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Ïðåäèñëîâèå

“Êîíñïåêò ôàóíû çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ Ðîññèè” ïðî-
äîëæàåò ñåðèþ èçäàíèé ïîä îáùèì íàçâàíèåì “Êîíñïåêò ôàóíû ïîçâî-
íî÷íûõ Ðîññèè”, íà÷àòóþ ìîíîãðàôèåé Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíà “Êîíñïåêò îðíè-
òîëîãè÷åñêîé ôàóíû Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ òåððèòîðèé (â ãðàíèöàõ
ÑÑÑÐ êàê èñòîðè÷åñêîé îáëàñòè)” (Ì.: ÈÊÖ “Àêàäåìêíèãà”, 2003).

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ôàóíèñòè÷åñêîãî êîíñïåêòà — îòðàæåíèå íà òåêó-
ùèé ïåðèîä âðåìåíè ïðåäñòàâëåíèé î íîìåíêëàòóðå, òàêñîíîìè÷åñêîì
ñòàòóñå ôîðì òîé èëè èíîé ñèñòåìàòè÷åñêîé ãðóïïû æèâîòíûõ, îáèòàþ-
ùèõ â äàííîì ðåãèîíå, è îá èõ ðàñïðåäåëåíèè çäåñü. Ïîñòîÿííîå íàêîï-
ëåíèå íîâûõ äàííûõ íåèçáåæíî òðåáóåò ïåðèîäè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ ïî-
äîáíîãî ðîäà èçäàíèé. Ôàóíèñòè÷åñêèå êîíñïåêòû èìåþò ñâîå âïîëíå
êîíêðåòíîå ìåñòî, îïðåäåëÿåìîå óêàçàííîé çàäà÷åé. Â îòëè÷èå îò òàêñî-
íîìè÷åñêèõ ìîíîãðàôèé ôîðìàò êîíñïåêòà íå ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèÿ
îðèãèíàëüíîé òàêñîíîìè÷åñêîé ðåâèçèè, à ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîí-
íûìè ðåãèîíàëüíûìè ôàóíèñòè÷åñêèìè ñâîäêàìè èëè ìîíîãðàôè÷åñêè-
ìè îïèñàíèÿìè îòäåëüíûõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ãðóïï æèâîòíûõ êîíñïåêò
ëàêîíè÷íåå, ïîñêîëüêó íå ñîäåðæèò êàðò, êàäàñòðîâ, îïðåäåëèòåëüíûõ
òàáëèö, áèîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (êîìïèëÿòèâíûõ èëè îðèãèíàëü-
íûõ), íàó÷íûõ äèñêóññèé, îáçîðîâ äàííûõ ëèòåðàòóðû.

Íåîáõîäèìîñòü èçäàíèÿ ñåðèè êîíñïåêòîâ ôàóíû ïîçâîíî÷íûõ Ðîñ-
ñèè ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ òåì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì
ðàçâèòèÿ ôàóíèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è îòðàæàþò îïðåäåëåííûå ýòà-
ïû â ýòîì ïðîöåññå. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïîäîáíîãî ðîäà èçäàíèÿ îò-
íîñèëèñü ê òåððèòîðèè, çàíèìàåìîé Ñîâåòñêèì Ñîþçîì. Ïîñëå èçìåíå-
íèÿ ãðàíèö ñòðàíû ñòàëà î÷åâèäíîé íåîáõîäèìîñòü êàòàëîãèçàöèè åå
ôàóíû â íîâûõ ãðàíèöàõ.

Êðîìå òîãî, êîíñïåêò ïîçâîëÿåò óíèôèöèðîâàòü èñïîëüçîâàíèå
çîîëîãè÷åñêèõ íàçâàíèé æèâîòíûõ êàê â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è
ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå, òàê è â äåëîâîé äîêóìåíòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè ñèñòåìàòèêè. Ýòîìó ñïîñîáñòâóþò è ïîë-
íûå ñïèñêè ñèíîíèìîâ êàæäîãî ïðèçíàâàåìîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà-
çâàíèÿ.

Èçäàíèå ñåðèè êîíñïåêòîâ ôàóí îñíîâíûõ ãðóïï æèâîòíûõ èìååò
è åùå îäíó, äîïîëíèòåëüíóþ öåííîñòü. Îíî äàåò âîçìîæíîñòü ñîïîñòà-
âèòü è â êàêîé-òî ñòåïåíè óíèôèöèðîâàòü òàêñîíîìè÷åñêèå ïîäõîäû, êî-
òîðûå îáúåêòèâíî ðàçëè÷àþòñÿ ó çîîëîãîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà èçó-
÷åíèè æèâîòíûõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì âûñøèì òàêñîíàì. Ïðåäñòàâëå-
íèÿ îá îáúåìàõ, óðîâíÿõ äèôôåðåíöèàöèè, çíà÷åíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ
ïðèçíàêîâ ïîäâèäîâ, âèäîâ è äàæå ðîäîâ ó ýíòîìîëîãîâ, èõòèîëîãîâ, òå-
ðèîëîãîâ èëè äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ ìîãóò ñóùåñòâåííî ðàçíèòüñÿ.
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Êàæäûé èç âõîäÿùèõ â èçäàâàåìóþ ñåðèþ êîíñïåêòîâ èìååò íåêî-
òîðóþ ñïåöèôèêó, îïðåäåëÿåìóþ êàê ñâîåîáðàçèåì è ðàçëè÷èÿìè â îáúå-
ìàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ãðóïï, òàê è óðîâíåì ôàóíèñòè-
÷åñêèõ è òàêñîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ñîîòâåòñòâóþùèõ îáëàñòÿõ.

Ñïåöèôèêà ïðåäñòàâëÿåìîãî “Êîíñïåêòà ôàóíû çåìíîâîäíûõ è ïðå-
ñìûêàþùèõñÿ Ðîññèè” îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî èç-çà ìàëî÷èñëåííîñòè â
íåì îáúåäèíåíû õîòÿ è ôèëîãåíåòè÷åñêè î÷åíü äàëåêèå äðóã îò äðóãà
êëàññû ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ, íî òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåìûå â êà-
÷åñòâå åäèíîãî îáúåêòà ñïåöèàëüíîãî ðàçäåëà çîîëîãè÷åñêîé íàóêè —
ãåðïåòîëîãèè. Èç-çà ñðàâíèòåëüíî íèçêîé õîçÿéñòâåííîé öåííîñòè çåì-
íîâîäíûõ (àìôèáèé) è ïðåñìûêàþùèõñÿ (ðåïòèëèé) îíè ãîðàçäî ðåæå
ñòàíîâèëèñü îáúåêòàìè íå òîëüêî ïðèêëàäíûõ, íî è ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé. Ïîýòîìó ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ãåðïåòîëîãèè, îñîáåííî
â ôàóíèñòèêå, ãîðàçäî áîëüøå “áåëûõ ïÿòåí”, ÷åì â íàóêàõ, èçó÷àþùèõ
äðóãèå ãðóïïû ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ. ßâíî íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü
çíàíèé î ñîâðåìåííîé ñèñòåìàòèêå îòå÷åñòâåííûõ çåìíîâîäíûõ è ïðå-
ñìûêàþùèõñÿ, îòñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåé ñîâðåìåííîé îáîáùàþùåé
òàêñîíîìè÷åñêîé ñâîäêè ñäåëàëè íåîáõîäèìûì îïðåäåëåííóþ ïåðåîöåíêó
àâòîðàìè äàííîãî êîíñïåêòà íåêîòîðûõ ñóùåñòâóþùèõ òàêñîíîìè÷åñêèõ
ïðåäñòàâëåíèé, î ÷åì èìè ïðèâåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîÿñíåíèÿ.

Àêàäåìèê Ä.Ñ. Ïàâëîâ,
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Â.Â. Ðîæíîâ
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Ââåäåíèå
Äàííàÿ ðàáîòà ïðåäñòàâëÿåò ïåðâûé ïîëíûé òàêñîíîìè÷åñêèé êà-

òàëîã çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàòàëîãèçàöèÿ çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ, ðàñïðîñòðàíåí-

íûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí, äî ñèõ ïîð ïðîâîäè-
ëàñü, ãëàâíûì îáðàçîì, ïðè ïîäãîòîâêå ôàóíèñòè÷åñêèõ ñâîäîê. Ïåðâîé
èç ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûõ ýòèì ãðóïïàì æèâîòíûõ áûëà ôóíäàìåí-
òàëüíàÿ ìîíîãðàôèÿ À.Ì. Íèêîëüñêîãî “Ïðåñìûêàþùèåñÿ è çåìíîâîä-
íûå Ðîññèéñêîé èìïåðèè” (1905). Ïîçæå ïðåäñòàâëåíèÿ î áàòðàõî– è ãåð-
ïåòîôàóíå ñòðàíû áûëè ðåâèçîâàíû è îáîáùåíû â òðåõòîìíèêå À.Ì. Íè-
êîëüñêîãî (1915, 1916, 1918) è ïîñëåäóþùèõ ñâîäêàõ (Òåðåíòüåâ, ×åð-
íîâ, 1936, 1940, 1949; Áàííèêîâ è äð., 1971, 1977; Àíàíüåâà è äð., 1998).

Äðóãàÿ ôîðìà êàòàëîãèçàöèè ôàóíû — ñîñòàâëåíèå ñïèñêà ïðèçíàâà-
åìûõ íà äàííûé ìîìåíò òàêñîíîâ ñ óêàçàíèåì òîëüêî èõ íàçâàíèé è ìåñòà â
òàêñîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå — áûëà èñïîëüçîâàíà Ë.ß. Áîðêèíûì è È.Ñ. Äà-
ðåâñêèì ïðè ïîäãîòîâêå “Ñïèñêà àìôèáèé è ðåïòèëèé ôàóíû ÑÑÑÐ” (1987).

Íåîáõîäèìîñòü ïåðèîäè÷åñêîãî îïóáëèêîâàíèÿ îáíîâëåííûõ òàê-
ñîíîìè÷åñêèõ ñïèñêîâ î÷åâèäíà, ïîñêîëüêó ýòî ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåé êî-
îðäèíàöèè ïðîâîäèìûõ â ñòðàíå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïðèêëàäíûõ
ðàáîò. Îñîáåííî âàæíî ñâîåâðåìåííî êîððåêòèðîâàòü ñâåäåíèÿ èìåííî
î òàêñîíîìèè è ãåîãðàôè÷åñêîì ðàñïðîñòðàíåíèè âèäîâ è ïîäâèäîâ (îá
èõ âíåøíèõ ïðèçíàêàõ, ýêîëîãèè è ïîâàäêàõ — â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòå-
ïåíè), è èìåííî ýòè ñâåäåíèÿ îòâå÷àþò ôîðìàòó êîíñïåêòà ôàóíû.

Íàñòîÿùåå èçäàíèå ïðîäîëæàåò ñåðèþ êîíñïåêòîâ ôàóí, íà÷àòóþ
ôóíäàìåíòàëüíîé ðàáîòîé Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíà (2003) ïî ôàóíå ïòèö è, â îñ-
íîâíîì, ñîõðàíÿåò ïðèíÿòóþ ýòèì àâòîðîì êîíöåïöèþ è ôîðìó èçëîæå-
íèÿ ìàòåðèàëà. Îñíîâíûå îòëè÷èÿ âûòåêàþò èç íåñîïîñòàâèìîñòè ïî îáúå-
ìó ôàóí ïòèö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ, ñ äðó-
ãîé; èç áîëåå îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè (Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ÑÑÑÐ), à òàêæå èç ìåòîäè÷åñêè ðàçíûõ ïîäõîäîâ ïðè ïðèíÿòèè
ñòàòóñà òàêñîíîâ. Ë.Ñ. Ñòåïàíÿí îñíîâûâàë ïðåäëàãàåìûé èì êîíñïåêò íà
ðåçóëüòàòàõ ñîáñòâåííîé ðåâèçèè òàêñîíîìèè îðíèòîôàóíû ðåãèîíà è íà
ïðîâåäåííûõ èì ñðàâíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ. Â íàøè çàäà÷è âõîäèëè â
îñíîâíîì îáîáùåíèå è îöåíêà íàêîïëåííûõ ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ. Ïðè
ýòîì íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðèíöèï óíèôèêàöèè ñåðèàëüíîãî èç-
äàíèÿ íàëîæèë îáúåêòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ íà ôîðìó èçëîæåíèÿ è äåòàëè-
çàöèþ ïðèâîäèìûõ ñâåäåíèé — íåçàâèñèìî îò æåëàíèÿ àâòîðîâ.

Âìåñòå ñ òåì, õîòÿ ìû è íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷è êðèòè÷åñêî-
ãî àíàëèçà ñîâðåìåííîé òàêñîíîìèè çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ
Ðîññèè, ìû íå ìîãëè èçáåæàòü îöåíîê íåêîòîðûõ òàêñîíîìè÷åñêèõ è íî-
ìåíêëàòóðíûõ èçìåíåíèé, îñîáåííî, ïðîèçâåäåííûõ â ïîñëåäíèå ãîäû.
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñóùåñòâóþùèå àðãóìåíòû â ïîëüçó ïîäîáíûõ èçìå-
íåíèé ñ î÷åâèäíîñòüþ ïðåäñòàâëÿëèñü íàì íåäîñòàòî÷íûìè, ìû âîçäåð-



6 Êîíñïåêò ôàóíû çåìíîâîäíûõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ Ðîññèè

æèâàëèñü îò èõ ïðèíÿòèÿ. Çäåñü óìåñòíî âñïîìíèòü, ÷òî â ïðîöåññå ðàç-
âèòèÿ áèîëîãè÷åñêîé òàêñîíîìèè ïðîèñõîäèò ÷åðåäîâàíèå ïåðèîäîâ óê-
ðóïíåíèÿ è äðîáëåíèÿ òàêñîíîâ: “Ïî ìåðå òîãî êàê îòêðûâàþò âñå áîëü-
øå è áîëüøå âèäîâ, òàêñîíû äðîáÿò âñå áîëüøå è áîëüøå è íà÷èíàåòñÿ
ïðîöåññ óïîðíîãî ïîâûøåíèÿ ðàíãà âñåõ êàòåãîðèé. Â êîíöå êîíöîâ, äðîá-
ëåíèå äîñòèãàåò òî÷êè íàñûùåíèÿ è íàñòóïàåò ïåðèîä ýíåðãè÷íîãî îáúå-
äèíåíèÿ” (Ìàéð, 1971, ñ. 276). Ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ áàòðàõîëîãèÿ
è ãåðïåòîëîãèÿ ïåðåæèâàþò ñòàäèþ î÷åâèäíîãî “äðîáèòåëüñòâà” òàêñî-
íîâ, êîòîðàÿ óæå ïðèâåëà ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ ÷èñëà èçâåñòíûõ ïîäâè-
äîâ, âèäîâ, ðîäîâ è äàæå ñåìåéñòâ ïðåñìûêàþùèõñÿ è çåìíîâîäíûõ.
Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ çåìíîâîäíûìè è ïðåñìûêàþùèìèñÿ, êàê ïðà-
âèëî, îñíîâûâàåòñÿ íå íà áèîëîãè÷åñêîé, ýâîëþöèîííîé èëè êàêîé-ëèáî
äðóãîé êîíöåïöèè âèäà, à ëèøü íà ôîðìàëüíûõ ïðàâèëàõ, çàêðåïëåííûõ
â “Ìåæäóíàðîäíîì êîäåêñå çîîëîãè÷åñêîé íîìåíêëàòóðû”. Ïî íàøåìó
ìíåíèþ, íåò íåîáõîäèìîñòè ïðèäàâàòü òàêñîíîìè÷åñêèé ðàíã ëþáîé ãåî-
ãðàôè÷åñêîé ïîïóëÿöèè ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû îòìåòèòü åå ñïåöèôè÷-
íîñòü (Kuzmin, Tarkhnishvili, 2000).

Òåì íå ìåíåå, ïðîöåññ äðîáëåíèÿ òàêñîíîâ îáúåêòèâåí è ñâÿçàí ñ
çàìåòíûì ðàñøèðåíèåì àðñåíàëà ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ â ñèñòåìàòèêå
(ãåíåòè÷åñêèå, áèîõèìè÷åñêèå, ìîëåêóëÿðíûå ïîäõîäû). Îäíàêî íåëüçÿ
íå çàìåòèòü è ÿâíîãî âëèÿíèÿ ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ. Ýòî âûðàæàåòñÿ â
çà÷àñòóþ íåîáîñíîâàííîì ïîâûøåíèè òàêñîíîìè÷åñêîãî óðîâíÿ îáúåê-
òîâ èçó÷åíèÿ (ïîäñåìåéñòâ — â ñåìåéñòâà, ïîäðîäîâ — â ðîäû, ïîäâè-
äîâ — â âèäû). Ïðè ýòîì íåðåäêî íå òîëüêî íå ñîáëþäàþòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå òàêñîíîìè÷åñêèå êðèòåðèè, íî è íàðóøàåòñÿ ïðèíöèï óäîá-
ñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäëàãàåìîé òàêñîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.

Ý. Ìàéð, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ñèíòåòè÷åñêîé òåîðèè ýâîëþöèè
è ñîâðåìåííîé ñèñòåìàòèêè, óáåäèòåëüíî ïîêàçàë ýòî: “Ïîñêîëüêó êëàññè-
ôèêàöèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèè ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè, åå ïîäðàçäåëåíèÿ (òàê-
ñîíû) äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ìàêñèìàëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü òàêîé ñèñòåìû,
òî åñòü â èäåàëå îíè äîëæíû áûòü ïðèìåðíî ðàâíîé âåëè÷èíû, ÷òîáû îá-
ëåã÷èòü èçâëå÷åíèå èíôîðìàöèè. … Íåçíà÷èòåëüíî óêëîíÿþùèåñÿ âèäû âî
âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî âîçìîæíî, ñëåäóåò âêëþ÷àòü â îäèí ðîä ñ áëèæàéøè-
ìè ê íèì âèäàìè. Ýòîò ñîâåò ìîæíî ðàñïðîñòðàíèòü è íà âûñøèå òàêñîíû.
Îáùåìó ñõîäñòâó ñëåäóåò ïðèäàâàòü çíà÷èòåëüíî áîëüøèé âåñ, ÷åì ðåçêèì
ðàçëè÷èÿì ïî îòäåëüíîìó ïðèçíàêó. … Ïîñêîëüêó ýâîëþöèÿ — ïðîöåññ íå-
óïîðÿäî÷åííûé, íàéòè ïîëèòèïè÷åñêèé òàêñîí, â êîòîðîì îäíè âèäû íå îò-
ëè÷àëèñü áû äðóã îò äðóãà áîëüøå, ÷åì äðóãèå, íåâîçìîæíî. Âûäåëåíèå
ýòèõ âèäîâ â îòäåëüíûå òàêñîíû ïðèâîäèò êî âñå áîëüøåìó äðîáëåíèþ ñèñ-
òåìû äî òåõ ïîð, ïîêà, íàêîíåö, áîëüøèíñòâî òàêñîíîâ íå ñòàíåò ìîíîòèïè-
÷åñêèì. Äðîáèòåëè ïî÷òè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ êëàññèôèöèðóþò ïðèçíàêè, à
íå ãðóïïû îðãàíèçìîâ. Êàê òîëüêî äðîáèòåëü íàõîäèò âèä ñ óêëîíÿþùèìñÿ
ïðèçíàêîì, îí ñîçäàåò äëÿ òàêîãî âèäà îòäåëüíûé ðîä. Îí ñîâåðøåííî ïðå-
íåáðåãàåò ïðèíöèïîì, èçâåñòíûì ñî âðåìåí Ëèííåÿ: èìåííî òàêñîí äàåò
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ïðèçíàê, à íå íàîáîðîò. … Îñîáåííî âðåäíî äðîáëåíèå íà óðîâíå ðîäà. Ðî-
äîâîå íàçâàíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàó÷íîãî íàçâàíèÿ îðãàíèçìà, è ïîýòîìó
åãî âûãîäíåå èñïîëüçîâàòü äëÿ âûÿâëåíèÿ áëèçîñòè, ÷åì íàçâàíèå ëþáîé
äðóãîé âûñøåé êàòåãîðèè” (Ìàéð, 1971, ñ. 269–274).

Êðîìå òîãî, èçëèøíåå äðîáëåíèå îòäåëüíûõ òàêñîíîâ ïðè ñîõðà-
íåíèè ïðåæíåé ñèñòåìû ðîäñòâåííûõ èì ãðóïï íàðóøàåò ñòàáèëüíîñòü
ñèñòåìàòèêè. Ýòî îïÿòü æå óáåäèòåëüíî ïîêàçàë Ý. Ìàéð (1971, ñ. 276–
277): “Ðàíãè êàòåãîðèé â ðîäñòâåííûõ òàêñîíàõ äîëæíû áûòü ýêâèâàëåí-
òíû. … Â ïðîøëîì äðîáèòåëè ñëèøêîì ÷àñòî êîíöåíòðèðîâàëè ñâîå
âíèìàíèå íà êàêîì-ëèáî òàêñîíå, ïîâûøàëè åãî â ðàíãå è çàòåì ìåëêî
äðîáèëè. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àëñÿ òàêñîí, ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé âñåì ýêâèâàëåíòíûì ðîäñòâåííûì òàêñîíàì (êîòîðûå íå áûëè ïîä-
âåðãíóòû òàêîé îáðàáîòêå). … Âûäåëåíèå òàêñîíîâ è èõ ðàñïðåäåëåíèå
ïî ðàíãàì ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå íàðóøàòü ýêâè-
âàëåíòíîñòè êàòåãîðèé â ðîäñòâåííûõ òàêñîíàõ”. Íà íàø âçãëÿä, ýòî ïîë-
íîñòüþ ïðèìåíèìî ê áàòðàõîëîãèè è ãåðïåòîëîãèè.

Î ãèïåðòðîôèðîâàííîé ðîëè ñóáúåêòèâèçìà â îöåíêå îáúåìà è ðàíãà
îòäåëüíûõ òàêñîíîâ ñâèäåòåëüñòâóåò, â ÷àñòíîñòè, íåñîâïàäåíèå ïåðèî-
äîâ óêðóïíåíèÿ è äðîáëåíèÿ òàêñîíîâ â èñòîðèè ñèñòåìàòèêè ðàçëè÷íûõ
ãðóïï æèâûõ îðãàíèçìîâ. Òàê, â òî âðåìÿ êàê â ñèñòåìå ïðåñìûêàþùèõ-
ñÿ íàáëþäàåòñÿ áóðíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà òàêñîíîâ è ïîâûøåíèå èõ ðàí-
ãîâ, â èíòåíñèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ ñèñòåìàòèêå ðàñòåíèé ñåìåéñòâà êàê-
òóñîâûõ ïðîèñõîäèò íå ìåíåå ðàäèêàëüíîå ñîêðàùåíèå ÷èñëà âèäîâ è
ðîäîâ (Hunt, 1999; Anderson, 2001).

Âñå ýòè îáñòîÿòåëüñòâà ìû èìåëè â âèäó, îöåíèâàÿ ïðîèçâåäåííûå
çà ïîñëåäíèå ãîäû èçìåíåíèÿ ðàíãîâ è îïèñàíèÿ íîâûõ òàêñîíîâ.

Îáúåì ñïèñêà. Êîíñïåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû è ïîäâèäû, êîã-
äà-ëèáî çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Ðîññèè â åå ñîâðåìåííûõ
ãðàíèöàõ. Òàêèì îáðàçîì, â ñïèñîê ïîïàäàþò è òàêèå òàêñîíû, ðåàëüíî
ñóùåñòâóþùèå ïîïóëÿöèè êîòîðûõ íà òåððèòîðèè èëè â àêâàòîðèè ñòðà-
íû íåèçâåñòíû (íàïðèìåð, ìîðñêèå ÷åðåïàõè). Íî ïðè ýòîì îãîâàðèâà-
þòñÿ âñå ïîäîáíûå ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ ðåãèñòðàöèåé åäèíè÷íûõ è, ïî
âñåé âèäèìîñòè, ñëó÷àéíûõ âñòðå÷. Â òî æå âðåìÿ, ìû íå ïðèâîäèì çäåñü
âèäû, îøèáî÷íî óêàçàííûå äëÿ ôàóíû Ðîññèè, íàïðèìåð, ëÿãóøêó Rana
rugosa Schlegel, 1838; ñëó÷àéíî çàíåñåííûå íà äàííóþ òåððèòîðèþ, íà-
ïðèìåð, ÷åðåïàõó Chinemys reevesii (Gray, 1831); à òàêæå ñáåæàâøèå èç
òåððàðèóìîâ èëè âûïóùåííûå â ïðèðîäó (ñì. Íèêîëüñêèé, 1915; Êóçü-
ìèí, Ìàñëîâà, 2005). Ðîäû, âèäû è ïîäâèäû ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì
ïîðÿäêå (ñîãëàñíî ëàòèíñêèì íàçâàíèÿì) â ïðåäåëàõ êàæäîãî ñåìåéñòâà.

Êëàññèôèêàöèÿ. Äëÿ çåìíîâîäíûõ ïîðÿäîê è îáúåì âûñøèõ òàêñî-
íîâ, à òàêæå íàó÷íûå íàçâàíèÿ è òèïîâûå òåððèòîðèè äàíû ïî Frost D.R.
2002. Amphibian Species of the World: an online reference. V.3 (àâãóñò 2004),
àäðåñ â Èíòåðíåòå: http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php.
Äëÿ ïðåñìûêàþùèõñÿ çà îñíîâó ïðèíÿòû ñèñòåìà è íîìåíêëàòóðà, èñïîëü-
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çóåìûå â ïîñëåäíèõ ñâîäêàõ (Àíàíüåâà è äð., 1998, 2004; Mertens, Wermuth,
1960). Ïðè ýòîì ó÷òåíû ïîñëåäóþùèå òàêñîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.

Íîìåíêëàòóðà. Íîìåíêëàòóðà ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëå-
äíèì, ÷åòâåðòûì èçäàíèåì “Ìåæäóíàðîäíîãî êîäåêñà çîîëîãè÷åñêîé íî-
ìåíêëàòóðû” (2000). Âñëåä çà Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíîì (2003) ìû ïðèâîäèì ðóñ-
ñêèå íàçâàíèÿ òîëüêî äëÿ îòðÿäîâ, ñåìåéñòâ è âèäîâ, à òàêæå ïîäâèäîâ.
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà âèä èëè ïîäâèä íå èìååò ïðèíÿòîãî ðóññêîãî íàçâà-
íèÿ, ïðèâîäèòñÿ ïåðåâîä ëàòèíñêîãî íàçâàíèÿ. Ëàòèíñêàÿ òðàíñëèòåðà-
öèÿ ôàìèëèé àâòîðîâ òàêñîíîâ óíèôèöèðîâàíà.

Ñèíîíèìèêà. Ïðè íàçâàíèÿõ âñòðå÷àþùèõñÿ â Ðîññèè âèäîâ èëè
ïîäâèäîâ (äëÿ ïîëèòèïè÷åñêèõ âèäîâ) óêàçûâàþòñÿ èõ ñèíîíèìû, à òàê-
æå íåêîòîðûå íåâåðíûå íàïèñàíèÿ ëàòèíñêèõ íàçâàíèé, ñîìíèòåëüíûå è
íåïðèãîäíûå íàçâàíèÿ è êîìáèíàöèè, â òîì ÷èñëå íàçâàíèÿ, âïåðâûå îïóá-
ëèêîâàííûå áåç îïèñàíèé òàêñîíîâ (nomina nuda) — â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà
îíè èñïîëüçîâàëèñü èëè ìîãóò ñëóæèòü ïðè÷èíîé âîçìîæíûõ ðàçíî÷òå-
íèé. Ñïèñîê âêëþ÷àåò òîëüêî òå íàçâàíèÿ, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü äëÿ ïî-
ïóëÿöèé, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â åå ñîâðå-
ìåííûõ ãðàíèöàõ. Ìëàäøèå ñèíîíèìû ðàñïîëîæåíû â õðîíîëîãè÷åñ-
êîì ïîðÿäêå. Äëÿ íèõ ïðèâîäÿòñÿ òîëüêî ôàìèëèè àâòîðîâ ïåðâîîïèñà-
íèé — äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè íå èñïîëüçîâàëè äàííîå íàçâàíèå
äëÿ òåððèòîðèè Ðîññèè, íî óïîìèíàåìûé ñèíîíèì èñïîëüçîâàëè äðóãèå
àâòîðû (ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåé ñåðèè). Îòäåëüíî ïðèâîäÿòñÿ
êîìáèíàöèè íàçâàíèé, èñïîëüçîâàâøèåñÿ äëÿ Ðîññèè. Äëÿ íèõ ÷åðåç òèðå
ïðèâåäåíû ôàìèëèè àâòîðîâ, âïåðâûå èñïîëüçîâàâøèõ ñîîòâåòñòâóþùèå
íàçâàíèÿ, õàðàêòåðèçóÿ èëè ïîäðàçóìåâàÿ æèâîòíûõ ñ ñîâðåìåííîé òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îíè òàêæå äàþòñÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì
ïîðÿäêå. Ëàòèíñêîå íàïèñàíèå ôàìèëèé àâòîðîâ èñïîëüçóåòñÿ ëèøü òîã-
äà, êîãäà îíè ÿâëÿþòñÿ àâòîðàìè îïèñàíèé òàêñîíîâ, èëè êîãäà îíî ñî-
äåðæèòñÿ â îðèãèíàëå. Ïîñêîëüêó â “Ìåæäóíàðîäíîì êîäåêñå” (2000)
ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïðèíöèï ëàòèíèçàöèè íàçâàíèé è ïðèâîäèòñÿ îáøèðíîå
ïðèëîæåíèå ðóêîâîäñòâ äëÿ ëàòèíèçàöèè, ëîãè÷íî ïèñàòü àâòîðîâ, êàê è
íàçâàíèÿ âèäîâ, ëàòèíñêèìè áóêâàìè. Ñîîòâåòñòâåííî, ìû çàìåíÿåì â
ôàìèëèÿõ àâòîðîâ íå òîëüêî êèðèëëèöó, íî è äðóãèå áóêâû, íå âñòðå÷àþ-
ùèåñÿ â ëàòèíñêîì àëôàâèòå (íàïðèìåð, ü íà ue, é íà å, è ò.ä.). Îäíàêî
ýòè çàìåíû êàñàþòñÿ òîëüêî ôàìèëèé àâòîðîâ îïèñàíèé, ñëåäóþùèõ ñðàçó
çà íàçâàíèÿìè îïèñàííûõ èìè òàêñîíîâ. Òðàíñêðèïöèÿ ôàìèëèè Ëèí-
íåé ïðèíèìàåòñÿ êàê Linnaeus, à íå Linnè, òàê êàê èìåííî òàêîé âàðèàíò
îáû÷íî âñòðå÷àåòñÿ â ëèòåðàòóðå ïî çåìíîâîäíûì è ïðåñìûêàþùèìñÿ è
ïðèâåäåí â êà÷åñòâå îáðàçöà â ïîñëåäíåì èçäàíèè “Ìåæäóíàðîäíîãî
êîäåêñà” (2000). Â ñïèñêàõ ñèíîíèìîâ àâòîðû ðàñïîëîæåíû â õðîíîëî-
ãè÷åñêîì ïîðÿäêå.

Òèïîâàÿ òåððèòîðèÿ (terra typica) äàíà äëÿ âñåõ òàêñîíîìè÷åñêè ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ âèäîâ è ïîäâèäîâ (â ñêîáêàõ ïðèâîäèòñÿ îðèãèíàëüíîå íàïèñà-
íèå óêàçàíèé íà òèïîâûå òåððèòîðèè). Äëÿ ðÿäà âèäîâ äàíà òàêæå îãðàíè-
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÷åííàÿ (óòî÷íåííàÿ) òèïîâàÿ òåððèòîðèÿ (terra typica restricta), èëè îáîçíà-
÷åííàÿ òèïîâàÿ òåððèòîðèÿ (terra rypica designata) ñ óêàçàíèåì àâòîðîâ. Íå-
âåðíûå òðàíñêðèïöèè (ex errore) ëàòèíñêèõ íàçâàíèé äàíû ëèøü òîãäà, êîã-
äà îíè øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå. Íàçâàíèÿ ïîä-
ðîäîâ â ñïèñêè íå âêëþ÷åíû (çà èñêëþ÷åíèåì ðàçäåëîâ ïî ñèíîíèìèêå). Â
ðÿäå ñëó÷àåâ ñèíîíèìè÷íûå íàçâàíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ ïîÿñíåíèÿìè: 1)
“partim” îáîçíà÷àåò ñëó÷àè, êîãäà ñîîòâåòñòâóþùåå íàçâàíèå ïðåäëàãàëîñü
àâòîðîì äëÿ òàêñîíà â áîëåå øèðîêîì ïîíèìàíèè, ÷åì òîò, ñèíîíèìîì íà-
çâàíèÿ êîòîðîãî ìû åãî ïðèâîäèì; ïîñëå ñëîâà “partim” ìîæåò ñòîÿòü íàçâà-
íèå ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíà, êîòîðûì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñîâïàäåíèå àðåàëîâ
ýòèõ äâóõ òàêñîíîâ; 2) “çàìåùàþùåå íàçâàíèå” âûäåëÿåò òå ñèíîíèìû, êî-
òîðûå áûëè ïðåäëîæåíû äëÿ çàìåíû ïðåäûäóùåãî íàçâàíèÿ òàêñîíà â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè îêàçûâàëèñü òàêñîíîìè÷åñêè íåïðèãîäíûìè (íàïðèìåð,
ïðè îìîíèìèè).

Òèïîãðàôñêèé çíàê (íàïðèìåð, “?”) èëè ñîêðàùåíèå (íàïðèìåð, aff.,
prox. èëè cf.) , â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè óïîòðåáëÿþòñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòè-
êè ïðèìåíåíèÿ íàó÷íîãî íàçâàíèÿ, íå ñîñòàâëÿþò ÷àñòü íàçâàíèÿ òàêñî-
íà, äàæå åñëè îíè ïîìåùåíû ìåæäó êîìïîíåíòàìè (“Ìåæäóíàðîäíûé
êîäåêñ”, 2000, ñò. 5.3).

Ðàñïðîñòðàíåíèå. Ñâåäåíèÿ î ðàñïðîñòðàíåíèè çåìíîâîäíûõ è
ïðåñìûêàþùèõñÿ ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñëåäíèìè ôàóíèñòè÷åñ-
êèìè ñâîäêàìè (Àíàíüåâà è äð., 1998, 2004; Êóçüìèí, 1999; Êóçüìèí, Ìàñ-
ëîâà, 2005) ñ íåîáõîäèìûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè. Óêàçûâàåòñÿ
îáùåå ÷èñëî ïîäâèäîâ è ÷èñëî ïîäâèäîâ, îáèòàþùèõ â Ðîññèè. Êðàòêî
íàçâàíû îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè ïîäâèäîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ â Ðîññèè. Â
êîíöå êàæäîãî âèäîâîãî î÷åðêà ñðàçó ïîñëå äàííîãî ðàçäåëà äàþòñÿ êîì-
ìåíòàðèè ïî ñèñòåìàòèêå è íîìåíêëàòóðå îòäåëüíûõ ãðóïï â òåõ ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà ýòî âàæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ èõ òàêñîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà.

Ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü ñîäåðæèò âñå íàçâàíèÿ òàêñîíîâ, ïðèâåäåí-
íûå ïî òîé æå ñõåìå, êàê è â øèðîêî èçâåñòíîì “Ñïèñêå çåìíîâîäíûõ è
ïðåñìûêàþùèõñÿ Åâðîïû” (Mertens, Müller, 1960).

Äèàãíîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè, êàê ïðàâèëî, íå äàþòñÿ. Ïðèâîäÿòñÿ ëèøü
òå èç íèõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû ïðè îáñóæäåíèè òàêñîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû âêëþ÷àåò öèòèðîâàííûå ðàáîòû, à òàêæå íå
öèòèðîâàííûå, íî èñïîëüçîâàííûå íàìè ïðè ñîñòàâëåíèè íàñòîÿùåãî êîí-
ñïåêòà è âàæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ òàêñîíîìèè ðîññèéñêîé áàòðàõî– è ãåð-
ïåòîôàóíû. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëêàõ ìû óêàçû-
âàåì ãîä èëè ñòðàíèöó, íå îáîçíà÷åííûå â îðèãèíàëå, íî îïðåäåëåííûå
âïîñëåäñòâèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ÷èñëà ïðèâîäÿòñÿ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ.

Ïðè ïîäãîòîâêå ðóêîïèñè ìû øèðîêî èñïîëüçîâàëè èíôîðìàöèîí-
íûå ìàòåðèàëû è öåííûå ñîâåòû, ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûå ìíîãèìè
îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè. Êàæäîìó èç íèõ ìû âûðà-
æàåì ñâîþ ãëóáî÷àéøóþ ïðèçíàòåëüíîñòü.
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КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA

ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
CAUDATA

СЕМЕЙСТВО УГЛОЗУБЫЕ HYNOBIIDAE Cope, 1860

Род Onychodactylus Tschudi, 1838
Onychodactylus Tschudi, 1838, Classif. Batr.: 57. Тип, по монотипии,
Onychodactylus schlegeli Tschudi, 1838 (= Salamandra japonicus Houttuyn,
1782).

Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886)

Уссурийский когтистый тритон
Geomolge fischeri Boulenger, 1886, Proc. Zool. Soc. Lond. 1886: 416. Г.
Хабаровск, Россия (“Chaborowska, on the River Ussuri, Manchuria”), оче-
видно, указан ошибочно.

С и н.: Onychodactylus rossicus Nikolsky, 1914.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юг Дальнего Востока России, Корея и

восток Китая. В России — северная часть ареала. Здесь уссурийский ког-
тистый тритон известен из горной системы Сихотэ-Алиня на юге При-
морского края. Населяет только континентальные районы.

Ареал расположен намного южнее Хабаровска, район которого не-
плохо изучен в батрахологическом отношении. По-видимому, материал,
использованный при описании вида, был приобретен в Хабаровске, но
собран в Приморье (Кузьмин, 1999).

Род Salamandrella Dybowski, 1870
Salamandrella Dybowski, 1870, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 20: 237. Тип,
по монотипии, Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870.

Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870

Сибирский углозуб
Для территории России вид широко известен также под следую-

щими названиями: Salamandrella keyserlingi — Бедряга, 1898 (неправиль-
ное последующее написание keyserlingii); Salamandrella schrencki —
Gadow, 1901 (неправильное последующее написание schrenckii); Hynobius

keyserlingii — Boulenger, 1910; Hynobius keyserlingi — Терентьев, Чер-
нов, 1936 (неправильное последующее написание keyserlingii).
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия, северный Казахстан, Монголия,
Китай, Корея и Япония. Обладает самым обширным ареалом среди совре-
менных земноводных. В России северная граница ареала проходит от Рус-
ской равнины (Архангельская область) на восток на Полярный Урал, п-ов
Таймыр, север Красноярского края и Якутии на п-ов Чукотка. Южная грани-
ца от северо-востока Костромской области через Кировскую и Пермскую
области к Южному Уралу, далее вдоль северной границы лесостепной и степ-
ной зон примерно от Курганской области до северного Казахстана около
границы с Омской областью, далее в Новосибирскую и Кемеровскую обла-
сти, затем на юг примерно на уровне 85–90o в.д. и выходит за пределы Рос-
сии в Монголию, Китай и Корею. Самая восточная часть ареала — п-ов Кам-
чатка и некоторые о-ва Тихого океана: Сахалин, северные и южные Кури-
лы (Шумшу, Парамушир и Кунашир), Большой Шантар, Лангр и Попова.

Описано несколько подвидовых форм, в том числе три с террито-
рии России. В настоящее время можно признать самостоятельность двух
из них. Подвидовая структура нуждается в дальнейшем изучении.
Salamandrella keyserlingii keyserlingii — сибирский углозуб
Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 20:
237. Юго-западная оконечность Байкала и заболоченные прибрежные луга
долин Култучная и Пахабиха... за цепью Яблоновского хребта с влажных
лугов системы Ингоды, Россия (“südwestlichen Winkel Baikal’s und zwar
auf den morästigen Uferweisen der Kultuschnaja- und Pachabicha-Thäler...
hinter der Jablonna-Gebirgskette auf feuchten Wiesen des Ingoda-Systemes”);
terra typica restricta: окрестности д. Култук, юго-западный угол оз. Бай-
кал, Иркутская область (Боркин, Кузьмин, 1988, с. 35).

С и н.: Lacerta europaea Pallas, 1814 (partim: Камчатка и Сибирь),
Isodactylium schrenckii Strauch, 1870 (part.: Шилка); Isodactylium wosnes-

senskyi Strauch, 1870; Salamandrella cristata Andersson, 1917; Hynobius mich-

noi Nikolsky, 1925; Salamandrella keyserlingii kultukiensis Dybowski, 1928.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Triton nebulosus — Маак, 1859; Triton nov. sp. — Маак, 1859;
Salamandrella uralensis Nikolsky, 1896 (nomen nudum); Hynobius crista-

tus — Dunn, 1923.
От приморского углозуба отличается отличается бoльшим разме-

ром генома, бoльшим числом туловищных позвонков и костальных бо-
розд, некоторыми морфометрическими показателями, крайне редким на-
личием спирализованных кладок икры и размножением почти исключи-
тельно в бессточных водоемах.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вне Приморья и, по-видимому, прилежа-
щих районов.
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Salamandrella keyserlingii tridactyla — приморский углозуб
Salamandrella keyserlingii tridactyla Nikolsky, 1905 — Никольский, 1905.
Пресм. и земноводн. Росс. Имп.: 491. Г. Владивосток, Россия.

С и н.: Isodactylium schrenckii Strauch, 1870 (part.: Уссури);
Salamandrella keyserlingii kalinowskiana Dybowski, 1928.

Для территории России подвид известен также под названием
Salamandrella schrenckii — Берман и др., 2005.

От сибирского углозуба отличается меньшим размером генома,
меньшим числом туловищных позвонков и костальных борозд, некото-
рыми морфометрическими показателями, регулярным наличием не спи-
рализованных кладок икры (наряду со спирализованными) и частым раз-
множением в проточной воде (наряду с бессточными водоемами).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Приморье и, по-видимому, прилежащие
районы. На север, вероятно, до юга Хабаровского края включительно.
Граница ареала нуждается в уточнении.

СЕМЕЙСТВО САЛАМАНДРОВЫЕ
SALAMANDRIDAE Goldfuss, 1820

Род Lissotriton Bell, 1839
Lissotriton Bell, 1839, Hist. Brit. Rept.: 132. Тип, по последующему обо-
значению, Salamandra puctata Latreille, 1800 (Fitzinger, 1843).

До последнего времени название Lissotriton рассматривалось в ка-
честве младшего синонима Triturus. Считалось, что род Triturus пред-
ставлен несколькими подродами. Исследования последних лет показали,
что он не является монофилетическим, причем к отдельными видам
Triturus оказались генетически ближе представители ряда других родов
Salamandridae. В связи с этим, Triturus был разделен на несколько моно-
филетических родов, четко различающихся генетически и морфологи-
чески: Triturus Rafinesque, 1815 (из бывшего СССР — T. cristatus, T. dob-

rogicus, T. karelinii), Mesotriton Bolkay, 1927 (M. alpestris), Ommatotriton

(O. vittatus) и Lissotriton (L. montandoni и L. vulgaris) (Gracia-Paris et al.,
2004). Мы принимаем эти изменения. Отметим, что для обозначения
последнего рода С.Н. Литвинчук с соавторами (Litvinchuk et al., 2005b)
использовали младший синоним его названия — Lophinus Rafinesque in

Gray, 1850, в написании Lophinus Rafinesque, 1815.

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный тритон
Р а с п р о с т р а н е н и е. Европа (кроме Португалии, Испании, юга

Франции и Италии, северной Скандинавии); Азия на восток до Красно-
ярского края, на юг до Малой Азии и северного Казахстана.
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Семь подвидов, из них два — в России.
Lissotriton vulgaris lantzi — обыкновенный тритон Ланца
Triton vulgaris lantzi Wolterstorff, 1914, Abh. Ber. Mus. Magdeburg, 2: 375.
Г. Новороссийск, Россия.

С и н .: Molge vulgaris meridionalis (Boulenger, 1882) (part.).
Для территории России подвид известен также под названиями

Triturus vulgaris lantzi — Терентьев, Чернов, 1936; Molge vulgaris vulgaris ´
lantzi — Бартенев, Резникова, 1935.

От номинативного подвида отличается в основном бoльшим про-
межутком между передними углами серий сошниковых зубов, меньшим
размером тела, более низким гребнем самца, заостряющимся почти в виде
шипиков, более заостренным концом хвоста, несколько угловатым сече-
нием тела, более развитыми перепонками на пальцах задних конечнос-
тей и деталями поведения ухаживания.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказ. Северная граница ареала прохо-
дит примерно по линии: г. Новороссийск — г. Краснодар — г. Ставро-
поль — Северная Осетия. Изолированная популяция существует в низо-
вьях р. Дон (Ростовская область). Наиболее восточные находки на Се-
верном Кавказе (Ножай-Юртовский район на юге Чечни и Казбекский
район в Дагестане) нуждаются в уточнении. Южная часть ареала лежит
южнее Главного Кавказского хребта вне Российской Федерации.
Lissotriton vulgaris vulgaris — обыкновенный тритон
Lacerta vulgaris Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 206. Европа; terra typica restricta:
Швеция (Mertens, Müller, 1928: 13).

С и н.: Lacerta palustris Linnaeus, 1758 (partim); Lacerta aquatica

Pallas, 1814 (partim); Lacerta europaea Pallas, 1814 (partim?); Salamandra

abdominalis Latreille, 1800 (partim); Triton punctatus Latreille, 1800; Molge

cinerea Merrem, 1820; Molge lacepedii (Andrzejowski, 1832?); Triton

taeniatus (Schneider, 1799).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Molge punctata — Двигубский, 1832; Triton vulgaris — Fischer,
1873; Triton aquaticus — Mela, 1882; Molge vulgaris vulgaris — Никольс-
кий, 1918, Triturus vulgaris vulgaris — Терентьев, Чернов, 1936.

От обыкновенного тритона Ланца отличается в основном меньшим
промежутком между передними углами серий сошниковых зубов,
бoльшим размером тела, более высоким гребнем самца, менее зубчатым,
менее заостренным концом хвоста, более округлым сечением тела, ме-
нее развитыми перепонками на пальцах задних конечностей и деталями
поведения ухаживания.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала (вне
Кавказа). Северная граница проходит от Калиниградской области на се-
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веро-восток через Литву, Латвию и Эстонию в Псковскую и Ленинградс-
кую области и Карелию (Калевальский район, д. Юшкозеро). Затем на
юго-восток в Архангельскую область, республику Коми, Пермскую, Тю-
менскую (Ханты-Мансийский автономный округ), Томскую, Кемеровс-
кую области (среднее течение р. Томь) и Красноярский край (Саяно-Шу-
шенский заповедник: самая восточная точка находки). Южная граница
ареала проходит от северо-западного побережья Черного моря по низо-
вьям рек Дунай, Днестр (Одесская область), Южный Буг (Николаевская
область) и Днепр (Херсонская область), далее по долине р. Днепр вверх
до Запорожской и Днепропетровской областей, затем на северо-восток
до г. Харьков и на восток через Белгородскую область, среднее течение
рек Дон (Воронежская область), Волга и Урал (Челябинская область),
верхнее течение р. Тобол (Курганская область), Новосибирскую область,
Алтайский край (Барнаул), Кемеровскую область и Красноярский край.

Род Ommatotriton Gray, 1850
Ommatrotriton Gray, 1850, Cat. Spec. Amph.: 26. Тип, по монотипии, Triturus

vittatus Gray, 1835.

Ommatotriton vittatus (Gray, 1835)

Малоазиатский тритон
Triton vittatus Gray, 1835, in Jenyns, Manual Brit. Vert. Anim.: 305. Типовая
территория, окрестности г. Лондон (“ponds near London”), Великобрита-
ния, указана ошибочно. Предполагается, что типовой материал был со-
бран в Сирии (Başoğlu, Özeti, 1973: 53)

Р а с п р о с т р а н е н и е. Израиль, северный Ирак, Ливан, Сирия,
южная Турция и западный Кавказ.

Три подвида, из них один — в России.
Недавно ранг подвида ophryticus был поднят до видового, с после-

дующим разделением на подвиды (Litvinchuk et al., 2005a,b). Пока мы не
принимаем данное изменение и считаем, что признаки, которые были
положены в его основу, соответствуют подвидовому уровню.
Ommatotriton vittatus ophryticus — малоазиатский тритон
Triton ophryticus Berthold, 1846, Nachr. Königl. Ges. Wiss. Göttingen, 12:
189. Г. Тбилиси (Tiflis), Грузия.

С и н.: Molge vittata (Gray, 1835).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Molge vittata ophrytica — Дороватовский, 1913; Triturus vit-

tatus ophryticus — Терентьев, Чернов, 1940; Triturus ophryticus ophryticus —
Litvinchuk et al., 2005a.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Лесной пояс гор на северо-западном и
юго-западном макросклонах Главного Кавказского хр. На северном мак-
росклоне Большого Кавказа граница ареала проходит в России с запада
на восток примерно по линии: Апшеронский и Майкопский районы Крас-
нодарского края — верховья р. Кяфар — Тебердинский заповедник —
национальный парк “Приэльбрусье” в Кабардино-Балкарии. Основная
часть ареала лежит к югу от Большого Кавказского хребта вне Российс-
кой Федерации.

Род Triturus Rafinesque, 1815
Triturus Rafinesque, 1815, Analyse Nat.: 78. Тип, по последующему обо-
значению, Triton cristatus Laurenti, 1768 (Firzinger, 1843: 34).

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Гребенчатый тритон
Triton cristatus Laurenti, 1768, Spec. med.: 39. Типовая территория не ус-
тановлена («в болотах» — «in paludibus»); terra typica restricta: г. Нюрн-
берг, Германия (Mertens, Müller, 1928: 11).

С и н.: Lacerta palustris Linnaeus, 1758 (partim); Lacerta aquatica

Pallas, 1814 (partim); Lacerta europaea Pallas, 1814 (?partim); Molge

marmoratus (Latreille, 1800); Turanomolge mensbieri Nikolsky, 1918; Hyno-

bius turcestanicus — Терентьев, Чернов, 1936 (неправильное последую-
щее написание turkestanicus) (partim); Turanomolge turkestanicus — Бор-
кин, Даревский, 1987 (partim).

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Salamandra cristata — Двигубский, 1828; Molge palustris —
Двигубский, 1832; Triton palustris — Mela, 1882; Molge cristata — Bedriaga,
1897; Molge cristata forma typica — Никольский, 1905 (partim); Molge

cristata cristata — Никольский, 1918 (partim); Triturus cristatus cristatus —
Терентьев, Чернов, 1936; Triturus (cristatus) cristatus — Arntzen, Borkin, 1997.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Бoльшая часть западной Европы и
западная часть Западной Сибири. Встречается в Калининградской обла-
сти (крайний запад России) и Литве. Далее северная граница ареала про-
ходит на северо-восток от Латвии и Эстонии до России, затем примерно
на уровне: Ленинградская область — Карелия (самая северная точка на-
ходки — Кондопожский район, д. Сопоха), затем на юго-восток в Воло-
годскую область, север Костромской области, окрестности г. Киров и Пер-
мскую область. Самые восточные находки сделаны в Свердловской об-
ласти. Южная граница ареала проходит через Молдавию и Украину на
север в Россию (Белгородская — Липецкая — Тамбовская — Пензен-
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ская — Саратовская — Самарская области — Татария — Оренбургская —
Челябинская — юг Курганской области). Самые юго-восточные находки
сделаны в Западной Сибири (Юргамышский район).

Triturus karelinii (Strauch, 1870)

Тритон Карелина
Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточная часть Балканского и Крымско-

го п-овов, Малая Азия, Кавказ и северный Иран.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Triturus karelinii karelinii — тритон Карелина
Triton karelinii Strauch, 1870, Rev. Salamandr.-Gatt.: 42. Северо-восточная
Персия (= Иран); terra typica restricta: Астрабадский залив, южный берег
Каспийского моря, пров. Мазандеран, Иран (Литвинчук, 1988).

С и н.: Triton cristatus Laurenti, 1768 (partim); Molge cristata carnifex

(Laurenti, 1768).
Для территории России подвид известен также под следующими на-

званиями: Molge (Triton) cristata karelini — Беттгер, 1899 (неправильное
последующее написание karelinii); Molge cristata forma typica — Никольс-
кий, 1905 (partim: Крым и Кавказ); Molge cristata karelinii — Никольский,
1905; Molge cristata cornifera — Красовский, 1933 (неправильное после-
дующее написание carnifex); Molge cristata cristata — Красовский, 1933;
Triturus cristatus karelini — Терентьев, Чернов, 1936 (неправильное пос-
ледующее написание karelinii); Triturus cristatus karelinii — Боркин, Да-
ревский, 1987; Triturus (cristatus) karelinii — Arntzen, Borkin, 1997.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Крым, Малая Азия, Кавказ и северный
Иран. В России — северная часть ареала: в системе Главного Кавказско-
го хребта. Здесь северная граница ареала проходит вдоль северного мак-
росклона примерно по линии: п-ов Абрау в Новороссийском районе —
Карачаево-Черкесия — Кабардино-Балкария — юго-западный Дагестан.
Граница ареала известна недостаточно: имеются большие “промежутки”
и точки, нуждающиеся в подтверждении.
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ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
ANURA

СЕМЕЙСТВО ЖЕРЛЯНКИ BOMBINATORIDAE

Gray, 1825

Род Bombina Oken, 1816
Bombina Oken, 1816, Lehrb. Naturgesch. 3 (Zool.): 207. Тип, по последую-
щему обозначению (Мнение Международной комиссии по зоологичес-
кой номенклатуре N 453, 1957, Bull. Zool. Nomencl., v. 15, p. 347–358),
Rana bombina Linnaeus, 1761.

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Краснобрюхая жерлянка
Rana bombina Linnaeus, 1761, Fauna. Svec.: 101. Южная Швеция

(“Scaniae campestris fossis australibus”).
С и н.: Rana cruenta Pallas, 1814; Bombinator igneus (Laurenti, 1768).
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Bufo cruentus — Двигубский, 1832; Bufo bombinus — Двигуб-
ский, 1832; Bombinator bombinus — Bedriaga, 1891; Bombina bombinator —
Бажанов, 1930.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Центральная и Восточная Европа.  В
России — северная граница ареала проходит от Калининградской облас-
ти через Литву и Латвию, затем на юго-восток в Белоруссию и на запад
России. Предполагается, что вид изредка встречается в южных районах
Псковской области. Старые указания на Смоленскую область не подтвер-
дились. Тем не менее, жерлянка встречается северо-восточнее, где гра-
ница его ареала проходит через север Московской области около грани-
цы с Тверской областью, окрестности г. Владимир, север Нижегородс-
кой области, г. Йошкар-Ола, юг Кировской области (Малмыжский рай-
он), Удмуртию (Камбарский район и г. Ижевск), Башкирию и Челябинс-
кую область (севернее г. Карабаш). К северо-востоку от Черного моря
граница ареала проходит от Таманского п-ова в Краснодарском крае на
восток г. Горячий Ключ в Адыгею и Ставропольский край, затем проходит
на северо-запад примерно по линии: г. Светлоград — г. Ставрополь — ста-
ница Новоалександровская — Ростовская область (п. Семикаракорский —
г. Каменск-Шахтинский), затем на восток к среднему течению рек Дон и
Волга в Волгоградской области (п. Иловля), далее в северный Казахстан
и к северо-востоку к г. Оренбург и в Челябинскую область.
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Bombina orientalis (Boulenger, 1890)

Дальневосточная жерлянка
Bombinator orientalis Boulenger, 1890, Ann. Mag. Nat. Hist. 5: 143. Чефу...
северный Китай... юго-восточное побережье Кореи... Хабаровка
(“Chefoo... N. China... S.E. coast of Corea... Chabarowka”) (Хабаровск, оче-
видно, указана ошибочно); terra typica restricta: Яньтай (= Чефу), пров.
Шаньдун, Китай (Pope, 1931: 435).

С и н.: Bomhina orientalis silvatica Korotkov, 1972 (ошибочное на-
писание родового названия); Bomhina orientalis praticola Korotkov, 1972
(ошибочное написание родового названия).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Cеверо-восточный Китай, Корея, Хаба-
ровский и Приморский края. В России — северо-восточная часть ареала.
На север доходит до р. Серебрянка и на северо-восток до нижнего тече-
ния р. Бикин в Хабаровском крае (Бикинский район, д. Покровка, и На-
найский район, д. Арсеньево).

Из Приморья описаны две формы (Коротков, 1972). Их подвидо-
вой статус не признается. Однако географическая изменчивость и таксо-
номическая структура вида нуждаются в дальнейшем изучении.

СЕМЕЙСТВО ЧЕСНОЧНИЦЫ PELOBATIDAE

Bonaparte, 1850

Род Pelobates Wagler, 1830
Pelobates Wagler, 1830, Nat. Syst. Amph.: 206. Тип, по монотипии, Bufo

fuscus Laurenti, 1768.

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Обыкновенная чесночница
Р а с п р о с т р а н е н и е. От Центральной Европы до Западной

Сибири и Казахстана.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Pelobates fuscus fuscus — обыкновенная чесночница
Bufo fuscus Laurenti, 1768, Spec. med.: 28. Типовая территория не уста-
новлена (“в болотах” — “in paludibus”); terra typica restricta: г. Вена, Ав-
стрия (Mertens, Müller, 1928: 18).

С и н.: Rana vespertina Pallas, 1771; Pelobates fuscus campestris

Severtzov, 1855.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Bufo vespertinus — Schneider, 1799; Bombinator fuscus —
Eichwald, 1831; Rana fusca — Lorek, 1834 (partim?).
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала. Север-
ная граница в России проходит через Псковскую и Ленинградскую обла-
сти, юг Вологодской, юго-запад Костромской, север Нижегородской, Ки-
ровскую области, Удмуртию, Пермскую (окрестности г. Пермь), Сверд-
ловскую и Тюменскую области (наиболее восточные находки — Ялуто-
ровский и Упоровский районы). Южная граница ареала в России прохо-
дит от побережья Черного моря в Предкавказье (Краснодарский край, п-
ов Абрау) к г. Горячий Ключ, затем в Ставропольский край, Чечню и Да-
гестан, далее на север и северо-восток в Черные Земли (Калмыкия), на
север Волгоградской области и далее на восток в Казахстан.

В европейской части России по генетическим данным выделяют
две географические популяции (Боркин и др., 2003).

Pelobates syriacus Boettger, 1889

Сирийская чесночница
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сирия, Израиль, Малая Азия, Балканский

п-ов и Кавказ.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Pelobates syriacus syriacus — сирийская чесночница
Pelobates syriacus Boettger, 1889, Zool. Anz. 12: 145. Г. Хайфа, Израиль
(“Haifa in Syrien”).

С и н.: Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (partim: Кавказ).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сирия, Израиль, Малая Азия и Кавказ. В

России — северо-восточный предел распространения (дельта р. Самур в
Дагестане около границы с Азербайджаном).

СЕМЕЙСТВО КРЕСТОВКИ PELODYTIDAE

Bonaparte, 1850

Род Pelodytes Bonaparte, 1838
Pelodytes Bonaparte, 1838, Icon. fauna Ital. 2: 119. Тип, по монотипии, Rana

punctata Daudin, 1803.

Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896

Кавказская крестовка
Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896, Ann. Mag. Nat. Hist. 17: 406. Гора
Ломис-Мта, окрестности г. Боржоми, Грузия (“Mount Lomis, Caucasus,
7000 feet”).

С и н.: Pelodytopsis caucasica Nikolsky, 1896; Pelodytes punctatus

caucasicus (Boulenger, 1896).
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Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ от северного макросклона до
северной Турции. В России — в горной части Краснодарского края и,
возможно, в Северной Осетии. Самые восточные находки на Северном
Кавказе (юг Чечни) нуждаются в уточнении. Северная граница распрос-
транения проходит в России от поселков Шапсугский и Эриванский в
окрестности г. Новороссийск по северному склону Главного Кавказско-
го хр. до верховий р. Уруп.

СЕМЕЙСТВО ЖАБЫ BUFONIDAE Gray, 1825

Род Bufo Laurenti, 1768
Bufo Laurenti, 1768, Spec. med.: 25. Тип, по последующему обозначению,
Bufo viridis Laurenti, 1768 (Fitzinger, 1843: 32).

Род Bufo — один из наиболее богатых видами среди земноводных.
Использование молекулярно-генетических методов позволило уточнить
состав ряда внутриродовых групп (Frost, 2006). Однако придание неко-
торым из них родового ранга представляется преждевременным вследс-
вие недостаточного охвата изученных видов и избыточного дробления
на уровне рода. Это касается выделения из Bufo родов Epidalea Cope,
1864 (с видом E. calamita) и Pseudepidalea Frost et al., 2006 (с видами P.

viridis и, предположительно, P. raddei). Представляется, что подродовой
ранг достаточен для адекватного отражения различий между группами
видов рода Bufo sensu lato.

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Обыкновенная жаба
Rana bufo Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 210. Европа (“in Europae...imprimis
Ucraniae”); terra typica restricta: Швеция (Mertens, Müller, 1928: 18).

С и н.: Rana rubeta Linnaeus, 1758; Bufo vulgaris Laurenti, 1768; Bufo

vulgaris japonica Maak, 1861 (nomen nudum) (partim?: „вся умеренная по-
лоса Сибири“); Bufo cinereus Schneider, 1799.

Для территории России вид известен также под названием Bufo bufo

bufo — Никольский, 1918 (partim: кроме Кавказа и Дальнего Востока).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Европа и Западная Сибирь; проникает и

в Восточную Сибирь. Северная граница ареала в России проходит от се-
верного берега Белого моря в Мурманской области (Кандалакшский за-
поведник) через Карелию и Архангельскую область в Республику Коми,
далее через Урал в Тюменскую область (Ямало-Ненецкий автономный
округ) и Красноярский край (среднее течение р. Енисей на уровне посел-
ков Бор и Алинское). Затем граница пересекает р. Енисей и поворачива-
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ет на юго-юго-восток к р. Чуна в Красноярском крае и Иркутской облас-
ти в Восточной Сибири. Самое восточное из известных местонахожде-
ний — п. Кунерма в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Указания на наличие в Забайкалье (Читинская область и Бурятия) могут
относиться к другому виду, Bufo gargarizans. Основная часть северной
границы ареала B. bufo примерно соответствует 63–64oс.ш. Южная гра-
ница ареала проходит примерно на уровне Белгородской и Воронежской
областей, г. Тамбов, юго-востока Пензенской области, Ульяновской и се-
вера Саратовской области; затем на север Уральской области и на севе-
ро-восток через Оренбургскую, Челябинскую и Курганскую области, юг
Тюменской и восток Омской области. Далее граница поворачивает на
юго-юго-восток в северо-восточный Казахстан.

Bufo calamita Laurenti, 1768

Камышовая жаба
Bufo calamita Laurenti, 1768, Spec. med.: 27. Типовая территория не уста-
новлена (“в разных укрытиях, трещинах земли, щелях в стенах, а также в
ямах” — “in variis latebris, terrae rimis, murorum cavis, ac foraminibus”);
terra typica restricta: г. Нюрнберг, Германия (Mertens, Müller, 1940: 17).

С и н.: Rana portentosa Blumenbach, 1797.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Западная Европа на север до южной

Швеции и Британии, на юг до северной Италии, Австрии и Чехии. В
России (Калининградская область) — восточная часть ареала.

Bufo gargarizans Cantor, 1842

Дальневосточная жаба
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-восточный Китай, Корея и Россия.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Bufo gargarizans gargarizans — дальневосточная жаба
Bufo gargarizans Cantor, 1842, Ann. Mag. Nat. Hist. 9: 483. О-ва Чжоушань
(“Chusan”), пров. Чжэцзян, Китай.

С и н.: Bufo vulgaris Laurenti, 1768 (partim); Bufo vulgaris japonica

Maak, 1861 (nomen nudum) (partim?: “вся умеренная полоса Сибири”);
Bufo vulgris sachalinensis Nikolsky, 1905 (ex errore: vulgris); Bufo bufo

asiaticus (Steindachner, 1867); Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758) (partim); Bufo

bufo gargarizans (Cantor, 1842).
Для территории России подвид известен также под следующими на-

званиями: Bufo sachalinensis — Stejneger, 1907; Bufo vulgaris asiaticus —
Черский, 1915; Bufo bufo sachalinensis — Van Denburgh, 1924; Bufo asiati-

cus — Гумилевский, 1932; Bufo bufo (subspecies?) — Клумов, Наумов, 1935.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Дальний Восток на север до долины р.
Амур и его северных притоков. В этой долине с запада на северо-восток
от р. Зея до устья р. Амур (Норский заповедник — п. Селемджинск —
Буреинский заповедник — Тугуро-Нимеленская равнина — п. Пуир). О-
в Сахалин и 4 о-ва в заливе Петра Великого. Есть сведения о серых жа-
бах из Байкальского региона. Популяции из Прибайкалья должны отно-
ситься к Bufo bufo, особи из Забайкалья — к B. gargarizans. Эти данные
требуют подтверждения.

Bufo raddei Strauch, 1876

Монгольская жаба
Bufo raddei Strauch, 1876 — Штраух, 1876, в кн.: Н.М. Пржевальский,
Монг. страна тангутов Трехлетн. путеш. Вост. нагорн. Азии 2 (3), c. 53.
Пров. Ордос и пустыня Алашань (“provincia Chinensi, Ordos dicta...nec
non in deserto Alaschanico”); terra typica restricta: восточная часть пусты-
ни Алашань, западнее 106о в.д., юго-запад Внутренней Монголии (Бор-
кин, Кузьмин, 1988: 82).

С и н.: Rana bufo Linnaeus, 1758 (partim?); Bufo calamita Laurenti,
1768; Bufo variabilis amurensis Maak, 1859 (nomen nudum).

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Bufo cruciata (?) [sic] — Маак, 1861; Bufo variabilis — Маак,
1861; Bufo raddii — Boulenger, 1890 (неправильное последующее напи-
сание raddei).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Корея, северный Китай, Монголия и восток
азиатской России. Здесь два крупных участка ареала, соединенных через
север Китая и, вероятно, не связанных между собой по территории Рос-
сии. В Байкальском регионе образует несколько изолированных географи-
ческих популяций (наиболее северная на северном побережье оз. Байкал:
дельта р. Голоустная, залив Малое Море и о. Ольхон); к югу от Байкала
граница ареала проходит от Джидинского района и южных склонов хр.
Хамар-Дабан в Бурятии на восток и север к дельте р. Селенга и долине р.
Баргузин, далее на юг через центральную Бурятию в Читинскую область
(наиболее северные точки находок на уровне г. Чита, р. Ингода, далее на
северо-восток вдоль долин р. Шилка и ее левых притоков, вероятно, до
впадения Шилки в р. Амур около китайской границы). На Дальнем Вос-
токе распространена в долинах рек Амур и Уссури и их притоков (самая
северо-западная известная находка п. Амуро-Балтийск, далее на восток
по долине Амура до с. Мариинск Ульчского района Хабаровского края);
в Приморье по долинам р. Уссури и ее притоков; лишь к югу от Сихотэ-
Алиня встречается в долинах рек, впадающих в Тихий океан.
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Bufo verrucosissimus (Pallas, 1814)

Кавказская жаба
С и н.: Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758) (partim: Кавказ); Bufo vulgaris

Laurenti, 1768 (partim: Кавказ); Rana caucasica Pallas, 1814 (partim).
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Bufo caucasius — Eichwald, 1831; Bufo verrucosissimus — Дви-
губский, 1832; Bufo bufo verrucosissima — Терентьев, Чернов, 1936.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Азербайджан, Грузия, Россия, Турция и
северо-западный Иран.

Указываются три подвида (Орлова, Туниев, 1989); все три — в Рос-
сии (систематическое положение азербайджанских популяций неясно).
Предложенное выделение подвидов turowi и circassicus (Орлова, Туниев,
1989) основывается на некоторых качественных внешнеморфологичес-
ких и краниологических особенностях, но не подкреплено статистичес-
ки (очень небольшие выборки — для описываемых подвидов соответ-
ственно: размеры и пропорции — 2 самки/1 самец и 1 самка/10 самцов;
краниологические признаки — только для формы circassicus — 1/1). Сами
различия проявляются очень слабо или вообще не выражены. Кроме того,
сравнение проведено без учета межпопуляционной и аллометрической
изменчивости. При этом указанные диагностические признаки трудно
применимы на практике. Поэтому мы присоединяемся к оценке этих под-
видов, как сомнительных (Ананьева и др., 1998).
Bufo verrucosissimus circassicus — черкесская жаба
Bufo verrucosissimus circassicus Orlova et Tuniyev, 1989, Бюл. Моск. общ.
испыт. природы: отд. биол. 94 (3): 20. Станица Крепостная, Северский
район, Краснодарский край, Россия.

От колхидской жабы отличается отсутствием шейного перехвата,
острым рострумом, наличием лишь немногих небольших бугорков в пе-
редней части спины, темно-коричневыми спинными бугорками и голо-
вой, и морфометрией черепа; от жабы Турова — наличием киля на рост-
руме, наличием острых бугорков не на всей вентральной коже, а только
на горле, пятнистым брюхом и расширенной дистальной частью языка.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Небольшая территория на северо-западе
Большого Кавказа от станицы Крепостная на северном склоне Главного
Кавказского хр. до г. Геленджик на побережье Черного моря.
Bufo verrucosissimus turowi — жаба Турова
Bufo bufo turowi Krasovsky, 1933, Изв. 2-го Сев.-Кавказск. пед. инст. 10:
90. Кордон Чернореченский у впадения р. Уруштен в р. Малая Лаба, Кав-
казский заповедник, Краснодарский край, Россия (“окрестности Черно-
реченской караулки; у впадения р. Уруштен в М. Лабу, Кав. гос. заповед-
ник, Северо-Кавказский край”).
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От колхидской жабы отличается более мелким телом, острым рос-
трумом, острыми бугорками на брюхе, отсутствием пятен на спине (за
исключением таковых на спинных бугорках и в нижней части голени и
кисти), уплощенным языком с широким проксимальным концом и отсут-
ствием шейного перехвата; от черкесской жабы — отсутствием киля на
роструме, наличием острых бугорков на всей вентральной коже, не пят-
нистым брюхом и более узкой дистальной частью языка.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Небольшая территория в предгорьях
северного склона Главного Кавказского хр. от слияния рек Уруштен и
Малая Лаба до г. Ятыгварт и ущелья р. Большая Лаба.
Bufo verrucosissimus verrucosissimus — колхидская жаба
Rana verrucosissima Pallas, 1814, Zoogr. Rosso-Asiat. 3: 15. Кавказ.

От жабы Турова отличается более крупным телом, тупым ростру-
мом, отсутствием острых бугорков на брюхе, наличием пятен на спине,
расширенным языком и наличием шейного перехвата; от черкесской
жабы — наличием шейного перехвата, тупым рострумом, наличием
многих бугорков в передней части спины, окраской бугорков и головы, и
морфометрией черепа.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал в виде узкой полосы вдоль южного
склона Главного Кавказского хр. от Черноморского побережья на восток
до п. Ахалдаба на р. Кура (Грузия), Закатальского заповедника, Шема-
хинского и Сабирабадского районов в восточном Азербайджане. С севе-
ра ареал ограничен Главным Кавказским хр. В районе долины р. Белая
(Краснодарский край) проникает на северный склон Главного Кавказс-
кого хр. до поселков Мезмай, Сахрай и Гузерипль.

Bufo viridis Laurenti, 1768

Зеленая жаба
Р а с п р о с т р а н е н и е.  От северо-восточной Африки через

Европу до Сибири и Средней Азии. Северная граница ареала в целом
совпадает с северной границей подзоны смешанных лесов.

Общее число подвидов неясно. В России — один (номинативный).
Bufo viridis viridis — зеленая жаба
Bufo viridis Laurenti, 1768, Spec. med.: 27. Г. Вена, Австрия (“inter
fissuras...obscuras Viennae”).

С и н.: Bufo calamita Laurenti, 1768 (partim: Кавказ); Rana sitibunda

Pallas, 1771; Rana variabilis Pallas, 1769; Rana mutabilis Pallas, 1776 (за-
мещающее название для Rana variabilis Pallas, 1769); Bufo pictus (Pallas,
1814); Bufo cursor Daudin, 1803 (по Rana в кн.: Лепехин, 1771); Bufo

variabilis crucigera Eichwald, 1831.
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Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Rana — Лепехин, 1771; Bufo sitibundus — Schneider, 1799; Bufo

variabilis sitibunda (Pallas, 1771) sensu E. Eichwald, 1831.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала. В

России северная граница проходит через Псковскую область, окрестнос-
ти г. Ярославль, г. Иваново, Нижегородскую (районы в левобережье Вол-
ги) и Кировскую области (города Халтурин и Киров), Удмуртию, юг Пер-
мской области, далее на юго-восток в Челябинскую (г. Троицк) и Курган-
скую области (Шадринский район), затем по северному и восточному
Казахстану. Изолированная популяция (вероятно, образовавшаяся в ре-
зультате интродукции) обитает в окрестностях г. Новосибирск.

СЕМЕЙСТВО КВАКШИ HYLIDAE Rafinesque, 1815

ПОДСЕМЕЙСТВО КВАКШИ HYLINAE Rafinesque, 1815

Род Hyla Laurenti, 1768
Hyla Laurenti, 1768, Spec. med.: 32. Тип, по последующему обозначению,
Hyla viridis Laurenti, 1768 (= Rana arborea Linnaeus, 1758) (Stejneger, 1907:
75).

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Обыкновенная квакша
Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная, Центральная и Восточная

Европа, а также Кавказский регион.
Четыре подвида, из них два — в России.

Hyla arborea arborea — обыкновенная квакша
Rana arborea Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 213. Европа, Америка (“sub foliis
arborum Europae, Americae”); terra typica restricta, по обозначению лекто-
типа: район г. Цюрих, Швейцария (Frost, 2002).

С и н.: Hyla viridis Laurenti, 1768 (partim: кроме Сибири).
От квакши Шелковникова отличается более короткими голенями,

более узким промежутком между ноздрями и наличием паховой петли у
всех особей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала. Север-
ная граница ареала в России проходит по Брянской, Курской и западу
Белгородской области, далее уходит на юг на Украину. Имеются старые
указания (позже не подтвердившиеся) о находках H. arborea далеко за
пределами достоверно известного современного ареала: в Ростовской,
Орловской, Тульской, Московской, Тверской, Ленинградской, Кировской
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областях, а также низовьях р. Волга, на Среднем и Южном Урале и в
Западной Сибири. Хотя часть этих данных можно объяснить ошибкой
определения или искусственной интродукцией, более широкое распрос-
транение H. arborea в прошлом очевидно: установлено сокращение или
исчезновение многих северных популяций.
Hyla arborea schelkownikowi — квакша Шелковникова
Hyla arborea schelkownikowi Cernov, 1926, Уч. зап. Сев.-Кавказск. инст.
краевед. 1: 70. Г. Степанаван, Армения и окрестности г. Кутаиси, Грузия
(“Джелал-Оглы (Степанован) и окрестности Кутаиса”).

С и н.: Hyla arborea savignyi Mertens, Mueller, 1940.
Для территории России подвид известен также под названием Hyla

arborea (savignii And.?) [sic] — Беме, 1928 (неправильное последующее
написание savignyi).

От обыкновенной квакши отличается более длинными голенями,
более широким промежутком между ноздрями и отсутствием паховой
петли у некоторых особей.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ.  Северная граница ареала в
России — от Краснодарского края примерно по линии: п-ов Абрау — г.
Горячий Ключ — г. Майкоп — г. Ставрополь, отсюда через Ставрополь-
ский край на юго-восток и восток: Северная Осетия (г. Моздок) — Чечня
(станица Шелковская) — Дагестан (г. Кизляр).

Hyla japonica Guenther, 1859

Дальневосточная квакша
Hyla arborea japonica Guenther, 1859, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus.: 109.
Япония.

С и н.: Hyla arborea (Linnaues, 1758) (partim).
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Япония,  Корея,  северо-восточный и

центральный Китай, северная Монголия, юго-восток России.
Подвидовая структура неясна. Считается, что в России один под-

вид.
Hyla japonica stepheni — дальневосточная квакша
Hyla stepheni Boulenger, 1887, Proc. Zool. Soc. Lond. 1887: 579. О. Гемун-
до (“Port Hamilton”), Южная Корея.

