
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2022, том 101, № 2, с. 153–164

153

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАННЕГО РАЗВИТИЯ У САМОГО 
ВЫСОКОГОРНОГО ЗЕМНОВОДНОГО ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР – 

БАТУРСКОЙ ЖАБЫ (BUFOTES BATURAE, AMPHIBIA, BUFONIDAE)
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

© 2022 г.   А. А. Кидова, *, Р. А. Иволгаа, Т. Э. Кондратоваа, Е. А. Кидоваа

аРоссийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
ул. Тимирязевская, 49, Москва, 127550 Россия

*e-mail: kidov_a@mail.ru
Поступила в редакцию 30.11.2020 г.

После доработки 31.12.2020 г.
Принята к публикации 31.01.2021 г.

Батурская жаба (Bufotes baturae) – триплоидный вид, населяющий высокогорья Афганистана, Паки-
стана и Таджикистана. На Восточном Памире (окрестности оз. Яшилькуль, Мургабский район,
Республика Таджикистан) эти животные поднимаются до высоты 3800 м над ур. м., что является са-
мой высокой находкой земноводных на территории бывшего СССР. На верхнем пределе своего
распространения B. baturae круглый год придерживаются выходов геотермальных ручьев, где они
размножаются и зимуют. Представляется интересным, какие особенности размножения и раннего
развития развились у этого вида в условиях высокогорий. Нами в августе 2018 г. в геотермальном ис-
точнике урочища Сасык-Булак на южном берегу оз. Яшилькуль были отловлены 8 пар взрослых
B. baturae, от которых весной 2019 г. было получено потомство. Длина тела взрослых самок перед
икрометанием составляла 58.28–64.17 мм, а масса 25.90–32.93 г, у самцов 53.69–58.75 мм и 17.73–
23.92 г. Плодовитость самок 882–1850 яиц. Диаметр зародыша 1.18–2.19 мм. При температуре 16.0–
20.5°C длительность инкубации яиц от откладки до выхода предличинок 2–4 сут, а общая продол-
жительность эмбриогенеза до начала экзогенного питания 8–11 сут. Общая длина тела с хвостом у
предличинки при отделении от икряного шнура 2.26–4.31 мм, а у личинки в начале питания 8.73–
12.64 мм. Личиночное развитие при 17.5–22.5°C длилось 42–94 сут. Личинки батурской жабы харак-
теризовались относительно других видов рода (B. sitibundus и B. viridis) очень длинным хвостом и
черной окраской тела вплоть до начала метаморфоза. Молодые жабы выходили на сушу при длине
тела 12.98–18.85 мм. Наблюдалась зависимость между длиной тела молодых жаб и длительностью
личиночного развития (r = 0.52, p ≤ 0.05). Таким образом, большинство показателей размножения
и раннего развития у батурской жабы не имеет отличий от аналогичных показателей других пред-
ставителей рода Bufotes. Низкая плодовитость самок B. baturae может объясняться их мелкими раз-
мерами. В то же время, авторы считают темную окраску и длинный хвост у личинок этого вида адап-
тивными признаками для обитания в высокогорных проточных водоемах.
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Батурская жаба (Bufotes baturae (Stöck, Schmid,
Steinlein et Grosse 1999)), изначально описанная
как внутривидовая форма пуштунской жабы
(B. pseudoraddei (Mertens 1971)), в настоящее вре-
мя признается самостоятельным видом (Литвин-
чук и др., 2012, 2016; Litvinchuk et al., 2011) с обли-
гатной бисексуальной триплоидией (3n) (Боркин
и др., 2012). Считается (Литвинчук и др., 2019;
Dufresnes et al., 2019), что B. baturae возникла в ре-
зультате гибридизации предков двух центрально-
азиатских диплоидных (2n) видов – жабы Латаста
(B. latastii (Boulenger 1882)) и жабы Перрена

