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Приводятся данные по размножению в лабораторных условиях талышской, Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosa-
nov, Borkin et Skorinov, 2008 и кавказской, B. verrucosissimus (Pallas, 1811) жаб без применения гормональных 
инъекций. Взрослых жаб в период с 21 января по 1 – 22 апреля содержали при температуре 7 – 18°C градусов 
и естественном освещении. Самцы визуально были готовы к размножению уже в первых числах апреля, а 
самки – лишь с конца первой декады этого месяца. Период от начала спаривания жаб до начала нереста длил-
ся от 4 до 20 суток. Плодовитость самок талышской жабы составила 5123 – 13705, а кавказской жабы – 2457 – 
3381 яиц. Продолжительность эмбриогенеза и личиночного развития составила 12 – 23 и 53 – 107 суток для 
талышской жабы, 19 – 26 и 64 – 121 суток – для кавказской жабы. Длина тела молодых талышских жаб была 
8.0 – 11.6 мм, а молоди кавказской жабы – 9.0 – 12.0 мм. 
Ключевые слова: Bufo eichwaldi, Bufo verrucosissimus, лабораторное разведение, естественный нерест. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Искусственное разведение редких и исче-
зающих земноводных с целью создания лабора-
торных популяций и последующей реинтродук-
ции в природу, по мнению многих авторов (Сер-
бинова, 2007; Кидов, 2013; Maruska, 1986; Gon-
charov et al., 1989; Wiese, Hutchins, 1994), являет-
ся важнейшим компонентом в сохранении этих 
видов ex situ. Известно немало работ по разра-
ботке и оптимизации методов разведения угро-
жаемых амфибий с последующим выпуском мо-
лоди в пределах исконного ареала (Сербинова, 
Туниев, 1986; Сербинова и др., 1990 а, б; Серби-
нова, 2007; Zvirgzds et al., 1995). Существенный 
опыт накоплен и по лабораторному получению 
потомства у представителей семейства Настоя-
щие жабы, Bufonidae Gray, 1825 (Burchfield, 
1975; Jones, 1984; Johnson, 1994; Lee et al., 2006). 

Стоит отметить, что многие исследователи 
(Утешев и др., 2013 а – в; Rowson et al., 2001; 
Shishova et al., 2011) для стимуляции нереста и 
получения половых продуктов использовали 
инъекции гормональных препаратов. Несмотря 
на длительную историю применения инвазивных 
методов стимуляции размножения земноводных 
(Гончаров и др., 1989; Shubravy et al., 1991), по 
нашему мнению, вполне вероятно, что форсиро-
вание созревания яиц и спермиев может нега-

тивно сказываться на качестве потомства и здо-
ровье производителей. 

Оба вида серых жаб, населяющих по со-
временным представлениям Кавказский экоре-
гион (талышская, Bufo eichwaldi Litvinchuk, 
Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008 и кавказская, 
Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)) (Орлова, Ту-
ниев, 1989; Litvinchuk et al., 2008; Recuero et al., 
2012), неоднократно размножались в лаборатор-
ных условиях. Стоит, однако, отметить, что в 
известной нам работе (Shubravy et al., 1991), а 
также и в наших исследованиях (Кидов, Серби-
нова, 2008; Кидов и др., 2010; Kidov, 2009; Kidov 
et al., 2013) нерест серых жаб Кавказа стимули-
ровали при помощи синтетического аналога ги-
поталамического нейрогормона люлиберина 
(LHRHa), выпускаемого в России под названием 
сурфагон. 

В данной статье представлены результаты 
эксперимента по получению потомства от та-
лышской и кавказской жаб без применения гор-
мональных инъекций.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования проводили в 2012 – 2013 гг. 
в лаборатории зоокультуры кафедры зоологии 
РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева. Мате-
риалом  для  исследований  послужили взрослые 



ных мышей. Перед каждым кормлением кормо-
вые объекты присыпали минеральным премиксом
ReptoCal (производитель – Tetra GmbH, Герма-
ния).