С и н.: Rana arborea Linnaeus, 1758 (partim: Сибирь); Hyla viridis

Laurenti, 1768 (partim: Сибирь); Hyla arborea ussuriensis Nikolsky, 1918;
Hyla arborea japonica (Guenther, 1858).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Япония,  Корея,  северо-восточный и
центральный Китай, северная Монголия, Забайкалье и Дальний Восток
России. В Забайкалье в самой северной точке, теплой Баргузинской кот-
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ловине, обитает изолированная популяция. Северо-западный предел рас-
пространения — хр. Малый Хамар-Дабан в Бурятии, далее граница аре-
ала проходит на северо-восток к дельте р. Селенга, далее на юг через
центральную Бурятию в Читинскую область (г. Чита — р. Ингода — р.
Шилка, вероятно, до ее слияния с р. Амур у китайской границы). На Даль-
нем Востоке распространена по долинам рек Амур и Уссури и их прито-
ков. Самые западные находки в Амурской области в бассейне р. Зея (на
север до ее притоков Гилюй, Уркан, Деп, Гулик, Алгая и Селемджа), да-
лее на восток по долине Амура и на север по р. Бурея до п. Усть-Ургал в
Хабаровском крае, далее на восток и северо-восток до с. Софийск. В
Приморье в долинах р. Уссури и ее притоков, на восточном макросклоне
Сихотэ-Алиня известна на север до Сихотэ-Алинского заповедника. Есть
также на южном Сахалине, о-вах Кунашир и Шикотан (Южные Курилы)
и некоторых о-вах залива Петра Великого в Тихом океане.

СЕМЕЙСТВО ЛЯГУШКИ RANIDAE Rafinesque, 1814
В фауне России настоящие лягушки представлены двумя группа-

ми: зелеными (Rana esculenta, R. nigromaculata и R. rudibunda) и бурые
(все остальные). Эти две группы существенно различаются, что нашло
отражение в  выделении подродов (в фауне России, соответственно,
Pelophylax и Rana — Dubois, 1992). Однако повышение их до уровня
родов мы принять не можем, так как последние данные свидетельствуют
о том, что они (наряду с рядом других форм) входят в монофилетичес-
кую кладу (Frost et. al., 2006), и сохранение за ними ранга подрода пред-
ставляется наиболее приемлемым. Д.Р. Фрост с соавторами (Frost et. al.,
2006) соглашаются с мнением Дж.П. Богерта (Bogart, 2003), что имею-
щие таксономические название “гибридогены/клептоны состоят из гиб-
ридов, не охваченных линневской номенклатурой. Это значит, что мы не
отвергаем утилитерно поименованные условности, предложенные Дю-
буа (Dubois, 1982, например, Pelophylax  kl. esculentus, Pelophylax kl. grafi)
для обозначения разновидностей лягушки, а только то, что эти названия
не представляют таксоны в каком-либо эволюционном/филогенетичес-
ком смысле, но вместо этого являются “разновидностями” лягушек. Дан-
ное замечание, сделанное с позиций филогенетической концепции вида,
согласуется и с биологической концепцией в отношении тех гибридов,
которые репродуктивно не изолированы от родительских видов. В этом
контексте оно применимо к комплексу европейских зелёных лягушек, ко-
торые могут быть отнесены к одному виду. Однако соответствующее но-
менклатурное изменение, для унификации системы должно повлечь пе-
ресмотр объёма ряда других устоявшихся таксонов земноводных и пре-
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смыкающихся, что пока преждевременно. В связи с этим мы пока следу-
ем общепринятой неменклатуре.

Род Rana Linnaeus, 1758
Rana Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 210. Тип, по последующему обозначе-
нию, Rana temporaria Linnaeus, 1758 (Fleming, 1822: 304).

Rana amurensis Boulenger, 1886

Сибирская лягушка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирь, Дальний Восток России, Корея,

северная и центральная Монголия и северо-восточный Китай.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.
Rana amurensis amurensis — сибирская лягушка

Rana amurensis Boulenger, 1886, Bull. Soc. Zool. France: 598. П. Казакеви-
чево, Хабаровский край, Россия (“Kissakewitsch, Amour”).

С и н.: Rana temporaria Linnaues, 1758; “?Rana cruenta Pall.” [sic]
Middendorf, 1853 (условное обозначение); Rana middendorffi Steenstrup,
1869 (nomen oblitum — Боркин, 1975); Rana muta Laurenti, 1768 (partim:
Сибирь); Rana muta johanseni Kastschenko, 1902; Rana asiatica (Bedriaga,
1898); Rana chensinensis David, 1875.

Для территории России подвид широко известен также под следу-
ющими названиями: Rana temporaria asiatica — Дороватовский, 1913;
Rana temporaria johanseni — Иоганзен, 1923; Rana temporaria tempora-

ria — Терентьев, 1927 (partim: “северная и умеренная Азия, по-видимо-
му, до Японии”); Rana cruenta — Терентьев, 1963 (partim); Rana (Rana)
amurensis — Dubois, 1992.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирь, на Дальний Восток России,
северная и центральная Монголия и северо-восточный Китай. В России
северная граница ареала проходит на северо-восток из Свердловской
области в Тюменскую область (Ханты-Мансийский автономный округ и
Ямало-Ненецкий автономный округ), далее на юго-восток в южную часть
Красноярского края (Богучанский район) и Иркутскую область (район г.
Усть-Илим), далее на северо-восток в Якутию через верхнее течение рек
Вилюй и Марха, г. Жиганск на р. Лена, далее вверх по течению Лены до
поселков Сиктях и Бууру,  в низовья р.  Омолой,  далее на юго-восток в
Верхоянский и Верхнеколымский районы, в Магаданскую область (Сред-
неканский район), затем на юг к побережью Охотского моря. Южная гра-
ница ареала проходит по Свердловской области, северо-востоку Курган-
ской, югу Тюменской (Армизонский район), Омской и Новосибирской
областям, Горному Алтаю, Кемеровской области, Хакассии, югу Красно-
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ярского края, юго-западу Иркутской области, по Бурятии, затем в Монго-
лию.

Rana arvalis Nilsson, 1842

Остромордая лягушка
Р а с п р о с т р а н е н и е. От южной Швеции и Финляндии до

Франции, юго-восточной Европы и Сибири.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Rana arvalis arvalis — остромордая лягушка
Rana arvalis Nilsson, 1842, Skand. fauna Amph.: 92. Окрестности г. Каль-
мар (“Calmare Lеn”), юго-восточная Швеция.

С и н.: Rana temporaria Linnaues, 1758 (partim); Rana oxyrrhina

Steenstrup, 1846; Rana arvalis striata Koch, 1872; Rana arvalis altaica

Kastschenko, 1899; Rana arvalis altaica issaitschikovi Terentjev, 1924 (nomen
nudum); Rana arvalis altaica issaltschikovi Terentjev, 1927; Rana arvalis

altaica issaitschikovi Terentjev, 1927 (оправданная поправка названия: Rana

arvalis altaica natio issaltschikovi Terentjev, 1927, изъято в 1962 г.; исправ-
ленное название помещено в официальный список научных названий в
зоологии — Anonymous, 1962, Мнение № 642, Bull. Zool. Nomencl. 19, p.
280); Rana terrestris Andrzejowski, 1832 (неоправданная замена Теренть-
евым, 1935, названия Rana arvalis Nilsson, 1842, так как название Rana

terrestris Andrzejowski, 1832 преоккупировано названием Bufo terrestris

(= Rana terrestris Bonnaterre, 1789) — Lindholm, 1929).
Для территории России вид широко известен также под следую-

щими названиями: Rana oxyrhina — Кесслер, 1868 (неправильное после-
дующее написание oxyrrhina); Rana oxyrrhincha — Сабанеев, 1874 (не-
правильное последующее написание oxyrrhina); Rana temporaria arva-

lis — Круликовский, 1901; ?Rana fusca — Шухов, 1916; Rana terrestris

altaica — Терентьев, Чернов, 1936; Rana terrestris issaitschikovi — Терен-
тьев, Чернов, 1936 (для данного года и формы опубликования — нео-
правданная поправка Rana arvalis altaica natio issaltschikovi Terentjev,
1927 — см. “Международный кодекс”, 2000, ст. 33.2.2); Rana terrestris

terrestris — Залежский, 1938; Rana (Rana) arvalis — Dubois, 1992; Rana

(Rana) altaica — Dubois, 1992.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала. Север-

ная граница ареала в России проходит от северной Карелии через север
Архангельской области на Полярный Урал, р. Енисей и в Якутию. Самая
северная точка находки в европейской части СССР — Кандалакшский
заповедник, далее на восток через Архангельскую область, г. Воркута,
Тюменскую область (Ямало-Ненецкий автономный округ), Красноярс-
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кий край (Таймырский автономный округ), далее на юго-юго-восток от
р. Енисей к р. Чуна в Красноярском крае и Иркутской области и г. Ир-
кутск. Населяет долины реки Лена и ее притоков Пеледуй, Нюя и Боль-
шой Дельгей от г. Иркутск на северо-восток до п. Саныяхтах в Якутии.
Отмечена в Олекминском заповеднике. От долины р. Лена в Иркутской
области граница ареала проходит на юг до северного побережья оз. Бай-
кал в районе Байкальского хр. К югу от Байкала распространена от р.
Иркут на северо-восток вдоль южного побережья Байкала до Баргузинс-
кого заповедника. Южная граница ареала в России проходит по Ростовс-
кой области и югу Волгоградской области, далее в Казахстан.

Rana dybowskii Guenther, 1876

Дальневосточная лягушка
Rana dybowskii Guenther, 1876, Ann. Mag. Nat. Hist. 17: 387. Залив Абрек,
окрестности г. Владивосток, Россия (“Abrek Bay, near Wladiwostok, in lat.
43oN”).

С и н.: Rana temporaria Linnaeus, 1758 (partim); Rana muta Laurenti,
1768 (partim); Rana japonica (Guenther, 1859); Rana cruenta Pallas, 1814;
Rana chensinensis David, 1875; Rana temporaria asiatica (Bedriaga, 1898)
(partim); Rana semiplicata Nikolsky, 1918; Rana zografi Terentjev, 1922; Rana

tsuschimensis semiplicata — Терентьев, 1923 (неправильное последую-
щее написание tsushimensis).

Для территории России вид широко известен также под следую-
щими названиями: Rana amurensis amurensis — Никольский, 1918 (partim)
(Владивосток: неверное определение — см. Боркин, Кузьмин, 1988); Rana

arvalis arvalis — Никольский, 1918 (partim) (Аян, Хабаровский край: не-
верное определение — см. Емельянов, 1944); Rana asiatica — Николь-
ский, 1918 (partim) (Амур: неверное определение — см. Боркин, Кузь-
мин, 1988); Rana japonica zografi — Терентьев, 1923; Rana temporaria

temporaria — Терентьев, 1927; Rana chensinensis semiplicata — Green,
Borkin, 1993; Rana (Rana) chensinensis — Dubois, 1992 (partim).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Дальний Восток России,  юго-восток
Восточной Сибири, Корея и восточный Китай. В России распространена
от государственной границы с Китаем у впадения р. Зея в Амур и немно-
го западнее на северо-запад и север по долинам р. Зея и ее притоков Ги-
люй, Уркан, Гулик, Алгая и Деп к долинам р. Алдан в Якутии и его при-
токов Учур, Мая, Аллах-Юнь и других. По бассейну Алдана на север
доходит до Усть-Алданского района; далее на восток до Томпонского
района Якутии и Охотского района Хабаровского края (долины р. Охота
и ее притоков). На Сахалине и Курилах отсутствует.
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Rana esculenta Linnaeus, 1758

Съедобная лягушка
Rana esculenta Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 212. Европа (“in Europae
fontibus”); terra typica restricta: г. Нюрнберг, Германия (Mertens, Müller,
1940: 18).

С и н.: Rana viridis Dumeril et Bibron, 1841; Rana esculenta lessonae

Camerano, 1882.
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Rana esculenta esculenta — Никольский, 1918; Rana kl. escu-

lenta — Günther, 1990; Rana (Pelophylax) kl. esculenta — Dubois, 1992.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал почти совпадает с таковым Rana

lessonae (см. ниже). В России — восточная его часть. Распространение
изучено недостаточно. Наиболее северные находки известны из Иванов-
ской области, наиболее восточные из Татарии, наиболее южные из Бел-
городской, Воронежской и Тамбовской областей. Большинство старых
сообщений о “Rana esculenta” в действительности относятся к близким
видам — R. ridibunda и (или) R. lessonae.

Rana esculena — гибрид Rana lessonae и Rana ridibunda. В России
существуют разнообразные популяционные системы этих трех форм. Гиб-
риды способны существовать в смешанных группировках с одним из ро-
дительских видов, чаще R. lessonae.

Одно время видовое название отделяли акронимом “kl.”, который
означает клептон — новую категорию таксона видовой группы, характер
которой не совпадает с биологической концепцией вида (понятие введе-
но Dubois, Günther, 1982). Новым “Международным кодексом” (2000) ис-
пользование акронимов не предусмотрено.

Rana lessonae Camerano, 1882

Прудовая лягушка
Rana esculenta lessonae Camerano, 1882, Compt. rend. Soc. Fr. Av. Sci. 10:
686. Ломбардия, Сицилия (Модика), южный Пьемонт (окрестности Мон-
дови, Салуццо, Кунео) — Италия; Франция (“Lombardie, de la France et ...
de la Sicile (Modica). En Piemont, les environs de Mondovi, Saluzzo, Cuneo,
c’est-а-dire la partie meridionale du Piemont”); terra typica restricta, по обо-
значению лектотипа: Тестона (Турин, Италия), восточнее Монкальери,
Турин, Италия (Balletto et al., 1986: 107).

С и н.: Rana viridis Dumeril et Bibron, 1841; Rana ridibunda lessonae

(Camerano, 1882).
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Rana esculenta — Forster, 1768; Rana esculenta lessonai — Ни-
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кольский, 1918 (неправильное последующее написание lessonae); Rana

(Pelophylax) lessonae — Dubois, 1992.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная Европа от южной Франции до

северной Германии и средняя Европа на север до Стокгольма в Швеции
(примерно 60o с.ш.). Северная граница ареала в России проходит на вос-
ток и юго-восток от Ленинградской области в южные районы Вологодс-
кой области, Кировскую область, Татарию и Башкирию, далее к югу вУ-
льяновскую и Самарскую области. Южная граница ареала в России про-
ходит от Белгородской в Воронежскую область, далее на север в Тамбов-
скую область, на северо-восток в Пензенскую область и на юг Ульянов-
ской в Самарскую области.

Rana macrocnemis Boulenger, 1885

Малоазиатская лягушка
Rana macrocnemis Boulenger, 1885, Proc. Zool. Soc. Lond.: 22. Г. Брусса
(“Bursa”), западная Турция.

С и н.: Rana temporaria Linnaeus, 1758 (partim: Кавказ); Rana dal-

matina Bonaparte, 1840 (partim: Кавказ); Rana agilis Thomas, 1855; Rana

camerani Boulenger, 1886.
Для территории России вид широко известен также под следую-

щими названиями: Rana cameranoi — Никольский, 1905 (неправильное
последующее написание camerani); Rana macrocnemis macrocnemis — Те-
рентьев, 1923; Rana macrocnemys — Туров и др., 1927 (ex errore); Rana mac-

rocnemis complex — Боркин, 1987; Rana (Rana) macrocnemis — Dubois, 1992.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Малая Азия и Кавказ. Северная граница

ареала в России проходит от северо-восточного побережья Черного моря
через Краснодарский край (п-ов Абрау, города Краснодар и Кропоткин)
в Ставропольский край (города Ставрополь, Ессентуки, Пятигорск), на
север Кабардино-Балкарии, в Северную Осетию, Чечню и северный Да-
гестан. Изолированная популяция обитает на горе Стрижамент в Став-
ропольском крае.

Rana nigromaculata Hallowell, 1860

Чернопятнистая лягушка
Rana nigromaculata Hallowell, 1860, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 12:
500. Япония.

С и н.: Rana esculenta Linnaeus, 1758; Rana esculenta japonica Maak,
1859 (nomen nudum; преоккупировано Rana temporaria japonica Guenther,
1859).

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Rana esculenta nigromaculata — Бедряга, 1898; Rana nigromacu-
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lata nigromaculata — Терентьев, 1923; Rana (Pelophylax) nigromaculata —
Dubois, 1992.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Япония, Корея, восточный Китай, Даль-
ний Восток России и Туркмения. На Дальнем Востоке населяет долины
рек Амур и Уссури и их притоков. На севере документирована по долине
Амура и низовьям его притоков до с. Богородское Ульчского района Ха-
баровского края. В Приморье в долинах р. Уссури и ее притоков, на вос-
точном макросклоне Сихотэ-Алиня на север не дальше залива Терней.

Предполагается наличие нескольких подвидов, однако таксономи-
ческая структура не разработана.

Rana pirica Matsui, 1991

Хоккайдская лягушка
Rana pirica Matsui, 1991, Jap. J. Herpetol. 14: 63. Г. Саппоро, префектура
Хоккайдо, Япония (“Nakano-sawa, Minami-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Prefecture, Japan, 43°00'N, 141°19'E, 300 m a.s.l.”).

С и н.: Rana temporaria Linnaeus, 1758 (partim); Rana cruenta Pallas,
1814 (partim); Rana chensinensis David, 1875 (partim); Rana dybowskii

Guenther, 1876 (partim); Rana semiplicata Nikolsky, 1918 (partim).
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Bana temporaria — Добротворский, 1870 (ex errore); Rana tem-

poraria temporaria — Терентьев, 1927 (partim: “северная и умеренная Азия,
по-видимому, до Японии”); Rana temporaria chensinensis — Kawamura,
1962 (partim: Сахалин); Rana sp. — Maeda, Matsui, 1990; Rana (Rana)
chensinensis — Dubois, 1992; Rana chensinensis chensinensis — Green, Bor-
kin, 1993.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Островной вид.  Хоккайдо (Япония),
Сахалин и южные Курилы (Россия). Распространена по всему Сахалину
и Кунаширу; известна также на нескольких других о-вах Курильской гря-
ды (Зеленый, Итуруп, Шикотан, Юрий, о-ва Анучина, Полонского, Тан-
фильева).

Rana ridibunda Pallas, 1771

Озёрная лягушка
Rana ridibunda Pallas, 1771, Reise versch. Prov. Russ. Reichs 1: 458. Около
Каспийского моря; Волга и Урал, Россия (“versus mare Caspium; Volgae et
Iaico”); terra typica restricta: г. Гурьев, р. Урал, сев. побережье Каспийско-
го моря, Казахстан (“Gurjew, Nord Küste des Kaspischen Meeres” — Mertens,
Müller, 1928: 20).

С и н.: Rana esculenta Linnaeus, 1758; Rana viridis Laurenti, 1768;
Rana cachinnans Pallas, 1814 (замещающее название для Rana ridibunda
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Pallas, 1771); Rana bufoides Pallas, 1814 (непригодное название, опубли-
кованное как синоним Rana caucasica Pallas, 1814 на основании рукопи-
си И.А. Гюльденштедта); Rana caucasica Pallas, 1814 (partim); Rana

esculenta tigrina Eichwald, 1831 (non Rana tigerina Daudin, 1803); Rana

dentex Krynicki, 1837; Rana florinskii Kastschenko et Schipatschev, 1914.
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Bufo ridibundus — Schneider, 1799; Rana tigrina — Eichwald,
1842 (замещающее название для Rana esculenta tigrina Eichwald, 1831);
Rana esculenta cachinans (неправильное последующее написание
cachinnans) — Кесслер, 1872; Rana esculenta ridibunda — Boulenger, 1898;
Rana ridibunda ridibunda — Терентьев, 1923; Rana (Pelophylax) ridi-

bunda — Dubois, 1992.
Р а с п р о с т р а н е н и е. От восточной Франции до восточного

Казахстана. Северная граница ареала в России проходит примерно в рай-
оне городов Псков, С.-Петербург и Тверь, далее на север Ярославской и
юг Костромской области, в Кировскую область, от северо-запада на юго-
восток Удмуртии, на юг и восток Пермской области, далее в Башкирию,
Курганскую область (расселяется вдоль р. Миасс) и северо-восточный
Казахстан. На Урале, в Сибири и на Камчатке образует популяции, обра-
зовавшиеся в результате интродукции (города Екатеринбург, Верхний
Тагил, Челябинск, Томск, Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Якутск,
Петропавловск-Камчатский). Эти популяции существуют благодаря теп-
ловому загрязнению среда (водоемы-охладители). Продолжает расселя-
ется на восток и юг.

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Травяная лягушка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Европа от Пиренеев до Урала и Западной

Сибири. Четыре подвида, из них один (номинативный) — в России.
Rana temporaria temporaria — травяная лягушка

Rana temporaria Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 212. Европа; terra typica
restricta: Швеция (Mertens, Müller, 1928: 20).

С и н.: Rana muta Laurenti, 1768 (partim: Европа); Rana platyrrhina

Steenstrup, 1846; Rana fusca Thomas, 1855; Rana temporaria punctata

Mertens, 1917.
Для территории России подвид широко известен также под следую-

щими названиями: Rana platyrhina — Порчинский, 1872 (неправильное
последующее написание platyrrhina); Rana platyrrhincha — Сабанеев,
1874 (неправильное последующее написание platyrrhina); Rana temporaria

fusca — Круликовский, 1901; Rana (Rana) temporaria — Dubois, 1992.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Основная часть видового ареала. На
севере от Кольского п-ова граница проходит на юг к северному побере-
жью Кандалакшского залива, юго-восточнее в Архангельскую область,
вдоль побережья Белого моря, далее на юго-восток и восток через рес-
публику Коми в Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской облас-
ти, далее на юг вдоль р. Обь в низовья р. Иртыш, затем в Курганскую
область и северный Казахстан. Восточная граница ареала нуждается в
уточнении. Южная граница ареала в России проходит на восток от Бел-
городской области на юг Курской области, в Воронежскую область, на
северо-восток через Тамбовскую область в Пензенскую и Ульяновскую
области, далее на юго-восток в Самарскую и Оренбургскую области, да-
лее в Уральскую область, затем на север в Оренбургскую область и на
юго-восток в Казахстан.
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КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
REPTILIA

ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ TESTUDINES

СЕМЕЙСТВО СУХОПУТНЫЕ ЧЕРЕПАХИ
TESTUDINIDAE Batsch, 1788

Род Testudo Linnaeus, 1758
Testudo Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 197. Тип, по последующему обозначе-
нию, Testudo graeca Linnaeus, 1758 (Bell, 1828: 514).

Testudo graeca Linnaeus, 1758

Средиземноморская черепаха
Testudo graeca Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 198. Африка; terra typica restricta:
г. Санта Крус, Оран, Северная Африка (Mertens, Müller, 1940: 20).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Континентальная Италия, южная Испа-
ния, Северная Африка (от Марокко до Ливии); от Балканского п-ова че-
рез Грецию и Турцию на восток до Ирана, на север до Кавказа; через
Сирию, Ливан и Иорданию на юг до Израиля; Майорка, Кипр, несколько
Эгейских о-вов, Канары, Сардиния и Сицилия. В России — на Северном
Кавказе.

Выделяют две большие группы географических популяций: из Се-
верной Африки и Испании и из Евразии. В их пределах признавался ряд
подвидов, в том числе три с Кавказа. Однако таксономический ранг не-
которых из них был повышен до уровня самостоятельных видов (Perдlд,
2002; Vetter, 2002). На наш взгляд, такое дробление вида T. graeca не
оправдано, так как предложенные диагностические признаки несуще-
ственны для придания видового ранга. Кроме того, в этом случае таксо-
номическая структура рода Testudo становится не эквивалентной систе-
мам других близких родов. Учитывая уровень выявленных различий и
аллопатрическое распространение трех кавказских форм, мы принима-
ем лишь их подвидовой ранг.

В России встречаются два из этих подвидов.
Testudo graeca ibera — иберийская черепаха
Testudo ibera Pallas, 1814, Zoogr. Rosso-Asiat. 3: 18. Южный Кавказ и горы
южного берега Крыма (“in Caucasi meridionalibus… in convallibus orae
meridionalis montosae Chersonesi tauricae”), terra typica designata: Иберия,
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то есть район среднего течения р. Кура, Закавказье (Mertens, 1946, fide
Mertens, Wermuth, 1960: 65).

С и н.: Testudo pusilla Linnaeus, 1758; Testudo graeca pallasi Chkhi-
kvadze et Bakradze, 2002.

От черепахи Никольского отличается отсутствием низкого заост-
ренного киля на каждом позвоночном щитке и особенностями внешней
морфологии конечностей.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказ: Бассейн р. Кура и Ленкоранская
низменность. В России — Дагестан от границы с Азербайджаном при-
мерно до г. Махачкала.
Testudo graeca nikolskii — черепаха Никольского
Testudo graeca nikolskii Chkhikvadze et Tuniyev, 1986, Сообщ. Акад. наук
ГрузССР 124: 618. П. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край,
Россия.

С и н.: Testudo ibera Pallas, 1814 (partim); Testudo nikolskii — Vetter, 2002.
Для территории России подвид известен также под названием

Testudo graeca ibera Pallas, 1814 (partim).
От иберийской черепахи отличается наличием низкого, несколько

заостренного киля на каждом позвоночном щитке, четырьмя рядами круп-
ных округлых щитков на каждой передней конечности и длинными, зао-
стренными когтями на передних конечностях.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Черноморское побережье Западного
Кавказа. В России — восточное побережье Черного моря от границы с
Грузией до Новороссийского района (п-ов Абрау).

СЕМЕЙСТВО МОРСКИЕ ЧЕРЕПАХИ
CHELONIIDAE Oppel, 1811

Род Caretta Rafinesque, 1814
Caretta Rafinesque, 1814, Spec. Sci. Giorn. Encycl. Sicilia 2: 66. Тип, по
монотипии, Caretta nasuta Rafinesque, 1814 (= Testudo caretta Linnaeus,
1758).

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)

Головастая черепаха
Testudo caretta Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 197. У о-вов Америки (“insulas
americanas”); terra typica restricta: Бермудские о-ва (Smith, Taylor, 1950:
16), и Бимини, Багамские о-ва (Schmidt, 1953: 107).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический, Индийский и Тихий
океаны. Две документированные находки в России: залив Петра Велико-
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го (Тихий океан) и Мурманский залив (Северный Ледовитый океан) от-
носятся к случайным заплывам взрослых особей от северной границы
ареала вида.

Предполагалось наличие двух подвидов, атлантического и тихоо-
кеанского (в России по одной находке относится к каждому): Caretta

caretta caretta (Linnaeus, 1758), и C. caretta gigas Deraniyagala, 1933. Од-
нако в настоящее время их таксономическая самостоятельность вызыва-
ет сомнения (Ананьева и др., 1998; Ernst et al., 2000; Kuzmin, 2002).

СЕМЕЙСТВО КОЖИСТЫЕ ЧЕРЕПАХИ
DERMOCHELYIDAE Fitzinger, 1843

Род Dermochelys Blainville, 1816
Dermochelys Blainville, 1816, Bull. sci. Soc. philomath. 3: 111. Тип, по мо-
нотипии, Testudo coriacea Vandelli, 1761.

Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

Кожистая черепаха
Testudo coriacea Vandelli, 1761, Epist. Holoth. Testud. Coriac.: 4. Лорент,
между Лидо ди Остия и Тор Патерно, Тирренское море, Италия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Атлантический, Индийский и Тихий
океаны от Лабрадора, Исландии, Британии, Норвегии, Аляски и Японии
на юг до Аргентины, Чили, Австралии и мыса Доброй Надежды. Наход-
ки в России относятся к случайным заплывам взрослых особей от север-
ной границы ареала вида. Большинство их относится к Курильским о-
вам; отдельные особи встречены в районе Сахалина, у берегов Примо-
рья и у мыса Наварин (Берингово море).

Предполагается наличие двух подвидов. Особи из России должны
относиться к Dermochelys coriacea schlegelii (Garman, 1884). Однако эти
подвиды различаются слабо, и их валидность нуждается в подтвержде-
нии (Ernst et al., 2000).

СЕМЕЙСТВО МЯГКОТЕЛЫЕ ЧЕРЕПАХИ
TRIONYCHIDAE Fitzinger, 1826

Род Pelodiscus Fitzinger, 1835
Trionyx (Pelodiscus) Fitzinger, 1835, Ann. Wien. Naturges. Mus. 1: 120. Тип,
по последующему обозначению, Trionyx (Aspidonectes) sinensis Wiegmann,
1834 (Fitzinger, 1843: 30).
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Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835)

Дальневосточная черепаха
Trionyx (Aspidonectes) sinensis Wiegmann, 1835, Nova Acta Acad. Leopold.
Carol. 17: 189. Рисовое поле на небольшом о-ве р. Шицзянь (?) (= Тигр)
около г. Аомынь (= Макао), Китай. Предполагается, что типовой экземп-
ляр был пойман на о-ве в устье р. Шицзянь около г. Аомынь, провинция
Гуандун, Китай (Zhao, Adler, 1993: 176).

С и н.: Trionyx maackii Brandt, 1857.
Для территории России вид известен также под следующими назва-

ниями: Trionyx sinensis — Strauch, 1890; Amyda maackii — Stejneger, 1907.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юг Дальнего Востока России, Корея,

центральный и южный Китай, о-ва Хайнань и Тайвань, Вьетнам. Интро-
дуцирована на Гавайи, один из о-вов Бонин, один из Марианских о-вов, а
также в Японию и на Тимор. В России — долины р. Уссури и ее притоков
на север до Амура. По Амуру известна примерно от устья р. Зея вниз до
устья р. Горин. С востока распространение ограничено горной системой
Сихотэ-Алиня. Наиболее южная часть ареала в России — район оз. Ханка.

Вид весьма изменчив, что привело к описанию, сведению в млад-
шие синонимы и последующему восстановлению таксономического ста-
туса ряда новых форм. Таксономическая ревизия в пределах вида не про-
водилась. Однако не исключено, что разделение на подвиды произвести
так и не удастся, поскольку партии черепах из разных мест вывозились
на большие расстояние для использования в пищу, а создание ферм для
разведения этого вида привело к смешению особей с разными генотипа-
ми (Ernst et al., 2000).

СЕМЕЙСТВО ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ
EMYDIDAE Rafinesque, 1815

Род Emys Dumeril, 1806
Emys Dumeril, 1806, Zool. analyt.: 76. Тип, по монотипии, Testudo europaea

Schneider, 1783 (= Testudo orbicularis Linnaeus, 1758).

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Болотная черепаха
Р а с п р о с т р а н е н и е. От Приаралья и Прикаспия на запад и

северо-запад через Иран, Кавказ и Турцию до Центральной Европы, Гре-
ции, Италии, южной и центральной Франции, Испании и Португалии;
также Сицилия, Корсика, Сардиния, Балеарские о-ва, некоторые о-ва в
Адриатическом, Ионическом и Эгейском морях; Северная Африка (Ма-
рокко, Алжир и Тунис).
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Тринадцать подвидов, из них три — в России.

Emys orbicularis colchica — колхидская черепаха
Emys orbicularis colchica Fritz, 1994, Zool. Abh. Staatl. Mus. Dresden 48
(4): 61. Г. Батуми, Грузия.

От болотной и куринской черепах отличается более мелкими раз-
мерами и светлой окраской.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Восточная Турция и Колхида. В Россию
проникает вдоль черноморского побережья Кавказа из Западной Грузии.
Северная граница ареала неясна; не исключается наличие даже на Укра-
ине в Приазовье (Fritz, 2003).
Emys orbicularis iberica — куринская черепаха
Emys europaea iberica Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 196. Недалеко от г.
Тбилиси, Грузия (“Iberia, haud procul a Tifliso”); terra typica restricta: бо-
лотистые долины Грузии и притоков Куры на Центральном Кавказе
(Eichwald, 1842: 58).

С и н.: Testudo orbicularis Linnaeus, 1758 (partim); Testudo graeca

Linnaeus, 1758 (partim); Testudo lutaria Linnaeus, 1758 (partim); Emys

orbicularis kurae Fritz, 1994.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Testudo lutraria — Güldenstaedt, 1787 (ex errore); Emys luta-

ria — Strauch, 1865.
От болотной черепахи отличается размерами тела, особенностями

фолидоза, большей площадью желтых пятен и полос; от колхидской —
более крупными размерами и более темной окраской.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Системы рек Кура и Аракс в Закавказье.
Вдоль восточного макросклона Большого Кавказа проникает в Дагестан.

Emys orbicularis orbicularis — болотная черепаха
Testudo orbicularis Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 198. Южная Европа; terra
typica restricta: г. Мекленбург, Германия (по обозначению неотипа: Fritz,
1994: 65).

С и н.: Testudo graeca Linnaeus, 1758 (partim); Emys europaea

Schneider, 1783; Testudo lutaria Linnaeus, 1758.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Testudo lutraria — Georgi, 1801 (partim) (ex errore); Cistudo

lutaria — Северцов, 1855; Emys lutaria — Strauch, 1865; Emys orbicularis

orbicularis I — Fritz, 2003.
От колхидской черепахи отличается более крупными размерами и

более темной окраской; от куринской черепахи — размерами тела, осо-
бенностями фолидоза и меньшей площадью желтых пятен и полос.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральная Франция; от Восточной
Европы до р. Сырдарья (бассейн Аральского моря). В большинстве мест
Центральной Европы исчезла в историческое время. В России северная
граница ареала проходит по Смоленской, Курской, Липецкой и Пензенс-
кой областям, далее в Нижегородскую область (долины рек Волга, Ока,
Пьяна, Сережа, Шава, Сундовик), Татарию, Чувашию, Республику Ма-
рий Эл, Самарскую и Саратовскую области, Башкирию и Оренбургскую
область (бассейны рек Урал, Самара, Илек, Кумак, Орь), далее в Казах-
стан. Таким образом, северная граница ареала проходит примерно на
уровне 52–56о с.ш. На юге отсутствует на Большом Кавказе, на черно-
морском побережье Кавказа и в некоторых местах вдоль северного побе-
режья Каспийского моря и в Дагестане.

Род Mauremys Gray, 1870
Mauremys Gray, 1869, Proc. Zool. Soc. Lond. (33): 500. Типы, по моноти-
пии, Emys fuliginosa Gray, 1860 и Mauremys laniaria Gray, 1869 (= Emys

leprosa Schweigger, 1812).

Mauremys caspica (Gmelin, 1774)

Каспийская черепаха
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юго-западная Туркмения, Закавказье, на

юг до Саудовской Аравии и Израиля; на запад до Болгарии, бывшей Юго-
славии, Кипра, Крита и о-вов Ионического моря.

Три подвида, из них один (номинативный) — в России.
Mauremys caspica caspica — каспийская черепаха
Testudo caspica Gmelin, 1774, Reise Russl. 3: 59, Taf. 10. Ручей Пирсагат
(“Pusahat”), окрестности г. Шемаха, Азербайджан.

С и н.: Testudo graeca Linnaeus, 1758 (partim?).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Emys caspia — Eichwald, 1831 (неправильное последующее
написание, caspica); Clemmys caspica — Беме, 1928; Clemmys caspica

caspica — Терентьев, Чернов, 1936.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Центральная Турция, северный Иран,

Кавказ и юго-запад Туркмении. В России — на юге Дагестана.
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ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ SQUAMATA

СЕМЕЙСТВО ГЕККОНОВЫЕ
GEKKONIDAE Gray, 1825

ПОДСЕМЕЙСТВО ГЕККОНОВЫЕ
GEKKONINAE Gray, 1825

Род Alsophylax Fitzinger, 1843
Alsophylax Fitzinger, 1843, Syst. Rept. 1: 90. Тип, по первоначальному обо-
значению и по монотипии, Lacerta pipiens Pallas, 1814.

Alsophylax pipiens (Pallas, 1814)

Пискливый геккончик
Lacerta pipiens Pallas, 1814, Zoogr. Rosso-Asiat. 3: 27. Гора Богдо, низовья
р. Волга, Россия (“in monte Bogdo deserti caspici”).

С и н.: Alsophylax microtis Boulenger, 1885 (err. syn.); Gymnodactylus

atropunctatus Lichtenstein, 1856.
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Ascalabotes pipiens — Lichtenstein in Eversmann, 1823; Gymno-

dactylus pipiens — Eichwald, 1831; Agama pipiens — Двигубский, 1832.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Северо-западный Китай,  Монголия,

Казахстан, северо-восточный Иран, северный Афганистан, северная Тур-
кмения, Узбекистан. В России известен лишь с типовой территории в
Астраханской области. Это место обитания вида является также един-
ственным в Европе.

Род Cyrtopodion Fitzinger, 1843
Cyrtopodion Fitzinger, 1843, Syst. Rept. 1: 18. Тип, по первоначальному
обозначению, Stenodactylus scaber Heyden, 1827.

Cyrtopodion caspius (Eichwald, 1831)

Каспийский геккон
Р а с п р о с т р а н е н и е. Восток Кавказа, Средняя Азия и Казах-

стан, юг европейской России.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Cyrtopodion caspius caspius — каспийский геккон
Gymnodactylus caspius Eichwald, 1831, Zool. spec., 3: 181. Г. Баку, Азер-
байджан.
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Для обозначения подвида на территории России предложено также
название Tenuidactylus caspius caspius — Щербак, Голубев, 1986.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Населяет основную часть ареала вида. В
России (Калмыкия и Северный Кавказ) — северо-западная часть подви-
дового ареала.

Cyrtopodion russowii (Strauch, 1887)

Серый геккон
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западный Китай, северо-восточ-

ный Иран, Казахстан, Средняя Азия, Восточное Предкавказье.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.

Cyrtopodion russowii russowii — cерый геккон
Gymnodactylus russowii Strauch, 1887, Bemerk. Geckoniden-Samml.: 49.
Ново-Александровск, Ходжент, Мангышлак, Мурза-Рабат, Могол-Тау,
Чимкент, Чиназ, Заамин; terra typica restricta: п. Ново-Александровск, п-
ов Мангышлак, Казахстан (Mertens, Wermuth, 1960: 78).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Cyrtodactylus russowii russowii — Szczerbak, 1981; Tenui-

dactylus russowi — Щербак, Голубев, 1984 (неправильное последующее
написание russowii) (partim); Tenuidactylus russowi russowi — Щербак,
Голубев, 1986 (неправильное последующее написание russowii); Cyrto-

podion russowi russowi — Боркин, Даревский, 1987 (неправильное пос-
ледующее написание russowii); Mediodactylus russowii russowii — Ана-
ньева и др., 2004.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подвид занимает основную часть ареала
вида за исключением юго-восточного Ирана. В России известен лишь из
окрестностей станицы Старогладковская в Чечне. Это — и единственное
место обитания серого геккона в Европе.

СЕМЕЙСТВО АГАМОВЫЕ AGAMIDAE Spix, 1825

Род Laudakia Gray, 1845
Laudakia Gray, 1845, Catal. Spec. Lizards Brit. Mus.: 254. Тип, по моноти-
пии, Agama tuberculata Hardwicke et Gray, 1827.

Laudakia caucasia (Eichwald, 1831)

Кавказская агама
Stellio caucasius Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 187. Окрестности гг. Тби-
лиси — Грузия, и Баку — Азербайджан (“in Caucaso, prope Tiflisium,
Bacuam et alibi”).
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С и н.: Stellio antiquorum Eichwald, 1831 (замещающее название для
Lacerta stellio Linnaeus, 1758); Agama muricata Pallas, 1814.

