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Для изучения ареалов и потенциального распространения скальных ящериц комплекса Darevskia (saxicola) 
была использована программа Maxent 3.3.3e. В результате установлено, что в настоящее время в 
Предкавказье (на Ставропольской возвышенности) отсутствуют благоприятные климатические условия для 
обитания D. saxicola, но она может быть обнаружена на территории Северной Осетии-Алании (в Дигорском 
ущелье); нет четких границ между ареалами D. b. brauneri и D. b. darevskii, что является еще одним фактом, 
свидетельствующим в пользу их отнесения к одному подвиду; ареал D. [brauneri] szczerbaki на протяжении 
последних десятилетий был стабилен и существенных подвижек его границ не происходило; имеется крайне 
ограниченная территория в Абхазии, подходящая для обитания D. b. myusserica. Был проведен анализ био-
климатических факторов, влияющих на ареал ящериц комплекса. 
Ключевые слова: комплекс Darevskia (saxicola), геоинформацилнные системы, потенциальное распростране-
ние, Maxent, Кавказ, Крым. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из наиболее типичных представи-
телей герпетофауны Кавказа являются ящерицы, 
входящие в комплекс Darevskia (saxicola). На 
сегодняшний день в его состав входят 6 таксо-
нов (Доронин, 2012 а): скальная ящерица, 
D. saxicola (Eversmann, 1834), ящерица Браунера, 
D. b. brauneri (Méhely, 1909), ящерица Дaревско-
го, D. b. darevskii (Szczerbak, 1962), мюссерская 
ящерица D. b. myusserica Doronin, 2011, ящерица 
Щербака, D. [brauneri] szczerbaki (Lukina, 1963) 
и ящерица Линдгольма, D. lindholmi (Szczerbak, 
1962). Несмотря на более чем полуторавековую 
историю изучения ящериц данного комплекса, 
четкого представления о границах их ареалов до 
сих пор нет, а факторы, определяющие область 
их распространения, изучены недостаточно (До-
ронин, 2011 б). На наш взгляд, эта проблема мо-
жет быть успешно разрешена с помощью совре-
менных геоинформационных систем (ГИС). 

Скальные ящерицы, в силу своей стено-
топности и ограниченной области распростране-
ния (многие формы являются узкоареальными 
эндемиками), являются крайне удобной моделью 
для применения ГИС-программ. 

В настоящее время стремительно растет 
количество работ, в которых используются раз-
личные компьютерные ГИС-программы анализа 

и моделирования ареалов наземных позвоноч-
ных животных, в особенности амфибий и репти-
лий, что определяется их сравнительно малой 
мобильностью (Sillero, Tarroso, 2010). Одной из 
наиболее признанных программа для построения 
карт потенциального распространения и выявле-
ния факторов, определяющих границы распро-
странения вида (наряду с DIVA-GIS 7), является 
Maxent.  

Программа Maxent (www.cs.princeton.edu/ 
schapire/maxent), в которой используется метод 
моделирования максимальной энтропии при по-
строении карт предполагаемых ареалов, позво-
ляет: 1) дать оценку чувствительности метода 
при построении ареала (AUC – площадь под 
кривой, в приложении к одной из этих кривых); 
2) создать карту ареала, где с помощью градации 
цвета и оттенков обозначается степень вероятно-
сти нахождения вида в конкретной точке; 3) оп-
ределить степень влияния параметров среды (%) 
на область распространения изучаемого таксона 
(Phillips, Dudik, 2008; Phillips et al., 2006). 

В 2011 г. была опубликована работа по 
применению программы Maxent для изучения 
хорологии ящериц рода Lacerta и Timon на тер-
ритории Средиземноморского бассейна (Gonzá-
lez Mantilla, 2011). В России данная программа 
была успешно апробирована на герпетологиче-
ском материале (комплекс Bufo (viridis)) в 2010 г. 
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(Litvinchuk et al., 2010). С 2010 г. нами ведется 
работа по применению данной программы для 
анализа хорологии ящериц рода Darevskia (До-
ронин, 2011 а, 2012 в).  

Материалы, представленные в работе, бы-
ли частично доложены на Международной науч-
ной конференции «Биологическое разнообразие 
и проблемы охраны фауны Кавказа» (26 – 29 
сентября 2011 г., Ереван, Армения) (Доронин, 
2011 а). 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Полевые наблюдения и сбор материала 
проводились в Российской Федерации на терри-
тории Ставропольского и Краснодарского краев, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Адыгеи, а также в Республике Абхазия в 2004 г. 
и 2008 – 2012 гг. На ряду с анализом литератур-
ных источников был использован материал из 
коллекций Зоологического института РАН, 
Санкт-Петербург (ЗИН), Зоологического музея 
Московского государственного университета, 
Москва (ЗММГУ), Национального научно-при-
родоведческого музея НАН Украины, Киев 
(ЗМННПМ), Музея природы Харьковского на-
ционального университета им. В. Н. Каразина, 
Харьков (МПХНУ), Сочинского национального 
парка, Сочи (СНП), Зоологического музея Став-
ропольского государственного университета, 
Ставрополь (ЗМСГУ), Ставропольского государ-
ственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Про-
зрителева и Г. К. Праве, Ставрополь (СГМЗ), 
Зоологического музея кафедры ботаники и зоо-
логии Калмыцкого государственного универси-
тета, Элиста (ЗМКГУ), Музея природы биолого-
геграфического факультета Абхазского государ-
ственного университета, Сухум (МПАГУ). Кро-
ме того, были учтены неопубликованные дан-
ные, полученные от респондентов.  

При идентификации старых топонимов 
был использован справочник «Кавказ : геогра-
фические названия и объекты» (2007). Часть ли-
тературных данных не была учтена при состав-
лении кадастра находок скальных ящериц, так 
как они либо не имели четкой локализации, либо 
представленные в них видовые и подвидовые 
определения вызывают сомнения. В качестве 
примера можно назвать: указание Бишофа 
(Bischoff, 2003) на обитание номинативного под-
вида D. brauner на территории Гагр, где нами 
(Доронин, 2011 в) была отмечена и D. b. myusse-

rica; указание на обитание «Lacerta saxicola» в 
районе горы Фишт, плато Лаго-Наки (хребет 
Каменное море) (Береговой, 1973) и «Darevskia 
saxicola brauneri» на горе Аишха (Антипов и др., 
2010). В последних двух случаях авторы не смогли 
определить в сборах альпийскую ящерицу, D. al-
pina (Darevsky, 1967). Информация А. Х. Чапаева 
(2009) о встречах «скальной ящерицы» в преде-
лах Кабардино-Балкарского высокогорного за-
поведника в действительности относится к кав-
казской ящерице, D. с. caucasica (Méhely, 1909). 

Всего в работе нами была использована ин-
формация по 472 точкам находок (на 01.12.2012) 
ящериц комплекса Darevskia (saxicola). Опреде-
ление их географических (десятичных) коорди-
нат в полевых условиях производилось с помо-
щью GPS навигатора (Garmin); при работе с му-
зейными каталогами и литературными источни-
ками использовали интерактивную карту 
(www.wikimapia.org). В связи с проблематично-
стью диагностирования подвидовых форм 
D. b. brauneri и D. b. darevskii, при составлении 
перечня их находок мы ориентировались, преж-
де всего, на первоописания (Méhely, 1909; Щер-
бак, 1962) и монографию И. С. Даревского 
(1967).  

При анализе хорологии ящериц была ис-
пользована программа Maxent 3.3.3e. С ее помо-
щью на основании 19 переменных климатиче-
ских показателей и данных по высотам были по-
строены карты наиболее вероятных областей 
распространения ящериц и определен вклад ка-
ждого фактора в построение модели. В качестве 
тестовых было взято 25% данных по точкам. Для 
моделирования была использована климатиче-
ская база WorldClim (www.worldclim.org) (ми-
нимальное разрешение 30 arc-seconds или ~ 1 км 
на пиксель), которая позволяет провести интер-
поляцию наблюдаемых данных с 1950 по 2000 г. 
Полученные ГИС-карты были импортированы и 
визуализированы в программе DIVA-GIS 
(www.diva-gis.org) (Hijmans et al., 2005). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ хорологии ящериц 
комплекса Darevskia (saxicola) 

При моделировании областей распростра-
нения для всех изученных форм комплекса были 
получены высокие результаты производительно-
сти модели потенциального распределения (ин-
декс AUC), что показано в табл. 1. 
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Полученные карты по этим данным на-
дежно характеризуют особенности хорологии 
изученных видов ящериц и позволяют нам в со-
вокупности с новым материалом (коллекцион-
ным и литературным) дать свои замечания по 
распространению каждой из форм. 

Скальная ящерица, Darevskia saxicola 
(Eversmann, 1834). В работе были использованы 
данные по 79 точкам находок D. saxicola (табл. 2). 
Анализ полученной на их основе ГИС-карты 
Maxent (рис. 1) подтверждает принадлежность 
скальной ящерицы к кавказской зоогеографиче-
ской группе: ядро ее ареала расположено на тер-
ритории центральной части Северного Кавказа в 
пределах республик Карачаево-Черкесия и Ка-
бардино-Балкария, юга Ставропольского края. 
Долгое время было принято считать, что ее аре-
ал на северном макросклоне Главного Кавказ-
ского хребта ограничен этими административ-
ными единицами (Даревский, 1967; Банников и 
др., 1977; Ананьева и др., 2004). Однако ее на-
ходки в бассейне р. Малая Лаба на территории 
Краснодарского края (Туниев, 1999) меняют 
представление о западной границе ареала вида. В 
дальнейшем необходимы дополнительные иссле-
дования вопроса связи популяций D. saxicola на 
территории Краснодарского края с центрально-
кавказскими: возможно, в районе долины р. Ку-
бань и (или) ее притоков имеется разрыв ареала 
скальной ящерицы. В пользу данного предполо-
жения свидетельствует тот факт, что в последнее 
оледенение на северном склоне Большого Кавка-
за ледники спускались ниже всего именно в до-
лине р. Кубань (до 900 м н.у.м.) (Гулисашвили, 
1973). 

Вопрос о существовании реликтовых, изо-
лированных от основной части ареала популя-
ций скальной ящерицы на Ставропольской воз-
вышенности (Тертышников и др., 1998; Ананье-
ва и др., 2004) остается открытым. В 1959 г. 
С. К. Даль впервые приводит для скальных мас-
сивов Прикалаусских высот (выходы сарматского 
ракушечного известняка и гравелистого песчани-
ка) в окрестностях с. Александровское (рис. 2) 

«скалистую ящерицу, L. saxicola Ev.», отмечая, 
что ящерицы данного вида «…повсеместны в 
этих местообитаниях» (Даль, 1959, с. 116). В по-
следующие годы скальная ящерица не была об-
наружена в указанных С. К. Далем местах, и 
данные популяции были объявлены вымершими, 
причем в качестве основной причины их исчез-
новения указывалось антропогенное воздействие 
(Даревский, 1967; Тертышников, 1995; Darew-
skij, 1984). Отметим, что позже в кадастре нахо-
док ящериц комплекса Даревский ошибочно 
привел верховья р. Томузловка (Darewskij, 1984). 

Нет сомнений в правильности определения 
Даля – прекрасного специалиста по позвоноч-
ным животным Кавказа. Кроме того, в СГМЗ 
имеется запись о поступлении в коллекцию 
скальной ящерицы, пойманной им в окрестностях 
с. Александровское 25.05.1953 (инв. № 12475). К 
сожалению, этот экземпляр не сохранился до на-
стоящего времени. 

С целью реинтродукции скальной ящерицы 
на Ставропольскую возвышенность М. Ф. Тер-
тышников и В. И. Горовая в 1975 г. произвели 
выпуск1 30 особей D. saxicola, отловленных в 
окрестностях пос. Орджоникидзевского Карачае-
во-Черкесии, на Прикалаусские высоты в 300 м 
южнее горы Свистун Александровского района. 
Осенью 1976 г. на месте выпуска были обнару-
жены выпущенные ранее помеченные особи, а 
также две сеголетки (Тертышников, Горовая, 
1977). В последующем наблюдения за D. saxi-
cola в данном пункте не производились (Доро-
нин, 2006).  

Без наличия коллекционного материала и 
специальных исследований нельзя с уверенно-
стью определить статус популяций скальной 
ящерицы, обнаруженных в 1997 и 2000 гг. в ок-
рестностях с. Круглолесское на высотах «Голу-
биные горы» и в верхней части склона долины 
р. Калаус в 10 км западнее с. Северное (Тертыш-
ников и др., 2001). Возможно,  найденные  попу- 
                                                           

1 В 1962 г. Н. Н. Щербак также произвел вы-
пуск скальных ящериц (в публикации не указан вид) 
в окрестностях г. Киев (Щербак, 1964). 

Таблица 1
Значения индекса AUC, полученные при моделировании области распространения 

представителей комплекса Darevskia (saxicola) 

Значение 
Комплекс 
Darevskia 
(saxicola) 

D. saxicola 
D. b. 

brauneri 
D. b. 

darevskii 
D. b. 

myusserica 
D. [brauneri] 

szczerbaki D. lindholmi

Стандартные данные (AUC) 0.989 0.996 0.998 0.997 1 1 0.996 
Тестовые данные (AUC) 0.985 0.992 0.997 0.997 1 0.999 0.997 
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Таблица 2 
Точки находок Darevskia saxicola, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

1 2 3 
Россия, Кабардино-Балкария, Зольский р-н, урочище 
Зольские пастбища 

Немченко, Темботов, 1959 43.13970565795898, 
43.76167224638502

Россия, Кабардино-Балкария, Зольский р-н, верховья 
р. Малка, источника Джила-Су 

ЗМСГУ 1090/R.350; Доронин, Ермолина, 2012 42.56927490234375, 
43.50274467820438

Россия, Кабардино-Балкария, Зольский р-н, урочище 
Долина Нарзанов 

ЗИН 22083 42.67501831054687, 
43.69797577178374

Россия, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, теснина 
р. Чегем у водопадов 

ЗИН 17880; Darewskij, 1984 43.21300506591797, 
43.41390156435597

Россия, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, Чегемское 
ущелье, 2 км ниже урочища Актопрак 

ЗИН 26599; данные автора, 2011 43.18828582763672, 
43.39032939909633

Россия, Кабардино-Балкария, Эльбрусский р-н, Баксан-
ское ущелье, с. Былым 

Немченко, Темботов, 1959 43.04992675781254, 
43.45547346388759

Россия, Кабардино-Балкария, Эльбрусский р-н, ущелье 
р. Гунделен в 5 км западнее аула Гунделен 

Фото Н.Е. Шевченко 43.09249877929687, 
43.58598647366555

Россия, Кабардино-Балкария, Эльбрусский р-н, долина 
р. Урда 

МПХНУ 29074; Зиненко, Гончаренко, 2011 42.92667388916015, 
43.54780159471706

Россия, Кабардино-Балкария, Эльбрусский р-н, ущелье 
р. Баксан между г. Тырныауз и с. Жанхотеко 

ЗИН 17789; Darewskij, 1984 43.10279846191406, 
43.49577154178826

Россия, Кабардино-Балкария, Эльбрусский р-н, 
г. Тырныауз 

Darewskij, 1984 42.93268203735351, 
43.39893617318083

Россия, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, долина 
р. Аксаут 

Доронин, Ермолина, 2012 41.62307739257812, 
43.60625069174641

Россия, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, 
пос. Нижний Архыз (=Буково) 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

41.47750854492187, 
43.68587385251724

Россия, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, окр. 
пос. Нижний Архыз (=Буково) 

Данные автора, 2007 41.47201538085937, 
43.70635259304132

Россия, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, 
хут. Лесо-Кяфарь 

ЗИН 22171; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988 

41.45175933837890, 
43.78671052181016

Россия, Карачаево-Черкесия, Зелечукский р-н, с. Архыз ЗИН, 22168; ЗМ ННПМ SR 733/6038-6052; 
Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988; Darewskij, 1984 

41.26653671264648, 
43.56733239088345

Россия, Карачаево-Черкесия, Зелечукский р-н, гора 
Пастухова 

СНП 1382 41.42360687255859, 
43.60848803975705

Россия, Карачаево-Черкесия, Зелечукский р-н, ст-ца Зе-
ленчукская 

Darewskij, 1984 41.61243438720703, 
43.86200998554792

Россия, Карачаево-Черкесия, Зелечукский р-н, 
р. Маруха 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

41.63457870483398, 
43.75572101568019

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, пос. Коста
Хетагурова (=Георгиевско-Осетинское) 

ЗИН 16912; ЗММГУ R 2498; Доронин, 2011 в 41.89194202423096, 
43.80607080889501

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Тебер-
динский, долина р. Кизгич 

Поливанов, Морозова, 2002 41.28936767578125, 
43.51058849404808

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Клу-
хорский перевал 

ЗМННПМ SR 1296/9873-9877; Доронин, 2011 в; 
Darewskij, 1984 

41.88245773315436, 
43.25282986818097

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, окр. 
пос. Орджоникидзевский 

ЗИН 16912, 22172, Тертышников Горовая, 
1977, 1984; Тертышников, 1988 

41.89155578613281, 
43.83954155423612

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Тебер-
динский заповедник, Бадукские озера 

Поливанов, Морозова, 2002 41.65848255157471, 
43.37708942050759

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Сен-
тинский храм 

ЗИН 26267 41.86575561761856, 
43.63693899055656

Россия, Карачаево-Черкесия, г. Карачаевск ЗИН 17080; Тертышников, Горовая, 1984; Тер-
тышников, 1988; Darewskij, 1984 

41.9064688682556, 
43.7747969567667 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, гора 
Кумбаши 

ЗИН 17961; Тертышников, 1988 42.1703338623046, 
43.8112428156543 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, аул
Нижняя Мара, аул Верхняя Мара 

ЗИН 22170; СНП 1163; Тертышников, Горо-
вая, 1984; Тертышников, 1988; Доронин, Ер-
молина, 2012; Darewskij, 1984 

42.0781517028808, 
43.7661352809609 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Тебер-
динский заповедник, долина р. Гоначхир 

ЗИН 17974; Тертышников, Горовая, 1984 41.75765991210937, 
43.30269535028555
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Продолжение табл. 2

1 2 3 
Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, 
с. Нижняя Теберда 

ЗММГУ R 3176; Даревский, 1967; Тертышни-
ков, Горовая, 1984; Тертышников, 1988 

41.88400268554687, 
43.62886893280336

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, г. Те-
берда 

ЗММГУ R 11312; Тертышников, Горовая, 
1984; фото Я. В. Леванцовой, 24.07.2010; Bi-
schoff, Engelmann, 1976; Darewskij, 1984 

41.73294067382812, 
43.47659126423267

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, ущелье 
р. Аманауз 

Фото Я. В. Леванцовой 25.07.2010; Darewskij, 
1984 

41.64436340332031, 
43.32767520320563

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, аул Уч-
кулан 

МПХНУ 27770; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988; Зиненко, Гончаренко, 
2011; Darewskij, 1984 

42.07712173461914, 
43.43758920543926

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, окр. 
аула Учкулан, берег р. Кубань 

Фото М. П. Ильюха, 10.06.2012 42.09855040535331, 
43.46030907258993

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, аул
Худес 

МПХНУ 27776; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988; Зиненко, Гончаренко, 
2011 

42.27745056152344, 
43.49178653083376

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, долина 
р. Даут 

Darewskij, 1984 42.08656311035156, 
43.55999353481397

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Север-
ный Приют Клухорского перевала 

ЗИН 22169; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988; Доронин, 2011 в; Bi-
schoff, Engelmann, 1976 

41.8333625793457, 
43.2524547849633 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Марин-
ский перевал (=перевал Гумбаши) 

ЗИН 17961; СНП 1463; Тертышников, Горо-
вая, 1984; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

42.20912933349609, 
43.77952238690805

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, гора 
Ак-Кая 

Тертышников, 1988 42.19908714294433, 
43.78423195223281

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, долина 
р. Битиктебе 

ЗИН 17054 42.33255386352539, 
43.41577197828604

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Тебер-
динский заповедник, водопад Кель-Баши 

ЗИН 26266 41.76701545715332, 
43.46961510791184

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, дорога 
ниже г. Карачаевск 

Bischoff, Engelmann, 1976 41.90168380737305, 
43.73079380809506

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, г. Ка-
рачаевск, пгт. Домбай 

ЗМННПМ SR 3477/22451-22463; Darewskij, 
1984 

41.62033081054687, 
43.29295042445051

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, аул
Кумыш 

ЗИН 22181; Тертышников, 1988 41.88571929931640, 
43.88082001040388

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, урочи-
ще Махар, 17 км Ю аула Учкулан 

Доронин, Ермолина, 2012 41.99661254882812, 
43.31918320532585

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, аул
Хурзук 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

42.16604232788086, 
43.43029689304038

Россия, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский р-н, 27 
км по дороге Карачаевск – Кисловодск 

СГМЗ R 425/81; Тертышников, 1988 42.22526550292969, 
43.76898648984548

Россия, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский р-н, 36 
км по дороге Карачаевск – Кисловодск 

Тертышников, 1988 42.28139877319336, 
43.78423195223281

Россия, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский р-н, 
аул Зеюко 

ЗМСГУ 1110/R 370, 1115/R. 375; Доронин, 
Ермолина, 2012 

41.82151794433594, 
44.12641191237632

Россия, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский р-н, 
окр. с. Красный Восток 

Даль, 1959 42.29839324951172, 
43.98219273809204

Россия, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский р-н, 
с. Хасаут 

МПХНУ 25972; ЗМСГУ 1101/R 361; Тертышни-
ков, Горовая, 1984; Тертышников, 1988; Доро-
нин, Ермолина, 2009; Зиненко, Гончаренко, 2011 

42.51760482788086, 
43.70939277938934

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, гора Бара-
наха 

ЗИН 22177; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988 

41.28112792968755, 
43.96835689568623

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, пос. Дам-
хурц и окр. 

ЗМННПМ SR 731/6028; Тертышников, Горо-
вая, 1984; Тертышников, 1988 

40.83691120147705, 
43.67165873723341

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, окр. 
пос. Закан 

Доронин, Ермолина, 2009 40.79893112182617, 
43.71330136382884

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, пос. Рож-
као 

ЗИН 22180; Тертышников, Горовая, 1984; 
Тертышников, 1988 

40.90930938720703, 
43.81424670977903

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, 3 км ниже 
Россыпной поляны 

Доронин, Ермолина, 2009 40.88768005371094, 
43.71057158566884

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, долина 
р. Большая Лаба 

Доронин, Ермолина, 2009; Darewskij, 1984 40.95600128173828, 
43.93239334362449
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Окончание табл. 2

1 2 3 
Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, пос. Уруп Тертышников, 1988; Darewskij, 1984 41.15787506103515, 

43.84591775437727
Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, аул Кызыл-
Уруп 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

41.20559692382812, 
44.00343436215528

Россия, Краснодарский край, Кавказский заповедник, 
кордон Умпырь 

Туниев, 1999 40.64229011535644, 
43.79879207680592

Россия, Краснодарский край, Мостовской р-н, Кавказ-
ский заповедник, кордон Черноречье 

ЗММГУ R 1862; СНП 1150; Туниев, 1999 40.68387508392334, 
43.93594741247145

Россия, Краснодарский край, Мостовской р-н, балка 
Капустина ручья, долина р. Малая Лаба 

ЗИН 26610-26621; СНП 1149, 1166, 1275, 
1350, 1380, 1419, 1440, 1466; Darewskij, 1984; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

40.65748214721689, 
43.96724494699140

Россия, Краснодарский край, Мостовской р-н, пос. Псе-
бай 

ЗМННПМ SR 224/2478-2507; Méhely, 1909; 
Darewskij, 1984 

40.82828521728515, 
44.15437610904191

Россия, Краснодарский край, Мостовской р-н, хребет
Герпегем у пос. Псебай 

СНП 1164, 1288, 1464; Кидов, 2009; Tuniyev 
B. S., Tuniyev S. B., 2012 

40.76511383056640, 
44.12456359145008

Россия, Ставропольский край, Александровский р-н, 
окр. с. Александровское, гора Голубиная 

Даль, 1959; Тертышников, 2002; Darewskij, 
1984 

42.98229217529297, 
44.75039067322448

Россия, Ставропольский край, Александровский р-н, 
окр. с. Круглолесское 

Тертышников и др., 1998; Тертышников, 2002 42.76033401489258, 
44.65168087075498

Россия, Ставропольский край, Александровский р-н, 
верхний уровень склона долины р. Калаус в 10 км З
с. Северное 

Тертышников и др., 2001 42.67827987670898, 
44.84004720928166

42.74647235870364, 
43.95547554739675

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск ЗИН 20542, 25729-25732; ЗМННПМ SR 
234/2587-2592, 3102/20850-20862; Щербак, 
1962; Даревский, 1967; Тертышников, Горовая, 
1984; Тертышников, 1988; Емтыль и др., 1998; 
Тертышников, 2002; данные автора, 2009; До-
ронин, 2011 в, 2012 а; Bischoff, Engelmann, 1976 

42.70025253295898, 
43.94277680933282

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, Верхний 
парк  

Данные автора, 2009; Доронин, Ермолина, 
2012 

42.77046203613281, 
43.92083342497984

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, гора Ка-
бан 

Данные автора, 2008 42.76886343955994, 
43.92071750532912

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, гора 
Кольцо  

Тертышников, 2002; Доронин, Ермолина, 
2012 

42.69365429878235, 
43.94156395337677

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, гора Ма-
лое Седло 

Данные автора, 2009 42.79466629028326, 
43.88267594102019

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ущелье 
р. Березовка 

ЗИН 17437; Тертышников, 2002; Доронин, 
Ермолина, 2012; Darewskij, 1984 

42.68978118896484, 
43.88032508580849

Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ущелье 
р. Ольховка 

Тертышников, 2002 42.75218009948730, 
43.86429968087825

Россия, Ставропольский край, Предгорный р-н, ущелье 
р. Аликоновка выше пос. Зеленогорский 

ЗИН 23563; Тертышников, 2002; Доронин, 
2011 в 

42.69287109375679, 
43.91335228051939

Россия, Ставропольский край, Предгорный р-н, ущелье 
р. Подкумок в окр. пос. Мирный 

ЗМСГУ 2396 42.68900871276855, 
43.94141717295212

Россия, Ставропольский край, Предгорный р-н, окр. 
пос. Подкумок 

ЗИН 22187; ЗМННПМ SR 3242/21409-21412; 
Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988; данные автора, 2008 

42.77380943298347, 
43.97237209266745

Россия, Ставропольский край, Предгорный р-н, окр. 
пос. Подкумок, хребет Бо(а)ргустан 

Данные автора, 2008; Darewskij, 1984 42.63313293457031, 
43.96810979777518

Россия, Ставропольский край, Предгорный р-н, скала 
Паровоз, берег р. Подкумок, окр. пос. Нежинский 

Тертышников, 2002; Доронин, Ермолина, 
2012 

42.66265869140625, 
43.89702651874151

 
ляции, представляющие собой географические 
изоляты, являются ледниковыми реликтами – 
остатками единой популяции, занимавшей пре-
жде большую площадь в южной части Ставро-
польского плато. Однако нельзя полностью ис-
ключать и возможность расселения вида из точ-
ки выпуска в 1975 г. Специальные поиски вида в 
окрестностях с. Александровское и с. Кругло-

лесское, предпринятые нами в 2008 – 2010 гг., 
успехом не увенчались, и нахождение скальных 
ящериц в этих локалитетах подтверждено не бы-
ло. Вопрос нуждается в доисследовании, однако 
материалы, полученные с помощью Maxent, сви-
детельствуют об отсутствии в Центральном 
Предкавказье благоприятных климатических ус-
ловий для обитания скальной ящерицы. Но здесь 



íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîâðåìåííûå ÃÈÑ-ïðî-
ãðàììû íå ìîãóò ó÷åñòü âñåõ ëîêàëüíûõ ìèêðî-
êëèìàòè÷åñêèõ äàííûõ.

Â 1978 – 1982 ãã. â Äèãîðñêîì óùåëüå 
Èðàôñêîãî ðàéîíà Ñåâåðíîé Îñåòèè íà âûñîòå 
1600 ì í.ó.ì. áûëà äîáûòà ñêàëüíàÿ ÿùåðèöà 
(Êóðÿòíèêîâ, Óäîâêèí, 1987). Ëàòèíñêîå íàçâàíèå 
âèäà â ñòàòüå íå ïðèâîäèòñÿ, îäíàêî çäåñü æå 
óïîìèíàþòñÿ D. caucasica è ãðóçèíñêàÿ ÿùåðèöà, 
D. rudis (Bedriaga, 1886), èç ÷åãî ìîæíî çàêëþ-
÷èòü, ÷òî ïîä «ñêàëüíîé ÿùåðèöåé» ïîäðàçóìå-
âàëàñü èìåííî D. saxicola. Â äàëüíåéøåì ýòîò âèä 
íå áûë âêëþ÷åí â ñïèñîê ãåðïåòîôàóíû ðåñïóáëè-
êè, à âûøåóïîìÿíóòàÿ íàõîäêà íèêàê íå îãîâàðè-
âàëàñü (Óäîâêèí, Ëèïêîâè÷, 2000). Ïîýòîìó îáè-
òàíèå ñêàëüíîé ÿùåðèöû íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé 
Îñåòèè ñëåäóåò ñ÷èòàòü íåäîêàçàííûì, õîòÿ è 
âïîëíå âåðîÿòíûì. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïî-
ïóëÿöèÿ â Äèãîðñêîì óùåëüå, êàê è â ñëó÷àå ñ ïî-
ïóëÿöèÿìè â äîëèíå ð. Ìàëàÿ Ëàáà, èçîëèðîâàíà 
îò îñíîâíîé ÷àñòè àðåàëà. 

Èçâåñòíî, ÷òî â ðàéîíå âîäîðàçäåëà ðåê ×å-
ãåì è ×åðåê Áåçåíãèéñêèé ïðîõîäèò ôèòîãåîãðà-
ôè÷åñêèé ðóáåæ: âñëåäñòâèå ñèëüíîãî îõëàæäàþ-
ùåãî âëèÿíèÿ Ãëàâíîãî è Áîêîâîãî õðåáòîâ (ëåä-
íèêàìè ïîêðûòî áîëåå 12% ïëîùàäè áàññåéíà ×å-
ð. Áåçåíãèéñêîãî, à ëåäíèê Áåçåíãè ÿâëÿåòñÿ ñà-
ìûì êðóïíûì íà Êàâêàçå) è îñîáåííîñòåé îðîãðà-
ôèè çäåñü íàáëþäàåòñÿ áîëåå ñóõîé è õîëîäíûé 
êëèìàò ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîïðåäåëüíûìè ðàéîíàìè 

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò è íàèâûñ-
øåå ïîäíÿòèå â äàííîì ðàéîíå âñåõ õðåáòîâ (Ïîð-
òåíèåð, 1993 à). Ïî äàííîé ïðè÷èíå ìíîãèå âèäû
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Ðèñ. 1. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ Da-
revskia saxicola íà Êàâêàçå, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììû Maxent
 3.3.3e. Îáëàñòè ñ êðàñíîé (âûñîêàÿ), æåëòîé (ñðåäíÿÿ) è ñâåòëî-çåëåíîé (íèç-
êàÿ âåðîÿòíîñòü) çàëèâêîé – ïðåäïîëàãàåìàÿ ïîäõîäÿùàÿ òåððèòîðèÿ; áåëûå

òî÷êè – ìåñòà íàõîäîê

ôëîðû (îñîáåííî çàïàäíîêàâêàçñêèå, ðàñïðîñ-
òðàíåííûå äî ãîðû Êàçáåê), áîëåå èëè ìåíåå 
îáû÷íî âñòðå÷àþùèåñÿ â Áàêñàíñêîì è îò÷àñòè â 
×åãåìñêîì óùåëüÿõ, ñòàíîâÿòñÿ ðåäêèìè èëè âî-
îáùå îòñóòñòâóþò â ðàéîíå áàññåéíà ð. ×åðåê, à 
âîñòî÷íåå, â Ñåâåðíîé Îñåòèè îïÿòü îáû÷íû. 
Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü Hypericum linarioides, 
Primula auriculata, Phynchocorys elephas è äð. Âðå-

Ðèñ. 2. Ñêàëüíûå âûõîäû â îêðåñòíîñòÿõ ñ. Àëåêñàí-
äðîâñêîãî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ – ìåñòî îáíàðóæåíèÿ
â 1950-õ ãã. Ñ. Ê. Äàëåì èçîëèðîâàííîé ïîïóëÿöèè

Darevskia saxicola

ìåíåì îáðàçîâàíèÿ äàííûõ 
äåçúþêöèé ñ÷èòàåòñÿ ïëåéñòî-
öåí (Ïîðòåíèåð, 1993 á). Íà 
ïîñòðîåííîé êàðòå Maxent îò-
÷åòëèâî ïðîñëåæèâàåòñÿ èíñó-
ëÿðèçàöèÿ îáëàñòè ðàñïðîñ-
òðàíåíèÿ D. saxicola â ðàéîíå 
óêàçàííîãî âûøå âîäîðàçäåëà è 
åå ÷àñòè÷íîå âîññòàíîâëåíèå 
âîñòî÷íåå ýòîãî ðóáåæà. Òàêèì 
îáðàçîì, ïî íàøåìó ìíåíèþ, 
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ÿâëÿåòñÿ ðà-
éîíîì, ïåðñïåêòèâíûì äëÿ ïî-
èñêà D. saxicola. 

Íà âîñòîêå îò îñíîâíîãî 
ÿäðà àðåàëà ïî äàííûì Maxent 
òàêæå èìåþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå 
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ âè-
äà, íî çäåñü íà ñìåíó D. saxicola 
ñòàíîâÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëè êîì-
ïëåêñîâ Darevskia (caucasica) è 
Darevskia (rudis) (íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå – ýòî ÷å÷åíñêàÿ ÿùå-
ðèöà, D. r. chechenica (Eiselt, 
Darevsky, 1991).



И. В. Доронин 
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Отметим, что D. c. caucasica, не встре-
чающаяся в Дагестане ниже 1700 м н.у.м. 
(Roitberg et al., 2000), на Центральном Кавказе 
по ущельям рек Ассе, Терек, Черек и Чегем 
спускается до отметок 800 – 1000 м н.у.м. и 
вступает в прямой контакт с популяциями луго-
вой ящерицы, D. p. praticola (Eversmann, 1834). 
Но в долине р. Баксан и, вероятно, Малки ее аре-
ал вновь отступает в горы, уступая полосу высот 
от 1100 до 1400 м н.у.м. D. saxicola (Даревский, 
1967). Скальная ящерица в этом случае оказыва-
ется зоогеографическим коррелятом дагестан-
ской ящерицы, D. daghestanica (Darevsky, 1967), 
сходной с ней морфологически и экологически. 
Следует напомнить, что в своей монографии 
И. С. Даревский (1967) уже выделил комплекс 
«Lacerta caucasica» (=Darevskia (caucasica)), од-
нако D. daghestanica в этой работе рассматри-
валась как «Lacerta saxicola daghestanica». 

Полученные данные заставляют вновь об-
ратиться к вопросу обитания D. saxicola в За-
кавказье на территории Грузии и Абхазии (в 
Верхней Сванетии и верховьях р. Кодор) (Бан-
ников и др., 1977).  

Darevskia b. brauneri (Méhely, 1909) и Da-
revskia b. darevskii (Szczerbak, 1962). Как уже 
было сказано выше, на сегодняшний день акту-
альна проблема диагностики скальной ящерицы 
Браунера и скальной ящерицы Даревского. В ка-
честве примера можно привести данные о нахо-
ждении обеих форм в пределах Кавказского го-
сударственного биосферного заповедника (Да-
ревский, 1967; Орлова, 1973; Туниев, 1999) и Ри-
цинского реликтового национального парка Аб-
хазии (Туниев, 2005; Bischoff, 2003). Слабо изу-
ченным остается вопрос распространения D. brau-
neri на Северном макросклоне Большого Кавказ-
ского хребта в пределах Карачаево-Черкесии. По 
мнению М. Ф. Тертышникова, В. И. Горовой 
(1984) и М. Ф. Тертышникова (1988), изолиро-
ванные популяции «Lacerta saxicola brauneri» 
обнаружены в верховьях рек Азгек, Уруп, а «La-
certa saxicola darevskii» – в долине рек Гоначхир, 
Зеленчук и Лаба. Не будем подробно останавли-
ваться на этом вопросе, однако полученные дан-
ные позволяют сделать некоторые выводы. 

