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территории. 
 

Ключевые слова: земноводные, скелетохронология, урбанизированные 

территории. 
 

Трансформации биотического компонента городской среды в настоящее 

время уделяется большое внимание, как и вопросам, связанным с сохранением 

биологического разнообразия [2]. Отмечающиеся изменения в структуре 

популяций животных урбанизированных территорий могут служить в качестве 

индикаторов нарушения целостности хрупких экосистем городских 

территорий [4]. 

В связи с жизненными циклами большинства представителей 

земноводных, которые характеризуются размножением и ранним развитием в 

пресных водоемах, данная группа позвоночных животных является одним из 

самых перспективных объектов биоиндикации [3]. Установление возрастной 

структуры земноводных в городской среде помогает определять не только 

текущее состояние популяции, но и делает возможным мониторинг изменения 

данного показателя. 

Нами были проведены исследования возраста шести видов земноводных 

на территории Новой Москвы при помощи стандартного метода 

скелетохронологии [1]: обыкновенного тритона, Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 
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1758); обыкновенной жабы, Bufo bufo (Linnaeus, 1758); травяной лягушки, Rana 

temporaria Linnaeus, 1758; остромордой лягушки, Rana arvalis Nilsson, 1842; 

озерной лягушки, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771); прудовой лягушки, 

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882). Учитывая высокую уязвимость городских 

популяций амфибий, очевидно, что их исследования не должны 

сопровождаться умерщвлением животных. В связи с вышесказанным, в работе 

были задействованы только земноводные, обнаруженные погибшими в 

нерестовых водоемах и на автомобильных дорогах в период нерестовой 

миграции. Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, 

что нами были изучены только половозрелые животные. 

Возраст исследованных обыкновенных тритонов составил от 3 до 5 лет 

для самок и от 2 до 5 лет для самцов, в среднем – 3,9±0,70 лет и 2,8±0,89 года 

соответственно. Средний возраст самок был достоверно выше, чем у самцов 

(Uэмп=54,4; p<0,01). Значимая положительная корреляция была обнаружена 

между SVL и возрастом у самцов (r=0,722, p<0,05), но у самок подобной 

зависимости выявлено не было. Возраст более половины взрослых самок в 

исследованной нами выборке (52,9%) составил 4 года, а возраст большинства 

самцов (78,3%) – 2–3 года. 

Обыкновенные жабы в исследованных выборках имели возраст от 3 до 7 

лет (самки) и от 2 до 5 лет (самцы). Средний возраст самок составил 4,4±1,02 

года, а самцов – 3,4±0,91. Средний возраст самок был достоверно выше, чем у 

самцов (Uэмп=371,5, p<0,01). Корреляция между длиной тела и возрастом не 

была отмечена ни для самцов, ни для самок, что, по всей видимости, 

свидетельствует о затухании роста после достижения половой зрелости. 

Возраст более половины самок в исследованной нами выборке (58,8%) составил 

4 года, а большинства самцов (71,7%) – 3–4 года. 

Возраст исследованных травяных лягушек составил от 2 до 8 лет для 

самок и от 2 до 9 лет для самцов, в среднем 4,1±1,69 года и 3,9±1,73 года 

соответственно. Достоверных различий между средним возрастом самцов и 

самок выявлено не было. Значимая положительная корреляция была 

обнаружена между длиной тела и возрастом, как для самок, так и для самцов 

(r=0,832, p<0,05 и r=0,731, p<0,05 соответственно). Минимальный возраст 

самок, участвовавших в размножении – 3 года, самцов – 2 года. Таким образом, 

и самки, и самцы принимают участие в размножении до 7-и раз. Возраст более 

половины самок в исследованной нами выборке (54,8%) составил 3–5 лет, а 

большинства самцов (68,6%) – 2–4 года. 

