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По морфологическим признакам плечевых костей впервые установлено соотношение полов в позднеголоцен о-

вых южноуральских популяциях серой жабы и травяной лягушки. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

По морфологическим признакам плечевых костей 

жаб и лягушек диагностируется половая принадлеж-

ность особей, которым принадлежали данные кости. 

Поэтому при достаточной представленности ископае-

мого костного материала можно установить соотноше-

ние самцов и самок, захороненных в местонахождении, 

и, соответственно, выдвигать предположения о поло-

вой структуре ископаемых популяций бесхвостых зем-

новодных. В известной авторам палеогерпетологиче-

ской литературе подобные данные не обнаружены. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Морфологическое описание плечевых костей 

Серая жаба Bufo bufo Linnaeus, 1758. 

Головка на дистальном конце крупная, сравнитель-

но широкая, дорсальная поверхность сильно выпуклая 

[4]. Хорошо развит в виде выступа медиальный над-

мыщелок (epicondylus medialis), латеральный надмы-

щелок (epicondylus lateralis) небольшой, его дисталь-

ный край постепенно переходит на головку (рис. 1) 

[10]. След олеокранона смещен латерально относи-

тельно продольной оси кости. Медиальный гребень 

(crista medialis) у самцов короткий, широкий, округ-

лый, слабо отогнут дорсально, у самок неразвит [5, 13]. 

Латеральный гребень (crista lateralis) заметен в виде 

толстого ребра. Дорсальная поверхность гребней имеет 

ноздреватую структуру. На вентральной поверхности 

медиального гребня у самцов и самок заметно пита-

тельное отверстие, находящееся на уровне края куби-

тальной ямки; другое питательное отверстие отмечено 

у самцов в месте перехода гребня в диафиз. 

На проксимальном конце кости spina medialis ven-

tralis не развита, тогда как spina medialis dorsalis замет-

на [6]. Выпуклый дельтовидный гребень (crista 

ventralis) тянется вдоль вентральной поверхности кости 

до ее середины. 

Травяная лягушка – Rana temporaria Linnaeus, 1758. 

Компактная дистальная головка имеет крупнопо-

ристую структуру, легко разрушается. Epicondylus me-

dialis в виде небольшого выступа (рис. 2). Дистальный 

край epicondylus lateralis постепенно переходит на го-

ловку [10]. Дорсальная поверхность головки выпуклая. 

След олеокранона совпадает с длинной осью кости. 

Медиальный гребень высокий и длинный у самцов, 

латеральный – очень низкий, в виде ребра. Оба гребня 

отогнуты дорсально и не подходят близко друг к другу 

на проксимальном конце [3, 13]. На вентральной по-

верхности медиального гребня у самцов заметно пита-

тельное отверстие, расположенное на уровне края ку-

битальной ямки. Другое питательное отверстие у сам-

цов и самок расположено в месте перехода дельтовид-

ного гребня (crista ventralis) в тело кости. 

На проксимальном конце кости заметны пологая 

crista ventralis, которая продолжается до середины диа-

физа и spina medialis dorsalis в виде сглаженного ребра. 

Spina medialis ventralis незаметна. 

 

 
 

Рис. 1. Плечевые кости серой жабы: а, б – самца; в, г – сам-
ки; а, в – вентральная поверхность; б, г – дорзальная по-

верхность 

 

 
 
Рис. 2. Плечевые кости травяной лягушки: а, б – самца; в,  

г – самки; а, в – вентральная поверхность; б, г – дорзальная 

поверхность 
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Рис. 3. Карта-схема расположения местонахождения Лемеза IV 

 

На западном макросклоне Южного Урала (рис. 3) 

известно уникальное местонахождение позднеголоце-

новых костных остатков мелких позвоночных Лемеза 

IV. Из рыхлых отложений привходовой части пещеры 

Лемеза IV авторами в 1996–1997 гг. сделаны массовые 

сборы костного материала мелких позвоночных. Пе-

щера расположена на левом берегу реки Лемеза в 1 км 

ниже устья ручья Бердяшка. Входное отверстие пеще-

ры высотой 3 м и шириной 2,5 м находится на скаль-

ном уступе на высоте 4 м над уровнем воды в реке [9]. 

Костный материал получен из рыхлых отложений, 

извлеченных из шурфа площадью 0,25 м2 и глубиной 

0,85 м. Описано 3 литологических слоя. В местонахож-

дении обнаружены в массовом количестве кости рыб и 

земноводных. Ископаемые останки пресмыкающихся и 

мелких млекопитающих немногочисленны. Позднего-

лоценовый возраст вмещающих костные остатки мел-

ких позвоночных отложений установлен на биострати-

графической основе [11]. 

Определены следующие таксоны земноводных: Bom-

bina sp. (1), Bufo bufo (391), Rana temporaria (1892), Anura 

indet. (4150). Всего определено 6434 костных остатка. 

Большая часть плечевых костей серых жаб и травя-

ных лягушек представлена дистальными половинками 

или концевыми участками, имеющими следы дробле-

ния зубами хищников. Целые кости с незначительными 

повреждениями немногочисленны. При видовом опре-

делении также учитывались кости самцов с разрушен-

ной дистальной головкой, но сохранившимся медиаль-

ным гребнем. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В местонахождении Лемеза IV обнаружено 215 

плечевых костей серой жабы, из них самцам принад-

лежало 154 кости (71,6 %), самкам – 61 кость (28,4 %). 

То есть в позднеголоценовой популяции серой жабы на 

западном макросклоне Южного Урала, если судить по 

захороненным костным остаткам, можно отметить 

преобладание самцов. 

В современных популяциях серой жабы Среднего 

Урала также преобладают самцы (72,6 %), причем та-

кое соотношение полов установлено во время мигра-

ции жаб в нерестовый водоем [7]. Близкое соотноше-

ние полов в популяциях серой жабы отмечено в Печо-

ро-Илычском заповеднике – самцы составляли 69,9 % 

[1]. Подобную половую структуру имеют серые жабы в 

Карпатах и Англии [8, 12]. 

Из местонахождения Лемеза IV, где определено 334 

плечевые кости травяных лягушек, самцам принадле-

жало 95 костей (28,4 %), самкам – 239 костей (71,6 %). 

То есть самки преобладали над самцами. 

В современной популяции травяной лягушки г. Ниж-

ний Новгород, по данным, полученным за несколько лет 

наблюдений, доля самок составляла от 57,1 до 66,7 % [2]. 

Видимо, массовые скопления костей серых жаб и 

травяных лягушек связаны с питанием выдр во время 

размножения этих видов, когда они концентрируются в 

нерестовых водоемах. Поэтому, вероятно, выявленное 

соотношение полов в ископаемых популяциях связано 

с особенностями размножения серых жаб и травяных 

лягушек. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в позднеголоценовых популяциях 

серой жабы с западного макросклона Южного Урала 

преобладали самцы – более 70 %, доля самок была 

около 30 %. Подобное соотношение полов установлено 

и для современных популяций серой жабы. В поздне-

голоценовых популяциях травяной лягушки с этой же 

территории, вероятно, преобладали самки – более  

70 %, самцы составляли около 30 %. 
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Yakovleva T.I., Yakovlev A.G. SEX RATIO IN LATE HO-
LOCENE POPULATIONS OF COMMON TOAD AND COM-

MON FROG (LOCATION LEMEZA IV, SOUTH URALS) 

Based on morphological characters of humeri, gender corre-
lation in Late Holocene South Urals populations of common toad 

and common frog was established for the first time. 

Key words: common toad; common frog; sex ratio; Late Ho-

locene; South Urals. 
 


