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Для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) отмечается высокий уровень биологического 
разнообразия, в том числе и у земноводных. Большой интерес вызывает группа европейских зеленых 
лягушек, характеризующаяся уникальным характером генетического и экологического взаимодействия в 
процессе гибридогенного воспроизводства. Приведены результаты исследований 2000–2018 гг. в пяти за-
поведниках (Мордовский, Присурский, Жигулевский, Волжско-Камский, Приволжская лесостепь) и че-
тырех национальных парках (Смольный, Самарская Лука, Чаваш Вармане, Бузулукский бор). Изучаемые 
заповедники и национальные парки расположены в зоне перекрывания ареалов прудовой (Pelophylax 
lessonae) и озерной (P. ridibundus) лягушек, т.е. в районе потенциального распространения съедобной 
лягушки (P. esculentus), мероклонального гибрида, произошедшего от скрещивания указанных выше 
двух родительских видов. Выявлено, что озерная лягушка обитает во всех обследованных заповедни-
ках и национальных парках, тогда как прудовая только в семи, а съедобная в пяти ООПТ. При изучении 
молекулярно-генетической изменчивости были использованы два маркера: для митохондриальной ДНК 
– фрагмент первой субъединицы гена цитохромоксидазы (COI), а для ядерной ДНК – интрон 1 гена сы-
вороточного альбумина (SAI-1). Установлено, что в Среднем Поволжье у озерной лягушки встречаются 
митотипы и аллели двух криптических форм – «западной» (P. ridibundus) и «восточной» (P. cf. bedriagae). 
На ООПТ у этого вида были выявлены четыре из шести возможных комбинаций гаплотипов и аллелей 
по митохондриальной и ядерной ДНК, характерных для этих двух форм. Съедобная лягушка, обитающая 
на ООПТ, представлена только одним генотипом из четырех, обнаруженных в регионе. Популяционные 
системы зеленых лягушек на ООПТ представлены шестью типами. Здесь преобладают одновидовые по-
пуляции, включающие только озерную (n = 16; 41.0%) или прудовую (n = 10; 25.6%) лягушек. Среди 
смешанных популяционных систем чаще других отмечался тип, в котором представлены все три вида 
лягушек (n = 6; 15.4%). Реже встречаются системы, состоящие из двух видов: озерная и прудовая лягуш-
ки (n = 3; 7.7%), съедобная и прудовая (n = 3; 7.7%), озерная и съедобная (n = 1; 2.6%).

Ключевые слова: Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus, заповедник, на-заповедник, на-, на-на-
циональный парк
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Введение
Проблема сохранения биологического 

разнообразия в настоящее время представля-
ется одной из актуальнейших в сфере охраны 
природы (Beebee & Griffiths, 2005; Павлов и 
др., 2009). Наибольший вклад в его сохра-
нение вносят особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), на которых соблюдается 
соответствующий природоохранный режим 
(Margules & Pressey, 2000; Кревер и др., 2009). 
Высокий уровень биологического разнообра-
зия на ООПТ формирует особый научный ин-
терес к ним исследовательских коллективов. 
Именно здесь проводятся регулярные мо-
ниторинговые исследования. В связи с этим 
ООПТ представляют собой удобный полигон 
для изучения процессов формирования есте-
ственных природных сообществ и специфики 
их отдельных компонентов (Гаранин, Дарев-
ский, 1987; Blaustein & Kiesecker, 2002).

Европейские зеленые лягушки (Pelophylax 
esculentus complex) на протяжении уже более 
чем двух с половиной столетий привлекают 
пристальное внимание зоологов в первую 
очередь в связи с их таксономией и особен-
ностями видообразования. Особый интерес к 
ним появился после открытия Лешеком Бер-
гером (Berger, 1968; Бергер, 1976) гибридо-
генной формы, которая первоначально была 
описана с территории Германии (Нюрнберг) 
как обычный вид – Rana esculenta Linnaeus, 
1758. Исследования этого польского зоолога 
послужили толчком для нового изучения зе-
леных лягушек на территории бывшего Со-
ветского Союза, в том числе с применением 
цитогенетических и молекулярных методов 
(Borkin et al., 1979, 1986; Vinogradov еt al., 
1990; Borkin, 2016).

Причиной особого интереса к видам, со-
ставляющим комплекс P. esculentus, без со-
мнения, является уникальный характер их ге-
нетического и экологического взаимодействия 
в процессе гибридогенного воспроизводства, 
как во времени, так и в пространстве, что до-
статочно подробно описано в литературе (Бор-
кин и др., 1987; G�nther, 1990; Лада, 1995; Pl�t-G�nther, 1990; Лада, 1995; Pl�t-�nther, 1990; Лада, 1995; Pl�t-nther, 1990; Лада, 1995; Pl�t-, 1990; Лада, 1995; Pl�t-Pl�t-�t-t-
ner, 2005; Hotz et al., 2008; Pruvost et al., 2013; 
Dedukh et al., 2015; Hoffmann еt al., 2015).

