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Обыкновенная жаба (Bufo bufo) является широко распространенным и 

многочисленным видом земноводных лесного пояса Северной Евразии. 

При этом, вид одним из первых исчезает с урбанизированных 

территорий. Считается, что главным лимитирующим фактором для B. 

bufo в городах является гибель на дорогах. В Москве обыкновенная 

жаба сохраняется только в крупных массивах древесной 

растительности, преимущественно на новых, слабо 

трансформированных территориях города (Новая Москва). В статье 

представлены результаты изучения возрастной структуры, 

особенностей роста и плодовитости B. bufo в двух локалитетах в Новой 

Москве (поселок Киевский и деревня Кресты). Для сравнения 

привлекали собственные данные по животным из Калужской области 

(деревяня Адлеровка) и литературные источники. Всего были изучены 

33 пары обыкновенных жаб. Было установлено, что B. bufo в Москве 

характеризуется относительно небольшой продолжительностью жизни 

(до 5 лет самцы и до 7 лет самки) при схожем с другими локалитетами 

возрасте достижения половой зрелости (в 2–3 года у самцов и 3 года у 

самок. При этом, по максимальной плодовитости самок жабы из Новой 

Москвы (до 4644 яиц, в среднем 2629 яиц) превосходят все остальные 

изученные популяции, за исключением самых южных. По всей 

видимости, повышенная плодовитость самок является компенсаторным 

механизмом, восполняющим высокую гибель особей в городских 

популяциях B. bufo. 

Ключевые слова: бесхвостые амфибии, демография, 

продолжительность жизни. 
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Введение. Земноводные являются одной из наиболее 

чувствительных к антропогенному воздействию групп позвоночных, 

что обусловлено их высокими потребностями к ресурсам чистой 

пресной воды, особенно – на ранних стадиях онтогенеза (Lajmanovich 

et al., 2014; Adams et al., 2021). В связи с этим, амфибии зачастую 

служат объектами индикации воздействия человеческой деятельности 

на экосистемы (Файзулин, Кузовенко, 2012; Saber et al., 2017). При 

этом толерантность земноводных к разным антропогенным факторам 

видоспецифична. Одни многочисленные виды полностью исчезают на 

селитебных территориях, а другие даже в крупных городах образуют 

устойчивые популяции с целым рядом морфофизиологических и 

поведенческих адаптаций (Янчуревич, 2001; Вершинин, 2014; 

Степанкова и др., 2020а; 2020б; 2022; 2024; Тласс и др., 2022). 

Обыкновенная жаба (Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) в лесном поясе 

Палеарктики является одним из наиболее распространенных амфибий 

(Кузьмин, 2012). Несмотря на то, что B. bufo охотно заселяет 

трансформированные человеком территории при условии сохранения 

на них островов древесной растительности и высокотравья, вид быстро 

исчезает в условиях городской застройки (Степанкова, Кидов, 2019; 

Степанкова и др., 2021). Основным лимитирующим фактором для 

обыкновенной жабы в селитебных местообитаниях является гибель 

под колесами автотранспорта, так как она чаще других земноводных 

использует дороги для миграций и добывания корма (Santos et al., 

2007).  

В городе Москве B. bufo была широко распространена в 

пределах его старой территории (Терентьев, 1924), однако уже к концу 

XX в. сохранилась лишь в Национальном парке «Лосиный остров», 

прилегающих участках парка «Сокольники», в Битцевском лесу, 

Знаменском-Садках, Очаковском сосняке, Серебряном бору, в 

Рублёвском лесопарке, в долине реки Алёшинки и на территории 

района Ясенево (Степанкова и др., 2021; Самойлов, Морозова, 2017; 

Петровский, Решетников, 2022). На новых участках города, 

присоединенных к нему в 2012 г. (Проект «Новая Москва») из 

Московской области, еще сохранились массивы лесной 

растительности, в связи с чем численность обыкновенной жабы еще 

высока (Степанкова и др., 2021).  

Важнейшими показателями состояния популяции является 

возрастная структура (включая возраст достижения половой зрелости, 

средний и предельный возраст особей) и плодовитость. Представляется 

актуальным оценить особенности демографии обыкновенной жабы в 

условиях мегаполиса. 

Методика. Исследования осуществляли в I декаде мая 2020 г. в 
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двух локалитетах на территории города Москвы (рабочий поселок 

Киевский и деревня Кресты) и, для сравнения, в одном локалитете в 

Калужской области (деревня Адлеровка Малоярославецкого района) 

(табл. 1). Все локалитеты расположены в градиенте урбанизации III 

(малоэтажная застройка) согласно классификации, предложенной В.Л. 