(B. perrini Mazepa, Litvinchuk, Jablonski et Dufres-
nes 2019). Долгое время распространение вида ис-
следователи ограничивали только территорией
северного Пакистана и прилегающими районами
Афганистана (Stöck et al., 1999, 2001), однако впо-
следствии было установлено, что к B. baturae сле-
дует относить и триплоидных жаб из Восточного
Памира в Таджикистане (Litvinchuk et al., 2011).
В таджикской части ареала обитание вида досто-
верно установлено цитогенетическими методами
для трех локалитетов в Горно-Бадахшанской ав-
тономной области – кишлаков Ишкашим (Иш-
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кашимский р-н), Лянгар и Булункуль (Мургаб-
ский р-н) (Litvinchuk et al., 2011). В окрестностях
Булункуля, являющегося одним из наиболее вы-
соко расположенных постоянных населенных
пунктов Памира и самой холодной точкой Цен-
тральной Азии, батурская жаба известна только
из впадающих в оз. Яшилькуль ручьев с геотер-
мальным питанием в урочищах Сасык-Булак и
Иссык-Булак (или Суман). Теплая вода источни-
ков позволяет повысить выживаемость жаб в пе-
риод зимовки и ускорить эмбриональное и личи-
ночное развитие в условиях короткого лета в вы-
сокогорьях.

Обитающие вокруг Яшилькуля зеленые жабы
долгое время привлекали внимание исследовате-
лей, так как эта популяция является самой высо-
когорной у земноводных на территории бывшего
СССР (Кузьмин, 2012). Стоит отметить, что Той-
мастов (1989) и Писанец (1992) ранее считали
их тетраплоидными (4n) данатинскими жабами
“Bufo danatensis” (сейчас конспецифична с B. ob-
longus (Nikolskii 1896) (Dubois, Bour, 2010)).
По сведениям Литвинчука с соавторами (Litvin-
chuk et al., 2011), B. baturae в этом локалитете из-за
низких ночных температур даже летом ведут
дневной полуводный образ жизни и способны со-
хранять жизнеспособность после вмерзания в
лед. Также взрослые особи из термальных источ-
ников Яшилькуля характеризуются очень темной
окраской (Тоймастов, 1989) и мелкими размера-
ми, что, вероятно, связано с низкой продолжи-
тельностью жизни (Кондратова и др., 2020).

О репродуктивной биологии батурской жабы
известно мало, что обусловлено труднодоступно-
стью местообитаний этого вида и сложными для
длительной стационарной работы климатически-
ми условиями. Многочисленные проведенные
ранее исследования (Матушкина, Кидов, 2013;
Кидов, Матушкина, 2015; Кидов и др., 2017; Kidov
et al., 2014; Matushkina et al., 2020) показали, что
для слабоизученных, узкоареальных и малочис-
ленных видов Bufonidae одним из перспективных
путей выявления особенностей размножения и
раннего развития является изучение в лаборатор-
ных условиях. Накопленный к настоящему вре-
мени опыт позволяет утверждать, что отловлен-
ные в природе взрослые особи при дальнейшем
воспроизводстве в лаборатории обычно имеют
репродуктивные показатели, схожие с таковыми
в природных условиях.

Уже были описаны случай первого размноже-
ния в лаборатории одной пары B. baturae, выра-
щенной из пойманных в природе сеголетков (Ма-
тушкина и др., 2017), а также особенности после-
дующего выращивания их личинок (Матушкина
и др., 2017а, 2020) и молоди после метаморфоза
(Матушкина и др., 2020а). При гибридизации
самца батурской жабы с самкой североафрикан-

ского диплоидного вида B. boulengeri (Lataste 1879)
было получено жизнеспособное фертильное
потомство (Матушкина и др., 2019). Наши новые
сборы B. baturae, осуществленные в Сасык-Була-
ке, позволили получить необходимое по числу
поголовье для более полного изучения особенно-
стей размножения у этого вида.