На протяжении последних десятилетий 
изучению данной группы на территории По-
волжья посвящено значительное число публи-
каций (Александровская, 1976; Borkin et al., 
1979; Okulova et al., 1997; Борисовский и др., 

2000, 2001; Боркин и др., 2003; Замалетдинов 
и др., 2005, 2015; Ручин и др., 2005а,б, 2010; 
Закс и др., 2013; Свинин и др., 2013, 2015; 
Ермаков и др., 2014; Файзулин и др., 2017). 
Бóльшая их часть посвящена особенностям 
распространения видов и составу популяци-
онных систем.

В настоящее время общепринято, что в 
пределах Волжского бассейна обитает три 
вида зеленых лягушек: озерная, Pelophylax 
ridibundus (Pallas, 1771), прудовая, P. lessonae 
(Camerano, 1882), а также съедобная, P. 
esculentus (Linnaeus, 1758). Первые два – это 
обычные «менделевские» виды, в то время 
как съедобная лягушка имеет гибридное про-
исхождение и является полуклональным или 
точнее мероклональным (Vinogradov еt al., 
1990) гибридом, произошедшим от скрещива-
ния указанных выше двух родительских видов.

Дальнейшие исследования, проведенные 
с использованием цитометрических и моле-
кулярно-генетических методов, показали, что 
P. esculentus представляет собой сложную со-
вокупность линий, различающихся по спо-
собу воспроизводства (популяционные си-
стемы), плоидности, комбинации различных 
типов ядерного и митохондриального гено-
мов (Замалетдинов и др., 2015; Свинин и др., 
2015; Biriuk et al., 2016; Файзулин и др., 2017; 
Doležálková-Kaštánková et al., 2018). Почти 
весь ареал P. esculentus приходится на зону 
перекрывания ареалов родительских видов 
(Borkin et al., 1979; Lada et al., 1995; Боркин и 
др., 2003; Кузьмин, 2012).

Тем не менее гибридогенная съедоб-
ная лягушка обитает и вне зоны симпатрии 
(синтопии) P. ridibundus и P. lessonae (Цау-
не, Боркин, 1993; Борисовский и др., 2001; 
Файзулин и др., 2017), а также может обра-
зовывать самостоятельные популяции без их 
участия. Более того, судя по палеонтологиче-
ским данным (B�hme & G�nther, 1979; G�n-B�hme & G�nther, 1979; G�n-�hme & G�nther, 1979; G�n-hme & G�nther, 1979; G�n-& G�nther, 1979; G�n-G�nther, 1979; G�n-�nther, 1979; G�n-nther, 1979; G�n-, 1979; G�n-G�n-�n-n-
ther, 1990), P. esculentus существует тысячи, 
если не более, лет, и встречаемость ее кост-
ных останков в голоцене северной Германии 
превышает таковую для родительских видов. 
Поэтому большинство герпетологов призна-
ет P. esculentus в качестве самостоятельного 
вида (Боркин, Даревский, 1987; Ананьева 
и др., 1998; Писанец, 2007; Кузьмин, 2012). 
С учетом генетических особенностей было 
предложено относить P. esculentus и другие 
подобного рода таксоны гибридного проис-
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хождения к особой категории «клептон» (Du-Du-
bois & G�nther, 1982; G�nther, 1990).

В полевых условиях, а также при рабо-
те с музейными экземплярами комплекса P. 
esculentus надежная видовая идентификация 
на уровне каждой особи может быть пробле-
матичной. В целом между видами существу-
ют более или менее четкие морфологические 
различия (Борисовский и др., 2000; Писанец, 
2007), включая остеологические признаки 
(B�hme & G�nther, 1979; G�nther, 1990). Однако 
пропорции тела (индексы) у этих видов могут 
перекрываться, особенно у гибридных особей 
с триплоидным набором хромосом. Поэтому в 
ряде случаев точность видовой идентификации 
при использовании только морфометрических 
показателей вызывает сомнение, так как она 
не всегда подтверждается более точными мето-
дами, такими, например, как проточная ДНК-
цитометрия (Боркин и др., 1987).

Таксономический состав зеленых лягушек 
на ООПТ Волжского бассейна ранее неодно-
кратно приводился в различных сводках по 
земноводным (Боркин, Кревер, 1987; Кузьмин, 
1999; Кривошеев, Файзулин, 2004; Лада, 2009). 
На территории Среднего Поволжья отдельные 
исследования были проведены в следующих 
заповедниках: Волжско-Камском (Гаранин, 
1983; Корчагина, Гаранин, 1996; Garanin, 2000; 

Галеева и др., 2002), Жигулевском (Бакиев и 
др., 2003), Мордовском (Ручин, Рыжов, 2006), 
Приволжская лесостепь (Ермаков и др., 2013) 
и Присурском (Файзулин, Чихляев, 2015), а 
также в национальных парках Самарская Лука 
(Бакиев, Файзулин, 2002), Смольный (Ручин 
и др., 2005а,б; Ручин, Рыжов, 2006) и Чаваш 
Вармане (Ручин и др., 2010; Закс и др., 2011; 
Файзулин, Чихляев, 2015).

