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Приводятся данные о возрастной структуре и половом диморфизме 

дальневосточной жабы в условиях антропогенного ландшафта (поселок 

Трудовое, г. Владивосток). Всего были изучены 11 самок и 49 самцов. 

Анализ возрастной структуры показал, что самки дальневосточной 

жабы демонстрируют больший возрастной диапазон, колеблясь от 3 до 

6 лет, в то время как самцы имеют диапазон от 2 до 5 лет. Средний 

возраст самок составил 4,5±1,04 года, что указывает на их более 

позднее половое созревание и потенциально более долгую жизнь по 

сравнению с самцами, средний возраст которых составляет 3,8±0,87 

года. Это наблюдение согласуется с общими тенденциями в мире 

амфибий, где самки часто живут дольше и достигают зрелости позже, 

что связано с их репродуктивной стратегией и необходимостью 

проводить больше времени в поисках ресурсов для выведения 

потомства. 

Ключевые слова: скелетохронология, возрастная структура, половой 

диморфизм, дальневосточная жаба, Bufo sachalinensis. 

 

Введение. Повсеместное сокращение численности и видового 

разнообразия земноводных стало тенденцией в последние десятилетия 

(Alford, Richards, 1999; Houlahan et al., 2000). В угрожаемом состоянии 

находятся популяции 40 % известных к настоящему времени видов 

амфибий, что соотносится с числом угрожаемых видов птиц и 

млекопитающих вместе взятых (Bishop et al., 2012). 

К числу основных лимитирующих факторов относят: 

инфекционные заболевания (Cunningham et al., 1996; Lips, 1999; Morell, 

1999), паразитарные инфекции (Sessions, Ruth, 1990; Johnson et al., 

1999), ультрафиолетовое излучение (Blaustein et al., 1994b), 

химические загрязнители (Berrill et al., 1997; Bonin et al., 1997; Harte, 

Hoffman, 1989) интродукцию хищников (Liss, Larson, 1991; Bradford et 

al., 1993; Morgan, Buttemer, 1996), изменение климата (Pounds et al., 

1999; Kiesecker et al., 2001) и трансформацию мест обитания (Blaustein 
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et al., 1994a; Green, 1997; Corn, 2000).  

Трансформация среды – процесс, в ходе которого изменяются 

характеристики естественных мест обитания, вплоть до полной 

непригодности для существования местных видов живых организмов. 

Одна из основных причин трансформации – антропогенное 

воздействие. Преобразованные таким образом территории различаются 

по возрасту, происхождению, степени воздействия. К антропогенным 

ландшафтным системам относятся как заново созданные человеком 

ландшафты, так и те природные комплексы, в которых коренным 

изменениям под влиянием человека подвергся каждый из 

компонентов, в том числе растительность и животный мир (Вершинин 

и др., 2006). Живые организмы, обитающие на трансформированных 

территориях, вынуждены адаптироваться к этим изменениям, как на 

уровне индивидуума, так и на популяционном. 

Изменение внешнего вида и структуры популяций 

земноводных, населяющих антропогенные ландшафты не однократно 

становилось объектом общебиологических и прикладных 

исследований. Благодаря связи, как с водной, так и с наземной средой, 

высокой продолжительности жизни и малому радиусу индивидуальной 

активности состояние организма амфибий отражает состояние 

локального местообитания (Вершинин, 2014). 

На сегодня доказано, что следствием воздействия 

антропогенных факторов могут являться увеличение числа аномалий, 

изменение в функционировании репродуктивных органов, снижение 

уровня полиморфизма, изменение морфометрических показателей, 

половой, возрастной структуры и многое другое (Замалетдинов, 2003, 

Вершинин, 2014).  

Возрастная структура и размер тела являются важными 

характеристиками, определяющими особенности экологии 

земноводных (Liao, Lu, 2011; Mao et al., 2012). Обычно 

продолжительность жизни в антропогенных ландшафтах ниже, чем в 

условиях малоизмененных ландшафтов, вследствие этого соотношение 

различных возрастных групп изменяется – увеличивается доля 

младших и средних возрастов, а животные старших возрастов 

встречаются реже. Вероятно, в этих условиях репродуктивный успех 

особей, созревающих раньше и обладающих большей плодовитостью, 

выше (Pianka, 1970). 