Цель настоящей работы – характеристика ре-
продуктивных показателей и раннего развития
батурской жабы из высокогорной популяции Во-
сточного Памира по результатам наблюдений в
лабораторных условиях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Взрослых жаб отлавливали в I декаде августа

2018 г. в Иссык-Булаке (37.731° с.ш., 72.890° в.д.) –
урочище с двумя рядом расположенными геотер-
мальными источниками в 3 км к северо-западу от
Булункуля. Один из источников, Восточный, или
Банный ручей, выходит на поверхность в крытом
помещении на высоте 3734 м над ур. м. и через
230 м впадает в оз. Яшилькуль (3724 м над ур. м.).
При выходе из источника вода имеет температуру
28.8°С, а в месте впадения температура снижается
до 10.6°С (наблюдение 14 августа 2018 г.). Всех
жаб отловили в первой четверти течения Банного
ручья, так как ниже они уже не встречались.

Животных перевозили в лабораторный каби-
нет зоокультуры кафедры зоологии РГАУ–МСХА
имени К.А. Тимирязева, где рассаживали группа-
ми по 10–12 особей в полиуретановые контейне-
ры размером 56 × 39 × 28 см с плотно закрываю-
щейся крышкой с прорезанными и затянутыми
металлической сеткой вентиляционными отвер-
стиями. В качестве субстрата использовали вис-
козные полотенца, которые промывали под про-
точной водой через день. Из-за длительной пере-
возки в лабораторию без кормления (более двух
недель) жабы были истощены, поэтому в первый
год после поимки их усиленно кормили и зимов-
ку не проводили, ограничившись лишь двухне-
дельным снижением температуры до 12–16°C пе-
ред икрометанием.

Основным кормом для жаб служили двупятни-
стые сверчки (Gryllus bimaculatus De Geer 1773) и
туркестанские тараканы (Blatta lateralis Walker
1868) лабораторного разведения, которых предла-
гали трижды в неделю в избытке. Нерегулярно
жабам задавали также личинок большого мучного
хрущака (Tenebrio molitor Linnaeus 1758). Перед
каждым кормлением жаб насекомых присыпали
порошком из кормового мела. Источником воды
служили пластиковые поилки с погруженными в
них кусками поролона, которые препятствовали
гибели попадающих туда кормовых насекомых.

Размножение жаб осуществляли в III декаде
мая 2019 г. По нашему предположению, в этот пе-
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риод начинается икрометание у батурских жаб в
Сасык-Булаке. У отобранных для разведения
восьми пар животных по стандартным методикам
(Банников и др., 1977) измеряли длину тела (L)
и массу. Жаб попарно рассаживали в полиурета-
новые контейнеры размером 28 × 19 × 14, напол-
ненные 2 л воды с уровнем 6 см. Чтобы добиться
постепенного, равного для всех сформированных
пар повышения температуры воды, имитирую-
щего весеннее потепление, контейнеры с живот-
ными единовременно ставили в наполненный
водой бассейн, снабженный аквариумными обо-
гревателями марки “Aquael Platinium Heater”
(производитель Aquael, Польша) мощностью
200 Вт. В течение первого дня после высадки в
контейнеры температуру воды повышали с 16 до
25°C, а далее, до окончания икрометания, удер-
живали на этом уровне.

Как и в других подобных исследованиях (Ки-
дов, Матушкина, 2015; Кидов и др., 2017; Kidov
et al., 2014; Matushkina et al., 2020), для синхрони-
зации созревания половых продуктов у самцов и
самок, а также для дополнительной стимуляции
икрометания применяли гормональные инъек-
ции сурфагона (синтетического аналога рили-
зинг-гормона люлиберина) в подмышечные или
паховые лимфатические мешки. Вечером в день
помещения взрослых жаб в нерестовые контей-
неры инъекции осуществляли только самцам, по
12.5 мкг на одно животное вне зависимости от
размера. Если на утро формировался амплексус,
то инъекцию в той же дозировке делали только
самке, если же нет – опять только самцу до обра-
зования амплексуса. В дальнейшем гормональ-
ную стимуляцию проводили каждые 12 ч каждой
паре в амплексусе до наступления икрометания.
Таким образом, до откладки яиц на одного самца
приходилось 1–3 инъекции (2.0 ± 0.76) сурфаго-
на, а на одну самку – 2–4 инъекции (2.8 ± 0.71).