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Agama caucasica — Никольский, 1905 (неправильное после-
дующее написание caucasia); Stellio caucasius caucasius — Ананьева,
Атаев, 1984; Agama caucasica caucasica — Атаев, 1985; Laudakia cauca-

sia — Baig, Bцhme, 1997; Laudakia caucasia caucasia — Ананьева и др.,
1998; Laudakia caucasica caucasica — Szczerbak, 2003, (неправильное пос-
ледующее написание caucasia).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  В России известна из окрестностей
нескольких населенных пунктов в Дагестане.

После описания туркменского подвида Agama (Stellio) caucasius

triangularis (Ананьева, Атаев, 1984) вид считался политипическим и, со-
ответственно, российские популяции относили к номинативному подви-
ду. Однако в дальнейшем дискретность и таксономический статус фор-
мы triangularis вызвали  обширную дискуссию (см. обзор: Панов, Зыко-
ва, 2003). Специальные исследования  исследование (Панов, Зыкова, 2003;
Rastegar-Pouyani, Nilson, 2002) показали, что признаки, предлагавшиеся
для разделения подвидов кавказской агамы, подвержены клинальной из-
менчивости и не могут служить для их дифференциации. Молекулярное
сравнение популяций кавказской агамы также не выявило различий, зас-
луживающих придания какой-либо из них самостоятельного таксономи-
ческого ранга (Macey et al., 1998). Таким образом, в настоящее время вид
следует считать монотипическим.

Род Phrynocephalus Kaup, 1825
Phrynocephalus Kaup, 1825, Isis 16 (5): 591. Тип, по последующему обозна-
чению, Lacerta caudivolvula Pallas, 1814 (= Lacerta guttata Gmelin, 1789).

Phrynocephalus guttatus (Gmelin, 1789)

Круглоголовка-вертихвостка
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Обширный ареал включает южные

районы европейской части России, Казахстан, некоторые районы Сред-
ней Азии, северо-западный Китай.

Политипичность вида не вызывает сомнений, однако подвидовая
структура не разработана. Очевидно, что в России распространен номи-
нативный подвид.
Phrynocephalus guttatus guttatus — круглоголовка-вертихвостка
Lacerta guttata Gmelin, 1789, Linnaei Syst. nat. 1: 1078. Уральская степь;
terra typica restricta: Яицкая степь, низовья р. Урал (Mertens, Wermuth,
1960: 83).
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С и н.: Lacerta caudivolvula Pallas, 1814; Phrynocephalus guttatus

kalmykus Badmayeva et Szczerbak, 1983.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Agama guttata — Daudin, 1802; Agama caudivolvula —
Lichtenstein in Eversmann, 1823; Phrynocephalus guttatus — 1827; Phryno-

cephalus caudivolvulus — Fitzinger, 1826; Phrynocephalus caudivolvulus

caudivolvulus — Никольский, 1915.
Р а с п р о с т р а н е н и е. В России — в Дагестане, Калмыкии,

Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях.
Подвидовая самостоятельность калмыцкого подвида Ph. guttatus

kalmykus вызвала сомнения вскоре после его описания (Боркин, Даревс-
кий, 1987) и в дальнейшем не получила подтверждения (Шенброт, Семе-
нов, 1987; Завьялов, Табачишин, 1999).

Phrynocephalus helioscopus (Pallas, 1771)

Такырная круглоголовка
Р а с п р о с т р а н е н и е. От Астраханской и Волгоградской обла-

стей России на западе до западной Монголии и северо-западного Китая
на востоке. Широко распространена в Казахстане и среднеазиатских рес-
публиках, доходит до северного Ирана и восточной Турции, встречается
в восточном Закавказье.

Высоко изменчивый, политипический вид, его структура на уровне
подвидов остается неясной. Однако в России распространен, конечно,
номинативный подвид.
Phrynocephalus helioscopus helioscopus — такырная круглоголовка
Lacerta helioscopa P.S. Pallas, 1771. Reise versch. Prov. Russ. Reich. 1: 457.
Типовая территория не установлена (“в степи к югу весьма жаркие буг-
ры” — “in deserti australioris collibus ardentissimis”); terra typica restricta:
Индерская степь в долине р. Урал, Казахстан (Mertens, Müller, 1928: 26).

С и н.: Lacerta uralensis Gmelin, 1789.
Для территории России подвид известен также под следующими на-

званиями: Stellio helioscopa — Sonnini, Latreille, 1801; Stellio uralensis —
Sonnini, Latreille, 1801; Agama helioscopa — Daudin, 1802; Agama uralen-

sis — Daudin, 1802; Phrynocephalus uralensis — Fitzinger, 1826; Phryno-

cephalus helioscopus — Wagler, 1830.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  В России — в низовьях р.  Волга и в

Дагестане.

Phrynocephalus mystaceus (Pallas, 1776)

Ушастая круглоголовка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Южные регионы европейской части России,

Казахстан, Средняя Азия, северо-западный Китай, Афганистан, Иран.
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Описано три подвида, таксономический статус которых нуждается
в уточнении. На территории России встречаются ящерицы номинатив-
ного подвида.
Phrynocephalus mystaceus mystaceus — ушастая круглоголовка
Lacerta mystacea Pallas, 1776, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 3: 702. Се-
верная часть Прикаспийской низменности, Казахстан и Россия (“по пес-
чаным буграм Нарынским и в песчаной степи Команской” — “in collibus
arenosis Naryn, ut et in deserti Comani sabuletis”); terra typica restricta: На-
рынская степь между реками Волга и Урал, примерно от 49o с.ш. до Кас-
пийского моря, Казахстан и Россия (Mertens, Müller, 1928: 26).

С и н.: Lacerta aurita Pallas, 1776; Lacerta lobata Shaw, 1802 (заме-
щающее название для Lacerta aurita Pallas, 1776 in Gmelin, 1789); Phryno-

cephalus mystaceus mystaceus natio dagestanica Krassowsky, 1932 (непри-
годное название).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Gecko auritus — Sonnini, Latreille, 1802; Agama aurita —
Daudin, 1802; Agama mystacea — Merrem, 1820; Phrynocephalus auri-

tus — Fitzinger, 1826; Phrynocephalus mystaceus — Kaup, 1827; Megalo-

chilus auritus — Eichwald, 1831; Saccostoma auritum — Fitzinger, 1843;
Megalochilus mystaceus mystaceus — Ананьева, 1986; Megalochilus mysta-

ceus — Ананьева, 1986; Megalochilus mystaceus dagestanica — Ананьева,
1986 (непригодное название).

Р а с п р о с т р а н е н и е. В России популяции ушастой круглоголов-
ки известны из Дагестана, Калмыкии, Чечни и Астраханской области.

Необходимо отметить, что иллюстрация, ссылка на которую содер-
жится в описании вида Lacerta mystacea, подписана как Lacerta aurita

(Pallas, 1776, Tab. V, Fig. 1; рус. пер.: Паллас, 1788, Таб. V, фиг. 1). Таким
образом, П.С. Паллас опубликовал два названия этого вида и является
автором синонима aurita. Очевидно, именно на этом факте основывался
И.Ф. Гмелин (Gmelin, 1789), первым приняв для данного вида именно
это название. Согласно “Международному кодексу зоологической номен-
клатуры” (2000), он является первым ревизующим, и название L. aurita

следует считать старшим синонимом. В связи с этим, укажем, что у Ни-
кольского (1905: 74) год публикации другой работы П.С. Палласа с упо-
минанием L. mystacea приведен верно (1799), но в более поздней книге
(1915: 173) — ошибочно (1776). Предпочтение самого П.С. Палласа вид-
но из его “Зоографии” (Pallas, 1814: 22): там он указал себя как автора
названия L. aurita (а Гмелина — лишь как использовавшего это назва-
ние), причем вообще без ссылок на mystacea. Примечательно, что назва-
ние aurita использовалось во всех работах до книги Г.А. Буланже
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(Boulenger, 1885), после которой, насколько нам известно, оно не упот-
реблялось в качестве валидного (только его русский перевод сохранился
до нашего времени). Название Ph. mystaceus использовано, по крайней
мере, в 25 работах, опубликованных, по крайней мере, 10 авторами в те-
чение последних 50 лет, но в течение не менее чем 10-летнего периода.
Таким образом, согласно ст. 23 “Международного кодекса зоологичес-
кой номенклатуры” (2000), валидным следует считать младший сино-
ним — L. mystacea (nomen protectum), а невалидным старший — L. aurita

(nomen oblitum).
Предложение о восстановлении рода Megalochilus Eichwald, 1831

носило предварительный характер (Ананьева, 1986) и не было принято
(например, Ананьева и др., 1998, 2004). Однако очевидно, что этот вид
занимает совершенно обособленное место среди круглоголовок, и про-
ведение основательной ревизии рода Phrynocephalus неизбежно вновь
поставит вопрос о родовой самостоятельности Megalochilus.

Phrynocephalus versicolor (Strauch, 1876)

Пестрая круглоголовка
Phrynocephalus versicolor Strauch, 1876, в кн.: Н.М. Пржевальский, Монг.
страна тангутов Трехлетн. путеш. Вост. нагорн. Азии 2 (3): 18. Пустыня
Алашань, Внутренняя Монголия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространена в Монголии, на
севере и северо-западе Китая, встречается на юго-востоке Казахстана и
на юге Тувы. Чрезвычайно изменчивый, политипический вид, таксоно-
мическая структура которого остается неясной. Популяции, обитающие
на территории России, относятся к подвиду Ph. versicolor kulagini.
Phrynocephalus versicolor kulagini — пестрая круглоголовка Кулагина
Phrynocephalus versicolor kulagini Bedriaga, 1909, Науч. рез. путеш. Н.М.
Пржевальского по Центр. Азии отд. зоол. 3 (1): 331. Кобдосский аймак,
Монголия.

Для обозначения подвида на территории России широко использо-
валось также название Phrynocephalus versicolor — Терентьев, Чернов,
1936 (partim).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подвид распространен в западной Мон-
голии; в России населяет аридные участки на юге Тувы.

Род Trapelus Cuvier 1816
Trapelus Cuvier, 1816, Régne Anim. 2: 35. Тип, по монотипии, Agama

mutabilis Merrem, 1820.
На титульном листе издания указан 1817 год, но в действительнос-

ти оно увидело свет в 1816 г. (Roux, 1976).
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Trapelus agilis (Olivier, 1804)

Прыткая агама
Р а с п р о с т р а н е н и е. Обширный ареал вида включает Иран,

Афганистан, Пакистан, северо-западную Индию, северо-западный Китай,
среднеазиатские республики бывшего СССР и восточное Предкавказье.

Признается четыре подвида. На территории России обитает один
из них.
Trapelus agilis sanguinolentus — степная агама
Lacerta sanguinolenta Pallas, 1814, Zoogr. Rosso-Asiat. 3: 23. Кум-Анкар в
долине р. Терек, Россия («in collibus arenosis Kum-Ankar dictis ad Terec fl.»).

Для обозначения подвида на территории России также использова-
лись названия: Podorrhoa sanguinolenta — Fitzinger, 1843; Agama sangui-

nolenta — Duméril, Duméril, 1851; Agama agilis sanguinolenta — Wermuth,
1967; Trapelus sanguinolentus sanguinolentus — Ананьева, Царук, 1987.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Населяет  пустынные и полупустынные
районы восточного Предкавказья, Средней Азии, Казахстана, северо-за-
падного Китая, северного Афганистана и северного Ирана. В России —
в Дагестане, Чеченской республике и Ставропольском крае.

До последнего времени степная агама считалась самостоятельным
видом. Предлагалось и разделение этого вида на подвиды T. sanguinolentus

sanguinolentus и T. sanguinolentus aralensis (Ананьева, Царук, 1987). Од-
нако таксономическая обособленность аральских популяций позднее не
подтвердилась (Rastegar-Pouyani, 1998). Более того, сравнительные ис-
следования группы Trapelus agilis (Rastegar-Pouyani, 1998, Anderson, 1999)
привели к заключению о том, что все они, включая форму sanguinolentus,

представляют единый вид. Масштабное специальное сравнение популя-
ций, относящихся к форме sanguinolentus, с популяциями, представляю-
щими три подвида T. agilis (Rastegar-Pouyani, 2005) показало, что по комп-
лексу внешнеморфологических признаков степная агама существенно не
отличается от прыткой агамы и даже оказывается ближе к номинативному
подвиду T. аgilis agilis, чем два других подвида последней. Таким обра-
зом, степную агаму следует считать северным подвидом прыткой агамы.

СЕМЕЙСТВО ВЕРЕТЕНИЦЕВЫЕ
ANGUIDAE Gray, 1825

ПОДСЕМЕЙСТВО ВЕРЕТЕНИЦЕВЫЕ
ANGUINAE Gray, 1825

Род Anguis Linnaeus, 1758
Anguis Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 227. Тип, по монотипии, Anguis fragilis
Linnaeus, 1758.
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Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Веретеница ломкая
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал включает основную часть Европы

(кроме Ирландии, севера Скандинавии и юга Пиренейского п-ова). Его
восточная граница проходит в Западной Сибири. Южная часть ареала
включает Закавказье, Малую Азию, север Ближнего Востока и северо-
западной Африки.

Выделяется три подвида, но самостоятельность южного, A. fragilis

colchicus, не подтверждается. Поэтому в России признается существова-
ние только номинативного подвида.
Anguis fragilis fragilis — веретеница ломкая
Anguis fragilis Linnaeus, 1758. Syst. nat. 1: 229. Европа; terra typica restricta:
Швеция (Mertens, Müller, 1928: 27).

С и н.: Anguis lineata Laurenti, 1768; Otophis eryx colchica Nordmann
in Demidoff, 1840.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Anguis fragilis colchica — Boettger, 1886.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В России северная граница распростра-
нения веретеницы почти достигает полярного круга, на востоке она про-
ходит по левобережью р. Тобол.

Род Pseudopus Merrem, 1820
Pseudopus Merrem, 1820, Tent. syst. amph.: 78. Тип, по монотипии, Lacerta

apoda Pallas, 1775.

Pseudopus apodus (Pallas, 1775)

Желтопузик, или глухарь
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Южная часть России,  Крым,  Кавказ,

Балканский п-ов, Малая, Передняя и Средняя Азия, юг Казахстана, Иран
и Ирак.

Два подвида, из них один (номинативный) — в России.
Pseudopus apodus apodus — желтопузик, или глухарь
Lacerta apoda Pallas, 1775, Nov. comm. Acad. Petrop. 19: 435. Нарынская
степь между рр. Волга и Урал, примерно от 49° с.ш. до Каспийского моря,
Казахстан и Россия (указана ошибочно); terra typica restricta: долина р.
Терек, Россия (“Ostliche Kaukasus-Länder vom Terek-Gebiet” — Obst, 1978:
137).

С и н.: Bipede sheltopusik Bonnaterre, 1789; Lacerta apus Gmelin, 1789;
Sheltopusik didactylus Sonnini et Latreille, 1802 (замещающее название для
Lacerta apus Gmelin, 1789); Bipes pallasii Oppel, 1811 (nomen nudum);
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Pseudopus serpentinus Merrem, 1820; Pseudopus pallasii Cuvier, 1829 (за-
мещающее название для Lacerta apoda Pallas, 1775).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Ophisaurus serpentinus — Eichwald, 1831; Bipes serpentinus —
Kolenati, 1858; Pseudopus apus — Schreiber, 1875; Ophisaurus apus —
Boulenger, 1885; Ophisaurus apodus — Mertens, Müller, 1928; Ophisaurus

apodus apodus — Obst, 1978; Ophisaurus apodus thracius — Щербак, Тер-
тышников, 1989 (неоправданное включение названия thracius в синони-
мы видового названия для территории России).

Р а с п р о с т р а н е н и е. В России встречается на Черноморском
побережье, в предгорном Дагестане, на востоке Чечни и на юге Калмы-
кии.

При описании балканского подвида thracius Ф.Ю. Обст (Obst, 1978)
предположил, что к нему могут относиться также популяции из Крыма и
западного Предкавказья (для проверки этого предположения у него не
было коллекционного материала). При этом в автореферате названной
статьи подвид для Крыма (но не для западного Предкавказья!) указыва-
ется уже в утвердительной форме. Н.Н. Щербак и М.Ф. Тертышников
(1989), очевидно, используя неточный перевод статьи Ф.Ю. Обста, про-
вели статистическое сравнение различных выборок желтопузика и “оп-
ровергли” его мнимое утверждение об обитании формы thracius в запад-
ном Предкавказье. Этим они ошибочно включили последнее название в
число синонимов видового названия для российской территории.

СЕМЕЙСТВО СЦИНКОВЫЕ SCINCIDAE Oppel, 1811

Род Eumeces Wiegmann, 1834
Eumeces Wiegmann, 1834, Herpetol. Mex. descr. amph. Nov. Hisp. 1: 36.
Тип, по последующему обозначению, Scincus pavimentatus Geoffroy, 1827
(= Scincus schneiderii Daudin, 1802) (Wiegmann, 1835: 288).

Eumeces schneiderii (Daudin, 1802)

Длинноногий сцинк
Scincus schneiderii Daudin, 1802, Hist. nat. gen. part. rept. 4: 291. Типовая
территория не определена. Предполагается, что типовой материал со-
бран на Синайском п-ове (Taylor, 1935: 123) или на о. Кипр (Mertens,
1946: 55).

Р а с п р о с т р а н е н и е. От Северной Африки до северо-западной
Индии, включая Переднюю Азию, Кавказ, Среднюю Азию, Афганистан
и Пакистан.
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Пять подвидов, из них один — в России.
Eumeces schneiderii princeps — длинноногий сцинк
Euprepis princeps Eichwald, 1839, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 12: 303. Та-
лышские горы, Закавказье.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta scincus — Georgi, 1801; Scincus schneiderii — Daudin,
1803 (partim); Scincus officinalis — Двигубский, 1832; Eumeces schneideri

princeps — Банников и др. 1977 (неправильное последующее написание
schneiderii).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подвид занимает основную часть азиат-
ского ареала вида, включая Афганистан, Пакистан, прилегающие районы
Индии, основные территории в Иране и Ираке, а также восточную Тур-
цию. Широко распространен на Кавказе. В России — на юге Дагестана.

Eumeces latiscutatus (Hallowell, 1860)

Дальневосточный сцинк
Plestinodon latiscutatus Hallowell, 1860, Proc. Acad. nat. sci. Philad. 12: 496.
Японские о-ва.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Япония и Россия.  В России — на о.
Кунашир.

СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ЯЩЕРИЦЫ
LACERTIDAE Bonaparte, 1831

Род Eremias Fitzinger, 1834
Eremias Fitzinger, 1834, in Wiegmann, Herpetol. Mex. descr. amph. Nov. Hisp.
1: 9. Тип, по последующему обозначению, Lacerta variabilis Pallas, 1814
(= Lacerta arguta Pallas, 1773) (Fitzinger, 1843: 21).

Eremias argus Peters, 1869

Монгольская ящурка
Eremias argus Peters, 1869, Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss.: 61.
Яньтай (= Чефу), пров. Шаньдун, Китай.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространена в Китае, Монго-
лии и западной части Корейского п-ова. В России — близ монгольской
границы в Забайкалье.

Два подвида, из них один — в России.
Eremias argus barbouri — ящурка Барбура
Eremias barbouri Schmidt, 1925, Amer. Mus. Nov., 175: 2. Тумд Дзуоки (=
Май Тай Чао), Внутренняя Монголия, Китай.
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Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Eremias argus — Никольский, 1905; Eremias brenchleyi —
Елпатьевский, 1906 (ошибка определения); Eremias argus barbouri —
Okada, 1935.

Распространение. В России встречается в южной Бурятии и на юго-
западе Читинской области.

Eremias arguta (Pallas, 1773)

Разноцветная ящурка
Lacerta arguta Pallas, 1773, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 2: 718. Около
Каспийского моря; на юг к р. Иртыш (“в сухих, щебнистых, прогревае-
мых солнцем местах на юг к Иртышу, реже около Каспийского моря, и в
сопредельной песчаной степи” — “in aridis, glareosis, apricis ad Irtin
australiorem, rarius circa M. Caspium, inque deserto arenoso finitimo”); terra
typica restricta: пески Кок-Джида по р. Темир в междуречье Урала и Эмбы,
Казахстан (по обозначению неотипа, Щербак, 1974: 149).

Р а с п р о с т р а н е н и е. От восточной Румынии на западе до юго-
западной Монголии на востоке, от Украины на севере до Закавказья и
Средней Азии на юге.

Шесть подвидов. Из них один — в России.
Н.Н. Щербак (1974: 147–149) описал неотип E. arguta и выделил

ограниченную типовую территорию из Прикаспийских степей восточ-
нее р. Урал. При этом он не цитирует оригинальный текст П.С. Палласа,
но приводит противоречивые ссылки на него других авторов. Между тем
в книгах П.С. Палласа, помимо общих сведений о распространении дан-
ного вида, имеются указания на его нахождение в двух пунктах: станица
Грачевская у Иртыша (Паллас, 1786: 181) и песчаные горы вблизи стани-
цы Кременской в Среднем Поволжье (Паллас, 1788: 337). При этом ви-
довая принадлежность особей из последней точки по тексту неоднознач-
на. Таким образом, корректнее было бы выбрать ограниченной типовой
территорией иртышскую часть ареала. К тому же именно этот район на-
зывали типовой территорией разноцветной ящурки А.М. Никольский
(1915), а также Р. Мартенс и Х. Вермут (Mertens, Wermuth, 1960). Вместе
с тем, следует согласиться с Н.Н. Щербаком в том, что выделение типо-
вой территории в сибирской части ареала привело бы к необходимости
перестройки сложившейся внутривидовой номенклатуры.
Eremias arguta deserti — пустынная ящурка
Lacerta deserti Gmelin, 1789, Linn. Syst. nat. 1: 1076. Р. Урал (Яицкие степи);
terra typica restricta: междуречье Волги и Урала (Щербак, 1974: 168).

С и н.: Lacerta variabilis Pallas, 1814 (замещающее название для
Lacerta deserti Gmelin, 1789).
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Для территории России подвид известен также под названием
Eremias arguta arguta — Красовский, 1928.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Занимает западную часть видового
ареала. В России — в Нижем Поволжье и Предкавказье: в Белгородской,
Саратовской, Оренбургской, Ростовской, Волгоградской областях, в Крас-
нодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии, Чечне, Кабардино-Бал-
карии, Дагестане.

Eremias multiocellata Guenther, 1872

Глазчатая ящурка
Eremias multiocellata Guenther, 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. 10: 419. Пусты-
ня Гоби, между Сумэ и р. Тола, Монголия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Горные регионы Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Монголии и северо-западного Китая. В России — в Туве.

Пять подвидов. Из них один — в России.

Eremias multiocellata bannikowi — ящурка Банникова
Eremias multiocellata bannikowi Szczerbak, 1973, Вестн. зоол. 3: 84. Уро-
чище Шарасур, Тува, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Eremias argus — Янушевич, 1952 (partim, ошибка определе-
ния); Eremias multiocellata — Банников, 1958 (partim); Eremias multi-

ocellata multiocellata — Dely, 1979 (partim).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западная Монголия и юг Тувы.

Eremias przewalskii (Strauch, 1876)

Гобийская ящурка
Podarces (Eremias) przewalskii Strauch, 1876, в кн.: Н.М. Пржевальский,
Монг. страна тангутов Трехлетн. путеш. Вост. нагорн. Азии 2 (3), c. 43.
Пустыня Алашань, Внутренняя Монголия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Китай, Монголия и погранич-
ные районы Тувы.

Два подвида, из них один — в России.

Eremias przewalskii tuvensis — тувинская ящурка
Eremias przewalskii tuvensis Szczerbak, 1970, Вестн. зоол. (5): 31. Между
оз. Тере-Холь и р. Тее-Хем, Тува.

С и н.: Eremias kessleri Strauch, 1876.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западная Монголия и юг Тувы.
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Eremias velox (Pallas, 1771)

Быстрая ящурка
Lacerta velox Pallas, 1776, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 1: 457. Скалы и
степь в районе Индерского озера, низовья р. Урал, западный Казахстан
(“inter saxa circa Inderskiensem lacum, atque in deserti locis”).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  От Нижнего Поволжья и восточного
Кавказа до северо-западного Китая, включая Среднюю Азию, Казахстан,
Иран, Афганистан.

Три подвида, из них один — в России.
Eremias velox caucasia — кавказская ящурка
Eremias velox caucasia Lantz, 1928, Bull. Mus. Georgie (4): 52. Окрестнос-
ти г. Баку, Азербайджан.

С и н.: Lacerta cruenta Pallas, 1799 (partim); Lacerta vittata Eversmann,
1834 (partim); Aspidorhinus gracilis Eichwald, 1842.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta velox — Pallas, 1799; Eremias velox — Никольский,
1913 (partim); Eremias velox velox — Красовский, 1928; Eremias velox cau-

casica — Терентьев, Чернов, 1936 (неправильное последующее написа-
ние caucasia).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Азербайджан, восточная Грузия, Россия.
В России — в Нижнем Поволжье и восточном Предкавказье.

Род Lacerta Linnaeus, 1758
Lacerta Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 200. Тип, по последующему обозначе-
нию, Lacerta agilis Linnaeus, 1758.

Настоящие ящерицы рода Lacerta sensu lato — одна из наиболее
диверсифицированных и таксономически сложных групп ящериц. Это,
наряду с многочисленностью и широким распространением составляю-
щих ее видов, послужило основой большого числа разнообразных ис-
следований по уточнению филогенетической структуры и таксономии
прежде единого рода. В результате отдельные его части получали снача-
ла самостоятельный подродовой, а затем и родовой статус (см. Arnold,
1989; Mayer, Bischoff, 1996; Arribas, 1999). Происходящее со второй по-
ловины XX в. “отщепление” все новых и новых надвидовых групп нача-
лось с придания самостоятельного статуса родам Podarcis и Gallotia. В
последнее время и подрод Zootoca принимается в качестве самостоятель-
ного рода практически всеми исследователями данной группы ящериц.
Недавно кавказская группа видов подрода Archaeolacerta была также вы-
делена в новый род Darevskia, который объединил не только кавказских
скальных ящериц, но и так называемых лесных ящериц Кавказа (Arribas,
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1999). Результаты данного комплексного исследования не вызывают се-
рьезных возражений. Однако сделанные О. Аррибасом таксономические
заключения (предложены описания нескольких новых родов и подродов,
в том числе рода Darevskia) представляются, по крайней мере, преждев-
ременными по двум основным причинам. Во-первых, они основывают-
ся исключительно на результатах кладистического анализа, причем не
отдельных видов, а их объединенных групп. Использованы признаки мор-
фологии, поведения и кариотипа, но отсутствуют биохимические или мо-
лекулярные данные. Между тем, анализ последних может дать сильно
отличающиеся результаты. Во-вторых, мы считаем методологически не-
верным пересматривать таксономический статус отдельной части груп-
пы до проведения всеобъемлющей ревизии этой группы целиком (см.
“Предисловие”). По-видимому, для того, чтобы более корректно опреде-
лить таксономический ранг отдельных надвидовых группировок в пре-
делах рода Lacerta, следовало бы осуществить полный сравнительный
анализ этого рода разными методами. Только тогда можно было бы стан-
дартизировать таксономические уровни таких группировок. Приведен-
ные О. Аррибасом результаты подтверждают, что кавказские Archaeo-

lacerta представляют собой компактную и обособленную группу близко-
родственных форм, но не позволяют однозначно определить таксономи-
ческий ранг этой группы как родовой. Будет точнее, если до проведения
полной ревизии рода Lacerta sensu lato обозначенная О. Аррибасом группа
получит статус подрода Lacerta (Darevskia). Из этих же соображений мы
не принимаем здесь предложенного повышения таксономического ранга
подрода Zootoca (Mayer, Bischoff, 1996) и сохраняем его прежнее место в
роде Lacerta.

В целом, нельзя не отметить, что многочисленные новые данные о
филогенетической структуре рода Lacerta (в его прежнем понимании)
никак не изменяют классических представлений о его монофилетичнос-
ти, генетической компактности и явной обособленности от других родов
семейства. На наш взгляд, разветвленная подродовая таксономическая
структура единого рода Lacerta вполне адекватно отражала бы реальные
филогенетические отношения составляющих его таксономических еди-
ниц, была бы более четкой и удобной в использовании.

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Прыткая ящерица
Lacerta agilis Linnaeus, 1758, Syst. nat.: 203. Европа и Южная Америка (=
“Индия”); terra typica restricta: южная Швеция (Mertens, Müller, 1928: 40).
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Бoльшая часть Европы, на востоке до
Восточной Сибири, северо-западной Монголии и западного Китая. Аре-
ал включает Кавказ, Казахстан и восточную часть Средней Азии.

Таксономическая система вида постоянно уточняется, известно око-
ло десяти подвидов. Из них четыре– в России. Большинство подвидов
прыткой ящерицы не имеют однозначных, неперекрывающихся диагно-
стических признаков. Их различают по комплексу внешних признаков,
частота проявления которых различна в разных географических популя-
циях.
Lacerta agilis boemica — дагестанская прыткая ящерица
Lacerta boemica Suchov, 1929, Тр. Физ.– мат. Вiдд. Всеукр. Акад. наук 13:
116. Г. Владикавказ, Северная Осетия, Россия.

С и н.: Lacerta exigua boemica (Suchov, 1929).
От других подвидов отличается, в первую очередь, тем, что боль-

шинство дагестанских прытких ящериц имеет характерную комбинацию
из одного скулового и двух носовых щитков. Кроме того у этого подвида
отмечается максимальное количество феморальных пор — 15,9.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточное Предкавказье: Дагестан,
Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария. У западной
границы ареала существует зона интерградации с L. agilis exigua.

Lacerta agilis chersonensis — южная прыткая ящерица
Lacerta chersonensis Andrzejowski, 1832, Nouv. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou
2: 327. Окрестности г. Херсон, Херсонская обл. и п. Староконстантинов,
Хмельницкая обл., Украина; terra typica restricta: г. Херсон, Украина
(Mertens, Müller, 1928: 40).

С и н.: Lacerta agilis maculifrons Sahlberg, 1876.
Для территории России подвид известен также под названием

Lacerta agilis agilis — Терентьев, Чернов, 1940 (partim).
От других подвидов отличается комбинацией из одного скулового

и одного носового щитков, преобладающей у большинства представите-
лей южной прыткой ящерицы, а также некоторыми особенностями ри-
сунка на спине.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Литва, Румыния, Молдавия, правобереж-
ная Украина, запад европейской части России. В России — Ленинградс-
кая, Псковская, Московская, Тульская, Курская и Белгородская области.
Вдоль восточной границы ареала существует широкая зона интерграда-
ции с L. agilis exigua.

Lacerta agilis exigua — восточная прыткая ящерица
Lacerta exigua Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 188. Уральские горы, Россия.
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С и н.: Lacerta sylvicola Eversmann, 1834; Lacerta viridis colchica

Eichwald, 1842 (partim); Lacerta doniensis Bedriaga, 1874; Lacerta agilis

orientalis Kessler, 1878; Lacerta agilis altaica Kastschenko, 1899.
Для территории России подвид известен также под названием

Lacerta exigua exigua — Сухов, 1948.
От других подвидов отличается, в частности, тем, что наиболее ха-

рактерное для его представителей сочетание — два носовых и два скуло-
вых щитка.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Юг Украины, Россия, Казахстан, Средняя
Азия, Монголия, Китай. В России занимает основную часть ареала вида.
Западная граница проходит через Сан-Петербург, Новгород, Тверь, Мос-
кву, Курск. Вдоль этой линии широкой полосой тянется зона интерграда-
ции с L. agilis chersonensis. На юге граница ареала доходит до северных
склонов Большого Кавказа, на севере и востоке совпадает с пределами
распространения вида.
Lacerta agilis grusinica — грузинская прыткая ящерица
Lacerta agilis grusinica Peters, 1960, Zool. Anz. 165: 280. Г. Сухуми, Грузия.

С и н.: Lacerta viridis colchica Eichwald, 1842 (partim); Lacerta para-

doxa Bedriaga, 1886.
Для территории России подвид известен также под названием Lacer-

ta exigua paradoxa — Сухов, 1948.
От остальных подвидов отличается тем, что у большинства его осо-

бей скуловой щиток отсутствует. Кроме того, в отличие от особей из дру-
гих частей видового ареала, у грузинских прытких ящериц на спинная
сторона однотонная, практически без рисунка или со слабо выраженной
продольной полосой.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Западная Грузия,  северо-восточная
Турция, юг России. В России — на юго-западе Краснодарского края.

Lacerta caucasica Mehely, 1909

Кавказская ящерица
Р а с п р о с т р а н е н и е. Южные и северные склоны Большого

Кавказского хребта от северных предгорий Эльбруса на западе до юго-
восточной оконечности Каспийской цепи на востоке.

И.С. Даревский (1967) восстановил видовую самостоятельность кав-
казской ящерицы и выделил два подвида: номинативный и альпийский,
L. caucasica alpina. Тогда же он описал новый подвид скальной ящерицы
L. saxicola daghestanica. Затем последний был также включен в число
подвидов кавказской ящерицы (Банников и др., 1977). Ц. Фу с соавтора-
ми (Fu et al., 1995) на основе генетического анализа форм, объединяе-
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мых в комплекс L. caucasica, сделали вывод о видовой самостоятельнос-
ти каждого из трех подвидов. Однако через несколько лет один из соав-
торов названной работы высказал обоснованное сомнение в достаточно-
сти аргументации такого номенклатурного изменения (Ройтберг, 1999).
Очевидно, что популяции L. caucasica образуют филогенетически слож-
ный комплекс форм, аллопатрических на большей части области их рас-
пространения. По всей видимости, они представляют собой биологичес-
кие полувиды, взаимоотношения и таксономический ранг которых еще
будет уточняться. Поэтому в настоящее время мы сохраняем прежнюю
систему группы (Банников и др., 1977). До проведения полной ее реви-
зии нецелесообразно и предложенное (Darevsky, Roitberg, 1999) выделе-
ние в еще один самостоятельный подвид отдельных краевых популяций
из Чечни. Таким образом, здесь принимается три подвида, каждый из
которых представлен в фауне России.
Lacerta caucasica alpina — альпийская ящерица
Lacerta caucasica alpina Darevsky, 1967, Скальн. ящ. Кавк.: 118. Окрест-
ности с. Терскола, Кабардино-Балкария, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta caucasica — Mehely, 1909 (partim); Lacerta saxicola

caucasica — Никольский, 1915 (partim); Lacerta alpina — Fu et al., 1995;
Darevskia alpina — Arribas, 1999.

От остальных подвидов статистически отличается по ряду количе-
ственных характеристик чешуйчатого покрова. Существенное отличие
альпийской ящерицы от кавказской — наличие 1-3 крупных щитков между
центральновисочным и барабанным щитками. Кроме того, у этого под-
вида на спине имеется уникальный тип рисунка — ряд сдвоенных тем-
ных пятен.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Высокогорье западной части Главного
Кавказского хребта. Российская часть ареала в Краснодарском крае.
Lacerta caucasica caucasica — кавказская ящерица
Lacerta caucasica Mehely, 1909, Ann. Hist.-nat. Mus. natn. Hung. 7: 560.
Гора Казбек, Центральный Кавказ.

С и н.: Lacerta muralis (Laurenti, 1768) (partim); Lacerta saxicola

gracilis Mehely, 1909 (partim); Lacerta caucasica vedenica Darevsky et
Roitberg, 1999.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta caucasia — Lankes, 1911 (неправильное последую-
щее написание caucasica); Lacerta muralis caucasica — Boulenger, 1913
(partim); Lacerta saxicola caucasica — Никольский, 1915 (partim); Darevskia

caucasica — Arribas, 1999.
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От альпийской и дагестанской ящериц отличается  рисунком спин-
ной части, представляющим собой резко выделяющуюся темную про-
дольную полосу с расположенными на ней пятнами. Кроме того, статис-
тически отличается комплексом количественных характеристик чешуй-
чатого покрова.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает основную часть ареала вида. В
пределах России в горных районах Северной Осетии, Кабардино-Балка-
рии, Ингушетии и Дагестана.
Lacerta caucasica daghestanica — дагестанская ящерица
Lacerta saxicola daghestanica Darevsky, 1967, Скальн. ящ. Кавк.: 55. Да-
гестан, Россия.

С и н.: Lacerta saxicola gracilis Mehely, 1909 (partim); Lacerta muralis

caucasica Boulenger, 1913 (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими на-

званиями: Lacerta saxicola caucasica — Никольский, 1915 (partim); Lacerta

daghestanica — Fu et al., 1995; Darevskia daghestanica — Arribas, 1999.
От остальных подвидов отличается набором малозаметных харак-

теристик фолидоза, в частности, слабым развитием центральновисочно-
го щитка. Зеленые тона в окраске верхней стороны тела выражены сла-
бее, а спинная полоса нередко вообще отсутствует.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Северный Кавказ,  Южная Осетия и
Азербайджан. В России — в горных районах Дагестана, Чечни, Ингуше-
тии и Северной Осетии.

Lacerta derjugini Nikolsky, 1898

Артвинская ящерица
Lacerta derjugini Nikolsky, 1898, Ann. Mus. Zool., Acad. Sci. St. Pétersbourg,
3: 284. Г. Артвин, северо-восточная Турция.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Грузия и прилегающие территории
Краснодарского края и Турции.

Шесть подвидов. Из них два — в России. Современные представ-
ления о внутривидовой таксономической структуре артвинской ящери-
цы основываются на объемном и детальном исследовании В. Бишоффа
(Bischoff, 1982). В результате проведенной ревизии он выделил 5 подви-
дов. Однако все они различаются между собой по комплексу признаков
пропорций тела, чешуйчатого покрова и окраски лишь статистически.
Хотя эти различия во многих случаях достигают достоверного уровня,
они не удовлетворяют общепринятым критериям выделения подвидов.
Очевидно, признаваемый в настоящее время подвидовой статус соответ-
ствующих географических популяций должен быть переоценен.
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Lacerta derjugini boehmei — ящерица Беме
Lacerta derjugini boehmei Bischoff, 1982, Zool. Abh., Dresden, 38 (1): 46.
Гора Ахун, г. Сочи, Краснодарский край, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta derjugini — Никольский, 1898 (partim); Darevskia

derjuginii — Arribas, 1999 (partim); Darevskia derjugini boehmei — Ryabi-
nina et al., 2002.