Вершининым (1997). Во всех трех точках численность жаб высока, а 

их размножение происходит в пожарных прудах, расположенных на 

окраинах населенных пунктов. 
Таблица 1 

Объем исследованного материала 

Локалитет Координаты 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Количество исследований 

определение 

возраста 

оценка  

плодовитости 

город 

Москва 

рабочий 

поселок 

Киевский 

55.431 с.ш., 

36.862 в.д. 
201 14 7 

деревня  

Кресты 

55.262 с.ш., 

37.097 в.д. 
214 20 10 

Калужская 

область 

деревня  

Адлеровка 

55.026 с.ш., 

36.332 в.д. 
167 32 16 

 

В этих водоемах отлавливали пары в амплексусе перед 

икрометанием, а затем перевозили их в лабораторию, где содержали по 

стандартным методикам до откладки яиц (Степанкова и др., 2020в). 

Число полученных яиц в кладках учитывали полным поштучным 

пересчетом. Размеры зародышей (вителлюсов) в яйцах измеряли 

штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм. У взрослых животных после 

окончания икрометания измеряли длину тела (L) и отсекали третью 

фалангу четвертого пальца правой задней конечности. После всех 

процедур жаб и полученное от них потомство выпускали в местах 

поимки. 

Определение возраста осуществляли методом 

скелетохронологии по стандартной методике (Смирина, 1989) 

пересчетом линий остановленного роста на срезах фаланг пальцев, 

декальцинированных и окрашенных гематоксилином Эрлиха (рис. 1). 

Фотографии окрашенных срезов получали при помощи камеры 

ToupCam 5.1 MP (UCMOS05100KPA) и программного обеспечения 

ToupView версии 4.11. 
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А Б 
Рис. 1. Окрашенные гематоксилином Эрлиха поперечные срезы фаланг 

пальцев Bufo bufo из деревни Кресты, Новая Москва:  
А – семилетняя самка; Б – пятилетний самец 

 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли 

при помощи программы STATISTICA 10. Рассчитывали среднее 

арифметическое и стандартное отклонение (M ± SD), а также размах 

признаков (min–max). Гипотезы о нормальности и гомогенности 

распределения выборок проверяли критериями Лиллиефорса и Левена. 

Анализ данных осуществляли при помощи однофакторного 

дисперсионного анализа (F), теста Тьюки (Q), t-критерия Стьюдента 

(t), U-критерия Манна-Уитни (U) и линейной корреляции Пирсона 

Спирмена (r). 

Результаты и обсуждение. Средний возраст самок из разных 

локалитетов статистически значимо различался (F2, 30 = 3,931, p = 

0,030). Так, особи из Крестов были старше самок из Адлеровки (Q = 

3,77, p = 0,032). Кроме того, самки из Москвы в генеральной 

совокупности также были старше самок из Калужской области (5,1 ± 

1,30 лет против 3,9 ± 1,00 лет; t = 2,77, p = 0,009). 

Cамцы из разных локалитетов по среднему возрасту достоверно 

не различались (F2, 30 = 1,482, p = 0,243). При сравнении самцов из 

калужской и объединенных московских популяций также не было 

выявлено статистически значимых различий по данному показателю 

(3,3 ± 0,95 лет против 3,8 ± 0,88 лет; t = -1,60, p = 0,783). 

Самки в каждом случае были в среднем старше самцов из той 

же популяции, но достоверные различия были обнаружены только при 

сравнении особей из Крестов (t = 2,92, p = 0,009) и всей совокупности 

из Москвы (t = 3,25, p = 0,003). В остальных случаях различия не были 
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подтверждены статистически (t = 1,44, p = 0,175 для жаб из Киевского; 

t = 1,82, p = 0,079 для жаб из Адлеровки). Возраст самцов 

статистически значимо не зависел от возраста самок, с которыми они 

находились в амплексусе в момент поимки (r = -0,16–0,53, p > 0,05). 

Средняя длина тела самок достоверно не различалась (F2, 30 = 

1,239, p = 0,304 при сравнении особей из разных локалитетов и t = 1,27, 

p = 0,213 при сравнении самок из Москвы и Калужской области (79,1 ± 

5,86 мм против 76,5 ± 7,09 мм)). Cамцы также не различались по 

средней длине тела при сравнении особей из разных локалитетов (F2, 30 

= 1,355, p = 0,273) и при сравнении особей из Москвы и Калужской 

области (67,8 ± 65,80 мм против 65,6 ± 3,14 мм; t = 1,54, p = 0,134).  