Изучению возрастной структуры представителей семейства 

Bufonidae Gray, 1825 посвящено не мало исследований в последние 

годы, они демонстрируют значительные видовые, а порой и 

популяционные различия (Acker et al., 1986; Hemelaar, 1988; Monnet, 

Cherry, 2002; Sinsch et al., 2007; Kusano et al., 2010; Матушкина и др., 

2015; Lyapkov et al., 2020; Lyapkov et al., 2021; Kidov et al., 2023). 
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Серые жабы Bufo Garsault, 1764 широко распространены в 

пределах умеренных широт Евразии, в Японии на юг до Северной 

Африки, Ближнего Востока, северо-востока и запада Мьянмы и через 

Китай до северного Вьетнама. В своем распространении представители 

рода приурочены к лесным биотопам (Кузьмин, 2012). На примере 

серой жабы Bufo bufo (Linnaeus, 1758) была показана низкая степень 

сохранности вида на городских территориях и в урбанизированных 

зеленых зонах паркового типа (Вершинин, Топоркова, 1981), отчасти 

благодаря их способности к расселению и демографическим 

характеристикам (Beebee, Griffiths, 2000; Green, 2003). 

Дальневосточная жаба, Bufo sachalinensis Nikolsky, 1905 широко 

распространена на территории Амурской и Сахалинской областей, 

Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, 

северо-востока Китая и Корейском полуострове. Этот вид населяет 

преимущественно лесную зону, реже открытые участки, сохраняется в 

населенных пунктах с застройкой малой и средней этажности, в 

лесопарковых зонах и на сельскохозяйственных угодьях (Кузьмин, 

2012). 

Настоящая работа призвана осветить некоторые аспекты 

возрастной структуры и морфологические особенности самок и самцов 

дальневосточной жабы на территории с значительным уровнем 

антропогенного воздействия.  

Методика. Сбор данных осуществляли в 2021 г. на территории 

поселка Трудовое, Советского района г. Владивостока, животных 

собирали в период репродуктивной миграции по берегу водоема. 

Поселок Трудовое является крупнейшим населённым пунктом 

сельского типа на российском Дальнем Востоке, численность 

населения превышает 19 000 человек (Федеральная служба 

государственной статистики Росстат, 2024). Жилой фонд представлен 

преимущественно малоэтажными частными домами. Крупных 

предприятий на территории поселка на данный момент нет, однако 

нельзя не упомянуть о добыче угля, осуществлявшейся тут с 1937 по 

1994 год. 

Для оценки степени трансформированности территории мы 

использовали систему типизации городских ландшафтов, 

разработанную специально для исследований популяций амфибий, 

населяющих урбанизированные территории (Вершинин и др., 2006). В 

основу данной системы разделения на зоны положена степень 

интенсивности жилой застройки, в соответствии с ней мы отнесли 

изучаемую территорию к III зоне (малоэтажная застройка, главным 

образом, районы, занятые домами частного сектора с садами и 

огородами, пустыри). 

Возраст животных определяли при помощи стандартного 
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скелетохронологического метода (Смирина, 1989), путем подсчета 

линий замедленного роста в трубчатых костях, которые формируются 

в процессе зимовок и в период эстивации (рис. 1). Для исследования у 

жаб отсекали третью фалангу IV-го пальца задней правой конечности. 

Всего были изучены препараты от 60 животных (11 самок и 49 

самцов). 

  

А Б 

Рис. 1. Поперечные срезы фаланг пальцев особей Bufo sachalinensis 

максимального возраста: А – пятилетний самец (SVL = 66,8 мм);  

Б – шестилетняя самка (SVL = 73,8 мм). Шкала равна 0,1 мм 

 

Для определения тенденций роста для самцов и самок 

использовалась модель асимптотического роста фон Берталанфи: Lt = 

A - (A - L0) × e-k (t - tₒ), где: e – число Эйлера (2,718...), t – возраст (в 

годах), t0 и L0 – возраст и длина в начале исследуемого интервала 

роста, A – асимптотическая длина тела (в мм), k – характерная 

скорость роста (Bertalanffy, 1938). Средняя длина тела во время 

метаморфоза была определена как 9 мм, исходя из данных, 

представленных С.Л. Кузьминым и И.В. Масловой (Кузьмин, Маслова, 

2005). 