После откладки всех яиц и распада амплексуса
взрослых животных высаживали из контейнера и
взвешивали. В каждой кладке еще в момент икро-
метания определяли толщину икряного шнура
(по 5 измерений) и диаметр зародыша без оболоч-
ки (по 10 измерений). Плодовитость самки уста-
навливали полным поштучным пересчетом всех
яиц в кладке. Обогрев контейнеров с кладками
отключали, и температура в период эмбриогенеза
(от откладки яиц до начала внешнего питания ли-
чинками) составляла 16.0–20.5°C, а во время ли-
чиночного развития – 17.5–22.5°C (рис. 1). Близ-
кие значения температуры наблюдались нами в
центральной части Банного ручья в урочище Ис-
сык-Булак в августе 2018 г. При отделении пред-
личинок от икряного шнура (18–20 стадии по
шкале Госнера (Gosner, 1960)) и при переходе ли-
чинок к экзогенному питанию (20–24 стадии по
шкале Госнера) у них измеряли общую длину тела
с хвостом (L + Lcd).

Из потомства каждой пары случайным обра-
зом отбирали по 27 личинок, которых рассажива-
ли в контейнеры размером 39 × 28 × 14 см, напол-
ненные 9 л воды. При этом начальная плотность
посадки составляла 3 личинки на 1 л воды.

Кормление личинок осуществляли вволю су-
хим хлопьевидным комбикормом для аквариум-
ных рыб марки “TetraMin” (производитель Tetra
GmbH, Германия). Также еженедельно молоди
предлагали свежие листья шпината, ошпаренные
крутым кипятком листья крапивы, желток сва-
ренного вкрутую куриного яйца. Учитывая, что
личинки этого вида в Иссык-Булаке обитают в
ручьях, подмену 4/5 объема воды на отстоянную
того же состава в контейнерах с личинками про-
водили ежедневно.

У личинок на 39–41 стадиях по шкале Госнера,
когда их размеры для жаб семейства Bufonidae
максимальны (Ткаченко и др., 2015; Gosner, 1960),
измеряли длину тела (L), длину хвоста (Lcd), об-
щую длину тела с хвостом (L + Lcd), а также наи-
большую ширину тела (LtCr). При прорыве пе-
редних конечностей (42–44 стадии) измеряли L
и Lcd, а при выходе на сушу и полной резорбции
хвоста (47 стадия по шкале Госнера) – L.

Для сравнения привлекали литературные дан-
ные по размножению и раннему развитию других
зеленых жаб рода Bufotes Rafinesque 1815, а также
собственные неопубликованные результаты. Так,
при сопоставлении размерных показателей личи-
нок и жаб сразу после метаморфоза использовали
рожденную в лаборатории молодь двух диплоид-
ных видов: западной (B. viridis (Laurenti 1768))
(Шараповские карьеры, Одинцовский городской
округ, Московская обл.) и восточной (B. sitibundus
(Pallas 1771)) (село Джаба, Ахтынский р-н, Рес-
публика Дагестан) зеленых жаб. Потомство от
этих видов получали единовременно с B. baturae и
выращивали по аналогичной методике.