В работе были использованы данные по 61 
точке находок D. b. brauneri (табл. 3) и 134 точ-
кам находок D. b. darevskii (табл. 4). Согласно 
построенным на их основе ГИС-картам Maxent 
(рис. 3, 4), ядро ареала D. b. brauneri лежит в 
пределах Абхазии и сопредельных районов 
Краснодарского края; для D. b. darevskii это так-

же Краснодарский край и сопредельные районы 
Абхазии. Сколько-нибудь существенные геогра-
фические барьеры между ареалами этих подви-
дов отсутствуют, а области распространения 
обеих форм вписываются в границы Колхидской 
биогеографической провинции. Особенно четко 
границы D. brauneri совпадают с границами 
провинции при совмещении точек находок обо-
их подвидов. Таким образом, мы не можем про-
вести четкую границу между ареалами скальной 
ящерицы Браунера и скальной ящерицы Дарев-
ского. Это является еще одним фактом, свиде-
тельствующим в пользу их отнесения к одному 
подвиду. 

Восточную границу ареала D. brauneri про-
водят по долине р. Ингури (Банников и др., 1977). 
Карты, построенные при помощи Maxent, демон-
стрируют, что граница ее ареала может достигать 
северных отрогов Месхетского хребта в Грузии. 
На территории Закавказья ареал этого вида ис-
следован еще недостаточно, о чем свидетельст-
вуют находки на территории Южной Осетии. 

Находки вида на территории Карачаево-
Черкесии слабо согласуются с полученными 
данными. Его современное обитание в регионе 
требует специального изучения. 

Darevskia [brauneri] szczerbaki (Lukina, 
1963). Долгое время D. [brauneri] szczerbaki рас-
сматривалась как эндемик полуострова Абрау: 
ее ареал ограничивали узкой полосой обрыви-
стого побережья от г. Анапа до района г. Ново-
российск (Банников и др., 1977; Ананьева и др., 
2004). Проведенные Б. С. Туниевым исследова-
ния выявили новые места ее обитания в районе 
хут. Бета и залива Инал возле пос. Бжид. Это по-
служило поводом для выдвижения гипотезы о 
расширении ареала этой сравнительно ксеро-
фильной ящерицы в последние десятилетия 
вследствие аридизации климата Северо-Запад-
ного Кавказа (Туниев, Тимухин, 2002; Туниев, 
2003; Акатов и др., 2009; Tuniyev, 2003). 

Как старые, так и новые находки D. [brau-
neri] szczerbaki вписываются в границы Северо-
черноморской провинции горной области Боль-
шого Кавказа, для которой характерны семи-
аридные ландшафты средиземноморского типа2 
(Гвоздецкий, 1963),  а  данный  таксон относится 

 

                                                           
2 Согласно физико-географическому райони-

рованию Северного Кавказа В. А. Шальнева (2007), 
указанная территория относится к Новороссийскому 
округу ксерофитов Средиземноморья, которая грани-
чит на юге с Колхидской областью субтропических и 
широколиственных лесов. 
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Таблица 3 
Точки находок Darevskia brauneri brauneri, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

1 2 3 
Абхазия, г. Гагра ЗММГУ R 2497 40.27539802074898, 

43.27488192675499 
Абхазия, Гагрский р-н, окр. пос. Гантиади (=Цан-
дрыпш), ущелье р. Хашупса 

ЗИН 25805-25807; Доронин, 2011 в 40.08988380432129, 
43.38602555366178 

Абхазия, Гагрский р-н, ущелье р. Хашупса, крепость 
Хашупса 

ЗИН 25815; Доронин, 2011 в 40.12310028076172, 
43.42998523617978 

Абхазия, Гагрский р-н, нижнее течение р. Бзыбь, 2 – 3
км выше пос. Бзыбь (=Бзыпта) 

ЗИН 17915 40.39363861083984, 
43.25345500174343 

Абхазия, Гагрский р-н, нижнее течение р. Бзыбь, раз-
валины Бзыбского храма 

Данные автора, 2012 40.39603516459466, 
43.24072275631562 

Абхазия, Гагрский р-н, по дороге к Гегскому (Черкес-
скому) водопаду 

Данные автора, 2010 40.44376373291015, 
43.41839046073262 

Абхазия, Гудаутский р-н, водопад Девичьи слезы на 
р. Бзыбь (=Бзып) 

Данные автора, 2010 40.39478005841381, 
43.26053751763319 

Абхазия, Гагрский р-н, ущелье р. Гега (=Ега) ЗММГУ R 2503; Туниев, 2005 40.37851514294745, 
43.51620009565134 

Абхазия, Гагрский р-н, с. Микелрипш ЗИН 23079 40.06937026977539, 
43.50504812665910 

Абхазия, Гагрский р-н, с. Салме ЗИН 23079 40.02199172973633, 
43.42761659159435 

Абхазия, Гагрский р-н, дорога на гору Мамзышха МПАГУ 40.34093856811523, 
43.27570557602460 

Абхазия, г. Гудаута Hemmerling, Obst, 1967 40.62615394592285, 
43.11201168384305 

Абхазия, Гудаутский р-н, окр. оз. Рица ЗИН 19492; ЗМННПМ SR 3675/23794; Доронин, 
2011 в; Bischoff, Engelmann, 1976; Bischoff, 2003 

40.55706024169922, 
43.48431392653509 

Абхазия, Гудаутский р-н, подъем к оз. Малая Рица Туниев, 2005 40.51172437146307, 
43.47458511387212 

Абхазия, Гудаутский р-н, ущелье р. Агепста (=Агапсы) Туниев, 2005 40.44220151379707, 
43.50982850289448 

Абхазия, Гудаутский р-н, ущелье р. Юпшара (=Юп-
сара), «Каменный мешок» 

СНП 1194; Доронин, 2011 в 40.53156852722168, 
43.43652969324404 

Абхазия, Гудаутский р-н, ущелье р. Бзыпь в месте 
впадения р. Юпшара (=Юпсара) 

Bischoff, 2003 40.46161651611328, 
43.41003585916454 

Абхазия, Гудаутский р-н, хр. Ахук-Дара у оз. Мзи 
(=Мзымна) 

ЗИН 17962 40.57886123657226, 
43.52216559741783 

Абхазия, Гулрыпшский р-н, окр. с. Цебельда (=Цабал) ЗИН 15922, 18380; Доронин, 2011 в 41.28147125244140, 
43.02397658169533 

Абхазия, Гулрыпшский р-н, у слияния рек Кодор 
(=Кудры) и Амткел (=Амткьал) 

ЗИН 17464 41.33811950683594, 
43.01996057255457 

Абхазия, Гулрыпшский р-н, окр. с. Амткел (=Ам-
ткьал), ущелье р. Кодор (=Кудры) 

Bischoff, 2003 41.36764526367187, 
43.02673743559375 

Абхазия, Гулрыпщский р-н, с. Лата, ущелье р. Кодор ЗИН 18462; Ростомбеков, 1939; Bischoff, 2003 41.47828102111816, 
43.02974913459804 

Абхазия, Гулрыпшский р-н, с. Маджарна (=Мачара) МПХНУ 27210; Зиненко, Гончаренко, 2011 41.09826564788818, 
42.94605681756688 

Абхазия, Сухумский р-н, хребет Ашангвара ЗИН 26030 41.06792449951172, 
43.23569871191606 

Абхазия, Сухумский р-н, среднее течение р. Западная 
Гумиста в районе устья р. Чедым 

В.В. Нейморовец, личн. сообщ., 2011 40.99745750427246, 
43.18896995927094 

Абхазия, окр. г. Сухум ЗИН 15605, 23078, 23088; Доронин, 2011 в 41.04217529296875, 
43.02272160705834 

Абхазия, Ясочка в окр. г. Сухум ЗИН 17066; Доронин, 2011 в 40.97076416015625, 
43.05233216687839 

Абхазия, Сухумский р-н, окр. с. Михайловка, р. Гу-
миста 

ЗИН 15604 41.00990295410156, 
43.08606576011665 

Абхазия, Ткуарчалский р-н, пос. Акармара ЗИН 17119 41.77302360534668, 
42.86199890767396 
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Продолжение табл. 3

1 2 3 
Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Верхняя Сване-
тия, муниципалитет Местия, ущелье р. Мульхура вы-
ше с. Жабеж (=Жабеши) 

ЗИН 17879 42.82676696777344, 
43.04593448499866 

Грузия, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия, Лентехский 
муниципалитет, пос. Чолури, долина  р. Цхенисцкали

МПХНУ 27251; Зиненко, Гончаренко, 2011 42.84908294677734, 
42.84349959781736 

Грузия, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия, Лентехский 
муниципалитет, пос. Чихареши 

ЗИН 19307; Доронин, 2011 в 43.00666809082031, 
42.79666026462839 

Грузия, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия, Амброла-
урский муниципалитет, район  впадения р. Лухунисц-
кале в р. Рион 

ЗИН 25975 43.22381973266601, 
42.54504990857335 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Гегечкорский 
(=Мартвильский) муниципалитет, курорт Лебарде 

Даревский, 1967 42.49786376953125, 
42.73894375124377 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Местинский му-
ниципалитет, пгт. Местия, ущелье р. Ингури 

ЗИН 19433; Arribas, 1998; Bischoff, 2003 42.37980365753174, 
43.04574630778657 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Местинский му-
ниципалитет, окр. с. Цвирми, церковь Ламарин 

ЗММГУ R 4453, R 4454 42.80983005941380, 
43.01282234651682 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Местинский му-
ниципалитет, с. Латали 

Bischoff, 2003 42.62866973876953, 
43.01092359150748 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Местинский му-
ниципалитет, ущелье р. Ингури у впадения р. Накра 

Bischoff, 2003 42.71450042724609, 
43.04005367415798 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Цаленджихский 
муниципалитет, между г. Джвари и с. Хаиши 

Bischoff, 2003 42.94436044696628 
42.17994689941406, 

Грузия, Самегрело и Земо-Сванетия, Цаленджихский 
муниципалитет, окрестности Ингурской ГЭС 

ЗИН 19834; ЗММГУ R 5580 42.07044990733266, 
42.77406358381386 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, пос. Гузерипль ЗИН 21361, 21611; ЗММГУ R 3568, R 3571, R 
5569; МПХНУ 27178; Даревский, 1967; Туни-
ев, 1983; Емтыль и др., 1998; Зиненко, Гонча-
ренко, 2011; Доронин, Ермолина, 2012; Da-
rewskij, 1984 

40.12988090515137, 
43.99812466891568 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, гора Тыбга ЗММГУ R 2863, R 3290 40.20255546318368, 
43.84607656737626 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, окр. пос. Гузе-
рипль, левый берег р. Белая 

Береговой, 1973 40.14095306396484, 
44.02479181457025 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Те-
бердинский заповедник, верховья р. Азгек 

ЗИН 16304; Даревский, 1967; Тертышников, 
Горовая, 1984; Тертышников, 1988 

41.69375896453857, 
43.46970854389718 

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, с. Круг-
лый 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

40.92355728149414, 
43.59922736436532 

Россия, Карачаево-Черкесия,  Урупский р-н, 9 км З 
ст-цы Преградная, гора Шапка 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

41.09264373779297, 
43.96835689568623 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, дорога 
между г. Адлер и пос. Красная Поляна 

Доронин, 2012 а; Méhely, 1909 40.00808715820312, 
43.59133291164542 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, водопад 
Девичьи слезы 

Данные автора, 2009 40.15588073059918, 
43.65570872093124 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, окр. 
пос. Красная Поляна, гора Ачишхо 

Darewskij, 1984 40.14266967773437, 
43.71367359667167 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, 
пос. Красная Поляна  

ЗИН 17439, 17463, 25862; ЗММГУ R 3117; 
данные автора, 2009; Доронин, 2011 в, 2012 а; 
Méhely, 1909; Darewskij, 1984 

40.19588470458984, 
43.67705963623325 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, пос. Эс-
то-Садок, скалистые обнажения долины р. Мзымта 

ЗИН 25728; данные автора, 2009; Darewskij, 
1984 

40.27570724487305, 
43.67780454967292 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, долина 
р. Ассара у впадения в р. Ачипсе 

ЗММГУ R 5567 40.20121844485403, 
43.74678411763161 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, кордон 
Лаура 

ЗММГУ R 3118 40.267994720488794, 
43.701344408601706

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, гора 
Аишха-IV 

Туниев, 1985 40.49105644226074, 
43.65371433072711 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, Кавказ-
ский заповедник, кордон Пслух 

ЗММГУ R 4810; Антипов и др., 2010 40.39432525634765, 
43.66166268804795 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, Кавказ-
ский заповедник, каньон «Волчья пасть» на р. Псахоа

ЗММГУ R 6087 39.97977795079364, 
43.61146053047082 

Россия, Краснодарский край, перевал Псеашхо ЗММГУ R 2481; Доронин, 2012 а; Méhely, 
1909; Darewskij, 1984  

40.39247989654541, 
43.73004955280861 
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Окончание табл. 3

1 2 3 
Россия, Краснодарский край, окр. г. Сочи Bischoff, Engelmann, 1976; MacCulloch et al., 

2000 
39.77188110351562, 
43.60988634000380 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
с. Бабук-Аул, ущелье р. Шахе 

ЗИН 18067; Даревский, 1967 39.83410835266113, 
43.88391319597796 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
с. Сергей-Поле 

Туниев, 1983 39.69706892967224, 
43.66454991669016 

Россия, Краснодарский край, Хостинский р-н, Агур-
ские водопады 

Hemmerling, Obst, 1967 39.82583642005920, 
43.55889729419029 

Южная Осетия, Дзауский р-н, оз. Эрцо ЗИН 19433; Доронин, 2011 в 43.75099182128906, 
42.46703196400573 

 
Таблица 4 

Точки находок Darevskia brauneri darevskii, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

1 2 3 
Россия, Адыгея, Майкопский р-н, гора Абаго СНП 1270; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 40.13031005859375, 

43.90283999266319 
Россия, Адыгея, Майкопский р-н, окр. ст-цы Ходжох 
(=пос. Каменномостский) 

Щербак, 1962; ЗМННПМ Re 1, 1/16, 1/22, 1/31, 
1/33, 1, 62; данные автора, 2004; Доронин, 
2011 в, 2012 а; Darewskij, 1984 

40.16202449798584, 
44.29230893069297 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, ущелье р. Руфабго ЗМСГУ 2533/R 1000, 2534/R 1001; данные ав-
тора, 2004; Доронин, 2011 в; Доронин, Ермо-
лина, 2012 

40.17597198486328, 
44.26462529002011 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, долина р. Белая ЗММГУ R 2888; Доронин, Ермолина, 2012; 
Méhely, 1909 

40.21064758300781, 
44.44824208692248 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, пос. Тульский Щербак, 1962 40.18627166748047, 
44.52349817942188 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, Кавказский запо-
ведник, р. Киша 

ЗИН 17952, 17954, 17972; ЗММГУ R 3569; Да-
ревский, 1967 

40.27914047241211, 
44.04293343170887 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, Кавказский заповед-
ник, восточный склон горы Пшекиш у поляны Тягиня

ЗММГУ R 2492 40.30688339844343, 
43.93882480851863 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, с. Хамышки ЗИН 17955; ЗММГУ R 3570; Даревский, 1967; 
Береговой, 1973 

40.11898040771484, 
44.10040688311735 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, пос. Никель ЗИН 20109; ЗММГУ R 7741; ЗМННПМ SR 
708/5750, 3408; Береговой, 1973; Доронин, 
2011 в, 2012 в 

40.15869855880737, 
44.17980339980738 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, окр. пос. Никель, 
р. Сюк (=Сюг) 

ЗМННПМ SR 3408/22160-22207 40.16769820824266, 
44.16503840197592 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, долина р. Белой 
между г. Майкоп и ст-цей Даховская 

ЗИН 3383, 22214; Береговой, 1973 40.21013259887695, 
44.44003091485312 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, долина р. Белой, 
окр. ст-цы Даховская 

ЗИН 23081; Береговой, 1973 40.19983291625976, 
44.24556792830806 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, долина р. Курд-
жипс, ст-ца Курджипская 

МПХНУ 27206; Зиненко, Гончаренко, 2011 40.06675243377685, 
44.46086298107990 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, долина р. Курд-
жипс, балка Сухой Курджипс 

Туниев, Туниев, 2006 40.01051271334290, 
44.06346089646855 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, гора Житная Туниев, Туниев, 2006 39.88554323092109, 
44.12641567842501 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, окр. приюта 
«Фишт» 

Туниев, Туниев, 2006 39.93382299318917, 
43.96128474815246 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, подножье горы 
Фишт 

Орлова, 1973; Туниев, 1983 39.87281799316406, 
43.95525928989669 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, хребет Азиш-Тау, 
Ардова поляна 

СНП 1228, 1269, 1276; Емтыль и др., 1998; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

40.06336212158203, 
44.13565264951548 

Россия, Адыгея, Майкопский р-н, плато Лаго-Наки Доронин, 2012 в; Darewskij, 1984 40.02182006835937, 
44.02343405525542 

Россия, Адыгея, г. Майкоп МПХНУ Г 101; Зиненко, Гончаренко, 2011; 
Méhely, 1909; Darewskij, 1984  

40.04927515983581, 
44.58819791920427 
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Продолжение табл. 4

1 2 3 
Россия, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский р-н, 8 км 
С ст-цы Зеленчукская, урочище Захаров Яр 

ЗИН 18369; Тертышников, Горовая, 1984; Тер-
тышников, 1988 

41.60144805908203, 
43.96761559886921 

Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевский р-н, Те-
бердинский заповедник, р. Гоначхир 

ЗИН 17975; Даревский, 1967; Тертышников, 
Горовая, 1984; Тертышников, 1988; Darewskij, 
1984 

41.68341636657715, 
43.32495914182624 

Россия, Карачаево-Черкесия, Урупский р-н, пос. Ро-
жкао 

Тертышников, Горовая, 1984; Тертышников, 
1988 

40.91463088989258, 
43.81285316943724 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, хребет 
Грузинка (= Шизе) 

К. Д. Мильто, личн. сообщ., 2012 38.16373586654663, 
44.73881004041720 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, 30 км Ю 
г. Абинск 

Доронин, Ермолина, 2012 38.13972473144531, 
44.74917155461296 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, окр. 
пос. Новосадовый, долина р. Папай 

В. Г. Данилевич, личн. сообщ., 2011 38.42536926269531, 
44.58031975945294 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, окр. ст-
цы Шапсугская, р. Адыгой 

СНП 1228; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.08805465698242, 
44.76343363277431 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, р. Абин Darewskij, 1984 38.13697814941406, 
44.80571157360466 

Россия, Краснодарский край, Абинский р-н, р. Хабль Darewskij, 1984 38.32829475402832, 
44.75020780707205 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, окр. 
с. Аибга 

СНП 1237; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 40.19622802734375, 
43.60351604227534 

Россия. Краснодарский край, Адлерский р-н, гора 
Аишха-I, Эльфийский лес 

СНП 1315; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 40.48132322961464, 
43.65277039643819 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, ущелье 
р. Мзымта в 16 км выше г. Адлер 

ЗИН 17424; Даревский, 1967 39.98602867126465, 
43.47590614168413 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, р. Кеп-
ша 

СНП 1341; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 40.03780174098210, 
43.62765124386616 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, р. Рудо-
вая 

ЗММГУ R 5568; СНП 1258; Tuniyev B. S., 
Tuniyev S. B., 2012 

39.92122650146484, 
43.53548274265648 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, гора Чу-
гуш 

СНП 1181, 1257; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 
2012 

40.19966125488281, 
43.80678314779554 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, среднее 
течение р. Псоу, Шахгинское ущелье 

Туниев, 2003 40.08990241214635, 
43.52484404771377 

Россия, Краснодарский край, Адлерский р-н, Эсто-
Хребет вблизи оз. Зеркальное 

СНП 1471; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 40.18355941458139, 
43.73245594503204 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Южный мак-
росклон хребта Навагир между г. Анапой и г. Ново-
российском 

Целлариус А. Ю., Целлариус Е. Ю., 2001 37.51316070556640, 
44.74941538039242 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, русло ручья 
выше пос. Сукко 

ЗИН 20536 37.43419647216797, 
44.80735576689378 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. 
Апшеронск 

Darewskij, 1984 39.75591659545898, 
44.45853506014474 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, хут. 
Гуамка, берег р. Курджипс 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.90661382675171, 
44.23969578702814 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, Гу-
амское ущелье 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.91463296115399, 
44.21383685079156 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, 
пос. Мезмай 

Доронин, 2012 в 39.96663093566894, 
44.19965122940496 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, 
г. Хадыженск 

Лукина, 1960; Щербак, 1962; Darewskij, 1984 39.49318885803223, 
44.43748766853796 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, окр. 
пос. Отдаленный, верхнее течение р. Пшехи 

ЗИН 26233, 26234 39.70982551574707, 
44.07025878080674 

Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, 
пос. Камышанова Поляна 

ЗМКГУ; Емтыль и др., 1998 40.04310607910156, 
44.16875341795341 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, окр. 
с. Михайловский Перевал 

ЗИН 17958; ЗМННПМ SR 1937/13463-13483; 
СНП 1482; Даревский, 1967; Tuniyev B. S., 
Tuniyev S. B., 2012 

38.32408905029297, 
44.51854124650997 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, хребет 
Туапхат 

Островских, Плотников, 2006 38.0635929107666, 
44.62022680615993 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, долина 
р. Пшада, Пшадские водопады 

Туниев, 2000; В. Г. Данилевич, личн. сообщ., 
2011 

38.48133087158203, 
44.6019573031635 
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Продолжение табл. 4

1 2 3 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, окр. 
с. Пшада, долина р. Куаго 

В. Г. Данилевич, личн. сообщ., 2011 38.46373558044433, 
44.45718727402265 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, Мыс Идо-
копас, окр. с. Криница 

ЗИН 22217 38.34940910339355, 
44.38767289599186 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, р. Адерба Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.11007022857666, 
44.60563916201151 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, р. Ачибс Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.19929122924805, 
44.57176031591749 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, склоны 
Маркхотского хребта 

Darewskij, 1984; данные автора, 2011 38.08908462524414, 
44.58166470031614 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, склоны 
Маркхотского хребта в окр. с. Кабардинка 

Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 37.95639038085937, 
44.65912962703135 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, урочище
Темная щель 

Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.28014373779297, 
44.54252643570382 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, гора Ка-
зачья 

Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.29044342041015, 
44.56209885919099 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Возро-
ждение, долина р. Жане 

Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.1904935836792, 
44.55148775276478 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, гора Бот-
секхур, долина р. Шебс 

СНП 1468; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.16307067871094, 
44.66230421593577 

Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ ЗИН 17960, 25786-25804; ЗММГУ R 3365; Да-
ревский, 1967; Емтыль и др., 1998; Darewskij, 
1984 

39.12746429443359, 
44.61894385144974 

Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, доли-
на р. Каверзе (=Кобза) 

Трофимов, 1977 38.97211074829101, 
44.54326052037481 

Россия, Краснодарский край, Крымский р-н, окр. ст-
цы Неберджаевская 

Фото С. Ю. Конаева 37.87759780883789, 
44.83476730533035 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
с. Алексеевское, долина р. Псезуапсе 

СНП 1170; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.37465667724609, 
43.93746169031664 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, гора 
Стагоки, долина р. Псезуапсе 

СНП 1295; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.64725494384765, 
43.96119063892024 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, уро-
чище Широкая щель, долина р. Псезуапсе 

СНП 1296; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.57412719726562, 
43.97799291241532 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
с. Барановка, р. Восточный Дагомыс 

СНП 1209; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.75711822509765, 
43.64203827340193 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, уро-
чище Корыта на р. Западный Дагомыс 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.66586042195561, 
43.71276510548426 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, уро-
чище Вторая Рота, р. Западный Дагомыс 

СНП 1277; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.71197128295898, 
43.77220943188541 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
аула Большой Кичмай, гора Колокольная 

СНП 1171 39.5452880859375, 
43.8561925262250 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, мик-
рорайон Дагомыс 

Arribas, 1998 39.64854240417480, 
43.65914789190047 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, побе-
режье в окр. пос. Зубова Щель 

СНП 1476; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.42243003766634, 
43.83082424808654 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, мик-
рорайон Лоо 

ЗИН 26542-26547 39.59305286407471, 
43.70138869210391 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, Кра-
бовое ущелье 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.34966737404466, 
43.93103980749123 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, мик-
рорайон Вишневка 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.19346809387207, 
44.01250913285137 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, 
с. Волконка 

СНП 1144; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.40087795257568, 
43.85773977825821 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, 
пос. Солох-Аул 

ЗИН 17967; Даревский, 1967 39.6818768978118, 
43.8011190445083 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, Лаза-
ревское лесничество 

Фото К. Д. Мильто 39.39491271972656, 
43.92138983615944 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, аул
Тхагапш 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.44666862487793, 
43.97088959000693 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
пос. Аше 

ЗИН 18064; СНП 1375; Darewskij, 1984; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

39.28410530090332, 
43.97830173324585 
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Продолжение табл. 4

1 2 3 
Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, гора 
Лысая, долина р. Аше 

СНП 1168, 1210, 1390; Tuniyev B. S., Tuniyev 
S. B., 2012 

39.68605041503906, 
43.94240600249456 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, пос. 
Макопсе 

Darewskij, 1984 39.19853210449219, 
44.00324914829711 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
с. Волконка, Волконский дольмен 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.39612507820129, 
43.87156269319725 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, с. Со-
лоники 

СНП 1367; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.42667007446289, 
43.89263511427619 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, по до-
роге в с. Салох-Аул (Солохаул) 

Орлова, 1973 39.67868607491255, 
43.79849455137351 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, 
пос. Лазаревское 

ЗММГУ R 3017, R 3233; данные автора, 2009 39.34361631050707, 
43.91227299032992 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, окр. 
пос. Лазаревское, Свирское ущелье 

Данные автора, 2009 39.32717084884643, 
43.93899138082175 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, гора 
Муззоауку (= Муззосуку) 

СНП 1145; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.38735961914062, 
43.98095752608484 

Россия, Краснодарский край, Лазаревский р-н, гора 
Хакудж 

СНП 1127, 1297, 1328; Tuniyev B. S., Tuniyev 
S. B., 2012 

39.63043212890625, 
44.07229379877548 

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 15 км 
СЗ города 

Darewskij, 1984 37.52037048339844, 
44.86316961763613 

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
с. Гайдук 

Darewskij, 1984 37.67898559570312, 
44.77988550277273 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, горный 
массив Папай 

СНП 1245; Островских, 2005; Tuniyev B. S., 
Tuniyev S. B., 2012 

38.39584350585937, 
44.63934558051711 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца 
Крепостная 

ЗИН 19587, 20546; Darewskij, 1984 38.67341995239258, 
44.70959719986128 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, окр. 
с. Планческая щель, Планческие скалы 

Фото С. Ю. Конаева 38.61415386199951, 
44.65183351880566 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, р. Убин,
б/о «Дубрава» 

СНП 1242, 1268; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 
2012 

38.72611999511719, 
44.88409347642901 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца 
Убинская 

Darewskij, 1984 38.55046749114997, 
44.74206967755565 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, с. Шаба-
новское 

Darewskij, 1984 38.80156517028808, 
44.56222116613943 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, 15 км 
вверх по реке от ст-цы Убинская 

ЗИН 21168 38.57205390930176, 
44.76215384645878 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, окр. ст-
цы Убинская, гора Собер-Баш 

В. В. Нейморовца, личн. сообщ., 2011 38.56389999389648, 
44.69404054463804 

Россия, Краснодарский край, Северский р-н, окр. ст-
цы Ставропольская 

Фото С. В. Островских 38.84023189544678, 
44.71347046197019 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи ЗИН 17876, 25833-25835; Даревский, 1967; 
данные автора, 2010; Доронин, 2011 в, 2012 в; 
Darewskij, 1984 

39.77188110351562, 
43.60988634000380 

Россия, Краснодарский край, с. Калиновое Озеро, 
окр. хребта Алек 

ЗММГУ без № 39.87778510898348, 
43.61620572204289 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Орлиные скалы Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.82303619384765, 
43.55725678337673 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Хоста ЗИН 9660, 9659; ЗММГУ R 2504; МПХНУ 27669; 
Зиненко, Гончаренко, 2011 

39.87022161483765, 
43.52056298573205 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Тисо-самшито-
вая роща 

ЗММГУ R 9109, R 9160; СНП 1388; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

39.87288665142841, 
43.53968885821943 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Мацеста ЗММГУ R 2507; Емтыль и др., 1998 39.81153488159184, 
43.56652391666365 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, микрорайон 
Кудепста 

ЗМННПМ SR 493/4341 39.89498795941475, 
43.49778792542212 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ручей Селива-
нова 

СНП 787-790; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.95796203613281, 
43.44132851196028 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, концертный зал 
«Фестивальный» 

СНП 1126; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.72227096557617, 
43.57824573078757 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Белореченский
перевал 

Darewskij, 1984 39.91933822631836, 
43.93004445112047 
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Окончание табл. 4

1 2 3 
39.07420635223389, 
44.10999063647630 

Россия, Краснодарский край, г. Туапсе ЗИН 14414, 25735-25741, 26307-26311; Méhely, 
1909; Щербак, 1962; данные автора, 2009, 2011; 
Доронин, 2011 в, 2012 а; Доронин, Ермолина, 
2012; Darewskij, 1984 

39.090728759765625, 
44.081912936473316

Россия, Краснодарский край, окр. г. Туапсе Де-Ливрон, 1907; данные автора, 2009, 2011 39.03244972229004, 
44.11532111933306 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Агой Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 39.04845714569092, 
44.15385267196158 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, окр. 
пос. Бжид, Гибиусские водопады 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 38.64576101303100, 
44.37995931026039 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
с. Кривенковское 

ЗММГУ R 9261 39.23759964440258, 
44.18440620920589 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, аула
Большое Псеушхо 

СНП 1166; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.34410095214844, 
44.07648694848453 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, вер-
ховья р. Большое Псеушхо 

СНП 1167; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.48568724328652, 
44.09971654937263 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Де-
деркой 

ЗМННПМ SR 233/2586; данные автора, 2011 39.13379430770874, 
44.06089988079950 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
Гойтхский перевал 

Darewskij, 1984 39.26333427429199, 
44.26315010193515 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, окр. 
пгт. Новомихайловский 

Кривошеев, 2005 38.86452198028564, 
44.25174687858294 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, мыс 
Кодош 

ЗИН 26312-26314; СНП 1251; данные автора, 2011; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

39.03832912445068, 
44.09621542873065 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, окр. 
аула Псебе, р. Псебе 

ЗММГУ R 13560 38.95562659628925, 
44.28777592983697 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
р. Пшенах (=Пшенах(а)о) 

СНП 1448; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.29782103863545, 
44.17565451327246 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, гора 
Семашхо 

СНП 1398; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 39.31339073023992, 
44.20469059132444 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Ин-
дюк 

Щербак, 1962 39.24372196197516, 
44.22690417335221 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н,
с. Шаумян 

Щербак, 1962 39.29728031158447, 
44.32080852329913 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
с. Шепси 

МПХНУ 27213; Зиненко, Гончаренко, 2011 39.15299892425537, 
44.03725706010930 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
с. Лермонтово 

Фото Ю. С. Клюшникова  38.76302182674408, 
44.30340867945175 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
хут. Афанасьевский Постик 

ЗИН 25864 39.15115356445312, 
44.42311471475128 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, окр. 
с. Индюк, гора Индюк 

Фото С. Ю. Конаева 39.27423477172851, 
44.24107932858973 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 
пос. Навагинский на р. Пшиш 

Méhely, 1909 39.36077641323209, 
44.37499917382212 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, окр. 
с. Ольгинка 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 38.90709400177002, 
44.21610908665852 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, 5 км В
с. Джубга, долина р. Шапсухо 

Б. С. Туниев, личн. сообщ., 2011 38.93005371093758, 
44.39993893067345 

 
к восточно-средиземноморской зоогеографиче-
ской группе (Туниев и др., 2009; Tuniyev, 1995). 
Мы предположили, что ареал D. [brauneri] 
szczerbaki на протяжении последних десятилетий 
был стабилен, и существенных подвижек его 
границ в действительности не происходило. С 
целью проверки этой гипотезы мы провели ана-
лиз данных о распространении формы до выхода 
публикации Туниева и с учетом данных послед-
него (табл. 5). Значительных отличий в построен-

ных ГИС-картах Maxent не наблюдалось. Кроме 
того, наибольший вклад при моделировании в 
обоих случаях внесли показатели Bio 2, 8, 7. По-
этому мы считаем, что в данном случае можно го-
ворить скорее о недостаточной изученности побе-
режья в районе новых находок ящерицы Щерба-
ка, нежели о климатогенных флуктуациях его 
ареала. В пользу этого утверждения говорит и 
факт наличия между известными находками под-
вида практически непреодолимых для него препят- 



serica Doronin, 2011. Ïîñëåäíèé îïèñàííûé íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ïîäâèä D. brauneri èçâåñòåí èç 
ðàéîíà Ãàãð è ñ ïðèáðåæíûõ îáðûâîâ Ìþññåð-
ñêîé âîçâûøåííîñòè íà òåððèòîðèè Ïèöóíäî-
Ìþññåðñêîãî çàïîâåäíèêà. Àíàëèç ïîñòðîåííîé 
íà îñíîâå äàííûõ ïî 7 òî÷êàì íàõîäîê Darevskia b. 
myusserica (òàáë. 6) ÃÈÑ-êàðòû Maxent ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íàëè÷èè êðàéíå îãðàíè÷åííîé òåð-
ðèòîðèè, ïîäõîäÿùåé äëÿ å¸ îáèòàíèÿ (ðèñ. 6). 
Îáëàñòü åå âîçìîæíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ îõâàòû-

Ðèñ. 3. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ Darevskia b. brauneri íà Êàâêàçå, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðî-

ñòâèé – íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íà òåððèòîðèè êîòî-
ðûõ áèîöåíîç áåðåãîâîãî êëèôà áûë ðàçðóøåí. 
Ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ ìû íàáëþäàëè â àâãóñòå 
2011 ã. íà òåððèòîðèè ã. Ãåëåíäæèê.

Ðàíåå ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ïðè äàëüíåé-
øèõ èññëåäîâàíèÿõ ìîæíî îæèäàòü íîâûõ íàõî-
äîê D. [brauneri] szczerbaki íà ÷åðíîìîðñêîì ïîáå-
ðåæüå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ äî ðàéîíà ã. Òóàïñå íà 
þãå (Äîðîíèí, 2011 â). Âåðîÿòíî, åå àðåàë äîõîäèò 
äî Äæóáãè. Ñ ïðîäâèæåíèåì íà þã íà ïîáåðåæüå

Ðèñ. 4. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ Da-
revskia b. darevskii íà Êàâêàçå, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììû Ma-

ãðàììû Maxent 3.3.3e. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1

xent 3.3.3e. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1

åå ñìåíÿåò D. b. cf. darevskii. 
Àíàëîãè÷íûé ïðîöåññ ïðîñëå-
æèâàåòñÿ è â ñìåíå ôèòîöåíî-
çîâ: â Òóàïñèíñêîì ðàéîíå íà 
èíñîëèðóåìûõ ñêëîíàõ äîìè-
íèðóþò ìåçîôèòû, à êñåðîôèòû 
èìåþò ïîä÷èíåííîå ïîëîæåíèå 
(Êðàñíÿíñêèé, 1973).

Ïîäõîäÿùèå äëÿ D. [bra-
uneri] szczerbaki êëèìàòè÷åñ-
êèå ïàðàìåòðû òàêæå áûëè âû-
ÿâëåíû íà Òàìàíñêîì ïîëó-
îñòðîâå è â Êðûìó íà þæíîì 
ïîáåðåæüå Êåð÷åíñêîãî ïîëó-
îñòðîâà (ðèñ. 5). Íî îòñóòñòâèå 
çäåñü êëèôà èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü îáèòàíèÿ ýòîãî ñòå-
íîòîïíîãî âèäà ñåâåðà-çàïàä-
íåå ã. Àíàïà, ãäå áëàãîäàðÿ íà-
íîñíîé äåÿòåëüíîñòè ð. Êóáàíü 
ñôîðìèðîâàëàñü Àíàïñêàÿ ïå-
ðåñûïü, ÷òî îïðåäåëÿåò ñåâåð-
íóþ ãðàíèöó àðåàëà âèäà íà 
Êàâêàçå.