Половой диморфизм по размерам был отмечен в кажом 

локалитете: самки статистически значимо превосходили самцов по 

длине тела в Киевском (t = 3,67, p = 0,003), Крестах (t = 4,85, p < 0,001), 

Адлеровке (t = 6,46, p < 0,001) и в Москве в целом (t = 6,15, p < 0,001). 

С возрастом длина тела самок из Киевского, Адлеровки и всей 

совокупности самок из Москвы статистически значимо увеличивалась 

(r = 0,61–0,80, p < 0,05). У самцов эта зависимость сохранялась только 

в Киевском (r = 0,76, p < 0,05) и совокупности самцов из Москвы (r = 

0,54, p < 0,05). 

Длина тела самцов статистически значимо зависела от длины 

тела самок, с которыми они находились в амплексусе в момент поимки 

в Крестах (r = 0,65, p < 0,05), Адлеровке (r = 0,75, p < 0,05), в целом в 

Москве (r = 0,62, p < 0,05), но не в Киевском (r = 0,57, p > 0,05). 

Самки из популяций Москвы впервые приступают к 

размножению лишь после третьей пережитой зимовки, а самцы на год 

раньше. При этом, в Калужской области жабы обоих полов 

размножаются впервые уже после второй гибернации (табл. 2).  
Таблица 2 

Размеры, возраст и плодовитость Bufo bufo в популяциях Новой Москвы и 

Калужской области 

 

Локалитет 

M±SD 

min–max(n) 

Плодовитость, 

яиц 

длина тела, мм возраст, лет  

самки самцы самки самцы 

Киевский 
77,5±7,09 

69,6–88,4(7) 

67,1±2,53 

63,5–70,3(7) 

4,9±1,35 

3–7(7) 

4,0±0,82 

3–5 (7) 

2874,3±1299,48 

1060–4599(7) 

Кресты 
80,2±4,91 

71,3–87,7(10) 

68,3±6,00 

54,2–75,8(10) 

5,2±1,32 

3–7(10) 

3,7±0,95 

2–5(10) 

2457,6±985,95 

1398–4644(10) 

Адлеровка 
76,5±5,95 

69,8–89,8(16) 

65,6±3,14 

59,6–70,6(16) 

3,9±1,00 

2–6(16) 

3,3±0,95 

2–5(16) 

1765,6±536,91 

1060–2966(16) 
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Средняя плодовитость самок из разных локалитетов 

статистически значимо различалась (F2, 30 = 4,435, p = 0,021). Так, 

самки из Киевского в среднем выметывали большее число яиц, чем 

самки из Адлеровки (Q = 3,93, p = 0,025). Самки в общей совокупности 

особей из г. Москвы также оказались в среднем более плодовитыми в 

сравнении с самками из Калужской области (2629 ± 1106,7 яиц против 

1766 ± 537 яиц; t = 2,82, p = 0,008). 

Количество яиц в кладках достоверно зависело от длины тела 

самок в Киевском (r = 0,89, p < 0,05), Адлеровке (r = 0,51, p < 0,05) и в 

целом в Москве (r = 0,66, p < 0,05); от возраста – только в Киевском (r 

= 0,87, p < 0,05) и в целом в Москве (r = 0,55, p < 0,05). 

Максимальный диаметр зародышей (вителлюсов) в яйце также в 

среднем статистически значимо различался у жаб из разных 

локалитетов (F2, 657 = 33,466, p < 0,001). Средние значения диаметров 

зародышей у жаб из Москвы были статистически значимо больше 

этого же показателя жаб из Калужской области (Q = 0, p < 0,001 при 

сравнении диаметров вителлюсов у особей из Крестов и Адлеровки; t = 

6,01, p < 0,001 при сравнении диаметров вителлюсов у особей из 

Москвы (2,1 ± 0,20 мм) и Калужской области (2,0 ± 0,17 мм)). 

У жаб из Москвы диаметр зародышей коррелировал с 

плодовитостью (r = 0,41, p < 0,05 для Киевского; r = 0,33, p < 0,05 для 

Крестов; r = 0,28, p < 0,05 для всей совокупности из Москвы), длиной 

тела (r = 0,46, p < 0,05 для Киевского; r = 0,25, p < 0,05 для Крестов; r = 

0,42, p < 0,05 для всей совокупности из Москвы) и возрастом самок (r = 

0,49, p < 0,05 для Киевского; r = 0,20, p < 0,05 для Крестов; r = 0,36, p < 

0,05 для всей совокупности из Москвы). У жаб из Калужской области, 

наоборот, размеры вителлюсов отрицательно коррелировали с 

плодовитостью самки (r = -0,23, p < 0,05) и не зависели от длины тела 

(r = -0,04, p > 0,05) и возраста (r = -0,09, p > 0,05) самок. 

