Одно из последних сравнений изменчивости остромордых лягушек с территории 
Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областей по ди-
агностическим признакам, указанным самим автором описания длинноного подвида  
(Fejervary, 1919),  показало, что среди них встречаются особи с характеристиками 
(длина голени/длина внутреннего пяточного бугра и длина бедра/длина голени), при-
сущими как R. a. wolterstorffі, так и R. a. arvalіs (Ремінний, 2010).

Распространение.  В Восточной Европе остромордая лягушка встречается 
на большей части ее территории, которая характеризуется наличием лесных и ле-
состепных участков. На север доходит до Мурманской обл., Архангельской обл., 
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п-ова Канин, Ненецкого автономного округа, Приполярного Урала (г. Воркута). На 
восток ареал продолжается за Уральскими горами. На юге (Украина) в степную зону 
заходит до устья Днепра (г. Голая Пристань), Южного Буга, отмечалась в низовьях 
Дуная. Известна в Ростовской и на юге Волгоградской областей России.

Как отмечено выше, ареал длинноного подвида ограничен Закарпатьем, на ос-
тальной территории обитает R. a. arvalіs. 

26. Прыткая лягушка — Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 

Типовое местонахождение:  Далмация (ныне Хорватия).
Номенклатурные и таксономические замечания.  Монотипический вид.
Отдельный видовой статус Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 обыч-

но не вызывает сомнений. Прыткая лягушка по своим морфологическим призна-
кам сходна с обитающей в Украине длинноногой остромордой лягушкой (Rana 
arvalis wolterstorffi) и распространенной на Кавказе малоазиатской лягушкой, Rana 
macrocnemis Boulenger, 1885.

Распространение.  Считалось, что данный вид обитает только в Закарпатье 
(Банников и др, 1977; Щербак, Щербань, 1980). При исследовании батрахофауны 
Молдовы был сделан вывод об отсутствии Rana dalmatina на территории этой рес-
публики (Borkin et al., 1997), однако изучение фондовых коллекций Зоологического 
музея ННПМ НАН Украины указали на обитание здесь этих амфибий в Суворовском 
р-не, с. Олонешты (Песков, Реминный, 2005). Последующие исследования, которые 
также включали проведение цитологического анализа, показали, что этот вид рас-
пространен более широко и его обнаружили в Винницкой (Ямпольский р-н), Черно-
вицкой (г. Новоднестровск и г. Сторожинец) областях (Ремінний, 2007; Писанец, Ре-
минный, 2008), а также в Приднестровье (Безман-Масейко, 2008). 

 27. Малоазиатская лягушка ― Rana macrocnemis Boulenger, 1885

Типовое местонахождение:  Бурса (= Бруса), Турция.
Номенклатурные и таксономические замечания.  В Восточной Европе 

обитают малоазиатские лягушки номинативного подвида.
Точки зрения на систематический статус малоазиатской лягушки Восточной 

Европы достаточно противоречивы. Вид был описан Г. Буленжером с территории 
Турции (Rana macrocnemis Boulenger, 1885), а спустя еще год им же был описан дру-
гой вид с Кавказа — Rana camerani Boulenger, 1886. В последующем, базируясь на 
сведениях по изменчивости внешей морфологии и белков, эта точка зрения прини-
малась (Терентьев, Чернов, 1949; Логвиненко, Прялкина, 1987) или же формально 
допускалось, что это два разных подвида — Rana m. macrocnemis и Rana m. camerani 
(Банников и др., 1977).

Крайняя позиция, занятая в начале 90-х годов прошлого столетия после комплекс-
ного изучения европейских бурых лягушек с привлечением методов морфометрии, 
остеологии и электрофореза белков,  выразилась в сомнении по вопросу видового 
статуса малоазитской лягушки: “Where or not R. mаcrocnemis represent a biologicall 
separate species, cannot be ascertained by the techniques employed for this investigation” 
(Mensi et al., 1992, р. 309). В других работах этого периода обосновывалось, что на 
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Кавказе (включая и Северный Кавказ) бурые лягушки представлены только одним 
видом — Rana macrocnemis (Tuniev, 1998; Кузьмин, 1999; Кузьмин, Семенов, 2006; 
Туниев, 2008). 

