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The role of Darevskia derjugini, D. pontica and D. saxicola 
in pro-feeding of common tick, Ixodes ricinus in the Valley of 
Malaya Laba River (Krasnodar Territory, Russia) is discussed. 
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Приводятся данные об особенностях морфологии личинок талышской жабы Bufo eichwaldi с территории юго-
восточного Азербайджана в сравнении с обыкновенной жабой B. bufo украинских популяций. Было выявлено, 
что по строению ротового аппарата личинки B. eichwaldi и B. bufo не имели различий. Отличия были отмечены в 
особенностях аппарата прилипания при переходе от 18-й к 19-й стадии развития. Линейные параметры тела и 
хвоста личинок талышской жабы на всех стадиях развития были больше, чем у личинок обыкновенной жабы. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Род Серые жабы Bufo Laurenti, 1761 в узком пони-

мании [7] содержит 17 видов, которые разделяются на 2 
хорошо обособленных видовых комплекса: западный 
«Bufo bufo» [9, 14] и восточный «Bufo gargarizans» [8, 
12, 15]. Талышская жаба Bufo eichwaldi Litvinchuk, Ro-
sanov, Borkin et Skorinov, 2008 – новоописанный таксон 
в западнопалеарктическом комплексе, в который по 
современным представлениям входят еще 3 вида – 
обыкновенная B. bufo (Linnaeus, 1758), колючая B. spi-
nosus Daudin, 1803 и кавказская B. verrucosissimus (Pal-
las, 1814) жабы [11, 14]. 

В первоописании B. eichwaldi [11] анализировались 
морфометрические показатели лишь 3 особей – двух 
самцов и одной самки. Таким образом, несмотря на 
надежные молекулярно-генетические отличия талыш-
ской жабы от других представителей рода [11, 14], их 
фенотипическая изменчивость остается малоизучен-
ной. Также совершенно не охвачены морфологически-
ми исследованиями личинки этого вида. 

В настоящем сообщении нами предпринята попыт-
ка охарактеризовать морфологические особенности 
личинок талышской жабы из горнолесного пояса Азер-
байджанского Талыша в сравнении с широко распро-
страненным близкородственным видом – обыкновен-
ной жабой. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 
Материалом для исследований послужили фикси-

рованные сборы личинок (n = 157) талышской жабы из 
Астаринского (селение Сым: 38°29’ с.ш., 48°38’ в.д., 
480 м) и Лерикского (селение Пиран: 38°41’ с.ш., 

48°38’ в.д., 350 м) административных районов Азер-
байджана. В качестве сравнительного материала при-
влекали результаты изучения морфологии личинок B. 
bufo с территории Украины (окрестности г. Чернигов, 
урочище Кордовка), опубликованные нами ранее [5]. 

При описании основных морфометрических пока-
зателей личинок использовалась нумерация стадий 
развития, предложенная К. Госнером [10], а описание 
ротовых аппаратов производилось по методике  
С.Л. Кузьмина [4]. 

Фотографирование личинок производилось цифро-
вой камерой на бинокуляре МБС-1. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личинки B. eichwaldi покидают оболочки икринок 

на 18–19-й стадиях развития. При этом они имеют хо-
рошо сформированную присоску (рис. 1). Угол, под 
которым сходятся внешние гребни присоски, имеет 
тенденцию к увеличению (77,52° на 18-й и 84,48° на 
19-й стадиях). 

На 28-й стадии развития личинки B. eichwaldi име-
ют хорошо развитый ротовой диск с максимальным 
количеством зубных рядов (зубная формула 1:1 + 1/3). 
Такое строение ротового аппарата сохраняется до 41-й 
стадии (рис. 2). 

Аппарат прилипания личинок B. bufo, в отличие от 
B. eichwaldi, характеризуется уменьшением угла, обра-
зуемого внешними гребнями присоски, с 68° на 18-й до 
58,6° на 19-й стадии (рис. 3). 

Строение ротового диска личинок обыкновенной 
жабы не отличается от такового личинок талышской 
жабы, для него также характерна зубная формула 1:1 +  
+ 1/3 (рис. 4). 
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Рис. 1. Строение присоски личинок талы
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Рис. 2. Ротовой диск личинок талышской
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Рис. 3. Строение присоски личинок обык
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Рис. 4. Ротовой диск личинок обыкновен
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Рис. 5. Изменение длины тела личинок 
новенной жаб 
 
 

 
Рис. 6. Изменение длины хвоста лич
обыкновенной жаб 

 
 
Линейные параметры личинок т
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В отличие от B. verrucosissimus, п

размножению в горных ручьях и рек
жаба подобно B. bufo для размножен
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