От лесной ящерицы статистически отличается по ряду признаков
чешуйчатого покрова — в частности, меньшим числом чешуй в ряду по-
перек туловища. Кроме того, у этого подвида относительно более корот-
кий хвост и сильнее выражены желтые тона в окраске брюха.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Западные отроги Большого Кавказа в
пределах России и Абхазии (Грузия). В России — западные отроги Боль-
шого Кавказа в пределах Краснодарского края.
Lacerta derjugini silvatica — лесная ящерица
Lacerta derjugini silvatica Bartenef et Reznikova, 1931, Zool. Anz. 96: 270.
Долина р. Белая, западный Кавказ, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta derjugini — Никольский, 1898 (partim); Darevskia

derjuginii — Arribas, 1999 (partim); Darevskia derjugini silvatica — Ryabi-
nina et al., 2002.

От ящерицы Беме отличается относительно более длинным хвос-
том, большим количеством чешуй в ряду поперек туловища, а также по
окраске брюшной стороны тела: у самцов сильнее выражены зеленые
тона, а у самок — красноватые.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Предгорные районы Краснодарского края.

Lacerta media Lantz et Cyren, 1920

Средняя ящерица
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ,  восточная Турция и северо-

западный Иран. Три подвида, из них один (номинативный) — в России.
Lacerta media media — средняя ящерица
Lacerta viridis media Lantz et Cyren, 1920, Bull. Soc. zool. France 45: 33.
Долина р. Чорох между Батуми и Артвином, Боржоми, окрестности Тиф-
лиса, различные места долины Аракса, и персидский Курдистан, запад-
ная часть оз. Урмия (“la vallée du Tchorokh, entre Batoum et Artvine, de
Borjom, des environs de Tiflis, de diverses localités de la vallée de l’Araxe, et
du Kourdistan persan, à l’ouest du lac d’Ourmiah”); terra typica restricta: г.
Тбилиси, Грузия (Mertens, Müller, 1940: 44).

С и н.: Lacerta trilineata Bedriaga, 1886.



61Отряд Чешуйчатые Squamata

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta media — Сухов, 1948; Lacerta trilineata media —
Peters, 1964.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подвид занимает кавказскую часть
видового ареала. В России — в Дагестане и на черноморском побережье
Краснодарского края.

Lacerta praticola Eversmann, 1834

Луговая ящерица
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал разорванный: его западная часть

приходится, главным образом, на Балканский п-ов и включает террито-
рии в Венгрии, южной Румынии, Болгарии и балканской части Турции;
на востоке — Кавказ от северных отрогов Большого Кавказского хребта
до северо-западного Ирана.

Два подвида, оба — в России.
Lacerta praticola pontica — понтийская ящерица
Lacerta praticola pontica Lantz et Cyren, 1919, Ann. Mag. Nat. Hist. 9: 30. Г.
Гагра, Абхазия, Грузия.

С и н.: Lacerta colchica Nikolsky 1915; Lacerta plicata Bartenef et
Reznikova, 1931.

Для обозначения подвида на территории России также использова-
лись названия: Darevskia praticola — Arribas, 1999 (partim); Darevskia

praticola pontica — Ryabinina et al., 2002.
От луговой ящерицы отличается большим количеством ресничных гра-

нул (до 12) и наличием 6 пар нижнечелюстных щитков, причем в трех пере-
дних парах щитки  соприкасаются друг с другом по срединной линии горла.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Вся балканская часть видового ареала, а
также Черноморское побережье Кавказа. В России — на западе Красно-
дарского и Ставропольского краев.
Lacerta praticola praticola — луговая ящерица
Lacerta praticola Eversmann, 1834, Nouv. Mém. Soc. Nat. Imp. Moscou 3:
345. Источник Нарзан, г. Кисловодск, Северный Кавказ, Россия.

С и н.: Lacerta muralis fusca Bedriaga, 1879 (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Darevskia praticola — Arribas, 1999 (partim); Darevskia

praticola praticola — Ryabinina et al., 2002.
От понтийской ящерицы отличается меньшим количеством реснич-

ных гранул (до 7) и наличием 5 пар нижнечелюстных щитков, при этом
только в двух первых парах щитки соприкасаются друг с другом по сре-
динной линии горла.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Номинативный подвид занимает основ-
ную часть кавказской половины видового ареала; в России — на Север-
ном Кавказе.

Lacerta rudis Bedriaga, 1886

Грузинская ящерица
Lacerta depressa rudis Bedriaga, 1886, Abh. Senckenb. Naturforsch. Ges.
14: 275 (259). Г. Батуми, Грузия.

С и н.: Lacerta muralis (Laurenti, 1768) (partim).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Западный Кавказ.
Восемь подвидов, из них один — в России.

Lacerta rudis chechenica — чеченская ящерица
Lacerta rudis chechenica Eiselt et Darevsky, 1991, Ann. Naturhist. Mus. Wien,
B, 92: 15. Ущелье р. Аргун, сев. склон Центрального Кавказа, 1500 м над
ур.м. (“Schlucht des Argun-Flusses, Nordabfahl des zentralen Kaukasen, 1500
m Seehöhe”).

С и н.: Lacerta rudis rudis Bedriaga, 1886 (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Lacerta muralis depressa — Boettger, 1892 (partim); Lacerta

saxicola rudis — Mehely, 1909; Lacerta muralis rudis — Boulenger, 1913;
Darevskia rudis — Arribas, 1999 (partim); Darevskia rudis chechenica —
Ананьева и др., 2004.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Южные склоны Большого Кавказа.
Изолированные популяции в горной Чечне и Дагестане.

Lacerta saxicola Eversmann, 1834

Скальная ящерица
Р а с п р о с т р а н е н и е. Южный берег Крыма, западная часть

Большого Кавказского хребта, Закавказье и Малая Азия.
Пять подвидов. Из них четыре — в России.

Lacerta saxicola brauneri — ящерица Браунера
Lacerta saxicola brauneri Mehely, 1909, Ann. Hist.-nat. Mus. natn. Hung. 5:
509. Окрестности г. Адлер, п. Красная Поляна, перевал Псеашхо — Крас-
нодарский край — Россия и г. Гагра — Абхазия, Грузия; terra typica restricta:
п. Красная Поляна, Краснодарский край, Россия (“Абхазия”) (Lantz, Cyren,
1936: 164).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta saxicola — Mehely, 1909 (partim); Lacerta saxicola

braunneri — Красовский, 1933 (ex errore); Darevskia saxicola — Arribas,
1999 (partim); Darevskia saxicola brauneri — Ryabinina, Grechko, 2003;
Darevskia brauneri — Ананьева и др., 2004.
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От остальных подвидов отличается незначительными расхождени-
ями по некоторым характеристикам чешуйчатого покрова и окраски.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Абхазия (Грузия) и прилегающие районы
России. В России — юг и юго-запад Краснодарского края.
Lacerta saxicola darevskii — ящерица Даревского
Lacerta saxicola darevskii Szczerbak, 1962, Зоол. журн. 41: 1380. Окрест-
ности городов Майкоп и Туапсе, западный Кавказ, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lacerta saxicola — Mehely, 1909 (partim); Darevskia saxi-

cola — Arribas, 1999 (partim); Darevskia saxicola darevskii — Ryabinina,
Grechko, 2003.

От остальных подвидов отличается незначительными расхождени-
ями по некоторым характеристикам чешуйчатого покрова и окраски. В
частности, от скальной ящерицы заметно отличается наличием голубо-
ватых пятен на крайних брюшных щитках.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Предгорья западной части Большого
Кавказского хребта в Краснодарском крае.
Lacerta saxicola saxicola — скальная ящерица
Lacerta saxicola Eversmann, 1834, Nouv. Mém. Soc. Nat., Moscou 3: 349.
Источник Нарзан, г. Кисловодск, Северный Кавказ, Россия.

С и н.: Lacerta muralis (Laurenti, 1768) (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Lacerta muralis fusca saxicola — Bedriaga, 1886 (непригод-
ное название); Lacerta muralis saxicola — Boulenger, 1913; Lacerta saxicola

saxicola — Никольский, 1913; Darevskia saxicola — Arribas, 1999 (partim);
Darevskia saxicola saxicola — Ryabinina, Grechko, 2003.

От ящериц Даревского и Щербака заметно отличается по окраске
нижней части тела: оранжевой или ярко-желтой у самцов и желтоватой
или беловатой — у самок. Кроме того, от остальных подвидов статисти-
чески отличается комплексом признаков чешуйчатого покрова.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия: Ставропольский край и Кабар-
дино-Балкария; изолированные популяции в Грузии. В Ставропольс-
ком крае и Кабардино-Балкарии — северные склоны Большого Кавказ-
ского хребта.
Lacerta saxicola szczerbaki — ящерица Щербака
Lacerta saxicola szczerbaki Lukina, 1963, Изв. Акад. наук АзССР (6): 57. Г.
Анапа, Краснодарский край, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Darevskia saxicola — Arribas, 1999 (partim); Darevskia saxicola

szczerbaki — Ryabinina, Grechko, 2003.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Небольшая территория в Краснодарском
крае от Анапы на севере до Утриша на юге.

От остальных подвидов отличается незначительными расхождени-
ями по некоторым характеристикам чешуйчатого покрова и окраски. При
этом от скальной ящерицы отличается окраской нижней стороны тела: у
самцов ящерицы Щербака брюхо весной голубовато-серое, палевое или
розоватое, у самок — палевое или телесно-розовое. У особей этого под-
вида выше среднее количество подгорловых чешуй, чешуй вокруг сере-
дины туловища, а также больше бедренных пор.

Lacerta strigata Eichwald, 1831

Полосатая ящерица
Lacerta strigata Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 189. Восточное побережье
Каспийского моря в районе г. Красноводск, Туркмения (“in orientali littore
caspii maris, prope Krasnowodsk”), по-видимому, указана ошибочно.

С и н.: Lacerta quinquevittata Menetries, 1832 (partim); Lacerta viridis

(Laurenti, 1768) (partim).
Для обозначения подвида на территории России также использова-

лось название: Lacerta viridis strigata — Беттгер, 1899.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточная часть кавказского региона: от

Ставрополя на севере до восточной Турции и северного Ирана на юге. В
России — в Ставропольском крае и в Дагестане.

В районе г. Красноводск вид не регистрировался. В Туркмении он
известен лишь с крайнего юго-запада страны, в состав ее фауны включен
только в 1956 г. (Шаммаков, 1981: 219).

Lacerta vivipara Jacquin, 1787

Живородящая ящерица
Р а с п р о с т р а н е н и е. Значительная часть Европы: от Ирландии

и Пиренейского п-ова на западе до Сахалина и северной Японии на Вос-
токе; северная граница заходит за Полярный круг, а южная достигает се-
верной Испании и Болгарии в Европе, северной Монголии и северо-вос-
точного Китая в Азии.

Для вида характерен морфологический, генетический, биологичес-
кий полиморфизм, внутривидовая таксономия разработана недостаточ-
но. В России — один (номинативный) подвид.

Lacerta vivipara vivipara — живородящая ящерица
Lacerta vivipara Jacquin, 1787, Nova Acta Helvet. phys.-math.-anat.-botan.-
med. 1: 33. Юго-западные окрестности г. Вена, Австрия.
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С и н.: Lacerta crocea Wolf in Sturm, 1805; Lacerta pyrrhogaster

(Merrem, 1820); Lacerta vivipara barabensis Kastschenko, 1902; Lacerta

vivipara sachalinensis Pereleshin et Terentjev, 1963 (непригодное название).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Zootoca crocea — Blasius, 1844; Zootoca vivipara — Брандт,
1856; Lacerta vivipara vivipara — Ананьева и др., 1998; Zootoca vivipara

vivipara — Mayer, Böhme, 2000; Zootoca vivipara sachalinensis — Mayer,
Böhme, 2000.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает основную часть видового
ареала. В России северная граница ареала тянется от Кольского п-ова за
Полярным кругом до низовий р. Енисей и выходит к морю на Дальнем
Востоке несколько южнее долины р. Уда. Южная граница проходит в Бел-
городской и Саратовской областях, через южный Урал, по границе с Мон-
голией и Китаем до Приморского края и Сахалина.

С.Д. Перелешин, П.В. Терентьев (1963: 8) не описывали сахалинс-
кую форму живородящей ящерицы, а лишь указали, что “можно было бы
… выделить … особый подвид (Lacerta vivipara sachalinensis), но отме-
ченный факт клинальной изменчивости признаков делает такой шаг мало
целесообразным”. Таким образом, они создали таксономически непри-
годное название. Позднее авторы отечественных определителей сначала
необоснованно указали самостоятельный подвид L. vivipara sachalinensis

Terentjev (Банников и др., 1971: 291), а затем упразднили этот якобы опи-
санный таксон, обозначив его уже L. vivipara sachalinensis Pereleshin et
Terentjev (Банников и др., 1977: 206). Это создало таксономическую нео-
пределенность, сохраняющуюся в герпетологической литературе до сих
пор (см. Mayer, Böhme, 2000).

Род Ophisops Menetries, 1832
Ophisops Menetries, 1832, Cat. raison. obj. zool. rec. voy. Cauc. front. act.
Perse: 63. Тип, по монотипии, Ophisops elegans Menetries, 1832.

Ophisops elegans Menetries, 1832

Стройная змееголовка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказ, Балканский п-ов, средиземномор-

ские острова, Синайский п-ов, Малая и Передняя Азия. На востоке до
северо-западной Индии, на юго-западе до Ливии.

Внутривидовая система разработана недостаточно; известно шесть
подвидов. Из них один (номинативный) — в России.
Ophisops elegans elegans — стройная змееголовка
Ophisops elegans Menetries, 1832, Cat. raison. obj. zool. rec. voy. Cauc. front.
act. Perse: 63. Окрестности г. Баку, Азербайджан.
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Для территории России подвид известен также под названием
Ophisops elegans elegans — Boulenger, 1920.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказская часть видового ареала.  В
России — в Дагестане и Чечне.

Род Takydromus Daudin, 1802
Takydromus Daudin, 1802, Hist. nat. gén. part. rept. 3: 251. Тип, по последу-
ющему определению, Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 (Fitzinger, 1843,
S. 21).

Takydromus amurensis Peters, 1881

Амурская долгохвостка
Tachydromus amurensis Peters, 1881, Sitzungs-Ber. Gesellsch. Naturforsch.
Freunde Berlin 6: 71 (неоправданная поправка Takydromus). Долина р.
Амур, Россия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Корея, северо-восточный Китай и приле-
гающие районы России: юг Приморского и Хабаровского краев.

Takydromus wolteri Fischer, 1885

Корейская долгохвостка
Tachydromus wolteri Fischer, 1885, Jahresber. Naturhist. Mus. Hamburg, 2:
82 (неоправданная поправка Takydromus). Г. Инчхон (Чемульпо), Южная
Корея.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Корейский п-ов и в северо-восточный
Китай, в России — юг Приморского края.
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ПОДОТРЯД ЗМЕИ SERPENTES

СЕМЕЙСТВО СЛЕПОЗМЕЙКИ
TYPHLOPIDAE Merrem, 1820

Род Typhlops Oppel, 1811
Typhlops Oppel, 1811, Ord. Fam. Gatt. Rept. Prodr. Naturges.: 54. Тип, по
последующему обозначению, Typhlops lumbricalis (Linnaeus, 1758) (= An-

guis lumbricalis Linnaeus, 1758) (Fitzinger, 1843: 24).

Typhlops vermicularis Merrem, 1820

Червеобразная слепозмейка
Typhlops vermicularis Merrem, 1820, Tent. syst. amph.: 158. “Архипелаг,
Азия”; terra typica restricta: острова Греции (Mertens, Müller, 1928: 45).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Балканский п-ов, Кавказ, Малая, Пере-
дняя и Средняя Азия, Иран, Афганистан. В России — на юге Дагестана.

СЕМЕЙСТВО ЛОЖНОНОГИЕ BOIDAE Gray, 1825

ПОДСЕМЕЙСТВО УДАВЫ BOINAE Gray, 1825

Род Eryx Daudin, 1803
Eryx Daudin, 1803, Hist. nat. gén. part. rept. 7: 251. Тип, по монотипии, Boa

turcica Olivier, 1801 (= Anguis jaculus Linnaeus, 1758).

Eryx jaculus (Linnaeus, 1758)

Западный удавчик
Anguis jaculus Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 228. Египет.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-восточная Африка, север Аравий-
ского п-ова, Ближний Восток, Балканский п-ов, Кавказ.

Три подвида, из них один — в России.
Eryx jaculus familiaris — западный удавчик
Eryx familiaris Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 176. О. Наргин, Каспийское
море около г. Баку.

Р а с п р о с т р а н е н и е. В России — Северный Кавказ и прилега-
ющие районы: Дагестан, Чечня, Калмыкия, юг Ставропольского края.

Eryx miliaris (Pallas, 1773)

Песчаный удавчик
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юго-восток европейской части России,

Казахстан, Средняя Азия, Иран, Афганистан.



68 Класс Пресмыкающиеся Reptilia

Два подвида, оба — в России.
Eryx miliaris miliaris — песчаный удавчик
Anguis miliaris Pallas, 1773, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 2: 718. Около
Каспийского моря (“versus mare Caspium”).

С и н.: Anguis helluo Pallas, 1814 (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Eryx miliaris — Eichwald, 1831 (partim); Eryx jaculus miliaris —
Boettger, 1888 (partim); Eryx tataricus helluo — Царевский, 1915.

От ногайского удавчика отличается большим количеством брюш-
ных (165–192) и подхвостовых (19–40 пар) щитков.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает основную часть видового ареала
восточнее р. Волга. В России это левобережье нижнего течения Волги.
Eryx miliaris nogaiorum — ногайский удавчик
Eryx miliaris nogaiorum Nikolsky, 1910, Изв. Кавк. муз. 5: 6. Ногайская степь
между низовьями рек Терека и Кумы, Россия (Никольский, 1913: 123).

Для территории России подвид известен также под названием Eryx

nogaiorum — Никольский, 1916.
От песчаного удавчика отличается меньшим количеством брюш-

ных (153–180) и подхвостовых (15–36 пар) щитков. Кроме того, для под-
вида характерна более темная окраска.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает западную часть ареала вида. В
России это восточное Предкавказье и Калмыкия.

СЕМЕЙСТВО УЖЕОБРАЗНЫЕ
COLUBRIDAE Oppel, 1811

Род Amphiesma Dumeril, Bibron et Dumeril, 1854
Amphiesma Dumeril, Bibron et Dumeril, 1854, Erpétol. gén. hist. nat. compl.
rept. 7 (1): 724. Тип, по последующему обозначению, Coluber stolatus

Linnaeus, 1758 (Stejneger, 1907: 264).

Amphiesma vibakari (Boie, 1826)

Японский уж
Tropidonotus vibakari Boie, 1826, Isis 18 (2): 207. О. Десима, бухта Нага-
саки, Япония (вероятно, указана ошибочно — Zhao, Adler, 1993: 229).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Япония, восточный Китай, Корея и
Дальний Восток России.

Два подвида, из них один — в России.
Amphiesma vibakari ruthveni — японский уж
Natrix vibakari ruthveni Van Denburg, 1923, Proc. Calif. Acad. Sci. 4: 3. Г.
Пусан, Южная Корея.
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С и н.: Natrix vibakari nikolskii Emelianov, 1929.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Tropidonotus vibakari — Strauch, 1873; Natrix vibakari — Ни-
кольский, 1916; Natrix vibakari ruthveni — Терентьев, Чернов, 1936.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Материковая часть видового ареала,
включая северо-восточный Китай, Корею и российский Дальний Вос-
ток. В России — на юге Приморского края, в долине р. Амур в Хабаров-
ском крае и в Амурской области.

Род Coluber Linnaeus, 1758
Coluber Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 216. Тип, по последующему обозна-
чению, Coluber constrictor Linnaeus, 1758 (Fitzinger, 1843: 26).

Coluber caspius Gmelin, 1789

Желтобрюхий полоз
Coluber caspius Gmelin, 1789, Linnaei Syst. nat. 1: 1112. Регион Каспийс-
кого моря; terra typica restricta: Яицкие степи, нижнее течение р. Урал
(Mertens, Müller, 1928: 46).

С и н.: Coluber jaculator Pallas, 1799; Coluber bicolor Georgi, 1801;
Coluber acontistes Pallas, 1814; Coluber thermalis Pallas, 1814; Coluber

trabalis Pallas, 1814 (замещающее название для Coluber caspius Gmelin,
1789); Zamenis gemonensis (Laurenti, 1768) (partim); Coluber viridiflavus

Berthold in Wagner, 1850.
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Haemorrhois trabalis — Eichwald, 1842; Zamenis trabalis —
Lichtenstein, 1856; Zamenis atroviridis caspius — Günther, 1858; Zamenis

gemonensis trabalis — Boettger, 1898; Zamenis gemonensis caspius — Бра-
унер, 1903; Coluber jugularis caspius — Mertens, Müller, 1928; Hierophis

caspius — Ананьева и др., 2004.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юго-восточная Европа: Балканский п-ов,

Венгрия, Южная Румыния, Молдавия, южная Украина, юг европейской ча-
сти России, приграничные районы Казахстана и Азербайджана. В России —
в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Предкавказье.

Coluber najadum (Eichwald, 1831)

Оливковый полоз
Р а с п р о с т р а н е н и е. Балканский п-ов, Кавказ, Малая Азия и

Ближний Восток.
Три подвида, из них один (номинативный) — в России.

Coluber najadum najadum — оливковый полоз
Tyria najadum Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 174. Г. Баку, Азербайджан.
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С и н.: Tyria ocellata Eichwald, 1831; Zamenis dahlii (Schinz, 1833).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Zamenis dahlii najadum — Boettger, 1892; Coluber najadum —
Mertens, Müller, 1928.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказская и малоазиатская части видо-
вого ареала. В России — на черноморском побережье Краснодарского
края, на юге Ставропольского края, в горных районах Дагестана, Чечни
и Ингушетии.

Coluber ravergieri Menetries, 1832

Разноцветный полоз
Coluber ravergieri Menetries, 1832, Cat. raison. obj. zool. rec. voy. Cauc.
front. act. Perse: 69. Г. Баку, Азербайджан.

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Zamenis ravergieri — Кесслер, 1872; Coluber ravergieri raver-

gieri — Терентьев, Чернов, 1936.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  От восточной Турции,  через Кавказ,

Среднюю Азию, Казахстан до Афганистана и северо-западного Китая. В
России — на юге Дагестана.

Coluber schmidti Nikolsky, 1909

Краснобрюхий полоз
Coluber schmidti Nikolsky, 1909, Изв. Кавк. муз. 4: 8. Закавказье; terra typica
restricta: г. Тбилиси, Грузия (Szczerbak, Böhme, 1993: 169).

С и н.: Coluber erythrogaster Fischer, 1832, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou
4: 574; Zamenis gemonensis (Laurenti, 1768) (partim).

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Bothriophis erythrogaster — Eichwald, 1837; Coelopeltis erythro-

gaster — Eichwald, 1842; Coluber jugularis erythrogaster — Терентьев,
Чернов, 1936; Coluber jugularis schmidti — Müller, 1939; Hierophis schmid-

ti — Ананьева и др., 2004.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная Турция, северный Ирак, Иран,

Закавказье и юго-западная Туркмения. В России — в южном Дагестане.

Coluber spinalis (Peters, 1866)

Полосатый полоз
Masticophis spinalis Peters, 1866, Monatsber. Kцnigl. Preuss. Akad. Wiss.
Berlin: 91. Типовая территория (Мексика) указана ошибочно.

Для территории России вид известен также под названием Zamenis

spinalis — Никольский, 1916.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Монголия, северный Китай, Корея, юго-
восточный Казахстан, север Дальнего Востока. В России — на юге При-
морского края.

Род Coronella Laurenti, 1768
Coronella Laurenti, 1768, Spec. med. Rept.: 84. Тип, по последующему обо-
значению, Coronella austriaca Laurenti, 1768.

Недавно проведенные исследования филогенетических взаимоот-
ношений палеарктических полозов, основанные на аллозимном (Helfen-
berger, 2001) и молекулярном (Utiger et al., 2002) анализе, дают противо-
речивую характеристику статуса рода Coronella. Однако результаты обо-
их исследований ставят под вопрос родовую самостоятельность медя-
нок: первое — из-за полифилии группы, второе — из-за невысокого уров-
ня ее обособленности.

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Обыкновенная медянка
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Почти вся Европа (за исключением

Исландии, значительной части Великобритании, северной Скандинавии
и южной части Пиренейского п-ова), Кавказ, северная часть Малой Азии,
Западная Сибирь и запад Казахстана.

Разделение на подвиды не общепринято. Считается, что в России
распространен номинативный подвид.
Coronella austriaca austriaca — обыкновенная медянка
Coronella austriaca Laurenti, 1768, Spec. med.: 84. Окрестности г. Вена,
Австрия (“circa Viennam”).

С и н.: Coluber alpinus Georgi, 1801; Coluber cupreus Georgi, 1801;
Coluber ponticus Georgi, 1801; Coluber caucasius Pallas, 1814; Coronella

laevis Mueller, 1885; Coronella austriaca sparsa Duerigen, 1897.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Coluber paedera? — Двигубский, 1832 (неправильное пос-
ледующее написание padera); Zacholus laevis — Eichwald, 1842; Coluber

austriacus — Becker, 1855.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает основную часть видового

ареала. В России — в европейской части: северная граница проходит в
Новгородской, Московской, Костромской, Кировской, Пермской облас-
тях, а также в Западной Сибири.

Род Dinodon Dumeril, 1853
Dinodon Dumeril, 1853, Mém. Acad. Sci. Paris 23: 463. Тип, по монотипии,
Dinodon cancellatum Dumeril, 1853 (= Lycodon rufozonatus Cantor, 1842).
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Dinodon orientale (Hilgendorf, 1880)

Восточный динодон
Dinodon orientale Hilgendorf, 1880, Sitzungsber. Ges. Naturforsch. Freunde
Berlin (8): 115. Окрестности г. Токио, Япония.

С и н.: Dinodon japonicus Boulenger, 1893.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Японские о-ва; в России — лишь на о.

Шикотан.

Dinodon rufozonatum (Cantor, 1842)

Краснопоясный динодон
Р а с п р о с т р а н е н и е. Восток Китая, Дальний Восток России,

Тайвань, северный Вьетнам, Корея, японский о. Цусима.
Два подвида, из них один — в России.

Dinodon rufozonatum rufozonatum — краснопоясный динодон
Lycodon rufozonatus Cantor, 1842, Ann. Mag. Nat. Hist. 9: 483. О-ва Чжоу-
шань (“Chusan”), пров. Чжэцзян, Китай.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Lycodon rufozonatus — Müller, 1892; Dinodon rufozonatum —
Peters, 1881.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Материковый подвид. В России — на юге
Приморского края.

Род Eirenis Jan, 1863
Eirenis Jan, 1863, Arch. Zool. Anat. Fisiol. 2: 256. Тип, по первоначально-
му обозначению, Coluber collaris Menetries, 1832.

Eirenis collaris (Menetries, 1832)

Ошейниковый эйренис
Р а с п р о с т р а н е н и е. Закавказье и Передняя Азия.
Внутривидовая таксономическая структура не является установив-

шейся. На Кавказе обитает номинативный подвид.

Eirenis collaris collaris — ошейниковый эйренис
Coluber collaris Menetries, 1832, Cat. raison. obj. zool. rec. voy. Cauc. front.
act. Perse: 67. Гора Бешбермак, Дагестан, Россия.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Eirenis collaris — Jan, 1863; Ablabes collaris — Strauch, 1873;
Contia collaris — Boulenger, 1894 (partim).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ.  В России — на юго-востоке
Дагестана.
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Eirenis modestus (Martin, 1838)

Смирный эйренис
 Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказ и Малая Азия, европейская часть

Турции и некоторые греческие острова.
Внутривидовая таксономическая структура не является общеприз-

нанной. На Кавказе обитает номинативный подвид.
Eirenis modestus modestus — смирный эйренис
Coronella modesta Martin, 1838, Proc. Zool. Soc. Lond.: 82. Г. Трабзон,
Турция.

С и н.: Coluber reticulatus Krynicki, 1837; Psammophis sibilans (Linna-
eus, 1758).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Ablabes modestus — Кесслер, 1872; Contia modesta — Бет-
тгер, 1899; Eirenis modesta — Stickei, 1951.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ и Малая Азия.  В России — в
Дагестане.

Род Elaphe Fitzinger, 1833
Elaphe Fitzinger, 1833, in J.G. Wagler, Descr. Icon. Amph. 3: 27. Тип, по
монотипии, Elaphe parreyssii Fitzinger, 1833 (= Coluber quatuorlineatus

Lacepede, 1789).

Elaphe climacophora (Boie, 1826)

Островной полоз
Coluber climacophorus Boie, 1826, Isis: 210. Япония.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Японские о-ва. В России — на о. Кунашир.

Elaphe dione (Pallas, 1773)

Узорчатый полоз
Coluber dione Pallas, 1773, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 2: 717. Регион
Каспийского моря; долина р. Иртыш (“в солончаковых степях около Кас-
пийского моря и в сухих, солончаковых, горных местах по дороге к р.
Иртыш” — “in desertis salsis versus mare Caspium, iterumque in aridis, salsis,
montosis ad Irtin”); terra typica restricta: Грачевский пост, район с. Семияр-
ское, Семипалатинская область, Казахстан (Mertens, Müller, 1928: 47).

С и н.: Coluber tataricus Georgi, 1801; Coluber dionecumana Pallas,
1814; Coluber maeota Pallas, 1814; Coluber eremita Eichwald, 1831; Coluber

dione czerskii Nikolsky, 1914; Elaphe dione niger Golubeva, 1923; Elaphe

dione tenebrosa Sobolevsky, 1929.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Coluber maeoticus — Rathke, 1837 (неправильное последую-
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щее написание maeota); Coelopeltis dione — Eichwald, 1842; Elaphis di-

one — Lichtenstein, 1856; Elaphe czerskii — Никольский, 1916.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  От Украины на западе до Кореи на

востоке; включает Среднюю Азию и Казахстан, северный Иран, север-
ную Монголию, северный Китай, восточное Закавказье. В России — в
южном Поволжье, Дагестане, южной Сибири, на Дальнем Востоке.

Elaphe hohenackeri (Strauch, 1873)

Закавказский полоз
Р а с п р о с т р а н е н и е. Малая Азия и Кавказ.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.
По результатам молекулярно-филогенетического анализа У. Утигер

с соавторами (Utiger et al., 2002) предлагают радикально изменить над-
видовую структуру ужовых змей, ранее включавшихся в род Elaphe. Со-
гласно их классификации, закавказский полоз должен быть отнесен к вос-
станавливаемому роду Zamenis. На наш взгляд, данные этих авторов цен-
ны и интересны, однако предлагаемая система носит предварительный
характер и должна получить дополнительные подтверждения.
Elaphe hohenackeri hohenackeri — закавказский полоз
Coluber hohenackeri Strauch, 1873, Schlang. Russ. Reich.: 69. П. Ханлар
(Helenendorf) и окрестности г. Гянджа (Elizabethpol), Азербайджан; ок-
рестности г. Тбилиси (Tiflis), Грузия; terra typica restricta: п. Ханлар, Азер-
байджан (Bischoff, 1993, S. 322).

Для территории России подвид известен также под названием
Zamenis hohenackeri — Utiger et al., 2002 (partim).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает бoльшую часть видового ареала,
за исключением некоторых районов Турции, Ливана и Израиля. В Рос-
сии — в Северной Осетии, Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Elaphe japonica Maki, 1931

Японский полоз
Elaphe japonica Maki, 1931, Monogr. snak. Jap. О. Хонсю (“Никко”), Япо-
ния.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Японские о-ва. В России — на о. Кунашир.

Elaphe longissima (Laurenti, 1768)

Эскулапов полоз
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Южная Европа от северо-восточной

Испании до Кавказа, и северная часть Малой Азии.
Три трудно различаемых подвида. Из них один (номинативный) —

в России.
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Вместе с закавказским полозом эскулапову змею предложено вклю-
чить в род Zamenis (Utiger et al., 2002). Однако предлагаемая этими авто-
рами система носит, на наш взгляд, предварительный характер и должна
получить дополнительные подтверждения.
Elaphe longissima longissima — эскулапов полоз
Natrix longissima Laurenti, 1768, Spec. med.: 74. Австрия; terra typica
restricta: г. Вена, Австрия (Mertens, Müller, 1928: 47).

С и н.: Coluber aesculapii Lacepede, 1789; Coluber fugax Eichwald,
1831; Coluber aesculapii ventrimaculatus Dürigen, 1897 (замещающее на-
звание для Coluber fugax Eichwald, 1831).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Zamenis aesculapii — Eichwald, 1842; Callopeltis aescula-

pii — Schreiber, 1875; Coluber longissimus — Браунер, 1903; Zamenis longis-

simus — Utiger et al., 2002 (partim).
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Основная часть видового ареала,  за

исключением Южной Италии и некоторых средиземноморских о-вов. В
России — в предгорных районах Краснодарского края.

Elaphe quadrivirgata (Boie, 1826)

Малочешуйчатый полоз
Coluber quadrivirgatus Boie, 1826, Isis: 209. Япония.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Японские о-ва; в России — на о. Кунашир.

Elaphe rufodorsata (Cantor, 1842)

Красноспинный полоз
Tropidonotus rufodorsatus Cantor, 1842, Ann. Mag. Nat. Hist. 9: 483. О-ва
Чжоушань (“Chusan”), пров. Чжэцзян, Китай.

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Coluber rufodorsatus — Strauch, 1873; Ablabes rufodorsatus —
Boulenger, 1890; Oocatochus rufodorsatus — Helfenberger, 2001.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-восточный Китай, Корея и Даль-
ний Восток России. В России — от юга Приморья до Хабаровского края
на севере и Зея-Бурейского муждуречья на северо-западе.

Новейшие исследования (Helfenberger, 2001; Utiger et al., 2002) по-
казывают существенную обособленность этого вида от остальных пред-
ставителей рода Elaphe. По-видимому, его можно рассматривать как пред-
ставителя отдельного подрода. Однако предложение о выделении крас-
носпинного полоза в особый род Oocatochus представляется преждевре-
менным.



76 Класс Пресмыкающиеся Reptilia

Elaphe sauromates (Pallas, 1814)

Сарматский полоз
Coluber sauromates Pallas, 1814, Zoogr. Rosso-Asiat. 3: 42. Перекопский
перешеек, равнинный Крым и долина Днепра, Украина (“во рве, пересе-
кающем Перекопский перешеек, и на равнинах Крыма и лугах Днепра” —
“in fossa isthmum Perecopensem secante et in planis Chersonesi tauricae et
camporum Borysthenem”); terra typica restricta: Перекоп, Крымская область
(Таврия), Украина (Mertens, Müller, 1928: 47).

С и н.: Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) (part.); Coluber pictus

Georgi, 1801; Coluber tataricus Georgi, 1801; Coluber alpestris Pallas, 1814;
Elaphe parreyssii Fitzinger, 1833.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Coluber quatuorlineatus sauromates — Boulenger, 1894;
Coluber dione sauromates — Никольский, 1905; Elaphe quatuorlineata

sauromates — Mertens, Müller, 1940.
Р а с п р о с т р а н е н и е. От восточной части Балканского п-ова до

Казахстана. Ареал включает Румынию, Молдавию, южную Украину, юг
европейской России, Кавказ, Малую Азию, Туркмению. На юге России —
в Ростовской и Астраханской областях, в Ставропольском и Краснодарс-
ком краях, в Калмыкии, Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Долгое время этот вид считался подвидом хорошо известного в Ев-
ропе четырехполосого полоза, Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789).
Однако его видовой статус был восстановлен в результате аллозимного
анализа (Helfenberger, 2001) и затем подтвержден филогенетическими
исследованиями, основанными на молекулярном анализе (Lenk et al., 2001;
Utiger et al., 2002).

Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)

Амурский полоз
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-восток Китая, Корея, российский

Дальний Восток России. В России — в Приморском и Хабаровском краях.
Два подвида, из них один (номинативный) — в России.
Н. Хельфенбергер (Helfenberger, 2001) предложил выделить под-

вид E. schrenckii anomala из Кореи и Китая в самостоятельный вид. Если
это предложение получит дальнейшие подтверждения (Utiger et al., 2002),
будет восстановлена монотипичность амурского полоза.
Elaphe schrenckii schrenckii — амурский полоз
Elaphis schrenckii Strauch, 1873, Schlang. Russ. Reich.: 100. Хинганский
пост на р. Амур, Россия; Хинганские горы; г. Хакодате, о. Хоккайдо, Япо-
ния (указана ошибочно); берега залива Посьет, Приморье и окрестности
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г. Владивосток, Россия; terra typica restricta: Хинганский пост на р. Амур,
Россия (Zhao, Adler, 1993: 239).

Для территории России подвид известен также под следующими на-
званиями: Coluber schrenckii — Boulenger, 1890; Elaphe schrencki — Те-
рентьев, Чернов, 1936 (неправильное последующее написание schrenckii).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Дальний Восток. Подвид достигает г.
Комсомольск-на-Амуре на севере и Хинганских гор на западе.

Elaphe taeniura Cope, 1861

Тонкохвостый полоз
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Юго-Восточная Азия:  Китай,  Корея,

Япония, Индокитай, Бирма, Индия. В России известен по одной находке
на юге Приморского края.

Признается несколько подвидов. В российской части ареала дол-
жен обитать номинативный подвид.
Elaphe taeniura taeniura — тонкохвостый полоз
Elaphe taeniurus Cope, 1861, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. 12: 565. Г. Нин-
бо, пров. Чжэцзян, Китай; Таиланд (“Сиам”).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Elaphis taeniurus — Strauch, 1873; Coluber taeniurus —
Boulenger, 1890; Elaphe taeniurus — Емельянов, 1929; Orthriophis taeni-

urus — Utiger et al., 2002.
Р а с п р о с т р а н е н и е.  Единственный экземпляр этой змеи

найден в середине XIX в. в Новгородской гавани залива Посьет на юге
Приморья.

В результате недавно проведенного молекулярного анализа фило-
генетических связей в группе палеарктических полозов (Utiger et al., 2002),
прежний род Elaphe предлагается разделить на несколько самостоятель-
ных родов. При этом тонкохвостый полоз отнесен ко вновь описанному
роду Orthriophis. Однако, по данным этого исследования, вид taeniura

оказывается совсем в ином кластере, чем по данным аналогичного и так-
же недавно проведенного филогенетического анализа, основанного на
аллозимном сравнении (Helfenberger, 2001). Очевидно, что для принятия
нового таксономического статуса тонкохвостого полоза необходимы до-
полнительные исследования.

Род Malpolon Fitzinger, 1826
Malpolon Fitzinger, 1826, Neue Classif. Rept.: 29. Тип, по последующему
обозначению, Natrix lacertina Wagler, 1824 (= Coluber monspessulanus

Hermann, 1804) (Mertens, Müller, 1928: 50).