Darevskia brauneri myus-

âàåò êðîìå ïðèìîðñêîé òåððè-
òîðèè Àáõàçèè è ñîïðåäåëüíûå 
ðàéîíû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Îäíàêî îòñóòñòâèå ïîäõîäÿùèõ 
áèîòîïîâ – áåðåãîâîãî êëèôà, 
êàê è â ñëó÷àå ñ D. [brauneri] 
szczerbaki, èñêëþ÷àåò âîçìîæ-
íîñòü íàõîäîê D. b. myusserica 
íà ýòîé òåððèòîðèè.

Darevskia  l indholmi  
(Szczerbak, 1962). Êàê èçâåñò-
íî, îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ýòîãî âèäà îãðàíè÷åíà Ãîðíûì 
Êðûìîì. Àíàëèç ïîëó÷åííîé 
íà îñíîâå àíàëèçà 184 òî÷åê íà-
õîäîê D. lindholmi (òàáë. 7) 
ÃÈÑ-êàðòû Maxent (ðèñ. 7) ãî-
âîðèò î ðàñïîëîæåíèè ÿäðà àðå-
àëà âèäà íà òåððèòîðèè ñêëîíîâ 
ßéëû.
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Основные особенности хорологии D. lind-
holmi были изучены Н. Н. Щербаком (1962, 
1966) и О. В. Кукушкиным (2009 а). Оконча-

тельно нерешенным вопросом остается ее оби-
тание на горе Опук, расположенной на южном 
берегу Керченского  полуострова (см. рис. 7). Сло- 

Таблица 5
Точки находок Darevskia [brauneri] szczerbaki, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

37.29836940765381, 
44.88807666295172 
37.31003165245056, 
44.87660525142134 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа ЗИН 17835, 17968, 20547, 21773;  ЗММГУ R 
2502; ЗМННПМ Re 2/1-2/90; Лукина, 1963; Да-
ревский, 1967; Ананьева и др., 1998; данные ав-
тора, 2009; Доронин, 2011 б, 2012; Darewskij, 
1984; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 37.33175754547119, 

44.85827209295095 
Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пос. Большой 
Утриш, мыс Утриш 

ЗММГУ R 10022; Лукина, 1963; Ананьева и др., 
1998; Туниев Б. С., Туниев С. Б., 2007; Darewskij, 
1984; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

37.39548683166504, 
44.75526689052670 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, пос. Малый 
Утриш 

ЗММГУ R 5071; СНП 1163; Лукина, 1963; Ост-
ровских, 2009; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 

37.45224237442016, 
44.71202183128979 

Россия, Краснодарский край, г. Анапа, урочище 
Широкая щель 

Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 37.44810104370117, 
44.71539174777462 

Россия, Краснодарский край, побережье в окр. 
г. Геленджик 

Данные автора, 2011; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 
2012 

38.09011459350586, 
44.52918895267968 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, окрест-
ности хут. Джанхот 

Tuniyev, Tuniyev, 2012 38.14461708068848, 
44.46637610779582 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, Мыс 
Идокопас, побережье от Темной щели до с. Криница

ЗИН 22217; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.22920322418213, 
44.41108345991748 

Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, хут. Бетта Туниев, 2003; Tuniyev, 2003; Tuniyev B. S., Tu-
niyev S. B., 2012 

38.40682983398437, 
44.37489815516790 
37.59744644165039, 
44.66938536480121 
37.6020812988281, 
44.6686528722732 

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, c. Абрау-
Дюрсо, окрестности оз. Малый Лиман (=Лиманчик) 

ЗИН 20547, 25962, 25963; СНП 1369; Лукина, 
Соколенко, 1991; Туниев, Тимухин, 2002; Туни-
ев, 2003; данные автора, 2010; Доронин, 2011 б; 
Darewskij, 1984; Tuniyev, 2003; Tuniyev B. S., 
Tuniyev S. B., 2012 37.5853443145751, 

44.6703620071056 
Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
c. Абрау-Дюрсо, урочище Мокрая щель 

Туниев, Тимухин, 2002; Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 
2012 

37.5114440917968, 
44.6904405661945 
38.6155271530151, 
44.3328583358333 

Россия, Краснодарский край, Туапсинский р-н, бух-
та Инал в районе пос. Бжид 

СНП 1238; Туниев, Тимухин, 2002; Туниев, 2003; 
Tuniyev, 2003; Туниев Б. С., Туниев С. Б., 2007; 
Tuniyev B. S., Tuniyev S. B., 2012 38.6433792114257, 

44.3206550065352 
 

Таблица 6
Точки находок Darevskia brauneri myusserica, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

Абхазия, г. Гагр(ы)а ЗИН 17053, 17913; Доронин, 2011 в, 2012 а, б 40.24237275123596, 
43.31783280584184 
40.39784431457519, 
43.17369872726363 
40.40634155273437, 
43.17106968723849 
40.41217803955078, 
43.16800233083689 
40.43243408203125, 
43.15673316872689 
40.44273376464844, 
43.15241277212189 

Абхазия, Гагрский р-н, Пицундо-Мюссерский запо-
ведник, береговые обрывы Мюссерской возвышен-
ности 

ЗИН 17914, 17981, 24397, 25816-25818, 25964-
25971; данные автора, 2010; Доронин, 2011 в, 
2012 а, б 

40.45154213905334, 
43.15182182456543 

 



Ðèñ. 5. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
Darevskia [brauneri] szczerbaki íà Êàâêàçå, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì

ïðîãðàììû Maxent 3.3.3e. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1
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Ðèñ. 6. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ Da-
revskia b. myusserica íà Êàâêàçå, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììû Ma-

xent 3.3.3e. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1

æåí ýòîò äîâîëüíî êðóïíûé (îêîëî 3 êì â ïîïåðå÷-
íèêå) ãîðíûé ìàññèâ ïðî÷íûìè ìåîòè÷åñêèìè ðè-
ôîâûìè èçâåñòíÿêàìè, îáëàäàþùèìè áîëüøîé 
ïðî÷íîñòüþ (ðèñ. 8). Ñêëîíû ãîðû ïðåäñòàâëÿþò 
ñî÷åòàíèå ñòóïåí÷àòûõ óñòóïîâ è êðóòûõ îáðû-
âîâ, ðàñùåëèí è êàìåííûõ ðîññûïåé. Îïóê ÿâëÿ-
åòñÿ ðåôóãèóìîì äëÿ ìíîãèõ ãîðíî-ëåñíûõ âèäîâ, 
åãî ôëîðà èìååò çàìåòíûé ñðåäèçåìíîìîðñêèé õà-
ðàêòåð è ðîäñòâåííà ãîðíî-êðûìñêîé – ïðåæäå 
âñåãî, þæíîáåðåæíîé (Êîðæåíåâñêèé, Ðûôô, 
2006). Íî, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå ïîäõîäÿùèõ ñòà-
öèé è èíòåíñèâíûå ãåðïåòîëîãè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ çäåñü â ïîñëåäíèå ãîäû,

äîñòîâåðíûå íàõîäêè âèäà íà 
ãîðå Îïóê äî ñèõ ïîð îòñóò-
ñòâóþò (Êîòåíêî, Êóêóøêèí, 
2010). Ñîãëàñíî ïîëó÷åííûì 
äàííûì, ýòà òåððèòîðèÿ ìîæåò 
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïîäõîäÿ-
ùàÿ äëÿ îáèòàíèÿ âèäà. Äëÿ 
ýòîãî åñòü è îïðåäåëåííûå ïà-
ëåîãåîãðàôè÷åñêèå ïðåäïî-
ñûëêè (Àíäðóñîâ, 1926; Íîâî-
ñàä, 1992).

Àíàëèç áèîêëèìàòè÷åñêèõ 
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ 

íà àðåàë ÿùåðèö êîìïëåêñà 
Darevskia (saxicola)

Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ êëè-
ìàòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ íà ôîð-
ìèðîâàíèå îáëàñòè ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ êàê êîìïëåêñà â öå-
ëîì, òàê è åãî îòäåëüíûõ ïðåä-

ñòàâèòåëåé îòðàæåíî â òàáë. 8.
Â öåëîì äëÿ êîìïëåêñà íàèáîëüøåå âëèÿíèå 

íà ðàñïðîñòðàíåíèå, èñõîäÿ èç äàííûõ Maxent, 
îêàçûâàþò ãîäîâîé ðàçìàõ òåìïåðàòóð, êîëè÷åñò-
âî îñàäêîâ íàèáîëåå ñóõîãî ìåñÿöà è òåìïåðàòóð-
íàÿ ñåçîííîñòü, ÷òî õàðàêòåðèçóåò åãî ïðåäñòàâè-
òåëåé êàê ìåçîôèëîâ. Äëÿ D. saxicola, â îòëè÷èå îò 
âñåõ îñòàëüíûõ èçó÷åííûõ ôîðì, íàèáîëüøóþ 
ðîëü èãðàþò êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñàìîãî æàðêîãî 
ñåçîíà, èçîòåðìè÷íîñòü è ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà 
ñàìîãî õîëîäíîãî ñåçîíà. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî 
êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî D. saxicola – íàèáîëåå àäàï-
òèðîâàííàÿ ê óñëîâèÿì êîíòèíåíòàëüíîãî êëèìà-

òà ôîðìà â êîìïëåêñå. Âåðîÿò-
íî, èìåííî ýòèì ìîæíî îáúÿñ-
íèòü åå ïðîíèêíîâåíèå íà Ïðè-
êàëàóññêèå âûñîòû Ñòàâðî-
ïîëñêîé âîçâûøåííîñòè, îòëè-
÷àþùèåñÿ çíà÷èòåëüíî áîëü-
øåé çàñóøëèâîñòüþ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ðàéîíîì ã. Êèñëîâîä-
ñêà (Ùèòîâ, 1959). 

Ïðèìå÷àòåëüíî,  ÷òî  
D. lindholmi ïîêàçûâàåò î÷åíü 
áîëüøîå ñõîäñòâî ñ D. [braune-
ri] szczerbaki (÷òî îòðàæåíî è íà 
êàðòàõ ïðîãíîçèðîâàííîé îá-
ëàñòè èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ), 
àäàïòèðîâàííîé ê àðèäíûì 
óñëîâèÿì ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ. 
Ñõîäñòâî ñ D. saxicola ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ â îòíîñèòåëüíî âûñîêîì 
çíà÷åíèè âêëàäà èçîòåðìè÷-
íîñòè.
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Таблица 7 
Точки находок Darevskia lindholmi, использованные при анализе в программе Maxent 

Локалитет Источник информации Координаты 
(десятичные) 

1 2 3 
Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, скалы Ай-Йори 

Свириденко, 2008 34.33952808380127, 
44.67356649907585 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, долина р. Восточный Улу-Узень  

Прокопов и др., 2009 34.51663970947265, 
44.76818687659432 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, Демерджи-Яйла 

ЗМННПМ SR 2079/14274-14278; МПХНУ 27195; Ку-
кушкин, 2009 а; Зиненко, Гончаренко, 2011; Доронин, 
2012 а 

34.39767837524414, 
44.71039017226071 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, гора Чатыр-Даг 

Darewskij, 1984 34.31545257568359, 
44.74673324024678 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, Крымский природный заповедник, 
Альминское лесничество, долина р. Альма 

МПХНУ Г 491; Зиненко, Гончаренко, 2011 34.23090934753418, 
44.72075881137510 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, Крымский природный заповедник, го-
ра Большая Чучель 

ЗМННПМ SR 2081/14280-14282; Щербак, 1966; Котенко, 
Кукушкин, 2010; Darewskij, 1984 

34.2388916015625, 
44.6593738323491 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, Крымский природный заповедник, 
ущелье Яман-Дере 

Пузанов, 1931 34.29905891418457, 
44.66456295219738 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Зеленогорье, ущелье р. Арпат 
(=Пананьян-Узень) 

Кукушкин, 2009 а 34.717655181884766, 
44.858910924143444

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Зеленогорье, урочище Панагия 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.72201108932495, 
44.87752517725423 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. пос. Лазурное, гора Кастел 

Свириденко, 2008 34.38454627990723, 
44.63751338301319 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, пгт. Партенит, дикий пляж 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.35012817382812, 
44.57932631724692 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсовет, 
с. Малый Маяк, гора Парагильмен 

ЗММГУ R 11320; ЗМННПМ SR 2074/14264-14265; Сви-
риденко, 2008 

34.33879852294922, 
44.62248718119768 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. пос. Сотера, каньон р. Алака, Ма-
монтово ущелье 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.47862744331365, 
44.73957771778798 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, южный склон Караби-Яйлы 

ЗМННПМ SR 2058/14099; Щербак, 1966; Свириденко, 
2008; Кукушкин, 2009 а 

34.53964233398437, 
44.82982171157174 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, ниже Ангарского перевала и Кутузов-
ского вдхр. 

ЗИН 22626 34.34180259704598, 
44.73426575089647 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Верхняя Кутузовка 

Литвинчук, 2008 34.37514781951904, 
44.72643028071351 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Генеральское, среднее течение 
р. Су-Ат 

Кукушкин, 2009 а 34.43801879882812, 
44.88421510452726 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Генеральское, ущелье р. Хапхал 

Кукушкин, 2009 а 34.46222305297851, 
44.80656412412319 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, с. Генеральское, верховья р. Улу-
Узень, ущелье Хапхал 

Кукушкин, 2009 а 34.48951721191406, 
44.79304362450304 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсовет, 
с. Генеральское, верховья р. Улу-Узень, 
ущелье Хапхал, водопад Джур-Джур 

ЗМННПМ SR 2052/14047-14048; Darewskij, 1984 34.45930480957031, 
44.80558977964486 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, склон плато Бабуган-Яйла 

Сергеев, 1939; Щербак, 1966; Свириденко, 2008 34.30446624755859, 
44.65400107776577 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, с. Солнечногорское 

NMNH SR 2082/14283-14292, 2100/14409-14417; Щербак, 
1966; Доронин, 2012 а 

34.53728199005127, 
44.74853150704813 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Генеральское, южные обрывы 
яйлы Тырке 

Кукушкин, 2009 а 34.41535949707031, 
44.81715905766149 
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Продолжение табл. 7

1 2 3 
Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Лучистое, верховья р. Алака 

Литвинчук, 2008; Свириденко, 2008; Кукушкин, 2009 а; 
Darewskij, 1984 

34.42574501037598, 
44.76795836420667 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Лучистое, гора Южная Демерд-
жи, долина Приведений 

Свириденко, 2008; Кукушкин, 2009 а 34.41441535949707, 
44.74874485702392 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Зеленогорье, горы Муэдзин-Кая 
и Чок-Сары-Кая, каньон р. Кушень-Узень 

Кукушкин, 2009 а 34.74434852600098, 
44.86870544823733 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет,  окр.  с. Приветное, перевал Биюк-
Капу 

ЗМННПМ SR 2056/14096; Кукушкин, 2009 а; Darewskij, 
1984 

34.60315704345703, 
44.85233975053658 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. с. Семидворье, каньон р. Едыфлер 
(=Тапшан-Гя) 

Кукушкин, 2009 а 34.45741653442383, 
44.71871572652987 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, окр. пансионата «Эврика» 

Кукушкин, 2009 а 34.44284677505493, 
44.69774706827349 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, шоссе между г. Алушта и пос. Вино-
градный 

Кукушкин, Свириденко, 2002, 2008; Доронин, 2012 в 34.38654184341431, 
44.66085430506869 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, гора Кастель 

Шарыгин, Попов, 2003; Доронин, 2012 в; Darewskij, 1984 34.38830138678964, 
44.63899428754675 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, г. Алушта и окрестности 

ЗМННПМ SR 334/3495, 2037/13945-13947; Кукушкин, 
2009 а; Méhely, 1909; Darewskij, 1984  

34.42362070083618, 
44.68028009818737 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, пос. Рыбачий 

ЗМННПМ SR 2058/14099; Доронин, 2012 а; Darewskij, 
1984 

34.59938049316406, 
44.77452392661551 

Украина, АР Крым, Алуштинский горсо-
вет, пос. Лаванда 

Литвинчук, 2008 34.37088847160339, 
44.74040838297794 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
хребет Урага 

Доронин, 2012 в 34.33535406365993, 
44.64934246959442 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
г. Шарха 

Доронин, 2012 в 34.33020422235136, 
44.60079615776069 

Украина, АР Крым, г. Бахчисарай Шарыгин, Попов, 2003; Darewskij, 1984 33.87756156764226, 
44.72384464789599 

Украина, АР Крым, г. Бахчисарай, долина 
р. Чурук-Су 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.91166210174560, 
44.74990302886561 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
пещерный монастырь Качи-Кальон 

ЗИН 14413 33.88750076293945, 
44.69437612444637 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
Сюйреньская крепость 

Свириденко, 2008 33.83368492126465, 
44.63329910919481 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
пещерный монастырь Челтер-Коба 

Свириденко, 2008 33.83158206939697, 
44.63048942328699 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
каньон р. Розовая 

ЗИН 17082 34.01440143585205, 
44.52616006192493 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
пещерный город Мангуп-Кале 

ЗИН 14458; Завьялов и др., 2006; Свириденко, 2008; 
Darewskij, 1984 

33.79840850830078, 
44.59364552742078 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
пещерный город Чуфут-Кале 

ЗИН 14460; ЗМННПМ SR 2033/13866-13872, 2040/13952-
13953, 2060/14106-14157; Литвинчук, 2008; Свириденко, 
2008; Доронин, 2012 в; Darewskij, 1984 

33.92148971557617, 
44.74661132182847 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Яни-Сала (=Новополье) 

ЗИН 23086 33.90878677368164, 
44.57668214989619 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
пещерный город Эски-Кермен 

ЗМННПМ SR 3828/24562-24586; Шарыгин, Попов, 2003; 
Завьялов и др., 2006; Свириденко, 2008 

33.73798370361328, 
44.61246755213096 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Скалистое, гора Бакла 

Свириденко, 2008 33.99873733520508, 
44.80522439622254 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
гора Баба-Даг 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.80613327026367, 
44.58924469421362 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Прохладное, гора Длинная 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.00526046752931, 
44.75697346938202 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Соколиное 

ЗМННПМ SR 2036/13939-13944; 2069/14209-14242; До-
ронин, 2012 а; Darewskij, 1984 

33.95693778991699, 
44.55561622298128 
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Продолжение табл. 7

1 2 3 
Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Соколиное, ущелье Большой каньон  

ЗМННПМ SR 2084/14301-14305; Завьялов и др., 2006; 
Свириденко, 2008; Доронин, 2012 а; Tabatschischin et al., 
2006 

34.00182723999023, 
44.52270265069938 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Соколиное, водопад Серебряные 
струи 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.96968364715576, 
44.51177833077187 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
между с. Соколиное и горой Ай-Петри, се-
верный склон горы 

ЗМННПМ SR 2059/14382, 14102-14105 33.96735213696956, 
44.51328054926473 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
между хребтом Коккок-Яйласы и горой 
Ай-Петри, северный склон горы 

ЗМННПМ SR 3324/21748-21749 34.01714919134974, 
44.47752202688327 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Хаджи-Сала 

Завьялов и др., 2006 33.79223942756653, 
44.60514265938909 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Скалистое 

ЗМННПМ SR 2085/14306-14313; Щербак, 1962; Darew-
skij, 1984 

33.97891044616699, 
44.80881723269603 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Счастливое (=Биюк-Озенбаш) 

ЗМННПМ SR 2102/14421, 4127/26185-26186  

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
с. Малиновка 

Darewskij, 1984 34.02221202850342, 
44.83566507529726 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Нижняя Голубинка 

ЗМННПМ SR 2904/19218; Щербак, 1966; Darewskij, 1984 33.88735055923462, 
44.60676964445871 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Дачное, вдхр. Егиз-Оба 

Свириденко, 2008 33.84029388427734, 
44.73075973787402 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. пгт. Куйбышево 

ЗМННПМ SR 2094/14370-14374; Щербак, 1966; Свири-
денко, 2008; Darewskij, 1984 

33.86020660400390, 
44.62737417773292 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Красный Мак, храм Донаторов 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.72671842575073, 
44.61138300688055 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Староселье (=Салачик), плато Беш-
Кош  

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.9353084564209, 
44.74789145239575 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. пос. Сирень (=Сюйрен) 

Щербак, 1966 33.80523204803467, 
44.69913504693031 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
окр. с. Ходжа-Сала 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.79454612731933, 
44.60632662017524 

Украина, АР Крым, Бахчисарайский р-н, 
гора Тепе-Кермен 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.98586273193359, 
44.63861270845812 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Вишенное 

ЗМННПМ SR 2068/14208, 2090/14329; Щербак, 1962; 
Даревский, 1967; Шарыгин, Попов, 2003 

34.60933685302734, 
45.11702455312841 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Головановка, гора Чомбай 

Кукушкин, 2009 а 34.59560394287109, 
44.98167803547234 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Красноселовка, каньон р. Биюк-Карасу 

ЗМННПМ SR 700/5663; 2066/14197-14204, 14383; Щер-
бак, 1962; Даревский, 1967; Darewskij, 1984 

34.59633350372314, 
44.99718756350347 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Красноселовка, перевал Кокасан 

Кукушкин, 2009 а 34.6919059753418, 
44.9105415333186 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Карасевка 

Кукушкин, 2009 а 34.59817886352539, 
44.99718756350347 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, гора 
Ак-Кая 

Шарыгин, Попов, 2003; Кукушкин, 2009 а; Darewskij, 
1984 

34.63809013366699, 
45.09745793737947 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Пчелиное, северные отроги Караби-Яйлы 

Кукушкин, 2009 а; Darewskij, 1984 34.54410552978515, 
44.92883525162427 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Синекаменка, скала Кок-Таш 

Кукушкин, 2009 а 34.76966857910156, 
44.95003894873442 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Курское, гора Бор-Кая 

Кукушкин, 2009 а 34.94115829467773, 
45.05472732210727 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Белая Скала, гора Аджилар 

Кукушкин, 2009 а 34.65259552001953, 
45.11120978886699 

Украина, АР Крым, Белогорский р-н, окр. 
с. Черемисовка 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.72619533538818, 
45.01527165235868 

Украина, АР Крым, Кировский р-н, окр. 
г. Старый Крым, балка Караин-Дере 

Кукушкин, 2009 а 35.11779785156253, 
44.98519915760111 
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Продолжение табл. 7

1 2 3 
Украина, АР Крым, Кировский р-н, г. Ста-
рый Крым 

Darewskij, 1984 35.11131763458252, 
45.02943757835647 

Украина, Крым, АР Севастопольский гор-
совет, с. Байдары (=Орлиное) 

ЗИН 16345; ЗМННПМ SR 2068/14208 33.7880015373238, 
44.4424668120458 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, Байдарская долина 

ЗМННПМ SR 2049/14038; Darewskij, 1984 33.78364562988281, 
44.47103123156184 

Украина, Крым, Севастопольский горсовет, 
перевал Байдарские ворота 

ЗМННПМ SR 2075/14266-14268 33.78844879567624, 
44.40676565245778 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, с. Верхнесадовое 

Darewskij, 1984 33.70708465576172, 
44.68940324274224 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, г. Инкерман (=Белокаменск), окр. 
пещерного монастыря 

ЗМННПМ SR 2080/14279, 4023/25632-25640; Доценко и 
др., 2009; Darewskij, 1984 

33.61730575561523, 
44.60073505776854 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, бухта Ласпи 

ЗИН 10363; ЗМННПМ SR 2096/14381-14385; Méhely, 
1909 

33.71125817298889, 
44.41936000286542 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, урочище Батилиман 

Darewskij, 1984 33.68270874023437, 
44.42103049629628 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, гора Ильяс-Кая 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.74064445495605, 
44.40367955959692 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, окр. с. Черноречье, Чернореченский 
каньон 

Свириденко, 2008 33.68167877197265, 
44.54656378684699 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, мыс Айя 

Свириденко, 2008 33.65060806274414, 
44.42740551878442 

Украина, АР Крым, Севастопольский гор-
совет, с. Резервное, долина р. Сухой 

Литвинчук, 2008 33.67558479309082, 
44.47770701099087 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, мыс 
Фиолент 

ЗИН 20699; ЗМННПМ SR 3860/24856-24859; МПХНУ 
27188, Г 321; Литвинчук, 2008; Зиненко, Гончаренко, 
2011; Darewskij, 1984 

33.49001884460449, 
44.49785220935737 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, Герак-
лейский полуостров, в 1.5 км ЮЗ от мыса 
Херсонес 

Кукушкин, Свириденко, 2002; Доронин, 2012 в 33.37891101837158, 
44.58307838302505 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, пере-
шеек полуострова Маячный в 9 км СЗ мыса 
Фиолент 

Кукушкин, Свириденко, 2002; Доронин, 2012 в 33.38021993637085, 
44.58238300825864 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, Балак-
лавский р-н 

Darewskij, 1984 33.62563133239746, 
44.50642252393555 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, Балак-
лавский р-н, артбатарея на берегу Балак-
лавской бухты 

Литвинчук, 2008 33.59593391418457, 
44.49445434307311 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, Балак-
лавский р-н, руины генуэзской крепости 
Чембало 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 33.59822988510132, 
44.49404107556108 

Украина, АР Крым, г. Севастополь, Кара-
бельная сторона 

ЗМННПМ SR 2047/14033 33.54274101555348, 
44.61478226683447 

Украина, АР Крым, г. Симферополь Darewskij, 1984 34.04268264770508, 
44.91923329518873 

Украина, АР Крым, г. Симферополь, Пет-
ровские скалы 

Шарыгин, Попов, 2003 34.12147951086808, 
44.94387002739922 

Украина, АР Крым, г. Симферополь, берега 
Симферопольского вдхр. 

Шарыгин, Попов, 2003 34.16518020472722, 
44.91356860373105 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
с. Залесье 

Шарыгин, Попов, 2003 34.10444641034701, 
44.88825301137559 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
между с. Чистенькое и с. Тополи 

МПХНУ 27189, 27196; Зиненко, Гончаренко, 2011 34.07220840454101, 
44.86122282541208 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
окр. с. Чистенькое 

Свириденко, 2008 34.05135154724121, 
44.88573543405812 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
окр. с. Петровская Балка 

Свириденко, 2008 34.12698984146118, 
44.93350650921093 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
с. Чистенькое 

Свириденко, Попов, 2007 34.03843402862549, 
44.87922814163524 
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Продолжение табл. 7
1 2 3 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
с. Кизил-Коба (=Красные пещеры) 

ЗИН 23082; ЗМННПМ SR 2034/13894-13896, 3456/22330, 
3842/24697-24699; Доронин, 2012 а, в; Darewskij, 1984 

34.33858394622803, 
44.86435591186721 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
с. Карагач (=Кизиловка) 

ЗИН 3137 34.03774738311767, 
44.81810276479876 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
окр. с. Мраморное 

ЗММГУ R 8600 34.26541915163398, 
44.82034022165843 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
с. Партизанское 

Darewskij, 1984 34.07409667968759, 
44.83170869587754 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
3 км СВ от с. Перевальное (=Анга-ра), пе-
щеры Кызыл-Коба (=Красные пещеры) 

ЗИН 23083; ЗМННПМ SR 2034/13873-13893; Шарыгин, 
Попов, 2003; Свириденко, 2008 

34.33965682983398, 
44.86572468252718 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
Крымский природный заповедник, урочи-
ще Орлиное ущелье 

Котенко, Кукушкин, 2010 34.31798458099365, 
44.81651976340621 

Украина, АР Крым, Симферопольский р-н, 
Крымский природный заповедник, урочи-
ще Тисовое ущелье 

Котенко, Кукушкин, 2010 34.31519508361816, 
44.77519415086047 

Украина, АР Крым, г. Судак ЗМННПМ SR 2065/14194-14196; Доронин, 2012 а; Méhe-
ly, 1909; Darewskij, 1984 

34.96162891387939, 
44.84871920027991 

Украина, АР Крым, г. Судак, мыс Кыз-
Кулле, генуэзская крепость 

Кукушкин, 2009 а 34.98231410980224, 
44.83778010518242 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
пгт. Новый Свет 

ЗМННПМ SR 2058/14100-14101; МПХНУ 14365; Зинен-
ко, Гончаренко, 2011; Доронин, 2012 а 

34.92223262786865, 
44.83126739056657 

Украина, АР Крым, Судакский регион, 
пгт. Новый Свет, мыс Капчик 

Кукушкин, 2009 а 34.90929365158081, 
44.81674808359673 

Украина, АР Крым, Судакский регион, 
с. Морское 

ЗМННПМ SR 2048/14036-14037; Darewskij, 1984 34.80515956878662, 
44.82032498188776 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. пгт. Новый Свет, заповедник Карау-
Оба, гора Караул-Оба 

Кукушкин, 2009 а 34.89463806152344, 
44.82714330519275 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
гора Кара-Оба 

ЗМННПМ SR 4020/26610-26614, 4025/25670-25672 35.12949362397194, 
44.90412582037512 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
гора Сокол 

Кукушкин, 2009 а 34.93008613586426, 
44.83584767086702 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
мыс Алчак-Кая 

Кукушкин, 2009 а 34.98995304107666, 
44.83070434095354 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. с. Солнечная Долина, хребет Чалки 

Кукушкин, 2009 а 35.08895874023437, 
44.87868076572368 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. с. Солнечная Долина, гора Парус-Кая, 
перевал Синор 

Кукушкин, 2009 а 35.09239196777344, 
44.89686302269643 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. г. Судак, гора Перчем 

Кукушкин, 2009 а 34.93171691894531, 
44.85878924255780 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. с. Веселое, гора Вигла 

Кукушкин, 2009 а 34.84202384948730, 
44.85878924255780 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. с. Громовка (=Громовое) 

ЗМННПМ SR 162/1763-1773, 1466/10737-10741, 2054/ 
14054-14061, 3386/22005-22006; Кукушкин, 2009 а 

34.78503227233887, 
44.88196494308343 

Украина, АР Крым, Судакский горсовет, 
окр. с. Ворон, гора Плакья 

Кукушкин, 2009 а 34.81026649475098, 
44.89655901882811 

Украина, АР Крым, г. Феодосия ЗММГУ R 2499 35.38376469165083, 
45.02746801236441 

Украина, АР Крым, г. Феодосия, Старый 
Карантин, генуэзская крепость 

Кукушкин, 2009 а 35.42163848876953, 
45.01299628404489 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
окр. пгт. Коктебель, мыс Мальчик 

Кукушкин, 2007; Котенко, Кукушкин, 2010 35.24798154830932, 
44.95530828013188 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
Береговой хребет 

ЗМННПМ SR 1480/10825, 2039/13951, 2045/14030, 2083/ 
14293-14300; Щербак, 1966; Кукушкин, 2009 а; Котенко, 
Кукушкин, 2010; Доронин, 2012 в; Darewskij, 1984 

35.22800445556640, 
44.92117812483123 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
бухта Львиная 

ЗМННПМ SR 2038/13948-13950 35.23174546658991, 
44.91647405523793 
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Продолжение табл. 7
1 2 3 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
скала-остров (кекур) Шайтан-Капу (=Золо-
тые Ворота) 

Кукушкин, 2009 а; Котенко, Кукушкин, 2010 35.23130893707275, 
44.91465584844967 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
южный склон горы Малый Карадаг, источ-
ник Гяур-Чешме 

Кукушкин, 2009 а; Котенко, Кукушкин, 2010 35.20397186279297, 
44.95848179382986 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
Южная Сердоликовая бухта 

ЗММГУ R 2475; Котенко, Кукушкин, 2010 35.24250984191894, 
44.92403447401771 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, Карадагский природный заповедник, 
урочище Мертвый город 

Котенко, Кукушкин, 2010 35.23469924926758, 
44.92014494228038 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсовет, 
окр. пгт. Щебетовка, гора Папас-Тепе 

Кукушкин, 2009 а 35.16036987304687, 
44.95617380127376 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. пгт. Щебетовка, долина р. Биюк-
Узень 

Кукушкин, 2009 а 35.13513565063476, 
44.95046415768503 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. пгт. Щебетовка, хребет Курбан-
Кая 

Кукушкин, 2009 а 35.11908531188965, 
44.94779136337914 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. пгт. Щебетовка, балка Буран-Таш 

Свириденко, 2008; Кукушкин, 2009 а 35.16646385192871, 
44.91576890432117 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. пгт. Курортное 

Кукушкин, 2007, 2009 а; Литвинчук, 2008; Свириденко, 
2008; Котенко, Кукушкин, 2010 

35.19476652145386, 
44.91084546325574 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. пгт. Орджоникидзе, мыс Киик-
Атлама 

Щербак, 1962; Даревский, 1967; Darewskij, 1984 35.38679122924805, 
44.95362275412844 

Украина, АР Крым, Феодосийский регион, 
окр. с. Краснокаменка, горы Сандык-Кая, 
Сочарчикон-Кая 

Кукушкин, 2009 а 35.09822845458984, 
44.93284572023351 

Украина, АР Крым, Феодосийский горсо-
вет, окр. с. Щебетовка, восточные отроги 
хребта Туар-Алан 

Кукушкин, 2009 а 35.05239486694336, 
44.96358334269838 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
гора Ай-Петри 

ЗИН 25860; ЗМННПМ SR 570/4829, 2051/14040-14046, 
2098/14401-14406; Свириденко, 2008; Darewskij, 1984 

34.0440559387207, 
44.4462813149093 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пос. Даниловка (Ай-Даниль) 

ЗММГУ R 8763-8764 34.25712794065477, 
44.52566469768617 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
гора Шан-Кая (=Нишан-Кая) 

ЗИН 14461; Доронин, 2012 в 34.02105331420898, 
44.43549589232457 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
Никитский ботанический сад 

ЗММГУ R 3092, R 8765, R 10629, R 11062; Шарыгин, 
1976 а; Литвинчук, 2008; Свириденко, 2008; Darewskij, 
1984 

34.23228263854980, 
44.50631540277902 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пгт. Никита, скалы Палеокастрон 

Кукушкин, 2009 б 34.22515869140625, 
44.51480796925661 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
природный заповедник «Мыс Мартьян» 

Шарыгин, 1976 б; Свириденко, 2008; Котенко, Кукуш-
кин, 2010 

34.24359083175659, 
44.50585630987859 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
левый приток р. Учан-Су (=Водопадная) 

ЗММГУ R 8766 34.09255027770996, 
44.49267880265395 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
водопад Учан-Су в 6 км С г. Ялта 

ЗМННПМ SR 2055/14073-14077, 2091/14330-14336 34.08715719357133, 
44.49482780541523 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Симеиз, гора Кошка 

ЗМННПМ SR 2095/14375-14376, Щербак, 1966; Darew-
skij, 1984 

33.99431705474853, 
44.40444605239122 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
между пгт. Симеиз и пос. Понизовка 

ЗММГУ R 9948 33.96587692201139, 
44.39775922858485 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
с. Оползневое 

ЗМННПМ SR 2041/13954-13955 33.94351484254005, 
44.40795232777159 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
Крымский природный заповедник, ущелье 
Уч-Кош 

Котенко, Кукушкин, 2010; Darewskij, 1984 34.17850971221924, 
44.55050910947777 
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Окончание табл. 7

1 2 3 
Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
Крымский природный заповедник, бывший 
Козьмо-Демьянский (=Косьмодамианов-
ский) монастырь 

ЗММГУ R 2495 34.26971973851329, 
44.66459776713451 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
восточный склон хребта Баланын-Каясы 

М. Ф. Багатуров, личн. сообщ., 2012 34.16662685573101, 
44.54513047501520 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пос. Куйбышево (=Исар) 

ЗММГУ R 2476, R 2496, R 2513 34.11266265437015, 
44.49629104772728 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
с. Нижние Лимены (=пос. Голубой Залив) 

ЗИН 14455, 14456, 14459, 17060; Литвинчук, 2008; Доро-
нин, 2012 в 

33.98767590522766, 
44.42090023017578 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
с. Мухалатка (=пос. Санаторное) 