После окончания нагула животным устра-
ивали голодную выдержку в течение 2 недель, а
затем попарно рассаживали группами по 2 – 4
особи в пластиковые контейнеры размерами
35 см с глубокой (до 10 см) подстилкой из
коры и мха. Зимовку проводили при естественном
освещении без применения специальных систем
регулирования температурного режима в течение
71 – 92 суток (с 21 января по 1 – 22 апреля).
Температуру в зимовальном помещении измеряли
только в дневные часы, ее динамика за период
зимовкипредставленана рис. 3.

Животные выходили из зимней спячки са-
мостоятельно, под воздействием естественного
увеличения светового дня и температуры. По
мере проявления у производителей признаков

30 16

талышские и кавказские жабы (табл. 1), а также их
потомство, полученное в лабораторныхусловиях.

Взрослых животных разнополыми группа-
ми по 4 – 9 экземпляров содержали в террариумах
горизонтального типа размерами 100 50 50 см
(рис. 1, 2).

В качестве субстрата использовали измель-
ченнуюкору (мульчу) лиственницы слоем 2 – 3 см.
Опрыскивание террариумов не проводили, а ис-
точником влаги для животных служили напол-
ненные водой пластиковые лотки. Освещение в
период нагула производителей производили
исключительно искусственными источниками
света (люминисцентными лампами Т8) в течение
16 ч в сутки. Точечный обогрев осуществляли за
счет ламп накаливания в течение всего светового
дня, а ультрафиолетовое облучение – лампами
Repti Glo 10.0 (производи-тель – Rolf C. Hagen
Inc., Канада) проводили раз в неделю (длитель-
ность экспозиции при наличии укрытий – 30 мин.)

Рис. 1. Стойка с террариумами для содержания взрос-
лых талышских и кавказских жаб

0 СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ 2014 Т 14, вып. 1/22 .

А. А. Кидов, К. А. Матушкина, К. А. Африн, С. А. Блинова, А. Л. Тимошина, Е. Г. Коврина

Место происхождения производителей

Ближайший
географический объект

Координаты
Высота над
уровнем
моря, м

№ пар
производителей

Дорога между селениями
Пиран и Диджо, Лерик-
ский район, Азербайджан

38 41° с.ш.,
48°38 в.д.

´

´

350 1–2

с. Ловайн, Астаринский
район, Азербайджан

38 1°3 с.ш.,
48°47 в.д.

´

´

0 3–4

пос. Макопсе, Лазарев-
ский район города-курор-
та Сочи, Краснодарский
край, Россия

44°0 с.ш.,
39°15 в.д.

1´

´

65 5–6

пос. Никитино, Мостов-
ский район, Краснодар-
ский край, Россия

43°57 с.ш.,
40°42 в.д.

´

´

820 7–8

Талышская
жаба

Кавказская
жаба

Температура в террари-
умах с взрослыми жа-
бами колебалась в пре-
делах от +16 до +26
Кормление животных
осуществляли дважды в
неделю преимущест-
венно нимфами и имаго
двупятнистого сверчка,

De
Geer, 1773 лабораторно-
го разведения. Также
жабам раз в неделю
предлагали выращен-
ных в искусственных
условиях имаго азиат-
ской перелетной саран-
чи,
Linnaeus, 1758 и ново-
рожденных лаборатор-

°C.

Gryllus bimaculatus

Locusta migratoria

Таблица 1

Перечень локалитетов, из которых происходят использованные
в эксперименте производители талышской и кавказской жаб

Рис. 2. Взрослые кавказские жабы в террариуме
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половой активности (перемещение по контейне-
ру, линька, обильное увлажнение кожных покро-
вов, у самцов – вокализация 
и стремление образовать 
амплексус) их высаживали 
попарно в оргстеклянные 
аквариумы полезным объе-
мом 0.5 м3 с уровнем воды 
45 см. 