Неоднозначной была и точка зрения на внутривидовую систематику. Так, одни 
исследователи  продолжали считать, что малоазиатская лягушка на Кавказе представ-
лена номинативным и R. m. camerani подвидами (Tarkhnishvili, Gokhelashvili, 1999). 
Другие — утверждали, что Rana macrocnemis ― реальный вид (Литвинчук и др., 
2008), который формирует, как минимум, два подвида (R. m. macrocnemis на большей 
части Кавказа и R. m. pseudodalmatina в Талышских горах). Согласно еще одному из 
исследований этой группы, последний подвид обитает и в северо-западном Иране; 
в Анатолии — R. m. tavasensis (Veith et al., 2003а).

Особо следует отметить работу, выполненную с участием последнего автора 
(Veith et al., 2003b). Анализ изменчивости 1976 пар оснований митохондриальных 
генов 16S рибосомальной РНК, цитохрома b и ядерных генов родопсина западно-
палеарктических бурых лягушек показал, что рассматриваемые ранее в ранге отдель-
ных подвидов R. m. tavasensis и R. m. pseudodalmatina, с одной стороны, а с дру-
гой ― R. m.  macrocnemis, R. camerani и R.  holtzi образуют три отдельных базальных 
клада-линии. При этом два последних таксона формируют вместе с малоазиатской ля-
гушкой один монофилум (“monophylum”), что в результате делает R.  macrocnemis па-
рафилетическим (“paraphyletic”) таксоном. Таким образом, материалы данной работы 
позволили говорить о видовом статусе таксонов  pseudodalmatina и  tavasensis. Таксо-
ны, которые рассматриваются в ранге отдельных видов (Rana camerani и  R. holtzi),
предлагается понизить до подвидов малоазиатской лягушки, рассматривая ее, таким 
образом, как совокупность R. m.  macrocnemis, R. m. cameranoi и R. m. holtzi.

Вышеприведенные материалы делают достаточно обоснованной точку зрения 
о политипичности Rana macrocnemis и указывают на необходимость продолжения 
исследований систематики этой группы.

Распространение.  В Восточной Европе обитают на Северном Кавказе. Здесь 
северная граница идет от северо-восточной части побережья Черного моря через 
Краснодар, Ставрополь, Северную Осетию, Чечню и северный Дагестан (южная 
представлена здесь границей Восточной Европы). Известны две изолированные по-
пуляции  ― г. Стрижамент, ок. 800 м и окр. г. Ставрополя.

Род зеленые (водные) лягушки — Pelophylax Fitzinger, 1843
28. Озерная лягушка — Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

Типовое местонахождение:  г. Гурьев (ныне Атырау), р. Урал, сев. побере-
жье Каспийского моря, Казахстан.

Номенклатурные и таксономические замечания. Описана П. Палласом 
в составе рода Rana с территории Прикаспийской низменности, в районе рек Волга 
и Урал ― «versus mare Caspium; Volgae et Iaico» (Pallas, 1771, p. 458). Обширнейший 
ареал, высокая степень изменчивости и длительная история исследования озерных ля-
гушек способствовали появлению крайне сложной картины использования научных 
наименований этих земноводных и других представителей рода Pelophylax. В значи-
тельной степени этому также способствовало участие озерной лягушки в процессах 
гибридизации с представителями других родственных таксонов, и в том числе в фор-
мировании эволюционно таксономической единицы «клептон» (Dubois, 1991, 1998). 
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Одним из первых названий, которое использовалась для обозначения озерной ля-
гушки в Восточной Европе, была вариация ridibunda в составе вида Rana esculenta*, 
предложенная О. Бёттгером (Boettger, 1880). 

Так, этот таксон (R. esculenta, L. var. ridibunda) отмечает А.А. Браунер для во-
доемов Бессарабии (юг нынешней Молдовы и частично Одесская обл.) и рек Прут 
(Кагул), Дунай (Рени) и Днестр (Браунер, 1907 (1906). Его же (var. ridibunda Pall.) 
приводит А.М. Никольский в своей сводке по фауне Российской империи, которая 
вышла в этом же году (Никольский, 1907). 

Еще позже появляется работа К. Платонова (Платонов мол., 1926), в которой го-
ворится о распространении в Украине предствителей двух таксонов зеленых лягу-
шек: съедобной или зеленой лягушки, R. esculenta L., и лягушки озерной, R. esculenta 
var. ridibunda Pall. 