ЗИН 9628 33.81308555603027, 
44.39812218649339 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пос. Курпаты, мыс Ай-Тодор, замок Лас-
точкино гнездо 

ЗМННПМ SR 2097/14384-14400; МПХНУ 27197; Зинен-
ко, Гончаренко, 2011; Méhely, 1909; Darewskij, 1984;  

34.12874937057495, 
44.43059276932708 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, меж-
ду мысом Ай-Тодор и горой Ай-Петри 

ЗМННПМ SR 2093/14347-14369 34.08255217596889, 
44.44740247485525 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. г. Алупка 

ЗИН 23085; ЗММГУ R 2501, R 5973; ЗМННПМ SR 
2064/14174, 14243, 2104/14423-14424; Доронин, 2012 в 

34.04115915298462, 
44.42225651615072 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
г. Алупка 

ЗМННПМ SR 2104/14423-14424; Даревский, 1967; Завья-
лов и др., 2006; Доронин, 2012 а; Darewskij, 1984 

33.79223942756653, 
44.60514265938909 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пос. Горное, санаторий «Горная здравница» 

ЗМННПМ SR 2055/14071 34.11900909617544, 
44.46158959481138 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
гора Пиляки 

Доронин, 2012 в 33.97038739174606, 
44.43074933097424 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
гора Хыр 

Доронин, 2012 в 33.96566670387986, 
44.41577164154035 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. г. Ялта 

ЗИН 23087, 26237, 26238; ЗМННПМ SR 2042/ 13956-
13957 

34.14997100830078, 
44.51395111777973 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пгт. Форос 

ЗМННПМ SR 4101/26028; Завьялов и др., 2006; Литвин-
чук, 2008; Darewskij, 1984 

33.78964304924011, 
44.38966630157323 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Кастрополь (=Береговое) 

ЗММГУ R 2492; Даревский, 1967 33.88271721079939, 
44.41134734706676 

Украина, Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Артек 

МПХНУ 27194; Зиненко, Гончаренко, 2011 34.32184696197510, 
44.55217585147296 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пгт. Партенит, Аю-Даг 

ЗМННПМ SR 2950/19603; Шарыгин, Попов, 2003; Сви-
риденко, 2008; Доронин, 2012 в 

34.34557914733887, 
44.55836837374844 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пос. Массандра, Массандровский парк 

Свириденко, 2008 34.18437838554382, 
44.50570327810832 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Гурзуф 

ЗММГУ R 2509; ЗМННПМ SR 2061/14158; Darewskij, 
1984 

34.28380250930786, 
44.54243467446909 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пгт. Кореиз 

Литвинчук, 2008 34.07362461090088, 
44.44058244764004 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
окр. пгт. Советский, Никитская яйла 

Свириденко, 2008 34.22430038452148, 
44.54852118964002 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Гурзуф, скалы-острова Адалары 

ЗМННПМ SR 2087/14315; Щербак, 1962; Даревский, 
1967; Свириденко, 2008; Доронин, 2012 а 

34.29543256759643, 
44.54269466425848 

Украина, Крым, Ялтинский горсовет, 
пгт. Ливадия 

О. В. Кукушкин, личн. сообщ., 2011 34.14696693420410, 
44.47034983039037 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
Ялтинский горно-лесной заповедник 

Котенко, Кукушкин, 2010 34.06757354736328, 
44.45792243394586 

Украина, Крым, Ялтинский горсовет, 
р. Быстрая (=Дерекойка) 

ЗМННПМ SR 2055/14084-14090 34.14317630231380, 
44.51653543047764 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
г. Ялта 

ЗМННПМ SR 20/329-332, 2055/14062-14095, 30/437-445, 
2057/14097-14098; Доронин, 2012 а; Méhely, 1909; Da-
rewskij, 1984 

34.16039943695068, 
44.49886234763886 

Украина, АР Крым, Ялтинский горсовет, 
г. Ялта, водопад Яузлар 

ЗМННПМ SR 2055/14092-14095, 2062/14159-14168; До-
ронин, 2012 а 

34.10284996032715, 
44.50023978072954 
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Таблица 8 
Вклад биоклиматических параметров в построение карт 

наиболее вероятных областей распространения ящериц комплекса Darevskia (saxicola), % 

Биоклиматические параметры Таксон 

Шифр Значение 
Комплекс 
Darevskia 
(saxicola) 

D. 
saxicola

D. b. 
brauneri

D. b. 
darevskii

D. b. 
myusserica 

D. [brauneri] 
szczerbaki 

D. 
lindholmi

BIO 1 Среднегодовая температу-
ра (×10; °С) 

0 0 0 0 0 0 0 

BIO 2 Среднесуточная амплитуда 
(среднее для месяца (мак-
симум – минимум)) 

0.9 0 0 3.8 1 38.9 1 

BIO 3 Изотермичность 
(BIO2/BIO7) (×100) 

0.5 27.0 0.3 0.3 0.3 0 5.4 

BIO 4 Температурная сезонность 
(SD × 100) 

9.8 1.0 1.1 0.9 1.1 0 1.3 

BIO 5 Максимальная температура 
наиболее жаркого месяца 
(×10; °С) 

4.1 0 0 0 0 0 0 

BIO 6 Минимальная температура 
наиболее холодного месяца 
(×10; °С) 

0.6 0 0 3.1 0 2.0 0 

BIO 7 Годовой размах темпера-
тур (BIO5-BIO6) (×10; °С) 

48.7 0.2 0 3 0.8 23.4 19.8 

BIO 8 Средняя температура наи-
более влажного сезона 
(×10; °С) 

1.2 0 0 0.6 3.1 21.1 38.2 

BIO 9 Средняя температура наи-
более сухого сезона (×10; 
°С) 

1.3 3.6 0 0 9.0 0 2.0 

BIO 10 Средняя температура наи-
более жаркого сезона (×10; 
°С) 

0.1 0.1 9.3 0 0 0 0 

BIO 11 Средняя температура наи-
более холодного сезона 
(×10; °С) 

0.1 5.2 0 0 0 0 1.2 

BIO 12 Среднегодовые осадки, мм 0.3 0 0.1 0 0.1 0 0.4 
BIO 13 Количество осадков наи-

более влажного месяца, мм 
0 0.2 0 0 0 0 0.1 

BIO 14 Количество осадков наи-
более сухого месяца, мм 

20.4 0 81.1 66.8 83.9 13.7 29.8 

BIO 15 Сезонность осадков (CV; 
%) 

1.1 2.1 0.7 1.8 0 0 0.1 

BIO 16 Количество осадков наи-
более влажного сезона, мм 

0.8 0 0 0 0 0 0 

BIO 17 Количество осадков наи-
более сухого сезона, мм 

4.5 0 1.4 17.6 0.6 0 0.2 

BIO 18 Количество осадков наи-
более жаркого сезона, мм 

4.3 54.7 2.3 0.7 0.1 0 0 

BIO 19 Количество осадков наи-
более влажного сезона, мм 

1.0 0.1 0 1.3 0 0.3 0 

Alt Высота, м н.у.м. 0.3 5.6 3.7 0.2 0 0.7 0.4 

Примечание. Жирным шрифтом выделены параметры, вносящие наибольший вклад в построение карт. 
 
 



Ðèñ. 8. Ãîðà Îïóê, Îïóêñêèé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê, 
þæíûé áåðåã Êåð÷åíñêîãî ïîëóîñòðîâà Êðûìà, Óêðàè-
íà – íåïîäòâåðæäåííûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëîêàëèòåò
îáíàðóæåíèÿ Darevskia lindholmi (ôîòî Î. Â. Êóêóøêèíà)

Ðèñ. 7. Êàðòà ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ Darevskia lindholmi â Êðûìó, ïîñòðîåííàÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðàììû

Ma Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ñì. ðèñ. 1xent 3.3.3e. 

ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ýòî ñîãëàñóåò-
ñÿ ñ íàøèìè äàííûìè ïî íàõîäêå D. saxicola â âû-
ñîêîãîðüå (Êëóõîðñêèé ïåðåâàë, h ?  2700 ì í.ó.ì) 
(Äîðîíèí, 2011 â). Îòìåòèì, ÷òî ïî äàííûì 
È. Ñ. Äàðåâñêîãî (1967), äèàïàçîí âûñîò äëÿ ýòîãî 
âèäà ñîñòàâëÿåò 800 – 1400 ì í.ó.ì.

Íà ñëåäóþùåì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ áóäåò 
ðàññìîòðåí âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ÃÈÑ-
ïðîãðàìì òåððèòîðèé, ïðèãîäíûõ äëÿ îáèòàíèÿ 
ñêàëüíûõ ÿùåðèö âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ëåäíèêîâî-

Âñå òðè ïîäâèäà D. braune-
ri äåìîíñòðèðóþò îáùíîñòü ïî 
ïðåîáëàäàíèþ âëèÿíèÿ êîëè-
÷åñòâà îñàäêîâ íàèáîëåå ñóõîãî 
ìåñÿöà íà èõ ðàñïðîñòðàíåíèå. 
Íàèáîëåå ñõîäíû ïî èññëåäîâàí-
íûì ïàðàìåòðàì D. [brauneri] 
szczerbaki è D. b. myusserica, çà-
íèìàþùèå èñêëþ÷èòåëüíî ïðè-
ìîðñêèå áèîòîïû: òîëüêî îíè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè çàâèñè-
ìîñòü îò ñðåäíåé òåìïåðàòóðû 
íàèáîëåå âëàæíîãî ñåçîíà. Ýòî 
ïîäòâåðæäàåò íàøå ïðåäïîëîæå-
íèå, ÷òî D. b. myusserica ÿâëÿåòñÿ 
ýêîëîãè÷åñêèì è çîîãåîãðàôè-
÷åñêèì ýêâèâàëåíòîì D. [braune-
ri] szczerbaki (Äîðîíèí, 2011 â).

Âñå ïðåäñòàâèòåëè êîì-
ïëåêñà, çà èñêëþ÷åíèå D. saxico-
la, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè êðàéíå 
íèçêèå ïîêàçàòåëè âëèÿíèÿ âû-
ñîòû ìåñòíîñòè íà ïîñòðîåíèå 
êàðò ïðîãíîçèðóåìîé îáëàñòè

ãî ìàêñèìóìà, ò.å. ëåäíèêîâûõ ðåôóãèóìîâ, è ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ èçìåíåíèÿ îáëàñòè èõ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ â áóäóùåì. 

Áëàãîäàðíîñòè

Àâòîð èñêðåííå áëàãîäàðåí Í. Á. Àíàíüåâîé 
è Á. Ñ. Òóíèåâó çà ðóêîâîäñòâî è âñåñòîðîííþþ 
ïîìîùü, Ì. Ô. Áàãàòóðîâó, Â. Ã. Äàíèëåâè÷, 
Ñ. Þ. Êîíàåâó, À. À. Êèäîâó, Þ. Ñ. Êëþøíèêîâó, 
Î. Â. Êóêóøêèíó, ß. Â. Ëåâàíöîâîé, Ê. Þ. Ëîòèå-
âó, Ê. Ä. Ìèëüòî, Â. Â. Íåéìîðîâöó, Ñ. Â. Îñòðîâ-
ñêèõ è Í. Å. Øåâ÷åíêî çà ïðåäîñòàâëåííûé ìàòå-
ðèàë ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ñêàëüíûõ ÿùåðèö, Î. Â. 
Êóêóøêèíó çà öåííûå çàìå÷àíèÿ ïðè îáñóæäåíèè 
ðóêîïèñè, Â. Ô. Îðëîâîé, Å. Ì. Ïèñàíöó, È. Á. Äî-
öåíêî, À. È. Çèíåíêî è Ë. Ï. Åðìîëèíîé çà âîçìîæ-
íîñòü îáðàáîòêè ãåðïåòîëîãè÷åñêèõ êîëëåêöèé 
Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ ÌÃÓ, Çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ 
Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-ïðèðîäîâåä÷åñêîãî ìóçåÿ 
ÍÀÍ Óêðàèíû, Ìóçåÿ ïðèðîäû Õàðüêîâñêîãî íà-
öèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà è Çîîëîãè÷åñêîãî ìó-
çåÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü Ñ. Í. Ëèòâèí÷óêó è 
Å. À. Ãîëûíñêîìó çà êîíñóëüòàöèè ïðè ðàáîòå ñ 
ïðîãðàììîé Maxent è DIVA-GIS.

Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêå ãðàíòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ãîñêîíòðàêò 
ÍØ 6560.2012.4), Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåí-
òàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ïðîåêò ¹ 12-04-00057-à) 
è Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
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To study the habitats and potential spread of the rock lizards from the Darevskia (saxicola) complex, the 
Maxent 3.3.3e program was used. Our analysis has found that currently in the Ciscaucasia (on the 
Stavropol Upland) there are no favorable climatic conditions for habitation of D. saxicola but it can be 
found on the territory of North Ossetia-Alania (in the Digorskoe Gorge), there are no clear boundaries 
between the habitats of D. b. brauneri and D. b. darevskii. This is further evidence in favor of their 
conspecificity; the habitat of D. [brauneri] szczerbaki has been stable in recent decades and no significant 
movement of its borders has taken place, in Abkhazia there is very limited territory suitable for habitation 
of D. b. myusserica. Bioclimatic factors affecting the habitat of the lizards from the complex were 
analyzed. 
Key words: Darevskia (saxicola) complex, Geographic Information Systems, potential distribution, 
Maxent, Caucasus, Crimea. 
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В черте города Одесса выявлен новый для фауны Украины вид пресмыкающихся – туркестанский геккон 
(Tenuidactylus fedtschehkoi), известный как эндемик Западного Памиро-Алая. Наиболее вероятен его завоз в 
Украину автотранспортом вместе с товарами из Центральной Азии. Представляет интерес дальность 
пассивного расселения – около 3000 км. В настоящее время вид-вселенец увеличивает численность и 
расширяет свой ареал в Одессе. Какого-либо вреда для состояния биоразнообразия при этом не 
прослеживается; более того, единственная в Европе синантропная популяция T. fedtschenkoi имеет высокую 
научную ценность. Однако крайне нежелательной является инвазия этого крупного и экспансивного вида 
гекконов в Крым, где обитает более мелкий аборигенный вид гекконов – Mediodactylus kotschyi. Последний 
характеризуется сходными экологическими преференциями и в случае успешной натурализации вселенца 
может быть им вытеснен. 
Ключевые слова: Gekkonidae, Tenuidactylus fedtschenkoi, интродукция, инвазия, Одесса, Украина. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия проблема инва-
зивных видов в мировом масштабе стоит очень 
остро. К расселению интродуцентов и их влия-
нию на природные экосистемы, нередко сопро-
вождающемуся их полной или частичной дест-
рукцией, приковано пристальное внимание ис-
следователей многих стран (Didham et al., 2005). 
Особенно актуальна эта проблема в государст-
вах, полностью или частично расположенных в 
границах субтропического пояса (Engelman et al., 
2011). Например, в США на сегодняшний день 
выявлено 126 интродуцированных видов репти-
лий (Witmer, Fuller, 2011). Весомая доля в числе 
чужеродных фаунистических элементов принад-
лежит ящерицам инфраотряда Gekkota, многие 
из которых имеют выраженную тенденцию к 
синантропизации и антропохории. Так, во Фло-
риде – южном штате, фауна которого особенно 
богата чужеродными элементами – на единст-
венный аборигенный вид гекконов приходится 
10 интродуцированных (Krysko, Daniels, 2005). 
Иногда ситуация может быть еще более драма-

тичной: так, из 26 видов современной герпето-
фауны Балеарских островов (Испания) абориге-
нами архипелага являются только 3 (Pinya, 
Carretero, 2011). 

На этом фоне Украина выглядит сравни-
тельно благополучным регионом. К настоящему 
времени сложилось представление, что чуже-
родные виды пресмыкающихся здесь практиче-
ски отсутствуют. Исключение составляют 2 пар-
теногенетических вида ящериц рода Darevskia 
Arribas, 1997, в экспериментальных целях ин-
тродуцированных в 1963 г. И. С. Даревским и 
Н. Н. Щербаком в каньоне р. Тетерев (Доценко, 
Даревский, 2005). Крымский геккон, Mediodac-
tylus kotschyi danilewskii (Srauch, 1887), длитель-
ное время считавшийся синантропом и интроду-
центом (Щербак, 1966), как установлено в по-
следние десятилетия, широко распространен в 
естественных ландшафтах Крымского субсреди-
земноморья, поднимаясь на отдельных участках 
южного макросклона Главной горной гряды 
почти до 700 м н. у. м. и местами являясь наибо-
лее многочисленным видом рептилий. Изучение 
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особенностей распространения и экологии M. k. 
danilewskii в Крыму, наряду с новыми данными, 
полученными с использованием молекулярных 
методов1, дает основания считать его абориген-
ным видом герпетофауны полуострова (Кукуш-
кин, 2004, 2005 а, б, в, 2009; Кукушкин, Шары-
гин, 2005). Высказывавшееся безо всякой аргу-
ментации предположение об «адвентивной» при-
роде крымской популяции леопардового полоза, 
Zamenis situla (Linnaeus, 1758) (Загороднюк, 
2004), лишено оснований и противоречит палео-
нтологическим данным (Vremir, Ridush, 2005). 

Данная работа посвящена обнаружению 
нового для фауны Украины и Европы в целом 
вида рептилий – геккона туркестанского, Tenui-
dactylus fedtschenkoi (Strauch, 1887). Природный 
ареал этого вида, являющегося эндемиком гор-
ных систем Западного Памиро-Алая, охватывает 
восточную часть бывшего Русского Туркестана: 
юго-восточный Туркменистан, южный Узбеки-
стан, западный и северный Таджикистан, а также 
крайний север Афганистана; кроме того, извест-
ны его находки в Кыргызстане (Бишкек), южном 
Казахстане (Кызылкум), северо-восточном (Ка-
ракумы) и южном Туркменистане, куда он, по-
видимому, проник с помощью человека – вдоль 
древних караванных путей (Богданов, 1960, 
1962; Саид-Алиев, 1979; Щербак, Голубев, 1986; 
Голубев, Стрельцов, 1989; Щербак и др., 1997; 
Заповедники…, 2006; Хидиров, 2006; Зиненко, 
Гончаренко, 2011). Обнаружение и расселение 
T. fedtschenkoi в восточноевропейском примор-
ском городе – на огромном удалении от границ 
природного ареала – представляет значительный 
научный интерес, а оценка возможных послед-
ствий его интродукции с природоохранной точ-
ки зрения имеет важное значение. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Выводы о распространении геккона в 
г. Одесса основывались на опросах местного на-
селения, однако вполне достоверными считались 
лишь сведения, подтвержденные конкретными 
находками. Поиски гекконов предпринимались 
первым автором после наступления темноты с 

                                                           
1 Предварительные результаты анализа мито-

хондриальной ДНК M. k. danilewskii из популяций 
Крыма и черноморского побережья Болгарии позво-
ляют предполагать, что дизъюнкция ареала на данном 
участке имеет плейстоценовый возраст (Р. А. Назаров 
и О. В. Кукушкин, неопубл. данные).  

использованием ручного фонаря. Таксономиче-
ское положение рассматриваемых в работе видов 
палеарктических голопалых гекконов указано в 
соответствии с результатами ревизии А. М. Bauer с 
соавторами (2013). Видовая принадлежность яще-
риц установлена О. В. Кукушкиным и Р. А. Назаро-
вым. Морфологическое описание добытых осо-
бей выполнено с использованием признаков, ре-
комендованных для гекконов рода Tenuidactylus 
Szczerbak et Golubev, 1984 в его прежнем пони-
мании (Щербак, Голубев, 1986). Промеры сни-
мались штангенциркулем; подсчет элементов 
фолидоза производился под бинокулярным мик-
роскопом МБС-2. Обработанные экземпляры 
(спиртовая фиксация) переданы в фондовую 
герпетологическую колекцию Зоологического 
Музея ННПМ НАНУ (инвентарные номера 
26025 – 26027). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Распространение. Первые сведения о 
встречах гекконов в черте г. Одесса относятся к 
2000 г., когда в одном из крупных микрорайонов 
(поселок Котовского, Суворовский район г. Одес-
са) были обнаружены 2 особи этих ящериц. Но-
вых находок в г. Одесса не было вплоть до 2011 г., 
на протяжении которого в кварталах старой час-
ти города было добыто 14 гекконов2. Первая из 
обнаруженных в 2011 г. особей (самец) была от-
ловлена местным жителем на улице Богдана 
Хмельницкого 17.02 и доставлена в одесский 
океанариум «Немо». Затем, в течение мая – ав-
густа в океанариум были переданы еще 4 особи 
(3 самца и самка), а в одесский зоопарк – 6 (2 
взрослых самца, 3 самки, одна ювенильная 

                                                           
2 В конце 2012 г., после того как статья была 

сдана в печать, нам стало известно о еще одной на-
ходке T. fedtschenkoi в г. Одесса. Геккон (самка, juv., 
L. – 35 мм) был добыт 09.09.2005 г. при проведении 
ремонтных работ на верхнем этаже сложенного из 
ракушечника четырехэтажного жилого дома дорево-
люционной постройки, расположенного по улице 
Прохоровская, неподалеку от ее пересечения с ули-
цей Мясоедовская. Экземпляр (спиртовая фиксация) 
хранился на кафедре зоологии Донецкого националь-
ного университета. Видовая принадлежность экспо-
ната установлена по фотографиям, предоставленным 
Л. И. Тараненко. Последний сообщает (in litt.), что 
под отслоившейся штукатуркой на стене здания од-
новременно наблюдались 3 или 4 ящерицы, однако в 
момент обнаружения отловить удалось лишь одну из 
них. Еще двух гекконов в последующие дни добыли 
домашние кошки. 
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особь). Все ящерицы отловлены на улицах Про-
хоровская и Богдана Хмельницкого. 03.09.2011 
г. первым автором данного сообщения были 
предприняты целенаправленные поиски гекко-
нов на ул. Прохоровская, в результате чего были 
добыты 2 геккона (взрослые самец и самка). По-
следняя в 2011 г. находка сделана 21.10: сего-
летка проникла в квартиру через выходящее во 
двор окно второго этажа жилого дома на улице 
Ризовской, в 1 – 1.5 км к северу от места преды-
дущих находок. Встречи ювенильных экземпля-
ров свидетельствуют о том, что одесская попу-
ляция туркестанского геккона устойчива, и дан-
ный вид успешно воспроизводится в новых для 
него условиях. 

Из вышеприведенного следует, что боль-
шая часть находок гекконов приходится на изо-
билующие разрушающимися постройками ста-
рые кварталы района «Молдаванка» (Примор-
ский район г. Одесса), расположенные на не-
большом удалении от рынка «Привоз» (1.2 км к 
северо-западу) и железнодорожного вокзала 
(2 км к западу). По оценкам первого автора, пло-
щадь заселенного гекконами района города в 
проекции составляет около 10 га. Однако досто-
верно их находки известны с площади порядка 
3 – 4 га. Нельзя исключать, однако, что 
T. fedtschenkoi колонизовал более обширную тер-
риторию, чем это достоверно установлено на се-
годняшний день. Сведения о единичных встречах 
гекконов в поселке Котовского, расположенном 
между Куяльницким и Хаджибейским лиманами 
в 8 км севернее очерченной области распростра-
нения T. fedtschenkoi в центральной части г. Одес-
са, пока не проверялись. 

Морфологическая характеристика. Ниже 
приведено морфологическое описание оказав-
шихся в нашем распоряжении особей T. fed-
tschenkoi  (n = 3)  (табл. 1). Значения большинст-
ва признаков  гекконов из г. Одесса укладыва-
ются  в  нормальный диапазон изменчивости 
этого весьма вариабельного вида (Щербак, Го-
лубев, 1986). 

Слабокилеватые бугорки на дорсальной 
поверхности тела округло-треугольной формы; в 
область шеи и затылка не заходят. Подбородоч-
ный щиток треугольный (у самца и сеголетки) 
или пятиугольный (у взрослой самки). Первая 
пара нижнечелюстных щитков соприкасается 
швом, длина которого меньше (у взрослых) или 
незначительно больше (у сеголетки) половины 
длины шва между нижнечелюстным и первым 
нижнегубным щитками. Первый нижнечелюст-

ной в 4 случаях касается второго нижнегубного 
щитка коротким швом, в одном случае этот кон-
такт точечный, еще в одном – отсутствует. Вы-
тянутая вперед передняя конечность заходит за 
край морды на длину кисти (у самки) или на 
1/3 – 1/2 ее длины (у сеголетки и самца соответ-
ственно). Основной фон спины самца серо-
коричневый, самки – светло-серый; поперечные 
полосы на дорсальной поверхности тела корич-
невые у самца и более бледные серо-коричневые 
у самки, на хвосте – серо-коричневые (рис. 1). 
Рисунок из поперечных полос у самца более 
контрастен. Вентральные поверхности белые. 

По комплексу морфологических признаков 
изученные гекконы из г. Одесса в наибольшей 
степени соответствуют западным равнинным 
популяциям T. fedtschenkoi (Щербак, Голубев, 
1986; неопубл. данные Р. А. Назарова), поэтому 
наиболее вероятным источником его завоза в 
Украину может быть восточный Узбекистан, 
юго-западный Таджикистан или восточный 
Туркменистан. 

Стации и количественные данные. В 
г. Одесса T. fedtschenkoi населяет характерные 
для многочисленных синантропных популяций 
этого вида биотопы: поросшие диким виногра-
дом руины и подпорные стены из дикого камня, 
свалки строительного мусора, старые малоэтаж-
ные жилые дома (рис. 2). Как говорилось выше, 
имеются сведения о том, что в Суворовском р-не 
гекконы обнаружены в панельном девятиэтаж-
ном здании, на стенах которого подходящие для 
рептилий убежища отсутствовали. Такая ситуа-
ция не является исключительной: в Крыму, в 
черте крупных городов (Севастополь, Ялта), а 
также в поселке Никитского ботанического сада, 
средиземноморский геккон обитает и в много-
этажных панельных зданиях, где населяет пре-
имущественно чердаки и крыши (Котенко, Ку-
кушкин, 2010). 

Целенаправленные учеты численности 
туркестанского геккона в г. Одесса не проводи-
лись, и на сегодняшний день мы располагаем 
лишь приблизительными данными о плотности 
его поселений. 03.09.2011 г. между 18.30 и 19.00 
на развалинах строения в глубине двора одного 
из двухэтажных домов по улице Прохоровская 
первым автором было выявлено 3 половозрелых 
геккона (2 самца и самка). В этот же вечер около 
20.00 на этой же улице в 30 м от предыдущего 
пункта под фонарем на стене дома на высоте 3 – 
4 м от поверхности земли было отмечено еще 2 
взрослых особи на площади 4 – 5 м2. 
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Экология. Экология T. fedtschenkoi в г. Одес-
са не изучена. Имеются лишь косвенные данные 
о сезонных рамках активности вида в 2011 г.: 2-я 
декада февраля – 3-я декада октября (даты на-
блюдений приведены выше). В обоих случаях 
гекконы были встречены при достаточно холод-
ной погоде (в октябре – после наступления тем-
ноты, около 18.00). Во второй декаде октября 
2011 г. температура воздуха днем не поднима-
лась выше 10 – 11ºС, ночью же снижалась до 6 – 
7ºС; в начале второй декады февраля дневные 
температуры в центре города лишь незначитель-
но поднимались выше нуля, в то время как су-
точный минимум составлял -3, -7ºС. Отметим, 
что активность при относительно низких темпе-
ратурах воздуха и субстрата (3 – 9ºС) у потенци-
ально ночных рептилий, в том числе у гекконов, 

представляет собой обычное явление (Кукуш-
кин, 2005 б; Meshaka et al., 2006; Kukushkin, 
2007). У себя на родине туркестанский геккон 
активен с середины февраля – конца апреля 
(массовое появление обычно приходится на 
март) до конца октября – середины декабря (Бо-
гданов, 1960, 1962; Саид-Алиев, 1979; Щербак, 
Голубев, 1986). 03.09.2011 г. (дата проведения 
учета) температура воздуха вполне благоприят-
ствовала активности, составляя 20 – 22ºС днем и 
14 – 16ºС ночью. 

Соотношение полов среди изученных осо-
бей (n = 13) близко к равному: самцов – 53.9%, 
самок – 46.1%. 

В неволе гекконы поедали банановых 
сверчков (Gryllus assimilis) и чешуекрылых 
(Noctuidae, Geometridae). Взрослый самец, добы- 

Таблица 1 
Морфологическая характеристика T. fedtschenkoi из г. Одесса 

Пол и возраст особи Признак; индекс самка, ad.  самец, ad.  самка, juv.  Х 

L., мм 57 62 38 – 
L. cd., мм 71 Аутотомирован Аутотомирован – 
L./ L. cd. 0.80 - - – 
L. cap., мм 12.4 14.0 9.3 13.2** 
L. rostr., мм (от переднего края орбиты до 
переднего края ноздри) 

5.6 5.7 3.9 5.65** 

Alt. cap. / Lat. cap. max [×100] 53.8 53.6 54.2 53.9 
L./ L. cap. 4.60 4.43 4.09 4.52** 
Длина спинного бугорка / L. [×1000]  24.6 22.6 26.3 24.5 
Диаметр уха/ диаметр глаза [×100] 42.4 43.9 25.0 43.2** 
Совокупная длина бедра и голени передней 
конечности, % от длины тела 

38.6 
 

32.3 32.9 34.6 

Верхнегубных щитков* 11/11 12/11 12/10 11.2 
Нижнегубных щитков* 10/8 9/10 8/8 8.83 
Чешуй между центрами глаз 19 18 18 18.3 
Продольных рядов спинных бугорков  13 12 12 12.3 
Чешуй вокруг спинного бугорка  11 12 13 12.0 
Чешуй между медиальными рядами спинных 
бугорков по центру спины  

3  2 2 2.33 

Чешуй между поперечными рядами спинных 
бугорков по центру спины 

0–2 
 

1–2  1 – 

Бугорков на бедрах задних конечностей* 17/15 13/13 11/13 13.7 
Чешуй поперек брюха 28 28 31 29.0 
Поперечных рядов брюшных чешуй 127 130 127 128.0 
Бедренных и преанальных пор – 31 – – 
Чешуй между рядом бедренных пор и аналь-
ной щелью 

3 3 3 3.0 

Пластин на IV пальце задней конечности снизу* 30/29 28/ ? 29/ ? ~ 29 
Пар нижнечелюстных щитков 3 3 3 3.0 
Полос поперек спины 6 8 8 7.33 
Поперечных полос на хвосте 10 – – – 

Примечание. * – слева/ справа; ** – рассчитано для взрослых особей (n = 2). 
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Î ÍÀÕÎÄÊÅ ÒÓÐÊÅÑÒÀÍÑÊÎÃÎ ÃÅÊÊÎÍÀ

òûé 03.09, â íåâîëå ïîëèíÿë â íî÷ü ñ 25.10 íà 
26.10. Îáå ñàìêè (âçðîñëàÿ è ñåãîëåòêà) â íîÿáðå 
ñîõðàíÿëè ñëåäû ëèíüêè, ïðîøåäøåé ðàíåå. Â íà-
÷àëå íîÿáðÿ àêòèâíîñòü ÿùåðèö çàìåòíî ñíèçè-
ëàñü, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáîãðåâ òåððàðèóìà ëàì-
ïîé íàêàëèâàíèÿ íå ïðåêðàùàëñÿ, è äíåâíûå òåì-
ïåðàòóðû â òåððàðèóìå äîõîäèëè äî 25 – 30?Ñ.

íûì äàííûì è äîñòóïíûì íàì ìóçåéíûì êàòàëî-
ãàì, ïðèðîäíûé àðåàë âèäà ëåæèò ïðèáëèçèòåëüíî 
ìåæäó 59 – 60° è 75° â.ä. è 37° è 43° ñ.ø. (Ùåðáàê è 
äð., 1997; Çèíåíêî, Ãîí÷àðåíêî, 2011; Khan, 2008). 
Òàêèì îáðàçîì, ã. Îäåññà (46° 28? ñ.ø., 30°43? â.ä.) 
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñàìûì çàïàäíûì, íî è íàèáî-
ëåå ñåâåðíûì ïóíêòîì àðåàëà âèäà. 

Ðèñ. 1. Îáùèé âèä T. fedtschenkoi èç ã. Îäåññà: à – ñàìêà,

Ýêòîïàðàçèòû íà äîáûòûõ îñîáÿõ íå íàé-
äåíû. Ïàëüöû ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé 
ñàìöà ïîðàæåíû ãðèáêîâîé èíôåêöèåé. Êîíêðåò-
íûå ñâåäåíèÿ î âðàãàõ îòñóòñòâóþò, îäíàêî, âíå 
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ãåêêîíîâ â ãîðîäå ìîãóò ïîå-
äàòü äîìàøíèå êîøêè.

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

à

á

á – ñàìåö (ôîòî Ñ. Ë. Äóçÿ)

Êàê ãîâîðèëîñü âûøå, ÿäðîì àðåàëà T. fed-
tschenkoi ÿâëÿþòñÿ îòðîãè çàïàäíîãî Ïàìèðî-
Àëàÿ è ïðèëåæàùèå ðàâíèíû. Ñóäÿ ïî ëèòåðàòóð-

à

á

Ðèñ. 2. Õàðàêòåðíûå áèîòîïû T. fedtschenkoi â ã. Îäåññà:
à – ïîäïîðíàÿ ñòåíà, á – ñâàëêà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà

âî äâîðå æèëîãî äîìà (ôîòî Ñ. Ë. Äóçÿ)

Òóðêåñòàíñêèé ãåêêîí àäàïòèðîâàí ê ðåçêî 
êîíòèíåíòàëüíîìó êëèìàòó Öåíòðàëüíîé Àçèè, 
ýêîëîãè÷åñêè ïëàñòè÷åí è íàñåëÿåò êàê ñàìûé 
òåïëûé ïóíêò â ïðåäåëàõ áûâøåãî Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà – ã. Òåðìåç â Óçáåêèñòàíå, òàê è ïðåäãîðüÿ 
Ïàìèðà äî âûñîò 2300 – 2400 ì í.ó.ì. ñ èõ óñòîé-
÷èâî ìîðîçíîé çèìîé (ñðåäíèå òåìïåðàòóðû ÿíâà-

îðÿ äî -10 Ñ), ïðîõëàäíûì ëåòîì (ñðåäíÿÿ òåìïå-
ðàòóðà ñàìîãî æàðêîãî ìåñÿöà íèæå 20?Ñ) è áîëü-
øèì ãîäîâûì êîëè÷åñòâîì îñàäêîâ (íà íàâåòðåí-
íûõ ñêëîíàõ äî 1500 ìì) (Áîðèñîâ, 1948; Çàïîâåä-
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ники…, 2006), поэтому его обитание и дальней-
шее расселение в засушливом умеренно-конти-
нентальном климате Северного Причерноморья 
представляется вполне возможным. Основные 
среднегодовые климатические параметры юго-
западной части сухостепной зоны Украины и 
предгорных районов Центральной Азии доста-
точно сходны (табл. 2). Основные отличия: в 
г. Одесса ясно выражен континентальный (с 
максимумом в теплый период года) тип годового 
хода осадков, а также ввиду приморского поло-
жения города ниже летние температуры и суще-
ственно выше влажность воздуха. Кроме того, 
годовая сумма тепла солнечной радиации, при-
ходящейся на горизонтальную поверхность, на 
юге Украины существенно ниже, чем в Цен-
тральной Азии. Так, в г. Самарканд (terra typica 
T. fedtschenkoi) этот показатель составляет 
118300 калорий (Борисов, 1948), в то время как в 
г. Одесса он в 1.67 раза ниже. Абсолютные ми-
нимумы температуры воздуха в г. Одесса и 
пунктах природного ареала туркестанского гек-
кона, характеризующихся наиболее суровым 
климатом, отличаются незначительно: -28 и -30, 
-32ºС соответственно. 