Нерест проводили при 
дневной температуре воды 
от +12 до +18°C, водородном 
показателе (pH) – 7.5, общей 
жесткости (gH) – 7°, карбо-
натной жесткости (kH) – 5°. 
Температурный режим в ак-
вариумах в период икроме-
тания, эмбриогенеза и личи-
ночного развития талыш-
ских и кавказских жаб пред-
ставлен на рис. 4, 5. 

Количество яиц в 
кладках определяли полным 
поштучным пересчетом, 
длину икряных шнуров из-
меряли рулеткой с погреш-
ностью 1 см. Измерение 
длины тела (L.) взрослых 
жаб и молоди сразу же по-
сле метаморфоза проводили 
по стандартной методике 
(Банников и др., 1977) штан-
генциркулем с погрешно-
стью 0.1 мм. 

За минимальную дли-
тельность инкубации при-
нимали период эмбриогене-
за от икрометания до осво-
бождения первых, а за мак-
симальную – всех предли-

чинок от яйцевых оболочек. Общую длитель-
ность эмбриогенеза считали равной промежутку 
времени от икрометания  до  появления экзоген-
но питающихся личинок. За продолжительность 
личиночного  развития  принимали период от 
начала питания личинок до выхода молоди на 
сушу. 

С момента откладки икры и до выхода мо-
лоди на метаморфоз в аквариумах осуществляли 
ежедневную подмену 1/3 объема воды на отсто-
янную воду того же состава. После перехода на 
экзогенное питание личинкам по мере поедаемо-
сти задавали вареный шпинат, крапиву и желток 
вареного куриного яйца. При появлении перед-
них конечностей, личинок отлавливали и перено- 
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Рис. 3. Температурный режим в период зимовки про-
изводителей талышской и кавказской жаб 
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Рис. 4. Температурный режим в аквариумах при нересте, эмбриогенезе и
личиночном развитии талышских жаб: ● – начало выхода предличинок из яиц;
■ – начало перехода личинок на экзогенное питание;  ♦ – выход первых молодых

жаб на сушу 
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Рис. 5. Температурный режим в аквариумах при нересте, эмбриогенезе и ли-
чиночном развитии кавказских жаб: ● – начало выхода предличинок из яиц; 
■ – начало перехода личинок на экзогенное питание; ♦ – выход первых молодых

жаб на сушу 
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сили в аквариум с уровнем воды 2 см и пласти-
ковым островом для выхода молоди на сушу. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целом за период зимнего охлаждения 
самцы талышской жабы потеряли от 5.5 до 8.2% 
(в среднем 6.7±0.64, σ = 1.12) от массы тела до 
зимовки, а самцы B. verrucosissimus – 0.2 – 11.5% 
(в среднем 3.9±2.26, σ = 4.51). Масса самок 
уменьшилась на 3.8 – 14.3% (в среднем 9.8±2.78, 
σ = 4.82) у талышской и на 3.4 – 6.6% (в среднем 
5.3±0.67, σ = 1.34) у кавказской жаб (табл. 2). 

Уменьшение массы у жаб в период зимне-
го охлаждения не носило прямолинейного харак-
тера: так, вес самцов в начале – середине зимне-
го охлаждения несколько увеличивался (рис. 6, 
7), что наблюдалось нами у этих видов и ранее 
(Кидов, Сербинова, 2008; Кидов и др., 2010). У 
самок эта тенденция была менее выражена. 
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Рис. 6. Динамика изменения средних значений относи-
тельной массы у талышской жабы  за  период зимовки: 

● – самцы, ○ – самки 

Проявление половой активности наблюда-
лось с 71 по 92-е сутки после начала зимовки (с 
1 по 22 апреля) при температуре от 11.7 до 
17.8ºC (в среднем 14.4±0.52), причем самцы уже 
в первых числах апреля визуально были готовы 
к размножению, а самки стали массово линять 
лишь с конца первой декады этого месяца. В 
природе перемещения самцов талышской жабы 
к местам нереста отмечались при температуре 
почвы 11ºC, вокализация – при температуре во-
ды 11.5 – 14.5°C (Матушкина, Кидов, 2013 а), а 
пары в амплексусе наблюдались в температур-
ном диапазоне от 5.5 до 15°C (Матушкина, Ки-
дов, 2013 б). 
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Рис. 7. Динамика изменения средних значений относи-
тельной массы у кавказской жабы  за  период зимовки: 

● – самцы, ○ – самки 
 
В лабораторных условиях амплексус обра-

зовывался еще в зимовальных контейнерах. По-
сле соединения самца и самки пару перемещали 
в нерестовый аквариум (рис. 8). 