Как правило, в этих работах для иденти-
фикации видов зеленых лягушек использо-
вались особенности окраски и морфометри-
ческие признаки. Поэтому полученные ранее 
сведения требуют анализа новых данных, ос-
нованных на более точных цитометрических 
(Боркин и др., 1987, 2003) и молекулярно-ге-
нетических (Ермаков и др., 2013, 2014; Зама-
летдинов и др., 2015) методах.

Настоящая статья представляет собой 
обобщение результатов наших многолетних 
исследований популяционных систем зеленых 
лягушек, обитающих на ООПТ (в заповедниках 
и национальных парках) Среднего Поволжья.

Материал и методы
Исследование проведено на территории как 

самих ООПТ, так и сопредельных территорий. 
Материал собран в 39 пунктах пяти заповедни-
ков и четырех национальных парков (рис.). 

Рис. Видовой состав зеленых лягушек в исследованных заповедниках и национальных парках Среднего Поволжья. 
Черные кружки – Pelophylax ridibundus, белые – P. lessonae, серые – P. esculentus. Список названий географических 
пунктов и их координаты приведены в Приложении. 
Fig. Species composition of green frogs in studied state nature reserves and national parks of the Middle Volga Region. Black 
circles – Pelophylax ridibundus, white – P. lessonae, and gray – P. esculentus. Names of localities and their coordinates are 
listed in the Appendix.
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Видовая принадлежность зеленых ля-
гушек была определена по морфологиче-
ским признакам (в том числе по промерам 
и особенностям окраски тела) и с исполь-
зованием молекулярно-генетического или 
ДНК-цитометрического методов (табл. 1). В 
Поволжье нами пока были достоверно обнару-
жены только диплоидные особи P. esculentus 
(Борисовский и др., 2000, 2001; Pestov et al., 
2000; Borkin et al., 2002; Замалетдинов и др., 
2005; Свинин и др., 2015), что позволило нам 
использовать морфометрические признаки 
для идентификации всех трех видов зеленых 
лягушек (Борисовский и др., 2000; Писанец, 
2007). Для этого были использованы экзем-
пляры, хранящиеся в коллекциях Зоологиче-
ского института РАН (ЗИН; Санкт-Петербург) 
и Института экологии Волжского бассейна 
РАН (ИЭВБ; Тольятти).

Цитометрический анализ особей про-
водился с применением проточной ДНК-
цитометрии (Институт цитологии РАН, Санкт-
Петербург) по описанной ранее методике 
(Vinogradov et al., 1990).

Молекулярно-генетический анализ прове-
ден в лаборатории молекулярной экологии и 
систематики животных при кафедре зоологии 
и экологии Пензенского государственного 
университета по ранее описанной методике 
(Hauswaldt et al., 2012) с изменениями (Закс 
и др., 2013; Ермаков и др., 2014). Использова-
лись два молекулярно-генетических маркера: 
для митохондриальной ДНК (мтДНК) – фраг-
мент первой субъединицы гена цитохро-
моксидазы (COI), для ядерной ДНК (яДНК) 

– интрон 1 гена сывороточного альбумина 
(SAI-1). Принадлежность гаплотипов мтДНК 
и аллелей яДНК к «западной» (= европейской 
P. ridibundus) или «восточной» (= анатолий-
ской P. cf. bedriagae (Camerano, 1882); по 
Pl�tner et al., 2001) формам устанавливалась 
по ранее опубликованной методике (Ермаков 
и др., 2013; Закс и др., 2013). Далее в тексте 
генетическое участие этих форм обозначает-
ся инициалами их видовых эпитетов: R для P. 
ridibundus и B для P. cf. bedriagae, тогда как 
буква L маркирует генотип P. lessonae.

Результаты и обсуждение
Морфологические признаки. По морфо-

логическим (морфометрическим и по окра-
ске тела) признакам озерная лягушка была 
обнаружена в восьми обследованных ООПТ, 
прудовая – в семи, а съедобная – в пяти (рис.). 

Все три вида зеленых лягушек отмечены 
в районе Присурского, Волжско-Камского за-
поведников и национальных парков Чаваш 
Вармане и Самарская Лука. При этом оба ро-
дительских вида отмечены также в Мордов-
ском и Жигулевском заповедниках, а прудовая 
и съедобная лягушки – в национальном парке 
Смольный (табл. 2).

Прудовая лягушка, по-видимому, больше 
не встречается на территории национального 
парка Бузулукский бор, где ранее она отме-
чалась в пойме р. Самара (Бакиев, Файзулин, 
2002). Следует заметить, что этот вид, вероят-
но, исчез и в 60 км ниже по течению р. Сама-
ра в Красносамарском лесном массиве (наши 
данные, 2011 г.).

Таблица 1. Методы идентификации зеленых лягушек 
Table 1. Methods of identification and characteristics of green frogs

ООПТ
Морфологические признаки ДНК-цитометрия Молекулярно-генетический
число пунктов число экз. число пунктов число экз. число пунктов число экз.