Особенности биологии T. fedtschenkoi, без-
условно, могут способствовать его быстрой экс-
пансии в благоприятных условиях: для вида ха-
рактерны 2 – 3 кладки за сезон активности (в пе-
риод с конца мая до середины августа); количе-
ство единовременно откладываемых яиц обычно 
равно двум, а в редких случаях достигает трех 
(единственный случай в роде); половая зрелость 
наступает к середине второго года жизни или 
даже в возрасте одного года (Богданов, 1965; 
Саид-Алиев, 1979; Щербак, Голубев, 1986; Хи-
диров, 2006). В качестве примера можно привес-
ти быстрое расселение за последнюю четверть 
века туркестанского геккона в г. Ташкент. Пер-
вые сведения о находке T. fedtschenkoi на окраи-
нах г. Ташкент относятся к в 1986 г. (Щербак и 
др., 1997), а в настоящее время, по наблюдениям 
Р. А. Назарова, в черте города обитают несколь-
ко популяций, причем вид продолжает активно 
распространяться. Необходимо отметить, что 
первые находки гекконов были приурочены к 
складским помещениям возле железнодорожных 
вокзалов. По-видимому, гекконы были завезены 
в г. Ташкент со строительными материалами или 
другими грузами.  

Преднамеренный выпуск экзота террариу-
мистами представляется маловероятным, и, ско-
рее всего, туркестанский геккон попал в Украи-

ну при перевозках автотранспортом грузов су-
хофруктов из Узбекистана. Менее вероятен, на 
наш взгляд, его завоз вместе с товарами по же-
лезной дороге либо по воздуху, и практически 
исключается завоз морем через порт. В пользу 
данной точки зрения говорит близость к району 
«Молдаванка» не столько железнодорожного 
вокзала, сколько рынка «Привоз», на котором 
торгуют уроженцы центральноазиатских рес-
публик. Склад реализуемой на рынке продук-
ции – прежде всего, сухофруктов – находится на 
улице генерала Цветаева, рядом с основным 
«очагом» распространения геккона в г. Одесса 
(менее, чем в 1 км к югу – юго-западу от него). 
Если наше предположение о расселении с груза-
ми верно, в дальнейшем геккон может быть вы-
явлен в другом микрорайоне г. Одесса – «Сло-
бодке», в районе улиц Одесской и Сергея Ядова, 
где находится еще один склад сухофруктов 
(2.5 – 3 км к северо-востоку от ул. Прохоров-
ская). Пассивное расселение гекконов вдоль на-
земных транспортных артерий представляет со-
бой обычное явление (Щербак, Голубев, 1986; 
Danielyan, Aslanyan, 2003; Das et al., 2011), одна-
ко в данном случае удивление вызывает его даль-
ность: расстояние от Одессы до Ташкента – одно-
го из вероятных пунктов завоза T. fedtschenkoi – 
составляет около 3120 км, считая по прямой (по 
железной дороге – 4135 км!), до г. Мары и 
пос. Куру-Хаудан в Копетдаге, являющихся са-
мыми западными пунктами ареала вида – 2735 и 
2480 км соответственно. Иные прецеденты столь 
дальнего расселения гекконов по суше нам не 
известны. 

Ситуация с проникновением в Украину 
туркестанского геккона представляется несколь-
ко парадоксальной. Более ожидаемым и естест-
венным было бы нахождение здесь близкородст-
венного вида – каспийского геккона, T. caspius 
(Eichwald, 1831), природный ареал которого, по-
мимо западной части Центральной Азии, вклю-
чает Восточное Закавказье и Иран. Вне всякого 
сомнения, каспийский геккон является наиболее 
экспансивным представителем семейства Gekko-
nidae в фауне Северной Евразии: интродуциро-
ванные, в основном синантропные, популяции 
этого вида известны не только далеко за преде-
лами природного ареала (в Армении, Грузии, 
Дагестане, северном Прикаспии вплоть до г. Ас-
трахань), но и зоны аридного климата – во влаж-
ных субтропиках Абхазии и побережья Красно-
дарского края (Пестов и др., 2009; Дбар, Ма-
ландзия, 2002; Туниев, 2008). Туркестанский 
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геккон обладает значительно более узким ареа-
лом, однако грандиозный «скачок» между 
континентами совершил именно он. Возможно, 
по крайней мере отчасти, успех дальнего рассе-
ления T. fedtschenkoi может быть обусловлен его 
сравнительно крупными размерами (максималь-
ные и средние размеры тела туркестанского гек-
кона больше, чем у каспийского) и большей то-
лерантностью к низкой влажности (см.: Щербак, 
Голубев, 1986), что, по-видимому, должно по-
вышать вероятность выживания особей при дли-
тельной транспортировке. 

Не проник в г. Одесса и средиземномор-
ский (крымский) геккон, несмотря на продолжи-
тельное и интенсивное морское сообщение меж-
ду Одессой и портами Южного Крыма и сравни-
тельно небольшую между ними дистанцию 
(около 300 км). В то же время M. kotschyi успеш-
но натурализовался в северной Италии близ гра-
ницы со Швейцарией (Grillenzoni, Mazzotti, 
1998; Scillitani, 2006), в Венгрии до Будапешта 
на севере (Farkos et al., 1999) и в крупнейшем 
речном порту болгарского Подунавья – г. Русе 
(Петков, 2002), а в Карадагском заповеднике на 
обрывистом приморском склоне Берегового 
хребта обитает самая северная в мире природная 
популяция вида (Кукушкин, 2005 в, 2009). Прак-
тически не вызывает сомнения, что в климате 
крупного города микропопуляции M. k. danilew-

skii могли бы существовать и на широте г. Одес-
са. Турецкий полупалый геккон, Hemidactylus 
turcicus (Linnaeus, 1758), широко распростра-
ненный в Южной Европе и спорадически встре-
чающийся на черноморском побережье Анато-
лии (Sindaco et al., 2000), также не попал не 
только в Одессу, но даже и в порты Крыма, не-
смотря на давние торговые и военные связи по-
луострова со Средиземноморьем. Между тем 
опубликованы данные об интродукции H. turci-
cus в Чехии (Šiffner, 2003), а на восточном побе-
режье США этот вид, выявленный впервые на 
юге Флориды в 1915 г., продвинулся на север 
более чем на 1500 км (до г. Балтимор), и, пред-
положительно, может достигать г. Нью-Йорк 
(Bauer, 2000). 

Количество ввезенных в г. Одесса особей 
T. fedtschenkoi, давших начало новой популяции, 
могло быть совсем небольшим, и вполне воз-
можно, что популяция берет начало от потомст-
ва единственной беременной самки. На других 
видах гекконов это подтверждено эксперимен-
тально. Так, 22.07.2005 г. О. В. Кукушкиным на 
одном из базальтовых уступов южного склона 
горы Малый Карадаг (300 м н.у.м), на большом 
(2 км) удалении от побережья, было выпущено 3 
взрослых особи M. kotschyi (2 самца и самка, от-
ложившая яйца ранее), добытых в синантропной 
популяции горы Святая (Карадаг). В 2011 г. бы-

Таблица 2
Основные среднемноголетние климатические показатели г. Одесса 

в сравнении с некоторыми пунктами ареала T. fedtschenkoi в Центральной Азии 

Месяц Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура воздуха, оС 
Одесса -0.5 -0.2 3.5 9.4 15.6 20.0 22.6 22.3 17.2 11.6 5.7 1.1 10.7 
Самарканд 1.9 3.6 8.5 14.9 19.8 25.0 26.7 25.2 20.1 13.6 8.4 3.8 14.3 
Термез 4.2 6.7 12.1 18.9 24.6 29.1 30.5 28.4 22.8 16.5 10.8 5.6 17.5 
Душанбе 2.9 4.3 9.8 15.9 19.9 24.9 27.0 25.2 20.6 15.2 9.9 5.5 15.1 
Бишкек -2.6 -0.8 5.3 12.3 17.4 22.4 24.9 23.8 18.5 11.0 4.7 -0.9 11.3 

Количество осадков, мм 
Одесса 33 37 32 27 36 49 45 38 43 34 41 35 451 
Самарканд 41 46 100 60 36 6 4 1 4 17 34 47 396 
Термез 24 24 36 23 9 2 0 0 1 3 11 21 154 
Душанбе 72 85 138 115 79 11 2 1 3 30 48 69 653 
Бишкек 26 34 55 67 61 34 21 13 19 45 42 35 452 

Влажность воздуха, % 
Одесса 83 81 78 74 71 70 66 65 72 77 82 84 75 
Самарканд 76 74 70 63 55 42 42 43 47 59 68 74 60 
Термез 77 71 66 57 45 36 36 38 45 53 65 76 55 
Бишкек 75 75 71 63 60 50 46 45 48 62 70 75 62 

Примечание. Составлено по http://pogoda.ru.net/climate. 
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ло обнаружено, что гекконы не только пережили 
здесь экстремально суровую зиму 2005 – 2006 гг. 
(когда температура снижалась до -24оС), но и за-
няли в течение 6 лет, прошедших с момента ин-
тродукции, скалистый участок склона площадью 
как минимум 1500 м2. Сейчас общая числен-
ность микропопуляции оценивается нами при-
близительно в 20 – 30 особей. В то же время, 
предпринятая Н. Н. Щербаком попытка интро-
дукции M. kotschyi в приморской части поселка 
Карадагского заповедника, где в 1980 г. было 
выпущено 8 особей из Херсонесского городища 
(Севастополь), успехом не увенчалась: несмотря 
на благоприятный микроклимат, ящерицы здесь 
не прижились (Котенко, Кукушкин, 2010). Дан-
ный пример демонстрирует, что успех интро-
дукции может определяться сочетанием случай-
ных факторов. 

По вышеназванным причинам крайне не-
гативные, почти катастрофичные, последствия 
может иметь завоз даже единичных особей тур-
кестанского геккона в Крым, так как этот круп-
ный и экспансивный вид представляет прямую 
угрозу благополучию популяций геккона среди-
земноморского – вида, внесенного в националь-
ную Красную книгу в категории «исчезающий» 
(Кукушкiн, Шаригiн, 2009). Последний, значи-
тельно более мелкий3, вид гекконов характери-
зуется стенотопностью, низким репродуктивным 
потенциалом (единственная в году кладка из 1 – 
2 яиц) и поздним (на третьем году жизни) насту-
плением половой зрелости (Щербак, 1966; Ку-
кушкин, 2005 а). В мягких условиях Крымского 
субсредиземноморья можно ожидать экспансии 
T. fedtschenkoi с последующим конкурентным 
вытеснением аборигенного вида. Известно, что в 
Центральной Азии серый геккон, M. russowi 
(Strauch, 1887), вытесняется более крупными ви-
дами – туркестанским и каспийским гекконами, 
а каспийский, в свою очередь, не выдерживает 
конкуренции с более крупным и подвижным 
туркестанским; в зонах симпатрии этих видов, 
как правило, наблюдается биотопическая сегре-

                                                           
3 Максимальная длина тела M. kotschyi в Кры-

му составляет 54.5 мм, однако доля самцов крупнее 
43 мм и самок крупнее 45 мм в популяциях невелика 
(Кукушкин, Шарыгин, 2005). Приблизительно до та-
ких же размеров (42 – 45 мм) T. fedtschenkoi выраста-
ют спустя 2 – 3 месяца после окончания первой зи-
мовки; в возрасте одного года они достигают разме-
ров половозрелых особей 60 – 65 мм (максимальная 
длина тела самца – 76.7 мм, тела самки – 75 мм) (Бо-
гданов, 1960; Щербак, Голубев, 1986). 

гация, либо туркестанский геккон численно до-
минирует (Богданов, 1965). Характерными био-
топами C. fedtschenkoi на родине являются вы-
ходы коренных пород, нагромождения глыб, 
различные руины и жилые строения; вид часто 
образует поселения с высокой плотностью – де-
сятки особей на 100 м2 (Богданов, 1965; Саид-
Алиев, 1979; Щербак, Голубев, 1986). Принимая 
во внимание сходство экологических преферен-
ций M. kotschyi и T. fedtschenkoi (обитание на 
вертикальных поверхностях), следует признать, 
что их синбиотопия вряд ли возможна. Известны 
многочисленные примеры конкурентного взаи-
модействия между видами гекконов, интродуци-
рованными в США. В южных штатах наблюда-
ется вытеснение H. turcicus не только агрессив-
ным шершавым гекконом, Cyrtopodion sсabrum 
(Heyden, 1827), но и другими видами полупалых 
гекконов, широко распространенными в тропи-
ках (H. frenatus Duméril et Bibron, 1836, H. gar-
notii Duméril et Bibron, 1836 и H. mabouia Moreau 
de Jonnès, 1818), проникшими в США значи-
тельно позже, чем H. turcicus, но характеризую-
щимися отсутствием сезонности в размножении 
и более высокими его темпами (Townsend, 
Krysko, 2003; Meshaka et al., 2006; Eckstut et al., 
2009). Особенно уязвимимыми к инвазиям экс-
пансивных видов гекконов оказываются остров-
ные популяции узколокальных эндемиков 
(Cogger et al., 2005; Cole et al., 2005). В связи с 
этим отметим, что южный берег Крыма, резко 
отличающийся по своим ландшафтно-климати-
ческим условиям от остальной территории полу-
острова и в еще большей степени от континен-
тальной части Украины, с позиций геоэкологии 
фактически является островом (Боков, Смирнов, 
2009), а природные популяции крымского гек-
кона, приуроченные к немногим локалитетам, 
характеризующимся общностью геоморфологи-
ческих черт и климатическими условиями, наи-
более приближенными к субтропическим, обра-
зуют своего рода архипелаг (Кукушкин, 2004, 
2009). Внедрение родственного вида в подобные 
«островные» экосистемы в перспективе будет 
иметь весьма тяжелые последствия для разроз-
ненных реликтовых популяций M. kotschyi и мо-
жет привести к конкурентному исключению по-
следнего. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В фауне Украины зарегистрирован новый 
инвазивный вид рептилий – геккон туркестан-
ский, T. fedtschenkoi. Популяция T. fedtschenkoi в 
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г. Одесса жизнеспособна: в настоящее время вид 
увеличивает свою численность и колонизует го-
родские кварталы старой части города. Сущест-
вует вероятность его дальнейшего расселения в 
южной части материковой Украины – прежде 
всего, в крупных населенных пунктах, лежащих 
вдоль железной дороги и иных транспортних ар-
терий. При условии невыхода туркестанского 
геккона за пределы материковой части Украины 
и (или) урбаноценозов явного вреда для состоя-
ния биоразнообразия от интродукции в настоя-
щее время не прослеживается. Более того, си-
нантропная популяция представляет высокую 
научную ценность как модельный объект для 
мониторинга популяций чужеродных видов на-
земных пойкилотермных позвоночных на север-
ной границе распространения. Однако крайне 
нежелательным является проникновение этого 
экспансивного вида гекконов в Крым, где обита-
ет более мелкий аборигенный представитель се-
мейства Gekkonidae – M. kotschyi, который в 
случае успешной натурализации вселенца в при-
родных биотопах может быть им вытеснен. Из 
вышесказанного можно заключить, что, по 
крайней мере, в одном регионе Украины – в 
Крыму – имеются предпосылки для превраще-
ния туркестанского геккона в опасный инвазив-
ный элемент4, представляющий угрозу для со-
стояния биоразнообразия. Безусловно, непред-
сказуемыми последствиями может обернуться 
проникновение этого вида в страны Южной Ев-
ропы. Очевидна необходимость организации 
мониторинга состояния единственной европей-
ской популяции T. fedtschenkoi. Контроль за ее 
пространственно-временной динамикой является 
без преувеличения вопросом экологической 
безопасности. 
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The Turkestan naked-toed gecko (Tenuidactylus fedtschehkoi), an endemic species of the Western 
Pamiro-Alay mountains, has been found within the precincts of Odessa City. The most probable way of 
its delivery to Ukraine is passive transportation with goods from the Central Asian republics of the former 
USSR. This record is located in at least 3,000 km from the native habitat. Currently, this non-indigenous 
gecko species increases in numbers and widens its range within the urban habitats of Odessa. No harm for 
the biological diversity state is observed. Moreover, this single European population of T. fedtschenkoi is 
of high scientific value. However, invasion of this comparatively large and expansive gecko speсies into 
the Crimean Peninsula would be highly undesirable as this territory is inhabited by a smaller gecko 
species – Mediodactylus kotschyi. The latter is characterized by similar ecological preferences and may 
well be displaced by T. fedtschehkoi in case of its successful naturalization. 
Key words: Gekkonidae, Tenuidactylus fedtschenkoi, introduction, invasion, Odessa, Ukraine. 
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Представлены сведения о гельминтах озёрной лягушки урбанизированных территорий Республики Башкор-
тостан. Состав гельминтофауны включает от 5 до 15 видов в условиях критической, высокой и умеренной зо-
ны антропогенной трансформации местообитаний. В трансформированных участках интенсивность зараже-
ния колеблется от 60.0 до 90.0%, достигает 100.0% в контрольных популяционных группировках лягушек. 
Ключевые слова: озёрная лягушка, гельминтофауна, урбанизированные территории, Республика Башкортостан. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Антропогенная трансформация, вызванная 
урбанизацией среды обитания, приводит к изме-
нениям биоценотических связей в экосистемах 
(Вершинин, 1997), которые проявляются и в на-
рушении функционирования паразитарных сис-
тем. В настоящее время исследование паразито-
фауны амфибий, обитающих в городских усло-
виях, проведено на бурых лягушках в Нижнем 
Новгороде (Носова, 1983; Лебединский и др., 
1989) и Тюмени (Буракова, 2010), на зелёных 
лягушках – в Казани, Самаре, Тольятти (Смир-
нова, Сизова, 1978; Чихляев, 2009; Чихляев и 
др., 2009 а, б) и Мордовии (Рыжов и др., 2004). 

Сведения о гельминтофауне бурых и зелё-
ных лягушек Южного Урала (Республики Баш-
кортостан) представлены в работах М. Г. Баяно-
ва и соавторов (Баянов, Исанбаев, 1969; Баянов, 
1992, 2001; Баянов, Юмагулова, 2001; Юмагуло-
ва, 2000). При этом исследования гельминтов 
урбанизированных территорий в регионе прак-
тически не проводились. В 2010 г. нами была 
предпринята попытка изучить связь паразито-
фауны озёрной лягушки с ее трофической струк-
турой на примере г. Салават Республики Баш-
кортостан (Зарипова, 2011). 

В настоящей статье мы продолжаем изу-
чение видового состава и структуры сообществ 
гельминтов амфибий, обитающих на трансфор-
мированных биотопах зоны Предуралья (Баш-

кортостан: Краткая энциклопедия…, 1996). 
Озёрная лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771), 
выполняющая роль окончательного и промежу-
точного хозяина гельминтов, послужила удоб-
ным объектом для изучения, так как на террито-
рии Республики Башкортостан она является наи-
более распространенным и многочисленным ви-
дом бесхвостых амфибий. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Всего исследовано 128 экз. озёрной ля-
гушки R. ridibunda (66 самок и 62 самца), отлов-
ленных на территории г. Уфа, Уфимского, Чиш-
минского районов в период с июня по июль 
2008 – 2010 гг. Исследуемые территории рас-
сматриваются по градации антропогенной 
трансформации в зависимости от степени урба-
низации (Вершинин, 1997; Замалетдинов, 2003; 
Замалетдинов, Хайрутдинов, 2005), выделяются 
зоны: промышленная, малоэтажной застройки, 
многоэтажной застройки, зеленая зона и кон-
троль. Взято 5 выборок озёрной лягушки из зоны 
Предуралья: 

1) оз. Теплое в пойме р. Уфа микрорайона 
«ИНОРС», г. Уфа, промышленная зона (n = 28); 

2) пруд в парке «Волна» микрорайона Затон, 
г. Уфа, зона многоэтажной застройки (n = 30); 

3) оз. Большой Улукуль близ пос. Локотки, 
Уфимский район, зона малоэтажной застройки 
(n = 20); 
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4) старицы близ р. Белая в окрестностях 
дер. Нагаево, г. Уфа, зелёная зона (n = 20); 

5) р. Дёма у пос. Алкино, Чишминский р-н, 
контрольная зона (n = 30). 

Оценку антропогенного воздействия про-
водили по результатам химического анализа 
проб воды из мест обитания озёрной лягушки по 
содержанию тяжелых металлов (Cu, Cd, Zn, Pb). 
Анализы проводились атомно-абсорбционным 
методом на аппарате Contrl A (Германия) в цен-
тральной лаборатории Сибайского филиала ОАО 
«Учалинский горно-обогатительный комбинат» 
(г. Сибай). 

В городском пруду микрорайона Затон 
выявлено превышение нормы предельно допус-
тимых концентраций (ПДКрыбохозяйственный) по ме-
ди в 76 раз, цинку в 12 раз, кадмию в 17 раз 
(Приказ ГК РФ по рыболовству от 28 апреля 
1999 № 96 «О рыбохозяйственных нормати-
вах»); в оз. Тёплое содержание этих металлов 
также увеличено в несколько раз (в 61 раз по ме-
ди, в 8 раз по цинку, в 4 раза по кадмию). В во-
доёме близ пос. Локотки зарегистрировано пре-
вышение норм ПДК по меди – в 41 раз, цинку – 
в 6 раз, кадмию – в 4 раза. В воде пруда у дер. 
Нагаево обнаружено превышение норм по меди 
и цинку – в 6 и 4 раза соответственно. Медь в 
воде р. Дёма (пос. Алкино Чишминского района) 
превышает нормативы в 7 раз, цинк – в 2 раза 
(Зарипова, Файзулин, 2011). 

Учитывая степень урбанизации местооби-
таний амфибий, выборки по уровню загрязнения 
распределены на следующие группы – критиче-
ская («Тёплое», «Затон» и «Локотки», г. Уфа и 
Уфимский район); низкая («Нагаево» и «Алки-
но», г. Уфа и Демский район). 

Для изучения гельминтов амфибий ис-
пользовали метод полных гельминтологических 
вскрытий (Скрябин, 1928); для окраски и про-
светления микропрепаратов – методику В. Е. Су-
дарикова (1965). Паренхиматозные органы изу-
чали компрессорно, желудочно-кишечный 
тракт – методом последовательных промываний. 
Определение гельминтов амфибий производили 
по книге К. М. Рыжикова с соавторами (1980). 
Для количественного анализа заражённости ам-
фибий использовали показатели: экстенсив-
ность, интенсивность инвазии, индекс обилия 
паразитов (Бреев, 1972). Характеристика видово-
го разнообразия в компонентном сообществе па-
разитов земноводных проведена по индексам 
Шеннона (Н) и выравненности видов по обилию 
(е) с оценкой статистически значимых различий 

по критерию t-стьюдента (Песенко, 1982). Сход-
ство между составами гельминтов оценивали по 
индексу Жаккара (Сj) (Песенко, 1982; Мэгарран, 
1992). Статистическую обработку данных про-
водили общепринятыми методами (Лакин, 1990) 
с помощью пакетов программ STATISTICA MS 
Excel 2003. 

Для выявления пищевых объектов земно-
водных исследовали содержимое желудочно-
кишечного тракта. Компоненты пищи сортиро-
вали по группам, в зависимости от сохранности 
съеденных животных определение велось до 
классов, отрядов, семейств и, по возможности, 
до видов (Определитель насекомых…, 1965; 
Мамаев и др., 1976; Определитель пресноводных 
беспозвоночных…, 2004). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего у озёрных лягушек обнаружено 19 
видов паразитических червей, из них: 
Trematoda – 16 (в том числе 5 на стадии мета-
церкарий) и Nematoda – 3 (табл. 1, 2). 

Трематоды представлены 11 видами в по-
ловозрелой форме: паразиты кишечника – Dip-
lodiscus subclavatus (Pallas, 1760), Opisthioglyphe 
ranae (Froelich, 1791), Pleurogenes claviger (Ru-
dolphi, 1819), Pleurogenes intermedius Issaitchi-
kow, 1926, Brandesia turgida (Brandes, 1888), Pro-
sotocus confusus (Looss, 1894); паразиты лёгких – 
Pneumonoeces variegatus (Rudolphi, 1819), Skrja-
binoeces similis (Looss, 1899); паразиты мочевого 
пузыря – Gorgodera cygnoides (Zeder, 1800), 
Gorgodera loossi (Ssinitzin, 1905), Gorgoderina 
vitelliloba (Olsson, 1876). Трематодами озёрная 
лягушка заражается по пищевым цепям через 
беспозвоночных и позвоночных (мальки рыб, 
головастики, амфибии своего вида) животных. 

К личиночным формам трематод принад-
лежат 5 видов: Strigea strigis (Schrank, 1788), lar-
vae, Strigea falconis Szidat, 1928, larvae, Strigea 
sphaerula (Rudolphi, 1803), larvae, Codonocepha-
lus urnigerus (Rudolphi, 1819), larvae, Encyclome-
tra colubrimurorum (Rudolphi, 1819), larvae. По-
следний вид гельминтов для амфибий Республи-
ки Башкортостан регистрируется впервые. Все 
виды метацеркарий локализовались на серозных 
покровах внутренних органов, мышцах задних 
конечностей и подкожной клетчатке. Для них 
озёрная лягушка является вторым промежуточ-
ным хозяином. 

Состав нематод включает 3 вида в поло-
возрелой форме – Oswaldocruzia filiformis 
(Goeze, 1782), Aplectana acuminata (Schrank, 1788), 
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Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), локализую-
щихся в кишечнике амфибий. 

Из всех обнаруженных гельминтов 17 ви-
дов являются полигостальными (приспособив-
шимися к паразитированию у большого круга 
хозяев), 2 вида – олигогостальными (G. loossi, 
C. urnigerus), т.е. специфичными для представи-
телей семейства Ranidae. Узкоспецифичных 
(моногостальных) видов паразитов обнаружено 
не было. 

В предуральской зоне Республики Баш-
кортостан наибольшее разнообразие гельминтов 
(15 видов) отмечается у земноводных, отловлен-
ных в р. Дёма ст. Алкино; второе место занима-
ют амфибий из оз. Тёплое, у которых обнаруже-
но 10 видов паразитов; на третьем месте стоят 
озёрные лягушки из оз. Б. Улукуль близ пос. Ло-
котки – 8 видов паразитов; наименьшее число 
гельминтов (6 и 5 видов соответственно) обна-
ружено у озёрных лягушек из стариц у р. Белая в 

Таблица 1
Состав гельминтов озёрной лягушки из локалитетов Уфимского и Чишминского районов Предуралья 

Биотопы Виды гельминтов Тёплое Затон Локотки Нагаево Алкино (контроль)
Trematoda 

Gorgodera cygnoides – – 10.00±6.71 (1) 
0.10 – 10.00±5.48 (1–10) 

0.47 
Gorgodera loossi – – – – 3.33±3.27 (2) 

0.07 
Gorgoderina vitellilo-
ba 

3.57±3.51 (1) 
0.04 

16.66±6.80 (2–12) 
1.10 

10.00±6.71 (2–5) 
0.35 – 6.67±4.55 (2–3) 

0.17 
Diplodiscus subclava-
tus 

3.57±3.51 (4) 
0.14 – – – 3.33±3.27 (10) 

0.33 
Opisthioglyphe ranae 21.43±7.76 (1–8) 

0,89 
33.33±8.60 (4–35) 

5.63 
70.00±10.25 (1–22) 

6.20 
60.00±10.96 (5–30) 

8.60 
63.33±8.79 (1–62) 

11.53 
Pneumonoeces varie-
gatus 

17.86±7.24 (1–6) 
0.54 

36.67±8.80 (1–9) 
1.37 

30.00±10.25 (1–12) 
1.10 

5.00±4.88 (1) 
0.05 

26.67±8.07 (1–8) 
1.13 

Skrjabinoeces similis – – – – 13.33±6.20 (1–7) 
0.33 

Encyclometra 
сolubrimurorum, met. 

3.57±3.51 (5) 
0.19 

3.33±3.27 (5) 
0.17 – – – 

Pleurogenes claviger 7.14±4.87 (2–6) 
0.29 – 5.00±4.88 (14) 

0.70 
15.00±7.99 (5–8) 

1.00 
10.00±5.48 (14–36)

2.83 
Pleurogenes interme-
dius – – – 10.00±6.71 (4–7) 

0.55 – 

Brandesia turgida – – – – 20.00±7.30 (7–16) 
2.30 

Prosotocus confusus – – – 20.00±8.95 (3–12) 
1.35 

20.00±7.30 (3–10) 
1,27 

Strigea strigis, met. 3.57±3.51 (8) 
0.29 – – – 23.33±7.71 (2–36) 

2.80 
Strigea falconis, met. – – – 30.00±10.25 (4–138) 

8.55 
90.00±5.48 (1–51) 

15.53 
Strigea sphaerula, met. 14.29±6.62 (1–16) 

1.21 – 55.00±11.13 (5–34) 
9.65 – 6.67±4.55 (1–5) 

0.20 
Codonocephalus urni-
gerus, met. – – – – 6.67±4.55 (1–20) 

0.93 
Nematoda  

Oswaldocruzia filifor-
mis 

14.29±6.62 (1–40) 
1.79 

6,67±4.55 (5) 
0.33 

15.00±7.99 (1–8) 
0.55 – – 

Aplectana acuminata 3.57±3.51 (2) 
0.07 – 15.00±7.99 (1–2) 

0.20 – – 

Cosmocerca ornata – – – – 3.33±3.27 (1) 
0.03 

Всего 60.71±9.23 (1–40) 
5.43 

60.00±8.94 (1–35) 
8.60 

90.00±6.71 (1–34) 
18.85 

100.00±0.00 (1–138) 
20.10 

100.00±0.00 (1–62)
39.93 

Примечание. В числителе – экстенсивность заражения (Е±mE, %); в скобках – интенсивность заражения 
(I, экз.); в знаменателе – индекс обилия паразита (M, экз.). 
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пос. Нагаево и из пруда в парке 
микрорайона Затон (см. табл. 1). 
Общими для четырех антропо-
генных участков являются 2 вида 
паразитов: трематоды O. ranae и 
P. variegatus. 

Разнообразие компонентно-
го сообщества гельминтов, судя 
по рис. 1, принимает максималь-
ное значение у озёрной лягушки в 
промышленной зоне. Однако этот 
показатель снижается в градиенте 
от контроля к зонам с жилой за-
стройкой. В районе г. Уфа стати-
стически значимые различия отмечены между 
выборками из контроля и многоэтажной застрой-
ки (P < 0.01). 

Анализ индекса выравненности по обилию 
показал сходство гельминтофауны большинства 
выборок в районе г. Уфа (рис. 2), при этом наи-
больший показатель отмечен в условиях про-
мышленной застройки для выборки «Тёплое» 
(е = 0.797). 

При проведении сравнительного анализа 
видового разнообразия гельминтов амфибий из 
разных мест обитания максимальные значения 
степени сходства были выявлены для следую-
щих популяций: для биотопов «Локотки» (III) – 
«Тёплое» (I) индекс Жаккара равен 63.6%, для 
биотопов «Затон» (II) – «Тёплое» (I) индекс 
Жаккара равен 50.0%. Для остальных точек ин-
дексы сходства гельминтофауны озёрной лягуш-
ки колеблются от 17.7 до 44.4%. Наибольшее 
сходство гельминтов амфибий из контрольной 
зоны наблюдается только с выборкой из зоны 
малоэтажной застройки («Локотки») – 35.2%. 
Качественное сходство паразитофауны озёрных 
лягушек характерно для биото-
пов, приближенных по степени 
трансформации территории. 

Озеро Тёплое представляет 
собой водоём, образованный 
сточными водами ТЭЦ-2 г. Уфа. 
Вода теплая, зимой поверхность 
не покрывается льдом, уровень 
воды относительно постоянный. 
Обитающая в данном биотопе 
группировка озёрных лягушек 
отличается обедненным составом 
гельминтов при низком уровне 
инвазии и включает только две 
группы паразитов: редкие (4 вида 
с ЭИ от 14.29 до 21.43%) и еди-

ничные (у оставшихся 6 видов ЭИ от 3.57 до 
7.14%) (см. табл. 1). 

Пруд в парке «Волна» является некрупным 
изолированным водоёмом со стоячей водой. Бе-
рега густо поросли макрофитами. Дно глубокое, 
илистое, поросшее подводной растительностью. 
Озёрные лягушки отличаются обедненным со-
ставом гельминтов, и структура сообществ пара-
зитов весьма упрощена: обычные (2), редкие (1) 
и единичные (2) виды. 

Озеро Большой Улукуль представляет со-
бой залив р. Уршак. Это открытый слабопроточ-
ный водоём с густой надводной и подводной 
растительностью. Отмечается более разнообраз-
ный состав гельминтов (8 видов) при высоком 
уровне заражённости отдельными видами: 
O. ranae (70.0%; 6.2 экз.), S. sphaerula, met. 
(55.0%; 9.7 экз.). Структура сообществ паразитов 
неоднородна и включает все группы: доминант-
ные (1), субдоминантные (1), обычные (1), ред-
кие (4) и единичные (1). 

Четвертый исследуемый участок располо-
жен в окрестностях дер. Нагаево г. Уфа и   пред- 

Таблица 2
Показатели заражённости и разнообразия гельминтов 
озёрной лягушки урбанизированных территорий 

Республики Башкортостан 

Локалитеты 
выборок 

Всего, 
экз. 

Заражено, 
экз. E, % I,  

экз. М, экз. S 

Тёплое (I) 28 17 60.71 8.94  5.43 10 
Затон (II) 30 18 60.00 14.33 8.60 5 
Локотки (III) 20 18 90.00 20.94 18.85 8 
Нагаево (IV) 20 20 100.0 20.10 20.10 6 
Алкино (К) 30 30 100.0 39.93 39.93 15 

Обозначения. E – показатель экстенсивности, I – интенсивность 
инвазии, М – индекс обилия, S – число видов.  
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Рис. 1. Индекс Шеннона (H) компонентного сообщества гельминтов 
(популяции хозяина) в условиях различной застройки: 1 – промышлен-
ная,  2 – многоэтажная,  3 – малоэтажная,  4 – зелёная зона, 5 – контроль
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ставляет собой ряды мелководных послепавод-
ковых прудов у р. Белая. Озёрные лягушки от-
личаются обедненным составом гельминтов (6 
видов) со средним уровнем инвазии. Структура 
сообщества включает четыре группы паразитов: 
субдоминантные (O. ranae, ЭИ = 60.0%), обыч-
ные (S. falconis, ЭИ = 30.0%), редкие (3 вида с 
ЭИ от 10.0 до 20.0%) и единичные (P. variegatus, 
ЭИ = 5.0%). 

Река Дёма расположена близ ст. Алкино 
Чишминского района, этот биотоп удален от 
г. Уфа на расстояние более чем 70 км. Берега 
густо поросли фанерофитами, гемикриптофита-
ми, а также гидрофитами и гидатофитами. Озёр-
ные лягушки характеризуются разнообразным 
составом гельминтов, а структура сообществ 
паразитов выглядит следующим образом: 
доминантные (1), субдоминантные (1), редкие 
(7) и единичные (6) виды. 

Таким образом, структура гельминтофау-
ны амфибий предуральской зоны с увеличением 
пресса становится неоднородной и значительно 
упрощается. Так, в условиях повышенного ан-
тропогенного воздействия на долю единичных и 
редких видов приходится от 60.0 − 66.0 («За-
тон», «Локотки», «Нагаево») до 100.0% («Тёп-
лое»), и практически не обнаружены доминант-
ные виды. А в эталонной группе стабильно пре-
обладают доминантные/субдоминантные виды 
гельминтов (13.0% в популяции «Алкино»). 
Анализ зараженности амфибий (экстенсивность, 
интенсивность инвазии и индекс обилия парази-
тов) в контрольной зоне показывает высокие ре-
зультаты (Е = 100.0%, М = 39.9 экз.), а в транс-
формированных участках эти показатели (Е, %) 

варьируют от 60.0 до 90.0%, ин-
декс обилия паразитов (М) от 5.43 
до 18.9 экз. 

В циркуляции гельминтов 
амфибий непосредственное уча-
стие принимают водные объекты 
питания. Пищевой рацион лягу-
шек меняется в градиенте урба-
низации: так, в условиях от зелё-
ной зоны до зоны жилых застроек 
доля водных объектов питания 
возрастает от 15.9 – 29.2% («На-
гаево», «Локотки») до 50.0% (по-
пуляция «Затон») и снова умень-
шается в промышленной зоне до 
30.0% («Тёплое»). Такую дина-
мику увеличения доли водных 
кормов в урбанизированных эко-

системах В. Л. Вершинин (1997) объяснял воз-
можным возрастанием фактора беспокойства. В 
контрольном биотопе доля водных кормов со-
ставила 21.6% (табл. 3). 