Статистическую обработку проводили с помо-
щью пакета программ Microsoft Excel и STATISTICA
for Windows 8.0. Рассчитывали среднюю арифме-
тическую и стандартное отклонение (M ± SD), а
также размах признаков (min–max). Так как ги-
потеза о нормальности распределения выборки
во всех случаях была отклонена, статистическую
значимость наблюдаемых различий оценивали
при помощи непараметрического U-критерия
Манна–Уитни (Uэмп), а взаимосвязь между при-
знаками определяли расчетом коэффициента
корреляции Спирмена (r). Для изучения морфо-
метрической изменчивости личинок батурской
жабы в сравнении с другими представителями ро-
да применяли многофакторный дискриминант-
ный анализ.
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Рис. 1. Температурный режим (среднее по восьми повторностям) в период: А – эмбриогенеза и Б – личиночного раз-
вития Bufotes baturae в лабораторных условиях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Использованные для лабораторного размно-
жения самки и самцы B. baturae по длине тела на-
ходились у верхнего предела изменчивости, при-
водимой для данного вида. Так, Тоймастов (1989)
указывал, что взрослые самки батурской жабы из
ближайшего к Сасык-Булаку локалитета – тер-
мального источника в урочище Суман на южном
берегу оз. Яшилькуль, имели длину тела 50.0–
68.3 мм (M = 57.96), а самцы – 45.6–57.4 мм (M =
= 50.31). У измеренных Кондратовой с соавторами
(2020) взрослых батурских жаб из Сасык-Булака
длина тела составляла 41.9–70.0 мм (M = 57.44)
для самок и 49.1–59.3 мм (M = 54.81) для самцов.

За период икрометания масса некоторых жи-
вотных зачастую не только не уменьшалась, но
даже увеличивалась (табл. 1), что многократно
наблюдалось и у других Bufonidae (Кидов, Ма-

тушкина, 2015; Кидов и др., 2017; Kidov et al., 2014;
Matushkina et al., 2020).

Сравнение плодовитости батурской жабы из
Сасык-Булака с другими видами зеленых жаб
представляет определенные трудности из-за не-
прерывно изменяющихся представлений об объ-
еме рода Bufotes (Dufresnes et al., 2019). Большин-
ство сведений по репродуктивной биологии, при-
водимых в прошлом для B. viridis и некоторых
других признаваемых на тот момент таксонов
(Терентьев, Чернов, 1949; Банников и др., 1977;
Ананьева и др., 1998; Кузьмин, 1999, 2012), могли
относиться к другим самостоятельным видам раз-
ной плоидности. Однако из некоторых работ, в
которых приводится детализация региона иссле-
дований, можно почерпнуть информацию о пло-
довитости самок конкретных видов (табл. 2).

В сравнении с другими представителями рода
плодовитость самок B. baturae из Сасык-Булака
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можно считать относительно низкой, схожей
лишь с другим мелким представителем рода – ди-
плоидной B. surdus (Boulenger 1891). Учитывая,
что в наших исследованиях мы использовали са-
мых крупных самок из этого локалитета, нельзя
исключать, что минимальная и средняя плодови-
тость у батурской жабы в природе еще ниже.

Изменчивость диаметра зародышей у B. batu-
rae широко перекрывается с этим показателем у
других изученных представителей рода (табл. 2).
Ранее Писанец (1987) утверждал, что размеры за-
родыша полиплоидных видов существенно боль-
ше, чем у диплоидов, и эти различия видны даже
невооруженным взглядом. Согласно приведен-
ному выше сравнению, такое утверждение без-
основательно.

Поскольку длительность стадий раннего раз-
вития у бесхвостых амфибий обусловлена многими
факторами (температура, освещение, изначаль-
ная плотность генерации, условия питания и др.),
то сопоставить значения этого показателя у раз-
ных видов возможно только в лаборатории при
схожих условиях содержания (табл. 2). B. baturae
в сравнении с другими изученными представите-
лями рода характеризуется схожей продолжи-
тельностью эмбрионального и личиночного раз-
вития (табл. 3).