С.А. Чернов (1935), проанализировал более 1000 экз. зеленых лягушек из Харь-
кова и 22 из них по наличию белых резонаторов и высокому пяточному бугру отнес 
к R. esculenta lessonae. 

С середины 40-х годов прошлого столетия начинаются многочисленные иссле-
дования изменчивости и систематики зеленых лягушек, и уже к 50–60 гг. сформиро-
валось мнение о распространении в Восточной Европе Rana ridibunda, R. esculenta 
esculenta и R. e. lessonae (Терентьев, Чернов, 1949; Таращук, 1959 и др.).

В конце 1960-х годов Л. Бергер на основе анализа изменчивости внешних морфо-
логических признаков и результатов экспериментальных скрещиваний доказал уча-
стие озерной   лягушки (R. ridibunda) в гибридогенном происхождении R. esculenta 
(см. Berger, 1968).

Позже, как отмечалось выше, озерную лягушку стали рассматривать в составе 
подрода Pelophylax ― Rana (Pelophylax) ridibunda (Dubois, Günther,1982), а еще поз-
же в составе отдельного рода ― Pelophylax ridibundus (Frost et al., 2006).

Распространение.  В Восточной Европе северная граница ареала примерно 
доходит до Ярославской, Костромской и Кировской областей, Удмуртии, Пермской 
обл., Башкортостана. Распространение на юге совпадает с южной границей Восточ-
ной Европы.

29. Прудовая лягушка — Pelophylax lessonae (Camerano, 1882 «1881»)

Типовое местонахождение:  г.  Турин, Италия.
Номенклатурные и таксономические замечания.  Монотипический вид.
Впервые этот таксон упоминается как «вариация» съедобной лягушки ― Rana 

esculenta var. lessonae Camerano, 1882. Лектотип и типовая территория обозначены 
Э. Баллетто и др.: «Testona (Torino: Italy)», just east of Moncalieri, Torino, Italy» (Тесто-
на, восточнее Монкальери, Турин, Италия; Balletto et al. 1986, р. 107).

Дальнейшие использования этого наименования связаны с несколькими исследо-
ваниями. Например, С.А. Чернов, как уже отмечалось, проанализировал более 1000 
экз. зеленых лягушек из Харькова и 22 из них по наличию белых резонаторов и высо-

* В этой части статьи используется номенклатура в соответствии с оригинальными исследованиями, 
в которых эти таксоны относили к Rana; ныне восточно-европейских водяных (зеленых) лягушек от-
носят к роду Pelophylax (Fitzinger, 1843).
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кому пяточному бугру отнес к R. esculenta lessonae (Чернов, 1935). Результаты других 
работ сформировали мнение о распространении в Восточной Европе Rana ridibunda, 
R. esculenta esculenta и R. e. lessonae (Терентьев, Чернов, 1949; Таращук, 1959 и др.). 
Следующий шаг был сделан Л. Бергером, который доказал видовую самостоятель-
ность прудовой лягушки, R. lessonae  (Berger, 1968).

Среди основных синонимов можно предположительно указать на Rana esculenta 
var. paulopunctata Prazák, 1898, которая, вероятно, описана с юга Украины («Chersones 
taur.»; Prazák, 1898, р. 209), однако типовые экземпляры не были указаны, не ис-
ключено, что они представляли гибридогенный таксон (см. также далее синонимику 
Pelophylax kl. esculentus). 

Распространение.  Обитает на большей части территории Восточной Европы, 
на севере доходя до прибалтийских стран; в России ― до Ленинградской, Вологод-
ской,  Кировской обл., Татарстана, Башкортостана, Ульяновской и Смарской обл. на 
востоке; на юге доходит до Воронежской и Белгородской обл., в Украине достигает 
Николаевской, Запорожской и Харьковской обл.; встречи в дельте Днепра и Дуная 
обусловлены, вероятно, интрозональными формами ландшафта.