Измерение морфометрических показателей взрослых животных, 

проводили прижизненно по стандартной методике для бесхвостых 

земноводных (Банников, 1977). Перечень измеряемых признаков: L. – 

расстояние от кончика морды до центра клоакального отверстия, или 

длина тела; L.t.c. – максимальная ширина головы у основания нижних 

челюстей, или наибольшая ширина головы; Sp.o. – расстояние между 

передними краями глазных щелей, или расстояние между глазами; 

D.r.o. – расстояние от переднего края глаза до кончика морды; D.n.o. – 

расстояние от переднего края глаза до ноздри; L.o. – наибольшая длина 
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глазной щели; Sp.n. – расстояние между ноздрями; L.tym. – 

наибольшая длина барабанной перепонки; Lt.pr. – ширина паротиды; 

L.pt. – длина паротиды; F. – длина бедра от клоакального отверстия до 

наружного края сочленения (на согнутой конечности); T. – длина 

голени (на согнутой конечности); D.p. – длина первого внутреннего 

пальца задней ноги от дистального основания пяточного бугра до 

конца пальца; C.int. – наибольшая длина внутреннего пяточного бугра 

в его основании. 

Всех животных выпускали в местах отлова после сбора 

необходимых данных.  

Статистическую обработку проводили с помощью пакета 

программ Microsoft Excel и STATISTICA. Рассчитывали среднюю 

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

признаков (min–max). Измеренные параметры проверяли на 

соответствие нормальному распределению с использованием тестов 

Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov test, p≤0,05) и Шапиро-

Уилка (Shapiro-Wilk’s W test, p≤0,05). Так как распределение данных в 

выборках не удовлетворяло критериям нормального распределения, 

для оценки статистической значимости мы использовали U-критерий 

Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. У амфибий самцы обычно 

достигают половой зрелости раньше, чем самки (Miaud et al., 1999; 

Leclair et al., 2005; Liao et al., 2010), то же мы видим и у 

дальневосточной жабы на исследованной территории. 

 
Рис. 2. Возрастная структура Bufo sachalinensis 

Возраст самок колебался от 3 до 6 лет, среднее значение – 
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4,5±1,04 года. Наиболее многочисленными (36,4%) были самки в 

возрасте 5 лет. 

Возрастной диапазон изученных самцов колебался от 2 до 5 лет, 

в среднем – 3,8±0,87 года. Преимущественное большинство составили 

особи 3–5 лет (40; 28,6 и 28,6% соответственно) (рис. 2). 

Статистически достоверного различия по возрасту между самками и 

самцами обнаружено не было. 

На гистологических препаратах мы наблюдали большое 

количество (45% образцов самок и 16% образцов самцов) двойных 

линий остановленного роста (рис. 3), которые, как правило, указывают 

на двойной годовой цикл роста, связанный с периодом эстивации, 

весенними или осенними заморозками (Guarino, Erişmiş, 2008).  

 
Рис. 3. Поперечный срез фаланги самки Bufo sachalinensis пятилетнего 

возраста с удвоением линии остановленного роста. Шкала равна 0,1 мм 

 

Самки в среднем были крупнее самцов: средняя длина 

составила 72,9±8,20 мм, а самцов 63,3±0,52 мм, различия 

статистически достоверны (Uэмп=79; p≤0,01). 

При сравнении других морфометрических показателей мы 

также наблюдали статистически значимое превосходство самок по 7 

показателям из 14. В одновозрастных выборках (4 и 5 лет) тенденция 

превосходства самок сохранялась и усиливалась с возрастом, что 

отмечалось и ранее (Лазарева, 2000; Матушкина и др., 2024) (табл. 1). 

В однополых разновозрастных группах значимых различий отмечено 

не было. 
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Таблица 1 

Размерно-весовые показатели самок и самцов дальневосточной жабы 

Показатель 

M±SD 
min–max 

U
эмп

 