Визуально личинки батурской жабы на 39–
41 стадиях развития по шкале Госнера были более
крупными, при этом обладали относительно уз-
ким, коротким телом и длинным хвостом, по
сравнению с другими изученными нами предста-
вителями рода, например B. sitibundus и B. viridis
(рис. 2). Проведенные измерения морфометриче-
ских показателей подтвердили это наблюдение
(табл. 4, рис. 3): личинки B. baturae статистически
значимо превосходили личинок этих видов по
значениям L (Uэмп = 10 (p ≤ 0.01) и Uэмп = 3
(p ≤ 0.01) соответственно), Lcd (Uэмп = 0 (p ≤ 0.01) и
Uэмп = 0 (p ≤ 0.01)), и Lcd/(L + Lcd) (Uэмп = 96
(p ≤ 0.01) и Uэмп = 33 (p ≤ 0.01)), но уступали по
L/(L + Lcd) (Uэмп = 96 (p ≤ 0.01) и Uэмп = 33
(p ≤ 0.01)) и LtCr/(L + Lcd) (Uэмп = 49 (p ≤ 0.01) и
Uэмп = 5 (p ≤ 0.01)).

Вероятно, удлинение тела и хвоста у личинок
батурской жабы является следствием адаптации к
обитанию в проточных водоемах, в отличие от
лимнофильных личинок диплоидных B. sitibundus
и B. viridis. Также мы регулярно отмечали, что ли-
чинки B. baturae в условиях лаборатории выпры-
гивают на высоту до 1.0–1.5 см над поверхностью
воды, особенно при включении освещения или
при резком движении у контейнера. Для личинок
других видов зеленых жаб этой поведенческой ре-

Таблица 1. Размерные и репродуктивные показатели Bufotes baturae (среднее по восьми повторностям)

Показатель

Длина тела взрослых особей, мм

Самки

Самцы

Масса тела взрослых особей, г

Самки

перед икрометанием

после икрометания

Самцы

перед икрометанием

после икрометания

Количество яиц в кладке, шт.

Толщина икряного шнура, мм

Диаметр зародыша, мм

min max
M SD±

−

62.01 2.063
58.28 64.17

±
−

56.29 1.936
53.69 58.75

±
−

29.76 2.492
25.90 32.93

±
−

29.57 2.429
26.10 33.00

±
−

20.70 2.379
17.73 23.92

±
−

20.74 2.509
16.40 24.00

±
−

1421.0 322.10
882 1850

±
−

3.17 0.380
2.55 4.09

±
−

1.69 0.201
1.18 2.19

±
−
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Таблица 3. Длительность раннего развития у Bufotes baturae (среднее по восьми потомствам)

Показатель

Длительность инкубации яиц, сут
До выхода первых предличинок

До выхода всех предличинок

Длительность развития
от выхода из шнура, сут

До начала экзогенного питания первых личинок

До начала экзогенного питания всех личинок

Общая длительность эмбриогенеза
от откладки яиц, сут

До начала экзогенного питания первых личинок

До начала экзогенного питания всех личинок

Длительность 
личиночного развития, сут

До выхода на сушу первой жабы после метаморфоза

До выхода на сушу последней жабы после метаморфоза

Общая длительность раннего развития 
от откладки яиц, сут

До выхода на сушу первой жабы после метаморфоза

До выхода на сушу последней жабы после метаморфоза

min max
M SD±

−

2.2 0.46
2 3
±
−

3.1 0.35
3 4
±
−

5.5 0.52
5 6
±
−

7.3 0.71
6 8
±
−

8.5 0.53
8 9
±
−

10.4 0.74
9 11

±
−

48.8 5.50
42 57

±
−

88.4 4.57
84 94

±
−

58.3 3.99
53 64

±
−

98.8 4.62
94 105

±
−

Таблица 4. Морфометрические показатели (M ± SD/min–max) личинок трех видов Bufotes на 39–41 стадиях
развития по шкале Госнера (Gosner, 1960)

Показатель, мм
Bufotes baturae

(Памир) (n = 25)
Bufotes sitibundus

(Дагестан) (n = 25)
Bufotes viridis

(Московская обл.) (n = 25)