78 Класс Пресмыкающиеся Reptilia

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)

Ящеричная змея
Coluber monspessulanus Hermann, 1804, Observ. Zool. 1: 283. Южная Фран-
ция; terra typica restricta: г. Монпелье, Франция (Mertens, Müller, 1928:
51).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северная Африка, южная Европа, Малая
Азия, Ближний Восток, Кавказ, Предкавказье, Нижнее Поволжье.

Два подвида, из них один — в России.
Malpolon monspessulanus insignitus — ящеричная змея
Coluber insignitus Geoffroy, 1827, in Savigny, Descr. Egypt. 1 Rept.: 151.
Нижний Египет.

С и н.: Coelopeltis lacertina (Wagler in Spix, 1824); Coelopeltis vermi-

culata (Menetries, 1832); Coelopeltis monspessulana turcmena Moritz, 1917.
Для обозначения подвида на территории России использовалось так-

же название Malpolon monspessulanus turcmena — Терентьев, Чернов, 1936.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-восточная часть видового ареала,

включая Балканы и юг России. В России — в юго-восточной Калмыкии
и в прилегающих районах Ставропольского края; известны также наход-
ки с левобережья низовий Волги.

Род Natrix Laurenti, 1768
Natrix Laurenti, 1768, Spec. med.: 73. Тип, по абсолютной тавтономии,
Natrix vulgaris Laurenti, 1768 (= Coluber natrix Linnaeus, 1758) (Zhao, Adler,
1993: 242).

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Обыкновенный уж
Р а с п р о с т р а н е н и е. Бoльшая часть Европы, северо-западная

Африка, Азия до северо-западной Монголии и прилегающих районов се-
верного Китая на востоке и юго-западного Ирана на юге.

Внутривидовая таксономическая структура сложна и не определе-
на окончательно. Известен ряд подвидов, из которых для России обычно
называют три. Однако указания на границы областей их распростране-
ния и диагностические признаки неточны и противоречивы. Поэтому всех
встречающихся в России ужей мы относим к номинативному подвиду.
Natrix natrix natrix — обыкновенный уж
Coluber natrix Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 220. Европа; terra typica restricta:
Швеция (Mertens, Müller, 1928: 50).

С и н.: Coluber scutatus Pallas, 1771; Coluber torquatus (Lacepede,
1789); Tropidonotus ater Eichwald, 1831; Tropidonotus natrix colchica
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Nordmann in Demidoff, 1840; Tropidonotus natrix nigra Nordmann in Demi-
doff, 1840 (non Tropidonotus natrix nigra Jan, 1864); Tropidonotus natrix

persa (Pallas, 1814); Natrix vibakari continentalis Nikolsky, 1925 (неверное
определение Natrix natrix — см. Терентьев, Чернов, 1936: 61); Natrix mega-

locephala Orlov et Tunijev, 1986.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Coluber natrix — Лепехин, 1771; Tropidonotus scutatus —
Eichwald, 1831; Tropidonotus natrix persica — Кесслер, 1878 (неоправ-
данное изменение названия persa); Tropidonotus natrix ater — Динник,
1902; Tropidonotus natrix scutatus — Никольский, 1905; Natrix natrix atra —
Никольский, 1916; Natrix natrix natrix — Никольский, 1916; Natrix natrix

persa — Никольский, 1916; Natrix natrix scutata — Никольский, 1916.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Вся восточная, северная и юго-восточная

часть видового ареала восточнее Рейнской области. В европейской Рос-
сии северная граница области распространения достигает окрестностей
г. Сыктывкар, на юге включает Предкавказье, на востоке простирается
до Бурятии.

Традиционные “подвиды” N. natrix scutata и N. natrix persa разли-
чаются по характерной окраске. Однако специальные исследования (Щер-
бак, 1966; Гуськов, 1975) показывают, что особи с соответствующей ок-
раской встречаются и за пределами ареалов этих “подвидов”. По другим
внешним признакам различия между ними и представителями типичной
формы не прослеживается (Щербак, 1966). В связи с этим, Н.Н. Щербак
(1966) усомнился в том, что окраска может служить диагностическим
признаком для разновидностей обыкновенного ужа, и предложил соот-
ветствующие названия N. natrix natrix aberr. scutata и N. natrix natrix aberr.
persa. Р. Мертенс (Mertens, 1940) также подчеркивал, что название persa

не может относиться только к особям с продольной полосой, и что в од-
ной популяции могут встречаться особи с различными типами окраски.
Сомнения в подвидовой самостоятельности этих форм подтверждают
многочисленные сообщения об их синтопичном обитании (например,
Гуськов, 1975; Банников и др., 1977; Mertens, 1940), а также разночтения
в представлении об их ареалах: так, форма scutata в последних фаунис-
тических сводках (Ананьева и др., 1998, 2004) не указана для Кавказа,
где ее отмечают другие авторы (например, Банников и др., 1977; Орлов,
Туниев, 1986). По всей видимости, в данном случае мы имеет дело с цве-
товыми морфами, соотношение которых различно в разных популяциях
и подвержено клинальной изменчивости, а также меняется со временем
и/или с изменением физико-географических условий. Очевидно, что для
выделения подвидов обыкновенного ужа на российской территории и в
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прилегающих регионах необходимы специальные комплексные исследо-
вания.

Другая таксономическая коллизия — статус большеголового (или
колхидского) ужа, Natrix megalocephala Orlov et Tunijev, 1987. Судя по
первоописанию (Орлов, Туниев, 1987), его авторы предполагают суще-
ствование фактического вида-двойника. Предыдущие исследователи об-
ращали внимание на внешнее своеобразие местных черных ужей, обита-
ющих совместно с обычными, но не придавали им особого таксономи-
ческого статуса. Авторы нового вида отметили качественные внешние
отличия большеголового ужа, однако не доказали его видовую самостоя-
тельность объективными данными. Таких данных не появилось и после
опубликования описания вида. Зато в последующих публикациях выска-
зывалисть сомнения в таксономической самостоятельности N. megaloce-

phala и указывалось на неполноценность его первоописания (Hille, 1997;
Velensky, 1997; Jandzik, 2005). В настоящее время можно лишь предпо-
лагать, что в действительности большеголовый уж — такая же морфа,
как и общеизвестная меланистическая форма обыкновенной гадюки (Vi-

pera berus). Поэтому до проведения более полного анализа мы воздер-
живаемся от признания таксономической самостоятельности формы
megalocephala.

Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Водяной уж
Coronella tessellata Laurenti, 1768, Spec. med.: 87. П-ов Истрия, Карст,
северо-восточная Италия (“in Japidia, vulgo Cars”).

С и н.: Coluber hydrus Pallas, 1771; Hydrus caspius Schneider, 1799;
Coluber ponticus Pallas, 1814 (non Georgi); Tropidonotus gracilis Eichwald,
1831; Coluber muravievii Dvigubsky, 1832; Coluber elaphoides Brandt, 1838;
Tropidonotus tessellatus sparsus Duerigen, 1897.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Enhydris caspia — Oken, 1816; Coluber pontius — Двигубс-
кий, 1832 (неправильное последующее написание ponticus); Tropidonotus

hydrus — Eichwald, 1831; Tropidonotus scuttatus elaphoides — Eichwald,
1842; Tropidonotus tessellatus hydrus — Никольский, 1916; Natrix tessellata

hydrus — Беме, 1928; Natrix tessellata tessellata — Mertens, Wermuth, 1960.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Юг Европы, восточная часть Северной

Африки, Малая, Передняя и Средняя Азия. На востоке достигает северо-
западного Китая. В России — на юге Европейской части: Черноморское
побережье, Предкавказье, низовья Волги.

Описано несколько подвидов, но их статус и границы остаются не-
ясными. В настоящее время вид считается монотипическим.
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Род Rhabdophis Fitzinger, 1843
Rhabdophis Fitzinger, 1843, Syst. Rept.:1: 27. Тип, по первоначальному
обозначению, Tropidonotus subminiatus Schlegel, 1837.

Rhabdophis tigrinus (Boie, 1826)

Тигровый уж
Tropidonotus tigrinus Boie, 1826, Isis: 205. О. Десима, бухта Нагасаки,
Япония, вероятно, указана ошибочно (см. Zhao, Adler, 1993: 258).

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Китай,  Япония,  Корея и российский
Дальний Восток.

Три подвида, из них один — в России.
Rhabdophis tigrinus lateralis — тигровый уж
Tropidonotus lateralis Berthold, 1859, Nachr. Georg-Augusts-Univ. Königl.
Gesellsch. Wissensch Gött. (17): 180. Китай.

С и н.: Tropidonotus tigrinus (Boie, 1826) (partim); Natrix tigrina

lateralis caerulescens Emeljanov, 1936 (неприемлемое название).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Natrix tigrina lateralis — Stejneger, 1907; Rhabdophis tigrina

lateralis — Банников и др., 1977.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Материковая часть видового ареала. В

России — в Приморском и Хабаровском краях.
В недавней публикации Х. Ота с соавторами (Ota et al., 1999) ста-

вится под сомнение валидность названия R. t. lateralis. Согласно мнению
этих исследователей, континентальную часть ареала, как и большую часть
Японских островов населяет номинативный подвид. Но это предположе-
ние нуждается в специальной проверке.

Род Telescopus Wagler, 1830
Telescopus Wagler, 1830, Nat. Syst. Amph.: 182. Тип, по монотипии, Tele-

scopus obtusus Reuss 1834 (= Coluber dhara Forskal, 1775).

Telescopus fallax (Fleischmann, 1831)

Кошачья змея
Tarbophis fallax Fleischmann, 1831, Dalm. Nov. Serp. Gen.: 18. Далмация;
terra typica restricta: г. Триест, Италия (Mertens, Müller, 1928: 50).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Балканы, греческие о-ва, Кавказ, Малая
Азия и Ближний Восток.

Четыре подвида, из них один — в России.
Telescopus fallax iberus — кошачья змея
Trigonophis iberus Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 175. Окрестности г. Тби-
лиси (Tiflis), Грузия.
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С и н.: Dipsas fallax (Fleischmann, 1831).
Р а с п р о с т р а н е н и е. Кавказ и Малая Азия. В России — на

территории Дагестана.

СЕМЕЙСТВО МОРСКИЕ ЗМЕИ
HYDROPHIIDAE Fitzinger, 1843

Род Pelamis Daudin, 1803
Pelamis Daudin, 1803, Hist. nat. gén. part. rept. 7: 357. Тип, по последую-
щему обозначению, Hydrus bicolor Schneider, 1799 (= Anguis platura

Linnaeus, 1766) (Fitzinger, 1843: 28).

Pelamus platurus (Linnaeus, 1766)

Двухцветная пеламида
Anguis platura Linnaeus, 1766, Syst. nat. 1: 391. Типовая территория не
определена.

С и н.: Pelamis bicolor (Schneider, 1799).
Для территории России вид известен также под следующими на-

званиями: Pelamis platuros — Daudin, 1803; Hydrus platurus — Николь-
ский, 1916; Pelamis platurus — Банников и др., 1971.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Широко распространена в водах Тихого
и Индийского океанов. В России достоверно известна по одному мертво-
му экземпляру, найденному на берегу залива Посьет в южном Приморье
еще в XIX в.

СЕМЕЙСТВО ПЛОСКОХВОСТЫЕ МОРСКИЕ ЗМЕИ
LATICAUDIDAE Cope, 1879

Род Pseudolaticauda Kharin, 1984
Pseudolaticauda Kharin, 1984, Экол. и фаунист. амф. репт. СССР сопред.
стран: 134. Тип, по первоначальному обозначению, Platurus semifasciatus

Reinwardt in Schlegel, 1837.

Pseudolaticauda semifasciata (Reinwardt, 1837)

Большой плоскохвост
Platurus semifasciatus Reinwardt, 1837, in Schlegel, 1837, Essai Physion.
Serp.: 516. Моллукские о-ва, в частности, рядом с Тимором и восточное
побережье о. Целебес, Индонезия; около Китая; о-ва Рюкю, Япония; Пон-
дичери, Индия; Новая Гвинея; о-ва Тонга; terra typica restricta: Моллук-
ские о-ва (Stejneger, 1907: 409).
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Для территории России вид известен также под названием Laticauda

semifasciata — Чугунов, 1980.
Р а с п р о с т р а н е н и е. У берегов западной части тихоокеанского

региона, включая побережье Китая, Индо-Австралийский архипелаг, Фил-
липины, Японию. Единственная находка в России — в акватории Даль-
невосточного морского заповедника (мыс Сосновый), залив Петра Вели-
кого, юг Приморья.

СЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ ЗМЕИ
VIPERIDAE Laurenti, 1768

ПОДСЕМЕЙСТВО ЯМКОГОЛОВЫЕ ЗМЕИ
CROTALINAE Oppel, 1811

Род Agkistrodon Beauvois, 1799
Agkistrodon Beauvois, 1799, Trans. Amer. Philos. Soc. Philad. 4: 381. Тип,
по монотипии, Agkistrodon mokasen Beauvois, 1799 (= Boa contortrix

Linnaeus, 1766).
Род относится к числу таксономически наиболее сложных, он ин-

тенсивно исследуется и претерпевает радикальные таксономические пре-
образования в последние годы (см. Orlov, Barabanov, 1999, 2000). Сейчас
для палеарктических щитомордников часто используют новое родовое
название Gloydius. Вероятно, придание им определенного самостоятель-
ного ранга имеет основания. Однако пока мы не видим достаточных
аргументов для принятия предлагаемого таксономического изменения.
Кратко ситуацию можно охарактеризовать следующим образом.

Род Gloydius был выделен в 1981 г. (Hoge, Romano-Hoge, 1981) для
обозначения азиатских видов комплекса Agkistrodon, не вошедших в роды
Calloselasma, Deinagkistrodon, Hypnale. Позднее Х.К. Глойд и Р. Конант
(Gloyd, Conant, 1990) на основании морфологического сравнения видов
комплекса не подтвердили самостоятельность рода Gloydius. Иная кар-
тина была получена в результате молекулярного и биохимического ана-
лиза (Knight et al., 1992). Именно на это исследование А. Найта с соавто-
рами ссылаются составители последних таксономических сводок (напри-
мер, David, Ineich, 1999), обосновывая изменение родового названия па-
леарктических щитомордников. Между тем в упомянутой работе (Knight
et al., 1992) отмечается, что филогенетическая обособленность палеарк-
тических щитомордников пока не может считаться доказанной. В самом
этом исследовании было использовано лишь 4 экземпляра щитомордни-
ков с территории СССР. Причем по результатам анализа A. ussuriensis не
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попал в единую кладу с другими палеарктическими Agkistrodon. Таким
образом, до появления результатов более полных исследований предло-
жение о придании этой группе родовой самостоятельности следует счи-
тать предварительным. Неоднозначна оценка этой ситуации отечествен-
ными герпетологами, специально занимавшиеся систематикой щитомор-
дников. Долгое время они не признавали обсуждаемого таксономичес-
кого изменения в весьма серьезных и детальных публикациях (Ананьева
и др., 1997; Ананьева и др., 1998; Orlov, Barabanov, 1999). Переход на
ранее отвергавшуюся номенклатуру произошел без каких-либо допол-
нительных аргументов (Orlov, Barabanov, 2000; Орлов и др., 2001; Ор-
лов, Барабанов, 2001; Ананьева и др., 2004). В связи с изложенным, до
прояснения таксономической ситуации с щитомордниками мы придер-
живаемся прежней, установившейся номенклатуры.

Agkistrodon halys (Pallas, 1776)

Обыкновенный щитомордник
Р а с п р о с т р а н е н и е.  От п-ова Мангышлак и Заволжья на

западе до центральной Монголии на востоке; включает южные районы
России, Казахстан, Среднюю Азию, северные районы Китая.

Четыре подвида, из них два — в России.
В герпетологической литературе долгое время существовала нео-

пределенность в обозначении типовой территории для Agkistrodon halys.
В авторитетных справочниках (Никольский, 1905, 1916; Daudin, 1803;
Dumeril, Bibron, 1854; Strauch, 1873; и др.) под ней понимаются такие
удаленные друг от друга места, как долина р. Енисей и низовья р. Волга.
В дальнейшем это приводило к парадоксальным таксономическим ситу-
ациям. Например, в широко известном “Определителе земноводных и
пресмыкающихся фауны СССР” (Банников и др., 1977) типовая террито-
рия для вида указана как “низовья Волги”, а ареал его номинативного (!)
подвида ограничен Южной Сибирью.

Причиной этих разночтений, по всей видимости, являются некото-
рые противоречия в классической работе П.С. Палласа “Путешествие по
разным провинциям Российского государства”, текстовые расхождения
в ее изданиях на разных языках, а также интерпретации данных о наход-
ках щитомордников в разных книгах Палласа (Pallas, 1776, 1799, 1814).
В своей известной сводке Р. Мертенс и Г. Вермут (Mertens, Wermuth, 1960)
приводят типовую территорию A. halys как “восточную Нарынскую степь”
(со ссылкой на Pallas, 1776: 443). Однако в описании Нарынской степи
(Pallas, 1776: 538) указано лишь, что змеи встречались там редко, за ис-
ключением замечательной ящерицы-змеи (Lacerta apoda, приложение №
38) и очень редких гадюк. Но в приложениях к данному тому, содержа-
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щих латинские диагнозы отдельных видов растений и животных, под
номером 38 дано описание не желтопузика, а Coluber halys! А описание
Lacerta apoda дано под номером 37. Это противоречие перешло и в рус-
ский перевод (Паллас, 1788, c. 147 и прибавление № 38). Сомнения, вы-
зываемые этим очевидным противоречием, усиливаются упоминанием
П.С. Палласом в одной из более поздних работ (Pallas, 1799: 110) встреч
“ядовитых видов Berus и Halys” в степях у берегов Волги.

Ссылаясь на П.С. Палласа, уже Ф.М. Додэн (Daudin, 1803) указы-
вал окрестности Астрахани как типовую территорию Vipera halys. Пос-
ледующие авторы по-разному интерпретировали сложившуюся проти-
воречивую ситуацию, но чаще всего лишь осложняли ее (в частности,
неточными добавлениями и неверными ссылками). Так, А.А. Штраух
(1868) для Trigonocephalus halys привел много точек находок — но все
для степей восточнее Каспийского моря, цитируя две книги П.С. Палла-
са (Pallas, 1776, 1814). Позже он (Strauch, 1873) описал распространение
вида подробнее. В частности, А.А. Штраух верно цитирует Луганской за-
вод (“Lugaskoi Sawod”) на Енисее (по Pallas, 1814: 49) и добавляет степь
Салтан-Мурат (по Pallas, 1799: 112). Позже А.М. Никольский (1905) при-
вел Салтан-Мурат по тому же источнику. Однако затем он (Никольский,
1918) привел ту же степь, но уже с неверной ссылкой (на Pallas, 1776).

В связи с неясностью вопроса о типовой территории и внутриви-
довой структуре вида Р. Бур (Bour, 1993), основываясь на публикациях
П.С. Палласа, выделил terra typica restricta в нижнем Поволжье, что со-
гласовывалось с мнением Никольского. Но позже Н.Б. Ананьева с соав-
торами (1997) привели анализ ситуации с типовой территорией A. halys и
солидаризировались с С.А. Черновым (1934) в том, что Паллас описал
Coluber halys именно с верхнего Енисея — хотя, судя по работам самого
Палласа, он не выделял Енисей среди других местностей, для которых
упоминал щитомордников. Сохраняющаяся неопределенность была окон-
чательно снята выделеннием неотипа и terra typica designata для A. halys

(Orlov, Barabanov, 2000): согласно статье 76.3 “Международного кодекса
зоологической номенклатуры” (2000), место, из которого происходит
неотип, становится типовым местонахождением таксона, невзирая на все
ранее опубликованные утверждения о его типовом местонахождении.
Agkistrodon halys caraganus — караганский щитомордник
Trigonocephalus caraganus Eichwald, 1831, Zool. spec. 3: 170. Мыс Тюк-
Караган, п-ов Мангышлак, Казахстан (“in ora orientali caspii maris Tjuk-
karaganensi”).

С и н.: Coluber halys (Pallas, 1776) (partim); Trigonocephalus inter-

medius Strauch, 1868 (partim)
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Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Vipera halys — Daudin, 1803; Trigonocephalus halys —
Lichtenstein, 1856 (partim); Halys intermedius — Peters, 1877 (partim);
Ancistrodon halys — Boulenger, 1896 (неоправданная поправка Agkistrodon)
(partim); Ancistrodon intermedius — Никольский, 1905 (неоправданная по-
правка Agkistrodon) (partim); Ancistrodon halys halys — Никольский, 1916
(неоправданная поправка Agkistrodon) (partim); Agkistrodon halys halys —
Mertens, Müller, 1928 (partim); Ancistrodon halys caraganus — Терентьев,
Чернов, 1936; (неоправданная поправка Agkistrodon); Gloydius halys

caraganus — Hoge, Romano-Hoge, 1981.
От номинативного подвида караганский щитомордник  отличается

более светлой окраской и неровными краями поперечных полос на верх-
ней стороне туловища.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Западная часть видового ареала.  В
России — от низовий Волги до восточного Казахстана.

Обоснованно выделив неотип и обозначив типовую территорию для
A. halys, Н.Л. Орлов и А.В. Барабанов (Orlov, Barabanov, 2000) сделали
это и для подвида caraganus. Однако в последнем случае такая таксоно-
мическая операция противоречит статье 75.3 последнего издания “Меж-
дународного кодекса зоологической номенклатуры” (2000), допускающей
подобные действия лишь при условии исключительной необходимости,
определенно указанной в тексте публикации. Такой необходимости в дан-
ном случае мы не находим, а в тексте публикации она не была обоснова-
на. Кроме того, предлагаемая авторами terra typica designata оказывается
более протяженной (и, следовательно, менее определенной), чем в пер-
воописании таксона. Учитывая сказанное, мы не принимаем предложен-
ных изменений.
Agkistrodon halys halys — обыкновенный щитомордник
Coluber halys Pallas, 1776, Reise versch. Prov. Russ. Reich. 3: 403. Типовая
территория не определена (“по самым сухим местам в южной степи” —
“in aridissimis deserti australis”), terra typica designata: г. Бурин-Хан, Буря-
тия, Россия (по обозначению неотипа: Orlov, Barabanov, 2000: 160).

С и н.: Trigonocephalus intermedius Strauch, 1868 (partim); Trigono-

cephalus blomhoffii Boie, 1826.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Halys pallasii — Günther, 1864; Trigonocephalus halys —
Штраух 1868 (partim); Halys intermedia — Peters, 1877 (partim); Ancistrodon

halys — Boulenger, 1896 (неоправданная поправка Agkistrodon) (partim);
Ancistrodon intermedius — Никольский, 1905 (неоправданная поправка
Agkistrodon) (partim); Ancistrodon blomhoffii — Никольский, 1905 (нео-
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правданная поправка Agkistrodon) (partim); Agkistrodon blomhoffii

intermedius — Stejneger, 1907 (partim); Ancistrodon halys halys — Николь-
ский, 1916 (неоправданная поправка Agkistrodon) (partim); Ancistrodon

halys intermedius — Никольский, 1916 (неоправданная поправка
Agkistrodon) (partim); Agkistrodon halys intermedius — Schmidt, 1927
(partim); Gloydius halys halys — Hoge, Romano-Hoge, 1981; Gloydius halys

intermedius — Hoge, Romano-Hoge, 1981; Agkistrodon intermedius

intermedius — Gloyd, Conant, 1982.
От караганского щитомордника отличается более темной окраской

с выраженными темными поперечными полосами, разделенными узки-
ми светлыми промежутками.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Восточная часть видового ареала.  В
России — на юге Сибири: с востока северная граница ареала проходит
по р. Зея, по южному склону Яблонового хребта, по долине р. Селенга и
берегам оз. Байкал, через восточные Саяны и Алтай до восточного Ка-
захстана.

Agkistrodon intermedius (Strauch, 1868)

Каменистый щитомордник
Trigonocephalus intermedius Strauch, 1868, Тр. Первого съезда русск. ес-
тествоиспыт. в СПб: 265. О. Ессо; берега Амура; горный хр. Хинган; terra
typica designata: мыс Тыр на р. Амур, Дальний Восток (по обозначаению
лектотипа: Orlov, Barabanov, 2000: 160).

С и н.: Trigonocephalus blomhoffii Boie, 1826 (partim); Ancistrodon

halys stejnegeri Rendahl, 1933 (неоправданная поправка Agkistrodon)
(partim); Ancistrodon saxatilis Emelianov, 1937 (неоправданная поправка
Agkistrodon).

Для территории России вид известен также под следующими на-
званиями: Halys intermedius — Peters, 1877 (partim); Ancistrodon inter-

medius — Boulenger, 1890 (partim); Agkistrodon blomhoffii intermedius —
Stejneger, 1907 (partim); Ancistrodon blomhoffii intermedius — Емельянов,
1916 (последующее использование неоправданно исправленного Agkistro-

don); Ancistrodon halys intermedius — Никольский, 1916 (последующее
использование неоправданно исправленного Agkistrodon) (partim); Anci-

strodon halys blomhoffii — Никольский, 1916 (последующее использова-
ние неоправданно исправленного Agkistrodon) (partim); Agkistrodon halys

intermedius — Stejneger, 1925 (partim); Agkistrodon halys — Pope, 1935
(partim); Ancistrodon blomhoffi — Терентьев, Чернов, 1936 (последую-
щее использование неоправданно исправленного Agkistrodon и неправиль-
ное последующее написание blomhoffii); Ancistrodon halys — Smith, 1943
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(последующее использование неоправданно исправленного Agkistrodon);
Agkistrodon blomhoffi — Банников и др., (неправильное последующее на-
писание blomhoffii); Agkistrodon saxatilis — Gloyd, 1972; Gloydius saxatilis —
Hoge, Romano-Hoge, 1981; Agkistrodon intermedius saxatilis —  Gloyd,
Conant, 1982; Agkistrodon saxatilis saxatilis —  Ji  et  al.,  1989; Gloydius

intermedius — Orlov, Barabanov, 2000.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Корея, российский Дальний Восток и

прилегающие районы Китая. В России — в Приморском и Хабаровском
краях, а также на юге Амурской области.

Agkistrodon ussuriensis (Emelianov, 1929)

Уссурийский щитомордник
Ancistrodon blomhoffii ussuriensis Emelianov, 1929, Змеи Дальн. Вост.: 123.
Посьетский район; р. Рудная (Тетюхе); р. Партизанская (Сучан); г. Уссу-
рийск (Никольск-Уссурийский), все в Приморском крае, Россия; ст. Имянь-
бо (Имяньпо, Китайско-Восточной железной дороги), пров. Хэйлунцзян,
Китай; terra typica designata: с. Владимиро-Александровское (Владими-
ро-Мономахово), долина р. Рудная (Тетюхе), Приморский край, Россия
(по обозначению лектотипа: Orlov, Barabanov, 2000: 160).

С и н.: Agkistrodon halys (Pallas, 1776); Trigonocephalus blomhoffii

Boie, 1826 (partim), Agkistrodon blomhoffii brevicaudus Stejneger, 1907
(partim), Agkistrodon blomhoffii intermedius (Strauch, 1868) (partim); Agki-

strodon caliginosus (Gloyd, 1972).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Ancistrodon blomhoffii — Никольский, 1905 (последующее
использование неоправданно исправленного Agkistrodon) (partim); Anci-

strodon halys intermedius — Никольский, 1916 (последующее использо-
вание неоправданно исправленного Agkistrodon) (partim); Ancistrodon halys

blomhoffii — Никольский, 1916 (последующее использование неоправ-
данно исправленного Agkistrodon) (partim); Ancistrodon halys halys —
Никольский, 1916 (последующее использование неоправданно исправ-
ленного Agkistrodon) (partim); Agkistrodon halys intermedius — Stejneger,
1925 (partim); Agkistrodon halys brevicaudus — Stejneger, 1925 (partim);
Agkistrodon blomhoffii ussuriensis — Чернов, 1934; Ancistrodon blomhoffi —
Терентьев, Чернов, 1936 (неправильное последующее написание Agki-

strodon blomhoffii); Agkistrodon halys ussuriensis — Klemmer, 1963;
Agkistrodon blomhoffi — Банников и др, 1971 (неправильное последую-
щее написание blomhoffii); Gloydius caliginosus — Hoge, Romano-Hoge,
1981; Gloydius halys ussuriensis — Hoge, Romano-Hoge, 1981; Agkistrodon

blomhoffii — Коротков, 1981; Agkistrodon ussuriensis — Toriba, 1986; Gloy-

dius ussuriensis — Orlov, Barabanov, 2000.
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Корея, северо-восточный Китай и россий-
ский Дальний Восток. В России северная граница ареала доходит до Ниж-
него Амура, западная — до р. Аргунь; на востоке вид доходит до побере-
жья Японского моря и Татарского пролива.

ПОДСЕМЕЙСТВО ГАДЮКОВЫЕ
VIPERINAE Laurenti, 1768

Род Macrovipera Reuss, 1927
Macrovipera Reuss, 1927, Zool. Anz. 73: 126. Тип, по первоначальному
обозначению, Coluber lebetinus Linnaeus, 1758.

Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)

Гюрза
Coluber lebetinus Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 217. “Восток”; terra typica
restricta: о. Кипр (Mertens, Müller, 1928: 52).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Занимает обширный ареал от северо-
западной Африки до северо-западной Индии, который включает Среди-
земноморье, Малую Азию, Среднюю Азию, Афганистан.

Вид весьма изменчив и образует пять подвидов. В России — один.
Macrovipera lebetina obtusa — гюрза
Vipera obtusa Dvigubsky, 1832, Опыт ест. ист. Росс. Имп.: 30. Кавказ; terra
typica restricta: г. Гянджа (“Геок-Тапа, Елизаветполь”), Азербайджан (по
обозначению неотипа: David et al., 1999: 195).

Для обозначения подвида на территории России использовались
также названия: Coluber lebetinus — Никольский, 1916; Vipera lebetina

obtusa — Терентьев, Чернов, 1940; Macrovipera lebetina obtusa — David
et al., 1999.

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Кавказ и Малая Азия.  В России — в
Дагестане.

Род Vipera Laurenti, 1768
Vipera Laurenti, 1768, Spec. med.: 99. Тип, по последующему обозначе-
нию, Vipera francisciredi Laurenti, 1768 (= Coluber aspis Linnaeus, 1758)
(Fitzinger, 1843: 28).

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Обыкновенная гадюка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал тянется широкой полосой в Европе

от 68° на севере до 45° на юге; на восток доходит до российского Дальне-
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го Востока и Северной Кореи. Южная граница азиатской части ареала
достигает северо-запада Китая и Монголии.

Разделение на подвиды не общепринято. По современным данным,
в России — два подвида.

Предложение А.М. Никольского (1926) о повышении таксономи-
ческого статуса сахалинской гадюки до видового уровня основывалось
на несущественных признаках и не было принято (Терентьев, Чернов,
1940; Банников и др., 1977; Коротков, 1978, Zhao, Adler, 1993). Позднее
было опубликовано еще одно предложение повысить таксономический
ранг сахалинского подвида (Joger et al., 1995). Однако оно также носило
предварительный характер и не содержало аргументов, обосновываю-
щих видовую самостоятельность этой формы. Тем не менее видовой ранг
сахалинской гадюки был принят в некоторых сводках (Ананьева и др.,
1987; Ананьева и др, 2004).

К настоящему времени имеются лишь весьма противоречивые дан-
ные и о статусе своеобразной южно-европейской меланистической фор-
мы nikolskii (см. Ведмедеря, Грубант, Рудаева, 1986; Бакиев и др., 1999).
Анализ предлагавшихся диагностических признаков показал (Грубант и
др., 1973; Бакиев и др., 1999), что они не могут служить для однозначно-
го разделения особей, относящихся к типичной форме и к форме nikolskii.
Кроме того, комплексный анализ морфологии и молекулярной генетики
ряда форм гадюк: berus, ammodytes, barani, bosniensis, dinniki, nikolskii,
palaestinae, sachalinensis и seoanei (Joger et al., 1997) дал убедительные
доказательства подвидового статуса в пределах V. berus только для фор-
мы sachalinensis. Хотя указанные авторы признают nikolskii также в ка-
честве подвида, генетическое расстояние последней от berus на их кла-
дограммах меньше, чем между sachalinensis и berus. Кроме того, остает-
ся неясным принципиальный вопрос о пространственном разделении ме-
ланистической и обычной форм гадюк на предполагаемом ареале гадю-
ки Никольского. Поэтому, принимая подвидовой ранг sachalinensis, мы
не можем считать форму nikolskii отдельным подвидом.
Vipera berus berus — обыкновенная гадюка
Coluber berus Linnaeus, 1758, Syst. nat. 1: 217. Европа; terra typica restricta:
г. Упсала, Швеция (Mertens, Müller, 1940: 55).

С и н.: Coluber chersea Linnaeus, 1758; Coluber melanis Pallas, 1771;
Coluber scytha Pallas, 1773; Coluber foetidus Georgi, 1801 (nomen oblium)
(partim); Coluber prester Linnaeus, 1761; Pelias berus lugubris Kastschenko,
1902; Vipera berus sphagnosa Krassawzeff, 1932; Vipera nikolskii Vedmederja,
Grubant et Rudaeva, 1986.

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Coluber berus — Лепехин, 1771; Vipera berus — Daudin, 1803;
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Vipera prester — Pallas, 1814; Vipera chersea — Pallas, 1814; Vipera melae-

nis — Pallas, 1814 (ex errore); Vipera melaenis scytha — Pallas, 1814 (ex
errore: melaenis); Pelias berus — Двигубский, 1832 (partim); Pelias cher-

sea — Двигубский, 1832; Pelias prester — Двигубский, 1832; Vipera berus

nikolskii — Бакиев и др., 2004.
От сахалинской гадюки отличается, в первую очередь, особеннос-

тями щиткования головы: обычно подглазничный щиток не касается но-
сового, а лобный щиток — спереди не касается подглазничного. Есть
различия и в рисунке на голове: у обыкновенной гадюки передние эле-
менты крестовидного узора сливаются, а у сахалинской — нет.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Почти весь видовой ареал за исключением
некоторых регионов в южной Европе. В России — от Кольского п-ова на
севере до Прикаспия на юге; на востоке до восточных границ Читинской
области.
Vipera berus sachalinensis — сахалинская гадюка
Vipera berus sachalinensis Tzarewsky, 1916, Ежег. Зоол. муз. Имп. Акад.
наук: 37. О. Сахалин, Россия.

С и н.: Coluber berus Linnaeus, 1758 (partim); Coluber sachalinensis

continentalis Nikolsky, 1926.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Pelias berus — Добротворский, 1870; Coluber sachalinensis

sachalinensis — Nikolsky, 1926; Vipera sachalinensis — Joger et al., 1995.
У большинства сахалинских гадюк, в отличие от обыкновенных,

верхний подглазничный щиток касается носового, а лобный щиток спе-
реди касается подглазничного. Передние элементы крестовидного узора
на голове сахалинских гадюк явственно разделены.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Дальний Восток России, северо-восточ-
ный Китай, Корея. В России — в Амурской области, Хабаровском и При-
морском краях, на Сахалине.

Vipera kaznakowi Nikolsky, 1909

Кавказская гадюка
Р а с п р о с т р а н е н и е. Западная половина Кавказа в пределах

Краснодарского края, Абхазии, Западной Грузии и Аджарии.
По всей видимости, образует ряд подвидов, пять из которых — в

России.
До недавнего времени Vipera kaznakowi считалась узкоареальным

монотипическим видом (Банников и др., 1977). Однако исследования пос-
ледних лет показали, что она представляет собой сложный комплекс дис-
кретных форм. Отдельные формы были описаны в качестве самостоя-
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тельных видов (Ведмедеря и др., 1986; Nilson et. al., 1995; Tuniyev, Ostrov-
skikh, 2001). Однако данные описания и специальные исследования вза-
имоотношений между этими гадюками (Орлов, Туниев, 1986) не содер-
жат объективных доказательств их видового статуса. По статистически
обработанным количественным признакам, характеризующим эти фор-
мы, не выявлено хиатуса (Tuniyev, Ostrovskikh, 2001). При этом все опи-
санные формы аллопатричны и занимают весьма небольшие ареалы.
Очевидно, вид V. kaznakowi является совокупностью мозаично распреде-
ленных форм, идентификация и выявление филогенетических связей ко-
торых далеко не завершены. До проведения полной ревизии таксона V.

kaznakowi придание видового статуса отдельным его формам является
преждевременным, и их можно принять лишь в качестве подвидов.
Vipera kaznakowi dinniki — гадюка Динника
Vipera berus dinniki Nikolsky, 1913, Пресм. земн. Кавк.: 176. Верхнее те-
чение р. Малая Лаба и Сванетия, Грузия.

С и н.: Pelias chersea (Linnaeus, 1958)(partim); Vipera berus (Linnaeus,
1958) (partim); Vipera renardi (Christoph, 1861) (partim); Vipera tigrina Tza-
revsky, 1916; Vipera kaznakowi Nikolsky, 1909; Vipera kaznakowi orientalis

Vedmederja, 1984 (nomen nudum) (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Coluber berus dinniki — Никольский, 1916 (partim); Vipera

ursinii kaznakowi — Knoepfler, Sochurek, 1955 (partim); Vipera ursinii renar-

di — Kramer, 1961 (partim); Vipera dinniki — Ведмедеря и др., 1986 (partim).
От остальных подвидов отличается, главным образом, особенностя-

ми рисунка и окраски, а также формой головы. От гадюки Казнакова отли-
чается меньшими размерами и относительно стройным телосложением.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Россия и Грузия (Большой Кавказ). В
России — от Фишт-Оштенского массива до р. Малая Лаба, далее изоли-
рованные популяции в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане. В основном в альпийской и
субальпийской зонах.
Vipera kaznakowi kaznakowi — гадюка Казнакова
Vipera kaznakowi Nikolsky, 1909, Изв. Кавказск. муз. 4: 174. Г. Сухуми,
Абхазия, Грузия.

С и н.: Vipera berus (Linnaeus, 1958) (partim); Vipera renardi (Christoph,
1861) (partim).

Для территории России подвид известен также под следующими
названиями: Vipera kaznakovi — Никольский, 1913 (ex errore) (partim); Co-

luber kaznakowi — Никольский, 1916 (partim); Vipera ursinii kaznakowi —
Knoepfler, Sochurek, 1955 (partim).
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От остальных подвидов отличается, главным образом, особеннос-
тями рисунка и окраски, а также формой головы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ареал состоит из двух частей, тянущихся
вдоль черноморского побережья Кавказа: одна часть в Турции и Аджа-
рии, другая в западной Грузии и Краснодарском крае. В России — на
северном склоне Большого Кавказа в Краснодарском крае.
Vipera kaznakowi lotievi — гадюка Лотиева
Vipera lotievi Nilson, Tuniev, Orlov, Hoeggren et Andren, 1995, Asiat. Herpet.
res. 6: 21. Р. Армхи, Ингушетия, Россия (“Armkhi, Checheno-Ingushetia,
Russia”).