самки (11) самцы (49) 
по всей 

выборке 
4 года 5 лет 

m, г 38,8±7,95 

30,2‒56,7 

26,7±5,06 

16,6‒39,3 
28* 1,0* 2,0* 

L, мм 68,9±12,24 

46,2‒85,7 

63,3±3,77 

55,8‒71,1 
177,0* 5,5** 5,0* 

L.t.c., мм 23,3±2,32 

19,8‒27,5 

21,4±8,34 

18‒80,4 
168* 0,5* 2,0* 

Sp.c.r., мм 8,4±1,32 

6,5‒11 

7,8±0,55 

6,9‒9,6 
84,5* ns 4,0* 

D.r.o., мм 7,0±0,77 

5,8‒8,4 

6,7±0,53 

5,5‒8, 0 
ns ns 8,0* 

D.n.o., мм 3,6±0,61 

2,7‒4,8 

3,6±0,89 

2,5‒9,3 
ns ns ns 

L.o., мм 7,0±0,66 

6,1‒8,1 

6,7±0,46 

5,6‒7,7 
ns ns ns 

Sp.n., мм 4,7±0,52 

4,0‒6,1 

4,2±0,44 

3,1‒5,1 
152* 3,0** 9,5** 

L.tym., мм 3,1±0,43 

2,4‒4,1 

2,9±0,43 

1,9‒3,7 
221** ns ns 

L.t.p.r., мм 5,0±0,76 

4,0‒6,3 

5,2±0,72 

3,5‒7,3 
ns ns ns 

L.p.t., мм 13,5±2,75 

10,1‒19,4 

12,9±1,24 

10,8‒16,3 
ns ns ns 

F., мм 26,1±4,20 

20,1‒32,9 

26,5±1,83 

20,7‒31,2 
ns ns ns 

T., мм 22,5±3,31 

17,9‒28,2 

23,5±1,31 

20,3‒26,9 
ns ns ns 

D.p., мм 9,0±1,14 

7,1‒11,1 

9,8±0,91 

7,9‒11,5 
184** ns ns 

C.int., мм 3,5±0,85 

2,4‒5,2 

3,1±0,41 

2,2‒4,0 
ns ns 8,5** 

Примечание: * – разность достоверна при p ≤ 0,01, ** – разность достоверна при  

p ≤ 0,05. 

 

Превосходство размеров самок хорошо известно для 

представителей рода Bufo (Gittins et al., 1980; Reading, 1991; Mozaffari, 

Moghari, 2012; Cadjenovié et al., 2013; Кидов и др., 2015, 2017). Более 

крупные размеры самок, вероятно, дают преимущество при 

размножении (Hoglund, Robertson, 1987; Kuhn, 1994), положительная 

корреляция между длиной самки и ее плодовитостью не однократно 

была доказана в рамках полевых и лабораторных исследований 

(Кидов, Матушкина, 2012; Матушкина, Кидов, 2013; Африн и др., 

2019; Степанкова и др., 2020). Уступающие самкам по размеру самцы, 
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в свою очередь получают преимущество во время миграций 

(Матушкина и др., 2024). 

Потенциально возможный размер особей разного пола также не 

одинаков, даже не смотря на превосходящую скорость роста самцов – 

2,057±1,3900 против 1,420±2,1184 у самок, в соответствии с 

уравнением фон Берталанфи максимально возможный размер самок 

может достигать 73,2±3,35 мм, а самцов – 63,6±0,65 мм (рис. 4). Таким 

образом, определяющим фактором, вероятно, становится не скорость, а 

продолжительность периода активного роста, благодаря чему самки, 

растущие медленнее, достигают бо́льших размеров. 

Низкая, относительно самцов, скорость роста самок вероятно 

связана с необходимостью формирования большого запаса энергии для 

последующего воспроизводства, что характерно для большинства 

видов земноводных (Gibbons, 1984; Yu et al., 2022).  

Положительной зависимости размеров животных от возраста 

нам выявить не удалось, самые крупные особи далеко не всегда 

оказывались самыми старшими, что характерно и для других 

представителей палеарктических буфонид (Кидов, Дернаков, 2009; 

Матушкина и др., 2015; Африн и др., 2019; Африн и др., 2022).  

 

  

А Б 

Рис. 4. Изменение длины тела у Bufo sachalinensis с возрастом:  

А – самки; Б – самцы 

 

Заключение. Возрастная структура изученной нами популяции 

отличалась от описанных ранее. По литературным данным возраст 

дальневосточной жабы в природе может достигать 10 лет для самцов и 

11 для самок, а средний возраст составляет 5–6 лет (Лазарева, 2000). В 

нашей выборке возраст самцов не превышал 5, а самок 6 лет, а средний 

возраст составил 3,8 и 4,5 лет соответственно, что, вероятно, говорит 

об ухудшении качества местообитаний. Помимо этого, животные, 

впервые участвовавшие в размножении, имели возраст ниже известных 
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ранее значений – 2 года для самцов и 3 для самок.  