В пищевом рационе озёрных лягушек из 
оз. Тёплое микрорайона Инорс г. Уфа зарегис-
трировано 6 видов водных беспозвоночных 
(30.0%). Стрекозы семейства Agrinidae, а также 
ручейники (Trichoptera) могут служить проме-
жуточными хозяевами для трематод кишечника 
P. claviger, а представители двукрылых из 
семейства Culicidae – для церкарий легочного 
паразита P. variegatus. 

В городском пруду парка микрорайона За-
тон г. Уфа на долю водных животных приходит-
ся 12 видов или 50.0%, которые также могут 
оказаться промежуточными хозяевами для гель-
минтов: жуки семейства Dytiscidae и моллюски – 
для трематоды кишечника O. ranae, моллюски 
родов Planorbis и Anisus – для легочной трема-
тоды P. variegatus и церкарий мочевого пузыря 
G. vitelliloba, а поедание амфибий своего вида 
становится одним из путей заражения для мета-
церкарий E. сolubrimurorum, локализующихся в 
подкожном эпителии. 

У озёрных лягушек оз. Большой Улукуль 
пос. Локотки   Уфимского  района   было  заре-
гистрировано 7 видов животных (29.2%), участ-
вующих в циркуляции гельминтов. Так, стреко-
зы семейств Corduliidae и Lestidae могли стать 
промежуточными хозяевами для трематоды мо-
чевого пузыря G. cygnoides и кишечника P. cla-
viger, а моллюски семейств Lymnaeidae и 
Planorbidae – для церкарий легочного паразита 
P. variegatus, мочевого пузыря G. vitelliloba и ки- 
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Рис. 2. Индекс выравненности по обилию (e) компонентного сообщест-
ва гельминтов (популяции хозяина) в условиях различной застройки: 1 –
промышленная,  2 –  многоэтажная,  3 – малоэтажная,  4 –  зелёная  зона,

5 – контроль 
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шечной трематоды O. ranae. Каннибализм ста-
новится источником заражения метацеркариями 
S. sphaerula. 

В прудах у р. Белая близ пос. Нагаево в 
желудках озёрных лягушек зарегистрировано 3 
вида водных обитателей (15.9%): так, моллюски 
из семейства Lymnaeidae, обнаруженные в же-
лудках озёрных лягушек, могли стать причиной 
заражения такими паразитами, как трематоды 
легких P. variegatus, кишечника O. ranae, P. cla-
viger, P. confusus, метацеркариями в подкожной 
кутикуле и серозной оболочке внутренних орга-
нов S. falconis. 

У озёрных лягушек урбанизированных 
территорий с критической степенью антропо-
прессии (оз. Тёплое, пруд в парке микрорайона 
Затон, оз. Большой Улукуль пос. Локотки) по 
пищевым цепям циркулирует 2, 4 и 6 видов тре-
матод соответственно. В зелёной зоне с низкой 
степенью трансформации среды (дер. Нагаево) 
по трофическим связям циркулируют 5 видов 
трематод. Заражение кишечными нематодами 
O. filiformis и A. acuminata в антропогенных био-
топах происходит путем перорального переноса 
инвазионных личинок на суше. 

На долю водных кормов в контрольной 
популяции озёрных лягушек из р. Дёма у ст. Ал-
кино Чишминского района приходится 8 видов 
(21.6%). С участием жуков семейства Dytiscidae 
происходит циркуляция таких гельминтов, как 
O. ranae, P. claviger, P. confusus; стрекозы 
(Odonata) участвуют в циклах развития трематод 
мочевого пузыря G. cygnoides, G. loossi и легких 
S. similis. Моллюски семейства Lymnaeidae часто 
становятся промежуточными хозяевами для ле-
гочного паразита P. variegatus, кишечной трема-
тоды D. subclavatus, а также для личинок всех 
трех видов стригеид. Неполовозрелые особи 
озёрной лягушки, отмеченные в пищеваритель-
ном тракте амфибий, являются источником за-
ражения трематодой мочевого пузыря G. vitelli-
loba, метацеркариями C. urnigerus, локализую-
щимися на серозных оболочках и мышцах зад-
них конечностей. Нематода C. ornata попадает в 
кишечник лягушки случайно при заглатывании 
наземных кормов. В итоге по пищевым цепям 
амфибий из контрольной группы циркулируют 
13 видов сосальщиков. 

Таким образом, различия в гельминтофау-
не исследованных группировок озёрных лягушек 

Таблица 3
Водные объекты питания озёрной лягушки, участвующие в циркуляции гельминтов 

Локалитеты 
Тёплое  Затон Локотки Нагаево Алкино Объекты питания 

Виды % Виды % Виды % Виды % Виды % 
Кл. Insecta           

Coleoptera, Dytiscidae – – 1 4.2 – – – – – – 
Coleoptera, Dytiscidae, larvae – – – – – – – – 1 2.7 
Coleoptera, Hydrophilidae – – – – – – – – 1 2.7 
Odonata sp. – – – – – – – – 1 2.7 
Odonata, Agrionidae 1 5.0 – – – – – – – – 
Odonata, Corduliidae – – – – 1 4.7 – – – – 
Odonata, Aeschnidae – – 1 4.2 – – – – – – 
Odonata, Lestidae 1 5.0 1 4.2 1 4.17 – – – – 
Hemiptera, Corixidae – – – – – – 1 5.3 1 2.7 
Hemiptera, Gerridae 1 5.0 1 4.2 – – – – 1 2.7 
Hemiptera, Naucoridae  1 5.0 1 4.2 1 4.17 1 5.3 1 2.7 
Hemiptera, Nepidae – – – – – – – – – – 
Hemiptera, Notonectidae – – – – – – – – – – 
Diptera, Culicidae 1 5.0 – – – – – – – – 
Trichoptera sp. 1 5.0 – – – – – – – – 

Кл. Nematomorpha – – – – 1 4.17 – – – – 
Кл. Gastropoda           

Lymnaeidae – – 4 16.7 1 4.17 1 5.3 1 2.7 
Planorbidae – – 2 8.1 1 4.17 – – – – 

Кл. Amphibia           
Anura, Ranidae  – – 1 4.2 1 4.17 – – 1 2.7 

Итого 6 30.0 12 50.0 7 29.2 3 15.9 8 21.6 
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являются следствием разной степени антропо-
прессии на каждую из них. Так, в зоне с крити-
ческой нагрузкой на группировку озёрных лягу-
шек (микрорайон Затон) мы наблюдаем наи-
меньшее количество видов паразитов, поскольку 
загрязняющие факторы снижают численность 
промежуточных и дополнительных хозяев тре-
матод, а также напрямую воздействуют на цер-
карий при выходе из гастропод. 

Озеро Тёплое испытывает высокую сте-
пень антропогенной нагрузки за счет попадания 
сточных вод, меняющих физико-химические па-
раметры и температурный режим водоёма, что 
приводит к некоторому увеличению числа видов 
гельминтов. Повышенная температура воды уве-
личивает сезонную активность озёрных лягушек, 
благоприятствует развитию водной растительно-
сти и, соответственно, численности промежу-
точных хозяев трематод: Gastropoda, Diptera се-
мейства Culicidae, Trichoptera, Odonata семейств 
Agrionidae, Lestidae. Более активное питание ля-
гушек отражается и на видовом разнообразии 
гельминтов (10 видов). 

Критическое загрязнение воды в оз. Б. 
Улукуль близ пос. Локотки Уфимского района 
можно объяснить, по всей вероятности, попада-
нием в водоём пестицидов с обрабатываемых 
полей. Они, в свою очередь, обогащают мине-
ральный состав воды и благотворно влияют на 
фитопланктон и гидробионтов водоёма, которые 
включены в пищевые цепи консументов сле-
дующих порядков. Последние являются проме-
жуточными хозяевами паразитических червей 
амфибий, которые превалируют по показателям 
экстенсивности инвазии среди урбоценозов Пре-
дуралья. 

В зелёной зоне г. Уфа (дер. Нагаево) уве-
личивается значение экстенсивности, интенсив-
ности инвазии и индекса обилия паразитов, не-
смотря на небольшое видовое разнообразие 
гельминтов. 

Для контрольной точки зоны Предуралья 
характерны высокие значения всех показателей, 
определяющих заражённость озёрных лягушек 
гельминтами. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В целом у озёрной лягушки зоны Пре-
дуралья Республики Башкортостан с ростом сте-
пени антропогенной нагрузки на биотоп отмеча-
ется: уменьшение величины инвазии; упрощение 
структуры сообществ гельминтов; сокращение 

видов паразитических червей, циркулирующих 
через водные объекты пищи амфибий.  

2. Разнообразие компонентного состава 
гельминтов у озёрной лягушки снижается в гра-
диенте от контроля к зелёной зоне и районам го-
рода с жилыми застройками г. Уфа. Статистиче-
ски значимые различия отмечены между попу-
ляциями из контрольной зоны и многоэтажной 
застройки (P < 0.01). 

3. Также условия высокой антропопрессии 
неблагоприятно сказываются на встречаемости 
окончательных хозяев гельминтов (рептилий, 
птиц, млекопитающих), в связи с чем падает за-
ражённость амфибий личиночными стадиями 
(метацеркариями) на урбанизированных терри-
ториях. 

4. Наши данные подтверждают законо-
мерности изменения гельминтофауны амфибий, 
полученные для других районов Республики 
Башкортостан (Зарипова, 2011), а также для дру-
гих регионов России (Чихляев, 2007; Чихляев и 
др., 2009 а; Буракова, 2010). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Баянов М. Г. 1992. Гельминты земноводных Баш-
кирии // Вопросы экологии животных Южного Урала. 
Уфа : Изд-во Башкир. гос. ун-та. Вып. 5. С. 2 – 10. 

Баянов М. Г. 2001. Эхиностоматиды в почках 
амфибий // Итоги биологических исследований. Уфа : 
Изд-во Башкир. гос. ун-та. Вып. 7. С. 29 – 31. 

Баянов М. Г., Исанбаев З. К. 1969. Паразитиче-
ские черви амфибий Башкирии // Науч. конф., по-
свящ. 50-летию Башкир. АССР : рефер. докл. / Баш-
кир. фил. АН СССР. Уфа. С. 108 – 110. 

Баянов М. Г., Юмагулова Г. Р. 2001. Гельмин-
ты бесхвостых амфибий из различных местообита-
ний // Итоги биологических исследований. Уфа : Изд-
во Башкир. гос. ун-та. Вып. 6. С. 153 – 155. 

Башкортостан : краткая энциклопедия. 1996. 
Уфа : Науч. изд-во «Башкирская энциклопедия». 672 с. 

Бреев К. А. 1972. Применение негативного би-
номинального распределения для изучения популя-
ционной экологии паразитов. Методы паразитологи-
ческих исследований. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние. 
70 с. 

Буракова А. В. 2010. Структура паразитофауны 
популяций остромордой лягушки (Rana arvalis Nilss.) 
в условиях антропогенного воздействия // Урбоэкоси-
стемы : проблемы и перспективы развития : материа-
лы V Междунар. науч.-практ. конф. Ишим : Изд-во 
Ишим. гос. пед. ин-та. Вып. 5. С. 135 – 138. 

Вершинин В. Л. 1997. Экологические особен-
ности популяций амфибий урбанизированных терри-
торий : автореф. дис. … д-ра биол. наук. Екатерин-
бург. 47 с. 



ГЕЛЬМИНТОФАУНА ОЗЁРНОЙ ЛЯГУШКИ 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2012   Том 12, вып. 3/4                                                                                  141 

Замалетдинов Р. И. 2003. Экология земновод-
ных в условиях большого города (на примере г. Каза-
ни) : автореф. дис. … канд. биол. наук. Казань. 24 с. 

Замалетдинов Р. И., Хайрутдинов И.З. 2005. 
Земноводные и пресмыкающиеся. Экология города 
Казани. Казань : Фэн. С. 191 – 204. 

Зарипова Ф. Ф. 2011. Структура паразитофау-
ны и трофическая структура Rana ridibunda Pallas, 
1771 в условиях урбоэкосистемы г. Салават Респуб-
лики Башкортостан // Экологический сборник 3 : тр. 
молодых ученых Поволжья / под ред. проф. С. В. Сак-
сонова. Тольятти : Кассандра. С. 72 – 76. 

Зарипова Ф. Ф., Файзулин А. И. 2011. Исполь-
зование амфибий для анализа загрязнения малых рек 
Южного Урала тяжелыми металлами // Экология ма-
лых рек в XXI веке : биоразнообразие, глобальные 
изменения и восстановление экосистем / отв. ред. 
Т. Д. Зинченко, Г. С. Розенберг. Тольятти : Кассанд-
ра. С. 61. 

Лакин Г. Ф. 1990. Биометрия : учеб. пособие 
для биол. спец. вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Высш. шк. 352 с. 

Лебединский А. А., Голубева Т. Б., Анисимов В. И. 
1989. Некоторые особенности гельминтофауны бу-
рых лягушек в условиях антропогенного воздейст-
вия // Фауна и экология беспозвоночных. Горький : 
Изд-во Горьк. гос. пед. ин-та. С. 41 – 46. 

Мамаев Б. М., Медведев Л. Н., Правдин Ф. Н. 
1976. Определитель насекомых европейской части 
СССР. М. : Просвещение. 304 с. 

Мэгарран Э. 1992. Экологическое разнообра-
зие и его измерение. М. : Мир. 184 с. 

Носова К. Ф. 1983. Гельминты бесхвостых ам-
фибий зеленой зоны города Горького // Фауна, систе-
матика, биология и экология гельминтов и их проме-
жуточных хозяев. Горький : Изд-во Горьк. гос. пед. 
ин-та. С. 44 – 50. 

Определитель насекомых Европейской части 
СССР : в 5 т. Т. 2. Жесткокрылые и Веерокрылые / 
под общей ред. Г. Я. Бей-Биенко. 1965. М. ; Л. : Нау-
ка. 668 с. 

Определитель пресноводных беспозвоночных 
России и сопредельных территорий. Т. 6. Моллюски. 
Полихеты. Немертины. 2004. СПб. : Наука. С.-Пе-
терб. отд-ние. 528 с. 

Песенко Ю. А. 1982. Принципы и методы ко-
личественного анализа в фаунистических исследова-
ниях. М. : Наука. 287 с. 

Рыжиков К. М., Шарпило В. П., Шевченко Н. Н. 
1980. Гельминты амфибий фауны СССР. М. : Наука. 
278 с. 

Рыжов М. К., Чихляев И. В., Ручин А. Б. 2004. 
О гельминтах озерной лягушки Rana ridibunda в Мор-
довии // Актуальные проблемы герпетологии и ток-
синологии / Ин-т экологии Волжского бассейна РАН. 
Тольятти. Вып. 7. С. 119 – 121. 

Скрябин К. И. 1928. Метод полных гельминто-
логических вскрытий позвоночных, включая челове-
ка. М. : Изд-во МГУ. 45 с. 

Смирнова М. И., Сизова В. Г. 1978. Гельмин-
тофауна водных амфибий зеленой зоны г. Казани // 
Природные ресурсы Волжско-Камского края. Казань : 
Изд-во Казан. гос. ун-та. Вып. 5. С. 194 – 201. 

Судариков В. Е. 1965. Новая среда для просвет-
ления препаратов // Тр. Гельминтологической лабора-
тории АН СССР. Т. 15. Вопросы биологии гельминтов 
и их взаимоотношений с хозяевами. С. 156 – 157. 

Чихляев И. В. 2007. Структура сообществ гель-
минтов озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, 1771 
из водоемов г. Тольятти с различным уровнем антро-
попрессии // Актуальные проблемы экологии Волж-
ского бассейна : материалы докл. молодеж. науч. 
конф. / Ин-т экологии Волжского бассейна РАН. 
Тольятти. С. 169 – 173. 

Чихляев И. В. 2009. О гельминтах прудовой ля-
гушки Rana lessonae Camerano, 1882 в Самаре // 
Вестн. Мордов. гос. ун-та. № 1. С. 96 – 98. 

Чихляев И. В., Файзулин А. И., Замалетди-
нов Р. И., Кузовенко А. Е. 2009 а. Трофические связи 
и гельминтофауна зеленых лягушек Rana esculenta 
complex (Anura, Amphibia) урбанизированных терри-
торий Волжского бассейна // Працi Україн. Герпетол. 
тов-ва. № 2. С. 102 – 109. 

Чихляев И. В., Файзулин А. И., Замалетдинов Р. И. 
2009 б. Гельминты съедобной лягушки Rana esculenta 
Linnaeus, 1758 (Anura, Amphibia) Среднего Повол-
жья // Поволж. экол. журн. № 3. С. 270 – 274. 

Юмагулова Г. Р. 2000. Гельминты амфибий 
Южного Урала : автореф. дис. … канд. биол. наук. 
Уфа. 19 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ф. Ф. Зарипова, Г. Р. Юмагулова, А. И. Файзулин 
 

 
142                                                                                  СОВРЕМЕННАЯ ГЕРПЕТОЛОГИЯ   2012   Том 12, вып. 3/4 

HELMINTHOFAUNA OF THE MARSH FROG RANA RIBUNDA PALLAS, 1771 
ON THE URBANIZED AREAS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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The paper provides data on the helminthes in the marsh frog from the urbanized areas of the Republic of 
Bashkortostan. The helminthofauna comprises 5 to 15 species depending on the habitat anthropogenic 
transformation type (moderate, high or critical). The helminth contamination intensity among Rana 
ridibunda on the transformed territories ranges from 60 to 90% and reaches 100% in the control popula-
tions. 
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A new species of Pseudotrapelus from Dhofar, Oman is described. It differs morphologically from P. sinaitus in that 
its 3rd toe is much longer than its 4th one (11–13 lamellae under the 4th toe), from P. aqabensis and P. neumanni in 
that it has one row of 6 – 8 unseparated precloacal pores in males. This new species also has 15% genetic divergence 
from P. sinaitus and 10% from P. aqabensis (COI). Taxonomic relationships of Arabian Peninsula Pseudotrapelus 
need further investigations. 
Key words: Squamata, Acrodonta, Agamidae, Pseudotrapelus sp. nov., Dhofar, Oman. 

 
 

INTRODUCTION 

Agama sinaita was described by Heyden in 
1827 from Sinai (Egypt) (Fig. 1). In 1905 Tornier 
described agamas from Lahej (Yemen) as Agama 
neumanni, but later, Arnold (1980) synonymized 
Agama neumanni with Agama sinaita. In 1843, 
Agama sinaita was placed in the monotypic genus 
Pseudotrapelus by Fitzinger. In 2002, Jiri Moravec 
described the new subspecies Pseudotrapelus sinai-
tus werneri from the Basalt desert (southern Syria 
and northern Jordan). In 2012, Pseudotrapelus aqa-
bensis from Aqaba, southern Jordan was described 
(Melnikov et al., 2012). A more detailed history of 
Pseudotrapelus taxonomy is presented in our previ-
ous paper (Melnikov et. al., 2012). 

Herein we present the description of a second 
new species of Pseudotrapelus from Dhofar Gover-
norate, Oman. 

 
MATERIAL AND METHODS 

Morphological analysis 

Type material. Holotype of Agama sinaita 
Heyden, 1827 (SMF 997, photo Gunther Köhler); 
Holotype (ZMB 42952) of Agama neumanni Torn-
ier, 1905; Holotype of P. s. werneri Moravec, 2002 
(NMP6V 34860/1, photo Jiri Moravec); Holotype of 
P. aqabensis Melnikov, Nazarov, Ananjeva, Disi, 
2012 (ZISP 26382). All Holotype specimens are 
males. 

Also, we studied specimens of the former 
«type series» of P. neumanni (ZMB 27418, 37225, 
54522 – 54523) together with the other ZMB 
specimens from Yemen (ZMB 22783, 54574 – 
54575). For remarks on Holotype definition, see 
Melnikov et al., 2012; a redescription of P. neu-
manni will be published elsewhere. 

Other material. ZISP 26531 (TJP 30386) – 
Oman, Dhofar, Jabal Samhan, 17°08′56.0′′ N, 
54°47′16.4′′ E, Elev. 1565 m., collected 1 July 2011 
by Theodore J. Papenfuss and Todd Pierson; CAS 
227580 (TJP 28513), CAS 227581 (TJP 28515), 
MVZ 242743 (TJP 28514) – Oman, Dhofar, 1.8 km 
N (by Salalah Rd.) Mirbat Castle, 17°00′33.6′′ N, 
54°42′10.2′′ E, Elev. 35 m., collected 11 – 12 July 
2003 by Theodore J. Papenfuss; CAS 227583 (TJP 
28517) – Oman, Dhofar, 0.6 km N (by Ayn Hamran 
Rd.) of junc. with Salalah to Mirbat Rd., 
17°02′36.0′′ N, 54°16′30.6′′ E, Elev. 30 m, collected 
11 July 2003 by Theodore J. Papenfuss; CAS 
227593 (TJP 28536) – Oman, Dhofar, Ayoon, 
17°15′24.6′′ N, 53°53′32.4′′ E, Elev. 850 m, col-
lected 13 July 2003 by Theodore J. Papenfuss; CAS 
227594 (TJP 28537), MVZ 242744 (TJP 28538) – 
Oman, Dhofar, 5 km SE (by road) Ayoon, 
17°15′39.6′′ N, 53°54′43.8′′ E, Elev. 865 m, col-
lected 13 July 2003 by Theodore J. Papenfuss; CAS 
251124 (TJP 30441) – Oman, Mahut Wilayat, Al 
Wusta Region, Barra Al Hikman Peninsula, 20.0 km 
SW  Al Hij,  Flim, 20°37′34.68′′  N,  58°12′10.8′′  E, 
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Elev. 10 m, collected 7 July 2011 by Theodore J. Pa-
penfuss and Todd Pierson (Fig. 2).

number of rows and number of pores in total; subdigi-
tal lamellae (SDL), the number of lamellae under the 
4th toe or finger, respectively (not including claw sca-
le); ventral scales (VS), the number of longitudinal 
ventral scales along midbody from shoulders to cloa-
ca; dorsal scales (DS), number of longitudinal dorsal 
scales along midbody from the shoulders to the 
cloaca.

For the comparative morphological study, we 
used a series of 13 specimens (FMNH 95913 – 95914, 
129941 – 129951) from Egypt, Sinai, St. Catherine's 
Monastery area (base of mountain Sinai), collected 13 
May 1953 and 20 – 23 May 1958 by Harry Hoogstraal, 
that we considered as topotypes of P. sinaitus.

Specimens of P. sinaitus from our previous 
study (Melnikov et al., 2012) were also used for this 
description.

Measurements. The sex of the specimens was 
determined by the presence of follicles or testes. Scale 
counts and terminology follow Grandison (1968) fide 
Wagner and Bauer (2011), and measurements were 
taken with callipers to the nearest 0.1 mm. The fol-
lowing values were used: snout-vent length (SVL), 
measured from the tip of the snout to the cloaca; head 
width (HW), measured at the point of greatest width; 
head height (HH), measured at the point of greatest 
height; head length (HL), measured from behind the 
tip of the retroarticular process to the tip of the snout; 
tail length (TL), measured from the posterior lip of the 
cloaca to the tip of the tail; supralabials (SL), the num-
ber of all supralabial scales (not including interlabial); 
infralabials (IL), the number of all sublabial scales, 
(not including interlabial); scales around midbody 
(SaM), the number of scale rows around the body 
midway between the limbs; precloacal pores (PP), the

Molecular analysis

Fig. 1. Map showing the type localities of Pseudotrapelus
taxa (red dots) and localities of sequences used (black
dots): 1 – Sinai, Egypt, P. sinaitus; 2 – Lahej, Yemen,
P. neumanni; 3 – Basalt Desert, Syria, P. s. werneri; 4 – 
Aqaba, Jordan, P. aqabensis; 5 – Dhofar, Oman, Pseudo-
trapelus sp. nov.; 6 – Azraq, Egypt, P. sinaitus; 7 – Wadi
Ram, Jordan, P. sinaitus; 8 – Petra, Jordan, P. sinaitus

Fig. 2. Map showing localities of Pseudotrapelus from
Oman studied: 1 – Jabal Samhan; 2 – Mirbat Castle; 3 –
0.6 km N (by Ayn Hamran Rd.) of junc. with Salalah to

Mirbat Rd.; 4, 5 – Ayoon; 6 – Flim

We obtained 645 base pair 5' segments of the 
cytochrome oxidase subunit I (COI) gene (standard 
DNA barcode region) from the specimen of Pseudo-
trapelus sp. nov. from Oman (field number TJP 
30386; collection inventory number of specimen 
ZISP 26531). Additionally we used sequence of P. si-
naitus from Egypt (GenBank NC013603; Okajima, 
Kumazawa, 2010), eight sequences of Pseudotrape-
lus from Jordan (Canadian Centre for DNA Barco-
ding, Biodiversity Institute of Ontario (Guelph, Cana-
da), sequence numbers ZISPG067-09; ZISPG068-09; 
ZISPG069-09; ZISPG071-09; ZISPG072-09; 
ZISPG073-09; ZISPG074-09) and the sequence of the 
Holotype of P. aqabensis (ZISPG070-09; ZISP 
26382) (Melnikov et. al., 2012).

Whole genomic DNA from ethanol-preserved 
tissue was recovered using a salt extraction method 
(Miller et al. 1988). The fragment of COI gene was 
amplified with the forward VUTF (5'–TGT AAA 
ACG ACG GCC AGT TCT CAA CCA AYC AYA 
ARG AYA TYG G–3') and reverse VUTR (5'–CAG 
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GAA ACA GCT ATG ACT ARA CTT CTG GRT 
GKC CRA ARA AYC A–3') primers, designed by 
Alex Kostygov (Laboratory of Molecular Systemat-
ics, ZISP). Amplification was conducted in 20 μl of 
the reaction mixture containing 1 μl of DNA (50 – 
100 ng), 15 pmol of each primers, 0.25 mM of each 
dNTP, 2 mM MgCl2, 10x PCR buffer (0.01 M Tris–
HCl, 0.05 M KCl, and 0.1% Triton X-100; pH 
9.0),0.2 U/μl of Taq polymerase (Helicon, United 
States). Cycling conditions: initial denaturation at 
94ºC for 4 min, followed by 30 cycles of 30–seq de-
naturation at 94ºC, 35 seq annealing at 50ºC and 50–
seq elongation at 72ºC, and the thermocycling pro-
gram ended with a final elongation step at 72ºC for 
5 min. PCR products were purified using a Qiaquick 
PCR purification kit (Qiagen). The sequencing was 
carried out on ABI 3130 automated DNA analyzer 
(Applied Biosystems) using the manufacturer’s pro-
tocols in both directions. Sequences were aligned 
using the Clustal W algorithm (Thompson et al. 
1994) in BIOEDIT 7.0.5.3 (Hall 1999). 

The maximum-likelihood criterion (ML) tree 
reconstruction and bootstrapping were performed in 
Treefinder (Jobb, 2008). To choose among the best 
model of molecular evolution we used AIC (Akaike, 
1974) criterion. Bootstrap analysis employed 1000 
replicates. For the COI gene, the model chosen was 
J2 (Jobb, 2008) with gamma distributed rates across 
sites. Genetic distances were creating in MEGA 
5.10 (Tamura et al., 2011). 

To root the tree, we used sequences from 
Xenagama taylori (GenBank DQ008215) and Phry-
nocephalus arabicus (ZISP TS 2292). 

 
RESULTS 

Pseudotrapelus dhofarensis sp. nov. 

Holotype. ZISP 26531 (TJP 30386), adult 
male collected by Theodore J. Papenfuss and Todd 
Pierson on 1 July 2011 (Fig. 3). 

Paratypes. CAS 227580 (TJP 28513), CAS 
227581 (TJP 28515), MVZ 242743 (TJP 28514); 
CAS 227583 (TJP 28517); CAS 227593 (TJP 
28536); CAS 227594 (TJP 28537), MVZ 242744 
(TJP 28538) – all adults: five males, two females. 

Type locality. Jabal Samhan, Dhofar, Oman. 
Diagnosis. A large and robust species of 

Pseudotrapelus with the 3rd toe much longer than 
the 4th, 11 – 13 lamellae under the 4th toe, 6 – 8 
well developed precloacal pores in males (the two 
central pores are larger in size and closer to the clo-
aca), 13 – 16 lower labial scales, and no enlarged 
scales in the occipital area of the head and dorsum. 

Description of the holotype. ZISP 26531 (TJP 
30386), adult male, 3rd toe on the right hind limb is 
damaged. 

Measurements. SVL: 93 mm, TL: 193 mm, 
HH: 17.5 mm, HW: 22.2 mm, HL: 29.7 mm, length 
of left forelimb: 51 mm, length of left hind limb: 81 
mm (including toe length). 

Description. The head and body are de-
pressed. Nostril is directed laterally and posterodor-
sally, pierced in the posterior lateral part of a large 
convex, smooth, egg-shaped nasal scale which is 
situated in a depression at the beginning of the “can-
thus rostralis”, which is not well developed. The na-
sal scale is visible from above and separated from 
the first canthal scale by small scales. Between the 
canthal scales in the frontal area of the head, there 
are a group of enlarged convex scales about same 
size as the nasal scales. They are: one egg-shaped 
scale between the first canthal scales, then one 
globe-shaped scale between the second canthal 
scales, then two scales of similar shape, then one 
oval-shaped scale at the level of the anterior corner 
of the eyes. Scales of the inner row of supraorbitals 
are enlarged, while external ones are very small. 
Also, there are two enlarged scales of irregular 
shape on each side of the occipital. Except these 
scales, all other head scales are more or less uni-
form, smooth, and somewhat polyhedral; interorbi-
tal scales are as large as the inner supraorbital and 
temporal and occipital scales; imbrications of tem-
poral scales are not uniformly directed; some are di-
rected ventrally and others posteriorly. Occipital 
scales are somewhat smaller than other head scales; 
16 (left) – 16 (right) upper and 13 (left) – 15 (right) 
lower labial scales. The ear opening is slightly 
smaller than the eye with one single conical scale at 
the front lower ear opening. A gular fold is absent. 
Dorsal scales are heterogeneous with a longitudinal 
row of enlarged scales present; there are 126 scale 
rows around midbody, 81 dorsal scales along the 
spine and 94 ventral scales along the belly between 
the anterior border of the shoulders and the cloaca. 
There is one row of six precloacal pores, with a gap 
in the middle, gradually decreasing in size from the 
middle to the sides. The largest pores are about the 
size of five typical precloacal scales, while the 
smallest are equal in size to typical precloacal 
scales. Dorsal body scales are slightly keeled, with 
the keel extending along the entire scale and not 
mucronate. Gular and ventral scales are smooth. The 
hind limbs are long with the 3rd toe reaching to the 
nostril level when adpressed. The 3rd toe is the 
longest, reaching  12  mm.  9 lamellae are under  the 
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Fig. 3. Holotype of Pseudotrapelus dhofarensis ZISP 26531: 1 – general view from above; 2 – general view from below;
3 – head from above; 4 – head from below; 5 – head from side; 6 – head from front; 7 – precloacal area

left 4th finger, and 12 lamellae are under the left 4th 
toe. The forelimbs are long with digits reaching to the 
cloaca when adpressed. In the manus, the middle digit 
is the longest, reaching 8 mm. The tail in the first quar-
ter of its length becomes thinner abruptly – about three 
times thinner than at the base – and then becomes 
thinner evenly. The tail is slightly depressed at its ba-
se, with a small pit after the cloaca. Large hemipeneal 
pockets are absent, but two small bulges on either side 
of the pit are present. The dorsal tail scales are strongly 
keeled and are about twice as large as the dorsal body 
scales. The ventral tail scales are keeled and slightly 
mucronate. Tail scales not arranged in whorls.

Coloration (after formalin fixation and ethanol 
preservation). Upper parts of the body are grayish-
bluish, except the arms, thigh, base of the tail, and the 
posterior part of the dorsum, which have a grayish-
brown tint and a dotted pattern. The neck and anterior

part of the dorsum are a dark bluish-gray color. The la-
bials are a bluish color. Two short black stripes on the 
upper side of the neck and one black crescent-shaped 
patch on both lateral neck folds are present. A black 
transversal stripe near the waist and four at the tail ba-
se (near grayish-brown tinted section) are clearly vi-
sible; other transversal tail stripes on the grayish-blue 
part of the tail are not clearly visible. The throat is dark 
blue in color; the breast and arms are grayish-blue, 
while the rest of the ventral surface is white.

Coloration in life. When observed in life, the li-
zard was basking on a pile of boulders and displaying 
active, diurnal coloration (Fig. 4). The head, and espe-
cially the throat, were a brilliant metallic blue with 
dark spots on either side of the neck. The body was 
white with thick grayish-blue reticulations. The base 
of the tail and the first quarter of its length were a 
salmon-pink, and the hind three-quarters of the tail
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were the same brilliant blue as the face and 
shoulders. Hindlimbs were pale blue and 
white, and toes on both the front and hind 
feet were white. The ventral surface of 
most of the lizard was white.

Variation in paratypes. Data on Pa-
ratypes morphology variation comparing 
to the Holotype are presented in the Table.

Etymology. This species is named 
after the place where type specimens were 
collected – the Dhofar Governorate of 
Oman.

Natural history. The Holotype was 
collected as it basked on a boulder pile in 
the mid-afternoon on Jebel Samhan at 
1565 m (Fig. 5). This high-elevation pla-
teau is less affected by monsoon rains than 
surrounding areas, and it is characterized 
by xerophytic trees, shrubs and succulents
(Ghazanfar, 1999). This locality correspond to the 
«Southern escarpment woodland and plateau 
vegetation zone» which includes the vegetation of the 
southern mountains, the north-facing slopes and 
plains and restricted to the Dhofar hills and 
mountains, excluding the coastal plain (Ghazanfar, 
1992).

Several other individuals were observed, but 
they were quick to retreat into the safety of the rocks. 
When captured, this lizard bit aggressively and held 
on until pried off. It was found in sympatry with se-
veral other lizard species, including Uromastyx benti 
(Anderson, 1894) and Pristurus carteri (Gray, 1863).

Distribution. This species is known from the 
Dhofar region of Oman. Its presence in other regions 
of Oman and adjacent Yemen, Saudi Arabia, and the 
UAE is very possible.

Morphological comparisons

Difference in body size. P. dhofarensis seems to 
be a largest Pseudotrapelus species with the male SVL

Fig. 4. Coloration of the Holotype of Pseudotrapelus dhofarensis

measuring 87 – 101 mm (mean 93.3 mm) and female 
SVL measuring 75 – 78 mm (mean 76.5 mm). In P. si-
naitus, topotypic male 

SVL is 78 – 92 mm (mean 
84.5 mm) and female (FMNH 129942 – 129945, 
129947 – 129949, 129951) SVL is 53 – 79 mm (mean 
70.5 mm). SVL of the P. sinaitus Holotype is about 
87 mm, the P. neumanni Holotype is 92 mm and 
P. aqabensis Holotype is 90 mm.

Difference in comparative length of third and 
fourth toes. 

P. dhofarensis Holotype, the 3rd toe 
is longer than the 4th – similar to Holotypes of P. neu-
manni and contrast with the P. si-
naitus Holotype, which has equal-sized 3rd and 4th 
toes. So -

(FMNH 95913, 95914, 
129941, 129946, 129950) 

A comparison of the comparative lengths 
of the 3rd and 4th toes of studied type specimens 
shows that in the 

P. aqabensis, but in 

P. sinaitus are the only Pseudotrapelus spe
cies with an equal length of the 3rd and 4th toes.

This in contradiction with the previous opinion 
(Melnikov et. al., 2012) that P. neumanni also has 
equal sized 3rd and 4th toes, that was based on the Tor-

(ZISP 26531) in life

Locality / specimen Sex 
L, 

mm 
Lcd, 
mm 

L/ 
Lcd 

PP 
HW 
mm 

HH 
mm 

HL 
mm 

SL IL SaM 
SDL 
fing. 