Заповедники
Мордовский 7 82 2 5 3 6
Присурский 3 99 3 35 1 5
Волжско-Камский 5 76 4 24 3 26
Жигулевский 2 18 1 6 0 0
Приволжская лесостепь 5 94 2 16 2 21

Национальные парки
Смольный 2 7 2 7 1 1
Чаваш Вармане 3 42 3 17 2 6
Самарская Лука 10 307 7 86 1 5
Бузулукский бор 2 20 1 1 1 5
Всего 39 745 25 197 14 75
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Таблица 2. Соотношение видов зеленых лягушек, определенных по морфологическим признакам, на ООПТ Средне-
го Поволжья (n – число изученных особей)
Table 2. Ratio of green frog species determined by using morphological characters in Protected Areas of the Middle Volga 
Region (n – number of studied specimens)

ООПТ
Pelophylax lessonae Pelophylax esculentus Pelophylax ridibundus

n % n % n %
Заповедники

Мордовский 81 98.8 0 0 1 1.2
Присурский 48 48.5 1 1.0 50 50.5
Волжско-Камский 37 48.7 20 26.3 19 25.0
Жигулевский 16 88.9 0 0 2 11.1
Приволжская лесостепь 0 0 0 0 94 100

Национальные парки
Смольный 6 85.7 1 14.3 0* 0
Чаваш Вармане 20 47.6 4 9.5 18 42.9
Самарская Лука 42 13.7 5 1.6 260 84.7
Бузулукский бор 0 0 0 0 20 100
Всего 250 33.6 31 4.2 464 62.3
Примечание: * – отдельные самцы Pelophylax ridibundus зарегистрированы по брачным крикам.

Съедобная лягушка не обнаружена в Жигу-
левском заповеднике, где предполагалась ранее 
(Кузьмин, 1999; Бакиев и др., 2003). Вероятно, это 
связано с тем, что здесь отсутствуют пойменные 
территории, где обычно обитает P. esculentus. 
Единственный участок, где отмечались в разное 
время и прудовая, и озерная лягушки (Garanin, 
2000; Бакиев и др., 2003), это островные терри-
тории заповедника (острова Середыш и Шалы-
га). На «материковой» части Жигулевского запо-
ведника озерная лягушка населяет низины (30 
м н.у.м.) по берегу Волги (Файзулин, 2009), а в 
прудах на плато (около 200 м н.у.м.) попадается 
только прудовая лягушка (рис.; пункт 16). В на-
циональном парке Самарская Лука в централь-
ной части плато Жигулевских гор (рис.; пункт 
26) также была зарегистрирована только прудо-
вая лягушка (Файзулин и др., 2013).

Съедобная лягушка не обнаружена на тер-
ритории Мордовского заповедника, где чис-
ленно преобладает прудовая лягушка (кордо-
ны Инорский, Дрожденовский и Жегаловский, 
пруды в пос. Русское Караево и пос. Сосновка, 
а также озера поймы р. Мокша). Единичные 
особи озерной лягушки отмечены нами только 
в озере Инорки (рис.; пункт 2).

Правильность идентификации съедобной 
лягушки по морфологическим признакам в 
Присурском и Волжско-Камском заповедниках, 
а также в национальных парках Смольный, Ча-
ваш Вармане и Самарская Лука подтверждена 
при помощи молекулярно-генетических и ци-
тометрических методов.

Проточная ДНК-цитометрия. Изучение 
количества ядерной ДНК (размер генома) пока-
зало следующие различия между тремя видами 
зеленых лягушек (табл. 3). Наименьшие зна-
чения были обнаружены у прудовой лягушки 
(13.59–13.97 пг), наибольшие у озерной (15.97–
16.48 пг), тогда как гибридогенная съедобная 
лягушка продемонстрировала промежуточные 
значения (14.78–15.23 пг).

Проведенная нами ДНК-цитометрия под-
твердила наличие P. esculentus в двух запо-
ведниках (Присурский и Волжско-Камский) и 
трех национальных парках (Смольный, Чаваш 
Вармане и Самарская Лука) Среднего Повол-
жья (табл. 3). Следует отметить, что последний 
пункт находится на юго-восточной границе 
ареала этого вида.

Молекулярно-генетический анализ. С ис-
пользованием молекулярно-генетических ме-
тодов съедобная лягушка идентифицирована 
в Волжско-Камском заповеднике и националь-
ных парках Смольный и Чаваш Вармане (табл. 
4). Диплоидный гибридный генотип съедобной 
лягушки (L-LR тип) в районе исследования 
формируется за счет митохондриальной ДНК 
прудовой лягушки, а в ядерном геноме за счет 
сочетания аллелей прудовой и озерной («запад-
ной» формы) лягушек.