С и н.: Pelias chersea (Linnaeus, 1758) (partim); Vipera xanthina (Gray,
1849) (partim); Vipera berus dinniki Nikolsky, 1913 (partim); Vipera kaznakowi

orientalis Vedmederja, 1984 (nomen nudum) (partim).
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Coluber berus dinniki — Никольский, 1916, (partim); Vipera

kaznakowi — Терентьев, Чернов, 1936 (partim); Vipera dinniki — Ведме-
деря и др., 1986 (partim).

От остальных подвидов отличается, главным образом, особеннос-
тями рисунка и окраски, а также формой головы. В частности, от гадюки
Казнакова отличается более закругленными краями морды и менее яр-
кой окраской.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северный Кавказ и прилегающие районы
Грузии. В России — горные районы Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии, Чечни, Ингушетии. Местами симпатрична с V. dinniki, но встречает-
ся в более сухих ландшафтах.
Vipera kaznakowi magnifica — великолепная гадюка
Vipera magnifica Tuniyev et Ostrovskikh, 2001, Russ. J. Herpetol. 8:123.
Шахгеевское ущелье, Краснодарский край, Россия

С и н.: Vipera berus dinniki Nikolsky, 1913 (partim); Vipera kaznakowi

Nikolsky, 1909 (partim).
От остальных подвидов отличается, главным образом, особеннос-

тями рисунка и окраски, а также формой головы.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-западный Кавказ, Россия: вдоль

южного склона Скалистого хр. в пределах Адыгеи (гора Афонка) и Крас-
нодарского края (хр. Малый Бамбак).
Vipera kaznakowi orlovi — гадюка Орлова
Vipera orlovi Tuniyev et Ostrovskikh, 2001, Russ. J. Herpetol. 8 (2): 117.
Гора Папай, Краснодарский край, Россия.

С и н.: Vipera berus dinniki Nikolsky, 1913 (partim); Vipera kaznakowi

Nikolsky, 1909 (partim).
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От остальных подвидов отличается, главным образом, особеннос-
тями рисунка и окраски, а также формой головы.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Горная часть Краснодарского края,
Россия: оба склона наиболее низкой части Большого Кавказа от горы
Папай до горы Большой Псеашхо.

Vipera ursinii (Bonaparte, 1835)

Степная гадюка
Pelias ursinii Bonaparte, 1835, Icon. fauna Ital. 2 (12): s.p. Горы в Абруццо,
пров. Асколи, Италия.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ряд регионов Центральной, Южной и
Восточной Европы; широко распространена в степных районах Кавказа,
Средней Азии и Казахстана.

Последние работы показывают высокое разнобразие форм гадюк,
относимых к видам V. ursinii и V. renardi (подробнее см.: Ананьева и др.,
2004). В связи с этим, в последнее время эти формы вновь рассматрива-
ются как отдельные виды с рядом подвидов. Однако подвидовая систе-
матика пока не разработана, в связи с чем мы придерживаемся традици-
онной точке зрения, согласно которой в бывшем СССР (в том числе в
России) обитает один подвид.
Vipera ursinii renardi — восточная степная гадюка
Pelias renardi Christoph, 1861, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou: 599 (nomen
conservandum). Сарепта, низовья Волги, Россия.

С и н.: Coluber berus — Pallas, 1771 (partim: р-н Илецкого городка);
Coluber foetidus Georgi, 1801 (nomen oblium) (partim); Acridophaga

uralensis Reuss, 1929; Coluber cerastes Georgi, 1801 (?); Vipera renardi

bashkirovi Garanin, Pavlov et Bakiev, 2004.
Для территории России подвид известен также под следующими

названиями: Vipera cerastes — Pallas, 1814 (?); Vipera berus — Pallas, 1814
(partim); Vipera renardi — Lindholm, 1902; Coluber renardi — Никольский,
1916; Vipera ursinii renardi — Schwarz, 1936; Vipera ursini renardi — Те-
рентьев, Чернов, 1940 (неправильное последующее написание ursinii);
Vipera renardi renardi — Ананьева и др., 2004.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Восточная часть видового ареала: от
дельты Дуная до Алтая. В России — в степных и лесостепных районах
европейской части и юга Западной Сибири.
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abdominalis, Salamandra  13
Ablabes collaris  72
Ablabes modestus  73
Ablabes rufodorsatus  75
acontistes, Coluber  69
Acridophaga uralensis  94
aesculapii, Callopeltis  75
aesculapii, Coluber  75
aesculapii ventrimaculatus, Coluber  75
aesculapii, Zamenis  75
Agama agilis sanguinolenta  48
Agama aurita  46
Agama caucasia  44
Agama caucasica  44
Agama caudivolvula  45
Agama guttata  45
Agama helioscopa  45
Agama muricata  44
Agama mutabilis  47
Agama mystacea  46
Agama pipiens  42
Agama sanguinolenta  48
Agama tuberculata  43
Agama uralensis  45
Agamidae  43
agilis agilis, Lacerta  56
agilis altaica, Lacerta  57
agilis boemica, Lacerta  56
agilis chersonensis, Lacerta  56, 57
agilis exigua, Lacerta  56
agilis grusinica, Lacerta  57
agilis, Lacerta  54
agilis, Lacerta agilis  56
agilis maculifrons, Lacerta  56
agilis orientalis, Lacerta  57
agilis, Rana  32
agilis sanguinolenta, Agama  48
agilis sanguinolentus, Trapelus  48
Agkistrodon  83, 84
Agkistrodon blomhoffi  88
Agkistrodon blomhoffii  88
Agkistrodon blomhoffii brevicaudus  88
Agkistrodon blomhoffii intermedius  87
Agkistrodon caliginosus  88
Agkistrodon halys  84, 85, 87
Agkistrodon halys caraganus  85

Agkistrodon halys halys  86, 87
Agkistrodon halys intermedius  87
Agkistrodon halys ussuriensis  88
Agkistrodon intermedius  87
Agkistrodon intermedius intermedius

87
Agkistrodon intermedius saxatilis  88
Agkistrodon mokasen  83
Agkistrodon saxatilis  88
Agkistrodon saxatilis saxatilis  88
Agkistrodon ussuriensis  83
alpestris, Coluber  76
alpestris, Mesotriton  12
alpina, Darevskia  57
alpina, Lacerta  58
alpina, Lacerta caucasica  57, 58
alpinus, Coluber  71
Alsophylax  42
Alsophylax microtis  42
Alsophylax pipiens  42
altaica issaltschikovi, Rana arvalis  29
altaica, Lacerta agilis  57
altaica, Rana arvalis  29
altaica, Rana terrestris  29
altaica, Rana  29
Ameiva aurita  46
ammodytes, Vipera  90
Amphibia  10
Amphiesma 68
Amphiesma vibakari  68
Amphiesma vibakari ruthveni  68
amurensis amurensis, Rana  28
amurensis, Bufo variabilis  22
amurensis, Rana  28
amurensis, Rana amurensis  28
amurensis, Tachydromus  66
amurensis, Takydromus  66
Amyda maackii  39
Ancistrodon blomhoffi  88
Ancistrodon blomhoffii  86, 87
Ancistrodon blomhoffii intermedius  87
Ancistrodon halys  86, 87
Ancistrodon halys blomhoffii  87
Ancistrodon halys caraganus  86
Ancistrodon halys halys  86, 87
Ancistrodon halys intermedius  87
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Ancistrodon halys stejnegeri  87
Ancistrodon intermedius  86, 87
Ancistrodon saxatilis  87
Anguidae  48
Anguinae  48
Anguis  48
Anguis fragilis  48
Anguis fragilis colchicus  49
Anguis fragilis fragilis  49
Anguis helluo  68
Anguis jaculus  67
Anguis lineata  49
Anguis lumbricalis  67
Anguis miliaris  68
Anguis platura  82
anomala, Elaphe schrenckii  76
antiquorum, Sellio  44
Anura  17
apoda, Lacerta  50, 84, 85
apodus apodus, Pseudopus  50
apodus, Ophisaurus  50
apodus, Pseudopus  49
apodus, Pseudopus apodus  50
apodus thracicus, Ophisaurus  50
apus, Lacerta  49
apus, Ophisaurus  50
aquatica, Lacerta  13
aquaticus, Triton  13
aralensis, Trapelus sanguinolentus  48
arborea arborea, Hyla  25
arborea, Hyla  25
arborea, Hyla arborea  25
arborea japonica, Hyla  26
arborea, Rana  25
arborea savignii, Hyla  26
arborea savignyi, Hyla  26
arborea schelkownikowi, Hyla  26
arborea ussuriensis, Hyla  26
Archaeolacerta  54
argus barbouri, Eremias  51, 52
argus, Eremias  51–53
arguta arguta, Eremias  53
arguta deserti, Eremias  52
arguta, Eremias  52
arguta, Eremias arguta  53
arguta, Lacerta  51, 52
arvalis altaica issaitschikovi, Rana  29
arvalis altaica issaltschikovi, Rana  29
arvalis altaica, Rana  29

altaica issaitschikovi, Rana arvalis  29
altaica issaltschikovi, Rana arvalis  29
arvalis arvalis, Rana  29, 30
arvalis, Rana  29
arvalis, Rana arvalis  29, 30
arvalis striata, Rana  29
arvalis, Rana temporaria  29
Ascalabotes pipiens  42
asiatica, Rana temporaria  28
asiatica, Rana  28
asiaticus, Bufo  21
asiaticus, Bufo bufo  21
asiaticus, Bufo vulgaris  21
Aspidonectes  38, 39
Aspidorhinus gracilis  54
aspis, Coluber  89
aspis pallasii, Echidna  86
ater, Tropidonotus  78
ater, Tropidonotus natrix  79
atra, Natrix natrix  79
atropunctatus, Gymnodactylus  42
atroviridis caspius, Zamenis  69
aurita, Agama  46
aurita, Ameiva  46
aurita, Lacerta  46
auritum, Saccostoma  46
auritus, Gecko  46
auritus, Megalochilus  46
auritus, Phrynocephalus  46
austriaca austriaca, Coronella  71
austriaca, Coronella  71
austriaca, Coronella austriaca  71
austriaca sparsa, Coronella  71
austriacus, Coluber  71

bannikowi, Eremias multiocellata  53
barabensis, Lacerta vivipara  65
barani, Vipera  90
barbouri, Eremias  51
barbouri, Eremias argus  51, 52
bashkirovi, Vipera renardi  94
berus, Vipera  80, 92
berus berus, Vipera  90
berus, Coluber  90
berus dinniki, Coluber  92, 93
berus dinniki, Vipera  93
berus lugubris, Pelias  90
berus nikolskii, Vipera  91
berus, Pelias  91
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berus sachalinensis, Vipera  90, 91
berus sphagnosa, Vipera  90
berus, Vipera berus  90
bicolor, Coluber  69
bicolor, Hydrus  82
bicolor, Pelamis  82
Bipede sheltopusik  49
Bipes pallasii  49
Bipes serpentinus  50
blomhoffi, Agkistrodon  88
blomhoffii, Agkistrodon  87
blomhoffi, Ancistrodon  88
blomhoffii, Ancistrodon  86
blomhoffii, Ancistrodon halys  87
blomhoffi, Trigonocephalus  88
blomhoffii brevicaudus, Agkistrodon  88
blomhoffii intermedius, Agkistrodon  88
blomhoffii intermedius, Ancistrodon  87
blomhoffii ussuriensis, Agkistrodon  88
blomhoffii ussuriensis, Ancistrodon  88
blomhoffii, Ancistrodon intermedius  87
blomhoffii, Trigonocephalus  86–88
Boa contortrix  83
Boa turcica  67
boehmei, Darevskia derjugini  60
boehmei, Lacerta derjugini  60
boemica, Lacerta agilis  56
boemica, Lacerta exigua  56
boemica, Lacerta  56
Boidae  67
Boinae  67
Bombina  17
Bombina bombina  17
bombina, Bombina  17
Bombina bombinator  17
Bombina orientalis  18
bombina, Rana  17
bombinator, Bombina  17
Bombinator bombinus  17
Bombinator fuscus  18
Bombinator igneus  17
Bombinator orientalis  18
Bombinatoridae  17
bombinus, Bombinator  17
bombinus, Bufo  17
Bomhina orientalis praticola  18
Bomhina orientalis silvatica  18
bosniensis, Vipera  90
Bothriophis erythrogaster  70

brauneri, Darevskia  62
brauneri, Darevskia saxicola  62
brauneri, Lacerta saxicola  62
brenchleyi, Eremias  52
brevicaudus, Agkistrodon blomhoffii

88
brevicaudus, Agkistrodon halys  88
Bufo  20
Bufo asiaticus  21
bufo asiaticus, Bufo  21
Bufo bombinus  17
Bufo bufo  20, 21
Bufo bufo asiaticus  21
Bufo bufo bufo  20
Bufo bufo gargarizans  21
Bufo bufo sachalinensis  21
Bufo bufo turowi  23
Bufo bufo verrucosissima  23
Bufo calamita  21
Bufo caucasius  23
Bufo cinereus  23
Bufo cruciata  22
Bufo cruentus  17
Bufo cursor  24
Bufo fuscus  18
Bufo gargarizans  21
Bufo gargarizans gargarizans  21
bufo gargarizans, Bufo  21
Bufo pictus  24
Bufo raddei  22
Bufo raddii  22
bufo, Rana  20
Bufo ridibundus  34
Bufo sachalinensis  21
bufo sachalinensis, Bufo  21
Bufo sitibundus  25
Bufo terrestris  29
bufo turowi, Bufo  23
Bufo variabilis  24
Bufo variabilis amurensis  22
Bufo variabilis crucigera  24
Bufo variabilis sitibunda  25
bufo verrucosissima, Bufo  23
Bufo verrucosissimus  23
Bufo verrucosissimus circassicus  23
Bufo verrucosissimus turowi  23
Bufo verrucosissimus verrucosissimus  24
Bufo vespertinus  18
Bufo viridis  24
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Bufo viridis viridis  24
Bufo vulgaris  20
Bufo vulgaris asiaticus  21
Bufo vulgaris japonica  20, 21
Bufo vulgris sachalinensis  21
bufoides, Rana  34
Bufonidae  20

cachinans, Rana esculenta  34
cachinnans, Rana  33
caerulescens, Natrix tigrina lateralis  81
calamita, Bufo  20, 21, 24
calamita, Epidalea 20
caliginosus, Agkistrodon  88
caliginosus, Gloydius  88
Callopeltis aesculapii  75
Calloselasma 83
camerani, Rana  32
cameranoi, Rana  32
campestris, Pelobates fuscus  18
cancellatum, Dinodon
caraganus, Agkistrodon halys  85
caraganus, Ancistrodon halys  86
caraganus, Gloydius halys  86
caraganus, Trigonocephalus  85
Caretta 37
Caretta caretta  37
Caretta caretta caretta  38
Caretta caretta gigas  38
caretta gigas, Caretta  38
Caretta nasuta  37
caretta, Testudo  37
carnifex, Molge cristata  16
caspia, Enhydris  80
caspica caspica, Clemmys  41
caspica caspica, Mauremys  41
caspica, Clemmys  41
caspica, Clemmys caspica  41
caspica, Mauremys  41
caspica, Mauremys caspica  41
caspica, Testudo  41
caspius caspius, Cyrtopodion  42
caspius caspius, Tenuidactylus  43
caspius, Cyrtopodion caspius  42
caspius, Coluber  69
caspius, Coluber jugularis  69
caspius, Hierophis  69
caspius, Hydrus  80
caspius, Tenuidactylus caspius  43

caspius, Zamenis atroviridis  69
caspius, Zamenis gemonensis  69
caucasia, Agama  44
caucasia caucasia, Laudakia  44
caucasia, Eremias velox  54
caucasia, Lacerta  58
caucasia, Laudakia  43
caucasia, Laudakia caucasia  44
caucasica, Agama  44
caucasica alpina, Lacerta  57, 58
caucasica caucasica, Lacerta  58
caucasica caucasica, Laudakia  44
caucasica daghestanica, Lacerta  59
caucasica vedenica, Lacerta  58
caucasica, Darevskia  58
caucasica, Lacerta  57
caucasica, Lacerta caucasica  58
caucasica, Lacerta muralis  58, 59
caucasica, Lacerta saxicola  58
caucasica, Laudakia caucasica  44
caucasica, Pelodytopsis  19
caucasica, Rana  34
caucasicus, Pelodytes punctatus  19
caucasicus, Pelodytes  19
caucasius, Bufo 23
caucasius caucasius, Stellio  44
caucasius, Coluber  71
caucasius, Sellio  43
caucasius, Stellio caucasius  44
caucasius triangularis, Stellio  44
Caudata  10
caudivolvula, Agama  45
caudivolvula, Lacerta  44
caudivolvulus caudivolvulus,

Phrynocephalus  45
caudivolvulus, Phrynocephalus

caudivolvulus  45
cerastes, Coluber  94
cerastes, Vipera  94
chechenica, Darevskia rudis  62
chechenica, Lacerta rudis  62
Cheloniidae  37
chensinensis, Rana   28, 30, 33
chensinensis chensinensis, Rana  33
chensinensis, Rana chensinensis  33
chensinensis semiplicata, Rana  30
chensinensis, Rana temporaria  28, 30, 33
Chinemys reevesii  7
chersea, Coluber  90
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chersea, Pelias   91–93
chersea, Vipera  91
chersonensis, Lacerta agilis   56, 57
chersonensis, Lacerta  56
cinerea, Molge  13
cinereus, Bufo  20
circassicus, Bufo verrucosissimus  23
Cistudo lutaria  40
Clemmys caspica  41
Clemmys caspica caspica  41
climacophora, Elaphe  73
climacophorus, Coluber  73
Coelopeltis dione  74
Coelopeltis erythrogaster  70
Coelopeltis lacertina  77, 78
Coelopeltis vermiculata  78
colchica, Anguis fragilis  49
colchica, Emys orbicularis  40
colchica, Lacerta  61
colchica, Lacerta viridis  57
colchica, Otophis eryx  49
colchica, Tropidonotus natrix  78
colchicus, Anguis fragilis  49
collaris, Ablabes  72
collaris collaris, Contia  72
collaris collaris, Eirenis  72
collaris, Coluber  72
collaris, Contia  72
collaris, Contia collaris  72
collaris, Eirenis  72
collaris, Eirenis collaris  72
Coluber  69
Coluber acontistes  69
Coluber aesculapii  75
Coluber aesculapii ventrimaculatus  75
Coluber alpestris  76
Coluber alpinus  71
Coluber aspis  89
Coluber austriacus  71
Coluber berus  90
Coluber berus dinniki  92, 93
Coluber bicolor  69
Coluber caspius  69
Coluber caucasius  71
Coluber cerastes  94
Coluber chersea  90
Coluber climacophorus  73
Coluber collaris  72
Coluber constrictor  69

Coluber cupreus  71
Coluber dhara  81
Coluber dione  73
Coluber dione sauromates  76
Coluber dionecumana  73
Coluber elaphoides  80
Coluber eremita  73
Coluber erythrogaster  70
Coluber foetidus  90, 94
Coluber fugax  75
Coluber halys  85
Coluber hohenackeri  74
Coluber hydrus  80
Coluber insignitus  78
Coluber jaculator  69
Coluber jugularis caspius  69
Coluber jugularis erythrogaster  70
Coluber jugularis schmidti  70
Coluber kaznakowi  92
Coluber lebetinus  89
Coluber longissimus  75
Coluber maeota  74
Coluber maeoticus  73
Coluber melanis  90
Coluber monspessulanus  77
Coluber muravievii  80
Coluber najadum  69
Coluber najadum najadum  69
Coluber natrix  78
Coluber padera  71
Coluber paedera  71
Coluber pictus  76
Coluber ponticus  71, 80
Coluber pontius  80
Coluber prester  90
Coluber quadrivirgatus  75
Coluber quatuorlineatus  76
Coluber quatuorlineatus sauromates  76
Coluber ravergieri  70
Coluber ravergieri ravergieri  70
Coluber renardi  94
Coluber reticulatus  73
Coluber rufodorsatus  75
Coluber sachalinensis continentalis  91
Coluber sachalinensis sachalinensis  91
Coluber sauromates  76
Coluber schmidti  70
Coluber schrenckii  77
Coluber scutatus  78
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Coluber scytha  90
Coluber spinalis  70
Coluber stolatus  68
Coluber taeniurus  77
Coluber tataricus  76
Coluber thermalis  69
Coluber torquatus  78
Coluber trabalis  69
Coluber viridiflavus  69
Colubridae  68
constrictor, Coluber  69
Contia collaris  72
Contia collaris collaris  72
Contia modesta  73
continentalis, Coluber sachalinensis  91
continentalis, Natrix vibakari  79
contortrix, Boa  83
coriacea, Dermochelys  38
coriacea schlegelii, Dermochelys  38
coriacea, Testudo  38
cornifera, Molge cristata  16
Coronella  71
Coronella austriaca  71
Coronella austriaca austriaca  71
Coronella austriaca sparsa  71
Coronella laevis  71
Coronella modesta  73
Coronella tessellata  80
cristata carnifex, Molge  16
cristata cornifera, Molge  16
cristata cristata, Molge  16
cristata karelini, Molge  16
cristata karelinii, Molge  16
cristata, Molge  16
cristata, Molge cristata  16
cristata, Salamandra  15
cristata, Salamandrella  11
cristatus karelini, Triturus  16
cristatus karelinii, Triturus  16
cristatus, Hynobius  11
cristatus, Triton  15
cristatus, Triturus  15
cristatus, Triturus cristatus  15
crocea, Lacerta  65
crocea, Zootoca  65
Crotalinae  83
cruciata, Bufo  22
crucigera, Bufo variabilis  24
cruenta, Lacerta  54

cruenta, Rana  17, 28
cruentus, Bufo  17
cupreus, Coluber  71
cursor, Bufo  24
Cyrtodactylus russowi  43
Cyrtodactylus russowi russowi  43
Cyrtopodion  42
Cyrtopodion caspius  42
Cyrtopodion caspius caspius  42
Cyrtopodion russowi russowi  43
Cyrtopodion russowii  43
Cyrtopodion russowii russowii  43
czerskii, Elaphe  74
czerskii, Elaphe dione  73

dagestanica, Megalochilus mystaceus  46
dagestanica, Phrynocephalus mystaceus

mystaceus  46
dagestanica, Phrynocephalus

mystaceus  46
daghestanica, Darevskia  59
daghestanica, Lacerta  59
daghestanica, Lacerta caucasica  59
daghestanica, Lacerta saxicola  59
dahlii najadum, Zamenis  70
dahlii, Zamenis  70
dalmatina, Rana  32
Darevskia  54, 55
Darevskia alpina  57
Darevskia brauneri  62
Darevskia caucasica  58
Darevskia daghestanica  59
Darevskia derjuginii  59
Darevskia derjugini boehmei  60
Darevskia derjugini silvatica  60
Darevskia praticola pontica  61
Darevskia praticola  61
Darevskia praticola praticola  61
Darevskia rudis  62
Darevskia rudis chechenica  62
Darevskia saxicola  63
Darevskia saxicola brauneri  62
Darevskia saxicola darevskii  63
Darevskia saxicola saxicola  63
Darevskia saxicola szczerbaki  63
darevskii, Darevskia saxicola  63
darevskii, Lacerta saxicola  63
Deinagkistrodon  83
dentex, Rana  34



123Указатель латинских названий
depressa rudis, Lacerta  62
derjugini boehmei, Darevskia  60
derjugini boehmei, Lacerta  60
derjugini silvatica, Darevskia  60
derjugini silvatica, Lacerta  60
derjugini, Lacerta  60
derjuginii, Darevskia  60
Dermochelyidae  38
Dermochelys  38
Dermochelys coriacea  38
Dermochelys coriacea schlegelii  38
deserti, Eremias arguta  52
deserti, Lacerta  52
depressa, Lacerta muralis  62
dhara, Coluber  81
didactylus, Sheltopusik  49
dinniki, Coluber berus  92, 93
dinniki, Vipera  90, 92
dinniki, Vipera berus  92, 93
dinniki, Vipera kaznakowi  92, 93
Dinodon  71
Dinodon cancellatum
Dinodon japonicus  72
Dinodon orientale  72
Dinodon rufozonatum  72
Dinodon rufozonatum rufozonatum  72
dione czerskii, Elaphe 73
dione niger, Elaphe 73
dione sauromates, Coluber  76
dione tenebrosa, Elaphe  73
dione, Coelopeltis  74
dione, Coluber  73
dione, Elaphe  73
dione, Elaphis  74
dionecumana, Coluber  73
Dipsas fallax  82
dobrogicus, Triturus  12
doniensis, Lacerta  57
dybowskii, Rana  30, 33

Echidna aspis pallasii  86
Eirenis  72
Eirenis collaris  72
Eirenis collaris collaris  72
Eirenis collaris collaris  72
Eirenis modesta  73
Eirenis modestus  73
Eirenis modestus modestus  73
Elaphe  73

Elaphe climacophora  73
Elaphe czerskii  74
Elaphe dione  73
Elaphe dione czerskii  73
Elaphe dione niger  73
Elaphe dione tenebrosa  73
Elaphe hohenackeri  74
Elaphe hohenackeri hohenackeri  74
Elaphe japonica  74
Elaphe longissima  74
Elaphe longissima longissima  75
Elaphe parreyssii  73, 76
Elaphe quadrivirgata  75
Elaphe quatuorlineata  76
Elaphe quatuorlineata sauromates  76
Elaphe rufodorsata  75
Elaphe sauromates  76
Elaphe schrencki  77
Elaphe schrenkii  76
Elaphe schrenckii schrenckii  76
Elaphe schrenckii anomala  76
Elaphe taeniura  77
Elaphe taeniura taeniura  77
Elaphe taeniurus  77
Elaphis dione  74
Elaphis schrenckii  76
elaphoides, Coluber  80
elaphoides, Tropidonotus scuttatus  80
elegans elegans, Ophisops  65, 66
elegans, Ophisops elegans  65, 66
elegans, Ophisops  65
Emydidae  39
Emys  40
Emys europaea iberica  40
Emys europaea  40
Emys fuliginosa  41
Emys leprosa  41
Emys lutaria  40
Emys orbicularis colchica  40
Emys orbicularis iberica  39
Emys orbicularis kurae  40
Emys orbicularis orbicularis  40
Emys orbicularis  39
Enhydris caspia  80
Epidalea calamita  20
Eremias  51
Eremias argus  51–53
Eremias argus barbouri  51, 52
Eremias arguta  52
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Eremias arguta arguta  53
Eremias arguta deserti  52
Eremias barbouri  51
Eremias brenchleyi  52
Eremias kessleri  53
Eremias multiocellata  53
Eremias multiocellata bannikowi  53
Eremias multiocellata multiocellata  53
Eremias przewalskii  53
Eremias przewalskii tuvensis  53
Eremias velox  54
Eremias velox caucasica  54
Eremias velox velox  54
eremita, Coluber  73
erythrogaster, Bothriophis  70
erythrogaster, Coelopeltis  70
erythrogaster, Coluber  70
erythrogaster, Coluber jugularis  70
Eryx 67
eryx colchica, Otophis  49
Eryx familiaris 67
Eryx jaculus  67
Eryx jaculus familiaris 67
Eryx jaculus miliaris  68
Eryx miliaris  67
Eryx miliaris miliaris  68
Eryx miliaris nogaiorum  68
Eryx nogaiorum  68
Eryx tataricus helluo  68
eryx, Otophis  49
esculenta cachinnans, Rana  34
esculenta esculenta, Rana  31
esculenta japonica, Rana  32
esculenta lessonae, Rana  31
esculenta lessonai, Rana  31
esculenta nigromaculata, Rana  32
esculenta ridibunda, Rana  34
esculenta tigrina, Rana  34
esculenta, Rana esculenta  31
esculenta, Rana  27, 32
esculentus, Pelophylax 27
Eumeces 50
Eumeces latiscutatus  51
Eumeces schneideri princeps  51
Eumeces schneiderii princeps  50
Eumeces schneiderii  50
Euprepis princeps  51
europaea iberica, Emys  40
europaea, Emys  40

europaea, Lacerta  11, 13
europaea, Testudo  39
exigua boemica, Lacerta  56
exigua exigua, Lacerta  57
exigua, Lacerta  56
exigua, Lacerta agilis  56
exigua, Lacerta exigua  57
exigua paradoxa, Lacerta  57

fallax, Dipsas  82
fallax iberus, Telescopus  81
fallax, Telescopus  81
familiaris, Eryx  67
familiaris, Eryx jaculus  67
fischeri, Geomolge  10
fischeri, Onychodactylus  10
florinskii, Rana  34
foetidus, Coluber  90, 94
fragilis, Anguis  48
fragilis, Anguis fragilis  49
fragilis colchicus, Anguis  49
fragilis fragilis, Anguis  49
francisciredi, Vipera  89
fugax, Coluber  75
fuliginosa, Emys  41
fusca saxicola, Lacerta muralis  63
fusca, Lacerta muralis  61
fusca, Rana  18
fusca, Rana temporaria  34
fuscus campestris, Pelobates  18
fuscus fuscus, Pelobates  18
fuscus, Bombinator  18
fuscus, Bufo  18
fuscus, Pelobates fuscus  18
fuscus, Pelobates  18

Gallotia 54
gargarizans, Bufo  21
gargarizans, Bufo bufo  21
gargarizans, Bufo gargarizans  21
gargarizans gargarizans, Bufo  21
Gecko auritus  46
Gekkonidae  42
Gekkoninae 42
gemonensis caspius, Zamenis  69
gemonensis trabalis, Zamenis  69
gemonensis, Zamenis  70
Geomolge fischeri  10
gigas, Caretta caretta  38
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Gloydius  83
Gloydius caliginosus  88
Gloydius halys caraganus  86
Gloydius halys halys  87
Gloydius halys intermedius  87
Gloydius halys ussuriensis  88
Gloydius intermedius  88
Gloydius saxatilis  88
Gloydius ussuriensis  88
gracilis, Aspidorhinus  54
gracilis, Lacerta saxicola  59
gracilis, Tropidonotus  80
graeca ibera, Testudo  36
graeca nikolskii, Testudo  37
graeca pallasi, Testudo  37
graeca, Testudo  36
grafi, Pelophylax  27
grusinica, Lacerta agilis  57
guttata, Agama  45
guttata, Lacerta  44
guttatus guttatus, Phrynocephalus  44
guttatus kalmykus, Phrynocephalus  45
guttatus, Phrynocephalus  44
guttatus, Phrynocephalus guttatus  44
Gymnodactylus atropunctatus  42
Gymnodactylus pipiens  42
Gymnodactylus russowii  43

Haemorrhois trabalis  69
halys, Agkistrodon  84, 85, 87
halys, Agkistrodon halys  86
halys, Ancistrodon  86, 87
halys, Ancistrodon halys  86, 87
halys blomhoffii, Ancistrodon  87
halys brevicaudus, Agkistrodon  88
halys caraganus, Agkistrodon  85
halys caraganus, Ancistrodon  86
halys caraganus, Gloydius  86
halys, Coluber  85
halys, Gloydius halys  87
halys halys, Agkistrodon  86, 87
halys halys, Ancistrodon  86, 87
halys halys, Gloydius  87
Halys intermedia  86
Halys intermedius  87
halys intermedius, Agkistrodon  87
halys intermedius, Ancistrodon  87
halys intermedius, Gloydius  87
Halys pallasii  86

halys stejnegeri, Ancistrodon  87
halys, Trigonocephalus  85, 86
halys ussuriensis, Agkistrodon  88
halys ussuriensis, Gloydius  88
halys, Vipera  86
helioscopa, Agama  45
helioscopa, Lacerta  45
helioscopa, Stellio  45
helioscopus, Phrynocephalus  45
helioscopus helioscopus,

Phrynocephalus  45
helioscopus, Phrynocephalus

helioscopus  45
helluo, Anguis  68
helluo, Eryx tatricus  68
Hierophis caspius  69
Hierophis schmidti  70
hohenackeri, Coluber  74
hohenackeri, Elaphe  74
hohenackeri, Elaphe hohenackeri  74
hohenackeri hohenackeri, Elaphe  74
hohenackeri, Zamenis  74
Hydrophiidae  82
Hydrus bicolor  82
Hydrus caspius  80
hydrus, Coluber  80
Hydrus platurus  82
hydrus, Natrix tessellata  80
hydrus, Tropidonotus tessellatus  80
Hyla  25
Hyla arborea  25
Hyla arborea arborea  25
Hyla arborea japonica  26
Hyla arborea savignii  26
Hyla arborea savignyi  26
Hyla arborea schelkownikowi  26
Hyla arborea ussuriensis  26
Hyla japonica stepheni  26
Hyla japonica  26
Hyla stepheni  26
Hyla viridis  25
Hylidae  25
Hylinae  25
Hynobiidae  10
Hynobius cristatus  11
Hynobius keyserlingii  10
Hynobius michnoi  11
Hynobius turcestanicus  15
Hypnale  83



126 Конспект фауны земноводных и пресмыкающихся России
ibera, Testudo graeca  36
ibera, Testudo  36
iberica, Emys europaea  40
iberica, Emys orbicularis  40
iberus, Telescopus fallax  81
iberus, Trigonophis  81
igneus, Bombinator  17
insignitus, Coluber  78
insignitus, Malpolon monspessulanus  78
intermedia, Halys  86
intermedius, Agkistrodon  87
intermedius, Agkistrodon blomhoffii  87
intermedius, Agkistrodon halys  87
intermedius, Agkistrodon intermedius  87
intermedius, Ancistrodon  86, 87
intermedius, Ancistrodon blomhoffii  87
intermedius, Ancistrodon halys  87
intermedius, Gloydius  88
intermedius, Gloydius halys  87
intermedius, Halys  87
intermedius intermedius, Agkistrodon  87
intermedius saxatilis, Agkistrodon  88
intermedius, Trigonocephalus  85–87
Isodactylium schrenckii  11, 12
Isodactylium wosnessenskyi  11
issaitschikovi, Rana arvalis altaica  29
issaltschikovi, Rana arvalis altaica  29
issaitschikovi, Rana terrestris  29

jaculator, Coluber  69
jaculus, Anguis  67
jaculus, Eryx  67
jaculus familiaris, Eryx  67
jaculus miliaris, Eryx  67
japonica, Bufo vulgaris  20, 21
japonica, Elaphe  74
japonica, Hyla  26
japonica, Hyla arborea  26
japonica, Rana  30
japonica, Rana esculenta  32
japonica, Rana temporaria  30
japonica stepheni, Hyla  26
japonica zografi, Rana  30
japonicus, Dinodon  72
japonicus, Salamandra  10
johanseni, Rana muta  28
johanseni, Rana temporaria  28
jugularis caspius, Coluber  69
jugularis erythrogaster, Coluber  70

jugularis schmidti, Coluber  70

kalinowskiana, Salamandrella
keyserlingii  12

kalmykus, Phrynocephalus guttatus  45
karelini, Molge cristata  16
karelini, Triturus cristatus  16
karelinii karelinii, Triturus  16
karelinii, Molge cristata  16
karelinii, Triton  16
karelinii, Triturus  12, 16
karelinii, Triturus cristatus  16
karelinii, Triturus karelinii  16
kaznakovi, Vipera  92
kaznakowi, Coluber  92
kaznakowi dinniki, Vipera  92
kaznakowi kaznakowi, Vipera  92
kaznakowi lotievi, Vipera  93
kaznakowi magnifica, Vipera  93
kaznakowi orientalis, Vipera  92, 93
kaznakowi orlovi, Vipera  93
kaznakowi, Vipera  91, 93
kaznakowi, Vipera kaznakowi  92
kaznakowi, Vipera ursinii  92
kessleri, Eremias  53
keyserlingi, Hynobius  10
keyserlingi, Salamandrella  10
keyserlingii, Hynobius  10
keyserlingii kalinowskiana,

Salamandrella  12
keyserlingii kultukiensis,

Salamandrella  11
keyserlingii tridactyla, Salamandrella  12
keyserlingii, Salamandrella  10
kulagini, Phrynocephalus versicolor  47
kultukiensis, Salamandrella

keyserlingii  11
kurae, Emys orbicularis  40

lacepedii, Molge  13
Lacerta  54
Lacerta agilis  54
Lacerta agilis agilis  56
Lacerta agilis altaica  57
Lacerta agilis boemica  56
Lacerta agilis chersonensis   56, 57
Lacerta agilis exigua  56
Lacerta agilis grusinica  57
Lacerta agilis maculifrons  56
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Lacerta agilis orientalis  57
Lacerta alpina  58
Lacerta apoda  50, 84, 85
Lacerta apus  50
Lacerta aquatica  13
Lacerta arguta  51
Lacerta aurita  46
Lacerta boemica  56
Lacerta caucasica  57, 58
Lacerta caucasica alpina  58
Lacerta caucasica caucasica  58
Lacerta caucasica daghestanica  59
Lacerta caucasica vedenica  58
Lacerta caudivolvula  44
Lacerta chersonensis  56
Lacerta colchica  61
Lacerta crocea  65
Lacerta cruenta  54
Lacerta daghestanica  59
Lacerta derjugini  59
Lacerta derjugini boehmei  60
Lacerta derjugini silvatica  60
Lacerta depressa rudis  62
Lacerta deserti  52
Lacerta doniensis  57
Lacerta europaea  11, 13
Lacerta exigua boemica  56
Lacerta exigua exigua  57
Lacerta exigua paradoxa  57
Lacerta exigua  56
Lacerta guttata  44
Lacerta helioscopa  45
Lacerta lobata  46
Lacerta media  60, 61
Lacerta media media  60
Lacerta muralis  62
Lacerta muralis caucasica  59
Lacerta muralis depressa  62
Lacerta muralis fusca  61
Lacerta muralis fusca saxicola  63
Lacerta muralis rudis  62
Lacerta muralis saxicola  63
Lacerta mystacea  46
Lacerta palustris  13, 15
Lacerta paradoxa  57
Lacerta pipiens  42
Lacerta plicata  61
Lacerta praticola  61
Lacerta praticola pontica  61