L

Lcd

LtCr

L + Lcd

L/(L + Lcd)

Lcd/(L + Lcd)

LtCr/(L + Lcd)

18.18 1.225
16.17 20.26

±
−

15.05 1.029
12.88 16.87

±
−

14.58 1.06
12.60 16.31

±
−

26.80 1.568
23.72 30.57

±
−

19.66 1.565
14.26 22.06

±
−

17.29 1.959
12.6 21.6

±
−

7.63 0.837
6.37 9.71

±
−

7.37 0.860
5.74 9.03

±
−

7.12 0.556
6.08 8.18

±
−

44.99 2.077
40.26 49.00

±
−

34.71 1.992
29.11 37.75

±
−

31.87 2.344
27.81 36.41

±
−

0.40 0.018
0.37 0.44

±
−

0.43 0.025
0.39 0.51

±
−

0.46 0.032
0.38 0.44

±
−

0.59 0.018
0.56 0.63

±
−

0.57 0.025
0.49 0.61

±
−

0.54 0.032
0.44 0.62

±
−

0.17 0.019
0.14 0.21

±
−

0.21 0.022
0.16 0.25

±
−

0.22 0.012
0.19 0.25

±
−
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Рис. 2. Личинки трех видов Bufotes (слева направо: B. sitibundus, B. viridis и B. baturae) на 39–41 стадиях развития.

Рис. 3. Распределение выборок личинок трех видов Bufotes по комплексу морфометрических признаков (L, Lcd, LtCr)
в пространстве дискриминантных функций.
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Таблица 5. Размерные показатели предличинок, личинок и молоди после метаморфоза у Bufotes baturae

Показатель n

Общая длина (L + Lcd) предличинки при отделении от икряного шнура, мм 190

Общая длина (L + Lcd) личинки в начале экзогенного питания, мм 200

Размеры личинки при прорыве передних конечностей, мм

L + Lcd 206

Lcd 204

L 208

Длина тела (L) молоди при выходе на сушу, мм 205

min max
M SD±

−

2.99 0.419
2.26 4.31

±
−

10.98 0.630
8.73 12.64

±
−

46.00 2.361
36.6 52.87

±
−

29.67 2.171
16.96 34.92

±
−

16.28 0.882
9.85 19.31

±
−

15.58 0.842
12.98 18.85

±
−

Рис. 4. Длина тела (L) молоди Bufotes baturae при выходе на сушу в зависимости от длительности личиночного развития.
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акции мы никогда не наблюдали. Возможно, эта
особенность поведения позволяет личинкам ухо-
дить от преследования хищных рыб (Diptychus
Steindachner 1866, Schizopygopsis Steindachner 1866
и Schizothorax Heckel 1838), которые встречаются в

нижнем течении населяемых ими ручьев на Па-
мире.

До момента выхода на сушу молодые B. baturae
сохраняли темный, почти черный цвет, тогда как
личинки других изученных нами видов (B. bou-
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lengeri, B. latastii, B. sitibundus, B. viridis) уже после
39–41 стадий начинали светлеть вплоть до болот-
но-зеленого с хорошо заметными темными пят-
нами. Вероятно, темная окраска личинок и
взрослых батурских жаб позволяет им интенсив-
нее прогреваться в условиях высокогорий. Увели-
чение числа меланистических особей у горных
видов земноводных и пресмыкающихся отмеча-
лось и ранее (Туниев, 1990).

Длина тела полученных в лаборатории сего-
летков сразу после метаморфоза (12.98–18.85 мм)
(табл. 5) в среднем была несколько меньше, чем у
восьми особей, отловленных в урочище Сасык-
Булак в августе 2018 г. (15.10–19.95 мм, 17.21 ± 1.653).
Позднее личинки в природном водоеме уже не
наблюдались, поэтому можно заключить, что от-
ловленные сеголетки выходили на сушу послед-
ними. В лаборатории нами была отмечена стати-
стически значимая зависимость длины тела при
выходе на сушу (r = 0.52, p ≤ 0.05) от длительности
личиночного развития, т.е. самые последние вы-
ходящие на сушу молодые жабы в среднем явля-
лись и самыми крупными (рис. 4). В связи с этим
можно предположить, что средняя длина тела се-
голетков в природе сопоставима со средними раз-
мерами полученных в лаборатории животных.