Все изученные особи прудовой лягушки 
имели видоспецифичный генотип (L-LL тип). 
Среди особей озерной лягушки преобладали 
генотипы R-RR (38.5%) и B-RR (46.2%), а гено-
типы B-RB (7.7%) и R-RB (7.7%) были редки.
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Таблица 3. Изменчивость количества ядерной ДНК у видов зеленых лягушек на ООПТ Среднего Поволжья (n – чис-
ло изученных особей)
Table 3. Variability of the nuclear DNA content in various green frog species in Protected Areas of the Middle Volga Region 
(n – number of studied specimens)

ООПТ
Количество ядерной ДНК (пг)

Вид n среднее ± σ Размах
Заповедники

Мордовский Pelophylax lessonae 5 13.79 ± 0.07 13.73–13.82

Присурский 
Pelophylax lessonae 25 13.89 ± 0.32 13.82–13.97
Pelophylax esculentus 1 15.07 –
Pelophylax ridibundus 9 16.28 ± 0.33 16.14–16.47

Волжско-Камский 
Pelophylax lessonae 9 13.84 ± 0.25 13.73–13.94
Pelophylax esculentus 5 14.90 ± 0.20 14.78–15.04
Pelophylax ridibundus 10 16.10 ± 0.26 15.98–16.23

Жигулевский Pelophylax lessonae 6 13.72 ± 0.08 13.66–13.75
Приволжская лесостепь Pelophylax ridibundus 16 16.32 ± 0.26 16.21–16.48

Национальные парки

Смольный
Pelophylax lessonae 6 13.67 ± 0.05 13.59–13.72
Pelophylax esculentus 1 14.87 –

Чаваш Вармане 
Pelophylax lessonae 6 13.84 ± 0.07 13.76–13.85
Pelophylax esculentus 5 15.13 ± 0.24 15.03–15.23
Pelophylax ridibundus 6 16.26 ± 0.23 16.18–16.42

Самарская Лука 
Pelophylax lessonae 11 13.78 ± 0.27 13.65–13.89
Pelophylax esculentus 4 15.04 ± 0.01 15.04–15.04
Pelophylax ridibundus 71 16.22 ± 0.32 15.97–16.43

Бузулукский бор Pelophylax ridibundus 1 16.45 –

Состав генотипов у съедобной лягушки 
за пределами ООПТ в Среднем Поволжье до-
стигал 4 вариантов: R-RL, L-RL, B-RL и B-BL 
(Замалетдинов и др., 2015; Иванов и др., 2016; 
Файзулин и др., 2017), что резко отличается 
от числа генотипов, отмеченных на террито-
рии самих ООПТ, где обнаружен только гено-
тип L-RL (табл. 4).

Для озерной лягушки в Среднем Поволжье 
выявлены все шесть возможных комбинаций 
генетических маркеров мт- и яДНК двух форм: 
B-BB, B-RB, B-RR, R-BB, R-RB, R-RR (Закс и 
др., 2013; Ермаков и др., 2014; Замалетдинов и 
др., 2015), однако генотипы R-BB и B-BB редки 
и известны по единичным находкам. В изучен-
ных нами ООПТ выявлены четыре генотипа 
(табл. 4), широко распространенные у озерных 
лягушек в Среднем Поволжье. Оставшиеся два 
редких генотипа не обнаружены.

Таким образом, на территории ООПТ, как 
у съедобной, так и у озерной лягушек отмечена 
меньшая доля аллелей «восточной» формы по 
сравнению с неохраняемыми участками, где раз-
решена хозяйственная деятельность человека.

Ранее нами было обнаружено, что «восточ-
ная» форма (B) скорее приурочена к антропо-

генным ландшафтам, тогда как «западная» (R) 
экологически более пластична в условиях есте-
ственных местообитаний и заселяет все обсле-
дованные пункты (Ермаков и др., 2013, 2014; 
Замалетдинов и др., 2015; Свинин и др., 2015).

Следует также иметь в виду, что для запо-
ведников и национальных парков характерно 
сохранение естественных местообитаний. 
Деятельность же человека трансформиру-
ет первоначальные ландшафты и тем самым 
создает каналы для проникновения видов, 
склонных обитать в антропогенных услови-
ях. Более того, эта деятельность может при-
водить к нарушению факторов экологической 
изоляции между видами, например, между 
озерной и прудовой лягушками, которые 
обычно предпочитают различные биотопы 
(открытые и лесные, соответственно), и спо-
собствовать их гибридизации.