Lacerta praticola praticola  61
Lacerta pyrrhogaster  65
Lacerta quinquevittata  64
Lacerta rudis  62
Lacerta rudis chechenica  62
Lacerta rudis rudis  62
Lacerta sanguinolenta  48
Lacerta saxicola  62
Lacerta saxicola brauneri  62
Lacerta saxicola caucasica  58
Lacerta saxicola daghestanica  59
Lacerta saxicola darevskii  63
Lacerta saxicola gracilis  59
Lacerta saxicola saxicola  63
Lacerta saxicola szczerbaki  63
Lacerta scincus  51
Lacerta stellio  44
Lacerta strigata  64
Lacerta sylvicola  57
Lacerta trilineata  60
Lacerta trilineata media  61
Lacerta uralensis  45
Lacerta velox  54
Lacerta variabilis  51
Lacerta viridis  64
Lacerta viridis colchica  57
Lacerta viridis media  60
Lacerta viridis strigata  64
Lacerta vittata  54
Lacerta vivipara  64
Lacerta vivipara barabensis  65
Lacerta vivipara sachalinensis  65
Lacerta vivipara stenolepis  65
Lacerta vivipara vivipara  64, 65
Lacerta vulgaris  13
Lacertidae  51
lacertina, Coelopeltis  77, 78
lacertina, Natrix  77
laevis, Coronella  71
laevis, Zacholus  71
laniaria, Mauremys  41
lantzi, Lissotriton vulgaris  12
lantzi, Triton vulgaris  13
lantzi, Triturus vulgaris  13
lateralis caerulescens, Natrix tigrina  81
lateralis, Natrix tigrina  81
lateralis, Rhabdophis tigrina  81
lateralis, Rhabdophis tigrinus  81
lateralis, Tropidonotus  81
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Laticauda semifasciata  83
Laticaudidae  82
latiscutatus, Eumeces  51
latiscutatus, Plestinodon  51
Laudakia  43
Laudakia caucasia caucasia  44
Laudakia caucasia  43
Laudakia caucasica caucasica  44
lebetina obtusa, Macrovipera  89
lebetina obtusa, Vipera  89
lebetina, Macrovipera  89
lebetina, Vipera  89
lebetinus, Coluber  89
leprosa, Emys  41
lessonae, Rana  31
lessonae, Rana esculenta  31
lessonai, Rana esculenta  31
lessonae, Rana ridibunda  31
lineata, Anguis  49
Lissotriton  12
Lissotriton montandoni  12
Lissotriton vulgaris  12
Lissotriton vulgaris lantzi  13
Lissotriton vulgaris vulgaris  13
lobata, Lacerta  46
longissima, Elaphe  74
longissima, Elaphe longissima  75
longissima longissima, Elaphe  75
longissimus, Coluber  75
longissimus, Zamenis  75
Lophinus  12
lotievi, Vipera  93
lotievi, Vipera kaznakowi  93
lugubris, Pelias berus  90
lumbricalis, Anguis  67
lumbricalis, Typhlops  67
lutaria, Cistudo  40
lutaria, Emys  40
lutraria, Testudo  40
Lycodon rufozonatus  71, 72

maackii, Amyda  39
maackii, Trionyx  39
macrocnemis macrocnemis, Rana  32
macrocnemis, Rana  32
macrocnemis, Rana macrocnemis  32
macrocnemys, Rana  32
Macrovipera  89
Macrovipera lebetina  89

Macrovipera lebetina obtusa  89
maculifrons, Lacerta agilis  56
maeota, Coluber  74
maeoticus, Coluber  73
magnifica, Vipera  93
magnifica, Vipera kaznakowi  93
Malpolon monspessulanus  78
Malpolon monspessulanus insignitus  78
Malpolon monspessulanus turcmena  78
marmoratus, Molge  15
Masticophis spinalis  70
Mauremys  41
Mauremys caspica  41
Mauremys caspica caspica  41
Mauremys laniaria  41
media, Lacerta  60, 61
media, Lacerta media  60
media, Lacerta trilineata  61
media, Lacerta viridis  60
media media, Lacerta  60
Mediodactylus russowii russowii  43
megalocephala, Natrix  79, 80
Megalochilus auritus  46
Megalochilus mystaceus  45
Megalochilus mystaceus dagestanica  46
Megalochilus mystaceus mystaceus  46
melaenis scytha, Vipera  91
melaenis, Vipera  91
melanis, Coluber  90
mensbieri, Turanomolge  15
meridionalis, Molge vulgaris  13
Mesotriton  12
Mesotriton alpestris  12
michnoi, Hynobius  11
microtis, Alsophylax  42
middendorffi, Rana  28
miliaris, Anguis  68
miliaris, Eryx  67
miliaris, Eryx jaculus  68
miliaris, Eryx miliaris  68
miliaris miliaris, Eryx  68
miliaris nogaiorum, Eryx  68
modesta, Contia  73
modesta, Coronella  73
modesta, Eirenis  73
modestus, Ablabes  73
modestus, Eirenis  73
modestus, Eirenis modestus  73
modestus modestus, Eirenis  73
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mokasen, Agkistrodon  83
Molge cinerea  13
Molge cristata  16
Molge cristata carnifex  16
Molge cristata cornifera  16
Molge cristata cristata  16
Molge cristata karelini  16
Molge cristata karelinii  16
Molge lacepedii  13
Molge marmoratus  15
Molge palustris  15
Molge punctata  13
Molge vittata  14
Molge vittata ophrytica  14
Molge vulgaris  13
Molge vulgaris meridionalis  13
Molge vulgaris vulgaris  13
monspessulanus insignitus, Malpolon  78
monspessulanus turcmena, Malpolon  78
monspessulanus, Coluber  77
monspessulanus, Malpolon  78
montandoni, Lissotriton…12
multiocellata bannikowi, Eremias  53
multiocellata, Eremias  53
multiocellata, Eremias multiocellata  53
multiocellata multiocellata, Eremias  53
muralis caucasica, Lacerta  58, 59
muralis depressa, Lacerta  62
muralis fusca, Lacerta  63
muralis fusca saxicola, Lacerta  63
muralis, Lacerta  62
muralis rudis, Lacerta  62
muralis saxicola, Lacerta  63
muravievii, Coluber  80
muricata, Agama  44
muta, Rana  28, 34
muta johanseni, Rana  28
mutabilis, Agama  47
mystacea, Agama  46
mystacea, Lacerta  46
mystaceus dagestanica, Megalochilus  46
mystaceus dagestanica, Phrynocephalus

46
mystaceus dagestanica, Phrynocephalus

mystaceus  46
mystaceus, Megalochilus  46
mystaceus, Megalochilus mystaceus  46
mystaceus mystaceus dagestanica,

Phrynocephalus  46

mystaceus mystaceus, Megalochilus  46
mystaceus mystaceus, Phrynocephalus  46
mystaceus, Phrynocephalus  46
mystaceus, Phrynocephalus mystaceus  46

najadum, Coluber  69, 70
najadum, Coluber najadum  69
najadum najadum, Coluber  69
najadum, Tyria  69
najadum, Zamenis dahlii  70
nasuta, Caretta  37
Natrix  78
natrix ater Tropidonotus  79
natrix atra, Natrix  79
natrix colchica, Tropidonotus  78
natrix, Coluber  78, 79
Natrix lacertina  77
Natrix megalocephala  79, 80
Natrix natrix  78
Natrix natrix atra  79
Natrix natrix natrix  78, 79
Natrix natrix persa  79
Natrix natrix scutata  79
natrix nigra, Tropidonotus  79
natrix persa, Natrix  79
natrix persa, Tropidonotus  79
natrix persica, Tropidonotus  79
natrix scutata, Natrix  79
natrix scutatus, Tropidonotus  79
Natrix tessellata  80
Natrix tessellata hydrus  80
Natrix tessellata tessellata  80
Natrix tigrina lateralis  81
Natrix tigrina lateralis caerulescens  81
natrix, Tropidonotus  79
Natrix vibakari  69
Natrix vibakari continentalis  79
Natrix vibakari nikolskii  69
Natrix vibakari ruthveni  68, 69
Natrix vulgaris  78
nebulosus, Triton  11
niger, Elaphe dione  63
nigra, Tropidonotus natrix  79
nigromaculata nigromaculata, Rana  32, 33
nigromaculata, Rana  27
nigromaculata, Rana esculenta  32
nigromaculata, Rana nigromaculata  32, 33
nikolskii, Natrix vibakari  69
nikolskii, Testudo  37
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nikolskii, Testudo graeca  37
nikolskii, Vipera  90
nikolskii, Vipera berus  91
nogaiorum, Eryx  68
nogaiorum, Eryx miliaris  68

obtusa, Macrovipera lebetina  89
obtusa, Vipera  89
obtusa, Vipera lebetina  89
obtusus, Telescopus  81
ocellata, Tyria  70
officinalis, Scincus  51
Ommatotriton   12, 14
Ommatotriton vittatus  12, 14
Onychodactylus  10
Onychodactylus fischeri  10
Onychodactylus rossicus  10
Onychodactylus schlegeli  10
Oocatochus rufodorsatus  75
Ophisaurus apodus  50
Ophisaurus apodus thracicus  50
Ophisaurus apus  50
Ophisaurus serpentinus  50
Ophisops  65
Ophisops elegans  65
Ophisops elegans elegans  65, 66
ophryticus, Ommatotriton vittatus   14
ophryticus ophryticus, Triturus  14
ophryticus, Triton  14
ophryticus, Triturus ophryticus  14
ophryticus, Triturus vittatus  14
orbicularis colchica, Emys  40
orbicularis, Emys  39
orbicularis, Emys orbicularis  40
orbicularis iberica, Emys  40
orbicularis kurae, Emys  40
orbicularis orbicularis, Emys  40
orbicularis, Testudo  39
orientale, Dinodon  72
orientalis, Bombina  18
orientalis, Bombinator  18
orientalis praticola, Bomhina  18
orientalis silvatica, Bomhina  18
orientalis, Lacerta agilis  57
orientalis, Vipera kaznakowi  92, 93
orlovi, Vipera  93
orlovi, Vipera kaznakowi  93
Orthriophis taeniurus  77
Otophis eryx colchica  49

oxyrhina, Rana  29
oxyrrhina, Rana  29
oxyrrhincha, Rana  29

padera, Coluber  71
paedera, Coluber  71
palaestinae, Vipera  90
pallasi, Testudo graeca  37
pallasii, Bipes  49
pallasii, Echidna aspis  86
pallasii, Halys  86
pallasii, Pseudopus  50
palustris, Lacerta  13, 15
palustris, Molge  14
palustris, Triton  14
paradoxa, Lacerta  57
paradoxa, Lacerta exigua  57
parreyssii, Elaphe  73, 76
pavimentatus, Scincus  50
Pelamis  82
Pelamis bicolor  82
Pelamis platuros  82
Pelamis platurus  82
Pelias berus lugubris  90
Pelias berus  91
Pelias chersea  91–93
Pelias prester  91
Pelias renardi  94
Pelias ursinii  94
Pelobates  18
Pelobates fuscus  18
Pelobates fuscus campestris  18
Pelobates fuscus fuscus  18
Pelobates syriacus  19
Pelobates syriacus syriacus  19
Pelobatidae  18
Pelodiscis  38
Pelodiscus sinensis  39
Pelodytes  19
Pelodytes caucasicus  19
Pelodytes punctatus caucasicus  19
Pelodytidae  19
Pelodytopsis caucasica  19
Pelophylax  27, 31–33
Pelophylax esculentus  27
Pelophylax grafi  27
persa, Natrix natrix  79
persa, Tropidonotus natrix  79
persica, Tropidonotus natrix  79
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Phrynocephalus  44
Phrynocephalus auritus  46
Phrynocephalus caudivolvulus

caudivolvulus  45
Phrynocephalus guttatus  44
Phrynocephalus guttatus guttatus  44
Phrynocephalus guttatus kalmykus  45
Phrynocephalus helioscopus  45
Phrynocephalus helioscopus

helioscopus  45
Phrynocephalus mystaceus  46
Phrynocephalus mystaceus

dagestanica  46
Phrynocephalus mystaceus mystaceus

dagestanica  46
Phrynocephalus mystaceus mystaceus  46
Phrynocephalus uralensis  45
Phrynocephalus versicolor  47
Phrynocephalus versicolor kulagini  47
pictus, Bufo  24
pictus, Coluber  76
pipiens, Agama  42
pipiens, Alsophylax  42
pipiens, Ascalabotes  42
pipiens, Gymnodactylus  42
pipiens, Lacerta  42
pirica, Rana  33
platura, Anguis  82
platuros, Pelamis  82
Platurus semifasciatus  82
platurus, Hydrus  82
platurus, Pelamis  82
platyrhina, Rana  34
platyrrhina, Rana  34
platyrrhincha, Rana  34
Plestinodon latiscutatus  51
plicata, Lacerta  61
Podarcis  54
Podarcis przewalskii  53
Podorrhoa sanguinolenta  48
pontica, Darevskia praticola  61
pontica, Lacerta praticola  61
ponticus, Coluber  71, 80
pontius, Coluber  80
portentosa, Rana  21
praticola pontica, Darevskia  61
praticola pontica, Lacerta  61
praticola praticola, Darevskia  61
praticola praticola, Lacerta  61

praticola, Bomhina orientalis  18
praticola, Darevskia  61
praticola, Darevskia praticola  61
praticola, Lacerta  61
praticola, Lacerta praticola  61
prester, Coluber  90
prester, Pelias  91
prester, Vipera  91
princeps, Eumeces schneideri  51
princeps, Eumeces schneiderii  50
princeps, Euprepis  51
przewalskii tuvensis, Eremias  53
przewalskii, Eremias  53
przewalskii, Podarcis  53
Psammophis sibilans  73
Pseudepidalea raddei  20
Pseudepidalea viridis  20
Pseudolaticauda semifasciata  82
Pseudopus  49
Pseudopus apodus  49
Pseudopus apodus apodus  49
Pseudopus pallasii  50
Pseudopus serpentinus  50
punctata, Molge  13
punctata, Rana temporaria  34
punctata, Salamandra  12
punctatus caucasicus, Pelodytes  19
punctatus, Triton  13
pusilla, Testudo  37
pyrrhogaster, Lacerta  65

quadrivirgata, Elaphe  75
quadrivirgatus, Coluber  75
quatuorlineata, Elaphe  76
quatuorlineata sauromates, Elaphe  76
quatuorlineatus, Coluber  76
quatuorlineatus sauromates, Coluber  76
quinquevittata, Lacerta  64

raddei, Bufo  20, 22
raddei, Pseudepidalea  20
raddii, Bufo  22
Rana  27
Rana agilis  32
Rana altaica  29
Rana amurensis  28
Rana amurensis amurensis  28
Rana arborea  25
Rana arvalis  29
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Rana arvalis altaica  29
Rana arvalis altaica issaitschikovi  29
Rana arvalis altaica issaltschikovi  29
Rana arvalis arvalis  29, 30
Rana arvalis striata  29
Rana asiatica  28
Rana bombina  17
Rana bufo…20
Rana bufoides  34
Rana cachinnans  33
Rana camerani  32
Rana cameranoi  32
Rana caucasica  34
Rana chensinensis  28, 30, 33
Rana chensinensis chensinensis  33
Rana chensinensis semiplicata  30
Rana cruenta  17, 28
Rana dalmatina  32
Rana dentex  34
Rana dybowskii  30, 33
Rana esculenta  27, 32
Rana esculenta cachinans  34
Rana esculenta esculenta  31
Rana esculenta japonica  32
Rana esculenta lessonae  31
Rana esculenta lessonai  31
Rana esculenta nigromaculata  32
Rana esculenta ridibunda  34
Rana esculenta tigrina  34
Rana florinskii  34
Rana fusca  18
Rana japonica  30
Rana japonica zografi  30
Rana lessonae  31
Rana macrocnemis  32
Rana macrocnemis macrocnemis  32
Rana macrocnemys  32
Rana middendorffi  28
Rana muta  28, 34
Rana muta johanseni  28
Rana nigromaculata  27
Rana nigromaculata nigromaculata  27
Rana oxyrhina  29
Rana oxyrrhina  29
Rana oxyrrhincha  29
Rana pirica  33
Rana platyrhina  34
Rana platyrrhina  34
Rana platyrrhincha  34

Rana portentosa  21
Rana ridibunda  27
Rana ridibunda lessonae  31
Rana ridibunda ridibunda  34
Rana rubeta  20
Rana rugosa  7
Rana semiplicata  30, 33
Rana sitibunda  24
Rana temporaria  28, 29, 30, 32–34
Rana temporaria arvalis  29
Rana temporaria asiatica  28, 30
Rana temporaria chensinensis  28, 33
Rana temporaria fusca  34
Rana temporaria japonica  30
Rana temporaria johanseni  28
Rana temporaria punctata  34
Rana temporaria temporaria   28, 30,

33, 34
Rana terrestris  29
Rana terrestris altaica  29
Rana terrestris issaitschikovi  29
Rana terrestris terrestris  29
Rana tigerina  34
Rana tsuschimensis semiplicata  30
Rana variabilis  24
Rana verrucosissima  24
Rana vespertina  18
Rana viridis  31, 33
Rana zografi  30
Ranidae  27
ravergieri, Coluber  70
ravergieri, Coluber ravergieri  70
ravergieri ravergieri, Coluber  70
ravergieri, Zamenis  70
reevesii, Chinemys  7
renardi bashkirovi, Vipera  94
renardi, Coluber  94
renardi, Pelias  94
renardi, Vipera  92, 94
renardi, Vipera ursini  94
renardi, Vipera ursinii  92, 94
Reptilia  36
reticulatus, Coluber  73
Rhabdophis  81
Rhabdophis tigrina lateralis  81
Rhabdophis tigrinus  81
Rhabdophis tigrinus lateralis  81
ridibunda lessonae, Rana  31
ridibunda, Rana  27
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ridibunda, Rana esculenta  34
ridibunda, Rana ridibunda  34
ridibunda ridibunda, Rana  34
ridibundus, Bufo  34
rossicus, Onychodactylus  10
rubeta, Rana  20
rudis chechenica, Darevskia  62
rudis chechenica, Lacerta  62
rudis, Lacerta  62
rudis, Lacerta depressa  62
rudis, Lacerta muralis  62
rudis, Lacerta rudis  62
rudis rudis, Lacerta  62
rufodorsata, Elaphe  75
rufodorsatus, Ablabes  75
rufodorsatus, Coluber  75
rufodorsatus, Oocatochus  75
rufodorsatus, Tropidonotus  75
rufozonatum, Dinodon  72
rufozonatum rufozonatum, Dinodon  72
rufozonatum, Dinodon rufozonatum  72
rufozonatus, Lycodon  71, 72
rugosa, Rana  7
russowi, Cyrtodactylus  43
russowi, Cyrtodactylus russowi  43
russowi, Cyrtopodion russowi  43
russowi russowi, Cyrtodactylus  43
russowi russowi, Cyrtopodion  43
russowi russowi, Tenuidactylus  43
russowi, Tenuidactylus  43
russowi, Tenuidactylus russowi  43
russowii, Cyrtopodion  43
russowii, Cyrtopodion russowii  43
russowii, Gymnodactylus  43
russowii, Mediodactylus russowii  43
russowii russowii, Cyrtopodion  43
russowii russowii, Mediodactylus  43
ruthveni, Amphiesma vibakari  68
ruthveni, Natrix vibakari  68, 69

Saccostoma auritum  46
sachalinensis continentalis, Coluber  91
sachalinensis sachalinensis, Coluber  91
sachalinensis, Bufo bufo  21
sachalinensis, Bufo vulgris  21
sachalinensis, Bufo  21
sachalinensis, Coluber sachalinensis  91
sachalinensis, Lacerta vivipara  65
sachalinensis, Zootoca vivipara  65

sachalinensis, Vipera  91
sachalinensis, Vipera berus  91
Salamandra abdominalis  13
Salamandra cristata  15
Salamandra japonicus  10
Salamandra punctata  12
Salamandrella  10
Salamandrella cristata  11
Salamandrella keyserlingi  10
Salamandrella keyserlingii  10
Salamandrella keyserlingii

kalinowskiana  12
Salamandrella keyserlingii kultukiensis  11
Salamandrella keyserlingii tridactyla  12
Salamandrella schrencki  10
Salamandrella schrenckii  12
Salamandrella uralensis  11
Salamandridae  12
sanguinolenta, Agama agilis  48
sanguinolenta, Agama  48
sanguinolenta, Lacerta  48
sanguinolenta, Podorrhoa  48
sanguinolentus aralensis, Trapelus  48
sanguinolentus sanguinolentus,

Trapelus  48
sanguinolentus, Trapelus agilis  48
sanguinolentus, Trapelus

sanguinolentus  48
sanguinolentus, Trapelus  48
sauromates, Coluber dione  76
sauromates, Coluber quatuorlineatus  76
sauromates, Coluber  76
sauromates, Elaphe  76
sauromates, Elaphe quatuorlineata  76
savignyi, Hyla arborea  26
savignii, Hyla arborea  26
saxatilis, Agkistrodon  88
saxatilis, Agkistrodon intermedius  88
saxatilis, Agkistrodon saxatilis  88
saxatilis, Ancistrodon  87
saxatilis, Gloydius  88
saxatilis saxatilis, Agkistrodon  88
saxicola brauneri, Darevskia  62
saxicola brauneri, Lacerta  62
saxicola caucasica, Lacerta  58
saxicola daghestanica, Lacerta  59
saxicola, Darevskia  63
saxicola darevskii, Darevskia  63
saxicola darevskii, Lacerta  63
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saxicola gracilis, Lacerta  59
saxicola saxicola, Darevskia  63
saxicola saxicola, Lacerta  63
saxicola szczerbaki, Darevskia  63
saxicola szczerbaki, Lacerta  63
saxicola, Darevskia saxicola  63
saxicola, Lacerta  62
saxicola, Lacerta muralis fusca  61
saxicola, Lacerta muralis  63
saxicola, Lacerta saxicola  63
scaber, Stenodactylus  42
schelkownikowi, Hyla arborea  26
schlegeli, Onychodactylus  10
schlegelii, Dermochelys coriacea  38
schmidti, Coluber  70
schmidti, Coluber jugularis  70
schmidti, Hierophis  70
schneideri princeps, Eumeces  51
schneiderii princeps, Eumeces  50
schneiderii, Eumeces  50
schneiderii, Scincus  50
schrencki, Elaphe  77
schrencki, Salamandrella  10
schrenckii anomala, Elaphe  76
schrenckii, Coluber  77
schrenckii, Elaphe  76
schrenckii, Elaphe schrenckii  76
schrenckii, Elaphis  76
schrenckii, Isodactylium  11, 12
schrenckii, Salamandrella  12
schrenckii schrenckii, Elaphe  76
Scincus officinalis  51
Scincus pavimentatus  50
Scincus schneiderii  50
scincus, Lacerta  51
scutata, Natrix natrix  79
scutatus, Coluber  78
scuttatus elaphoides, Tropidonotus  80
scutatus, Tropidonotus  79
scutatus, Tropidonotus natrix  79
scytha, Coluber  90
scytha, Vipera melaenis  91
semifasciata, Laticauda  83
semifasciata, Pseudolaticauda  82
semifasciatus, Platurus  82
semiplicata, Rana  30, 33
semiplicata, Rana chensinensis  30
semiplicata, Rana tsuschimensis  30
seoanei, Vipera  90

Serpentes  67
serpentinus, Bipes  50
serpentinus, Ophisaurus  50
serpentinus, Pseudopus  50
sexlineatus, Takydromus  66
Sheltopusik didactylus  49
sheltopusik, Bipede  549
sibilans, Psammophis  73
silvatica, Bomhina orientalis  18
silvatica, Darevskia derjugini  60
silvatica, Lacerta derjugini  60
sinensis, Pelodiscus  38, 39
sinensis sinensis, Trionyx  39
sinensis, Trionyx  38
sinensis, Trionyx sinensis  39
sitibunda, Bufo variabilis  25
sitibunda, Rana  24
sitibundus, Bufo  25
sparsa, Coronella austriaca  71
sparsus, Tropidonotus tessellatus  80
sphagnosa, Vipera berus  90
spinalis, Coluber  70
spinalis, Masticophis  70
spinalis, Zamenis  70
Squamata  42
stejnegeri, Ancistrodon halys  87
Stellio antiquorum  44
Stellio caucasicus  43
Stellio caucasius caucasius  44
Stellio caucasius triangularis  44
Stellio helioscopa  45
stellio, Lacerta  44
Stellio uralensis  45
Stenodactylus scaber  42
stenolepis, Lacerta vivipara  65
stepheni, Hyla  26
stepheni, Hyla japonica  26
stolatus, Coluber  68
striata, Rana arvalis  29
strigata, Lacerta  64
strigata, Lacerta viridis  64
subminiatus, Tropidonotus  81
sylvicola, Lacerta  57
syriacus, Pelobates  19
syriacus, Pelobates syriacus  19
syriacus syriacus, Pelobates  19
szczerbaki, Darevskia saxicola  63
szczerbaki, Lacerta saxicola  63
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Tachydromus amurensis  66
Tachydromus wolteri  66
taeniatus, Triton  13
taeniura, Elaphe  77
taeniura, Elaphe taeniura  77
taeniura taeniura, Elaphe  77
taeniurus, Coluber  77
taeniurus, Elaphe  77
taeniurus, Orthriophis  77
Takydromus  66
Takydromus amurensis  66
Takydromus sexlineatus  66
Takydromus wolteri  66
tataricus helluo, Eryx  68
tataricus, Coluber  76
Telescopus  81
Telescopus fallax iberus  81
Telescopus fallax  81
Telescopus obtusus  81
temporaria arvalis, Rana  29
temporaria asiatica, Rana  28
temporaria chensinensis, Rana  33
temporaria fusca, Rana  34
temporaria japonica, Rana  30
temporaria johanseni, Rana  28
temporaria punctata, Rana  34
temporaria, Rana   28, 29, 30, 32–34
temporaria temporaria, Rana  28, 30,

33, 34
temporaria, Rana temporaria   28, 30,

33, 34
tenebrosa, Elaphe dione  73
Tenuidactylus caspius caspius  43
Tenuidactylus russowi russowi  43
Tenuidactylus russowi  43
terrestris altaica, Rana  29
terrestris issaitschikovi, Rana  29
terrestris terrestris, Rana  29
terrestris, Bufo  29
terrestris, Rana  29
terrestris, Rana terrestris  29
tessellata, Coronella  80
tessellata hydrus, Natrix  80
tessellata, Natrix  80
tessellata, Natrix tessellata  80
tessellata tessellata, Natrix  80
tessellatus hydrus, Tropidonotus  80
tessellatus sparsus, Tropidonotus  80
Testudines  36

Testudinidae  36
Testudo  36
Testudo caretta  37
Testudo caspica  41
Testudo coriacea  38
Testudo europaea  39
Testudo graeca  36
Testudo graeca ibera  36
Testudo graeca nikolskii  37
Testudo graeca pallasi  37
Testudo ibera  36
Testudo lutraria  40
Testudo nikolskii  37
Testudo orbicularis  39
Testudo pusilla  37
thermalis, Coluber  69
thracicus, Ophisaurus apodus  50
tigerina, Rana  34
tigrina lateralis caerulescens, Natrix  81
tigrina lateralis, Natrix  81
tigrina lateralis, Rhabdophis  81
tigrina, Rana esculenta  34
tigrina, Vipera  92
tigrinus lateralis, Rhabdophis  81
tigrinus, Rhabdophis  81
tigrinus, Tropidonotus  81
torquatus, Coluber  78
trabalis, Coluber  69
trabalis, Haemorrhois  69
trabalis, Zamenis gemonensis  69
trabalis, Zamenis  69
Trapelus  47
Trapelus agilis sanguinolentus  48
Trapelus sanguinolentus  48
Trapelus sanguinolentus aralensis  48
Trapelus sanguinolentus

sanguinolentus  48
triangularis, Stellio caucasius  44
tridactyla, Salamandrella keyserlingii  12
Trigonocephalus blomhoffi  88
Trigonocephalus blomhoffii  86–88
Trigonocephalus caraganus  85
Trigonocephalus halys  85, 86
Trigonocephalus intermedius   85–87
Trigonophis iberus  81
trilineata, Lacerta  60
trilineata media, Lacerta  61
Trionychidae  38
Trionyx maackii  39
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Trionyx sinensis  38, 39
Trionyx sinensis sinensis  39
Triton aquaticus  13
Triton cristatus  15
Triton karelinii  16
Triton nebulosus  11
Triton ophryticus  14
Triton palustris  15
Triton punctatus  13
Triton taeniatus  13
Triton vittatus  14
Triton vulgaris  13
Triton vulgaris lantzi  13
Triturus  12, 15
Triturus cristatus  12, 15
Triturus cristatus cristatus  15
Triturus cristatus karelini  16
Triturus cristatus karelinii  16
Triturus dobrogicus  12
Triturus karelinii  12, 16
Triturus karelinii karelinii  16
Triturus ophryticus ophryticus  14
Triturus vittatus  14
Triturus vittatus ophryticus  14
Triturus vulgaris  13
Triturus vulgaris lantzi  13
Triturus vulgaris vulgaris  13
Tropidonotus ater  78
Tropidonotus gracilis  80
Tropidonotus lateralis  81
Tropidonotus natrix  79
Tropidonotus natrix ater  79
Tropidonotus natrix colchica  78
Tropidonotus natrix nigra  79
Tropidonotus natrix persa  79
Tropidonotus natrix persica  79
Tropidonotus natrix scutatus  79
Tropidonotus rufodorsatus  75
Tropidonotus scutatus  79
Tropidonotus scuttatus elaphoides  80
Tropidonotus subminiatus  81
Tropidonotus tessellatus hydrus  80
Tropidonotus tessellatus sparsus  80
Tropidonotus tigrinus  81
Tropidonotus vibakari  68
tsuschimensis semiplicata, Rana  30
tuberculata, Agama  43
Turanomolge mensbieri  15
Turanomolge turkestanicus  15

turcestanicus, Hynobius  15
turcica, Boa  67
turcmena, Malpolon monspessulanus  78
turkestanicus, Turanomolge  15
turowi, Bufo bufo  23
turowi, Bufo verrucosissimus  23
tuvensis, Eremias przewalskii…53
Typhlopidae  67
Typhlops  67
Typhlops lumbricalis  67
Typhlops vermicularis  67
Tyria najadum  69
Tyria ocellata  70

uralensis, Acridophaga  94
uralensis, Agama  45
uralensis, Lacerta  45
uralensis, Phrynocephalus  45
uralensis, Salamandrella  11
uralensis, Stellio  45
ursini renardi, Vipera  94
ursinii kaznakowi, Vipera  92
ursinii, Pelias  94
ursinii renardi, Vipera  92, 94
ursinii, Vipera  94
ussuriensis, Agkistrodon  83
ussuriensis, Agkistrodon blomhoffii  88
ussuriensis, Agkistrodon halys  88
ussuriensis, Ancistrodon blomhoffii  88
ussuriensis, Gloydius  88
ussuriensis, Gloydius halys  88
ussuriensis, Hyla arborea  26

variabilis amurensis, Bufo  22
variabilis crucigera, Bufo  24
variabilis, Lacerta  51
variabilis, Rana  24
variabilis sitibunda, Bufo  25
vedenica, Lacerta caucasica  58
velox caucasia, Eremias  54
velox, Eremias  54
velox, Eremias velox  54
velox, Lacerta  54
velox velox, Eremias  54
ventrimaculatus, Coluber aesculapii  85
vermicularis, Typhlops  67
vermiculata, Coelopeltis  78
verrucosissima, Bufo bufo  23
verrucosissima, Rana  24
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verrucosissimus circassicus, Bufo  23
verrucosissimus, Bufo verrucosissimus  24
verrucosissimus turowi, Bufo  23
verrucosissimus verrucosissimus, Bufo  24
verrucosissimus, Bufo  23
versicolor kulagini, Phrynocephalus  47
versicolor, Phrynocephalus  47
vespertina, Rana  18
vespertinus, Bufo  18
vibakari, Amphiesma  68
vibakari nikolskii, Natrix  69
vibakari ruthveni, Amphiesma  68
vibakari ruthveni, Natrix  69
vibakari, Natrix  69
vibakari, Tropidonotus  68
Vipera  89
Vipera ammodytes  90
Vipera barani  90
Vipera berus  80, 89, 92
Vipera berus berus  90
Vipera berus dinniki  93
Vipera berus nikolskii  90, 91
Vipera berus sachalinensis  91
Vipera berus sphagnosa  90
Vipera bosniensis  90
Vipera cerastes  94
Vipera chersea  91
Vipera dinniki  90, 92
Vipera francisciredi  89
Vipera halys  86
Vipera kaznakovi  92
Vipera kaznakowi  91, 93
Vipera kaznakowi dinniki  92
Vipera kaznakowi kaznakowi  92
Vipera kaznakowi lotievi  93
Vipera kaznakowi magnifica  93
Vipera kaznakowi orientalis  92, 93
Vipera kaznakowi orlovi  93
Vipera lebetina  89
Vipera lebetina obtusa  89
Vipera lotievi  93
Vipera magnifica  93
Vipera melaenis  91
Vipera melaenis scytha  91
Vipera nikolskii  90
Vipera obtusa  89
Vipera orlovi  93
Vipera palaestinae  90
Vipera prester  91

Vipera renardi  92, 94
Vipera renardi bashkirovi  94
Vipera sachalinensis  90
Vipera seoanei  90
Vipera tigrina  92
Vipera ursini renardi  94
Vipera ursinii  94
Vipera ursinii kaznakowi  92
Vipera ursinii renardi  92, 94
Vipera xanthina  93
Viperidae  83
Viperinae  83
viridiflavus, Coluber  69
viridis, Bufo  24
viridis, Bufo viridis  24
viridis colchica, Lacerta  57
viridis, Hyla  25
viridis media, Lacerta  60
viridis viridis, Bufo  24
viridis, Lacerta  64
viridis, Pseudepidalea  20
viridis, Rana  31, 33
vittata, Lacerta  54
vittata, Molge  14
vittata ophrytica, Molge  14
vittatus, Ommatotriton  12, 14
vittatus ophryticus, Ommatotriton  14
vittatus ophryticus, Triturus  14
vittatus, Triton  14
vivipara barabensis, Lacerta  65
vivipara sachalinensis, Lacerta  65
vivipara sachalinensis, Zootoca  65
vivipara stenolepis, Lacerta  65
vivipara vivipara, Lacerta  65
vivipara, Lacerta vivipara  64, 65
vivipara, Lacerta  64
vivipara, Zootoca  65
vulgaris asiaticus, Bufo  21
vulgaris, Bufo  20
vulgaris japonica, Bufo  20, 21
vulgaris, Lacerta  13
vulgaris lantzi, Lissotriton  13
vulgaris lantzi, Triton  13
vulgaris lantzi, Triturus  13
vulgaris, Lissotriton  13
vulgaris, Lissotriton vulgaris  13
vulgaris meridionalis, Molge  13
vulgaris, Molge  13
vulgaris, Molge vulgaris  13
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vulgaris, Natrix  78
vulgaris, Triton  13
vulgaris, Triturus  12
vulgaris, Triturus vulgaris  13
vulgaris vulgaris, Lissotriton  13
vulgaris vulgaris, Molge  13
vulgaris vulgaris, Triturus  13
vulgris sachalinensis, Bufo  21

wolteri, Tachydromus  66
wolteri, Takydromus  66
wosnessenskyi, Isodactylium  11

xanthina, Vipera  93

Zacholus laevis  71
Zamenis  75
Zamenis aesculapii  75

Zamenis atroviridis caspius  69
Zamenis dahlii  70
Zamenis dahlii najadum  70
Zamenis gemonensis  70
Zamenis gemonensis caspius  69
Zamenis gemonensis trabalis  69
Zamenis hohenackeri  74
Zamenis longissimus  75
Zamenis ravergieri  70
Zamenis spinalis  70
Zamenis trabalis  69
zografi, Rana  30
zografi, Rana japonica  30
Zootoca  54
Zootoca crocea  65
Zootoca vivipara sachalinensis  65
Zootoca vivipara vivipara  65



Содержание
Предисловие ............................................................................................................ 3

Введение .................................................................................................................. 5

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA ........................................................... 10
ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ CAUDATA ................................... 10

Семейство углозубые Hynobiidae Cope, 1860 ............................................... 10
Семейство саламандровые Salamandridae Goldfuss, 1820 ............................ 12

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ ANURA .................................... 17
Семейство жерлянки Bombinatoridae Gray, 1825 .......................................... 17
Семейство чесночницы Pelobatidae Bonaparte, 1850 .................................... 18
Семейство крестовки Pelodytidae Bonaparte, 1850 ....................................... 19
Семейство жабы Bufonidae Gray, 1825 .......................................................... 20
Семейство квакши Hylidae Rafinesque, 1815 ................................................ 25

Подсемейство квакши Hylinae Rafinesque, 1815 .................................... 25
Семейство лягушки Ranidae Rafinesque, 1814 .............................................. 27

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA ................................................ 36
ОТРЯД ЧЕРЕПАХИ TESTUDINES ................................................................. 36

Семейство сухопутные черепахи Testudinidae Batsch, 1788 ........................ 36
Семейство морские черепахи Cheloniidae Oppel, 1811 ................................ 37
Семейство кожистые черепахи Dermochelyidae Fitzinger, 1843 .................. 38
Семейство мягкотелые черепахи Trionychidae Fitzinger, 1826 .................... 38
Семейство пресноводные черепахи Emydidae Rafinesque, 1815 ................. 39

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ SQUAMATA ............................................................ 42
Семейство гекконовые Gekkonidae Gray, 1825 ............................................. 42

Подсемейство гекконовые Gekkoninae Gray, 1825 ................................. 42
Семейство агамовые Agamidae Spix, 1825 .................................................... 43
Семейство веретеницевые Anguidae Gray, 1825 ........................................... 48

Подсемейство веретеницевые Anguinae Gray, 1825 ............................... 48
Семейство сцинковые Scincidae Oppel, 1811 ................................................ 50
Семейство настоящие ящерицы Lacertidae Bonaparte, 1831 ........................ 51

ПОДОТРЯД ЗМЕИ SERPENTES ..................................................................... 67
Семейство слепозмейки Typhlopidae Merrem, 1820 ..................................... 67
Семейство ложноногие Boidae Gray, 1825 .................................................... 67

Подсемейство удавы Boinae Gray, 1825 .................................................. 67
Семейство ужеобразные Colubridae Oppel, 1811 .......................................... 68
Семейство морские змеи Hydrophiidae Fitzinger, 1843 ................................ 82
Семейство плоскохвостые морские змеи Laticaudidae Cope, 1879 ............. 82
Семейство гадюковые змеи Viperidae Laurenti, 1768 ................................... 83

Подсемейство ямкоголовые змеи Crotalinae Oppel, 1811 ...................... 83
Подсемейство гадюковые Viperinae Laurenti, 1768 ................................ 89

Литература ............................................................................................................. 95

Указатель латинских названий ............................................................................ 117