30.  Лягушка съедобная — Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Типовое местонахождение:  г. Нюрнберг, Германия.
Номенклатурные и таксономические замечания. Таксон описан К. Лин-

неем в 1758 г. (рис. 1) в составе рода Rana (Linnaeus, 1758, с. 212):

 

Рис. 1. Вид оригинального описания К. Линнеем Pelophylax esculentus

Fig. 1. The form of originate K. Linnaeus description of Pelophylax esculentus

Описание типов включает ссылку на рисунки Roesel von Rosenhof, 1758. Линне-
евский экземпляр Rana esculenta хранится в музее г. Упсала, Швеция (Wallin, 2001). 
Правильность диагностики подтверждена С. Литвинчуком (личн. сообщение). 

В своей работе А. Дюбуа и А. Охлер (Dubois, Ohler , 1996) указывают на невалид-
ность видового названия Rana viridis aquatica, так как в действительности К. Линне-
ем использовано не биномиальное видовое наименование; присоединяясь к мнению 
А. Гюнтера (Günther, 1859), они рассматривают его в качестве младшего синонима 
R. esculenta. А. Дюбуа и А. Охлер (Dubois, Ohler, 1996) также впервые отметили, что 
экземпляр, указанный как Rana viridis aquatica, должен рассматриваться как синтип 
и прилагаемое изображение особи является лектотипом таксона. 

История формирования представлений о таксономической сущности Rana 
esculenta связана с родительскими видами: озерной и прудовой лягушками. Как от-
мечалось, первый (озерная лягушка) описан П. Палласом (Pallas, 1771), второй ― 
Л. Камерано вначале как «вариация» съедобной лягушки (Rana esculenta var. lessonae), 
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а затем как ее подвид (Rana esculenta subsp. lessonae) (Camerano, 1882, 1884). Пер-
воначально оба вида рассматривались в составе рода Rana; как уже отмечалось, 
Л. Бергер доказал, что представители обоих таксонов являются родительскими вида-
ми Rana esculenta, имеющей гибридогенное происхождение (Berger, 1968). 

В наше время Pelophylax вначале считали подродом Rana (Dubois, Günther, 1982), 
а затем и отдельным родом, который включает виды Pelophylax lessonae и Pelophylax 
ridibundus (прудовая и озерная лягушки), а также одну эволюционно-таксономи-
ческую единицу видового ранга Pelophylax kl. esculentus (съедобная лягушка). 

Как отмечалось ранее, предложение А. Дюбуа сопровождать это название встав-
кой «kl.» (klepton)  и указание на статус Pelophylax kl. esculentus как «эволюционно-
таксономической единицы видового ранга»  отражает отличие представителей этого 
таксона от «обычных» видов и связано со своеобразным способом воспроизводства 
в поколениях (Dubois, Günther, 1992; Frost, 2010). В соответствии с Кодексом это на-
звание («esculentus») не может использоваться для обозначения родительских видов, 
даже если оно имеет приоритет (ст. 23.8), а интеркалярное название kl. (klepton) не 
составляет части научного наименования таксона (ст. 5.3). 

Анализируя список основных названий (и типовые территории), которые ис-
пользовались для описания съедобной лягушки, следует заметить, что как и в случае 
с другими представителями этого рода, обширный ареал, сильная изменчивость, 
длительная история исследований и процессы гибридизации способствовали появ-
лению крайне сложной картины диагностики и использования научных названий для 
этих амфибий в Восточной Европе.

Среди основных синонимов можно указать на Rana viridis Eichwald, 1830, опи-
санной с территори Подолии, Украина (типы не были обозначены или не извест-
ны). Она, вероятно, была гибридогеном Pelophylax lessonae X Pelophylax ridibundus 
(Dubois, Ohler, 1996). Rana esculenta var. paulopunctata Prazák, 1898 ― скорее всего, 
описана с юга Украины («Chersones taur.»), однако типовые экземпляры также не 
были указаны и не исключено, что они представляли гибридогенный таксон. 

Распространение.  Ареал в Восточной Европе в основном совпадает с тако-
вым Pelophylax lessonae. Так, эти земноводные на север доходят до Ленинградской 
и Ивановской обл., на восток ― до Татарстана, на юг ― до Воронежской и Белго-
родской обл., дельты Дуная и Днепра. Границы распространения нуждаются в уточ-
нении.