Таким образом, в антропогенно-транс-
формированных ландшафтах возможно оби-
тание обеих генетических форм озерной 
лягушки, а также бо́льшая вероятность ги-
бридизации этого вида с прудовой лягушкой, 
приводящей к появлению P. esculentus с гена-
ми обеих форм P. ridibundus.
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Таблица 4. Состав генотипов у зеленых лягушек на ООПТ Среднего Поволжья (n – число изученных особей)
Table 4. Genotypes of green frogs in Protected Areas of the Middle Volga Region (n – number of studied specimens)

ООПТ Виды n мтДНК яДНК
Заповедники:

Мордовский Pelophylax lessonae 6 L LL

Присурский Pelophylax ridibundus
2 B RB
3 B RR

Волжско-Камский 

Pelophylax lessonae 3 L LL
Pelophylax esculentus 12 L LR

Pelophylax ridibundus
1 B RB
7 R RR
3 B RR

Приволжская лесостепь Pelophylax ridibundus
13 B RR
5 R RR
3 R RB

Национальные парки:
Смольный Pelophylax esculentus 1 L RL

Чаваш Вармане
Pelophylax ridibundus 5 R RR
Pelophylax esculentus 1 L RL

Самарская Лука Pelophylax ridibundus
3 R RR
1 B RR
1 R RB

Бузулукский бор Pelophylax ridibundus
4 B RR
1 B RB

Примечание: «B» – гаплотипы мтДНК и аллели яДНК «восточной» формы Pelophylax ridibundus, «R» – «западной» 
формы P. ridibundus; «L» – P. lessonae.

Действительно, по имеющимся у нас данным, 
в ООПТ в формировании гибридогенного вида 
P. esculentus участвуют только самки прудовой 
лягушки и самцы озерной лягушки «западной» 
формы (R). В противоположность этому, в антро-
погенных ландшафтах гибридные особи могут 
появиться при участии, наряду с «западной» фор-

мой, также и самцов и самок «восточной» формы 
(B) озерной лягушки (Свинин и др., 2015).

Популяционные системы. В обследован-
ных ООПТ Среднего Поволжья нами выявлены 
шесть типов популяционных систем зеленых 
лягушек, распределение которых по ООПТ 
представлено в табл. 5. 

Таблица 5. Типы популяционных систем зеленых лягушек (n – их число) в исследованных заповедниках и нацио-
нальных парках Среднего Поволжья
Table 5. Types of population systems of green frogs (n – its number) in studied Protected Areas of the Middle Volga Region

ООПТ Типы популяционных систем
R L R-L R-E L-E R-E-L
Заповедники

Мордовский (n = 2) – 5 2 – – –
Присурский (n = 4) – 1 1 – 1 –
Волжско-Камский (n = 3) 1 – – – 1 3
Жигулевский (n = 2) 1 1 – – – –
Приволжская лесостепь (n = 1) 5 – – – – –

Национальные парки
Смольный (n = 2) – 1 – – 1 –
Чаваш Вармане (n = 2) – 1 – – – 2
Самарская Лука (n = 4) 7 1 – 1 – 1
Бузулукский бор (n = 1) 2 – – – – –
Всего (%) 16 (41.0) 10 (25.6) 3 (7.7) 1 (2.6) 3 (7.7) 6 (15.4)
Примечание: Обозначение популяционных систем: «R» – Pelophylax ridibundus, «L» – P. lessonae, «E» – P. esculentus.
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В районе исследования преобладают 
(66.7%) так называемые «чистые» популяцион-
ные системы с участием только одного из роди-
тельских видов: или прудовой (L-система), или 
озерной (R-система) лягушек. Они отмечены во 
всех обследованных нами ООПТ, но R-системы 
встречаются чаще, что, по-видимому, связано с 
более широким географическим распростране-
нием этого вида. «Чистые» одновидовые систе-
мы E-типа, т.е. состоящие только из гибридных 
особей P. esculentus, в ООПТ обнаружены не 
были. По-видимому, они исключительно ред-
ки или даже практически отсутствуют в По-
волжье (Борисовский и др., 2001; Borkin et al., 
2002; Свинин и др., 2013), хотя нередки в более 
западных районах Европы (Christiansen, 2009; 
Лада и др., 2011).

Смешанные системы могут быть двух ка-
тегорий: без участия гибридов (R-L) и с ними 
(R-E, L-E и R-E-L). Первый тип, включающий 
только два родительских вида, широко рас-
пространен в Волжском бассейне, но, несмо-
тря на это, не является частым (Борисовский 
и др., 2001; Borkin et al., 2002; Свинин и др., 
2013). Отсутствие в таких системах гибридной 
P. esculentus указывает на наличие факторов, 
препятствующих успешной гибридизации ро-
дительских видов, несмотря на их совместное 
сосуществование во многих местах региона, 
что получило название «волжского парадокса» 
(Боркин и др., 2003).

Смешанные системы, состоящие из гибри-
дов и особей только одного из родительских 
видов, отмечены во многих районах Поволжья 
и довольно обычны. Однако R-E тип был обна-
ружен только в одной из девяти обследованных 
нами ООПТ (Самарская Лука). Можно отме-
тить, что этот тип не был найден в Удмуртии 
(Борисовский и др., 2001) и Республике Марий-
Эл (Свинин и др., 2013). Он более характерен 
для юга лесостепной зоны Русской равнины 
(Лада и др., 2011).

Система L-E-типа встречается в трех ООПТ 
Среднего Поволжья (Присурский и Волжско-
Камский заповедники, национальный парк 
Смольный). Она очень широко распространена 
в Европе и на Русской равнине в целом немного 
преобладает над типом R-E (Лада и др., 2011).