Таблица 2
Масса производителей в периоды зимовки и размножения 

Масса, г 
Самки Самцы 

Вид в начале  
зимовки 

после  
зимовки до 
икрометания 

после  
икрометания 

в начале  
зимовки 

после  
зимовки до 
икрометания 

после  
икрометания 

n 4 4 4 3 3 3 
M 273.3 247.3 190.2 149.8 139.9 134.5 
m 42.7 41.6 40.3 4.0 4.5 5.0 
σ 74.0 72.1 69.7 6.9 7.9 8.6 Bu

fo
 e

ic
h-

w
al

di
 

min – max 191.8–338.6 176.5–326 125.9–253.1 144.4–158.7 132.6–150 125.5–145.8 
n 5 4 4 5 4 4 
M 166.9 152.8 119.7 68.3 64.8 60.7 
m 8.9 7.6 9.8 4.8 2.3 1.8 
σ 17.9 13.1 17.0 9.5 4.0 3.1 Bu

fo
 v

er
-

ru
co

si
s-

i

min – max 152.7–190.1 143.9–172.3 106.6–143.9 52.4–76.4 60.2–69.3 57.2–63.8 
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От образования амплексуса до икромета-
ния проходило от 4 до 20 суток (табл. 3). Нерест 
при температуре 13 – 17ºC длился не более 24 
часов. Потери массы производителей в процессе 
икрометания составили в среднем у талышских 
жаб 24.2% для самок и 6.2% для самцов, а у кав-
казских жаб – 21.9 и 6.2% соответственно. 

Интересно, что в наших предыдущих экс-
периментах по лабораторному разведению та-
лышской жабы с применением гормональных 
инъекций (Kidov et al., 2014) потери массы самок 
составили лишь 4.5 и 9.5% от изначальной мас-
сы, что, вероятно, объясняется их непродолжи-
тельным (не более 3 суток) пребыванием в воде 
(от образования амплексуса до окончания икро-
метания). 

Плодовитость талышской и кавказской 
жаб в лабораторных условиях лежала в пределах 
изменчивости этого признака для природных 
популяций (Кидов, Матушкина, 2012; Матушки-
на, Кидов, 2013 б). Нами не отмечено достовер-
ной  зависимости  между плодовитостью самок и 
потерей массы при икрометании (r = -0.40 для 
B. eichwaldi и r = -0.46 для B. verrucosissimus). В 
то же время количество яиц в кладках и общая 
длина икряных шнуров талышских жаб положи-
тельно коррелирует с массой тела самок до ик-
рометания: коэффициент корреляции (r) соста-
вил 0.98 и 0.71 соответственно. Для кавказских 
жаб такой закономерности не отмечено (r = -0.42 
и -0.005). 

Длительность инкубации и общая продол-
жительность эмбриогенеза талышской жабы в 
наших исследованиях (табл. 4) в целом согласу-
ются с данными, полученными в естественных 
условиях, где эти показатели составляли 11 и 
19 – 20 суток соответственно (Матушкина, Ки-
дов, 2013 б). 