Заключение. Таким образом, демография обыкновенной жабы в 

Новой Москве имеет целый ряд особенностей, особенно четко 

прослеживающихся при сравнении с другими популяциями вида в 

целом по ареалу (табл. 3). 
Таблица 3 

Длина тела, возраст взрослых особей и плодовитость Bufo bufo по ареалу 

Страна Локалитет 
Размеры, 

мм 

Возраст, 

лет 

Плодовитость, 

яиц 
Источник 

Россия 

Кемеровская 

область 
51,5–107,6 3–10 – 

Эпова, 

Куранова, 2019 

Калужская 

область 
79,2–97,4 – 2081–2269 Корзиков, 2013 

Норвегия Тронхейм 72,13 6–11 – Hemelaar, 1988 
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Швеция 
о. Эланд, 

Кальмар 
95–105 4–7 140–500 

Höglund, 

Saterberg, 1989; 

Höglund, 

Robertson, 1987 

Великобрита

ния 

Средний 

Уэльс 
73,6 3–8 – 

Gittins et al., 

1980 

Дорсет 61–94,4 1–2+ 600–3450 

Reading, 1986; 

Reading, 1988; 

Reading, 1991 

Гэмпшир 55–75 – 517–2999 Banks, Beebee, 

1986 Камбрия 55–75 – 396–2017 

Нидерланды 
Неймеген – 2–9 – 

Hemelaar, Van 

Gelder, 1980; 

Hemelaar, 1983 

Гелдерланд 64,85 3–8 – Hemelaar, 1988 

Германия 

Графвеген, 

Краненбург 
68,5 4–8 – Hemelaar, 1988 

южная 

Бавария 
– 3–9 750–8100 Kuhn, 1994 

Польша 

Любушское 

воеводство 
– 3–10 – 

Kolenda et al., 

2019 

Нижнесилезск

ое воеводство 
– 3–9 – 

Свентокшиско

е воеводство 
– 3–9 – 

Швейцария Гриндельвальд 73,91 8–12 – Hemelaar, 1988 

Австрия Зальцбург 81,4–89,1 5–15 – 
Schabetsberger et 

al., 2000 

Сербия 
Трешня 72,2–112,8 4–11 2118–12444 Cvetković et al., 

2009; Tomasevic 

et al., 2008 Зуце 78,3–111,9 4–11 3024–15050 

Турция 
Ялова 115,98 5–7 – Kalayci et al., 

2019 Кастамону 110,32 2–6 – 

 

Обыкновенная жаба в столице характеризуется относительно 

небольшой продолжительностью жизни при схожем с другими 

локалитетами возрасте достижения половой зрелости. При этом, по 

максимальной плодовитости самок жабы из Новой Москвы 

превосходят все остальные изученные популяции, за исключением 

самых южных, преимущественно балканских (Сербия). 

По всей видимости, результаты наших исследований 

свидетельствуют о существовании компенсаторного механизма в 

воспроизводстве городских популяций B. bufo за счет увеличения 
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плодовитости самок в условиях повышенной элиминации и, как 

следствие, уменьшенного числа сезонов икрометания в жизни одного 

животного. 
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The common toad (Bufo bufo) is a widespread and numerous amphibian 

species of the forest belt of Northern Eurasia. At the same time, the species is 

one of the first to disappear from urbanized areas. It is believed that the main 

limiting factor for B. bufo in cities is death on the roads. In Moscow, the 

common toad is preserved only in large arrays of woody vegetation, mainly 

in new, poorly transformed areas of the city (the so-called «New Moscow»). 

The article presents the results of studying the age structure, growth 

characteristics and fertility of B. bufo in two localities in New Moscow 

(Kievskiy village and Kresty settlement). For comparison, we used our own 

data on animals from the Kaluga region (Adlerovka village) and literary 

sources. A total of 33 pairs of common toads were studied. It was found that 

B. bufo in Moscow is characterized by a relatively short life expectancy (up 

to 5 years for males and up to 7 years for females) at a similar age of puberty 

to other localities (2-3 years for males and 3 years for females). At the same 

time, in terms of maximum fertility (up to 4644 eggs, an average of 2629 

eggs) of female toads from New Moscow surpass all other studied 

populations, with the exception of the southernmost ones. Apparently, the 

increased fertility of females is a compensatory mechanism that compensates 

for the high mortality of individuals in urban populations of B. bufo. 

Keywords: anuran amphibians, demographics, life expectancy. 
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