Смешанные популяционные системы, 
включающие все три вида (R-E-L), также от-
мечены в трех ООПТ (Волжско-Камский запо-
ведник, национальные парки Чаваш Вармане и 
Самарская Лука). В целом, они обычны на вос-

токе Русской равнины в зоне лесостепи, где по-
падаются заметно чаще, чем на западе (Borkin 
et al., 2002; Боркин и др., 2003; Лада и др., 2011; 
Litvinchuk et al., 2015). 

Здесь также надо отметить, что брачные 
песни единичных самцов озерной лягушки 
регистрировались нами на территории наци-
онального парка Смольный, где, видимо, не-
обходимы дальнейшие исследования таксоно-
мического состава и популяционных систем 
зеленых лягушек.

Состав популяционных систем в изучен-
ных ООПТ в целом характерен для Среднего 
Поволжья (Borkin et al., 2002; Боркин и др., 
2003; Ручин, Рыжов, 2006; Файзулин и др., 
2013). Любопытно, что суммарная встречае-
мость смешанных популяционных систем с 
участием гибридной P. esculentus, т.е. R-E, L-E 
и R-E-L (табл. 5), составляет 25.6%, что не-
сколько выше, чем в целом на Русской равнине 
– 22.2% (Лада и др., 2011).

Заключение
В результате проведения исследования 

на территории девяти заповедников и нацио-
нальных парков Среднего Поволжья выявле-
ны все три вида комплекса зеленых лягушек – 
Pelophylax ridibundus, P. lessonae и P. esculentus. 
Идентификация гибридогенного вида P. 
esculentus проведена по морфологическим при-
знакам и подтверждена цитометрическим и мо-
лекулярно-генетическим методами. Изучение 
митохондриальной и ядерной ДНК показало, 
что у озерной лягушки в районе исследования 
встречаются митотипы и аллели двух крип-
тических форм – «западной» (P. ridibundus) и 
«восточной» (P. cf. bedriagae). Установлено, что 
в образовании гибридных особей (P. esculentus) 
на территории заповедников и национальных 
парков Среднего Поволжья участвуют только 
особи «западной» формы озерной лягушки. 

Несколько более низкое разнообразие типов 
популяционных систем в ООПТ, по-видимому, 
связано с расположением особо охраняемых 
территорий за пределами пойменных участков 
рек. В ряде случаев, например в Присурском 
заповеднике, территория поймы р. Сура ока-
залась вне границ заповедника. Кроме того, 
южная часть района исследования относится к 
периферии ареала прудовой и съедобной лягу-
шек (Кузьмин, 2012). По нашему мнению, су-
щественное влияние на состав популяционных 
систем может оказывать антропогенная транс-
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формация местообитаний. В таких местах, как 
правило, встречается съедобная лягушка (Алек-
сандровская, 1976; Ручин и др., 2009). Поэтому 
особый интерес представляют находки съедоб-
ной лягушки в ненарушенных или слабонару-
шенных местообитаниях на территории запо-
ведников и национальных парков.
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Приложение. Исследованные географические пункты за-
поведников и национальных парков Среднего Поволжья.
Appendix. List of localities studied in Protected Areas of the 
Middle Volga Region.

Мордовский государственный природный 
заповедник имени П.Г. Смидовича (Республи-
ка Мордовия): 1 – пос. Пушта (54.716° с.ш., 
43.226° в.д.), 2 – Инорский кордон (54.727° с.ш., 
43.150° в.д.), 3 – Жегаловский кордон (54.778° 
с.ш., 43.362° в.д.), 4 – Дрожденовский кордон 
(54.734° с.ш., 43.310° в.д.), 5 – с. Сосновка 
(54.710° с.ш., 43.291° в.д.), 6 – дер. Русское Ка-
раево (54.696° с.ш., 43.230° в.д.), 7 – пойма р. 
Мокша в 2.5 км северо-западнее кордона Инор-
ский (54.734° с.ш., 43.113° в.д.). 

Государственный природный заповед-
ник «Присурский» (Республика Чувашия): 
8 – Карьер в окрестностях пос. Атрать, 41 кв. 
(54.996° с.ш., 46.740° в.д.), 9 – пос. Атрать 
(55.020° с.ш., 46.680° в.д.), 10 – с. Атрать 
(55.006° с.ш., 46.674° в.д.). 

Волжско-Камский государственный при-
родный биосферный заповедник (Республика 
Татарстан): 11 – Круглое озеро (55.900° с.ш., 
48.752° в.д.), 12 – Раифское озеро (55.909° с.ш., 
48.728° в.д.), 13 – озеро Шатуниха (55.929° с.ш., 
48.773° в.д.), 14 – участок «Саралы» (55.275° 
с.ш., 49.255° в.д.), 15 – с. Большие Ключи 
(55.984° с.ш., 48.795° в.д.). 

Жигулевский государственный природ-
ный биосферный заповедник имени И.И. 
Спрыгина (Самарская область): 16 – Стрель-
ные озера (53.419° с.ш., 49.768° в.д.), 17 – пос. 
Бахилова Поляна, берег Саратовского водохра-
нилища (53.438° с.ш., 49.657° в.д.). 