Автор высказывает слова искренней признательности за помощь и критиче-
ские замечания при подготовки данной статьи канд. биол. наук, ст. науч. сотр., 
Зоологического института РАН Л.Я. Боркину, канд. биол. наук,  ст. науч. сотр., 
Цитологического института РАН С.Н. Литвинчуку, канд. биол. наук В.Ю. Ремин-
ному, Зоологический музей ННПМ НАН Украины  и канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 
А.А. Токарю (США).
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Є.М. Писанець

АНОТОВАНИЙ СПИСОК ЗЕМНОВОДНИХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Уперше наведено повний таксономічний список земноводних Східної Європи, що налічує 30 таксонів 
видового рангу (10 видів хвостатих та 20 видів безхвостих амфібій). На основі аналізу сучасної 
літератури показано, що в результаті інтенсивного використання молекулярно-генетичних методів, 
спеціальних таксономічних досліджень та ін. в фауні земноводних окремих регіонів Східної Європи 
зареєстровано ряд нових видів, статус окремих таксонів переглянуто; наведено також відомості щодо 
аналізу деяких внутрішньородових угруповань (видові групи, підроди). Для усіх таксонів зазначе-
но типові території та наведено дані щодо їхнього поширення. Відзначено існування видів, які сла-
бо відрізняються (або не відрізняються) за зовнішньоморфологічними ознаками. Як такі види вказано 
види-двійники Lissotriton vulgaris ― L. lantzi, Pelobates fuscus ― P. vespertinus, Hyla arborea ― H. ori-
entalis, Bufo viridis ― B. variabilis. Назву Bufo verrucosissimus tertyschnikovi Kidov, 2009 запропоновано 
вважати молодшим синонімом B. verrucosissimus Pallas, 1814. У таксономічному списку наводяться дві 
нові у порівнянні з регіональними зведеннями минулих років родові назви ― Ichthyosaura Sonnini & 
Latreille, 1801 і Ommatotriton Gray, 1860. Наведено основні синоніми для таксонів, що були описані 
на території Східної Європи. Звертається увага на певну нестабільність таксономії земноводних, що 
пояснюється збільшенням даних з різноманіття цієї групи (в тому числі нові відомості щодо специфіки 
походження окремих груп, способах підтримки їхньої цілісності та ін.). Розглядаються особливості за-
стосування наукових назв для зелених жаб роду Pelophylax з позицій Міжнародного кодексу зоологічної 
номенклатури.
Ключові  слова: земноводні, таксономія, таксономічний список, видові групи, підроди, видове 
різноманіття, зоологічна номенклатура.

Y.M. Pisanets

ANNOTATED LIST OF EASTERN EUROPEAN AMPHIBIANS

A complete taxonomic list of Eastern European amphibians that includes 30 taxa of species rank (10 species 
of salamanders and 20 species of frogs) is present. Ed an analysis of present day literature has shown that 
vaccording the results of new methods in molecular genetics for taxonomic research, some new species were 
included into the amphibian fauna of different regions of Eastern Europe, and the status of individual taxa 
was revised. Data of the analysis of some intrageneric groups (speciesgroups, subgenera) is presented. For 
all taxa, the typical areas and information on their distribution were indicated. The existence of species that 
differ only slightly (or do not differ at all) by their external morphology has been noted. As such, the following 
allied species are listed: Lissotriton vulgaris ― L. lantzi, Pelobates fuscus ― P. vespertinus, Hyla arborea ― 
H. orientalis, Bufo viridis ― B. variabilis. The name Bufo verrucosissimus tertyschnikovi Kidov, 2009 is 
suggested as a junior synonym of B. verrucosissimus Pallas, 1814. Two new generic names (compared to pre-Two new generic names (compared to pre-
vious regional summaries) are presented in the taxonomic list ― Ichthyosaura Sonnini & Latreille, 1801 and 
Ommatotriton Gray, 1860. Main synonyms for taxa described in Eastern Europe were given. It manifests itself  
in the rise of  taxonomic “instability” as a result of the increase of knowledge of amphibian diversity, new data 
on the specifics of the origins of particular groups, new assessment of constitution and rank among individual 
taxa, and the defining of new taxa using molecular-genetic methods. Peculiarities of use of scientific names for 
the green frogs of genus Pelophylax from the standpoint of the international code of Zoological Nomenclature 
were considered.
Key  words:  amphibians, taxonomy, taxonomic list, species groups, subgenera, species diversity, zoological 
nomenclature.