SDL 
toe 

VS DS 

1. Jabal Samhan                
ZISP 26531 m 93 193 0.48 6 22.2 17.5 29.7 16 16 13 15 126 9 12 94 81 

2. Mirbat Castle                
CAS 227580 m 93 182 0.51 6 22.4 16.3 27.6 15 16 16 14 116 10 13 100 75 
CAS 227581 f 75 107+ - 4 17.8 11.6 22.5 16 16 16 15 118 9 13 91 74 
MVZ 242743 f 78 147 0.53 4 18.5 13.1 21.3 14 14 14 14 113 9 13 93 70 

3. Salalah to Mirbat                
CAS 227583 m 101 157+ - 6(8) 24.7 18.9 31.4 15 14 13 15 144 9 12 96 90 

4. Ayoon                
CAS 227593 m 92 170 0.54 8(15) 22.1 17.1 26.2 15 14 14 15 117 9 11 104 75 

5. 5 km SE Ayoon                
CAS 227594 m 87 181 0.48 6(9) 20.5 15.5 25.5 16 14 15 13 120 9 13 100 73 
MVZ 242744 m 94 178 0.53 6 21.4 17 26.5 14 14 15 15 132 10 13 98 82 

 

Some morphological characters of  dhofarensis type specimensPseudotrapelus
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nier's original description and some pictures of the 
Holotype specimen. However, after careful examina-
tion of all ZMB Pseudotrapelus specimens from 
Yemen (ZMB 22783, 27418, 37225, 42952, 54522 – 
54523, 54574 – 54575) we can state that comparative 
length of the 4th toe in the P. neumanni Holotype 
(ZMB 42952) is slightly longer than in other ZMB 
specimens from Yemen, but in the strict sense all ZMB 
specimens from Yemen have the 4th toe shorter than 
3rd.

in size from the middle to the sides, so that the central 
two are the largest and closer to the cloaca. 

P. dhofarensis have 
P. si-

naitus from Jordan (Melnikov et. al., 2012) (Fig. 7). In 
contrast, female topotypes of P. sinaitus (FMNH 
129942 – 129945, 129947 – 129949, 129951) have 4 – 
6 pores that can be separated or grouped into two 
rows. For 

P. dhofarensis 

lower 
labial scales – 13 – 16 (mean 14.5) – than P. sinaitus 
topotypes which have 15 – 18 (mean 15.5) scales. 
P. neumanni Holotype has 19 lower labial scales and 
P. aqabensis Holotype has 18 lower labial scales.

A total of six haplotypes were identified among 
the ten Pseudotrapelus sequences. Of the 645 bp se-
quenced, 132 sites were variable, and 60 were parsi-
mony informative.

Sequences formed three groups: 8 sequences of 
P. sinaitus from Egypt and Jordan; one of P. aqabensis 
from southern Jordan; and one of P. dhofarensis from 
Oman (Fig. 8). The latter two from Arabia formed a 
clade, but without reliable support.

The level of genetic divergence (p-distance) in 
the COI between P. sinaitus and P. aqabensis is 15.9 
%, between P. sinaitus and P. dhofarensis is 15.2%, 
and between P. dhofarensis and P. aqabensis is 10.9%.

P. neuman-
ni and P. aqabensis Holotypes have four well develo-
ped precloacal pores separated from each other by 
gaps (Melnikov et al., 2012).

P. dhofarensis male paratypes have 6 – 8 well 
developed pores and 2 – 7 poorly developed additio-
nal pores in some specimens (Fig. 7). So the total 
number of pores in P. dhofarensis males can reach 15 
(CAS 227593). That is the largest number for all Pseu-
dotrapelus specimens studied. The two central pores 
usually larger and closer to cloaca then other pores. 
Topotypic males of P. sinaitus (FMNH 95913, 95914, 
129941, 129946, 129950) have 6 – 8 pores in one row, 
usually equal in size.

Thus, we have two Pseudotrapelus species 
with 6 – 8 unseparated pores in males and two species 
with 4 separated pores in males. One representative 
from each group is found in the northern part of the 
distribution of Pseudotrapelus, and one is found in 
southern Arabia.

Female four small and se-
parated precloacal pores, similar to females of 

P. neumanni and P. aqabensis, sexual di-
morphism is not yet described (Melnikov et al., 2012).

Difference in the head and dorsum scalation. 
has no enlarged scales in the occipital 

area of the head and dorsum, a trait held in both P. si-
naitus and P. aqabensis. Only in P. neumanni are sca-
les in the occipital area of the head and dorsum 
enlarged.

P. dhofarensis types seems to have fewer 

Molecular comparisons
Fig. 5. Habitat of Pseudotrapelus dhofarensis in the Jabal

Samhan Leopard Reserve in Dhofar, Oman

The comparative length of the 4th toe can also 
be demonstrated in the number of the subdigital 
lamellae on it – in P. sinaitus Topotypes (FMNH 

 there are 15 – 17 
lamellae (mean 15.5), and in P. dhofarensis Types 
there are 11 – 13 (mean 12.5) (Fig. 6).

Difference in number and position of the prec-
loacal pores. A comparison of precloacal pore number 
and position in studied type specimens shows that 

95913 – 95914, 129941 – 129951),

P. dhofarensis and P. sinaitus types have six precloacal 
pores. In P. sinaitus Holotype pores are equal in size, 
while in P. dhofarensis Holotype pores are decreasing
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Fig. 6. Comparative length of 3rd and 4th toes and number of subdigital lamellae under the 4th toe of:  1 – 
 sinaitus Topotype (FMNH 95914) and 2 –  dhofarensis Paratype (CAS 227583)

Pseudotrape-
lus Pseudotrapelus

Fig. 7. Variation in pores number and position in  dhofarensis: 1 – male Holotype (ZISP 26531); male Pa-
ratypes:  2 – MVZ 242744,  3 – CAS 227594,  4 – CAS 227593,  5 – CAS 227583,  6 – CAS 227580;  female Paratypes: 

7 – CAS 227581, 8 – MVZ 242743

Pseudotrapelus



Daniel Melnikov and Todd Pierson 
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Taxonomic Conclusion 

The genus Pseudotrapelus consists of three 
valid species – P. sinaitus, P. aqabensis and P. dho-
farensis. P. dhofarensis is the first recently de-
scribed Pseudotrapelus species from Arabia. We 
consider P. neumanni, described from the adjacent 
Yemen and recently considered as synonym of P. 
sinaitus, as a valid species that needs a redescription 
(Melnikov et. al., 2012). 

 

 
So in fact there are four Pseudotrapelus spe-

cies that can be divided in two groups – species with 
the 3rd and 4th toes equal in size (P. sinaitus) and 
species with the 4th toe shorter than 3rd (P. neu-
manni, P. aqabensis and P. dhofarensis). This 
seems to correspond with phylogenetic relationships 
between them. 

P. sinaitus is the only species with an equal 
length of the 3rd and 4th toes, that is characterized 
also by 15 – 17 lamellae under the 4th toe, 15 – 18 
lower labial scales and 6 – 8 unseparated preaclo-
acal pores in males. This species is distributed in 
Africa and the northern part of Arabia. 

Other three species form the second group, 
distributed in the southern part of Arabia. All have 
the 3rd toe longer than the 4th. Among them, there 
is also one species with 6 – 8 unseparated preaclo-
acal pores in males (P. dhofarensis), that is charac-
terized also by 11 – 13 lamellae under the 4th toe 
and 13 – 16 lower labial scales, that is distributed in 
Dhofar, Oman. The remaining two species from the 
second group (P. neumanni and P. aqabensis), both 
with 4 separated precloacal pores in males. P. neu-
manni can be distinguished, as this is the only Pseu-
dotrapelus species with enlarged scales on the dor-
sal parts of head and body. P. neumanni was de-

scribed from southern Yemen, P. aqabensis was de-
scribed from southern Jordan. 
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Описывается новый вид Pseudotrapelus из Дофара, Оман. Морфологически он отличается от P. si-
naitus тем, что третий палец задней конечности у него длиннее четвертого (11 – 13 подпальцевых 
пластин на четвертом пальце), от P. aqabensis и P. neumanni тем, что у его самцов один ряд из 6 – 8 
неразделенных преклоакальных пор. Новый вид отличается от P. sinaitus 15%-ным уровнем гене-
тической дивергенции, от P. aqabensis – 10%-ным (митохондриальный ген, кодирующий субъеди-
ницу I цитохром-оксидазы). Для уточнения таксономических взаимоотношений внутри рода Pseu-
dotrapelus Аравийского полуострова необходимы дальнейшие исследования. 
Ключевые слова: Squamata, Acrodonta, Agamidae, новый вид Pseudotrapelus, Дофар, Оман.  
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Приводятся данные о случаях ночной наземной активности персидского полоза (Zamenis persicus (Werner, 
1913)) и кавказского щитомордника (Gloydius halys caucasicus (Nikolsky, 1916)) в горно-лесном поясе Талыша 
в юго-восточном Азербайджане. 
Ключевые слова: персидский полоз, кавказский щитомордник, ночная активность, гирканская герпетофау-
на, Талышские горы, юго-восточный Азербайджан.  

 
 
В офидиофауне Кавказского экорегиона 

видами с наземной активностью в светлое время 
суток традиционно считаются подавляющее 
большинство змей (Туниев и др., 2009). Исклю-
чением являются 2 вида, широко распространен-
ных в аридных ландшафтах Восточного Закавка-
зья – западный удавчик (Eryx jaculus (Linnaeus, 
1758)) и кавказская кошачья змея (Telescopus 
fallax (Fleischmann, 1831)), характеризующихся 
преимущественно сумеречно-ночной активно-
стью (Банников и др., 1977; Алекперов, 1978; 
Ананьева и др., 1998), а также кавказская гюрза 
(Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832)), 
в летнее время переходящая на сумеречно-
ночную активность (Туниев и др., 2009). Отно-
сительно недавно на Черноморском побережье 
Кавказа были зафиксированы случаи ночной ак-
тивности типично дневных змей – щиткового 
обыкновенного (Natrix natrix scutata Pallas, 1771) 
и водяного (N. tessellata (Laurenti, 1768)) ужей 
(Туниев, 2001), а ранее это указывалось для 
большеголового ужа (Natrix megalocephala Orlov 
et Tuniyev, 1987) (Туниев, 1987). 

Также стоит отметить, что исключительно 
дневными формами до недавнего времени счи-
тались все представители офидиофауны, при-
уроченные к лесному поясу Кавказа, в том числе 

виды колхидской эколого-фаунистической груп-
пы (эскулапов полоз – Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768), гадюка Барана – P. barani 
(Böhme et Joger, 1984), каказская гадюка, или 
гадюка Казнакова – Pelias kaznakovi (Nikolsky, 
1909), реликтовая гадюка – P. magnifica (Tuniyev 
et Ostrovskikh, 2001)) и гирканской группы (гир-
канский оливковый полоз – Platyceps najadum 
albitemporalis (Darevsky et Orlov, 1994), персид-
ский полоз – Zamenis persicus (Werner, 1913) и 
кавказский щитомордник – Gloydius halys cau-
casicus (Nikolsky, 1916)) (Туниев и др., 2009). За 
период многолетних исследований герпетофау-
ны Азербайджанского Талыша нами были полу-
чены новые данные по экологии персидского 
полоза и кавказского щитомордника в летний 
период. 

Представленная работа базируется на ма-
териалах полевых исследований, полученных в 
летние периоды 2009 и 2010 гг. в горно-лесном 
поясе Талыша на территории Астаринского (ок-
рестности селения Сым, 38º29' N; 48º38' E; 
480 м) и Масаллинского (окрестности селения 
Тиляканд, 38º57' N, 48º31' E, 120 м) администра-
тивных районов Азербайджана.  

Как отмечалось нами ранее (Кидов и др., 
2009), персидский полоз (рис. 1) в  весенний   пе- 
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íà êîëõèäñêîé, íî ôîðìèðîâàëàñü â áîëåå êñåðî-
ôèëüíûõ óñëîâèÿõ. Âåðîÿòíî, ñìåùåíèå ñóòî÷íîé 
àêòèâíîñòè íà íî÷íûå ÷àñû ñ áîëåå íèçêîé òåìïå-
ðàòóðîé è âûñîêîé âëàæíîñòüþ â ëåòíèé ïåðèîä 
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé àäàïòàöèåé ê îáèòàíèþ â áîëåå 
ñóõèõ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ëåñíûìè áèîòîïàìè Çàïàä-
íîãî Êàâêàçà, ãèðêàíñêèõ ëåñàõ Òàëûøà è Ýëüáóð-
ñà. Òàêæå, ïî-âèäèìîìó, íî÷íàÿ àêòèâíîñòü ïîçâî-
ëÿåò ñîõðàíÿòüñÿ ðåëèêòîâûì ïîïóëÿöèÿì êàâêàç-
ñêîãî ùèòîìîðäíèêà íà âîñòîêå ïîäâèäîâîãî àðå-
àëà – â ãîðíî-êñåðîôèòíîì ïîÿñå Êîïåòäàãà (Õî-
ìóñòåíêî, 1982; Ùåðáàê è äð., 1986), ãäå îíè íàñå-
ëÿþò íàèáîëåå âûñîêèå ó÷àñòêè ãîð, ïîêðûòûå äå-
ðèâàòàìè ëèñòâåííûõ ëåñîâ è ôðèãàíó. Íåñìîòðÿ 
íà åäèíè÷íûé õàðàêòåð îòìå÷åííîé íàìè íî÷íîé 
àêòèâíîñòè ó ïðåäñòàâèòåëåé äíåâíûõ âèäîâ – 
ïåðñèäñêîãî ïîëîçà è êàâêàçñêîãî ùèòîìîðäíèêà, 
ýòè íàáëþäåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîòåíöèàëü-
íîé âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ âðåìåííûõ ðàçìå-
ðîâ ýêîëîãè÷åñêîé íèøè, â ïîíèìàíèè Ý. Ïèàíêè 
(1981), ÷òî ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé èíòåðåñ ñ 
ïîçèöèé ýâîëþöèîííîé ýêîëîãèè.

ðèîä (ìàðò – àïðåëü) íà ìàðøðóòíûõ ó÷åòàõ â ëåñ-
íûõ áèîòîïàõ Òàëûøà â óòðåííèå ÷àñû ÿâëÿåòñÿ 
íàèáîëåå ìàññîâûì âèäîì çìåé, âñòðå÷àþùèìñÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî íà ïðîãðåâàåìûõ âîäîðàçäåëàõ. 
Ëåòîì ýòè çìåè, ïî-âèäèìîìó, ñîâåðøàþò âåðòè-
êàëüíûå ìèãðàöèè â çàòåíåííûå âëàæíûå óùåëüÿ 
ðó÷üåâ è óæå â ñåíòÿáðå âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî â óáå-
æèùàõ (ïóñòîòàõ ïîä êàìíÿìè è óïàâøèìè äå-
ðåâüÿìè) ïîáëèçîñòè (3 – 20 ì) îò âîäî¸ìîâ. Òàêæå 
â ïåðèîä ëåòíåãî ìàêñèìóìà òåìïåðàòóð â àâãóñòå 
ñåãîëåòêè è ãîäîâàëûå çìåè ðåãóëÿðíî îòìå÷àëèñü 
íàìè íåïîñðåäñòâåííî â âîäå. Òàêèì îáðàçîì, äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè íàìè è ïðåäûäóùèìè èññëå-
äîâàòåëÿìè àêòèâíûå ïåðñèäñêèå ïîëîçû íàáëþ-
äàëèñü òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.

Â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íàáëþ-
äàâøàÿñÿ íàìè íî÷íàÿ àêòèâíîñòü âèäà. Äâóõãî-
äîâàëûé ñàìåö ïåðñèäñêîãî ïîëîçà áûë äîáûò 17 
àâãóñòà 2010 ã. â 01-30 íà ìàðøðóòíîì ó÷åòå â 
óùåëüå ð. Âèëÿø-÷àé â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Òè-
ëÿêàíä. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ýòîì ëîêàëèòåòå âèä 
ñèíòîïè÷åí ñ êàâêàçñêîé êîøà÷üåé çìååé – òèïè÷-
íî íî÷íûì âèäîì. Ýòî ïåðâûé îòìå÷åííûé â ïðè-
ðîäå ñëó÷àé íî÷íîé àêòèâíîñòè äëÿ ïåðñèäñêîãî 
ïîëîçà, â ÷àñòíîñòè è äëÿ ðîäà Zamenis Wagler, 
1830 â öåëîì.

Êàâêàçñêèé ùèòîìîðäíèê (ðèñ. 2), êàê è 
áîëüøèíñòâî äðóãèõ ïàëåàðêòè÷åñêèõ âèäîâ ãà-
äþêîâûõ çìåé, â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä îáû÷íî 
èìååò íàçåìíóþ àêòèâíîñòü â óòðåííèå ÷àñû. 
Îäíàêî íàìè äâàæäû îòìå÷àëèñü ùèòîìîðäíèêè â 
àâãóñòå 2009 ã. â 2 è 4 ÷ íà ïðîñåëî÷íîé äîðîãå â 
îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ Ñûì. Ñòîèò òàêæå îòìå-
òèòü, ÷òî îäèí èç íåìíîãèõ äîñòîâåðíî çàôèêñè-
ðîâàííûõ ñëó÷àåâ óêóñà êàâêàçñêèì ùèòîìîðä-
íèêîì ÷åëîâåêà (ñåëåíèå Õàíáóëàí Ëåíêîðàíñêîãî 
ðàéîíà) òàêæå ïðîèçîøåë â íî÷íîå âðåìÿ.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü (Òóíèåâ, 1990; Òóíèåâ è 
äð., 2009), ÷òî ãèðêàíñêàÿ ãåðïåòîôàóíà ðîäñòâåí-

Ðèñ. 1. Âçðîñëûé ñàìåö ïåðñèäñêîãî ïîëîçà (Zamenis
persicus). Óðî÷èùå Çàðáþëþí â îêðåñòíîñòÿõ ñåëåíèÿ

Ñûì (Àñòàðèíñêèé ðàéîí Àçåðáàéäæàíà)

Ðèñ. 2. Âçðîñëàÿ ñàìêà êàâêàçñêîãî ùèòîìîðäíèêà
Gloydius halys caucasicus. Ñåëåíèå Ñûì (Àñòàðèíñêèé

ðàéîí Àçåðáàéäæàíà)

Áëàãîäàðíîñòè

Àâòîðû ãëóáîêî ïðèçíàòåëüíû Â. Â. Äåðíà-
êîâó è È. Ä. Ôàòóëëàåâó çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè 
ïîëåâûõ ðàáîò, Á. Ñ. Òóíèåâó – çà öåííûå çàìå÷à-
íèÿ è êîììåíòàðèè, à òàêæå çà ïðåäîñòàâëåííóþ 
ëèòåðàòóðó â ïðîöåññå ðàáîòû íàä ðóêîïèñüþ.
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Впервые представлен факт обнаружения останков зелёной морской черепахи – Chelonia mydas (Linnaeus, 
1758) в восточной части Чёрного моря на территории Очамчирского района Республики Абхазия. 
Ключевые слова: Chelonia mydas, Чёрное море, Республика Абхазия.  

 
 
В мае 2010 г. (10.05.2010 г.) на берегу 

Чёрного моря в окрестностях г. Очамчира Рес-
публики Абхазия (координаты N 42°42′13.9′′; E 
41°27′56.6′′) в 5 метрах от линии прибоя был об-
наружен частично разложившийся труп морской 
черепахи с длиной карапакса около 60 см (рис. 1). 
Впоследствии труп передан специалистам Госу-
дарственного комитета Республики Абхазия по 
экологии и природопользованию, определен как 
останки зелёной (морской) черепахи (Chelonia 
mydas (Linnaeus, 1758)), сфотографирован в раз-
личных проекциях и закопан в песок для предва-
рительной очистки скелета. В августе 2011 г. 
костные останки зелёной морской черепахи бы-
ли извлечены из места захоронения. После очи-
стки из них был собран практически полный 
скелет, который в настоящее время хранится в 
Музее природы Абхазского государственного 
университета (инв. № 63, рис. 2). Длина собран-
ного карапакса составила 610 мм, длина черепа – 
153 мм. Краткое описание и определение данно-
го экземпляра было сделано уже по фотографи-
ям. Терминология щитков принята по Л. И. Хо-
зацкому и В. Б. Суханову (1973). 

Данный экземпляр морской черепахи имел 
овальный (слегка заостренный сзади) карапакс с 
4 парами рёберных щитков; прецентральный 
щиток короткий и узкий, не касался первой пары 
рёберных щитков. Центральных щитков 5, они 

шестиугольные; маргинальных – 11 справа и 
слева, они удлиненные, четырехугольные; по-
стцентральных – 2, они почти четырехугольные, 
между ними имеется небольшая округлая выем-
ка. Цвет щитков карапакса серый. 

Наличие 4 пар рёберных щитков и отсут-
ствие контакта между прецентральным и первой 
парой рёберных щитков характерно для родов 
Eretmochelys, Natator и Chelonia. К сожалению, 
роговые щитки на передней части головы чере-
пахи не сохранились, поэтому определить коли-
чество пар предлобных щитков (одна или две) не 
удалось, да и степень зазубренности нижней че-
люсти оценить было сложно, а именно эти при-
знаки указываются как разводящие для рода 
Eretmochelys, с одной стороны, и родов Natator и 
Chelonia – с другой (Фролов, Кудрявцев, 2005). 
Однако, судя по общей форме карапакса, форме 
и характеру расположения центральных щитков, 
расположенных «в стык» (не черепицеобразно) и 
характеру щиткования передних ласт, наш эк-
земпляр однозначно относится к виду Chelonia 
mydas (Фролов, Кудрявцев, 2005; Харин, 2008). 

Зелёная морская черепаха (C. mydas (Lin-
naeus, 1758)) – вид, относящийся к монотипиче-
скому роду морских черепах семейства Chelonii-
dae Oppel, 1811, встречается в тропических и 
субтропических районах Тихого, Индийского и 
Атлантического океанов, включая   Средиземное 
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Â. È. Ìàëàíäçèÿ, Ð. Ñ. Äáàð, Ì. Î. Ñîëîìêî, Ì. Â. Ïåñòîâ

ìîðå (Márquez, 1990). Â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ óïî-
ìèíàíèÿ î åäèíè÷íûõ íàõîäêàõ äàííîãî âèäà â 
×¸ðíîì ìîðå ó áåðåãîâ Ðóìûíèè, Òóðöèè è Áîëãà-
ðèè (Fuhn, Vancea, 1961; Baran, Kasparek, 1989; 
Petrov, 2007). Â ñïèñêå âèäîâ ðåïòèëèé ÑÑÑÐ è 
Ðîññèè çåëåíàÿ ìîðñêàÿ ÷åðåïàõà íå óïîìèíàåòñÿ 
(Áàííèêîâ è äð., 1977; Áîðêèí, Áàñàðóêèí, 1986; 
Àíàíüåâà è äð., 1998, 2004; Äóíàåâ, Îðëîâà, 2012; 
Kuzmin, 2002). È ëèøü Å. Â. Õàðèí ïðåäïîëàãàë 
âîçìîæíîñòü îáíàðóæåíèÿ äàííîãî âèäà â ðîññèé-
ñêèõ âîäàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà (Õàðèí, 2008), ÷òî è 
ïîäòâåðäèëîñü ïîçäíåå (Õàðèí, Âûøêâàðöåâ, 
2012).

íîñòü òîãî, ÷òî òðóï ÷åðåïàõè ïîïàë â ìîðå ïîñëå 
ãèáåëè æèâîòíîãî â îäíîì èç îêåàíàðèóìîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ. Îäíàêî 
óâåðåííî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè 
Àáõàçèè ïîäîáíûõ îêåàíàðèóìîâ íåò, à çíà÷èò, è 
âåðîÿòíîñòü ïîäîáíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ îñòàíêîâ 
íåâåëèêà.

Àâòîðû áëàãîäàðÿò ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ãåð-
ïåòîëîãèè ÇÈÍ ÐÀÍ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) È. Ã. Äà-
íèëîâà, È. Â. Äîðîíèíà è Ê. Ä. Ìèëüòî çà êîí-
ñóëüòàöèè ïðè ïîäãîòîâêå äàííîãî ñîîáùåíèÿ.
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Представлен факт обнаружения останков логгерхеда (Caretta сaretta (Linnaeus, 1758)) в северо-восточной час-
ти Чёрного моря в окрестностях г. Новороссийска (Россия). 
Ключевые слова: Caretta сaretta, Чёрное море, Россия. 

 
 
Логгерхед, или головастая черепаха 

(Caretta сaretta (Linnaeus, 1758)), относящийся к 
монотипическому роду морских черепах семей-
ства Cheloniidae Oppel, 1811, обитает в тропиче-
ских и субтропических районах Тихого, Индий-
ского и Атлантического океанов, включая Сре-
диземное море. Отдельные особи встречаются в 
умеренных и даже арктических водах до 70° с.ш. 
(Ernst, Barbour, 1989; Márquez, 1990). В Россий-
ских территориальных водах вид отмечен лишь 
трижды: в Японском море в заливе Петра Вели-
кого (Сосновский, 1943; Боркин, Басарукин, 
1986; Ананьева и др., 2004; Харин, 2008; Kuz-
min, 2002); в Кольском заливе Баренцева моря 
близ г. Мурманска (Румянцев, Константинов, 
1965; Банников и др., 1977; Ананьева и др., 2004) 
и в Керченском проливе Чёрного моря (Таранен-
ко, 1963; Харин, 2008; Kuzmin, 2002). 

В литературе также имеются упоминания 
о единичных находках данного вида в Чёрном 
море у берегов Турции, Болгарии и Румынии 
(Baran, Kasparek, 1989; Petrov, 2007). 

В апреле 2012 г. (14.04.2012 г.) на берегу 
Чёрного моря в окрестностях пос. Южная Озе-
рейка (г. Новороссийск) (N 42°42′13.9′′; E 
41°27′56.6′′) на линии прибоя одним из авторов 
данного сообщения (М. В. Клетным) был обна-
ружен относительно свежий труп морской чере-
пахи с сердцевидным карапаксом коричневого 
цвета длиной около 60 см. На месте обнаруже-
ния было сделано несколько фотографий. К со-
жалению, сама черепаха не была сохранена, а 
при повторном посещении места находки через 3 

суток (17.04.2012 г.) ее останки уже не были об-
наружены. Учитывая, что в эти дни море было 
относительно спокойно, можно предположить, 
что останки черепахи были унесены людьми. 
Информация о данной находке морской черепа-
хи была опубликована в газете «Новороссийский 
рабочий» и размещена на сайте газеты 
(http://www.novorab.ru/ArticleSection/Details/6893). 
В статье «Тортиллу ждут на ПМЖ» (автор 
М. Ананьева) речь идет о находке зелёной мор-
ской черепахи (Chelonia mydas).  

Некоторые особенности строения панциря, 
отчетливо видимые на фото (рисунок), впослед-
ствии позволили определить действительную 
видовую принадлежность найденной морской 
черепахи. Наличие 5 пар реберных щитков кара-
пакса и контакт первой пары реберных щитков с 
прецентральным щитком характерны для моно-
типического рода Caretta (Фролов, Кудрявцев, 
2005; Харин, 2008). Панцирь черепахи и ее голо-
ва были частично покрыты обрастаниями из зе-
лёных водорослей (Chlorophyta) и морских же-
лудей (Balanus sp.), что не позволило по фото-
графиям подсчитать количество центральных 
щитков, маргинальных и постцентральных щит-
ков карапакса и дать полное описание данного 
экземпляра. 

Таким образом, обнаружение останков 
логгерхеда под Новороссийском стало всего 
лишь второй находкой данного вида в россий-
ских водах Чёрного моря за последние 50 лет, 
известной специалистам. Последняя оговорка не 
случайна:  работая  на  Черноморском побережье 
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ìåæäó Àíàïîé è Íîâîðîññèéñêîì, íàì äîâîäè-
ëîñü ñëûøàòü îò ìåñòíûõ æèòåëåé êàê ìèíèìóì î 
äâóõ íàõîäêàõ ìîðñêèõ ÷åðåïàõ çà ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ, êîòîðûå òàê è íå ñòàëè èçâåñòíû ñïå-
öèàëèñòàì è, ê ñîæàëåíèþ, íà äàííûé ìîìåíò íå 
èìåþò íèêàêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå âåðñèÿ î 
âîçìîæíîì ïîïàäàíèè îñòàíêîâ ìîðñêîé ÷åðåïà-
õè â ìîðå èç îäíîãî èç ÷åðíîìîðñêèõ îêåàíàðèó-
ìîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìàëîâåðîÿòíîé, î ÷åì ñâèäå-
òåëüñòâóþò çíà÷èòåëüíûå îáðàñòàíèÿ âîäîðîñëåé 
è áàëÿíóñîâ íà ïàíöèðå ÷åðåïàõè.

Àâòîðû áëàãîäàðÿò ñîòðóäíèêîâ îòäåëà ãåð-
ïåòîëîãèè ÇÈÍ ÐÀÍ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) È. Ã. Äà-
íèëîâà, È. Â. Äîðîíèíà è Ê. Ä. Ìèëüòî çà êîíñóëü-
òàöèè ïðè ïîäãîòîâêå äàííîãî ñîîáùåíèÿ. 

Îñòàíêè ëîããåðõåäà (Caretta ñaretta), îáíàðóæåííûå
14.04.2012 ã. íà áåðåãó ×¸ðíîãî ìîðÿ â îêðåñòíîñòÿõ

ïîñ. Þæíàÿ Îçåðåéêà (ã. Íîâîðîññèéñê, ÐÔ)

FINDING OF THE SEA TURTLE CARETTA CARETTA
AT THE RUSSIAN COAST OF THE BLACK SEA
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The fact of detection of a dead specimen of the loggerhead turtle Caretta ñaretta (Linnaeus, 1758) found in 
the northeast part of the Black Sea in the vicinities of Novorossiysk (Russian Federation) is reported.
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Изучен трофический спектр обыкновенного тритона (Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)) в 10 местообитани-
ях. Найдены представители четырех типов беспозвоночных животных: Nematoda, Annelida, Mollusca и 
Arthropoda. В пищевом комке найдены мелкие почвенные нематоды, дождевые черви. Довольно значительно 
количество паукообразных (Opiliones, Aranei, Acarina), которые присутствовали в пищевом комке земновод-
ных практически во всех выборках. Среди насекомых наибольшее значение в питании имели коллемболы, 
тли, личинки бабочек, имаго стафилинид, ихневмониды и многоножки. 
Ключевые слова: питание, пища, трофический спектр, Lissotriton vulgaris. 

 
 
Ареал обыкновенного тритона (Lissotriton 

vulgaris (Linnaeus, 1758)) довольно широкий. Он 
покрывает всю Европу, кроме Южной Франции, 
Испании, Португалии, северной Скандинавии, 
степей России и Украины. Северный предел рас-
пространения проходит в северной России. На 
восток ареал простирается до Восточной Сибири 
(Красноярский край). Другая часть ареала рас-
положена на Кавказе (Кузьмин, 1999). Благодаря 
широкому распространению экология этого вида 
изучена в ряде случаев достаточно хорошо 
(Кузьмин, 1992). Однако в силу скрытого образа 
жизни в сухопутную фазу жизни экология пита-
ния тритона вызывает определенный интерес. В 
этой связи нами проведено изучения трофиче-
ского спектра обыкновенного тритона в назем-
ный период жизни. 

Материал собирали в Калужской области. 
Характеристики мест сбора материала приведе-
ны в табл. 1. Амфибий отлавливали модифици-
рованными ловушками Барбера одновременно с 
энтомологическими сборами (Ручин, Алексеев, 
2007). Всего в каждом биотопе было установле-
но по 30 ловушек, в линию через каждые 10 м. В 
ловушки заливался 4%-ный раствор формалина. 

Во всех случаях по возможности пищевые 
объекты определялись до вида. Когда определе-
ние было затруднено, объект относили к тому 
или иному роду или семейству (в дальнейшем 
все идентифицированные объекты «доводили» 

до одного систематического ранга). Использова-
лись обычные определители по беспозвоночным 
(Определитель насекомых…, 1965; Мамаев и 
др., 1976; Негробов, Черненко, 1989; Горностаев, 
1998, 1999). При расчетах относительного коли-
чества тех или иных объектов питания данные 
округлялись до сотых. В общей сложности было 
изучено 147 особей тритона (обнаружено 1105 
экз. объектов питания). 

В пище обыкновенного тритона выявлено 
более 1000 объектов питания, относящихся к 4 
типам беспозвоночных животных: Nematoda, 
Annelida, Mollusca и Arthropoda (табл. 2). Из не-
матод тритон потребляет мелкие почвенные ви-
ды, определение которых было затруднено. Сре-
ди кольчатых червей основными объектами пи-
тания являются дождевые черви. Их относитель-
ное количество варьировало в разных биотопах, 
иногда достигая величины почти 10%. Моллю-
ски в трофическом спектре составляли до 20% 
потребленных объектов. При этом обыкновенный 
тритон потребляет моллюсков как с раковиной 
(причем в большем количестве), так и без рако-
вины. 

Однако, несмотря на присутствие предста-
вителей других типов в спектре питания трито-
на, безусловно, его основу составляли предста-
вители членистоногих. Среди них выделяются 
представители паукообразных (Opiliones, Aranei, 
Acarina),  которые  присутствовали   в   пищевом 
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комке земноводных практически во всех выбор-
ках (сенокосцы и пауки отсутствовали только в 
выборке IX). Из ракообразных в пище были об-
наружены только мокрицы (Isopoda). 

Среди насекомых наибольшее значение в 
питании обыкновенного тритона имели коллем-
болы (при относительном количестве от 8.78 до 

34.25%), тли (от 0 до 32.15%), личинки бабочек 
(от 0 до 4.82%), имаго стафилинид (от 0 до 
6.42%), ихневмониды (от 0 до 14.05%) и много-
ножки (от 0 до 8.77%). Эти группы Insecta встре-
чались в пище земноводных в большинстве вы-
борок. Заметим, что жесткокрылые не составля-
ли сколь-либо значимой части  пищевого  комка. 

Таблица 1

Местоположение и краткая характеристика мест сбора материала 
 в Калужской области 

№ 
п/п 

Местоположение пробной  
площадки, год сбора 

Название растительного 
сообщества по доминантам Почвы Механический  

состав почвы 
I ГПЗ «Калужские засеки»,  

Северный участок, 44 кв., 1996 
Ясене-дубо-липняк 
волосисто-осоковый 

Дерновая Al-Fe 
иллювиально-железистая 

контактно глеевая 

Супесчаный 

II ГПЗ «Калужские засеки», близ 
кордона Новая Деревня, 1998 

Березняк лещинниковый с под-
ростом ели и клена на месте 

хвойно-широколиственного леса

Светлосерые лесные Двучленный –  
супесчаный на 
среднем суглинке

III ГПЗ «Калужские засеки», близ 
кордона Новая Деревня, 1998 

Чернольшаник таволго-
крапивно-недотроговый 

Дерново-подзолистая 
глееватая 

Слабосуглини-
стый 

IV Ульяновский р-н, близ с. Заречье, 
долина р. Вытебеть,  

урочище Сметское, 1998 

Черноольшаник таволго-
тростниковый 

Аллювиально-болотные 
иловато-перегнойные  

глеевые 

Суглинистый 

V Ульяновский р-н, долина 
р. Вытебеть, близ устья  

р. Песочня, 1998 

Пойменный осоко-злаковый 
гигрофитный луг 

Аллювиальные лугово-
болотные глеевые 

Двучленный – 
песчаный на суг-

линке 
VI Ульяновский р-н, долина 

р. Вытебеть, близ устья  
р. Песочня, 1998 

Материковый ксеро-
мезофитный разнотравный луг

Олуговелые на месте  
светло-серых лесных 

Суглинистый 

VII ГПЗ «Калужские засеки», 
дер. Мушкань, 2009 

Сосняк зеленомошник  
ландышевый (культура сосны 

около 40 лет) 

Дерново-
среднеподзолистые 

Супесчаный 

VIII ГПЗ «Калужские засеки», близ 
кордона Новая Деревня, 2009 

Клено-дубо-ясенник снытево-
черемшовый 

Двучленная дерново-
контактно-глеевая  

на моренном суглинке 

Двучленный – 
песчаный на суг-

линке 
IX ГПЗ «Калужские засеки», близ 

кордона Новая Деревня, 2009 
Ельник-кисличник майниково-

зеленомошный 
Дерново-легкоподзолистая Легкосуглини-

стый 
X ГПЗ «Калужские засеки», близ 

кордона Новая Деревня, 2009 
Чернольшаник таволго-
крапивно-недотроговый

Дерново-подзолистая  
глееватая 

Слабосуглини-
стый

Таблица 2
Спектры питания обыкновенного тритона в наземный период жизни в различных местах сбора, 

% от общего числа объектов питания 

Таксон добычи I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

NEMATODA – 0.93 5.40 1.28 – – 0.96 0.99 1.64 – 
ANNELIDA           
Oligochaeta 9.64 5.56 9.46 6.42 – – 0.96 2.97 1.64 1.37 
MOLLUSCA           
Gastropoda (с раковиной) 15.67 19.43 17.56 6.42 – – 9.30 4.95 19.67 6.85 
Gastropoda (Limacoidea) 1.20 – 2.03 – 1.19 1.75 0.64 2.97 – 1.37 
ARTHROPODA           
Crustacea           

Isopoda 19.29 1.85 8.77 8.97 – – – 4.95 – 1.37 
Arachnida           

Opiliones 1.20 0.93 2.03 1.28 5.95 3.51 1.61 0.99 – 1,37 
Aranei 3.62  4.73 10.26 5.95 8.78 5.45 0.99 – 9.58 
Acarina 8.3 8.33 8.10 14.10 13.11 17.55 11.23 29.70 19.67 2.74 
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Доля отдельных семейств (кроме стафилинид) 
этого отряда в трофическом спектре не превы-
шала в среднем 1-2%. 