Государственный природный заповед-
ник «Приволжская лесостепь» (Пензенская 
область): 18 – окрестности с. Старое Шат-
кино (52.918° с.ш., 46.265° в.д.), 19 – окрест-
ности с. Верхозим (52.920° с.ш., 46.350° в.д.), 
20 – участок «Верховья Суры», окрестности с. 
Явлейка (53.276° с.ш., 46.834° в.д.), 21 – уча-
сток «Островцовская лесостепь» (52.821° с.ш., 
44.446° в.д.), 22 – участок «Борок» (52.933° 
с.ш., 46.297° в.д.). 

Национальный парк «Смольный» (Респу-
блика Мордовия): 23 – пос. Лесной (54.460° 
с.ш., 42.710° в.д.), 24 – пос. Смольный (54.723° 
с.ш., 45.284° в.д.). 

Национальный парк «Чаваш Вармане» 
(Республика Чувашия): 25 – урочище Большая 
Поляна (54.839° с.ш., 47.032° в.д.), 26 – с. Аса-
ново (55.350° с.ш., 47.400° в.д.), 27 – кордон 
Медведевский (54.810° с.ш., 47.368° в.д.). 

Национальный парк «Самарская Лука» 
(Самарская область): 28 – Шелехметь 
(53.250° с.ш., 49.870° в.д.), 29 – Клюквенное 
озеро (53.246° с.ш., 49.853° в.д.), 30 – Гудрон-
ные озера (53.387° с.ш., 49.768° в.д.), 31 – с. 
Мордово (53.176° с.ш., 49.435° в.д.), 32 – г. 
Жигулевск (53.367° с.ш., 49.495° в.д.), 33 – с. 
Сосновый Солонец (53.280° с.ш., 49.513° в.д.), 
34 – с. Ширяево (53.420° с.ш., 50.018° в.д.), 35 
– с. Торновое (53.273° с.ш., 49.940° в.д.), 36 – с. 
Жигули (53.346° с.ш., 49.282° в.д.), 37 – с. Под-
горы (53.327° с.ш., 50.118° в.д.). 

Национальный парк «Бузулукский бор» 
(Самарская и Оренбургская области): 38 – 
пос. Скипидарный (53.020° с.ш., 51.870° в.д.), 
39 – с. Колтубанка (52.918° с.ш., 51.932° в.д.).
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SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTIONAL PECULIARITIES OF 
GREEN FROGS (PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX)

IN PROTECTED AREAS OF THE MIDDLE VOLGA REGION (RUSSIA)

Alexander I. Fayzulin1, Renat I. Zamaletdinov2, Spartak N. Litvinchuk3,
Juriy M. Rosanov3, Leo J. Borkin4, Oleg A. Ermakov5, Alexander B. Ruchin6,
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A high level of biological diversity, including amphibians, is characteristic for Protected Areas. The group of 
the European green frogs has a special interest because they are characterised by unique genetic and ecological 
interactions in the process of hybridogenic reproduction. In 2000–2018 in the Middle Volga Region we studied 
green frogs in five nature reserves (Mordovia State Nature Reserve, State Nature Reserve «Prisurskiy», 
Volzhsko-Kamskiy State Nature Biosphere Reserve, Zhiguli State Nature Biosphere Reserve, and State Nature 
Reserve «Privolzhskaya lesostep’») and four national parks (National Park «Smolny», National Park «Chavash 
Varmane», National Park «Samarskaya Luka», and National Park «Buzulukskiy Bor»). These Protected Areas 
are located in a zone of overlap of ranges of Pelophylax lessonae and P. ridibundus, i.e. in area of potential spread 
of their meroclonal hybrid P. esculentus. Pelophylax ridibundus inhabits eight studied Protected Areas, while 
P. lessonae has been registered in seven and P. esculentus only in five of them. Two molecular-genetic markers 
were used in the study: mitochondrial COI and nuclear SAI-1. Mitotypes and alleles of two cryptic forms of P. 
ridibundus were revealed here, a «western» (P. ridibundus) and «eastern» (P. cf. bedriagae). In the Protected 
Areas we found four (of six which are possible) combinations of mitotypes of mitochondrial DNA and alleles of 
nuclear DNA of these two forms, and only one combination in P. esculentus. Six types of population systems of 
green frogs are presented in the studied Protected Areas. Single-species systems, including P. ridibundus (n = 16; 
41.0%) or P. lessonae (n = 10; 25.6%), predominated. Among mixed systems a type including all three species 
was most common (n = 6; 15.4%). Two-species systems were the rarest: P. ridibundus and P. lessonae (n = 3; 
7.7%), P. esculentus and P. lessonae (n = 3; 7.7%), P. ridibundus and P. esculentus (n = 1; 2.6%).

Key words: National Park, Pelophylax ridibundus, Pelophylax lessonae, Pelophylax esculentus, State Nature Reserve
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