Возраст самок остромордых лягушек варьировал от 3 до 6 лет, а самцов – 

от 2 до 5 лет. Средний возраст самок составил 4,1±1,00 года, самцов – 3,5±0,86 

года. Средний возраст взрослых самок был достоверно выше, чем у самцов 

(Uэмп=164, p<0,05). Значимая положительная корреляция была обнаружена 

между возрастом и длиной тела, как для самок (r=0,800, p<0,05), так и для 

самцов (r=0,692, p<0,05). Минимальный возраст самок, участвовавших в 

размножении – 3 года, самцов – 2 года. Возраст половины самок в 

исследованной нами выборке (50,0%) составил 4 года, а возраст большинства 
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самцов (76,5%) – 3–4 года. 

Возраст исследованных озерных лягушек составил от 2 до 7 лет для самок 

и от 2 до 8 лет для самцов, в среднем составляя 4,2±1,64 года и 5,2±1,59 года 

соответственно. Таким образом, озерные лягушки, как самцы, так и самки, 

достигают половой зрелости в возрасте 2-х лет, и могут принимать участие в 

размножении до 7 (самки) – 8 (самцы) сезонов. Возраст самок был достоверно 

меньше, чем у самцов (Uэмп=178, p<0,05). Самые мелкие лягушки были самыми 

младшими, а самые крупные – старшими, что свидетельствует о продолжении 

роста после достижения половой зрелости. В то же время, животные разных 

возрастных групп широко перекрываются по длине тела, что не позволяет их 

различать по размерам. Сильная положительная корреляция была отмечена 

между возрастом лягушек и длиной тела: r=0,834 (p<0,05) для самок и r=0,701 

(p<0,05) – для самцов соответственно. Возраст половины взрослых самок в 

исследованной нами выборке (50,0%) составил 3–4 года, а возраст большинства 

самцов (55,9%) – 5–6 лет.  

Возраст исследованных прудовых лягушек составил 3–6 лет для самок и 

2–6 – для самцов, а в среднем – 4,3±1,06 и 3,4±1,19 года соответственно. 

Возраст самок был достоверно меньше, чем у самцов (Uэмп=110,5; p<0,05). 

Самые крупные животные, как самцы, так и самки, были самыми старшими в 

выборке, а самые мелкие – самыми младшими. При этом, размеры лягушек в 

разных возрастных группах широко перекрывались, что свидетельствует о 

высокой индивидуальной изменчивости роста и невозможности различения 

особей разного возраста по длине тела. Положительная корреляция была 

отмечена между возрастом и длиной тела, как для самок (r=0,697, p<0,05), так и 

для самцов (r=0,664, p<0,05). Возраст большей части взрослых самок (66,7%) и 

самцов (56,7%) в исследованной нами выборке составил 3–4 года. 

Таким образом, земноводные Новой Москвы характеризуются 

относительно ранним половым созреванием (в 2–3 года) и высокой 

продолжительностью жизни (до 5–9 лет). При этом, наблюдается сильная 

положительная зависимость между размерами и возрастом в большинстве 

изученных групп, что свидетельствует о сохранении интенсивности роста в 

течение всей жизни. 
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Аннотация. С целью внедрения в практику козоводства современных 

методов селекции для совершенствования продуктивных качеств молочных коз 

необходимы исследования вариантов генетического полиморфизма, 

ассоциированных с различными показателями продуктивности, такими как 

удой, содержание жира и белка в молоке. Исследование полиморфизма в гене 

каппа-казеина и его влияние на продуктивность проводилось на коз альпийской 

и нубийской пород. Установлено, что наиболее распространенным оказался 

гетерозиготный генотип ТС, который выявлялся с частотой от 0.60 до 0.63, 

гомозиготы с генотипом СС встречались с частотами 0.17 и 0.28. В молоке 

коз обеих пород наибольший уровень белка (3,41% и 4,31%) и жира (4,53 и 

5,19%) был у коз-носителей СС-генотипа, и был достоверно выше, чем у 

носителей других генотипов. Превышение по содержанию сухих веществ в 

молоке этих животных определило меньший удой, который был в среднем 

ниже, чем у носителей других генотипов на 2,71% в альпийской и на 6,4% – 

нубийской породах. 
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Российское молочное козоводство является наиболее динамично 

развивающейся подотраслью животноводства. Для развития этого направления 

необходимо создание ферм промышленного типа, в которых будут внедрены 