Таким образом, во всех выборках (100% от 
количества мест сбора) в трофическом спектре 
присутствовали клещи и коллемболы, в 90% 
случаев – сенокосцы, пауки и тли. Из сказанного 
выше хорошо видно, что большую часть объек-
тов питания в пище обыкновенного тритона со-
ставляют мелкие медленно двигающиеся живот-
ные подстилки, наземного и отчасти травянисто-
го ярусов обитания.  

Наши данные согласуются с некоторыми 
литературными источниками. Так, при изучении 
питания этой амфибии выяснилось, что она в от-
личие от гребенчатого тритона потребляет зна-

чительное количество мелкой добычи, активно 
ее разыскивая (Kovacs et al., 2010). В определен-
ной степени сходные сведения были получены и 
в других исследованиях (Гаранин, 1983; Кузь-
мин, Мещерский, 1987; Кузьмин, 1992, 1999; 
Pellantova, 1973). Сеголетки, вышедшие на сушу, 
питались в основном коллемболами, личинками 
жужелиц и стафилинид, муравьями, имаго и ли-
чинками двукрылых. Однако в меньшей степени 
они поедали паукообразных, моллюсков, гусе-
ниц и тлей. У взрослых тритонов спектр питания 
расширяется в сторону более крупных беспозво-
ночных. 
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The trophic range of the ordinary triton Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) in 10 habitats was studied. 
Representatives of four types of invertebrate animals were found, namely: Nematoda, Annelida, Mol-
lusca, and Arthropoda. The food contains small soil nematodes and earthworms. The amount of arach-
noids (Opiliones, Aranei, and Acarina) was significant; they were present in the food lump of the am-
phibians in almost all samples. Among insects, Collembola, Aphidodea, Lepidoptera larvae, Staphylini-
dae imago, Ichneumonidae, and Myriapoda had the highest nutritious value. 
Key words: nutrition, food, trophic range, Lissotriton vulgaris.  
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Рассматриваются особенности питания локальной популяции гадюки Никольского (Vipera nikolskii) в пойме 
р. Медведица (между населенными пунктами Чадаевка и Атаевка Лысогорского района Саратовской облас-
ти). Показано, что в летний период энергетические потребности пойменной популяции V. nikolskii удовлетво-
ряются преимущественно за счет потребления береговых ласточек и их птенцов, тогда как весной и осенью в 
пищевом рационе преобладают мелкие млекопитающие и земноводные, причем их соотношение весьма сходно.  
Ключевые слова: пищевой спектр, Riparia riparia, земноводные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие, 
Саратовская область. 

 
 
Гадюка Никольского (Vipera nikolskii), как 

и многие другие гадюковые змеи (Viperidae), 
имеет широкий спектр питания, характер кото-
рого может варьироваться в зависимости от на-
личия и доступности предпочитаемых кормов. 
Основу корма этого вида на протяжении актив-
ного периода составляют мелкие млекопитаю-
щие (Грубант и др., 1973; Божанский, 2000, 
2004; Табачишин, Завьялов, 2002; Табачишин и 
др., 2003; Шляхтин и др., 2005; Белик, 2011). 
Значительно реже в рационе встречаются мелкие 
воробьиные птицы, пресмыкающиеся и земно-
водные. Однако в годы депрессии численности 
микромаммалий в пищевом рационе гадюки мо-
гут преобладать лягушки и ящерицы (Табачи-
шин и др., 2003). 

Изучение питания гадюки Никольского в 
репродуктивный период основано на анализе со-
держимого желудков (получено бескровным ме-
тодом пальпации), собранных в 2010 – 2012 гг. В 
результате было обработано 57 проб, собранных 
в пойме р. Медведица между населенными пунк-
тами Чадаевка и Атаевка Лысогорского района 
Саратовской области. 

Распространение V. nikolskii в пойме р. Мед-
ведица связано с лесными опушками и прибреж-
ными кустарниково-тростниковыми зарослями. 
Плотность населения гадюки здесь изменяется 
от 1 особ./ км маршрута (для опушек сосновых 

насаждений) до 3 – 4 (для опушек дубрав и кус-
тарниково-тростниковых зарослей вблизи водо-
ёмов). Однако на специфических участках, на-
пример в местах расположения гнездовых коло-
ний береговых ласточек (Riparia riparia) на об-
рывистых берегах в вершинах излучин русла ре-
ки, этот показатель возрастает до 21 особ./ км 
маршрута и более.  

В результате проведенных исследований 
установлено, что питание гадюки Никольского в 
течение периода активности имеет ряд особен-
ностей (таблица, рисунок).  

 
Состав пищевых объектов в желудках 

гадюки Никольского поймы р. Медведица 

Весна Лето Осень Вид корма Экз. % Экз. % Экз. % 
Insecta 2 8.0 – – 1 4.8 
Amphibia 14 56.0 3 7.3 10 47.6

Pelobates fuscus 13 52.0 3 7.3 9 42.8
Rana ridibunda 1 4.0 – – 1 4.8 

Reptilia 4 16.0 4 9.8 4 19.0
Lacerta agilis 3 12.0 4 9.8 4 19.0
Lacerta vivipara 1 4.0 – – – – 

Aves – – 32 78.0 – – 
Riparia riparia – – 32 78.0 – – 

Mammalia 5 20.0 2 4.9 6 28.6
Microtus sp. 5 20.0 2 4.9 6 28.6

Обработано особей 17  24  16  
Количество объектов 25 100 41 100 21 100
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Òàê, â ïèòàíèè ãàäþêè â ëåòíèé ïåðèîä 
ïðåîáëàäàþò ïòèöû. Ïðè÷åì â ðàöèîíå ãàäþê â 
òå÷åíèå èþíÿ ïðåîáëàäàëè âçðîñëûå îñîáè áåðå-
ãîâîé ëàñòî÷êè, îäíàêî çàòåì (ñ ïîñëåäíåé äåêàäû 
èþíÿ) â ïèòàíèè ýòîãî õèùíèêà çàìåòíî âîçðîñëà 
äîëÿ ïòåíöîâ ëàñòî÷êè. Íåñêîëüêî ïîçæå (ñ ïåðâîé 
ïîëîâèíû àâãóñòà) â ñâÿçè ñ ìàññîâûì âûëåòîì 
R. riparia è èõ îòêî÷åâêîé íà ìåæäóðå÷íûå ïðî-
ñòðàíñòâà ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ëàñòî÷åê â ðà-
öèîíå ãàäþêè Íèêîëüñêîãî ðåçêî ñíèæàåòñÿ. Â 
ýòîò ïåðèîä â æåëóäêàõ ãàäþê áûëè îáíàðóæåíû 
ëèøü îñòàòêè ãðûçóíîâ (Microtus sp.) è àìôèáèé 
(Pelobates fuscus), ò.å. âèäû, íàèáîëåå ìíîãî÷èñ-
ëåííûå â ïîéìå ð. Ìåäâåäèöà (Øëÿõòèí è äð., 
2007; Åðìîõèí, Òàáà÷èøèí, 2010, 2011). Êðîìå 
òîãî, â äîáû÷å ãàäþêè îòìå÷åíû õèòèíèçèðîâàí-
íûå îñòàòêè íàñåêîìûõ, ïî-âèäèìîìó, ïîïàâøèå 
èç æåëóäêîâ ïèòàþùèõñÿ íàñåêîìûìè æèâîòíûõ, 
ñòàâøèõ äîáû÷åé ýòèõ çìåé.

Ãàäþêà Íèêîëüñêîãî â ãíåçäîâîé íîðêå áåðåãîâîé ëàñ-
òî÷êè (ëåâûé áåðåã ð. Ìåäâåäèöà), 05.07.2012 ã.

Ïåðåõîä íà ïèòàíèå ïòèöàìè îáóñëîâëåí íå 
ñòîëüêî ìàëî÷èñëåííîñòüþ «îñíîâíûõ» êîðìî-
âûõ îáúåêòîâ (ìåëêèõ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ è 
àìôèáèé), ñêîëüêî, âåðîÿòíî, ïðèñïîñîáèòåëü-
íûìè îñîáåííîñòÿìè, ïîçâîëÿþùèå ãàäþêàì ñ 
ìåíüøèìè çàòðàòàìè íà äîáûâàíèå èñïîëüçîâàòü 
«íåîáû÷íûé» âèä êîðìà, íå îãðàíè÷èâàÿ ïîòðåá-
ëåíèÿ îñòàëüíûõ êîðìîâ. Â ÷àñòíîñòè, áóäó÷è 
ïîéêèëîòåðìíûìè, ãàäþêè àêòèâíî âûáèðàþò 
ìåñòîîáèòàíèÿ è ðåãóëèðóþò ñâî¸ âðåìÿ àêòèâ-
íîñòè äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû òåëà â îïòè-
ìàëüíûõ ïðåäåëàõ (Ëèòâèíîâ è äð., 2011). Ëåòîì, 
êîãäà òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû çàìåòíî 
âûøå äîáðîâîëüíîãî ìèíèìóìà, ãàäþêè ïåðåìå-
ùàþòñÿ â òåíèñòûå è âëàæíûå ìåñòîîáèòàíèÿ, ñ 
óñòîé÷èâûì õàðàêòåðîì ñâÿçè ìèêðîêëèìàòè÷åñ-
êèõ ðàçíîñòåé (Ðóçàíîâà, Òàáà÷èøèí, 2000). 

Òàêèì îáðàçîì, â ëåòíèé ïåðèîä ýíåðãåòè-
÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ïîéìåííîé ïîïóëÿöèè ãàäþ-
êè Íèêîëüñêîãî óäîâëåòâîðÿþòñÿ ïðåèìóùåñò-
âåííî çà ñ÷åò ïîòðåáëåíèÿ ïòèö è èõ ïòåíöîâ, òîã-
äà êàê âåñíîé è îñåíüþ â ïèùåâîì ðàöèîíå ïðåîá-
ëàäàþò ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå è çåìíîâîäíûå, 
ïðè÷åì èõ ñîîòíîøåíèå âåñüìà ñõîäíî. Ïðè ýòîì 
áåðåãîâàÿ ëàñòî÷êà â ïèòàíèè ãàäþêè Íèêîëüñêî-
ãî âïåðâûå îòìå÷åíà íà ñåâåðå Íèæíåãî Ïî-
âîëæüÿ.
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NUTRITION FEATURES OF VIPERA NIKOLSKII 
ON A NESTING COLONY OF HOLE-MAKING BIRDS 

IN THE MEDVEDITSA RIVER FLOOD PLAIN 
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Nutrition features of a local population of Vipera nikolskii in the flood plain of the Medveditsa River (be-
tween Chadayevka and Atayevka settlements, Lysogorsky district, Saratov region) are considered. During 
the summer period the energetical needs of this inundated population of V. nikolskii are mainly satisfied 
by consumption of Riparia riparia and their nestlings whereas in the spring and autumn, small mammal 
and amphibians (whose ratio is very similar) prevail in the diet. 
Key words: food range, Riparia riparia, amphibians, reptiles, small mammals, Saratov region. 
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Приводится описание карапакса первой находки зелёной черепахи (Chelonia mydas) в российских водах 
Японского моря. Обсуждается вопрос о ее проникновении в российские воды Японского моря. Дан ключ к 
определению морских черепах России. 
Ключевые слова: морские черепахи, Chelonia mydas, Японское море, Россия. 

 
 
Согласно современным представлениям в 

российские воды из субтропических и тропиче-
ских вод мирового океана заплывают два вида 
морских черепах, относящиеся к двум семейст-
вам: Dermochelyidae и Cheloniidae (Ананьева и 
др., 2004; Кузьмин, Семенов, 2006; Дунаев, Ор-
лова, 2012; Kuzmin, 2002). Единственный совре-
менный представитель Dermochelyidae – Dermo-
chelys coriacea (Vandellius, 1761) был зарегистри-
рован не менее 12 раз в российских водах Япон-
ского, Охотского, Берингова морей  и в тихооке-
анских водах российской экономической зоны в 
районе южных Курильских о-вов (Харин, 2008; 
Полтев и др., 2010). Имеются также данные, нуж-
дающиеся в подтверждении, о нахождении этого 
вида в Баренцевом море (Банников и др., 1971). 

Представитель Cheloniidae – Caretta caret-
ta (Linnaeus, 1758) был отмечен трижды в рос-
сийских водах. Это находки в Керченском про-
ливе Черного моря (Тараненко, 1963), в северо-
западной части Кольского залива Баренцева мо-
ря вблизи г. Мурманска (Румянцев, Константи-
нов, 1965) и в бухте Маньчжур Японского моря 
(Сосновский, 1943). 

Еще один представитель Cheloniidae – Che-
lonia mydas (Linnaeus, 1758) был пойман в рос-
сийских водах Японского моря в бухте Новго-
родская в первой половине 2012 г. (рис. 1). Чере-
паха задохнулась, запутавшись в сетях на глубине 
4 м. Ее карапакс был передан авторам и хранится в 
музее Института биологии моря им. А. В. Жир-
мунского (MIMB). Таким образом, предположение 
первого автора о возможности находки этого вида 
в российских водах полностью подтвердилось 
(Харин, 2008). Ранее этот вид был достоверно 

зафиксирован по поимке с корейского берега 
устья р. Туманган (Márquez, 1990). Описанию но-
вой находки и посвящена данная работа. Терми-
нология щитков и пластинок принята по Л. И. Хо-
зацкому и В. Б. Суханову (1973). 

 
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) 

Материал. MIMB 27588, карапакс (рис. 2), 
бухта Новгородская зал. Посьета зал. Петра Ве-
ликого Японского моря (рыбопромысловый уча-
сток Зарубинской базы флота, 400 м к югу от 
мыса Усольцева в куту бухты); 15 – 17 июня 
2012 г. Коллекторы А. С. Афанасьев и В. В. Ко-
локолов. 

Описание. Карапакс овально-серцевидной 
формы длиной 423 мм и шириной 365 мм, его 
высота составляет 21.5% его длины. Прецен-
тральный щиток короткий и узкий, его ширина 
6.5 раз укладывается в его длине и не контакти-
рует с первой парой реберных щитков. Цен-
тральных щитков 5, они шестиугольные, марги-
нальных – 12 справа и 11 слева, они удлиненные, 
четырехугольные, плевральных – 4 справа и 5 
слева, они четырех- или пятиугольные. Постцен-
тральных – 2, они почти четырехугольные, их 
длина почти в 2 раза превышает их ширину. Ре-
берных пластинок 9. Цвет щитков карапакса 
красновато-коричневый. 

По свидетельству коллекторов, желудок 
черепахи был заполнен морской травою взмор-
ником морским – Zostera marina. 

Распространение. Тропические и субтро-
пические моря мирового океана. 

Замечания. По наличию пяти плевральных 
щитков слева MIMB 27588 мог бы быть  отнесен 
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Â. Å. Õàðèí, Ä. È. Âûøêâàðöåâ

ê Caretta caretta, îäíàêî ñ ïðàâîé ñòîðîíû íàõî-
äÿòñÿ ÷åòûðå ïëåâðàëüíûõ ùèòêà êàê ó äâóõ âèäîâ 
(èëè ïîäâèäîâ îäíîãî âèäà) ðîäà Chelonia (Már-
quez, 1990 èëè Fritz, Havas, 2007), Eretmochelys 
imbricata (Linnaeus, 1766) è Natator depressus (Gar-
man, 1880). Áîëåå òîãî, ñíèçó ìåæäó ÷åòâåðòûì è 
ïÿòûì öåíòðàëüíûìè ùèòêàìè ïðèñóòñòâóåò äî-
ïîëíèòåëüíûé àñèììåòðè÷íûé öåíòðàëüíûé ðîì-
áîâèäíûé ùèòîê, íà÷èíàþùèéñÿ ìåæäó ÷åòâåð-
òûì ïëåâðàëüíûì è ïÿòûì öåíòðàëüíûì ùèòêàìè 
(ðèñ. 3). Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ïðàêòè÷åñêè íå 
âñòðå÷àåòñÿ íè ó îäíîãî âèäà ìîðñêèõ ÷åðåïàõ. 
Èçâåñòíî, ÷òî ïîäîáíàÿ àñèììåòðèÿ áûëà îïèñàíà 
ó åäèíñòâåííîãî ýêçåìïëÿðà Chelonia (Coker, 
1910) è ó Lepidochelys olivacea (Frazier, 1983). 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòîò ùèòîê âîçíèê â îíòîãå-
íåçå íà ðàííèõ ýìáðèîíàëüíûõ ñòàäèÿõ â ñâÿçè ñ 
íåïðàâèëüíûì êîëè÷åñòâîì è ïîëîæåíèåì ýïè-
äåðìàëüíûõ ïëàêîä (×åðåïàíîâ, 1987, 1994). Êðî-
ìå ýòîãî ó MIMB 27588 ñëåâà îòñóòñòâóåò íèæíÿÿ 
íîãà. Ïðèñóòñòâóåò ñëåä ñòàðîãî ðóáöà (Àôà-
íàñüåâ, Êîëîêîëîâ, ïåðñîí. ñîîáù.).

íî÷íûõ ùèòêîâ ó âçðîñëûõ ýêçåìïëÿðîâ ìàëî îò-
ëè÷àåòñÿ îò èõ øèðèíû ñïåðåäè è ñçàäè, ó ìîëî-
äûõ öåíòðàëüíûå ùèòêè âñåãäà áîëåå óãëîâàòûå – 
ñì. Zangerl et al., 1988). Êðîìå ýòîãî N. depressus 
õîðîøî îòëè÷àåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîé äèñòàíò-
íîñòüþ, ïîñêîëüêó âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî ó áåðåãîâ 
Àâñòðàëèè, Íîâîé Ãâèíåè è íåêîòîðûõ þæíûõ 
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè (Márquez, 1990).

Â ïîëüçó îòíåñåíèÿ íàøåãî ýêçåìïëÿðà ê 
Chelonia ñâèäåòåëüñòâóåò ïîëîæåíèå ïðåöåí-
òðàëüíîãî ùèòêà. Ó ïðåäñòàâèòåëåé Eretmochelys 
imbricata, Natator depressus è Chelonia mydas ïðå-
öåíòðàëüíûé ùèòîê íå êîíòàêòèðóåò ñ ïåðâîé ïà-
ðîé ïëåâðàëüíûõ ùèòêîâ, òîãäà êàê ó âèäîâ ðîäîâ 
Caretta è Lepidochelys îí íàõîäèòñÿ â êîíòàêòå. 
Íàø ýêçåìïëÿð õîðîøî îòëè÷àåòñÿ îò E. imbricata 
ñòðîåíèåì ùèòêîâ êàðàïàêñà, ëåæàùèõ áîê î áîê, 
òîãäà êàê ó E. imbricata îíè ëåæàò ÷åðåïèöåîáðàç-
íî. Ó N. depressus èíàÿ ôîðìà öåíòðàëüíûõ ùèò-
êîâ, èõ áîêîâûå êðàÿ ïî÷òè ïàðàëëåëüíû, êàê ó Ca-
retta è Lepidochelys (ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ïîçâî-

Ðèñ. 1. Áóõòà Íîâãîðîäñêàÿ çàëèâà Ïîñüåòà çàëèâà Ïå-
òðà Âåëèêîãî ßïîíñêîãî ìîðÿ. Ìåñòî ïîèìêè Chelonia 

mydas

10 ñì

à                                             á

Ðèñ. 2. Êàðàïàêñ Chelonia mydas (MIMB 27588): à – âèä
ñâåðõó, á – âèä ñíèçó

Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, ó÷àñòèâøååñÿ ñ 70-õ ãã. 
ïðîøëîãî âåêà ïîÿâëåíèå ìîðñêèõ ðåïòèëèé â ìî-
ðÿõ þãà Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè, ïî-âèäèìîìó, 
îáóñëîâëåíî ïåðèîäè÷åñêèì ïîòåïëåíèåì êëè-
ìàòà è ìîðñêîé âîäû. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå òàê-
æå ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêèìè íàõîäêàìè

òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ âèäîâ ðûá â ýòî æå 
âðåìÿ (Áîðêèí, Áàñàðóêèí, 1986; Õàðèí, 2008). 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ãîäîâîé õîä òåìïåðà-

10 ñì

I

II

III

IV

V

VI

2

4

1

5

à                                             á

Ðèñ. 3. Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ùèòêîâ è ïëàñòèíîê êàðà-
ïàêñà Chelonia mydas: à – âèä ñâåðõó, á – âèä ñíèçó; 1 – 
ïðåöåíòðàëüíûé ùèòîê, 2 – ìàðãèíàëüíûå ùèòêè, 3 – 
ïîñòöåíòðàëüíûå ùèòêè, 4 – ïëåâðàëüíûå ùèòêè, I – 
VI – öåíòðàëüíûå ùèòêè (âìåñòå ñ àñèììåòðè÷íûì äî-

ïîëíèòåëüíûì), 5 – ðåáåðíûå ïëàñòèíêè
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туры воды в мелководных бухтах залива Посьета 
описывается кривой с минимальными значения-
ми от -1.8°С в полузакрытых бухтах и максиму-
мом в августе повсеместно до +21 – 25°С (в ию-
не температура воды может достигать +21.3°С). 
В заливе Посьета доминирование в летний пери-
од южных ветров из-за своеобразной орографии 
берегов приводит в полузакрытых бухтах (вклю-
чая Новгородскую) к трансформации бореаль-
ных вод залива Петра Великого в воды с субтро-
пическими гидротермальными характеристика-
ми (Бирюлин и др., 1970; Вышкварцев, 1984). 
Благодаря периодическому подтоку вод тёплого 
Восточно-Корейского течения (Григорьева и др., 
2002) и ветровым течениям летних тайфунов, 
биота залива пополняется субтропическими и 
тропическими вселенцами. 

 
КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

МОРСКИХ ЧЕРЕПАХ РОССИИ 

1. Когтей на передних конечностях нет. Голова и 
карапакс покрыты кожей (у молодых – много-
численными пластинками). На ротовой части 
верхней челюсти по крупному клыкообразному 
резцу с каждой стороны головы. Два хоанальных 
открытия. Панцирь с семью продольными греб-
нями на спинной и пятью – на брюшной стороне 
(Сем. Dermochelyidae) …… Dermochelys coriacea 
-- На передних конечностях два коротких тупых 
когтя. Голова и карапакс покрыты крупными 
щитками. На ротовой части верхней челюсти нет 
клыкообразных резцов. Единственное хоаналь-
ное открытие. Панцирь без продольных гребней 
(Сем. Cheloniidae) ………………………………. 2 
2. Затылочный щиток имеется. Карапакс обычно 
с 5 плевральными щитками с каждой стороны. 
Их первая пара в контакте с прецентральным 
щитком …………………………..  Caretta caretta 
-- Затылочный щиток отсутствует. Карапакс 
обычно с 4 плевральными щитками с каждой 
стороны. Их первая пара не контактирует с пре-
центральным щитком …..…...… Chelonia mydas 
 

Авторы искренне благодарны коллекторам 
за любезно переданный карапакс, П. Г. Мило-
ванкину (Тихоокеанский научно-исследователь-
ский рыбохозяйственный центр) за качественное 
изготовление рис. 2 – 3, а также И. Г. Данилову 
(Зоологический институт РАН) за просмотр ру-
кописи и ценные замечания, сделанные в про-
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ON THE FIRST RECORD OF GREEN TURTLE CHELONIA MYDAS 
(REPTILIA, CHELONIIDAE) IN RUSSIAN WATERS 
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17 Palchevskogo Str., Vladivostok 690059, Russia 
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The paper presents a description of the first record of the green turtle Chelonia mydas carapace in the 
Russian waters (the Sea of Japan). The question of penetration of this species into the Russian part of the 
Sea of Japan is discussed. An identification key for sea turtles of Russia is given. 
Key words. Sea turtles, Chelonia mydas, Sea of Japan, Russia. 
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10 – 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. â Ñóõóìå ñîñòîÿëàñü 
IV Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ãîð-
íûå ýêîñèñòåìû è èõ êîìïîíåíòû», ïîñâÿùåííàÿ 
80-ëåòèþ îñíîâàòåëÿ Èíñòèòóòà ýêîëîãèè ãîðíûõ 
òåððèòîðèé Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî íàó÷íîãî 
öåíòðà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ÷ëåíà-
êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ À. Ê. Òåìáîòîâà (1932 – 
2006) è 80-ëåòèþ Àáõàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà. Êîíôåðåíöèÿ áûëà îðãàíèçîâàíà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê, Èíñòèòóòîì ýêîëîãèè 
ãîðíûõ òåððèòîðèé èì. À. Ê. Òåìáîòîâà ÊÁÍÖ 
ÐÀÍ, Èíñòèòóòîì ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè 
èì. À. Í. Ñåâåðöîâà ÐÀÍ, Àáõàçñêèì ãîñóäàðñò-
âåííûì óíèâåðñèòåòîì, Òåðèîëîãè÷åñêèì îáùå-
ñòâîì ïðè ÐÀÍ. 

Â ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 140 ñïåöèàëèñòîâ èç Àáõàçèè, Àçåðáàéäæà-
íà, Àðìåíèè, Èñïàíèè, Íîðâåãèè, Ðîññèè, Ñëîâà-
êèè, Òàäæèêèñòàíà, Òóðöèè, Óçáåêèñòàíà, Óêðàè-
íû, Øâåéöàðèè. Ìàòåðèàëû 218 ïëåíàðíûõ è 
ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè áû-
ëè îïóáëèêîâàíû â ñïåöèàëüíîì ñáîðíèêå. Òåìà-
òèêà êîíôåðåíöèè îõâàòûâàëà øèðîêèé êðóã âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôëîðîé è ôàóíîé ãîðíûõ òåð-
ðèòîðèé. Ðàáî÷èìè ÿçûêàìè áûë ðóññêèé ñ ðÿäîì 
âûñòóïëåíèé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèè áûëè âûäåëåíû 
ñëåäóþùèå ñåêöèè: ãîðíûå ýêîñèñòåìû, òåðèî-
ôàóíà ãîðíûõ òåððèòîðèé, èõòèî-, ãåðïåòî- è 
îðíèòîôàóíà ãîðíûõ òåððèòîðèé, ôàóíà áåñïîçâî-
íî÷íûõ æèâîòíûõ ãîðíûõ òåððèòîðèé, ôëîðà è 
ðàñòèòåëüíîñòü ãîðíûõ òåððèòîðèé. Çà 3 äíÿ íà 
êîíôåðåíöèè â î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìå áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî 15 äîêëàäîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì 
ñèñòåìàòèêè, ýêîëîãèè, ìîðôîëîãèè, çîîãåîãðà-
ôèè, ïàðàçèòîëîãèè, îõðàíû àìôèáèé è ðåïòèëèé. 
Íà ñåêöèè «Èõòèî-, ãåðïåòî- è îðèíèòîôàóíà 
ãîðíûõ òåððèòîðèé» áûëî çàñëóøàíî 7 äîêëàäîâ 
ñïåöèàëèñòîâ-ãåðïåòîëîãîâ.

Á. Ñ. Òóíèåâ ïîñâÿòèë ñâîè âûñòóïëåíèÿ 
óíèêàëüíîé ãåðïåòîôàóíå Ìåãðèíñêîãî õðåáòà è 
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé Àðàêñèíñêîé òåñíèíû 
(Þæíàÿ Àðìåíèÿ) (ñîàâòîð À. Ë. Àãàñÿí), à òàêæå 
ãåðïåòîôàóíå Ïðèàçîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ôåäåðàëüíîãî çàêàçíèêà (ñîàâòîð Ñ. Á. Òóíèåâ). Â 
÷àñòíîñòè, íà òåððèòîðèè ïîñëåäíåé îñîáî îõðà-

íÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè áûëà îáíàðóæåíà 
èçîëèðîâàííàÿ ïîïóëÿöèÿ ïîíòèéñêîé ÿùåðèöû 
(Darevskia pontica).

Â. Â. Áîáðîâ â äîêëàäå «Ãåðïåòîôàóíà ñåâå-
ðî-âîñòîêà Öèíõàé-Òèáåòñêîãî ïëàòî (Öåíòðàëü-
íûé Êèòàé)» ñîîáùèë î ðåçóëüòàòàõ ýêñïåäèöèîí-
íûõ ðàáîò â ïðîâèíöèè Ãàíüñó è Ñû÷óàíü. Ïîëíî-
âåñíàÿ ñòàòüÿ ïî ýòîé òåìå áûëà îïóáëèêîâàíà â 
ìàòåðèàëàõ Ïÿòîãî ñúåçäà Ðîññèéñêîãî ãåðïåòî-
ëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà èì. À. Ì. Íèêîëüñêîãî 
(Ìèíñê, 2012).

È. Â. Äîðîíèí ñäåëàë äîêëàä î ðàñïðîñòðà-
íåíèè è îõðàíå óçêîàðåàëüíîãî ýíäåìèêà ×åðíî-
ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Àáõàçèè – ìþññåðñêîé ÿùå-
ðèöû (Darevskia brauneri myusserica).

Áûëè çàñëóøàíû äîêëàäû À. À. Êèäîâà 
«Ðîñò ëè÷èíîê ñèíòîïè÷åñêèõ áåñõâîñòûõ çåìíî-
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ÕÐÎÍÈÊÀ

âîäíûõ Êàâêàçà ïðè ðàçäåëüíîì è ñîâìåñòíîì âû-
ðàùèâàíèè» (ñîàâòîðû Ê. À. Ìàòóøêèíà è 
À. Ë. Òèìîøèíà) è «Ðåïðîäóêòèâíûå ïîêàçàòåëè 
äâóõ ïîäâèäîâ ïðûòêîé ÿùåðèöû Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758 íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå» (ñîàâòîðû 
À. Ë. Òèìîøèíà, Å. Ã. Êîâðèíà, Ê. À. Ìàòóøêèíà). 
Â íèõ íàøëè îòðàæåíèå ðåçóëüòàòû îïûòîâ ïî èñ-
êóññòâåííîìó ìîíîâèäîâîìó è êîìáèíèðîâàííî-
ìó âûðàùèâàíèþ âîñòî÷íîé êâàêøè (Hyla orien-
talis), êàâêàçñêîé æàáû (Bufo verrucosissimus), ìà-
ëîàçèàòñêîé ëÿãóøêè (Rana macrocnemis) è èññëå-
äîâàíèþ ðåïðîäóêòèâíîé áèîëîãèè âîñòî÷íîé 
ÿùåðèöû (Lacerta agilis exigua) è ÿùåðèöû Á¸ìå 
(L. agilis boemica).

Ó÷àñòíèêè ñåêöèè «Èõòèî-ãåðïåòî-îðèíèòîôàóíà ãîðíûõ òåððèòîðèé» IV Ìåæ-
äóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè «Ãîðíûå ýêîñèñòåìû è èõ êîìïîíåíòû»

Darevskia derjugini abchasica (Bischoff, 1982) (Àáõàçèÿ,

Â äîêëàäå À. Î. Àâåòèñîâà 
áûëè ïðåäñòàâëåíû íîâûå ìàòå-
ðèàëû ïî ñîñòîÿíèþ ïîïóëÿöèè 
êàñïèéñêîãî ãåêêîíà (Cyrtopo-
dion caspius) íà òåððèòîðèè Ñó-
õóìà (ñîàâòîð Â. È. Ìàëàíäçèÿ).

Èç îïóáëèêîâàííûõ òåçè-
ñîâ ñëåäóåò îòìåòèòü ñîîáùå-
íèÿ:

Î. Â. Êóêóøêèíà, À. È. Çè-
íåíêî è Ä. ßíäçèêà «Î ïîäâèäî-
âîé ïðèíàäëåæíîñòè æåëòîïó-
çèêîâ (Reptilia, Sauria, Anguidae) 
Êðûìà è Çàïàäíîãî Êàâêàçà», â 
êîòîðîì àðãóìåíòèðóåòñÿ îòíå-
ñåíèå îñîáåé Pseudopus apodus ñ 
óêàçàííûõ òåððèòîðèé ê íîìè-
íàòèâíîìó ïîäâèäó;

Ñ. Â. Îñòðîâñêèõ «Ê ýêî-

Ñóõóì, 11.09.2012 ã.) (ôîòî È. Â. Äîðîíèíà)

ëîãèè è áèîëîãèè ãàäþêè Ëîòèåâà – Pelias lotievi 
(Nilson, Tuniyev, Orlov, Höggren et Andrén, 1995) 
(Serpentes: Viperinae) èç âûñîêîãîðüÿ Êàðà÷àåâî-
×åðêåñèè», ìàòåðèàëû äëÿ êîòîðîãî áûëè ñîáðà-
íû â óðî÷èùå Êàøêàäæåð Òåáåðäèíñêîãî áèî-
ñôåðíîãî çàïîâåäíèêà íà âûñîòå 2400 – 3000 ì 
í.ó.ì.; 

Ô. Ã. Áóòàåâîé «Çàðàæåííîñòü ñêàëüíûõ 
ÿùåðèö Darevskia caucasica è D. rudis ãåìîãðåãà-
ðèíàìè Karyolysus sp. â Ñåâåðíîé Îñåòèè», â êî-
òîðîì ïðèâîäÿòñÿ äàííûå î êðîâåïàðàçèòàõ ÿùå-
ðèö èç èçîëèðîâàííûõ ïîïóëÿöèé Àðõîíñêîãî è 
Áàäñêîãî óùåëèé.

Âî âðåìÿ ðàáîòû êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëèñü 
äâå òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè: â Áîòàíè÷åñêèé èí-
ñòèòóò Àêàäåìèè íàóê Àáõàçèè ñ ïîñåùåíèåì Áî-
òàíè÷åñêîãî ñàäà è â Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëü-
íîé ïàòîëîãèè è òåðàïèè Àêàäåìèè íàóê Àáõàçèè ñ 
ïîñåùåíèåì çíàìåíèòîãî Ïðèìàòîëîãè÷åñêîãî 
ïèòîìíèêà. Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü êîíôåðåíöèè 
áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ â Íîâûé Àôîí, 
óùåëüå Ïñûðöõà è Àíàêîïèéñêóþ êðåïîñòü. Ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå ýêñêóðñèè ó÷àñòíèêîâ ïðîøëè ïî 
äîëèíå ð. Áçûáü è âåðøèíå Ìàìçûøêà. Ñðåäè 
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíîîáðàçíîé ãåðïåòîôàóíû 
îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò äîñòàòî÷íî îáû÷-
íàÿ íà òåððèòîðèè Ñóõóìà ñêàëüíàÿ ÿùåðèöà – 
àáõàçñêàÿ ÿùåðèöà, Darevskia derjugini abchasica 
(Bischoff, 1982), ÷üåé òèïîâîé òåððèòîðèåé 
ÿâëÿåòñÿ èìåííî ñòîëèöà Àáõàçèè.

È. Â. Äîðîíèí
Çîîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ

Ðîññèÿ, 199034 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Óíèâåðñèòåòñêàÿ íàá. 1

E-mail: ivdoronin@mail.ru
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