Причины этих отличий не очевидны, известно, что в 

антропогенных ландшафтах не редко наблюдается снижение 

продолжительности жизни и среднего возраста земноводных 

(Вершинин, 2014). Однако стоит также принять во внимание и 

климатические особенности территории. Поселок Трудовое 

расположен в непосредственной близости побережья, имеет более 

мягкий климат (чем территории Комсомольского (Лазарева, 2000) и 

Уссурийского (Матушкина и др., 2024) заповедников), что может 

способствовать более раннему созреванию. С другой стороны, как 

говорилось ранее, в условиях снижения продолжительности жизни 

преимущество могут получать особи, созревающие раньше, а 

длительный период нагула и мягкий климат этому способствуют. 

Помимо низкой продолжительности жизни у Bufo sachalinensis 

на территории поселка Трудовое мы наблюдали очень высокий 

коэффициент роста. Для самок этот показатель значительно 

(1,420±2,1184) превысил описанное ранее значение с территории 

Уссурийского заповедника (0,870±0,3033) (Матушкина и др., 2024). 

Интенсивность роста самцов также превышала известные ранее 

значения, однако разрыв был менее значительным 2,057±1,3900 против 

1,734±0,4164. Вероятно, способность к увеличению скорости роста 

один из компенсаторных механизмов, позволяющий дальневосточной 

жабе в совокупности со способностью к расселению и 

демографическими характеристиками лучше адаптироваться к 

различным условиям. 
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AGE STRUCTURE AND SEXUAL DIMORPHISM OF THE FAR 

EASTERN TOAD, BUFO SACHALINENSIS NIKOLSKY, 1905  

IN ANTHROPOGENIC LANDSCAPES 

 

K.A. Matushkina, I.V. Stepankova, K.A. Afrin 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 

Moscow 

 

The data on the age structure and sexual dimorphism of the Far Eastern toad 

in anthropogenic landscapes (Trudovoe, Vladivostok urban district) are 

presented. A total of 11 females and 49 males were studied. The analysis of 

age structure showed that the Far Eastern toad females exhibit a greater age 

range, fluctuating from 3 to 6 years, while males have a range of 2 to 5 

years. The average age of females was 4.5±1.04 years, indicating their later 

sexual maturation and potentially longer lifespan compared to males, whose 

average age is 3.8±0.87 years. This observation is consistent with general 

trends in the amphibian world, where females often live longer and reach 

maturity later, which is associated with their reproductive strategy and the 

need to spend more time searching for resources for offspring. 

Keywords: skeletochronology, age structure, sexual dimorphism, Far 

Eastern toad, Bufo sachalinensis. 

 

Об авторах: 

МАТУШКИНА Ксения Андреевна – кандидат биологических 

наук, доцент, доцент кафедры зоологии института зоотехнии и 

биологии Российского государственного аграрного университета – 

МСХА имени К.А. Тимирязева, 127434, Москва, ул. Тимирязевская, 

49, e-mail: matushkinaka@rgau-msha.ru. 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "Биология и экология". 2024. № 3 (75) 

 

- 86 - 

СТЕПАНКОВА Ирина Владимировна – ассистент кафедры 

зоологии института зоотехнии и биологии Российского 

государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева, 127434, Москва, ул. Тимирязевская, 49, e-mail: 

stepankova@rgau-msha.ru. 

АФРИН Кирилл Александрович – кандидат биологических 

наук, ассистент кафедры зоологии института зоотехнии и биологии 

Российского государственного аграрного университета – МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 127434, Москва, ул. Тимирязевская, 49, e-mail: 

afrin@rgau-msha.ru. 

 

 
 

Матушкина К.А. Возрастная структура и половой диморфизм дальневосточной жабы, 

Bufo sachalinensis Nikolsky, 1905 в условиях антропогенных ландшафтов / К.А. 

Матушкина, И.В. Степанкова, К.А. Африн // Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 

2024. № 3(75). С. 72-86. 

 

 

Дата поступления рукописи в редакцию: 10.05.24 

Дата подписания рукописи в печать: 01.09.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