В целом, батурские жабы по многим анализи-
руемым признакам (размерные характеристики
предличинок, личинок и сеголетков после мета-
морфоза, длительность раннего развития) схожи
с другими представителями рода. Низкая плодо-
витость у этого вида, по всей видимости, обуслов-
лена мелкими размерами взрослых самок. Это
может объясняться ограниченными пищевыми
ресурсами высокогорной пустыни и небольшой
продолжительностью жизни.

Для личинок батурской жабы отмечен ряд
адаптивных особенностей (темная окраска и
удлиненный хвост), которые, по всей видимости,
позволяют им более успешно развиваться в ру-
чьях высокогорий.
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FEATURES OF REPRODUCTION AND EARLY DEVELOPMENT
IN THE BATURA TOAD (BUFOTES BATURAE, AMPHIBIA, BUFONIDAE), 

THE MOST HIGH-MONTANE AMPHIBIAN IN THE FORMER USSR,
BASED ON THE RESULTS OF A LABORATORY STUDY

A. A. Kidov1, *, R. A. Ivolga1, T. E. Kondratova1, E. A. Kidova1

1Russian State Agrarian University, Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, 127550 Russia

*e-mail: kidov_a@mail.ru

The Batura toad (Bufotes baturae) is a triploid species that inhabits the highlands of Afghanistan, Pakistan,
and Tajikistan. In the eastern Pamirs (the vicinity of Lake Yashilkul, Murgab Administrative Region, Repub-
lic of Tajikistan), these animals reach an altitude of 3800 m above sea-level, thus representing the most high-
montane amphibian found in the former Soviet Union. At the upper limit of their distribution, B. baturae live
year-round near geothermal streams, where they breed and survive during the winter. It would be interesting
to learn which features of reproduction and early development could have appeared in this species in high-
montane conditions. In August 2018, we captured 8 pairs of adult B. baturae from a geothermal source in the
Sasyk-Bulak natural boundary on the southern bank of Lake Yashilkul, from which offspring were obtained
in the spring of 2019. The body length of adult females before breeding ranged 58.28–64.17 mm, the weight
25.90–32.93 g, in males 53.69–58.75 mm and 17.73–23.92 g, respectively. The fertility of females reached
882–1850 eggs. The vitellus diameter ranged 1.18–2.19 mm. At 16.0–20.5°C temperatures, the duration of
egg incubation from laying to the exit of pre-larvae amounted to 2–4 days, and the total duration of embryo-
genesis before the start of exogenous feeding lasted 8–11 days. The total length of the body with the tail in the
pre-larvae was 2.26–4.31 mm, in the larvae just started feeding, 8.73–12.64 mm. Larval development at 17.5–
22.5°C lasted 42–94 days. It is noteworthy that the larvae of the Batura toad, compared to the other species
of the genus (B. sitibundus and B. viridis), are characterized by a very long tail and a black body colour per-
sisting until metamorphosis. Young toads came out on land with body lengths of 12.98–18.85 mm. There was
a relationship between the body length of young toads and the duration of larval development (r = 0.52,
p ≤ 0.05). Thus, most parameters of reproduction and early development in the Batura toad fail to differ from
other species of the genus Bufotes. The low fertility of B. baturae females may be accounted for by their small
size. At the same time, the authors consider the dark colour and long tail in the larvae of this species to be
adaptive features for living in high-altitude f lowing reservoirs.

Keywords: polyploid green toad, reproductive biology, larval development, Pamirs, Tajikistan, Central Asia
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