 

Для кавказской жабы указывается, что 
длительность эмбриогенеза в природе составляет 
лишь 4 – 8 суток (Кузьмин, 2012). Даже если 
считать, что автор в этот период включает лишь 
инкубацию икры, то эти данные, за исключени-
ем одного случая (пара 6), существенно меньше 
полученных нами значений. В наших предыду-
щих исследованиях (Кидов, Сербинова, 2008) 
длительность инкубации икры кавказской жабы 
в  лабораторных  условиях  равнялась 8 – 10 сут- 

Таблица 3
Репродуктивные показатели талышской и кавказской жаб в лабораторных условиях 

Показатель 
Вид Интервал между образованием  

амплексуса и икрометанием, сутки
Количество яиц  
в кладке, штук 

Общая длина  
икряных шнуров, см

n 4 4 4 
M 12.5 9016.5 2546 
m 3 2231.5 467.2 
σ 5.2 3865.0 809.3 

Bufo eichwaldi 

min – max 6–18 5123–13705 1336–2997 
n 4 4 4 
M 6.8 2765.5 1197.5 
m 1.4 240.6 127.2 
σ 2.4 416.8 220.4 

Bufo verrucosissimus 

min – max 5–10 2457–3381 966–1495 

 
Рис. 8.   Амплексус   талышских  жаб   в   нерестовом

аквариуме 
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кам, а общая длительность эмбриогенеза соста-
вила 18 – 25 суток. 

Более длительная, по сравнению с данны-
ми предыдущих исследований (Кидов, Матуш-
кина, 2011; Кидов и др., 2011), продолжитель-
ность личиночного развития талышской жабы в 
настоящем исследовании объясняется, вероятно, 
относительно низкой температурой выращива-
ния. Высокая плотность посадки, по-видимому, 
детерминировала и несколько меньшую длину 
тела молоди полученных нами в лаборатории та-
лышских жаб (см. табл. 1) в сравнении с при-
родными особями: 8.0 – 11.6 мм против 11.3 – 
12.8 мм (Кидов и др., 2009, 2011; Кидов, Матуш-
кина, 2011). 

Максимальная длительность развития ли-
чинок кавказской жабы в наших экспериментах 
также превосходила данные, приводимые для 
природных популяций – 30 – 78 суток (Кузьмин, 
2012). По другим данным (Туниев Б., Туниев С., 
2006), полное развитие от икрометания до мета-
морфоза в устье р. Лаура (Краснодарский край) 
длилось 78 суток. Молодь кавказской жабы, по-
лученная нами в лаборатории, после прохожде-
ния метаморфоза имела размеры от 9.0 до 
12.0 мм, что в целом соотносится с длиной тела 
выходящих на сушу природных особей – 9.2 – 
11.5 мм (Туниев Б., Туниев С., 2006). 

Представленные нами данные позволяют 
утверждать, что в лабораторных условиях воз-
можно с высокой эффективностью проводить 
нерест талышской и кавказской жаб без исполь-
зования гормональной стимуляции. От большего 
количества (по 4 пары каждого вида) производи-
телей были получены кладки, по основным ха-
рактеристикам (количество яиц в кладках и дли-
на икряных шнуров) соответствующие природ-
ным, а в последующем – выращена жизнестой-
кая молодь. 
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Data on the reproduction of the Talysh toad, Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 
2008, and the Caucasian toad, B. verrucosissimus (Pallas, 1811) without hormonal injections in labora-
tory conditions are presented. Adult toads were kept from January 21 till April 1 – 22 at temperatures of 
7 – 18°C and under natural lighting. In early April, the males were visually ready to reproduction; the fe-
males were ready only since the end of the first decade of this month. The period from the beginning of 
toad pairing till spawning was 4 to 20 days. The female fertility of the Talysh and Caucasian toad was 
5123 – 13705 and 2457 – 3381 eggs, respectively. The duration of embryogenesis and larval development 
was 12 – 23 and 53 – 107 days for the Talysh toad, respectively, and 19 – 26 and 64 – 121 days for the 
Caucasian toad, respectively. The body length of juvenile Talysh and Caucasian toads was 8.0 – 11.6 and 
9.0 – 12.0 mm, respectively. 
Key words: Bufo eichwaldi, Bufo verrucosissimus, captive breeding, natural spawning.  




